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ВВЕДЕНИЕ

Остракоды – обширный (около 50 000 видов) класс микроскопических 
ракообразных, тело которых заключено в двустворчатую известковую 

раковину. Они прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии (известны начи-
ная с кембрия), а ныне населяют все возможные водные биотопы, от океаниче-
ской ультраабиссали до подземных вод и влажных наземных местообитаний 
(даже на деревьях), образуя в каждом из них специфические комплексы видов. 
Традиционно остракоды широко используются в геологии в качестве руководящих 
ископаемых, преимущественно при поисках нефти и газа, поскольку зарекомендо-
вали себя как прекрасные индикаторы в био- и экостратиграфии, палеоэкологии, 
палеобатиметрии, палеоокеанологии, палеогеографии, палеоклиматологии и др. 
(Ostracoda in the earth sciences, 1988; Ostracoda and global events, 1990; Cytherissa…, 
1990). Современные остракоды изучены значительно хуже ископаемых, что пре-
пятствует их успешному прикладному использованию.

Между тем современные остракоды – едва ли не самая замечательная группа 
организмов, которые могут служить индикаторами состояния и динамики водных 
экосистем и организации на этой основе экологического мониторинга. В последние 
годы Е.И. Шорниковым и его учениками проведен ряд исследований по использо-
ванию дальневосточных морских и пресноводных остракод в качестве индикато-
ров состояния среды. Пока опубликованы только некоторые предварительные дан-
ные преимущественно в тезисной форме. Общим вопросам посвящены публика-
ции: Шорников, 1990, 2004б, 2009; Schornikov, 2000, 2001a; морским остракодам: 
Шорников, 1996; Соколенко, 1997; Schornikov, Sokolenko, 1997, 1999; Шорников, 
Соколенко, 1999; Lee et al., 2000; Schornikov, Chavtur, 2001; Шорников, Чавтур, 
2002; Шорников, Зенина, 2007; Schornikov, Zenina, 2007a; Зенина, 2003, 2009а, б; 
Zenina, 2008, 2009; солоноватоводным и пресноводным остракодам: Schornikov, 
1991, 2001b; Шорников, 1995, 2008б; Schornikov, Trebuchova, 2001; Шорников, 
Требухова, 2002; Зенина, Шорников, 2006; Zenina, Schornikov, 2007, 2008. Во всех 
случаях остракоды оказались прекрасными и весьма тонкими индикаторами 
состояния и динамики водных экосистем. Совершенно ясно, что использование 
современных остракод в качестве биоиндикаторов очень перспективно в самых 
различных областях человеческой деятельности. 

Изучение остракод зал. Петра Великого ведется Е.И. Шорниковым начиная 
с 1967 г. Всего исследовано более 800 проб. Вначале пробы собирались споради-
чески в основном в таксономических целях, а с 1992 г. проведен ряд специальных 
исследований фауны остракод в рамках комплексного изучения экологического 
состояния определенных акваторий залива по заданию различных организа-
ций. Выполнены также исследования в порядке личной инициативы. Накоплен 
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огромный фактический материал, который оставался в основном в отчетах и руко-
писях. Для последующего мониторинга необходимы базовые материалы, харак-
теризующие экологический статус определенных акваторий на основе фаунисти-
ческих комплексов. Как минимум они должны содержать подробные сведения 
о видовом составе комплексов остракод, установленных в каждой из апробиро-
ванных точек в виде обширных списков, таблиц или в другой форме. Однако в 
данном виде они не вписываются в рамки обычных журнальных статей. Без такого 
же справочного аппарата публикации бессмысленны, поскольку представляют 
собою «информационный шум». Сейчас благодаря содействию директора ИБМ 
ДВО РАН академика РАН А.В. Адрианова представилась счастливая возможность 
опубликовать некоторые из этих материалов в виде монографии.

В монографию включены результаты исследования остракод в качестве 
индикаторов состояния и динамики водных экосистем 9 районов зал. Петра Ве-
ликого, а также четвертичных отложений разреза «Шкотово» в вершине Уссу-
рийского залива и б. Золотой Рог (рис. 1). Включены также результаты изучения 
солоноватоводных остракод (см. рис. 6.1). Исследования проводились преиму-
щественно в рамках выполнения различных проектов Института биологии моря 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (далее везде – ИБМ) и других организаций 

Рис. 1. Исследованные районы: 1–5 – порты: 1 – порт Владивосток, 2 – б. Чажма, 3 – б. Гайдамак, 
4 – порт Находка, 5 – порт Восточный; 6, 7 – районы долговременного мониторинга: 6 – 
Амурский залив у ИБМ, 7 – зал. Восток у МБС «Восток»; 8 – эстуарий р. Раздольная; 9 – 
северо-восточное прибрежье Амурского залива; 10† – разрез «Шкотово»
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(подробности см. в соответствующих разделах). Кроме того, частично использо-
ваны материалы, собранные Е.И. Шорниковым, П.А. Царевым и М.А. Зениной в 
гидрологическом рейсе НИС «Луговое» (23.11–3.12.1999) под руководством со-
трудника ТОИ ДВО РАН Г.И. Юрасова и в рейсе НИС «Профессор Насонов», по 
стандартным мониторинговым станциям ДВНИГМИ в 2001 и 2005 гг.

Вклад в создание монографии распределился между авторами следующим 
образом. Основной вклад по организации работ, сбору, обработке материалов и 
написанию текста принадлежит Е.И. Шорникову. М.А. Зениной проделана работа 
по сбору, обработке и подготовке к печати материалов, касающихся Амурского 
залива и района МБС «Восток». Кроме того, ею выполнен большой объем техни-
ческой работы по оформлению рукописи, в том числе произведена компьютерная 
обработка рисунков, создано большинство карт-схем, составлены многие таблицы, 
получены СЭМ-фотографии раковин остракод. По материалам рукописи моногра-
фии ею подготовлена кандидатская диссертация, которая была защищена в конце 
декабря 2009 г. (Зенина, 2009в). 

В основном тексте помещены таблицы иллюстративного характера. Прило-
жение 1 представляет собою информацию о местах сбора проб (точках апробиро-
вания) в виде таблиц или списков. Приложение 2 включает обширные таблицы, 
несущие справочный характер. В фототаблицах помещены СЭМ-фотографии рако-
вин остракод, преимущественно видов, приведенных в открытой номенклатуре, 
чтобы внести ясность, какие именно виды фигурируют под этими названиями. 
Кроме того, представлены фотографии нескольких наиболее массовых видов.

В БОЛЬШИНСТВЕ ТАБЛИЦ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

л – литораль; 
Б – биотопы (субстраты, грунты), на которых 
встречаются определенные виды:
ф, вр – фиталь, водоросли (фитобионты); 
т – твердый субстрат (литофилы):
к, г, гр, др, р – камни, галька, гравий, дресва, 
ракуша; 
п – песок (псаммобионты):
кп, мп, сп, ип – крупнозернистый, мелкозер-
нистый, среднезернистый, илистый песок;
ин – интерстициальные виды; 
и – ил (пелобионты); 
э – относительно эвриэдафические прибреж-
ные виды, предпочитающие твердый суб-
страт, но заселяющие и расположенные рядом 
участки песка и ила; виды, обитающие пре-
имущественно на иле и песке, но заселяющие 
и твердый субстрат, а также ведущие планкто-
бентический образ жизни прибрежные миодо-
копиды; 
к – комменсалы.

ЗГХ – зонально-географическая характери-
стика морских и солоноватоводных видов:

Б-А – бореально-арктические;
шБ – широкобореальные;
нБ – низкобореальные;
Ст-нБ – субтропическо-низкобореальные 
виды; 
ЗГХ – зоогеографическая характеристика 
пресноводных видов:
Гол – голарктические;
Пал – палеарктические;
В-пал – восточно-палеарктические виды. 

В отношении обнаруженных в пробах экзем-
пляров остракод в тексте и таблицах приняты 
следующие обозначения:
значком * помечены живые экземпляры, виды 
и пробы, где они встречены;
Ad – половозрелый экземпляр, пол которого 
не определен;
f – самка;
m – самец;
A-1, A-2 и т.д. – соответствующие возрастные 
стадии;
s – раковина (в подсчетах принимается за 2 
створки);
v – створка.
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вой, подготовившей большинство рисунков; А.В. Мощенко, В.Г. Чавтуру и сотруд-
никам ТИГ ДВО РАН А.М. Короткому и Б.В. Преображенскому, сделавшим ряд 
ценных замечаний при обсуждении рукописи, а также многим другим коллегам, 
оказывавшим различную помощь в работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект № 13-04-01567), проекта ДВО РАН 
№ 12-III-А-06-097 и грантов ДВО РАН: № 12-I-П30-07 «Технологии изучения и 
мониторинга морского биоразнообразия» и № 12-I-П4-02 «Механизмы и особен-
ности реакции морской биоты на изменения природной среды и климата».
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И МАТЕРИАЛЫ

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ

Фундаментальным показателем антропогенного воздействия на природ-
ные объекты в результате загрязнения или изъятия ресурсов служат 

состояние и динамика характеризующих их экосистем. Идеальным условием кон-
троля за воздействием на экосистемы была бы такая фантастическая ситуация, 
когда изначально девственная экосистема с определенной периодичностью под-
вергалась бы максимально полному анализу. Обычно же необходимость эколого-
ресурсной паспортизации и последующего мониторинга возникает именно в тех 
районах, где уже произошли наиболее разрушительные изменения. Нередко это 
упускается из виду. Отсюда недопонимание того, что в подобных случаях прин-
ципиальное значение имеет разработка методов реконструкции первоначального 
облика сообществ. Иначе, в зависимости от масштабов уже произошедших изме-
нений, будут получены более или менее искаженные представления о благопо-
лучии или степени деструкции исследуемых экосистем. Реконструировать облик 
бывших когда-то ненарушенными экосистем можно по составу раковин и других 
остатков организмов, сохранившихся в поверхностном слое грунта. Можно сфор-
мировать о них представление и по аналогии, сравнивая с аналогичными аквато-
риями, но отличающимися минимальным влиянием антропогенных факторов.

Для получения абсолютно истинной и полной информации об экосистемах, 
очевидно, надо бы изъять все составляющие экосистем и подвергнуть их макси-
мально мыслимому полному анализу. Разумеется, такая постановка задачи несо-
стоятельна. Однако нередко наблюдается тенденция к получению избыточной 
информации, что удорожает работу, существенно не влияя на результаты. Поэтому 
в подобных исследованиях второй важнейшей проблемой является определение 
целесообразной достаточности необходимой для этого информации.

В исследованиях, когда требуется получить картину распределения тех или 
иных биологических объектов на заданной площади, исходят из двух принципи-
ально различных стратегий в зависимости от наличия и полноты исходной инфор-
мации. Когда предварительная информация более или менее полная, рационально 
исходить из образной стратегии. В геоботанике используется специальный тер-
мин – «Geschtalt-стратегия» (по: Блашек и др., 1977). При этом в соответствии 
со сформировавшимся представлением (образом) об исследуемом объекте пред-
варительно оценивают вероятную информативность тестирования тех или иных 
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точек исследуемой площади. В ключевых и наиболее сложных (разнородных или 
мозаичных) районах точки тестирования располагают гуще, чем на однородных 
площадях, где полученные данные можно экстраполировать на всю такую одно-
родную площадь. Этим экономятся усилия для получения достаточно адекватной 
информации. 

В других случаях исследователи вынуждены прибегать к проективной стра-
тегии. При этом точки тестирования располагаются в виде более или менее густой 
сетки. При таком подходе всегда имеется вероятность ошибки. Если точки тести-
рования располагать густо, то реальна вероятность, что будут затрачены неоправ-
данно большие усилия для получения не только необходимой, но и избыточной 
информации. Если же эти точки расположить реже, то ключевые места могут ока-
заться слабо изученными или вообще пропущенными, а полученная информация 
не позволит сделать необходимые выводы.

В индикации состояния и динамики экосистем ключевой проблемой явля-
ется выбор индикаторов, которые в значительной степени адекватно характери-
зовали бы паспортизируемые экосистемы. Для этого как минимум необходимы 
достаточно полные сведения о составе и распространении хотя бы одной группы 
водных организмов на акватории, которую предполагается контролировать. Жела-
тельно, чтобы виды этой группы были многочисленны, легко доступны для сбора 
и определения, заселяли все возможные биотопы, в каждом из них формировали 
характерные комплексы и четко реагировали (изменением состава и численности) 
на происходящие в них изменения. Таким требованиям вполне соответствуют 
остракоды.

1.1.1. Остракоды как биоиндикаторы

Прежде всего остракоды характеризуются как тончайшие биоиндикаторы, 
поскольку реагируют изменением своего состава даже на незначительные изме-
нения среды, которые успешно переживает большинство других групп гидро-
бионтов. С помощью остракодового анализа можно выявить самые начальные 
этапы таких изменений (неуловимых другими методами) в районах, где внешне 
все обстоит еще благополучно. Для того чтобы установить, что район сильно 
загрязнен, нет нужды прибегать к особым ухищрениям; ситуация видна что 
называется «невооруженным глазом». В таких случаях вопрос уже не в том, 
влияют или еще не влияют поступающие в море вещества-загрязнители на его 
биоту, а в том, насколько критическая или уже катастрофическая складывается 
ситуация. Для дифференциации степеней высокого загрязнения могут быть 
использованы индикаторные виды из других групп морской биоты. В частности, 
в этом отношении неплохо зарекомендовали себя полихеты (Белан, 1992; Belan, 
Moschenko, 2005; Rygg, 1985a). Морские же остракоды в условиях высокого 
загрязнения просто не выживают. Остракодовый анализ наиболее рационально 
использовать при проведении экологической экспертизы районов, где только 
планируется развертывание хозяйственной деятельности. При последующем 
мониторинге именно по остракодам можно будет выявить начальные этапы воз-
можных деструктивных процессов.
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В качестве биоиндикаторов остракоды особенно замечательны тем, что 
после гибели их раковины остаются в грунте. По ним можно реконструировать 
облик изначально существовавших сообществ в уже загрязненных районах. 
Загрязнение приводит к сокращению количества видов, изменениям в структуре 
сообществ и, в конечном счете, к полному вымиранию этих животных. Надеж-
ной основой для мониторинга может служить балльная шкала оценки степени 
деструкции изначальных комплексов и, соответственно, степени антропогенного 
прессинга, разработанная путем сопоставления танатоценозов и биоценозов 
на загрязненных и более чистых акваториях. При этом оперативно и без особых 
затрат можно контролировать степень дальнейшей деструкции комплексов при 
наращивании загрязнения и их восстановления при его уменьшении. Благодаря 
этим особенностям весьма перспективно использовать остракод также для выяс-
нения последствий и расчета экономического ущерба в результате катастрофиче-
ских разливов нефтепродуктов, нередко происходящих в различных районах мира 
и загрязняющих береговую полосу. В таких ситуациях как правило, не имеется 
детальных сведений об изначальном состоянии прибрежных морских сообществ. 
С помощью остракодового анализа можно определить эти изначальные характе-
ристики, а при последующем мониторинге установить время, необходимое для 
их восстановления. Кроме того, в прибрежной зоне на дне моря нередко обна-
руживаются створки подземных пресноводных остракод. Они маркируют места 
выходов подземных вод. Анализ таких находок может представлять интерес для 
гидрогеологии.

От других представителей мейобентоса, имеющих раковинку (например, 
фораминифер), остракоды выгодно отличаются тем, что они разнообразны не 
только в морских и солоноватых, но и в пресных водах. Кроме того, домини-
рующие в море остракоды подотряда Cytherocopina не способны плавать. Поэ-
тому они медленнее, чем многие другие организмы, повторно заселяют участки, 
периодически подвергающиеся стрессовому загрязнению, и по анализу фауны 
этих остракод можно выявить такие участки. Донные же остракоды подкласса 
Myodocopa, а также многие подокопиды подотряда Cypridocopina – прекрас-
ные пловцы, которые быстро вселяются в районы, даже временно оказавшиеся 
чистыми.

С 1997 по 2011 г. в Израиле, Канаде, Австрии, Турции, Индии и России 
по инициативе и под руководством В.В. Янко-Хомбах (Prof. Dr. Valentina Yanko-
Hombach) прошло шесть международных совещаний и конгрессов, посвященных 
перспективам изучения организмов микрофауны, традиционно использовавшихся 
в стратиграфии, для решения современных экологических проблем. Эта пробле-
матика вызывает живой интерес в научных кругах. Опубликована коллективная 
монография (Environmental Micropaleontology…, 2000). В Канаде, под эгидой 
Авалонского института прикладных наук (Avalon Institute of Applied Science, 
Winnipeg), созданного и возглавляемого В.В. Янко-Хомбах, в 2001 г. зарегистри-
ровано Международное общество экологической микропалеонтологии, микро-
биологии и мейобентологии (International Society of Environmental Micropaleonto-
logy, Microbiology and Meiobenthology, ISEMMM). С 2004 г. это общество издает 
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рецензируемый журнал, «Journal of Environmental Micropaleontology, Microbiology 
and Meiobenthology» (JEMMM). Таким образом, сформировано новое направление 
науки, заключающееся в исследовании мелких организмов в качестве индикато-
ров для решения экологических проблем в современных водоемах. Организмам, 
имеющим хорошо сохраняющийся скелет, придается особое значение. Остракоды 
среди них – наиболее перспективная группа. В экономически развитых странах, 
там где в свое время были вложены соответствующие средства в изучение совре-
менных остракод, результаты этих исследований с большим успехом используются 
в самых различных областях человеческой деятельности: от контроля за чистотой 
вод до инженерной геологии.

Несмотря на все замечательные свойства остракод как индикаторов среды, в 
таком качестве в мировой практике они привлекались неоправданно мало. Прежде 
всего это связано с острейшим дефицитом квалифицированных специалистов по 
современным остракодам. В подавляющем большинстве гидробиологических и 
экологических публикаций остракоды определены только до класса.

Среди индикаторных организмов остракоды значатся еще в списках Коль-
квитца и Марсона (Kolkvitz, Marsson, 1908, 1909). Однако до недавнего времени 
очень немногие авторы брались за изучение остракод как индикаторов загрязне-
ния. Дубовский (I927, I929) впервые для СССР привел короткий список индика-
торных видов пресноводных остракод. Он принимал участие в работе Комиссии 
по санитарно-биологическому обследованию рек бассейна Северного Донца, соз-
данной для поисков наименее загрязненного места водозабора для водоснабжения 
г. Харькова. Курашовым (1984) установлено, что в озерах Латвии по мере их эвтро-
фикации под воздействием антропогенного фактора сокращается видовое богат-
ство остракод, а на глубине они исчезают из-за дефицита кислорода. Им же пока-
зано (Курашов, 1989), что в заливах шхерной зоны Ладожского озера загрязнение 
и эвтрофикация приводят к исчезновению в первую очередь остракоды  Cytherissa 
lacustris (Sars, 1866) и гарпактицид. Сладечек (Sladeček, 1978) приводит для 
Чехословакии список 35 видов остракод – индикаторов сапробности с указанием 
сапробных валентностей и их индикаторного веса. Подобный список привел Гетти 
(Ghetti, 1980) для водотоков Италии, а Розенфельд с соавторами (Rosenfeld, Ortal, 
1983; Rosenfeld et al., 2000) проанализировали отношение к загрязнению 5 видов 
остракод в солоноватоводной речке в Израиле. Существует еще несколько публи-
каций, касающихся использования остракод для определения качества воды в 
пресных водотоках Европы (Макрушин, 1974; Horne, 1992; Mezquita et al., 1997, 
1999; Milhau et al., 1997; Pieri et al., 2009). Были предприняты также исследования 
современных пресноводных остракод в качестве индикаторов изменений окружа-
ющей среды в Европе и Африке (Cytherissa…, 1990; Geiger, 1993; Cohen et al., 1993; 
Cohen, 1994). 

Токсикологические исследования на остракодах находятся в зачаточном со-
стоянии. Изучалось воздействие пестицидов на популяционную динамику и про-
дукцию остракод рода Stenocypris на рисовых полях (Lim, Wong, 1986). Проведены 
экспериментальные исследования действия разных типов токсических веществ на 
пресноводных остракод (Sánchez-Bayo, 2006; Sánchez-Bayo, Goka, 2006).
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Только в последние два десятилетия наблюдается интенсификация изучения 
остракод в качестве индикаторов экологического состояния в эстуариях и на при-
брежных морских акваториях (Frenzel, Boomer, 2005; Ruiz et al., 2005). Первая рабо-
та такого рода посвящена экологии остракод эстуария Темзы (Kilenyi, 1969). Показа-
но, что в результате сброса большого количества бытовых и промышленных сточ-
ных вод во внутренней части эстуария преобладают бескислородные условия, и на 
распространенных там черных илах присутствуют только танатоценозы остракод. 
Серия работ посвящена изучению изменений состава остракод, связанных с за-
грязнением в эстуариях Испании (Pascual, 1991; Pascual et al., 2002; Ruiz et al., 
1997, 2000, 2004; Ruiz Munos et al., 1994; и др.). В частности, установлено, что 
районы со значительным загрязнением характеризуются низким видовым богат-
ством и доминированием  Urocythereis oblonga (Brady, 1866) и  Loxoconcha elliptica 
Brady, 1868, а в ряде мест остракоды вовсе отсутствуют из-за сильного индустри-
ального загрязнения. После мероприятий по ограничению загрязнения в эстуарии 
р. Одьель  L. elliptica снова заселил некоторые участки у старых выпусков инду-
стриальных сточных вод (Ruiz Munos et al., 1994; Ruiz et al., 2004). В эстуарии 
р. Герника встречены редкие особи остракод. Но они полностью отсутствуют в 
осадках периода 1940–1980 гг. (с самым высоким уровнем загрязнения), которые 
характеризуются высоким содержанием тяжелых металлов (Pascual et al., 2002).

Значительное количество работ в обсуждаемом аспекте посвящено исследо-
ванию прибрежных морских остракод (Bergin et al., 2006; Bodergat, Ikeya, 1988; 
Bodergat et al., 1998; Boomer, Eisenhauer, 2002; Eagar, 1999, 2000; Frenzel et al., 
2009; Pascual et al., 2008; и др.). В различных частях мира наблюдается характер-
ная картина: по мере увеличения загрязнения уменьшается разнообразие остра-
код. Непосредственно у источников загрязнения остракоды обычно отсутствуют. 
В ряде мест с высокой эвтрофикацией отмечается повышенная численность остра-
код. Такие места расположены на некотором расстоянии от источников загрязне-
ния и заселены ограниченным числом или монокультурами видов-оппортунистов, 
толерантных к недостатку кислорода, но находящих там оптимальные условия 
питания (R-стратегия).

Исследований влияния на морских остракод неочищенных сточных вод мало, 
поскольку практически во всех странах и городах существуют системы их очистки. 
Эгер (Eagar, 2000) показал, что у атолла Тарава в южной Пацифике относительно 
малый объем бытовых сточных вод, по сравнению с влиянием приливов, слабо 
воздействует на фауну остракод. Но и в этом случае отчетливо прослеживается 
уменьшение численности и разнообразия остракод вблизи источника загрязнения. 
Специальные исследования остракод в качестве индикаторов бытового и промыш-
ленного загрязнения были предприняты в заливах Изе и Микава у тихоокеанского 
побережья центральной Японии (Bodergat, Ikeya, 1988). Установлено, что продук-
тивность остракод была наименьшей в местах с очень высокими концентраци-
ями тяжелых металлов (Cr, Cu, Zn или Pb). В дальнейшем Бодерга с соавторами 
(Bodergat et al., 1998) изучали влияние на остракод сточных вод в лагуне Надор 
(Марокко). В обоих случаях вблизи стока количество видов и экземпляров остра-
код радикально уменьшается. В то же время в зоне повышенной эвтрофикации 
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с невысоким уровнем токсичности, в лагуне Надор, наблюдается многочислен-
ная монопопуляция оппортуниста  Palmoconcha turbida (Müller, 1894). Авторы 
полагают, что остракоды являются естественными индикаторами параметров 
среды обитания, в частности индустриального загрязнения. Это связано с тем, 
что линьки у них происходят весьма интенсивно, в течение нескольких часов или 
дней. Для формирования новой раковины необходимо оптимальное соответствие 
среды физиологическим потребностям организма, чтобы срочно усвоить из нее 
необходимые вещества. Если среда не соответствует необходимым параметрам, 
остракоды гибнут.

Исследовалось также влияние на популяции остракод сельскохозяйственных 
сточных вод. На внутреннем континентальном шельфе Мексиканского залива 
у штата Луизиана сезонная хроническая гипоксия, вызванная эвтрофикацией 
поступающими из р. Миссисипи водами, привела к сильному увеличению числен-
ности  Loxoconcha sp. в осадках, отлагавшихся после 1900 г. Предполагается, что 
это связано с увеличением количества применяемых в США удобрений в течение 
1900-х гг. (Alvarez Zarikian et al., 2000). Подобная тенденция была отмечена для 
Leptocythere nikraveshae Morales, 1966 в Чесапикском заливе (Cronin, Vann, 2003). 
Рост его численности в течение XIX столетия совпадал с обширной расчисткой 
земель под пашню для сельского хозяйства. Отрицательно сказывается на фауне 
остракод также эвтрофикация, связанная с марикультурой. Так, под садками с раз-
водимой рыбой в Тирренском море количество остракод сильно уменьшилось в 
первые месяцы после их установки, а через шесть месяцев они исчезли совсем 
(Mazzola et al., 1999). Имеются сведения, что в некоторых случаях пестициды 
незначительно влияют на поселения остракод. В Египте, в осадках небольшой 
(126 км2) лагуны Эдку, многочислен (400–1500 экз./50 см3)  Cyprides torosa (Jones, 
1850), несмотря на то что в нее ежегодно поступает около 1000 млн м3 сельскохо-
зяйственных дренажных вод. В лагуне Манзала вблизи источника загрязнения ска-
пливаются его ювенилы, а в более чистых местах встречаются особи всех возрас-
тов (Samir, 2000). Эти выводы сделаны на основании изучения не живых остракод, 
а их остатков в определенных навесках грунта. Вполне вероятно, что скопление 
остатков ювенилов у источника загрязнения представляет собою своеобразную 
«братскую могилу». Ювенилы, в силу расселительного инстинкта, активно прони-
кают даже в непригодные для жизни места, где и находят свою смерть (см. ниже), 
в то время как взрослые особи таких мест сторонятся. Кроме того, этот голэв-
ригалинный вид, возможно, обладает значительной толерантностью не только к 
пестицидам, но и вообще к загрязнению (Vilela et al., 2003).

Влияние нефтяного загрязнения на остракод изучалось как в лабораторных 
и полевых экспериментах, так и в различных ситуациях разлива нефти во многих 
районах мира (Kaesler et al., 1979; Liljenstroem et al., 1987; Widbom, Oviatt, 1994; 
Carman et al., 2000; Mostafawi, 2001; и др.). Остракоды очень чувствительны к 
действию нефтепродуктов и погибают в первые дни после отравления. В то же 
время они оказываются несколько более толерантными к загрязнению тяжелыми 
металлами, чем некоторые другие гидробионты (Millward et al., 2004). Особенно 
пагубно на фауну остракод воздействуют катастрофические разливы нефти. 
Огромный урон экосистемам Персидского залива был нанесен разливами нефти 



17

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ

в 1991 г. вследствие «Войны в заливе». В загрязненных районах живые остракоды 
попадались очень редко (2 из 3114), а в большинстве загрязненных проб 3–5% 
закрытых раковин содержали внутри остатки нефти (Mostafawi, 2001).

Раковины остракод могут служить для реконструкции геохимической обста-
новки в момент их формирования. Остракоды обычно имеют восемь возрастных 
стадий, сопровождающихся линькой с полной регенерацией раковины в течение 
короткого времени. При этом кальций в CaCO3 раковины не сохраняется от преды-
дущих линек, а полностью усваивается из окружающей воды. Во время форми-
рования раковины кроме доминирующего карбоната кальция в нее включаются 
дополнительные компоненты (Na, Al, K, Fe, S, P) и следы вторичных элементов 
(Cr, Mn, Cu, Zn, As, Sr) (Turpin, Angell, 1971). В кальцитовую решетку раковины 
пассивно улавливаются и другие химические элементы, например, Co, Ni, Cd и 
Pb. Соотношение этих элементов в раковине отражает показатели среды в момент 
линьки, в том числе и уровень бытового и промышленного ее загрязнения (Boder-
gat et al., 1991; Rı´o et al., 1997; Holmes, Chivas, 2002).

Ряд публикаций посвящен изменению сообществ остракод Аральского моря 
из-за увеличения солености во второй половине XX – начале XXI вв. в резуль-
тате антропогенных изменений водосборной площади двух главных впадающих 
в него рек (Aladin, 1993; Aladin et al., 1996, 2008; Boomer, 1993; Boomer et al., 
1996; и др.). В период с 1961 по 2008 г. площадь Аральского моря уменьшилась 
до 15,7% от его прежних размеров, к 2010 г. уровень поверхности понизился на 
26,7 м, объем воды уменьшился в 12–13 раз (Завьялов и др., 2012), а средняя соле-
ность повысилась с 10 до более 100‰ (Aladin et al., 2008). В Аральском море и 
примыкающих к нему водоемах до 1965 г. обитало 11 видов остракод (Шорников, 
1973а, 1974а). В 2007 г. при солености 100‰ встречены только Eucypris inflata 
(Sars, 1903) (= Eucypris mareotica (Fischer, 1855)) и  C. torosa, а при солености 
около 150–160‰ остракоды не обнаружены (Aladin et al., 2008).

Особо следует отметить работы, посвященные истории трансформаций 
фауны остракод в связи с антропогенным загрязнением в заливах Хиросима и 
Осака (Yasuhara, Yamazaki, 2005; Yasuhara et al., 2003, 2007). В грунтовых колон-
ках послойно был определен возраст отложений и проанализированы изменения 
комплексов остракод через каждые 20 лет на протяжении последних 100–200 лет. 
Разнообразие и численность остракод сильно уменьшились. Особенно ярко это 
проявляется во внутренних частях заливов, расположенных вблизи источников 
загрязнения. Так, во внутренней части зал. Осака абсолютная плотность поселе-
ний остракод уменьшилась на 90%. В средней же части заливов, там, где формиру-
ются зоны, богатые органикой, обусловленные эвтрофикацией, возрастает числен-
ность немногих видов-оппортунистов (Bicornucythere spp.,  Cytheromorpha acupun-
ctata (Brady, 1880) и  Loxoconcha viva Ishizaki, 1968), толерантных к недостатку 
кислорода, но находящих там оптимальные условия питания. В зал. Хиросима 
наблюдаются два периода резкого сокращения фауны остракод, которые совпа-
дают с сильным увеличением концентрации тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb) и других 
поллютантов. Первый период приходится на 1940-е гг. и связан с интенсификацией 
промышленности во время Второй мировой войны; второй – на 1955–1960 гг. и 



18

ГЛАВА 1

вызван урбанизацией района. В зал. Осака также наблюдаются два периода силь-
ного обеднения фауны остракод. Первый период начинается в 1900 г. вследствие 
индустриальной революции в Японии, второй приходится на 1960-е гг. в связи с 
сильной урбанизацией района, примыкающего к заливу. В результате законода-
тельной деятельности в отношении окружающей среды, проводимой после 1960–
1970 гг., на некоторых загрязненных акваториях произошло частичное восстанов-
ление доиндустриальных условий. Однако прежние параметры фауны остракод в 
зал. Осака не восстановились.

Ирицуки с соавторами (Irizuki et al., 2011) по грунтовой колонке, с учетом всех 
доступных геохимических и седиментологических данных, проанализировали 
динамику фауны остракод во Внутреннем Японском море за последние 100 лет в 
связи с антропогенным влиянием. Ими выделены две биоассоциации (BC и KA), 
по шесть видов остракод в каждой. Установлено, что до 1960-х гг. фауна остракод 
характеризовалась высоким разнообразием. В 1970-е гг. в результате массирован-
ного поступления биогенов и органики численность большинства видов сильно 
уменьшилась. В связи с последовавшим законодательным ограничением загрязне-
ния моря к середине 1990-х гг. все виды первой биоассоциации стали доминиру-
ющими. Виды же второй биоассоциации, представленные элементами инфауны, 
так и остались с 1970-х гг. редкими или исчезли, поскольку в грунте продолжало 
содержаться большое количество поллютантов. 

В общем исследования остракод в качестве индикаторных организмов для 
диагностики и мониторинга состояния водных экосистем находятся в зачаточном 
состоянии. Имеются некоторые попытки использования их для определения каче-
ства воды в пресных водотоках Европы. В отношении же морских и солонова-
товодных остракод обычно дело не идет дальше констатации отдельных фактов. 
Показано, что остракоды реагируют на загрязнение уменьшением численности и 
разнообразия, а в условиях сильного загрязнения вымирают. Некоторые из видов 
более устойчивы к загрязнению по сравнению с остальными. Иногда отдельные 
виды дают вспышки численности в условиях эвтрофикации. Декларируется, что 
остракоды перспективны для использования в качестве индикаторов. Собственно 
говоря, идет накопление данных по этой проблематике. Но пока не было речи 
о серьезных обобщениях, направленных на создание сколько-нибудь логичной 
системы, позволяющей на основе остракодового анализа классифицировать аква-
тории в зависимости от характера деструкции комплексов остракод в результате 
антропогенного воздействия.

1.1.2. Диагностика состояния водных экосистем
          на основе остракодового анализа

Оценка качества или степени загрязнения вод по биологическим показа-
телям может производиться двумя путями: по индикаторным организмам и по 
результатам сравнения населения на загрязненных участках и в местах, где 
загрязнение отсутствует. Как известно, пионерами создания системы индика-
торных организмов были Кольквитц и Марсон (Kolkwitz, Marsson, 1908, 1909), 
предложившие еще в начале прошлого века использовать в качестве индикаторов 



19

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ

степени загрязнения (сапробности) различные организмы, которые развиваются 
при определенном содержании органики. Они установили зоны загрязнения и 
дали списки видов – олигосапробов, α-, β-мезосапробов и полисапробов. Данная 
система послужила основой многих последующих систем биологического ана-
лиза, широко используемых преимущественно для определения качества вод пре-
сных водотоков в основном в промышленно развитых странах. При этом состав-
ляются и уточняются списки индикаторных организмов, среди которых наиболее 
показательными признаны бактерии, простейшие, водоросли и грибы. Однако 
при всей своей внешней привлекательности метод оказывается мало приемле-
мым на практике (особенно в регионах, где водная биота не столь досконально 
изучена, как, например, в Европе), поскольку требует очень высокой квалифика-
ции экспертов, обладающих глубокими знаниями не только в области система-
тики самых различных групп организмов, но и их экологии и биологии. Кроме 
того, при загрязнении акватории ядохимикатами получаются значительные иска-
жения результатов. Эти и некоторые другие затруднения привели к неоднократ-
ным предложениям по усовершенствованию системы Кольквитца–Марсона. 

Другой подход связан с оценкой степени загрязнения по видовому разнообра-
зию. Он применим к любым видам загрязнения, однако тоже не лишен недостат-
ков. Хотя способы расчета разнообразия и связанных с ними показателей могут 
считаться хорошо разработанными, нельзя сказать, что к настоящему времени 
выяснено, в какой мере они могут быть полезны для целей биологического ана-
лиза вод. В частности, распространенное представление о том, что наибольшее 
видовое богатство служит признаком наибольшего благополучия в экосистеме, не 
всегда верно. Кроме того, всякая формализация, связанная с применением мате-
матических методов, приводит к неизбежной потере части исходной информации. 
При оценке загрязнения акваторий по видовому разнообразию не принимаются 
во внимание качественные различия в составе биоты. Во многих случаях степень 
загрязнения лучше характеризуется по видовому составу, чем по количеству и раз-
нообразию найденных видов. В частности, пресноводные виды с широкими аре-
алами оказываются толерантными к загрязнению. Показано (Külköylüoglu et al., 
2007), что большое количество остракод-космополитов в фауне водоема вовсе не 
свидетельствует о высоком качестве его воды. Во многих случаях без применения 
индексов и сложных расчетов те же выводы можно обосновать по таким простым 
показателям, как, например, общее число видов или характер доминирования 
отдельных видов на сравниваемых станциях.

В последнее время многие авторы пришли к соединению этих двух подходов 
в одной системе, когда оценка загрязнения зависит от числа встреченных на стан-
ции видов, но при этом видам, неустойчивым к загрязнению, придается большая 
значимость, чем толерантным к нему. В своей работе мы также стремились к сое-
динению двух рассматриваемых подходов. При этом учитывали не только видовое 
разнообразие, характеризующее тот или иной участок, но и то, какие виды создают 
это разнообразие. При оценке индикационной значимости анализируемых видов 
остракод учитывали их экологические характеристики, насколько это возможно 
при имеющихся знаниях в этой области.
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Как уже упоминалось, в сильно загрязненных (гипер- и полисапробных) во-
дах остракоды не живут. Согласно Дубовскому (1927), в α-мезосапробной зоне 
способны выживать только некоторые наиболее резистентные к загрязнению виды 
пресноводных остракод. Это прежде всего хорошо плавающие виды, например, 
Cypridopsis vidua (Müller, 1776), который держится в основном среди растений 
и не связан тесно с грунтом. В составе пресноводной фауны есть виды-оппор-
тунисты из рода Heterocypris, ставшие практически синантропами. Они в массо-
вых количествах встречаются в загрязненных водоемах, и создается впечатление, 
что предпочитают именно их, но при этом процветают и в чистой воде фонтанов 
и резервуаров для сбора дождевой воды. Водоемов же с нормально выраженной 
водной фауной эти виды избегают, не выдерживая, вероятно, конкуренции с ее 
стороны. Среди пресноводных остракод наиболее чувствительны к загрязнению 
стигобионты – обитатели подземных вод, которые живут в пещерах, колодцах, 
родниках, а также под слоем грунта в местах выхода подземных вод на дне и в во-
дах подруслового потока водотоков. Эти виды реагируют на самое незначительное 
загрязнение водосборных бассейнов, причиной которого могут быть кислотные 
дожди, пыль и дым, свалки мусора и др. Они характеризуют не только качество 
воды поверхностных водотоков, но и экологическое состояние прилегающих тер-
риторий. Стигобионты также являются индикаторами мест, пригодных для нере-
ста лососевых рыб. Исчезновение подземных остракод может служить призна-
ком начальной стадии негативных экологических изменений в бассейне водотока 
(Schornikov, 2000). Несмотря на некоторые успехи, использование пресноводных 
остракод в качестве индикаторов загрязнения в подавляющем большинстве реги-
онов затруднительно из-за слишком недостаточных знаний о них. Что касается 
морских остракод, то их исследование в качестве индикаторов только начинается.

Одна из наиболее заманчивых перспектив остракодологии – поставить остра-
кодовый анализ на службу природоохранной деятельности. С его помощью можно 
было бы выявлять начальные этапы неблагополучия в водоемах, а не бить тревогу, 
когда загрязнение стало уже чрезвычайным. Для этого как минимум необходима 
разработка достаточно дробной градации комплексов остракод, характерных для 
зон с различной степенью загрязнения. Если исходить из пятибалльной шкалы 
такой градации, по логике вещей следует различать пять зон с разной степенью 
загрязнения и, соответственно, пять характерных для них комплексов остракод. 
На конкретных исследуемых акваториях эти зоны могут быть подразделены на 
подзоны в зависимости от особенностей участков и их населения. Предлагаемая 
ниже классификация имеет предварительный характер и должна совершенство-
ваться по мере накопления знаний об остракодах.

I. Зона, где антропогенное загрязнение отсутствует. Это всего лишь теорети-
чески допустимая зона, поскольку сейчас практически нет такого района Миро-
вого океана, где бы отсутствовали следы антропогенного загрязнения. Мы в зону 
I включаем наиболее чистые участки исследуемого района.

II. Зона слабого загрязнения, расположенная в пределах влияния его источ-
ников, где представлены несколько обедненные, но достаточно богатые комплексы 
остракод.



21

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКИ И МАТЕРИАЛЫ

III. Зона умеренного загрязнения со значительно обедненными комплексами 
обитающих на грунте Podocopida, резистентных к умеренному загрязнению. 
В отдельных ее участках могут быть представлены различные по составу ком-
плексы остракод, что связано со степенью загрязнения этих участков и особен-
ностями гидрологического режима. В пределах рассматриваемой зоны в зависи-
мости от степени вымирания обитавших там остракод можно выделить минимум 
три подзоны – IIIA, IIIB и IIIC.

IIIA. Подзона низкой степени умеренного загрязнения, относительно благо-
получного состояния экосистем, где количество живых остракод превышает коли-
чество вымерших. 

IIIB. Подзона существенного загрязнения, где количество живых видов при-
мерно равно количеству вымерших. 

IIIC. Подзона высокой степени умеренного загрязнения, где способно выжи-
вать лишь крайне малое число подокопид, обитающих на грунте. 

Кроме того, в б. Врангеля нами выделена специфическая подзона IIID в 
местах изъятия грунта вдоль портовых сооружений. Изначально существовавшие 
здесь комплексы остракод были уничтожены, и началось формирование новых 
группировок. Там встречено всего 4 вида (3 из них живыми), проникших из сосед-
ней зоны IIIB. Это пример пионерного сообщества остракод, образовавшегося на 
месте уничтоженного.

IV. Зона сильного загрязнения. Осадки в этой зоне имеют такой уровень 
загрязнения, что обитающие на грунте остракоды полностью вымирают. Там 
могут выживать только некоторые особенно устойчивые к загрязнению остра-
коды, не контактирующие непосредственно с осадками, насыщенными поллю-
тантами.

Как показано в обзоре Милейковского (1976), даже в сильно загрязненных 
портах водные массы содержат значительно меньшие концентрации поллю-
тантов, чем грунт. Концентрация загрязнителей в воде, кроме тонкого поверх-
ностного слоя, придонных слоев и участков, тесно примыкающих к источникам 
загрязнения, оказывается ниже летальных для биоты уровней, и проникшие туда 
из чистых вод открытого моря пелагические личинки донных беспозвоночных 
имеют шанс к выживанию. На буях, расположенных в толще воды над самыми 
загрязненными участками дна, заселенных очень обедненными по составу дон-
ными сообществами, наблюдается формирование обильных сообществ обраста-
ния за счет оседания личинок из планктона. Аналогичным образом в этих усло-
виях могут выживать и некоторые остракоды. В пределах этой зоны можно раз-
личать две подзоны – A и B.

IVA. Подзона, где может выживать крайне ограниченный набор не способ-
ных плавать видов остракод из отряда Podocopida, которые обитают на растениях 
и выступающих над грунтом камнях. Таким образом, они избегают непосред-
ственного контакта с осадками, насыщенными поллютантами. Их местообитания 
омываются богатыми кислородом прибрежными водами, уровень загрязнения 
которых значительно ниже, чем донных осадков. Осаждающийся на растения и 
поверхность камней ил вместе с поллютантами смывается движущейся водой. 
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Такие виды, обитающие в биотопах, расположенных над поверхностью грунта, 
мы называем супрабионтами (supra-, лат. – над), в отличие от эпибионтов, оби-
тающих на поверхности грунта (Ivanova et al., 2014). Иногда в эту подзону могут 
заползать ювенилы некоторых видов, но там они погибают, не достигнув половой 
зрелости.

IVB. Подзона, где неспособные плавать Podocopida не выживают, но туда 
могут заплывать Myodocopida и некоторые плавающие Podocopida, например 
Propontocypris. Активно плавая и не будучи тесно связанными с донными осад-
ками, обогащенными поллютантами, они могут легко проникать в места, перио-
дически подвергающиеся сильному стрессовому загрязнению.

V. Зона чрезвычайно сильного загрязнения, где остракоды совершенно не 
выживают. В ее пределах также можно различать две подзоны (A и B) в зависимо-
сти от продолжительности действия такого загрязнения. 

VA. Подзона, где относительно богатый комплекс остатков остракод при-
сутствует на поверхности грунта, свидетельствующий о том, что массированное 
загрязнение наступило совсем недавно, по-видимому, несколько лет тому назад.

VB. Подзона, где остатки остракод захоронены слоем последующих осадков. 
Это говорит о массированном загрязнении, продолжающемся здесь не одно деся-
тилетие, отчего в осадках накоплено очень большое количество поллютантов.

Многие представители других групп гидробионтов вполне выдерживают 
такой уровень загрязнения. Нередко наблюдаются даже вспышки численности 
позитивных к загрязнению видов. Такие индикаторные виды из различных групп 
морской биоты могут быть использованы для дифференциации степеней чрезвы-
чайно сильного загрязнения. 

Выделенные нами в соответствии с пятибалльной шкалой зоны аналогичны 
зонам сапробности только потому, что их подразделения также соответствуют 
пятибалльной шкале. Однако в полисапробной и гиперсапробной зонах остракоды 
просто не живут, а α-мезосапробной зоне в некоторых случаях может соответство-
вать зона сильного загрязнения (IV). 

1.2. МЕТОДИКИ

Пробы донных отложений в условиях экспедиций на судах обычно отбира-
лись при помощи дночерпателей Ван-Вина с площадью захвата 0,01 м2 и 0,025 м2, 
тралами различных конструкций, а также мейобентосной дражкой нашей модифи-
кации (см. ниже). Колонки донных осадков получены в б. Золотой Рог с помощью 
ударной трубки ГОИН, а в зал. Восток – пробоотборника Одинцова, представля-
ющего собою трубку длиной 20 см и диаметром 5 см, и геологической грунтовой 
трубки диаметром 45 мм. Грунтовую трубку опускали с борта судна в свободном 
падении, а затем водолаз забивал ее кувалдой на возможно большую глубину. При-
вязка станций при работе на больших судах выполнялась судовыми приборами, 
в других случаях с помощью РЛС «Лиман» или портативной спутниковой нави-
гационной системы «Магеллан». Определение глубин в зависимости от ситуации 
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производилось эхолотом судна, лотом или водолазным глубиномером. Соленость 
измерялась в экспедиции на НИС «Профессор Насонов» с помощью гидрозонда 
Valeport 606T (с разрешением до 2,85‰), в остальных пробах она определялась 
в лабораторных условиях К.Л. Фельдманом с помощью солемера GM-65.

За 50-летний период работы с остракодами Е.И. Шорниковым на практике 
проверены многочисленные рекомендованные в литературе методики (Мокиев-
ский, 2009; Anderson, 1959; Giere, 2009; Szlauer-Łukaszewska, Radziejewska, 2013; 
Viehberg, 2002; Yilmaz, Külköylüoglu, 2006; Introduction to the study of meiofauna, 
1988; и др.) и разработано немало рациональных методов и приемов сбора и обра-
ботки проб мейобентоса и исследования остракод, позволяющих получать бога-
тый и качественный материал, экономить время и силы, добиваясь наилучших 
результатов. На протяжении многих лет мы с успехом используем в работе эти 
оригинальные и рациональные методы, однако только сейчас представляется воз-
можность описать некоторые наиболее интересные из них.

Остракоды не самые многочисленные представители мейофауны. По край-
ней мере, в море они, как правило, уступают по численности фораминиферам. 
При микропалеонтологическом исследовании современных осадков обычно берут 
небольшую навеску (или объем) грунта, поднятого со дна дночерпателем или дру-
гим пробоотборником. В таких пробах остракоды с мягким телом встречаются как 
редкое исключение. Кроме того, этим методом можно исследовать только мягкие 
грунты. В неонтологических же руководствах по изучению мейофауны для сбора 
и выделения живых организмов обычно рекомендуются весьма сложные методы, 
предполагающие длительные полевые работы в стационарных условиях биостан-
ции (Hulings, Gray, 1971; Introduction to the study of meiofauna, 1988). Для обсуж-
даемых здесь целей необходимо собирать пробы, содержащие не только створки, 
но и достаточное количество живых остракод. Важно обследовать по возможности 
разнообразные биотопы: не только мягкие грунты, но также скалы, водоросли и 
интерстициальные воды. И все это надо проделать в короткий срок в условиях 
полевых работ.

При таких обстоятельствах для сбора и первичной обработки проб мы ис-
пользуем небольшую дражку (36 см шириной) с корпусом из 2 мм железа, мешком 
из нейлонового сита с ячеей 0,15 мм и вставляющимся в нее ситом с ячеей 1,5 мм и 
алюминиевым корпусом (рис. 1.1, А). Прямо на месте сбора, используя вставное 
сито, можно выделить мелкую фракцию пробы с мейофауной и отмывать ее от ила 
в мешке дражки. Этот универсальный инструмент, позволяющий получить весьма 
богатый материал в самых различных биотопах, получил название «дражка Шор-
никова» (Лутаенко, 2002). С помощью гидрологической лебедки этой дражкой мож-
но собирать пробы с глубины более 500 м, прикрепляя ее на 3–5-метровом шнуре 
к грузу на конце троса лебедки. Как показывает опыт, сбор проб дражкой вполне 
можно совмещать с получением гидрологических данных гидрологическим зон-
дом или батометрами. Пробы, взятые дражкой, гораздо богаче дночерпательных 
проб. При ударе дночерпателя о грунт тонкий поверхностный его слой в значитель-
ной степени смывается вместе с мелкими живыми организмами, а захваченный 
им осадок содержит много захороненных остатков давно погибших организмов. 
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Легкая дражка не срезает, а 
соскабливает именно этот по-
верхностный «живой» слой. 
Кроме того, хорошие результа-
ты получаются при драгирова-
нии по скальным грунтам, где 
дночерпатель бесполезен. При 
нырянии у берега с помощью 
акваланга или со шноркелем 
дражку можно использовать 
как питомзу. На литорали и 
на глубине до 1 м ею можно 
пользоваться как сачком.

В мелких литоральных 
водоемах на глубине до 0,4 м и 
при изучении интерстициаль-
ной фауны хорошо зарекомен-
довал себя метод сбора взму-
ченного осадка с помощью 
бытового ковшика для воды 
с ручкой или другой сходной 

посуды следующим образом. Ковшик интенсивно проводят донышком вперед 
надо дном водоема, в результате образуются вихревые потоки, подымающие в 
толщу воды наилок и детрит вместе с остракодами. Воду со взмученным осадком, 
попавшим в ковшик, фильтруют через сито. Этот простой и эффективный метод 
позволяет при определенном навыке улавливать фауну мелких организмов при 
минимальном попадании субстрата в пробу. 

Для отбора количественных проб мейобентоса на литорали и мелководье 
(с помощью акваланга) используются самые различные инструменты: трубки 
разного диаметра, почвенные стаканчики, пеналы с выдвижной крышкой, пла-
стиковые одноразовые шприцы с обрезанным нижним краем и даже соломинки 
для коктейлей (Мокиевский, 2009). Для количественного учета остракод такие 
пробы слишком малы. Хорошие результаты получаются при использовании пред-
ложенной нами (Кусакин и др., 1974) складной рамки с мешком из нейлонового 
сита, площадью 10 см2 (рис. 1.1, Б). Оригинальный и довольно результативный 
способ сбора проб мейобентоса с помощью рыбопромыслового трала придумал 
А.С. Астахов, тралмастер НИС «Лира», работавший в приавстралийских во-
дах в 1973 г. В одном из металлических шаров, на нижней подборе рыболовного 
трала он вырезал отверстие. Во время траления этот шар наполнялся грунтом. 
Получались пробы объемом около в 0,5 л, которые кроме массы раковин остра-
код и фораминифер содержали достаточное количество живых остракод и других 
организмов.

В сильно загрязненных местах с интенсивным осадконакоплением, таких как 
морские порты, кроме поверхностных проб весьма полезно параллельно полу-
чить грунтовые колонки. По ним можно проследить динамику трансформаций 

Рис. 1.1. Дражка и сито, вставляющееся в нее (А); склад-
ная рамка (Б)
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комплексов остракод по мере загрязнения акваторий. Существует целый арсе-
нал различных инструментов для получения таких колонок. В последнее время 
сконструированы разнообразные модели бокс-кореров и мультикореров, позво-
ляющие отбирать на мягких грунтах репрезентативные количественные пробы 
мейобентоса с достаточно большой глубины (Danielopol et al., 2002; Мокиевский, 
2009; Karanović, 2012).

При сборе проб бентоса с судов большими дночерпателями и тралами в 
условиях экспедиции узким местом оказывается отмывка мейобентоса, требу-
ющая значительных дополнительных усилий. Поэтому в обычно используемых 
промывочных станках нижнее сито имеет ячею 1 мм, редко 0,5 мм. Большая 
часть мелкой фракции грунта смывается за борт, а на мейобентос специально от-
мывается небольшая часть пробы. Нами для промывки сборов бентоса на борту 
судна используется установка, позволяющая достаточно легко промывать весьма 
большие пробы (объемом до 1 м3) без потерь мейобентоса (рис. 1.2). Система сит 
вставляется в подходящую емкость так, чтобы нижнее сито с ячеей 1,5 мм было 
полупогружено в воду. Если использовать нижнее сито с более мелкой ячеей, то 
это сильно затрудняет процесс промывки, с риском разрушения наиболее нежных 
организмов. Мелкую фракцию макробентоса (между 1,5 и 1 мм), имеющую обыч-
но небольшой объем, легко можно отдельно отсеять от мейобентоса с помощью 
небольших сит.

При промывке пробы водой из шланга ее взмученная легкая фракция, про-
шедшая через нижнее сито, сливается через специальный патрубок в подвешен-
ную под него дражку с мешком из мелкого мельничного газа. Чтобы этот мешок 
не забивался, его необходимо периодически встряхивать или направлять на него 
струю воды из шланга. После 
отмывки макробентоса на дне 
используемой емкости обычно 
остается песок вместе с наи-
более тяжелыми организма-
ми мейобентоса, преимуще-
ственно фораминиферами и 
остракодами. Их необходимо 
отмутить от песка, что явля-
ется ответственной операци-
ей, требующей определенного 
навыка. Наиболее удобным 
для этих целей оказался аме-
риканский таз для отмывки зо-
лота, но можно использовать 
и обычный хозяйственный таз 
с достаточно пологими бор-
тами. Песок нужно отмывать 
последовательно небольшими 
порциями (1–2 горсти). Если 
брать сразу большую порцию, 

Рис. 1.2. Установка для промывки проб макро- и мейо-
бентоса на борту судна (объяснения см. в тексте)
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то много остракод останется в толще песка. Операцию по отмывке каждой пор-
ции необходимо повторять 2–3 или большее количество раз в зависимости от 
особенностей песка. Легче всего отмывается крупнозернистый кварцевый песок, 
труднее – мелкозернистый алевритистый, пемзовый или коралловый.

Пробы лучше фиксировать 75%-ным этиловым спиртом с добавлением кра-
сителя «бенгальский розовый». Окрашенные в розовый цвет остракоды, которые 
были живыми во время сбора, легко отличаются от раковин с хитиновыми остат-
ками мягкого тела. Эти остатки внутри раковин могут очень долго сохраняться 
после смерти животных. Например, в дночерпательных пробах, взятых в Черном 
море с глубины более 70 м, нередко встречаются раковины с хорошо сохранивши-
мися хитиновыми частями, происходящие из новоэвксинских отложений (10000 
лет тому назад).

В микропалеонтологии при количественном анализе обычно исходят из 
количества экземпляров организмов в определенной навеске осадка. В гидроби-
ологии вычисляется количество животных на 1 м2 дна. При этом анализируют не 
только население мягких грунтов. Разработаны специальные, часто весьма тру-
доемкие, методы учета организмов на галечных и каменистых грунтах, скалах, 
водорослях и в интерстициали. В нашем случае эти методы мало приемлемы, 
поскольку пробы собираются в самых различных биотопах и, в соответствии с 
этим, различными методами. При количественном анализе таких разнородных 
материалов наиболее рационально исходить из процентных соотношений живых 
экземпляров и раковин каждого вида остракод, содержащихся в пробе. При всей 
своей простоте этот метод позволяет достаточно адекватно выделять и сопостав-
лять комплексы организмов независимо от объемов проб и методов их взятия. 
На основании этих данных производится классификация участков исследуемого 
района в зависимости от степени деструкции изначальных сообществ. Получае-
мая картина достаточно адекватно отражает масштабы антропогенного прессинга 
на экосистему в различных частях района независимо от факторов, вызывающих 
эту деструкцию.

Собранные дражкой пробы иногда содержат по несколько десятков тысяч 
остракод, представленных в основном створками и раковинами. Поэтому коли-
чественному анализу мы подвергаем не всю пробу, а только 2 или 3 ее равные 
части, полученные с помощью делителя проб конструкции Численко (рис. 1.3, А), 
описанного Гальцовой (1971). Проба помещается в сосуд с водой, перемешива-
ется (взбалтывается), затем на дно сосуда опускается делитель с десятью секто-
рами и проба отстаивается. После этого с помощью резиновой груши отсасыва-
ются необходимые для количественного анализа части пробы. Оставшаяся часть 
пробы просматривается полностью, чтобы выбрать из нее редкие виды и необ-
ходимое для морфологического исследования количество экземпляров обычных 
видов. Для проб небольшого объема предложена модификация делителя (Шор-
ников, 2007), позволяющая разделять их в чашке Петри (рис. 1.3, Б). При этом от 
пробы, помещенной ровным слоем в чашку, отсасывают влагу и вдавливают в нее 
делитель, разделяя тем самым на сектора. С помощью бритвенного лезвия можно 
изъять сектора пробы, необходимые для дальнейшей обработки.
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Перед разборкой пробы (или 
ее части) желательно разделить на 
фракции по размерам, просеивая 
их через полупогруженное в воду 
сито с ячеей 0,5 мм. При этом в 
крупной фракции останется не-
много наиболее крупных остра-
код, а в мелкой окажется подавля-
ющее большинство экземпляров. 
Эти фракции полезно разделить 
еще на две фракции путем от-
мучивания – легкую (детрит) и 
тяжелую (песок и большинство 
остракод). При разборке частей 
пробы со сходными по размерам 
и весу частицами внимание не 
столь сильно рассеивается, как 
при разборке тотальной пробы. 
В результате экономится время и 
улучшается качество работы.

Остракоды легко прили-
пают к поверхностной пленке 
воды благодаря гидрофобным 
свойствам липидной эпикутику-
лы и хитиновых покровов конеч-
ностей. На этом основан способ 
флотации остракод, позволяю-
щий концентрировать подавляю-
щее их большинство в малом объеме. Достигается такое следующим образом. 
К фракции пробы, помещенной в чашку Петри, добавляется немного воды с тем, 
чтобы проба приняла полужидкую консистенцию. Вода должна быть отстоянной 
в течение суток или кипяченой, иначе остракоды и другие частицы прилипнут к 
возникающим в воде пузырькам и образуют совершенно не поддающиеся разбор-
ке конгломераты. Быстрыми круговыми движениями чашки Петри добиваются 
интенсивного перемешивания пробы. При этом остракоды, соприкоснувшись с 
поверхностной пленкой воды, прилипают к ней. Затем, чашка Петри доливается 
водой почти доверху. После того как взмученный детрит осядет на дно чашки, 
верхний слой воды вместе с прилипшими к поверхности остракодами осторожно 
сливается в другую чашку. Лишняя вода отсасывается из первой чашки грушей, 
и все операции повторяются 3–5 раз. Когда при контрольном просмотре пробы 
под бинокуляром выясняется, что к поверхности прилипает уже мало остракод, и 
там доминируют фораминиферы, песчинки и другие частицы, флотацию следу-
ет прекратить. В чашке со «слитыми» остракодами плавающие на поверхности 
экземпляры следует утопить. Это достигается легким похлопыванием пальцем 

Рис. 1.3. Делитель проб Численко (А) и делитель 
проб в чашке Петри (Б) (объяснения см. в тексте)
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по поверхности воды. Круговыми движениями чашки остракоды концентриру-
ются в ее центре, а случайно попавший детрит подымается в толщу воды. При 
известном навыке можно удалить этот детрит путем отмучивания и получить поч-
ти чистый концентрат остракод. В первой чашке после флотации остается часть 
шиповатых остракод и створок, лишенных эпикутикулы. Чтобы их выбрать, не-
обходимо полностью просмотреть оставшиеся фракции.

При разборке проб и сортировке остракод лучше действовать не иглой, раз-
рушающей их, а щетинкой, вставленной в иглодержатель. Для этого пригодны сви-
ная щетина, вибриссы различных животных, а также освобожденные от бородок 
прямые перья птиц из хвоста или средней части крыла. Распространено заблуж-
дение, что если из пробы, зафиксированной формалином, переложить остракод в 
пробирочку со спиртом, то это спасет их от декальцинации. На самом деле форма-
лин, оставшийся в мягких тканях, продолжает разлагаться и выделяет муравьиную 
кислоту, которая растворяет раковины изнутри. Гастропод в подобных случаях 
рекомендуется отмывать в проточной воде и перекиси водорода. Для остракод этот 
метод не подходит. Если в пробирку поместить 1–5 остракод, даже изначально 
зафиксированных спиртом, то со временем они наверняка декальцинируются. 
Если их больше, то они могут сохраниться, но раковины теряют прозрачность 
и часто становятся настолько хрупкими, что разваливаются при малейшем при-
косновении. В последнее время мы стараемся хранить остракод сухими в микро-
палеонтологических камерках. Если сухих остракод поместить в воду или в воду 
с глицерином, то за 1–2 ч (иногда до 1 сут) они размокают до состояния, пригод-
ного для препаровки. В случае, если денатурированная формалином мускулатура 
не размокает, ее можно мацерировать щелочью или «жавеловой водой». Только 
делать это надо осторожно, поскольку в такой агрессивной среде может мацери-
роваться и хитин. Рекомендуют также удалять мягкие ткани остракод 5%-ным рас-
твором NaClO (Díaz et al., 2009). Раковины донных миодокопид в фиксированнных 
даже алкоголем пробах обычно декальцинируются за 7–10 дней. Чтобы получить 
экземпляры с целыми, пригодными для фотографирования на СЭМ раковинами, 
миодокопид необходимо сушить сразу после поимки.

1.3. МАТЕРИАЛЫ

Изложенные в работе результаты базируются на изучении 383 проб мейобен-
тоса, собранных различными орудиями и методами, 11 грунтовых колонок, кернов 
5 скважин и двух расчисток обнажений. Подробнее информация об исследован-
ных материалах приведена в разделах, посвященных фауне остракод конкретных 
районов, и в прил. 1. Кроме того, сведения об экологии и распространении обсуж-
даемых видов получены на основании исследования более 800 проб из различных 
частей зал. Петра Великого и более 2000 проб из северной Пацифики и Арктики; 
учтены также литературные данные.
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2.1. ФАУНА ОСТРАКОД

В изученных пробах обнаружено 212 видов остракод из 72 родов, принад-
лежащих 2 подклассам, 2 отрядам, 5 подотрядам и 23 семействам. Фауну 

остракод составляют 176 морских видов (2 из них комменсалы), 12 солоноватовод-
ных видов морского генезиса, 1 наземный вид, 22 пресноводных и 1 солоновато-
водный вид неморского (athalassic) происхождения. В помещенном ниже система-
тическом списке 91 описанный и 121 еще не описанный новые виды. Их названия 
приведены в открытой номенклатуре и обозначены в соответствии с их упоми-
нанием в литературе (Гвоздева и др., 1997; Lee et al., 2000; Schornikov, Trebuk-
hova, 2001; Zenina, Schornikov, 2008; Schornikov, 2013). Кроме того,  Heterocypris 
aff. salina (Brady, 1868) упоминается здесь впервые. Многие дальневосточные 
остракоды описаны палеонтологами только по раковинам; виды, у которых опи-
сано и мягкое тело, помечены впереди названий звездочкой «*». Позади видовых 
названий помещены следующие обозначения: пресноводные, солоноватоводные 
виды, наземный вид и комменсалы – Пр, Сол, Наз, Ком, соответственно; осталь-
ные – нормальные морские виды. Цифрами обозначены районы (в соответствии 
с рис. 1), где вид был встречен, звездочкой «*» помечены районы, где вид был 
встречен живым. В отношении солоноватоводных остракод указаны номера проб, 
приведенные на рис. 6.1 и в прил. 1. Символом † помечены районы, где вид был 
обнаружен в ископаемом состоянии. В отношении видов, изображения которых 
помещены в фототаблицах, приведены соответствующие указания. Ваучерная 
коллекция остракод хранится в музее Института биологии моря ДВО РАН.

Систематический список остракод, обнаруженных в изученных пробах

ГЛАВА 2

Класс OSTRACODA Latreille, 1802
Подкласс MYODOCOPA Sars, 1866

Отряд MYODOCOPIDA Sars, 1866
Подотряд MYODOCOPINA Sars, 1866

Надсемейство SARSIELLOIDEA Brady et Norman, 1896
Семейство Philomedidae Müller, 1912

Подсемейство P h i l o m e d i n a e  Müller, 1912

Род Euphilomedes Poulsen, 1962
* E. nipponicus Hiruta, 1976 – 1*, 3*, 6*, 7*, 9*; табл. I, фиг. 1
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Подкласс PODOCOPA Müller, 1894
Отряд PODOCOPIDA Sars, 1866

Подотряд CYPRIDOCOPINA Jones, 1901
Надсемейство PONTOCYPRIDOIDEA Müller, 1894

Семейство Pontocyprididae Müller, 1894

Род Propontocypris Sylvester-Bradley, 1947
 Propontocypris? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 – 10†; табл. I, фиг. 2

Род Schedopontocypris Maddocks, 1969
* S.? maculata Schornikov, 1973 – 5

Надсемейство CYPRIDOIDEA  Baird, 1850
Семейство Ilyocyprididae Kaufmann, 1900

Род Ilyocypris Brady et Norman, 1889
* I. angulata Sars, 1903 – Пр, 8*

Семейство Candonidae Kaufmann, 1900
Подсемейство P a r a c y p r i d i n a e  Sars, 1923

Род Aglaiocypris Sylvester-Bradley, 1947
  Aglaiocypris sp. s. Zenina, 2008 – 6*, 9; табл. I, фиг. 3

Подсемейство C a n d o n i n a e  Kaufmann, 1900

Род Candona Baird, 1845
 Candona sp. 2 s. Schornikov et Trebukhova, 2001 – Пр, 8*
 Candona sp. 6 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
 Candona sp. 7 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
 Candona sp. 8 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*

Род Fabaeformiscandona Krstič, 1972
* F. alexandri (Sywula, 1981) – Пр, 8*
 F. cf. holzkampfi (Hartwig, 1900) s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
 F. cf. protzi (Hartwig, 1898) s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
* F. subacuta (Yang, 1982) – Пр, 8*
 Fabaeformiscandona sp. 2 s Schornikov et Trebukhova, 2001 – Пр, 8*

Род Pseudocandona Kaufmann, 1900
  Pseudocandona sp. 2 s. Schornikov et Trebukhova, 2001 – Пр, 8*
  Pseudocandona sp. 3 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
  Pseudocandona sp. 4 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
  Pseudocandona sp. 5 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
 Pseudocandona sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 – Пр, 10†

Подсемейство C y c l o c y p r i d i n a e  Kaufmann, 1900

Род Cyclocypris Brady et Norman, 1889
* C. ovum (Jurine, 1820) – Пр, 8*

Род Physocypria Vavra, 1898
* P. kraepelini Müller, 1903 – Пр, 8*

Семейство Notodromadidae Kaufmann, 1900 

Род Notodromas Liljeborg, 1853
* N. sinensis Neale et Zhao, 1991 – Пр, 8*
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Семейство Cyprididae Baird, 1845

Род Heterocypris Claus 1892
 H. aff. salina (Brady, 1868) – Сол, № 21*

Род Dolerocypris Kaufmann, 1900
* D. fasciata Müller, 1776 – Пр, 8*

Семейство Cypridopsida Kaufmann, 1900

Род Cypridopsis Brady, 1867
* C. parva Müller, 1900 – Пр, 8*
 Cypridopsis sp. s. Zenina et Schornikov, 2008 – Пр, 8*
   Cypridopsis sp. 6 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – Пр, 8*

Подотряд TERRESTRICYTHEROCOPINA Schornikov, 1969
Семейство Terrestricytheridae Schornikov, 1969

Род Terrestricythere Schornikov, 1969
* T. ivanovae Schornikov, 1969 – Наз, 6

Подотряд BAIRDIOCOPINA Gründel, 1967
Надсемейство BAIRDIOIDEA  Sars, 1888

Семейство Bairdiidae Sars, 1888
Подсемейство B a i r d i i n a e  Sars, 1888

Род Neonesidea Maddocks, 1969
* N. mutsuensis (Ishizaki, 1971) – 3†, 6, 7*, 9; табл. I, фиг. 4

Подотряд CYTHEROCOPINA Gründel, 1967
Надсемейство CYTHEROIDEA Baird, 1850

Семейство Bythocytheridae Sars, 1926
Подсемейство P s e u d o c y t h e r i n a e  Schneider, 1960

Триба Sclerochi l ini  Schornikov, 1981

Род Sclerochilus Sars, 1866
 Sclerochilus sp. A s. Schornikov, 2013 – 3
 Sclerochilus sp. D s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2, 4

Подрод Praesclerochilus Schornikov, 1981
* S. (P.) verecundus Schornikov, 1981 – 1*, 2, 3*, 4, 5*, 6*, 7, 9*, 10†

Подрод Sclerochilus Sars, 1866
*S. (S.) iturupicus Schornikov, 1981 – 1, 5, 6, 7, 8*, 9*
* S. (S.) kunashiricus Schornikov, 1981 – 5, 6, 9

Семейство Cytheridae Baird, 1850
Подсемейство C y t h e r i n a e  Baird, 1850

Род Cythere Müller, 1785
* C. nishinipponica Okubo, 1976 – 1, 2, 3, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. I, фиг. 5, 6
*С. schornikovi Ikeya et Tsukagoshi, 1988 – 1, 3, 5, 7; табл. I, фиг. 7, 8

Подсемейство S c h i z o c y t h e r i n a e  Mandelstam, 1960
Род Schizocythere Triebel, 1950

* S. okhotskensis Hanai, 1970 – 5, 7; табл. I, фиг. 9, 10
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Подсемейство P a i j e n b o r c h e l l i n a e  Deroo, 1960

Род Palmenella Hirschmann, 1916
 P. cf. limicola (Norman, 1865) s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1; табл. I, фиг. 11, 12

Род Spinileberis Hanai, 1961
* S. furuyaensis Ishizaki et Kato, 1976 – 10†; Сол, № 32*, 34*, 36*–38*, 44*, 45*, 47*, 48*;

табл. I, фиг. 13, 14
* S. quadriaculeata (Brady, 1880) – 1, 2, 3†, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*,10†
* S. pulchra Chen, 1982 – 8*, 10†; Сол, № 12*, 27, 28*, 29*, 56*–60*; табл. I, фиг. 15, 16
 Spinileberis? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 – 1, 2, 3†, 5, 6*, 8*, 9*, 10†; табл. I, 

фиг. 17, 18
Семейство Leptocytheridae Hanai, 1957

Подсемейство L e p t o c y t h e r i n a e  Hanai, 1957

Род Callistocythere Ruggieri, 1953
 C. hayamensis Hanai, 1957 – 1, 6*, 9, 10†; табл. II, фиг. 1, 2
 C. cf. reticulata Hanai, 1957 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1; табл. II, фиг. 4
 C. setanensis Hanai, 1957 – 1; табл. II, фиг. 3
 C. subjaponica Hanai, 1957 – 1, 6; табл. II, фиг. 5, 6
 Callistocythere sp. 1 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 3*, 5*, 7*; табл. II, фиг. 7, 8
 Callistocythere sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 3, 5*, 7*; табл. II, фиг. 9, 10
 Callistocythere sp. 5 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 5*, 6; табл. II, фиг. 11, 12

Род Leptocythere Sars, 1928
 Leptocythere sp. 1 s. Schornikov, 2006 – 3†, 5, 6*, 7*, 9; табл. I, фиг. 21, 22

Род Palusleptocythere Nakao et Tsukagoshi, 2002
* P. migrans Nakao et Tsukagoshi, 2002 – 10†; Сол, № 23*, 33*–38*, 45*–48*; табл. I,

фиг. 19, 20
 P. susitnensis (Forester et Brouwers, 1985) – Сол, № 31*, 39*, 41

Подсемейство M e d i o c y t h e r i d e i n a e  Mandelstam, 1960

Род Ishizakiella McKenzie et Sudijono, 1981
* I. miurensis (Hanai, 1957) – 10†; Сол, № 24*, 29*, 55*, 56*, 60*; табл. II, фиг. 13, 14
 I. cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schornikov et Trebuchova, 2001 – 8* Сол, № 12*; табл. II,

фиг. 15, 16
* I. supralittoralis (Schornikov, 1974) – Сол, № 11*, 22*, 24*, 42*, 43, 53*

Семейство Cytheromatidae Elofson, 1939

Род Microloxoconcha Hartmann, 1954
 Microloxoconcha sp. s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2; табл. II, фиг. 17

Род Paracytheroma Juday, 1907
 P. asamushiensis (Ishizaki, 1971) – 1, 3†, 5, 6*, 7, 8*, 9*, 10†; табл. II, фиг. 18, 19
 Paracytheroma sp. 1 s. Schornikov, 2013 – 3†, 5, 7*; табл. II, фиг. 20, 21

Семейство Cytherideidae Sars, 1925
Подсемейство C y t h e r i d e i n a e  Sars, 1925

Род Heterocyprideis Elofson, 1941
 H. cf. sorbyana (Jones, 1857) s. Schornikov, 1996 – 1; табл. II, фиг. 22, 23

Род Sarsicytheridea Athersuch, 1982
 S. cf. bradii (Norman, 1865) s. Schornikov, 1996 – 1, 9†; табл. III, фиг. 1, 2
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Род Sinocytheridea Hou, 1982
 Sinocytheridea sp. s. Schornikov 2006 – 8*, 10†; Сол, № 30*; табл. III, фиг. 3, 4

Семейство Pontocytheridae Mandelstam, 1960

Род Pontocythere Dubowsky, 1939
 P. japonica (Hanai, 1959) – 3*, 8*; табл. III, фиг. 5, 6
 P. cf. sekiguchii Ikeya et Hanai, 1982 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 3*, 5*, 6*, 7*, 10†
* P. subjaponica (Hanai, 1959) – 1, 2, 3*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. III, фиг. 7
 Pontocythere sp. 1 s. Yajima, 1982 – 3*, 7*, 8*, 10†; табл. III, фиг. 8, 9

Семейство Trachileberididae Sylvester-Bradley, 1948

Род Acanthocythereis Howe, 1963
  A. mutsuensis Ishizaki, 1971 – 1; табл. III, фиг. 10, 11
  Acanthocythereis sp. s. Schornikov, 2013 – 1; табл. III, фиг. 12, 13

Род Bicornucythere Schornikov et Shaitarov, 1979
*  B. bisanensis (Okubo, 1975) – 1, 2, 3, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†

Род Australimoosella Hartmann, 1978
 A. tomokoae (Ishizaki, 1968) – 1, 3, 5; табл. III, фиг. 19, 20

Род Robertsonites Swain, 1963
 R. cf. tuberculatus (Sars, 1866) s. Schornikov, 1996 – 1, 9†; табл. III, фиг. 16, 17
 Robertsonites sp. A s. Schornikov, 2013 – 1; табл. III, фиг. 18

Подсемейство B u n t o n i i n a e  Apostolescu, 1961

Род Falsobuntonia Malz, 1982
 F. hayamii (Tabuki, 1986) – 1; табл. III, фиг. 14, 15

Семейство Hemicytheridae Puri, 1953
Подсемейство H e m i c y t h e r i n a e  Puri, 1953

Триба Hemicyther ini  Puri, 1953

Род Finmarchinella Swain, 1963
Подрод Finmarchinella Swain, 1963

 F. (F.) subrectangulata Irizuki, 1993 – 3†; табл. III, фиг. 21
 F. (F.) uranipponica Ishizaki, 1969 – 1, 3, 5, 6, 9; табл. III, фиг. 22, 23

Подрод Barentsovia Neale, 1974
 F. (B.) cf. angulata (Sars, 1866) s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1; табл. III, фиг. 24
 F. (B.) cf. japonica (Ishizaki, 1966) s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1, 6, 9; табл. III, фиг. 25

Род Hemicythere Sars, 1925
* H. gorokuensis Ishizaki, 1966 – 1†, 5*, 7; табл. IV, фиг. 1, 2
* H. orientalis Schornikov, 1974 – 1, 5*, 6*, 7*, 9; табл. IV, фиг. 3, 4
* H. posterovestibulata Schornikov, 1974 – 7; табл. IV, фиг. 5, 6
* H.? emarginata (Sars, 1866) – 1, 4, 5*, 7, 9†; табл. IV, фиг. 7, 8

Род Elofsonella Pokorny, 1955
 E. cf. concinna (Jones, 1856) s. Schornikov et Zenina, 2004 – 1; табл. IV, фиг. 9, 10

Род Baffinicythere Hazel, 1967
 B. ishizakii Irizuki, 1996 – 1; табл. IV, фиг. 12
 Baffinicythere sp. A s. Cronin et Ikeya, 1987 – 1†, 6†; табл. IV, фиг. 11
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Триба Urocythereidini  Hartmann et Puri, 1974

Род Daishakacythere Tabuki, 1986
 D. abei Tabuki, 1986 – 1, 5; табл.IV, фиг. 13, 14

Род Johnnealella Hanai et Ikeya, 1991
 J. cf. nopporensis Hanai et Ikeya, 1991 s. Schornikov et Sokolenko, 1999 – 1, 5, 6; табл. IV,

фиг. 15, 16
 Johnnealella sp. 1 s. Schornikov, 2013 – 1, 3, 5, 7*; табл. IV, фиг. 17, 18

Род Yezocythere Hanai et Ikeya, 1991
 Y. hayashii Hanai et Ikeya, 1991 – 1, 3†, 5, 6, 7, 9; табл. IV, фиг. 19, 20

Триба Auri l ini  Puri, 1973

Род Aurila Pokorny, 1955
* A. disparata Okubo, 1980 – 1, 2, 3†, 5*, 6*, 7*, 8, 9, 10†; табл. IV, фиг. 21
* A. elongata Schornikov et Tsareva, 1995 – 1; табл. V, фиг. 1, 2

Род Robustaurila Yajima, 1982
* R. ishizakii (Okubo, 1980) – 1, 2, 5*, 6*, 7*, 8, 9; табл. V, фиг. 3

Подсемейство T h a e r o c y t h e r i n a e  Hazel, 1967
Триба Thaerocyther ini  Hazel, 1967

Род Cornucoquimba Ohmert, 1968
Cornucoquimba sp. s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 3†, 6*, 7*, 9; табл. V, фиг. 4, 5

Подсемейство C o q u i m b i n a e  Ohmert, 1968 
Триба Coquimbini  Ohmert, 1968

Род Coquimba Ohmert, 1968
 C. aff. ishizakii Yajima, 1978 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 2, 3†, 5; табл. V, фиг. 6, 7

Семейство Cobanocytheridae Schornikov, 1975

Род Cobanocythere Hartmann, 1959
 Cobanocythere sp. A s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2, 3, 6*, 7*; табл. V, фиг. 8, 9
 Cobanocythere sp. AB s. Zenina et Schornikov, 2008 – 8*; табл. V, фиг. 12
 Cobanocythere sp. AC s. Schornikov, 2013 – 5*; табл. V, фиг. 10, 11
 Cobanocythere sp. AE s. Schornikov, 2013 – 6*; табл. V, фиг. 13
 Cobanocythere sp. B s. Schornikov, 2013 – 1†; табл. V, фиг. 14
 Cobanocythere sp. BA s. Schornikov, 2013 – 7*; табл. V, фиг. 15, 16

Род Platymicrocythere Schornikov, 1975
 Platymicrocythere? sp. s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 3†; табл. V, фиг. 17, 18

Семейство Microcytheridae Klie, 1938

Род Microcythere Müller, 1894
 Microcythere sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008 – 6*, 8*; табл. V, фиг. 23
 Microcythere sp. B s. Zenina, 2008 – 3†, 6*; табл. V, фиг. 19, 20
 Microcythere sp. C s. Schornikov, 2013 – 3†; табл. V, фиг. 26
 Microcythere sp. D s. Schornikov, 2013 – 6*; табл. V, фиг. 21, 22
 Microcythere sp. E s. Schornikov, 2013 – 6*, 7*; табл. V, фиг. 24, 25
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Семейство Loxoconchidae Sars, 1925
Подсемейство L o x o c o n c h i n a e  Sars, 1925

Род Loxoconcha Sars, 1866
 L. chinzeii Ikeya et Zhou, 1992 – 1, 2, 3, 5*, 7*; табл. VI, фиг. 1, 2
* L. harimensis Okubo, 1980 – 1, 2, 3†, 6*, 7*, 8*, 9*; табл. VI, фиг. 3, 4
 L. tosamodesta Ishizaki, 1981 – 7*; табл.VI, фиг. 5, 6
* L. uranouchiensis Ishizaki, 1968 – 1, 6, 9; табл. VI, фиг. 7, 8
   Loxoconcha sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 – 10†; Сол, № 45*–48*; табл. VI,

фиг. 11, 12
    Loxoconcha sp. 3 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 – 6†, 7†, 8*, 9*, 10†; Сол, № 23*,

35*–37*, 39*–41*, 45*; табл. VI, фиг. 10, 11
 L.? cf. subkotoraforma Ishizaki, 1968 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 2, 3, 5*; табл.VI,

фиг. 13, 14
 Loxoconcha? sp. 2 s. Zenina, 2003 – 1, 2, 3*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. VI, фиг. 15, 16
 Loxoconcha? sp. 5 s. Schornikov, 2013 – 3, 5, 6*, 7; табл. VI, фиг. 17, 18

Род Nannocythere Schaefer, 1953
 Nannocythere? sp. s. Schornikov, 2013 – 6*

Подсемейство C y t h e r o m o r p h i n a e  Mandelstam, 1960 

Род Cytheromorpha Hirschmann, 1909
 C. acupunctata (Brady, 1880) – 1, 2, 3, 5, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. VII, фиг. 4, 5
 C. claviformis Hirschmann, 1909 – 8*, 10†; Сол, № 24*, 42*–44*, 52*, 56*; табл. VII, фиг. 6, 7

Подсемейство L o x o c a u d i n a e  Schornikov, 2011

Род Loxocauda Schornikov, 1969
* Loxocauda orientalis Schornikov, 2011 – 6*; табл. VI, фиг. 19, 20
  Loxocauda sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1*, 2, 3, 7*, 9*; табл. VI, фиг. 21, 22
 Loxocauda? sp. s. Schornikov, 2013 – 7; табл. VII, фиг. 3
  Loxocauda? sp. A s. Schornikov, 2013 – 2, 3, 6*, 7, 8*, 9; табл. VII, фиг. 1, 2

Семейство Cytheruridae Müller, 1894
Подсемейство C y t h e r u r i n a e  Müller, 1894

Род Angulicytherura Schornikov et Dolgov, 1995
  A. cf. rugosa Schornikov et Dolgov, 1995 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 3*, 5*, 6, 7;

табл. VII, фиг. 8, 9
*  A. ventroangulata Schornikov et Dolgov, 1995 – 5, 6*, 7, 9*; табл. VII, фиг. 10, 11
    Angulicytherura sp. 2 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 5, 6; табл. VII, фиг. 12, 13
    Angulicytherura sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 2, 3, 5, 6*, 7*, 9*; табл. VII, фиг. 14, 15
    Angulicytherura sp. 4 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 2, 5*, 6*, 7*, 8, 9*, 10†; табл. VII,

фиг. 16, 17
  Angulicytherura sp. 5 s. Schornikov, 2013 – 5, 7
  Angulicytherura sp. 6 s. Schornikov, 2013 – 6; табл. VII, фиг. 18, 19
* A.? miii (Ishizaki, 1969) – 8*, 6†, 10†; Сол, № 14*, 54; табл. VII, фиг. 20, 21
 Angulicytherura? sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 3†, 5*, 6, 7*; табл. VII, фиг. 22, 23

Род Cytherura Sars, 1866 
 Cytherura? sp. A s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 8*, 10†; табл. VII, фиг. 24, 25
 Cytherura? sp. B s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1†, 6; табл. VIII, фиг. 1, 2
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Род Hemicytherura Elofson, 1941
 H. cavata (Hu, 1981) – 5*, 7*; табл. VIII, фиг. 3, 4
 H. aff. clathrata (Sars, 1866) s. Schornikov, 1996 – 1; табл. VIII, фиг. 5, 6
* H. kajiyamai Hanai, 1957 – 5*, 7; табл. VIII, фиг. 7, 8
* H. tricarinata Hanai, 1957 – 2, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†
* Hemicytherura sp. s. Aladin, 1987 – 3*, 4, 5*, 6*, 7, 9*, 10†; табл. VIII, фиг. 9, 10

Род Howeina Hanai, 1957
 H. camptocytheroidea Hanai, 1957 – 1, 2, 3, 4, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. VIII, фиг. 13, 14
 H. cf. camptocytheroidea Hanai, 1957 s. Schornikov, 2013 – 7; табл. VIII, фиг. 15
 H. higashimeyaensis Ishizaki, 1971 – 1, 3, 7; табл. VIII, фиг. 11, 12
 H. neoleptocytheroidea (Ishizaki, 1966) – 1, 7; табл. VIII, фиг. 20, 21
 Howeina sp. A s. Schornikov et Zenina, 2007 – 1, 2, 3, 5, 6*, 7*, 8*, 9*; табл. VIII, фиг. 16, 17
 Howeina sp. 5 s. Schornikov et Sokolenko, 1999 – 1, 3, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*; табл. VIII, фиг. 18, 19

Род Levocytherura Schornikov, 1969
 L.? cf. sabula (Fridl, 1982) s. Schornikov, 2013 – 7*; табл. VIII, фиг. 22, 23, 24
 Levocytherura? sp. 1 s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2, 3†, 8*; табл. IX, фиг. 1, 2

Род Semicytherura Wagner, 1957
Группа S. complanata (Brady, Crosskey et Robertson, 1874)

 Semicytherura sp. B s. Ishizaki et Matoba, 1985 – 1, 3, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*; табл. IX, фиг. 5, 6
 Semicytherura sp. BA s. Schornikov, 2013 – 7*; табл. IX, фиг. 3, 4
 Semicytherura sp. 20 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1†, 3, 5*, 6, 7; табл. IX, фиг. 7, 8

Группа S. henrihowei Hanai et Ikeya, 1977
 S. leptosubundata Ozawa et Kamiya, 2008 – 1; табл. IX, фиг. 9, 10
* S. slipperi Yamada, Tsukagoshi et Ikeya, 2005 – 1, 3, 5, 6, 7; табл. IX, фиг. 11, 12
* S. subundata (Hanai, 1959) – 5*, 7; табл. IX, фиг. 13, 14
 S. tanimurai Ozawa et Kamiya, 2008 – 1; табл. IX, фиг. 15, 16

Группа S. miurensis (Hanai, 1957)
 S. cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1†, 6*, 9; табл. IX, фиг. 17, 18
* S. mukaishimensis Okubo, 1980 – 2, 3*, 5, 6*, 7*, 9*; табл. IX, фиг. 19
 S. polygonoreticulata Ishizaki et Kato, 1976 – 3, 6*, 7; табл. IX, фиг. 20
 S. cf. wakamurasaki Yajima, 1982 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 3*, 5*, 6*, 7*; табл. X,

фиг. 5, 6
 Semicytherura sp. A s. Ishizaki et Matoba, 1985 – 1, 6; табл. IX, фиг. 21, 22
 Semicytherura sp. AB s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2, 3†; табл. X, фиг. 1, 2
 Semicytherura sp. AD s. Schornikov, 2013 – 3*; табл. IX, фиг. 23, 24
 Semicytherura sp. 11 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 2, 3, 7; табл. X, фиг. 3, 4
 S.? daishakaensis Tabuki, 1986 – 1, 2, 3*, 5, 7; табл. X, фиг. 17, 18
 Semicytherura? sp. s. Schornikov, 2013 – 9; табл. X, фиг. 19
Cytherurinae gen. s. Schornikov et Zenina, 2004
 Cytherurinae gen. sp. 4 s. Schornikov et Zenina, 2004 – 3, 7*; табл. XI, фиг. 1, 2
 Cytherurinae gen. sp. 5 s. Schornikov et Zenina, 2004 – 1†, 2, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*; табл. X,

фиг. 20, 21

Подсемейство P e c t o c y t h e r i n a e  Hanai, 1957

Род Munseyella Bold, 1957
 M. hatatatensis Ishizaki, 1966 – 1, 7*, 9; табл. XI, фиг. 3
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Подсемейство C y t h e r o p t e r i n a e  Hanai, 1957

Род Cytheropteron Sars, 1866
 C. cf. arcuatum (Brady, Crosskey et Robertson, 1874) s. Cronin et Ikeya, 1987 – 1; табл. X,

фиг. 7, 8
 C. cf. eremitum Hanai, 1959 s. Schornikov, 2013 – 1; табл. X, фиг. 9, 10
 C. sawanense Hanai, 1959 – 1; табл. X, фиг. 11, 12
 Cytheropteron sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 5, 7, 9; табл. X, фиг. 13, 14
 Cytheropteron sp. 6 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 1, 7; табл. X, фиг. 15, 16
 Cytheruridae gen. sp. s. Schornikov, 2013 – 6*; табл. XI, фиг. 4, 5, 6

Семейство Xestoleberididae Sars, 1928

Род Aspidoconcha De Vos, 1953
 Aspidoconcha sp. s. Aladin et Schornikov, 1986 – Ком, 8*; табл. XI, фиг. 7, 8

Род Xestoleberis Sars, 1866
*  X. hanaii Ishizaki, 1968 s. Schornikov, 1974 – 1, 2, 3, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*
* X. iturupica Schornikov, 1974 – 5*; табл. XI, фиг. 9, 10
* X. opalescenta Schornikov, 1974 – 3†; табл. XI, фиг. 11, 12
 X. aff. setouchiensis Okubo, 1979 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 7*; табл. XI, фиг. 13, 14
 Xestoleberis sp. 6. s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 1, 3†, 6*, 7, 9*; табл. XI, фиг. 15, 16

Семейство Paradoxostomatidae Brady et Norman, 1889
Подсемейство C y t h e r o i s i n a e  Schornikov, 1993

Род Cytherois Müller, 1884
 Cytherois sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008 – 6, 8*; табл. XI, фиг. 17, 18
 Cytherois sp. B s. Schornikov, 2013 – 7*
 Cytherois sp. C s. Schornikov, 2013 – 7*; табл. XI, фиг. 19, 20
 Cytherois sp. CB s. Schornikov, 2013 – 7*
 Cytherois sp. CC s. Schornikov, 2013 – 7*; табл. XI, фиг. 21, 22
 Cytherois sp. CD s. Schornikov, 2013 – 7*
 Cytherois sp. 7 s. Schornikov, 2013 – 7*
 Cytherois sp. 26 s. Schornikov et Zenina, 2007 – 2
 Cytherois sp. 27 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 7*
 Cytherois sp. 29 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 7*
 Cytherois sp. 30 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 2, 3

Подрод Orientocytherois Schornikov, 1993
* C. (O.) megapoda Schornikov, 1993 – 6*

Род Flabellicytherois Schornikov, 1993
* F. bingoensis (Okubo, 1980) – 6*, 7*; табл. XI, фиг. 23

Род Violacytherois Schornikov, 1993
* V. flavoviolacea Schornikov, 1993 – 5*, 7*; табл. XII, фиг. 1, 2
* V. sargassicola (Hiruta, 1976) – 2, 7*; табл. XII, фиг. 3

Подсемейство P a r a d o x o s t o m a t i n a e  Brady et Norman, 1889

Род Boreostoma Schornikov, 1993
* B. coniforme (Kajiyama, 1913) – 5*, 6*, 7*, 9*; табл. XII, фиг. 4, 5
 B. aff. coniforme (Kajiyama, 1913) s. Schornikov, 2013 – 5*, 7*; табл. XII, фиг. 6, 7
 B. cf. coniforme (Kajiyama, 1913) s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 7*, 9; табл. XII, фиг. 8, 9



38

ГЛАВА 2

* B. kurilense (Schornikov, 1974) – 7; табл. XII, фиг. 10, 11
* B. pedale (Hiruta, 1975) – 5*, 7*; табл. XII, фиг. 12, 13
 B. aff. pedale (Hiruta, 1975) s. Schornikov, 2013 – 5*; табл. XII, фиг. 14
* B. spineum (Hiruta, 1975) – 1, 6*, 7*; табл. XII, фиг. 15
* B. ussuricum (Schornikov, 1974) – 1, 3*, 4, 5*, 6*, 7*, 9*; табл. XII, фиг. 16, 17

Род Brunneostoma Schornikov, 1993
* B. brunneum (Schornikov, 1974) – 3, 6*, 7*

Род Obesostoma Schornikov, 1993
* O. obesum (Schornikov, 1974) – 5*, 7*, 9*; табл. XII, фиг. 18, 19

Род Paradoxostoma Fisher, 1855 sensu latum
*Р. assimile Okubo, 1977 – 6*, 7*, 9*; табл. XII, фиг. 20, 21
Р. cf. oshoroense Hiruta, 1975 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 6*, 7*, 9*, 10†; табл. XII,

фиг. 22, 23
*Р. setoense Schornikov, 1975 – 7*, 10†; табл. XII, фиг. 24
Р. cf. setoense Schornikov, 1975 s. Schornikov in Lee et al., 2000 – 10†
*Р. sohni Okubo, 1980 – 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10†; табл. XII, фиг. 25, 26
 Paradoxostoma sp. A s. Schornikov, 2013 – 6*
 Paradoxostoma sp. B s. Schornikov, 2013 – 6*
 Paradoxostoma sp. 26 s. Schornikov et Chavtur, 2001 – 3, 7*
 Paradoxostoma sp. 28 s. Schornikov, 2006 – 1, 6*, 9*, 10†
 Paradoxostoma? sp. s. Schornikov, 2006 – 10†

Paradoxostomatidae incertae sedis

Род Redekea De Vos, 1953
 R. cf. perpusilla De Vos, 1953 s. Zenina et Schornikov, 2008 – Ком, 8*

У различных современных авторов существуют серьезные разногласия в 
представлении макросистемы современных Ostracoda. Это касается объема, 
состава и порядка расположения отдельных таксонов. Последние сводки по так-
сономии мировой фауны остракод (Основы…, 1960; Treatise…, 1961) безнадежно 
устарели. Это стало очевидным уже через 15 лет после их издания, когда коли-
чество надвидовых таксонов остракод увеличилось более чем в два раза по срав-
нению с тем, что было описано за 200 предыдущих лет. В статье под названием 
«Всемирный остракодовый потоп…» Мальц (Malz, 1975) пишет, что исследова-
ние остракод все более представляется делом безнадежным, поскольку ученым 
кажется, что поток новых данных захлестывает их с головой. Предпринимались 
попытки подготовки нового издания «Treatise», но пока безрезультатно. Сейчас, 
как, впрочем, и всегда, приходится вырабатывать свой взгляд на систему остракод, 
ориентируясь на наиболее важные последние работы по этим проблемам. При-
мером такой работы может служить статья Хорна с соавторами (Horne et al., 2002), 
в которой перечислены все семейства четвертичных и современных остракод. 
«Практическое руководство…» (1989) имеет ограниченное применение. В нем 
рассматриваются далеко не все таксоны высокого уровня современных остракод 
и не учтены результаты ряда крупных таксономических исследований послед-
них лет. Мы придерживаемся в основном системы, предложенной Хартман-
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ном (Hartmann, 1966–1989), как наиболее авторитетной, но вынуждены внести 
некоторые коррективы в соответствии с собственными представлениями (Schor-
nikov, 2006a). Предстоит еще очень большая работа по реклассификации совре-
менных, особенно морских, остракод. Многие гигантские в современном объеме 
роды, которым приписывается всесветное распространение, подлежат подраз-
делению на самостоятельные таксоны. Особенно нуждаются в реклассифика-
ции роды: Microcythere, Loxoconcha, Semicytherura, Cytheropteron, Xestoleberis, 
Cytherois, Paradoxostoma, Paracytherois. В связи со сложившимся положением 
ряд видов мы относим к определенным родам лишь провизорно, о чем говорит 
знак «?» после родового названия. Ямада с соавторами (Yamada et al., 2005) и мы 
рассматриваем дальневосточных Semicytherura в составе неформальных групп 
(см. список), которые по сути представляют собою самостоятельные еще не опи-
санные роды. Кроме того, из состава Semicytherura нами в тезисах (Schornikov, 
Zenina, 2004, 2007b) выделен таксон – Cytherurinae gen. Формальное название 
ему пока не присвоено, поскольку согласно Международному кодексу (2004) так-
соны, описанные в тезисах, невалидны. Из обширнейшего в старом понимании 
рода Paradoxostoma sensu latum нами выделено 7 самостоятельных родов, в том 
числе очерчен объем рода Paradoxostoma sensu strictum (Шорников, 1993; Schor-
nikov, Keyser, 2004). Однако более 150 описанных видов и множество форм, фигу-
рирующих в литературе в открытой номенклатуре, нуждаются в дополнительном 
морфологическом исследовании и реклассификации. Это касается всех приведен-
ных в списке видов Paradoxostoma.

В результате обработки новых материалов и ревизии коллекции возникла
необходимость уточнить и исправить ряд опубликованных нами ранее названий
остракод. Приводим их список:  Sclerochilus sp. E s. Schornikov et Zenina, 2007 =
 Sclerochilus sp. D;  Sclerochilus sp. AB s. Zenina et Schornikov, 2008 = S. (S.) ituru-
picus;   Loxoconcha sp. 2 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 =   Loxoconcha sp. 1;
Levocytherura? sp. 2 s. Schornikov et Zenina, 2007 =  Levocytherura? sp. 1, поскольку 
первый является самкой, а второй – самцом одного вида. Выяснилось, что назва-
нием  Cytheruridae gen. indet. s. Schornikov et Zenina, 2007 обозначены створки 
экземпляров ранних возрастных стадий  S.? daishakaensis. Единственный экзем-
пляр цитерурины плохой сохранности, обнаруженный в ископаемом состоянии и 
обозначенный как  Cytherura? sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997, утрачен. 
Поскольку впредь невозможно установить его таксономическую принадлежность, 
мы исключаем это название из списка видов района зал. Петра Великого.

Успешному прикладному использованию остракод (в частности, на Дальнем 
Востоке) препятствует чрезвычайно слабая изученность морфологии и система-
тики их современных представителей. Видовое разнообразие современных даль-
невосточных остракод значительно больше, чем это можно было предположить 
еще недавно. В Японском море обитает не менее 800 видов. Согласно последним 
подсчетам (Chavtur, 2013; Schornikov, 2013), в российских водах дальневосточных 
морей установлено 1317 видов остракод. Из них описаны лишь 392 вида (85 только 
по раковине), остальные, приведенные в открытой номенклатуре, предстоит 
еще описать. Судя по всему, это не более 2/3 всех видов остракод, действительно 
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обитающих в этом районе. Наблюдается настоящий кризис остракодологии, 
когда значительная часть видовых определений, основанных на поверхностном 
изучении морфологии раковин, сомнительна. Чтобы препятствовать нарастанию 
этого «информационного шума», необходима не только интенсификация изучения 
мягкого тела остракод, но и значительно более детальное, чем это обычно при-
нято, исследование морфологии их раковин (Шорников, 1986; Schornikov, 2001a). 
В видовой таксономии остракод исследователи их мягкого тела имеют настоя-
щее «чудо природы» – копулятивный орган самца, позволяющий по его форме 
(у Podocopida) определить вид с предельно возможным разрешением, насколько 
это мыслимо на основании морфологических признаков. Характер видовых призна-
ков в строении раковины имеет свои особенности в пределах родов и более мелких 
групп остракод. Необходима разработка видовых критериев строения раковины 
для каждой конкретной группы с учетом результатов исследования пениса у бли-
жайших рецентных групп.

В табл. 1, прил. 2 указаны биогеографические (зонально-географические 
и зоогеографические) характеристики остракод, обнаруженных в исследованных 
материалах. По зонально-географической принадлежности большинство (60,3%) 
остракод морского генезиса – умеренноводные, низкобореальные виды, т. е. энде-
мы Маньчжурской или Айнской биогеграфической подобласти (рис. 2.1). Эта под-
область на юге ограничивается линией: Вонсан – о. Садо – м. Инубо, на севере: 

Рис. 2.1. Зонально-географический состав фауны солоноватоводных и морских остракод. 
А–Д – районы исследований: А – все районы, Б – эстуарий р. Раздольная, В – Амурский залив 
у ИБМ, Г – зал. Восток у МБС «Восток», Д – б. Врангеля; 1–4 – зонально-географические 
группы: 1 – бореально-арктические виды, 2 – широкобореальные виды, 3 – низкобореальные 
виды, 4 – субтропическо-низкобореальные виды
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прол. Невельского – м. Терпения – прол. Фриза с охотоморской и прол. Екатерины 
с тихоокеанской стороны Курильских островов (Кусакин, 1979; Kussakin, 1990; 
Кусакин и др., 1997). Вероятно, часть видов, отнесенных нами к низкобореальным, 
в будущем будет обнаружена севернее вышеозначенной линии и перейдет в разряд 
широкобореальных. С другой стороны, к низкобореальным (а не к субтропическо-
низкобореальным) мы относим виды, которые, хотя и распространяются до бере-
гов Южной Кореи, но не выходят за пределы Японского моря.

В составе низкобореальных видов можно различить, по крайней мере, три 
группы по отношению их к наиболее высокой (летней) температуре. Тепло-
любивые виды, обитающие на прогреваемом мелководье зал. Петра Великого 
и распространенные далеко на юг, до берегов Южной Кореи. Умеренноводные 
виды, составляющие большинство населения мелководья залива. Относительно 
холодолюбивые виды, распространенные во внешней части залива. Они  явно 
тяготеют к холодным водам, обитают в основном на глубине от 20 до 80 м при 
температуре ниже 15 °C и лишь иногда незначительно преодолевают положе-
ние летнего термоклина. Многие из этих видов распространены далеко на север, 
до южных Курильских островов. Вместе с ответвлениями холодного Примор-
ского течения они могут проникать во внешние части заливов Находка, Вос-
ток, Уссурийского и Амурского. Например, отдельные створки таких видов, 
S. cf. bradii,  R. cf. tuberculatus и  Baffinicythere sp. A, обнаружены в Амурском 
заливе вплоть до его середины, на глубине 3–8 м, в то время как живыми они 
встречаются только в открытой части зал. Петра Великого на глубине более 
15 м, а на выходе из Амурского залива глубже 20 м. По-видимому, эти створки 
происходят из отложений времени последнего крупного похолодания климата 
2,2 тыс. лет назад или временных похолоданий в более позднее время, например, 
в «малый ледниковый период» (1300–1800 гг.). Поэтому в северо-восточном при-
брежье Амурского залива мы считаем их ископаемыми видами и не рассматри-
ваем в составе современной фауны. К относительно холодолюбивым относятся и 
представители трибы Urocythereidini,  D. abei,  J. cf. nopporensis,  Johnnealella sp. 1 
и  Y. hayashii, раковины и створки которых нередко встречаются в прибрежных 
пробах. Только  Johnnealella sp. 1 встречен живым на глубине 2,5 м в зал. Восток. 
Мы не относим их к постоянным обитателям мелководья, а считаем спорадиче-
скими вселенцами в рассматриваемую зону во время незначительных похолода-
ний климата и флюктуаций распространения водных масс. В некоторых случаях 
их створки могут быть переотложены из нижележащих отложений. Отсутствие их 
живых экземпляров на мелководье мы не связываем с загрязнением. 

Поскольку изучалась в основном мелководная, наиболее прогреваемая часть 
залива, в наших материалах значительную долю (28,5%) составляют теплово-
дные субтропическо-низкобореальные виды. Помимо низкобореальных вод они 
обитают у берегов центральной и южной Японии, япономорского берега южной 
половины Корейского полуострова, в Желтом и Восточно-Китайском морях. В 
зал. Петра Великого эти остракоды маркируют зону распространения Северо-
Корейского течения, несущего с юга вдоль берега теплые поверхностные воды. 
Характерны они для мелководных частей залива, относительно закрытых, хорошо 
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прогреваемых заливов второго порядка и бухт, а у открытых берегов, на глубине 
более 10 м встречаются редко. Солоноватоводный вид из этой группы,  Sinocythe-
ridea sp., является реликтом глобального потепления климата. Во время среднего-
лоценового климатического оптимума, 5–6 тыс. лет назад, он был распространен 
значительно шире, а ныне обитает в отдельных наиболее прогреваемых участках 
(рефугиях) Амурского залива и на литорали Желтого моря в Китае (Гвоздева и др., 
1997; Schornikov, Zenina, 2006).

Меньшую часть среди встреченных остракод составляют холодолюбивые 
широкобореальные виды, распространенные как в низко-, так и высокобореаль-
ных водах вплоть до Берингова моря (10%). Большинство из них в северной части 
ареалов, например, на Курильских островах, обычны на мелководье и даже на 
литорали, а в зал. Петра Великого редко поднимаются выше 10 м. Основная же 
их масса сосредоточена на глубине 40–200 м, где они совместно с относительно 
холодолюбивыми низкобореальными  видами маркируют зону распростране-
ния водных масс холодного Приморского течения, направленного с севера на юг 
(Шорников, Соколенко, 1999). 

Только два вида (1%) можно отнести к бореально-арктическим. Это соло-
новатоводный  C. claviformis, описанный из Финских шхер в Балтийском море и 
встреченный нами на побережье Белого моря, моря Лаптевых и вдоль берегов 
дальневосточных морей от Чукотки до зал. Петра Великого. Обитает он и на побе-
режье Аляски (Шорников, Зенина, 2006). Второй вид,  H.? emarginata, кроме при-
брежья всей Арктики широко распространен по обе стороны северной Пацифики 
и Атлантики. Дистальные части пениса беломорских и курильских его экземпляров 
отличаются по форме (Шорников, 1974а). Не исключено, что под данным назва-
нием фигурирует не один вид. Для выяснения этого необходимо детальное срав-
нительно-морфологическое исследование популяций из различных частей припи-
сываемого ему ареала. Один солоноватоводный вид,  P. susitnensis, распространен 
вдоль берегов дальневосточных морей, от Чукотки до зал. Петра Великого, и у 
американских берегов Берингова моря, Алеутских островов и зал. Аляска. Обна-
ружен он также на Атлантическом побережье Канады, на литорали п-ова Новая 
Шотландия. По-видимому, он относится к группе тихоокеанских-западноатланти-
ческих бореально-арктических видов. Остальные обсуждаемые морские и соло-
новатоводные виды известны только из приазиатских вод.

В сравнении с картиной, полученной путем суммирования всех изученных 
нами материалов из зал. Петра Великого, соотношения биогеографических групп 
остракод в отдельных районах варьируют в зависимости от особенностей гидро-
логического режима (см. рис. 2.1). В опресненной, наиболее мелководной и про-
греваемой северо-западной части Амурского залива, примыкающей к р. Раздоль-
ная, в составе 37 морских и солоноватоводных видов морского происхождения 18 
(48,6%) субтропическо-низкобореальных, 16 (40,5%) низкобореальных и 2 (5,4%) 
широкобореальных вида. В более открытой восточной части Амурского залива у 
ИБМ с нормальной соленостью количество видов увеличивается почти в два раза, 
доля субтропическо-низкобореальных видов уменьшается (39%), а соотношения 
низкобореальных и широкобореальных видов остаются примерно на том же уровне: 
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40,2% и 3,8%, соответственно. У еще более открытого берега с активным гидро-
логическим режимом в зал. Восток преобладают низкобореальные виды (60,6%), 
увеличивается доля широкобореальных видов (7%), а доля субтропическо-низко-
бореальных видов еще более уменьшается (31,3%). В б. Врангеля соотношение 
субтропическо-низкобореальных, низкобореальных и широкобореальных видов 
равно соответственно 35,8%, 80,5% и 11,9%.

В списке фигурируют и пресноводные виды из бассейна р. Раздольная. По 
зоогеографической принадлежности большинство из них относится к восточно-
палеарктическим видам,  D. fasciata и  C. ovum имеют голарктическое распростра-
нение, а  P. kraepelini и  F. alexandri палеарктические виды.

2.2. ЭКОЛОГИЯ ОСТРАКОД

Экологические характеристики остракод, обнаруженных в исследованных 
материалах, представлены в табл. 1, прил. 2. В отношении морских и солоновато-
водных видов приведенные данные касаются только зал. Петра Великого и фак-
тически получены на основании наших материалов. В таблице указаны придон-
ные температура и соленость, при которых виды встречены живыми. В случаях 
единичных находок привлечены литературные данные о параметрах среды мест, 
где встречены живыми соответствующие виды. Разумеется, в результате дальней-
ших исследований сведения о глубине, температуре и солености, при которых 
обитают различные виды, будут уточняться, а диапазоны этих параметров будут 
изменяться в сторону расширения. В скобках приводятся экстремально низкие 
показатели солености воды, которые случаются во время тайфунов в результате 
обильных осадков. Такие резкие понижения солености кратковременны, и оби-
тающие на грунте остракоды переживают это время, зарывшись в грунт, а эпиби-
онты (фитобионты и литофилы), вынужденные непосредственно контактировать 
с опресненными водами, плотно закрывают раковины и пребывают в неактивном 
состоянии. Для пресноводных видов указана глубина, на которой они встречены 
в пределах Приморского края; соленость дана, при которой они вообще, встреча-
ются. Пресноводные остракоды Ilyocypris и кандонины преимущественно роются 
в иле, но иногда могут заходить и на другие грунты. Пресноводные фитобионты 
обычно держатся в зарослях водной растительности, но вполне свободно могут 
передвигаться и по поверхности различных грунтов, в том числе и ила.

В наших материалах на берегу Амурского залива у ИБМ встречен  T. ivanovae, 
представитель особого подотряда наземных остракод – Terrestricytherocopina. Он 
обитает в супралиторали на почве и среди мелкой гальки под слоем выбросов 
морских трав. Однако биотопа, где была найдена единственная его створка, уже 
не существует, поскольку позднее он был засыпан реконструированной железно-
дорожной насыпью. Несомненно,  T. ivanovae обитает и сейчас вдоль берегов мел-
ководной северо-восточной части Амурского залива, где широко распространены 
благоприятные для него биотопы. Кроме того, в зал. Петра Великого  T. ivanovae 
встречен на берегу вершины зал. Восток, б. Боярин на о. Русский и б. Миноносок 



44

ГЛАВА 2

в зал. Посьета. Вид известен из супралиторали курильского о. Итуруп и япон-
ского о. Хоккайдо. Известно еще всего пять видов из этого подотряда:  Terrestri-
cythere pratensis Schornikov, 1980, из солончака мусонного климата в б. Боярин на 
о. Русский;  Terrestricythere proboscidia Hiruta et al., 2007, из интерстициального 
биотопа на литорали о. Хоккайдо;  Terrestricythere elisabethae Horne et al., 2004 
и  Terrestricythere sp., из литорали Англии;  Terrestricythere crimaea Schornikov, 
2008, из зоны газовых сипов у берегов Крыма на глубине 6 м (Шорников, 1969, 
1980б; Hiruta et al., 2007; Horne et al., 2004; Schornikov, Syrtlanova, 2008).

Aspidoconcha и Redekea – комменсалы сверлящей древесину изоподы Limno-
ria lignorum, которая разрушает деревянные портовые сооружения. Limnoria про-
делывают ходы в древесине, но питаются не древесиной, а мицелием морских 
грибов, которые произрастают на измельченной ими древесной массе (Brunel, 
1963). Этим же мицелием питаются и сожительствующие с ними многие живот-
ные, в том числе Aspidoconcha и Redekea. В новые места Limnoria переселяются 
вместе с грибницей и комменсалами. При этом Aspidoconcha, имеющие сильно 
дорсовентрально сплющенную, присосковидную раковину, прочно удерживаются 
на покровах хозяев, а Redekea с латерально сжатой раковиной держатся на их при-
ротовых конечностях. В разрушаемой Limnoria древесине Aspidoconcha и Redekea 
многочисленны, и их створки могут быть найдены на грунте вблизи заселенных 
ими свай. Вдали же от берега их створки чрезвычайно редки. Limnoria способны 
заселять очень небольшие затонувшие древесные фрагменты, которые могут ска-
пливаться в центрах круговоротов прибрежных течений. Именно в таких местах 
вдали от берега могут быть встречены створки комменсалов.

2.3. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ, ТАФОНОМИИ,
ЭТОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ОСТРАКОД

Как известно, современные остракоды изучены значительно слабее ископа-
емых. Большинство публикаций по современным морским остракодам, в назва-
ниях которых фигурируют слова «распределение» и «экология», на самом деле 
посвящены анализу распределения раковин погибших остракод в современных 
морских осадках. Знания об образе жизни и характере распределения по биото-
пам живых остракод, особенно в северо-западной части Тихого океана, еще очень 
малы. Поэтому мы считаем уместным обсудить здесь некоторые аспекты биоло-
гии, тафономии, этологии и функциональной морфологии современных остракод, 
которые важны для понимания особенностей распределения живых остракод по 
биотопам и их остатков в донных осадках, а значит, и более успешного их при-
кладного использования.

2.3.1. Пути расселения остракод

Бентосные Myodocopida ведут планктобентический образ жизни, активно и 
довольно быстро плавают над грунтом, а в брачный период могут подниматься к 
поверхности воды. Их раковины имеют высокое содержание фосфатов, поэтому 
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обычно растворяются через несколько суток после смерти животных и редко сохра-
няются в ископаемом состоянии. Миодокопиды имеют более широкие рассели-
тельные потенции, чем подавляющее большинство морских Podocopida, которые 
не способны плавать: могут быстро и неоднократно заселять места, периодически 
подвергающиеся сильному стpессовому загpязнению. Они не столь тесно свя-
заны с донными субстратами, чтобы накапливающиеся в грунтах токсины имели 
pешающее значение для их жизнедеятельности. Тем не менее каждый из видов 
Myodocopida приурочен к определенным биотопам. В частности, единственный 
вид миодокопид, представленный в рассматриваемых материалах,  E. nipponicus, 
характерен для прибрежья, и особенно бухт, где встречается на различных грун-
тах, а также среди зарослей водорослей и морских трав. Остальные виды миодо-
копид обитают в зал. Петра Великого преимущественно на глубине более 30 м на 
заиленном песке и иле.

Многие Polycopida на мелководье обитают преимущественно в интерстици-
али крупнозернистого песка, гравия, гальки и ракуши (Hartmann, 1973). Благо-
приятные для себя условия они находят также в навалах камней у основания скал. 
Временами они покидают свои убежища и быстро переплывают у дна с места на 
место, но иногда могут подниматься в толщу воды, где встречаются в планктоне 
(Kornicker, 1959). В зал. Петра Великого на мелководье они очень редки и не обна-
ружены в загрязненных местах, но обычны на илистом песке и иле на глубине более 
30 м. Согласно нашим неопубликованным данным, поликопиды обычны в зонах 
грязевых вулканов в Средиземном и Норвежском морях, где они успешно обитают 
на поверхности бактериальных матов совместно со способными плавать подоко-
пидами из рода Propontocypris. Кронин с соавторами (Cronin et al., 2013a) пред-
полагают, что поликопиды могут обитать в особом биоценозе на нижней поверх-
ности арктических льдов, откуда их створки рассеиваются по дну Арктического 
океана. Исследователи предлагают, подобно створкам Acetabulastoma (см. ниже), 
использовать их наличие или отсутствие в донных осадках для индикации состо-
яния ледового покрытия Арктики в связи с изменением климата.

Подавляющее большинство остракод из отряда Podocopida не имеет плава-
тельных органов и медленно ползает по субстрату или роется в грунте. Обычно 
они заселяют верхний 5-сантиметровый слой грунта, интерстициальные виды 
могут проникать в толщу крупного песка на глубину 30 см и более, а некоторые 
виды Krithe зарываются в мягкий ил на глубину до 60 см.

Достаточно полный обзор механизмов расселения мейофауны дан Моки-
евским (2009). Вопрос же о способах и возможной скорости расселения подо-
копид, не имеющих личиночных стадий и не способных плавать, практически 
не изучен. Солоноватоводные остракоды морских побережий обычно не имеют 
сплошных ареалов, а заселяют отдельные местообитания, часто очень небольшие 
по площади. При этом даже в соседних водоемах встречаются различные наборы 
видов. Несомненно, в их расселении существенную роль играют околоводные и 
водоплавающие птицы, которые могут переносить их на небольшие расстояния из 
водоема в водоем, подобно тому, как это известно для организмов мейобентоса, 
амфипод и мелких моллюсков морских побережий и континентальных водоемов 



46

ГЛАВА 2

(Gerlach, 1977; Шорников, 2008б). Возможно, остракоды переносятся не только с 
илом, прилипшим к лапкам, но и активно вцепляясь в перья отдыхающих на влаж-
ном берегу птиц, подобно тому, как это делают амфиподы, привлекаемые запахом 
жировой смазки перьев.

В прибойной зоне моря часть ювенилов может подхватываться энергичными 
водными потоками и попадать в неритический планктон. Виды Cytherocopina, 
обитающие в прибрежной фитали, обычно прочно связаны с растениями и другим 
твердым субстратом, поскольку на илу они беспомощны. На антеннах они имеют 
паутинные железы и, подобно паукам, прокладывают впереди себя на субстрате 
паутину, по которой передвигаются, цепляясь за нее коготками. Для пассивного 
расселения таких видов создаются особенно благоприятные условия, когда во 
время сильных штормов от дна отрываются крупные водоросли вместе с друзами 
моллюсков и населявшими их остракодами. Например, 15.06.2006 в смыве со 
свежих штормовых выбросов друз мидий, модиолусов и устриц с растущими на 
них крупными ламинариевыми на берегу б. Лазурная в Уссурийском заливе нами 
было обнаружено большое количество остракод – 47 видов, из них 36 живыми 
(табл. 2.1). Это преимущественно лито- и фитофилы, которые укрывались в щелях 
внутри друз моллюсков и ризоидов водорослей. Присутствует также некоторое 
количество псаммо- и пелобионтов, заселявших скопления песка и ила внутри 
друз или попавших туда вместе со взмученным осадком. В пробе обнаружены три 
вида:  Cobanocythere sp. BС s. Schornikov, 2013,  Microcythere sp. AB s. Schornikov, 
2013 и  Cytherois sp. AA, s. Schornikov, 2013 – не встреченных в других обследо-
ванных районах.

Оторвавшиеся от дна плавающие водоросли вместе с остракодами ветром и 
течениями могут разноситься на большие расстояния. Вдали от берега в районе 
Курильских островов нам приходилось видеть огромные скопления плавающих 
ламинариевых водорослей, протяженностью в несколько километров. В тропи-
ках прибрежные остракоды аналогичным образом путешествуют на плавающих 
саргассах (Шорников, 1980а). Не способные плавать остракоды иногда встреча-
ются в обрастании судов и в марикультурных коллекторах, куда они, несомненно, 
переползают с плавающих водорослей, прибившихся к ним. Это касается обита-
телей прибрежной фитали. Большинство же видов Cytherocopina вынуждены рас-
селяться, медленно переползая по дну. При исследовании нами в 2001 г. водных 
объектов в районе планируемой прокладки нефтепровода по проекту «Сахалин-1», 
в одном месте зал. Пильтун (северо-восточный Сахалин) полностью отсутство-
вали живые остракоды, в то время как на всей остальной его акватории изобиловали 
массовые солоноватоводные остракоды, достигающие сотен тысяч экз. в пробе. 
Выяснилось, что около года назад здесь было стрессовое загрязнение нефтью. 
Заросли зостеры выдержали загрязнение, многие организмы (полихеты, мизиды, 
креветки, гастроподы и др.) быстро повторно заселили это место, остракодам же 
не хватило года, чтобы преодолеть расстояние около 10 км. 

Обычно массовые виды остракод относительно равномерно заселяют пло-
щади подходящих для них биотопов. Нередки случаи, когда створки определен-
ных видов равномерно распределены на соответствующих площадях, а живые 
их экземпляры формируют отдельные пятна, которые со временем мигрируют 
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в пределах этих площадей. Редкие виды встречаются в отдельных местах. Эти 
места могут быть чрезвычайно стабильны по местоположению. Например, 
изолированная популяция солоноватоводного вида,  S. furuyaensis, существу-
ет в вершине Уссурийского залива, по крайней мере, на протяжении последних 
6000 лет. Весьма своеобразный вид,  Cytheruridae gen. sp., встречен только в одной 
точке – в Амурском заливе у ИБМ на глубине 3–4 м в друзах Modiolus.

Таблица 2.1

Остракоды из штормовых выбросов на берегу б. Лазурная

Видовой состав

* N. mutsuensis: 3*2vf, 3*m,
1*2vA-1, 1*1vA-2, 1sA-5 L. сhinzeii: 1vf * Semicytherura sp. 11: 4*1vf

* S. (P.) verecundus: 64*f, 48*m,
4*A-1

* L. harimensis: 20*f, 28*m,
2*A-1

 S.? daishakaensis: 1vA-2,
2vA-3

* C. nishinipponica: 8*1vf, 4*m,
3*A-3

* Loxoconcha? sp. 2: 2*A-3,
6*A-4

* Cytherurinae gen. sp. 5:
1*8s18vf, 2s11vm, 2s3vA-1,
2*A-2, 84*6s8vA-3, 20*A-4

 C. schornikovi: 1vf  Loxoconcha? sp. 5: 1vf * M. hatatatensis: 4*f, 6*m,
9*1vA-1, 1*A-2

* C. hayamensis: 90*f, 60*m,
24*A-1, 10*A-2 *Loxocauda sp. 1: 1*f * Cytheropteron sp. 1: 3*2vf,

3*m, 1vA-1

* Callistocythere sp. 3: 3*f, 1sm   A. cf. rugosa: 1vf *  X. hanaii: 8*1s1vf, 3*m,
5*A-1, 1*A-2, 2*A-3

* P. cf. sekiguchii: 1*1s4vf,
2*1sm, 2*2vA-1   A. ventroangulata: 1vf, 2s1vm * X. aff. setouchiensis:

48*4s1vf, 36*4s4vm, 8*8vA-1

 P. subjaponica: 3vf, 1vA-2 *    Angulicytherura sp. 4: 1vm,
3vA-1, 1*1vA-2

*Xestoleberis sp. 6: 48*4s1vf,
36*4s4vm, 8*8vA-1

* H. orientalis: 6*f, 20*m,
2vA-1

*Angulicytherura? sp. 1: 1*f,
1vm, 1vA-2, 1vA-3

* Cytherois sp. AA s. Schorni-
kov, 2013: 1*f, 1*m

* A. disparata: 1*1vf, 1*1sm,
1*A-1

* Cytherura? sp. A: 1*1vf, 2sm,
1vA-1  B. cf. coniforme: 1sf

* A. elongata: 5*f, 2*m, 1*A-1 * H. cavata: 2*f,1*1vm, 1*A-1 * B. ussuricum: 2*5vf, 1*7vm,
3vA-1

* R. ishizakii: 4*f, 4*m * H. kajiyamai: 1*m * O. obesum: 1*f, 1vA-1

*Cornucoquimba sp.: 16*f,
16*m, 8*A-1  H. tricarinata: 1vA-1 * P. assimile: 8*f, 2*m

* Cobanocythere sp. BС s. Schor-
nikov, 2013: 5*1vf

* Hemicytherura sp.: 1*2vf,
1vA-1 * P. cf. oshoroense: 3*f, 1*m

* Microcythere sp. AB s. Schor-
nikov, 2013: 17*4vf, 6*1vm  H. camptocytheroidea: 1vf * P. cf. setoense: 1*1vf, 1sm

* Microcythere sp. E: 1*f  S. mukaishimensis: 1vA-1

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее условные обозначения см. на стр. 9. 
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По нашим наблюдениям и некоторым литературным сведениям (Williams, 
1969), ювенильные особи не способных к плаванью подокопид являются свое-
образной расселительной стадией в их жизненном цикле. Согласно инстинкту 
расселения, они активно проникают в различные биотопы, в то время как полово-
зрелые особи менее склонны к миграциям. В процессе расселения в новые место-
обитания ювенилы нередко погибают, оказавшись в совершенно неподходящих 
для их жизни условиях. Это пионеры, которые, несмотря на все преграды, стре-
мятся уйти подальше от мест своего рождения. Ценою гибели множества юве-
нилов виды расселяются в новые местообитания. Например, в районе Владиво-
стока во время таяния снега в лесу на влажной почве мы наблюдали множество 
особей ранних возрастов пресноводного реофила  Eucypris pigra (Fisher, 1851) в 
местах, где не должно быть водоемов. Часто они оказывались в сильно загряз-
ненных лужах. Позднее все они погибали, но некоторые могли достичь чистых 
ручьев с подходящими для вида условиями. Подобным образом ведут себя юве-
нилы Candoninae и не способных плавать морских Podocopida. 

Вильямс (Williams, 1969) установил, что на литорали Англии половозрелые 
особи Leptocythere pellucida (Baird, 1850) встречаются только в верхнем хорошо 
аэрируемом 2-сантиметровом слое песка, а ювенильные особи проникают на глу-
бину 15 см. В исследованном нами южнокорейском зал. Йонгил на илу регулярно 
встречаются единичные створки ранних возрастов видов, приуроченных к пескам и 
твердым субстратам, находящихся от этих мест на расстоянии в несколько кило-
метров. Это остатки экземпляров, стремившихся найти новые местообитания. 
Выжившие же особи обитателей твердых субстратов смогли заселить, например, 
лежащие на илу автомобильные шины (Lee et al., 2000). Можно привести еще 
множество подобных примеров из различных групп животных, когда границу зон, 
пригодных и непригодных для нормальной жизни различных видов, преодолевают 
только их молодые особи, где и погибают. Особенно масштабно такая картина 
выглядит на литорали. В составе литоральной фауны регистрируется множество 
видов, массовых в самой верхней сублиторали, но на литорали представленных 
только ювенилами. Возможно, их и не следует включать в состав литоральной 
фауны, а считать случайными вселенцами в непригодную для их нормальной 
жизни зону. Популяции же видов, приспособленных для жизни на литорали, имеют 
там обычную половую и возрастную структуру. Таким образом, находка в сильно 
загрязненной зоне единственного ювенила остракоды вовсе не свидетельствует о 
том, что здесь имеются подходящие условия для нормальной жизни вида. Скорее 
всего, это пионер, который стремился преодолевать чуждые для него биотопы в 
поисках новых благоприятных мест обитания.

2.3.2. Сезонность

Отсутствие живых остракод отдельных видов в пробах не всегда свидетель-
ствует о том, что они вымерли в данном месте. Это может зависеть от сезона, в 
который производились исследования. Сезонная динамика в жизни остракод – один 
из наименее изученных аспектов их биологии. Некоторые сведения на этот счет 
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имеются в отношении европейских остракод (Alm, 1915; Elofson, 1941; Horne,1983; 
Hartmann, 1966–1989; Athersuch et al., 1989; и др.). О сезонных изменениях в фауне 
остракод Дальнего Востока и других регионов существуют только отрывочные 
данные, касающиеся отдельных видов. 

Периодичность в жизни остракод связана с продолжительностью их жиз-
ненных циклов и климатом (температурным режимом) в конкретных местооби-
таниях. Наиболее четко она выражена у пресноводных и прибрежных морских 
остракод умеренного и холодного климата. В популяциях морских видов сезон-
ные изменения наиболее сильно выражены на литорали, а с глубиной их про-
явления уменьшаются. Остракоды могут менять свое поведение в зависимости 
от географической широты. Для них, как и для других гидробионтов, решающее 
значение имеет соответствующая температура размножения (Милейковский, 
1981). Большинство прибрежных морских остракод умеренной зоны размножа-
ется в теплые месяцы. Однако ряд видов северного происхождения в арктической 
области откладывает яйца летом, а в бореальной – зимой. В свою очередь, боре-
ально-средиземноморские виды в бореальной области откладывают яйца летом, 
а в Средиземном море – зимой. Продолжительность жизни разных видов остра-
код от 14 дней до нескольких лет, причем она может изменяться в зависимости 
от климатических условий (Hartmann, 1966–1989; Keyser, 1988). Большинство 
остракод размножается и интенсивно развивается в теплое время года. Напри-
мер, европейские прибрежные морские виды  Semicytherura nigrescens (Baird, 
1838) и  Xestoleberis aurantia (Baird, 1838) усиленно размножаются и развиваются 
летом, успевая произвести по две генерации. Зимой они прекращают размно-
жаться, а развитие ювенилов тормозится (Elofson, 1941). У ряда кандонин, наобо-
рот, ювенилы быстро развиваются при относительно низкой температуре, весной 
и осенью, а летом их развитие тормозится. 

В зависимости от того, в какие сезоны встречаются половозрелые особи, 
среди пресноводных остракод умеренной зоны можно различать зимне-весен-
ние, весенние, летние и постоянные формы. В условиях Приморского края зимне-
весенние формы, представленные кандонинами, обитающими в относительно 
крупных постоянных водоемах, становятся половозрелыми в ноябре–декабре. 
Самцы после совокупления отмирают в начале весны, а самки, откладывая яйца, 
могут доживать до середины мая. Вылупившиеся ювенилы быстро проходят ряд 
линек, и к началу–середине июня достигают стадий A-3–A-2. С повышением 
температуры их развитие тормозится. Летом в пробах встречаются многочис-
ленные практически неопределимые ювенилы многих видов кандонин. Только 
с понижением температуры, в ноябре, они снова быстро линяют и достигают 
половой зрелости. В арктических широтах и в высокогорье подобные формы 
ведут себя как летние. Там температура не повышается до такого уровня, чтобы 
тормозить развитие ювенилов, и они быстро достигают половой зрелости. Зиму 
они переживают на стадии яйца или в промороженном состоянии. Из рассма-
триваемых в нашей работе пресноводных видов к зимне-весенним формам отно-
сятся  Candona sp. 2,  Candona sp. 6,  Candona sp. 7 и  F. cf. protzi. 
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Весенние формы с появлением луж в результате таяния снега вылупляются 
из покоящихся в грунте яиц и быстро развиваются, достигая в течение 5–7 нед. 
половой зрелости. В мае они откладывают яйца и отмирают. К этому времени 
в Европе высыхают и весенние лужи. В арктических широтах и в высокогорье 
весенние формы также ведут себя как летние. Из разнообразных европейских 
представителей весенней фауны в Приморье встречается только  Bradleystrandesia 
reticulata (Zaddach, 1844). Здесь сухая весна, и обширные весенние лужи практи-
чески отсутствуют. 

Летние формы представлены тепло-стенотермными (warmstenothermal) 
видами. Большинство из них принадлежит родам, распространенным преиму-
щественно в теплых климатических зонах. Обычно они встречаются в постоян-
ных богатых растительностью водоемах. Период их размножения совпадает с 
теплым временем года, за который они производят 2–3 быстро развивающихся 
(в 4–6 нед.) поколения. Максимум численности достигается в августе. Случай-
ное высыхание они могут пережидать, зарывшись в грунт. С наступлением холод-
ного времени года они откладывают яйца и отмирают. К летним формам мы отно-
сим  F. alexandri,  F. cf. holzkampfi,  N. sinensis,  D. fasciata и виды рода Cypridopsis.

Постоянные формы встречаются половозрелыми круглый год. Это холодо-
стенотермные (coldstenothermal) долгоживущие обитатели профундали озер и сти-
гобионты. Известно также немало эврибионтных видов, дающих несколько поко-
лений на протяжении года. Они встречаются в различных, в том числе и временных, 
водоемах. При пересыхании и промерзании мелких водоемов рачки мигрируют в 
толщу грунта и там сохраняются в состоянии анабиоза. При наступлении благо-
приятных условий они выходят из него и продолжают развитие. К постоянным
формам относятся:  I. angulata,  Candona sp. 8,  F. subacuta,  Fabaeformiscandona sp. 2,
Pseudocandona sp. 2,   Pseudocandona sp. 3,   Pseudocandona sp. 4,   Pseudocan-
dona sp. 5, убиквист  C. ovum и  P. kraepelini.

Подавляющее большинство морских остракод, обнаруженных живыми в изу-
ченных пробах, встречается половозрелыми совместно с ювенилами последних 
возрастных стадий (A-3–A-1). Это может быть связано с двумя обстоятельствами. 
Наши материалы собирались преимущественно в теплое время года, совпадающее 
со временем размножения многих видов. Поэтому в пробах встречаются готовые 
к размножению особи и ювенилы, которые должны достичь половой зрелости в 
ближайшее время, или же это виды, развитие которых длится более года, а живут 
они два и более лет. Сезонность четко проявляется у кроткоживущих литоральных 
видов и у остракод, жизненный цикл которых не превышает года. Однако многие 
сублиторальные подокопиды (например, Sarsicytheridea, Acanthocythereis, Robert-
sonites) живут около двух лет, а миодокопиды – до 3–4 лет. Половозрелые особи 
таких видов постоянно встречаются совместно с ювенилами последних возраст-
ных стадий. Более молодые особи в пробах попадаются реже из-за малых размеров 
и кратковременности существования.

Приводим обзор имеющихся сведений относительно сезонности в жизни 
дальневосточных морских остракод. Совместно с ювенилами различных возрас-
тов  E. nipponicus постоянно встречается небольшое количество самок. Самцы в 
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зал. Петра Великого появляются в планктоне в середине июня. Особенно интен-
сивно они роятся в ночные часы, оплодотворяя самок, и отмирают в начале июля. 
Оплодотворенные самки опускаются на дно и, вынашивая и откладывая яйца, 
доживают до следующего лета. Ювенилы достигают половой зрелости примерно 
через два года после вылупления. 

Нохара и Табуки (Nohara, Tabuki, 1990; Tabuki, Nohara, 1995) изучали сезон-
ную динамику численности остракод у коралловых рифов в районе Окинавы. Уста-
новлено, что на литорали субтропиков выражены четкие колебания численности 
остракод в зависимости от сезона года (температуры воды). Остракоды, обитаю-
щие на красной водоросли Jania adhaerens, имеют два пика численности, в феврале 
и сентябре, а на морской траве Thalassia hemprichii – один четкий пик в феврале–
марте, летом их численность низкая. Анализировалась также численность остра-
код на поверхности тел двух видов голотурий. Остракоды с Holoturia sp. имеют 
два пика численности, в марте–июне и декабре, а в июле–сентябре они немного-
численны, с минимумом в сентябре. На Actinopyga sp. численность остракод меня-
ется относительно плавно, достигая максимума в июле и декабре; в октябре она 
немного понижена, а в апреле минимальна. Авторы не рассматривают возможные 
симбиотические взаимоотношения между голотуриями и населяющими их остра-
кодами, указывая, что на грунте встречаются те же виды, что и на голотуриях, но 
в несколько других соотношениях. Остракоды, обитающие в прибрежной лагуне 
(moat) позади кораллового рифа, на гравии с нитчатой водорослью, имеют два 
периода повышенной численности, в апреле и декабре (864 и 1446 экз. на 200 см2 
поверхности гравия соответственно), и два периода пониженной численности, в 
марте и августе (295 и 227 экз.). У одних остракод высокая численность при низкой 
температуре и нормальной солености воды (21 ºC и 33‰), у других – при высо-
кой температуре (31 ºC и 30‰), третьи независимы от сезонных вариаций среды. 
Несомненно, такие колебания численности связаны с особенностями жизненных 
циклов различных видов остракод. Однако авторы подсчитывают общее количе-
ство экземпляров, не анализируя подробно возрастную структуру популяций.

Икейа с соавторами (Ikeya et al., 1995), детально исследовавшие популя-
ции  S. furuyaensis и  S. pulchra на литорали Восточно-Китайского моря на западе 
о. Кюсю, установили, что первый вид прекращает размножаться с понижением 
температуры: зимой в его популяции отсутствуют самки с яйцами и ювенилы, 
а второй вид размножается во все сезоны, независимо от температуры.  A.? miii 
живым обнаружен в эстуарии р. Обитсу (Токийский залив) только в холодное 
время года, в январе–марте (Nakao, Tsukagoshi, 2002, 2009). В исследованных нами 
местообитаниях он встречается и летом, где, по-видимому, дает не одну генерацию 
в год. Очевидно, он имеет северное происхождение, и для его нормальной жизне-
деятельности летние температуры эстуария в Токийском заливе слишком высоки. 

Самец  “Semicytherura” hiberna Okubo, 1980, по которому был описан вид, 
живым обнаружен во Внутреннем Японском море зимой, а ювенилы встречены 
летом и осенью (Okubo, 1980b). В пробе, собранной нами 5.03.2006 в зал. Тояма 
(Японское море) на глубине до 0,3 м, встречены 100*f, 55*m, 1*A-2. Ближайшие к 
нему виды,  Cytherurinae gen. sp. 4 и  Cytherurinae gen. sp. 5, в зал. Петра Великого 
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половозрелыми встречаются только в холодное время года. Нижнебореаль-
ный  Cytherurinae gen. sp. 5, обитающий в прогреваемых бухтах залива, летом 
попадается в пробах редко, поскольку представлен очень мелкими особями ран-
них возрастных стадий. Осенью их развитие убыстряется, и в ноябре–декабре 
они достигают стадий A-3–A-1. В январе начинают преобладать взрослые особи: 
самцы встречаются с января по апрель, а самки вплоть до июня. Более холодо-
любивый, широкобореальный  Cytherurinae gen. sp. 4, распространенный на север 
до Командорских островов, в зал. Петра Великого обитает преимущественно у 
открытых берегов. Здесь его половозрелые экземпляры также обнаружены только в 
холодное время года, а у Курильских островов они встречаются совместно с юве-
нилами и летом. По-видимому, там он дает не одну генерацию в год. 

Окубо (Okubo, 1984) исследовал жизненные циклы популяций   X. hanaii в 
эксперименте и природе, во Внутреннем Японском море. По его данным, про-
должительность жизни этого массового вида около двух месяцев: за месяц он 
достигает половой зрелости, после чего живет еще месяц. Представлен он двумя 
сезонными вариациями: летней, с мелкими экземплярами (длина самок – 655–
714 мкм, самцов – 626–672 мкм), и весенней, с крупными экземплярами (длина 
самок – 741–743 мкм, самцов – 687–693 мкм). Осенью и зимой экземпляры каждой 
последующей генерации становятся все крупнее, достигая максимума в апреле–
мае, затем они быстро мельчают, доходя до минимума в августе. 

Однако, судя по приведенным фотографиям створок, Окубо имел дело с 
двумя ближайшими видами. Согласно нашим неопубликованным данным, кроме 
размеров, они различаются формой пигментных пятен на раковине и дета-
лями строения пениса. Первый из них, субтропический вид   X. hanaii Ishizaki, 
1968 s. str., описанный из прибрежья о. Коти, обитает у берегов Японии от сере-
дины о. Хонсю до Окинавы, и у о. Чеджу в Восточно-Китайском море. Второй, 
низкобореальный вид   X. hanaii Ishizaki, 1968 s. Schornikov, 1974, распространен 
от южных Курильских островов, вдоль берегов Японии до Внутреннего Япон-
ского моря, в зал. Анива на юге о. Сахалин, в Татарском проливе и вдоль всего 
остального континентального берега Японского моря. Южные границы распро-
странения обоих видов неясны. Несмотря на отличия в строении пениса, Сато и 
Камия (Sato, Kamiya, 2007) эти два вида принимают за вутривидовые вариации. 
Рассматриваемая ими форма с I-образным семяпроводом соответствует   X. hanaii 
Ishizaki, 1968 s. str., а форма с L-образным семяпроводом соответствует   X. hanaii 
Ishizaki, 1968 s. Schornikov, 1974. 

Икейа и Като (Ikeya, Kato, 2000) исследовали в эксперименте, в лаборатории 
в чашках Петри, жизненный цикл   X. hanaii (s. str., по нашему мнению), собранных 
на литорали тихоокеанского побережья о. Хонсю (м. Омеязаки, преф. Шизуока). 
Они установили, что ювенилы после выхода из раковины самки (на стадии A-7) 
достигают половой зрелости на 33-й день (самки) и на 39-й день (самцы). Полово-
зрелые самки живут 18 нед., самцы живут 14 нед. Вид может дать три генерации в 
течение года. У япономорского побережья средней части о. Хонсю нами встречены 
совместно оба вида, как летом, так и весной. В зал. Петра Великого половозрелые 
экземпляры и ювенилы   X. hanaii Ishizaki, 1968 s. Schornikov, 1974 встречаются в 
массовом количестве круглый год. Наиболее они многочисленны летом. 
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Камия (Kamiya, 1988a, 1988b, 1988c) изучал популяционную структуру, 
поведение и онтогенез двух видов,  Loxoconcha japonica Ishizaki, 1968, обита-
ющего на листьях Zostera marina, и  L. uranouchiensis, обитающего на песке, в 
б. Абуратсубо на тихоокеанском побережье Центральной Японии. Плотность 
популяции  L. japonica резко возрастает ранним летом и внезапно падает поздней 
осенью, что связано с сезонными изменениями вегетации Zostera. С начала лета 
до начала осени она составляет 94–99% всех остальных видов остракод. Мак-
симальная его численность в июле достигает 125000 экз./м2, а в декабре падает 
до 130 экз./м2, что почти в 1000 раз меньше, чем в период максимума. Вид раз-
множается в течение всего года, о чем свидетельствует присутствие ювенилов 
стадии A-7. Но наиболее активно размножение в летний сезон (июль–сентябрь), 
когда ювенилы доминируют над половозрелыми особями. Продолжительность 
развития от стадии A-7 до половозрелого состояния в июне примерно 20 дней, 
а в сентябре 2 нед. Продолжительность жизни зависит от сезона года (темпе-
ратуры воды). Летом половозрелые самки живут менее 2 мес., а зимой более 
3 мес. Самцы живут меньше самок во все сезоны. С июня по сентябрь вид дает 
пять генераций. Обитающие совместно с  L. japonica  B. coniforme,  P. setoense и 
Cytherois ezoensis Hiruta, 1976 доминируют с зимы до весны, в целом составляя 
80–95% численности остальных остракод.

 L. uranouchiensis имеет относительно постоянную плотность популяции 
в течение года. Высокая его численность наблюдается осенью–зимой, достигая 
13600 экз./м2 в ноябре, а в июле падает до 560 экз./м2, что почти в 25 раз меньше, 
чем в период максимума. Вид также размножается в течение всего года, но наи-
более активно осенью и зимой. Продолжительность развития от стадии A-7 до 
половозрелого состояния около 1 мес. осенью и около 1,5 мес. зимой. Продолжи-
тельность жизни половозрелых особей в конце лета и осенью более 2 мес.

Абе (Abe, 1983) исследовал популяционную структуру   B. bisanensis в б. Абу-
ратсубо. Максимальная численность вида наблюдается весной (70 экз./100 см2, 
март–апрель), а минимальная – осенью (20 экз./100 см2, октябрь–ноябрь). Размно-
жается вид с сентября по май, давая за сезон три генерации. Ранние ювенилы 
появляются в декабре, а в феврале их количество в популяции возрастает до 60%, 
после выхода из яйца экземпляры достигают половой зрелости примерно за 2 мес. 
при температуре 11–13 ºC, до следующего сезона размножения они не доживают. 

Нами половозрелые экземпляры  C. (O.) megapoda встречены в зал. Петра 
Великого с января по апрель и в конце августа. Ранней весной они наиболее мно-
гочисленны. Так, в двух пробах, собранных 14.03.1967 в б. Троицы зал. Посьета, 
обнаружены 251*f, 7*m, 1*A-1. Ювенилы  V. sargassicola появляются в середине 
весны и развиваются очень медленно, достигая половой зрелости только ранней 
весной следующего года, сначала самцы, а потом самки. Так, в пяти пробах, собран-
ных 14–15.03.1967 в б. Троицы, встречены 2*f, 162*m, 561*A-1, 20*A-2 этого вида. 
Экземпляры стадии A-1 принадлежали исключительно будущим самкам. В пробе, 
собранной 3.05.1968 у юго-западного берега о. Путятина, обнаружены 28*f, 12*m, 
13*A-4, 2*A-5, 3*A-6. Летом и осенью в зал. Петра Великого встречены исключи-
тельно ювенилы  V. sargassicola.
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2.3.3. Тафономия

Отдельные створки остракод иногда оказываются в совершенно чуждых для 
соответствующих видов биотопах и на очень больших расстояниях от возмож-
ных мест их обитания. Например, Е.И. Шорникову случилось встретить створку 
заведомо пресноводного вида Ilyocypris в Средиземном море на расстоянии сотен 
километров от берега и на глубине более 1000 м. Случайное рассеивание раковин 
остракод на значительные расстояния от их местообитаний может осуществляться 
различными путями. Известно, что остракоды могут разноситься проглотившими 
их рыбами и другими животными, поскольку часто проходят их желудочно-
кишечный тракт непереваренными (Neale, 1964; Kornicker, Sohn, 1971; и др.). 
Иногда они при этом остаются даже живыми (Victor et al., 1979). Относительно 
регулярно отдельные раковины пресноводных остракод выносятся в море водото-
ками и отлагаются в осадках вместе с раковинами морских остракод. В Японском 
море это чаще всего происходит с раковинами хорошо плавающих остракод Cyp-
ridopsis и  P. kraepelini. Последний вид имеет очень прочную эпикутикулу, сохра-
няющуюся после декальцинации раковины, которая может выноситься далеко 
в море (Schornikov, Trebukhova, 2001; Шорников, Требухова, 2002). Иногда на 
дне моря в пределах шельфа обнаруживаются створки остракод-стигобионтов. 
Они маркируют места выходов подземных вод. Створки морских фитобионтов 
опадают с плавающих водорослей. В северных широтах остракоды могут разно-
ситься льдинами вместе с примерзшим к ним грунтом. Рассеиваться по дну моря 
могут также створки паразитических остракод, опавшие с хозяев. Так, створ-
ки   Acetabulastoma arcticum Schornikov, 1970 – эктопаразита амфиподы Gammarus 
(Lagunogammarus) wilkitzkii Birula, 1897, в массе обитающего на нижней поверх-
ности арктических льдов, рассеяны по дну Арктического океана. Джой и Кларк 
(Joy, Clark, 1977), изучавшие остракод в осадках Канадской котловины, утверж-
дали, что створки   A. arcticum бесполезны в палеоэкологических исследованиях, 
поскольку не могут служить индикаторами глубины и распределения придонных 
водных масс. Но Бригс и Кронин (Briggs, Cronin, 1996) предложили использовать 
присутствие и отсутствие створок Acetabulastoma в грунтовых колонках в каче-
стве индикатора степени ледового покрытия в Арктическом океане при исследо-
ваниях в области палеоокенографии, палеоклиматологии и глобальных измене-
ний климата. Сейчас под руководством Кронина ведутся интенсивные работы в 
этом направлении (Cronin et al., 2010, 2013a, b; Jones et al., 1999; Poirier et al., 2012; 
Polyak et al., 2004; и др.).

Иногда после гибели остракод их раковины наполняются газами в резуль-
тате гниения мягких тканей. Они могут всплыть, перенестись на значительное 
расстояние и захорониться в произвольном месте. Эпикутикула раковин и хитин 
конечностей остракод гидрофобны, поэтому они довольно прочно прилипают к 
пузырькам воздуха и поверхностной пленке воды, соприкоснувшись с ними. На 
этом основан метод экстрагирования современных остракод из проб путем фло-
тации. Но и в природе прилипшие к остракодам пузырьки воздуха могут способ-
ствовать их непроизвольному разносу. Впечатляющую картину, демонстрирую-
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щую это положение, Е.И. Шорников наблюдал на северном побережье Азовского 
моря, вдоль западного берега Бердянской косы в августе 1964 г. В жаркую, почти 
безветренную погоду сильно прогрелась вода на обширном мелководье, глубиной 
около 30 см, с зарослями Zostera и огромным количеством (до 4000000 экз./м2) 
остракоды  C. torosa. Благодаря этому прогреву стали выделяться растворенные 
в воде газы в виде мельчайших пузырьков, покрывающих твердые субстраты, в 
том числе и раковины остракод. Из-за этого остракоды всплывали и прилипали 
к поверхностной пленке воды, а слабый ветер гнал их к берегу. В результате на 
пляже образовалась темная полоса шириной около 7 см и высотой около 3 см, 
простирающаяся вдоль берега на 3 км, которая состояла почти исключительно 
из остракод. Многие из них погибли и высохли, но некоторые оставались еще 
живыми. Вполне очевидно, что при смене погоды это огромное количество высо-
хших остракод окажется плавающим на поверхности моря и будет разнесено на 
большие расстояния. 

В зал. Петра Великого обсохшие во время отлива раковины литоральных 
остракод могут прилипать к поверхностной пленке во время прилива и разно-
ситься затем на большие расстояния. Это вполне вероятно для солоноватоводных 
остракод, поскольку в местах их обитания, в кутовых частях Амурского залива и 
зал. Восток, наблюдаются обширные осушки. Остракоды вполне могут рассеи-
ваться также путем, описанным Хиксом (Hicks, 1988) для побережья Новой Зелан-
дии. Выделяемые диатомовыми водорослями мукополисахариды высыхают на 
поверхности осадка в отлив, образуя тонкую пленку из слизи, песка и прилипших 
к ней организмов мейофауны. В прилив эта пленка всплывает и некоторое время 
плавает по поверхности воды, разнося прилипшие к ней частицы.

2.3.4. Этология и функциональная морфология

У подокопид, обитающих в прибрежной зоне моря, наблюдается несколько 
типов приспособления к жизни в условиях подвижных вод. Одни из них имеют 
легкие «обтекаемые» раковины, у других раковины сильно дорсовентрально 
сплющены, а у третьих массивные раковины, но со сглаженной скульптурой, по 
крайней мере в верхней ее части (Шорников, 1971).

Paradoxostomatidae – наиболее характерные представители фауны прибреж-
ных скал и каменистых грунтов с зарослями водорослей, морских трав и различ-
ными организмами-обрастателями (губками, гидроидами, мшанками и др.). Боль-
шинство из них имеют «обтекаемые» удлиненные и латерально сжатые раковины. 
Благодаря этому и секрету паутинной железы, позволяющему прочно удерживать-
ся на субстрате, они с успехом противостоят морскому прибою. В частности, при 
сборах остракод путем смыва с водорослей даже после очень энергичного пропола-
скивания большая часть «обтекаемых» форм остается на них. Поэтому перед про-
мывкой водорослей рекомендуется умертвить или анестезировать остракод. К оби-
тателям прибрежной фитали, которые способны заселять талломы крупных водо-
рослей и стебли морских трав, следует отнести  B. coniforme,  B. pedale,  B. spineum, 
В. ussuricum,  P. assimile,  P. cf. oshoroense,  P. setoense,  P. sohni, виды родов Flabellicy-
therois, Violacytherois и многие виды рода Cytherois. Их тонкие хрупкие раковины 
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разрушаются ударами волн и перетираются галькой. Поэтому остатки этих обыч-
но массовых видов редко сохраняются в ископаемом состоянии. Лишь единичные 
отнесенные водой от берега створки могут быть захоронены в несвойственных для 
их обитания фациях (например, в иле). Чаще всего это случается с очень легкими 
створками ювенилов, но при механической обработке палеонтологических проб и 
они обычно разрушаются.

Несмотря на способность парадоксостоматид удерживаться на водорослях, 
часть особей осыпается на дно. Какое-то время они остаются живыми и перено-
сятся с места на место движением воды. Живыми (не говоpя уже о ствоpках) их 
можно обнаружить в свежих выбросах водорослей вдоль верхней границы лито-
рали и в море на песке у основания скал. Раковины парадоксостоматид вместе 
с раковинами других обитателей скал скапливаются в расщелинах, различных 
углублениях и других местах концентрации детрита. В пробах, взятых в таких 
местах, можно обнаружить раковины практически всех обитателей окружающих 
скал. Особенно хорошие результаты дают смывы с филлоспадикса, собранного 
вместе с корневищами.  B. brunneum со сжатой латерально, но очень высокой в 
задней части, треугольных очертаний раковиной особенно многочислен в ниж-
нем горизонте литорали в поясе Corallina. В густых щетковидных зарослях этой 
водоросли находят убежище от ударов волн и многие другие остракоды с раз-
личным габитусом.

Ротовые части остракод из подсемейства Paradoxostomatinae сильно моди-
фицированы. На оральном конусе у них имеется сосательный диск (присоска), 
через который выдвигаются стилетообразные мандибулы. Известно, что остра-
коды из родов Acetabulastoma (эктопаразиты амфипод), Echinophilus и Echinositus 
(эктопаразиты морских ежей) сосут соки своих хозяев подобно вшам (Шорни-
ков, 1970, 1973б). Объекты же питания свободноживущих парадоксостоматин не 
установлены. Распространено мнение, что они сосут соки растений, на которых 
обитают, но никто непосредственно этого не наблюдал. В отличие от наземных 
сообществ, в которых многие животные, и в первую очередь насекомые, тесно 
связаны с определенными кормовыми растениями, состав и количество морских 
фитофильных остракод зависят не от вида растений, а от их размеров и густоты 
зарослей, где они находят себе убежища и пищу. Это убедительно показано нами 
при изучении населения водорослей Красного моря и Аденского залива (Шорни-
ков, 1980а). Были произведены смывы с различных водорослей уже после того, как 
их рассортировали и определили альгологи. Оказалось, что на разных водорослях 
встречаются одни и те же виды остракод, и наоборот. Возможно, парадоксосто-
матины сосут и растения, но более вероятно, что они нападают на седентарных 
(гидроиды, мшанки) или сессильных животных и высасывают их соки. Среди них 
есть формы и не связанные с растениями, обитающие в толще ила (Xiphichilus) и 
песка. Cytheroisinae и Paracytheroisinae не имеют сосательного диска. У цитеро-
исин мандибулы палочковидные с остатками зубов и приспособлены, скорее, к 
вгрызанию в пищевые объекты. У парацитероисин мандибулы преобразованы в 
особый длинный бичеобразный орган (сравнимый с длиной раковины), способ-
ный складываться и выдвигаться далеко вперед. Несомненно, они являются хищ-
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никами, высасывающими свои жертвы. Морские беспозвоночные редко питаются 
вегетирующими растениями; в основном это хищники, некрофаги и детритофаги. 
Нехищные животные обычно поедают растительный детрит, бактериальные пленки 
и корки перифитона, состоящие из диатомей и других организмов. У остракод с 
жевательными мандибулами желудочно-кишечный тракт часто заполнен непере-
варивающимися кремниевыми раковинами диатомовых водорослей, и создается 
впечатление, что они питаются исключительно диатомеями.

У парадоксостоматид, обитающих в относительно спокойных условиях 
(в бухтах, на глубине, где действие прибоя ослаблено, а также в густых щетках 
перифитона), раковины довольно широкие, с относительно округленными очерта-
ниями. К обитателям таких убежищ следует отнести остракод из рода Оbеsostoma 
и ряд видов Cytherois. Иногда такие остракоды встречаются на крупнозернистом 
песке с гравием и ракушей, где они обитают в поселениях гидроидов, мшанок и 
других организмов-обрастателей на выступающих из грунта раковинах моллю-
сков, камешках и других подобных субстратах. Но особенно они характерны для 
биотопа твердого субстрата на глубине более 5 м.

В таких же условиях обитают представители трибы Sclerochilini, которых до 
недавнего времени считали близкородственными парадоксостоматидам. Многие 
виды Sclerochilus по форме раковины сходны с Obesostoma. Но это сходство кон-
вергентно. Представители Sclerochilini не продвинулись так далеко, как Paradoxos-
tomatidae, по пути специализации к жизни в фитали, они больше приспособлены 
к обитанию среди животных-обрастателей. Их фауна наиболее богато представ-
лена глубже, в зоне преимущественного развития сестонофагов твердого грунта – 
губок, гидроидов, горгонарий и других, с которыми Sclerochilini, по-видимому, 
имеют симбиотические отношения. В прибрежной фитали они обычно встреча-
ются в щелях, гротах, на вертикальных поверхностях скал, боковых и нижних 
поверхностях камней – там, где сосредоточены поселения животных-обрастателей 
прибойной зоны. По-видимому, первично Sclerochilini приспособились к жизни на 
седентарных сестонофагах и в связи с этим приобрели относительно обтекаемую 
форму раковины, благоприятную для передвижения среди их поселений. В каче-
стве приспособления к такому образу жизни у них гипертрофировалась паутинная 
железа и сформировались крючковидные коготки. После такой преадаптации они 
смогли проникнуть в прибрежную фиталь.

Талломы крупных водорослей успешно заселяют виды рода Hemicytherura и 
некоторые представители семейства Loxoconchidae. Виды рода Loxocauda харак-
терны для зарослей морских трав. Такие остракоды имеют килевидную нижнюю 
сторону раковины, в отличие от донных остракод, у которых нижняя сторона рако-
вины уплощена (Kamiya, 1988a, c).

Остракоды, относящиеся к родам Neonesidea и Schedopontocypris, не могут 
плавать и лишены паутинных желез, чтобы закрепляться на твердом субстрате. 
Но они очень подвижны и заселяют различные убежища, где защищены от пря-
мого воздействия прибоя.

В прибойной зоне открытых берегов весьма многочисленны  X. aff. setouchi-
ensis. Здесь они встречаются совместно с В. brunneum, от которых радикаль-
но отличаются не латерально, а дорсовентрально сплющенными раковинами. 
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Благодаря этому они тоже успешно противостоят прямым ударам волн. Раковины, 
адаптированные аналогичным образом к жизни в условиях подвижных вод, имеют 
многие остракоды рода Xestoleberis, встречающиеся на твердых грунтах глубже 
5 м. Но у них они не столь сильно дорсовентрально сплющены. Эндопсаммонные 
виды рода Xestoleberis имеют округлые в поперечном сечении, относительно уд-
линенные раковины, как, например, у  X. opalescenta. Представители Xestoleberis 
с относительно вздутыми, более или менее овальными или почковидными ракови-
нами, такими как у   X. hanaii, характеризуются некоторой политопностью.

В зоне прибрежной фитали значительную часть фауны остракод составляют 
виды родов Cythere, Callistocythere, Aurila, Loxoconcha, Xestoleberis, ползающие 
преимущественно по твердому дну. Многие из них, такие как виды рода Cythere, 
ряд видов из родов Callistocythere и Aurila, a также   X. hanaii, достаточно свободно 
могут перемещаться по различным субстратам. У открытых берегов они сосредото-
чиваются в густых зарослях мелких водорослей, расщелинах скал, под камнями и в 
других убежищах, защищенных от прямого воздействия волн. В более спокойных 
местах они расползаются на водоросли, гальку, песок и могут встретиться даже на 
иле, но неподалеку от твердого субстрата. Виды рода Robustaurila, с относительно 
ярко выраженной скульптурой раковины, также предпочитают спокойные места. 
У открытых берегов они встречаются обычно глубже 1,5 м, совместно с другими 
остракодами, имеющими массивные, расширенные в нижней части раковины с 
плоской нижней поверхностью, как у  L. harimensis, видов рода Schizocythere и у 
некоторых представителей Cytheruridae. Хотя остракоды с такой формой рако-
вин и проникают в зону прибрежных скал, условия для их жизни здесь слишком 
суровы. Навалы камней, гравия и ракуши у основания подводных скал представ-
ляют собою благоприятные местообитания для многих остракод, характерных как 
для твердых, так и рыхлых грунтов.

Эндопсаммонные остракоды характеризуются удлиненными, с округлым 
поперечным сечением раковинами. Как известно, сопротивление среды прямо про-
порционально лобовой площади и обратно пропорционально длине обтекаемых 
тел. При продвижении животного в толще достаточно плотной среды (песок, ил) 
важнейшее значение имеет лобовая площадь его тела. Наилучшими показателями 
в этом отношении обладают более округлые в поперечном сечении раковины. 
К эндопсаммобионтам относятся представители семейства Pontocytheridae. При 
этом  P. japonica предпочитает чистый среднезернистый песок,  P. subjaponica обы-
чен в мелкозернистом, а нередко и заиленном песке, а Pontocythere minuta Ikeya et 
Hanai, 1982 имеет мелкие размеры и обитает в интерстициали преимущественно 
крупнозернистого песка. Остракоды семейств Cobanocytheridae и Microcytheridae – 
наиболее типичные представители интерстициальной фауны. В то же время среди 
них немало видов, приуроченных к твердым и илистым грунтам. К эндопсаммон-
ным остракодам относятся также A. tomokoae, S. cf. wakamurasaki и Cytherois sp. 30.

Эпипсаммонные остракоды характеризуются плоской нижней стороной рако-
вины. Обычно в нижней части они расширены и нередко имеют крыловидные 
выступы. У остракод, приспособленных к жизни на плотном субстрате – чистом 
песке, ракуше, гальке, камнях, крыловидный выступ образует одну плоскость с 
нижним краем, благодаря чему увеличивается устойчивость раковины. Продви-
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Крыловидный выступ обита-
ющих на илистых грунтах остра-
код имеет треугольные очертания 
и хотя бы немного наклонен благо-
даря опусканию его задней части. 
Сформировавшаяся таким образом 
несущая плоскость приобретает 
определенный угол атаки. При дви-
жении животного по рыхлому суб-
страту создается подъемная сила, 
выталкивающая его вверх, на по-
верхность грунта (рис. 2.3). Воз-
никающая подъемная сила (а) про-
порциональна углу атаки и площади 

жение таких форм в зону активного действия прибоя связано с прогрессирующим 
уплощением раковины, понижением центра тяжести и сглаживанием скульптуры 
раковины в верхней ее части. Такая раковина успешно противостоит переворачи-
ванию в условиях сильной подвижности вод (Шорников, 1981). При этом ниж-
няя поверхность раковины имеет хорошо развитые не только продольные, но и 
поперечные ребра, что увеличивает трение и препятствует сносу. Поперечные 
ребра не мешают движению, поскольку животное не волочит, а приподнимает 
раковину, опираясь на жесткий грунт. Виды, обладающие покатой поверхнос-
тью крыльев и спинной стороны, способны проникать в прибойную зону и там 
с успехом противостоять ударам волн. Это обеспечивается возникновением при-
давливающей силы при давлении воды на косо поставленную плоскость (рис. 2.2). 
Кроме того, при перекатывании потока через такую раковину в щели между нижней 
стороной раковины и субстратом создается разрежение и у крыльев возникает при-
сасывающий эффект.

Рис. 2.2. Разложение силы давления потока на раковины остракод с крутой (А) и покатой (Б) 
поверхностью верхней части раковины: а – придавливающая сила; б – сносящая сила (объяс-
нения см. в тексте)

Рис. 2.3. Соотношение силы лобового сопротив-
ления (б) и подъемной силы (а), действующих на 
крыловидный выступ раковины при движении 
остракоды по поверхности ила (объяснения см. в 
тексте)
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несущей плоскости крыла, но в то же время этим величинам пропорционально 
и лобовое сопротивление (б). Оно резко возрастает с увеличением плотности 
среды. Следовательно, площадь несущей плоскости и угол атаки должны быть 
обратно пропорциональны плотности субстрата, на котором обитает животное.

Крыловидный выступ выполняет сразу несколько функций и может служить: 
1) дополнительной площадью опоры, препятствующей проваливанию животно-
го в осадок, 2) несущей плоскостью при передвижении на поверхности рыхлого 
осадка, 3) в качестве суппорта, повышающего устойчивость раковины на твердом 
субстрате, 4) в качестве присоски. В зависимости от того, какую конфигурацию 
имеет крыловидный выступ, может превалировать одна из функций. Благодаря 
такому многообразию функций крыловидного выступа среди различных групп 
остракод выработано множество конвергентных форм. Многие из них сильно спе-
циализировались, совершенствуя одну из функций.

Специальными приспособлениями к жизни на поверхности илов следует 
считать: уплощение нижней поверхности раковины, продольную ее ребристость 
или сглаженность, облегчение раковины, наличие крыловидных выступов с 
выраженным углом атаки. Богато же развитая шиповатая, как у Acanthocythereis, 
Actinocythereis и Hirsutocythere, и другая скульптура иловых форм имеет только 
опосредованное отношение к субстрату обитания. По-видимому, в основном она 
несет защитные функции. Формирование массивных раковин лимитируется необ-
ходимостью иметь легкие конструкции при обитании на поверхности зыбкого суб-
страта. Кроме того, с глубиной приобретает значение экономия материала из-за 
затруднений с усвоением солей кальция.

Виды с облегченной гладкой удлиненной раковиной, встречающиеся на илах, 
живут в их толще и ведут роющий образ жизни.   B. bisanensis и  C. acupunctata, c 
ячеистой скульптурой, также ведут роющий образ жизни, достигая на илах наи-
большей численности. Но они довольно многочисленны и на заиленных песке и 
ракуше. Нередко, особенно их ювенильные особи, встречаются даже на скалах. 
В связи с этим следует иметь в виду, что остракоды – микроскопические живот-
ные, и наилок на твердом субстрате, толщиною всего в 2–3 мм, для них уже будет 
илом. Эти два вида, как наиболее массовые, чаще всего попадаются в таких био-
топах. Но сюда подобным путем иногда проникают и весьма специализированные 
иловые формы. В зонах моря с активной гидродинамикой вполне возможен пере-
нос створок остракод с места на место. Однако следует считать нормальным, что 
отдельные экземпляры пелобионтов могут проникать в несвойственные для них 
биотопы благодаря периодическому формированию наилка на песке и скалах. 
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3.1. ПОРТ ВЛАДИВОСТОК
(пролив Босфор Восточный)

3.1.1. Остракоды акватории порта Владивосток

Порт Владивосток основан в 1860 г. Его акватория занимает прол. Бос-
фор Восточный и ограничивается на западе линией м. Токаревского – 

м. Ларионова (о. Елены), а на востоке – линией м. Басаргина – о. Скрыплева – 
м. Каразина (о. Русский). Основные причалы расположены в бухтах Золотой Рог, 
Диомид и Улисс, вдающихся в его северный берег. Средняя часть пролива, име-
ющая глубину до 50 м, используется для отстоя судов, приходящих в порт. Аква-
тория порта сильно загрязнена, а б. Золотой Рог – самое загрязненное место в 
зал. Петра Великого.

В рамках программы «Оценка экологического состояния акватории порта 
Владивосток», выполнявшейся под руководством И.С. Арзамасцева по заказу 
ДНИМФ в апреле–мае 1992 г., с НИС «Кассис» по определенной сетке станций 
были собраны дражкой 32 пробы мейобентоса (ст. 6, 8, 10, 13–26, 28, 30, 31, 33, 
35–45). На станциях 6 и 8 взяты колонки донных осадков ударной трубкой ГОИН, 
диаметром 8 см, на глубину 40 и 60 см. Кроме того, в прибрежье п-ова Эгершельда и 
б. Патрокл собрано дражкой и руками 14 проб (ст. 46–59); получены также керны 
четырех скважин, пробуренных в б. Золотой Рог (рис. 3.1). О результатах частич-
ной обработки этих материалов опубликовано предварительное сообщение (Шор-
ников, 1996). Окончательная их обработка была осуществлена обоими авторами.

В результате исследования этих материалов установлено 78 видов остракод. 
В кернах скважин найдено 34 вида, 7 из них – только в скважинах. В поверх-
ностных осадках встречен 71 вид, представленный преимущественно раковинами 
и створками. В табл. 3.1 приведены сведения о постанционном распределении 
остракод и указаны виды, встреченные в скважинах. Сведения о распределении 
остракод в наиболее загрязненных частях бухт Золотой Рог и Диомид (ст. 6, 8, 10, 
16) выделены в табл. 3.2.

На акватории порта Владивосток остракоды, обитающие на грунте, полностью 
вымерли. В наиболее чистых участках живыми встречены только три вида, кото-
рые в своей жизнедеятельности не связаны тесно с осадками, насыщенными пол-
лютантами. Представитель отряда Myodocopida,  E. nipponicus, ведет планктобен-
тический образ жизни. Он встречен у прибойного берега на ст. 55 (гл. 1 м, 33 экз.) 

ГЛАВА 3
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и 15 (гл. 20 м, 1 экз.), а также в б. Патрокл на ст. 56, 58, 59 и 30 (гл. 1–10 м, 
3–59 экз.). Именно из-за своих расселительных способностей он наиболее широко 
распространен в исследованном районе. Два встреченных живыми вида остракод 
из отряда Podocopida являются супрабионтами и, таким образом, они тоже избе-
гают тесного контакта с осадками, накапливающими токсины.  S. (P.) verecundus 
и  Loxocauda sp. 1 обнаружены живыми на глубине до 1 м на станциях 46 (9 и 
1 экз.), 50 (по 1 экз.) и 51 (1 экз.  S. (P.) verecundus). Первый из них приурочен к 
обрастанию камней и других элементов твердого субстрата, а второй – к водной 
растительности, преимущественно Zostera. Не исключено, что при более тщатель-
ных поисках могут быть обнаружены живыми еще некоторые виды остракод в 
прибрежье б. Патрокл и о. Русский, но это в принципе не меняет картины.

Створки и раковины остракод распределены неравномерно, а на некоторых 
станциях они вообще не обнаружены (см. рис. 3.1). В каждом конкретном слу-
чае это может быть обусловлено различными причинами. Например, пробы, взя-
тые на ст. 48 и 52, представляют собою смывы с водорослей. В незагрязненных 
местах на них обычно многочисленны фитобионты. В условиях же сильного за-
грязнения, когда талломы водорослей покрыты пленкой нефтепродуктов, остра-
коды их избегают. В пробах грунта, взятых в этом районе, встречено достаточное 

Рис. 3.1. Распространение комплексов остракод на акватории порта Владивосток: 1 – точки 
взятия проб и номера станций; 2 – станции без остракод; 3–4 – подзоны зоны высокого загряз-
нения (IVA и IVB); 5–6 – подзоны зоны чрезвычайно высокого загрязнения (VA и VB); 7 – места 
локализации раковин комплекса холодолюбивых остракод; 8 – точки расположения скважин 
(объяснения см. в тексте)
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–
0,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
1,

8
–

7,
9

–
–

–
2,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1,
5

–
–

–
–

4,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

2,
8

–
2

–
–

–
–

–
–

2,
6

–
–

–
–

–
–

2,
3

–
–

–
–

1,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 C
. h

ay
am

en
si

s
0,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
1,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
13

,3
–

–
–

–
–

–

 C
. c

f. 
re

tic
ul

at
a

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
14

,2
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
. s

et
an

en
si

s
1,

8
–

2
–

–
–

–
–

–
–

–
14

,2
–

–
–

–
0,

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
. s

ub
ja

po
ni

ca
–

–
–

12
,5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
al

lis
to

cy
th

er
e 

sp
. 3

–
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
al

lis
to

cy
th

er
e 

sp
. 5

–
–

–
12

,5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

3
–

–
–

–
2,

8
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

 H
. c

f. 
so

rb
ya

na
–

–
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 S.
 c

f. 
br

ad
ii

4,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
3,

6
–

–
–

–
4,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a
3,

7
–

–
–

18
,2

–
–

–
7,

7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

6,
7

–
–

–
–

–
–

  A
. m

ut
su

en
si

s
0,

9
–

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
5,

3
–

+
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ГЛАВА 3

В
ид

Ст
ан

ци
и

11
13

14
15

17
18

19
20

22
23

24
25

26
30

31
33

37
38

40
41

42
43

44
45

46
47

50
51

53
54

55
56

58
59

С

  A
ca

nt
ho

cy
th

er
ei

s s
p.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
5,

3
–

+

 A.
 to

m
ok

oa
e

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

50
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

  B.
 b

is
an

en
si

s
8,

3
10

0
3

–
–

–
8,

6
–

7,
7

2,
6

–
–

–
–

–
–

7,
5

–
–

–
–

13
,3

–
10

0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

 R
. c

f. 
tu

be
rc

ul
at

us
0,

9
–

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

21
,7

20
–

–
–

1,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

R
ob

er
ts

on
ite

s s
p.

 A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
21

,7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

F.
 h

ay
am

ii
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 F.
 (F

.) 
ur

an
ip

po
ni

ca
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

4,
5

–
–

–
10

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 F.
 (B

.) 
cf

. a
ng

ul
at

a
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
2,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
9,

2
–

5
–

–
–

–
–

–
–

11
,1

–
–

–
–

–
0,

6
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 H
. g

or
ok

ue
ns

is
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
†

 H
. o

ri
en

ta
lis

5,
5

–
–

–
–

–
–

–
7,

7
2,

6
–

–
–

–
–

–
0,

7
–

–
–

–
7,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

 H
.?

 e
m

ar
gi

na
ta

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
4

20
–

–
–

6
–

–
–

–
–

–
6,

7
–

–
–

–
–

+

 E
. c

f. 
co

nc
in

na
–

–
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
8,

8
20

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B
. i

sh
iz

ak
ii

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,

3
–

–
–

–
–

–
0,

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B
af

fin
ic

yt
he

re
sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
†

 D
. a

be
i

0,
9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 J.
 c

f. 
no

pp
or

en
si

s
4,

6
–

1
–

–
–

–
–

–
1,

3
–

–
50

–
–

–
–

–
–

–
–

1,
5

–
–

17
,6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Jo
hn

ne
al

el
la

 sp
. 1

10
,1

–
11

,8
6,

3
–

–
17

,1
–

–
5

–
–

–
–

–
–

2,
2

–
–

50
–

7,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 Y.
 h

ay
as

hi
i

4,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

13
,3

16
,7

–
–

–
–

+

 A.
 d

is
pa

ra
ta

 
1,

8
–

–
–

–
–

–
33

,3
–

2,
6

11
,1

–
–

–
–

7,
1

–
–

–
–

–
1,

5
–

–
5,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 A.
 e

lo
ng

at
a 

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

5,
3

–
–

Т
аб

ли
ца

 3
.1

 (п
ро

до
лж

ен
ие

)
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ОСТРАКОДЫ НА АКВАТОРИЯХ ПОРТОВ

В
ид

Ст
ан

ци
и

11
13

14
15

17
18

19
20

22
23

24
25

26
30

31
33

37
38

40
41

42
43

44
45

46
47

50
51

53
54

55
56

58
59

С

 R.
 is

hi
za

ki
i

–
–

–
–

–
–

2,
9

–
–

2,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
10

–
–

–
–

–
–

21
,1

–
–

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
2,

8
–

–
–

–
–

5,
7

–
–

1,
3

–
28

,6
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
5,

9
5

–
–

20
–

–
–

–
–

–

 C
ob

an
oc

yt
he

re
 sp

. B
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
†

 L.
 c

hi
nz

ei
i

–
–

–
–

–
10

0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
15

,8
–

–

 L.
 h

ar
im

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

3,
8

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
5

–
–

6,
7

–
–

–
–

–
–

L.
 u

ra
no

uc
hi

en
si

s
–

–
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

–
–

–
–

–
–

11
,4

66
,7

23
,1

2,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
4,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

* L
ox

oc
au

da
 sp

. 1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
10

*
11

,7
5

50
*

33
,3

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

3
–

–
–

–
–

–
13

,3
–

–
–

–
–

+

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 C
yt

he
ru

ra
? 

sp
. A

–
–

–
–

18
,2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
yt

he
ru

ra
? 

sp
. B

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

†

 H
. a

ff
. c

la
th

ra
ta

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

18
,3

–
9,

9
62

,4
36

,3
–

11
,4

–
23

,1
64

22
,2

28
,6

–
10

0
–

–
1

–
–

–
–

9
–

–
–

25
–

–
6,

7
83

,3
–

–
10

,5
10

0
+

 H
. h

ig
as

hi
m

ey
ae

ns
is

0,
9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 H
. n

eo
le

pt
oc

yt
he

ro
id

ea
0,

9
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 H
ow

ei
na

 sp
. A

. 
3,

7
–

3
–

–
–

11
,4

–
–

3,
8

–
–

–
–

40
–

2,
5

–
60

50
–

–
50

–
5,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
–

29
,6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,

5
–

–
–

10
0

3
–

–
5,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
+

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. 2
0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

†

 S.
 le

pt
os

ub
un

da
ta

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Т
аб

ли
ца

 3
.1

 (п
ро

до
лж

ен
ие

)
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ГЛАВА 3

В
ид

Ст
ан

ци
и

11
13

14
15

17
18

19
20

22
23

24
25

26
30

31
33

37
38

40
41

42
43

44
45

46
47

50
51

53
54

55
56

58
59

С

 S.
 sl

ip
pe

ri
0,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 ta

ni
m

ur
ai

0,
9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 S.
 c

f. 
m

iu
re

ns
is

 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
†

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 S.
? 

da
is

ha
ka

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

3
–

–
–

–
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 Cy
th

er
ur

in
ae

 g
en

. s
p.

 5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
†

 M
. h

at
at

at
en

si
s

2,
8

–
6,

8
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
20

–
–

–
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+

 C
. c

f. 
ar

cu
at

um
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
7,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
. c

f. 
er

em
itu

m
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
40

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
. s

aw
an

en
se

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

11
,1
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количество створок, в том числе и фитобионтов. На ст. 39, у берега мыса, на ко-
тором видны следы крупномасштабных земляных работ, плотное глинистое дно, 
совершенно лишенное как мейо- так и макрофауны. По-видимому, это антропо-
генный осадок, образованный в результате смыва грунта с берега и захоронивший 
морские отложения. На ст. 52, где скапливаются мертвая зостера и бытовой мусор, 
остракоды отсутствуют из-за обилия гниющей органики.

Степень сохранности раковин остракод в грунте сильно зависит от его реак-
ции. На арктическом мелководье и в ультраабиссали, где наблюдается дефицит 
карбоната кальция, нередко грунты могут иметь кислую реакцию, и раковины в 
них растворяются. В умеренной зоне раковины остракод иногда растворяются в 
местах скопления гниющей органики и очень хорошо сохраняются в отложениях, 
содержащих много раковин моллюсков или известковых скелетов других макро-
форм. Так, на ст. 37 на ракуше встречено наибольшее количество и разнообразие 
остатков остракод (690 створок 34 видов). 

По комплексам обнаруженных остракод и их остатков район порта Влади-
восток можно разделить на четыре подзоны двух зон, соответствующие степени 
загрязнения и деструкции экосистем (см. рис. 3.1).

IVA – подзона зоны сильного загрязнения, где способны выжить наиболее 
стойкие подокопиды-супрабионты:  S. (P.) verecundus и  Loxocauda sp. 1. Она за-
нимает очень небольшой участок у берега м. Токаревского, в непосредственной 
близости от выхода в Амурский залив. Несмотря на сильное, по крайней мере 
визуально видимое на макрофитах, нефтяное загрязнение, остракоды здесь выжи-
вают благодаря сильному волновому перемешиванию и аэрации вод, содержащих 
значительно меньше поллютантов, чем грунты.

IVB – подзона зоны сильного загрязнения, где подокопиды полностью вы-
мерли, но куда могут заплывать  E. nipponicus. Она представлена тремя небольши-
ми участками: у прибойного берега на ст. 55, 15 и в б. Патрокл.

VA – подзона зоны чрезвычайно сильного загрязнения, где остатки остра-
код находятся на поверхности илов, загрязненных в разной степени, в основном 
частицами каменного угля и его золы. Эта зона занимает большую часть иссле-
дованного района. Здесь обнаружены створки богатого комплекса относительно 
эврибионтных тепловодных остракод – обитателей мелководья заливов и бухт 
(49 видов), которые вымерли, по-видимому, совсем недавно. Ныне они вполне 
благоденствуют в прилегающих районах Уссурийского и Амурского заливов. На-
пример, у восточного побережья Амурского залива у ИБМ обитают 29 из этих 
видов (ср. табл. 3.1 и 4.1).

VB – подзона зоны чрезвычайно сильного загрязнения, испытывающая 
наибольший антропогенный прессинг, занимает внутренние части бухт Золотой 
Рог и Диомид. Здесь на черных жидких илах, пропитанных нефтепродуктами, 
насыщенных частицами угля и бытового мусора, в каждой из проб встречено 
лишь по одной створке или раковине остракод (табл. 3.2). Раковины изначально 
обитавших в этих районах остракод захоронены толстым слоем последующих 
антропогенных отложений. В колонках донных осадков до глубины 60 см остра-
коды отсутствуют, а в скважине № 7355А появляются в интервале 0,87–0,84 м 
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и хорошо представлены в ниже-
лежащих антропогенных осадках 
(см. ниже).

В четырех местах: на ст. 11 и 
14 (гл. 11 м), 37 и 38 (гл. 23–28 м), 
обнаружены створки и раковины 
19 холодолюбивых видов остракод 
(см. табл. 3.1). В холодных водах 
некоторые из них довольно эвриби-
онтны и могут проникать в загряз-
ненные участки, но в зал. Петра 
Великого они чрезвычайно требо-
вательны к содержанию кислорода 
и чистоте вод и ныне распростране-
ны только в его открытой части на 
глубине более 15 м (обычно глубже 
30 м). Скорее всего, холодолюбивые 
остракоды проникли в Босфор Вос-
точный во время последнего похо-
лодания климата, которое произо-
шло в южном Приморье 2200 лет 
тому назад. С последующим поте-
плением они здесь не вымерли, а 
продолжали существовать, благо-

даря чистоте вод и благоприятному кислородному режиму, вплоть до возникно-
вения антропогенного загрязнения.

Некоторые остракоды встречены только в скважинах или только в поверхност-
ных осадках. Но это не значит, что часть видов вымерла независимо от загрязнения 
еще до основания Владивостока, а другие появились здесь в последнее время. 
Скорее всего, при более тщательных поисках они будут обнаружены как в тех, так 
и других отложениях, а общий список видов будет увеличен.

На основе остракодового анализа приходится констатировать, что экологи-
ческая обстановка на акватории порта Владивосток находится в крайне критиче-
ском состоянии, а фауна остракод – на последней стадии вымирания. Из 71 вида 
еще совсем недавно обитавших здесь остракод живыми остались только 3. Даже 
самые чистые места следует квалифицировать как сильно загрязненные (IV), в 
любом случае не благополучнее, чем α-мезосапробные.

3.1.2. История фауны остракод бухты Золотой Рог

Как упоминалось выше, нами исследованы остракоды из кернов четырех 
сважин (№ 7355А, 7355, 7356, 7357), пробуренных в б. Золотой Рог сотрудни-
ками ДальморНИИпроекта (партия № 2) в 1976 и 1977 гг. в рамках инженерных 
изысканий для обоснования ТЭО мостового перехода через бухту (см. рис. 3.1; 
табл. 1, прил. 1).

Таблица 3.2

Распределение остатков остракод
в интервале 0,87–0,84 м скважины 

№ 7355А и в поверхностных осадках 
подзоны степени загрязнения VB

Вид Скважина Станция

  B. bisanensis 3s5v ст. 6 – 2s

 H. gorokuensis 1s –

 H. orientalis 2s ст. 8 – 1s

H.? emarginata 5v –

 Y. hayashii 4v ст. 16 – 1s

 C. acupunctata 2s2v –

 Howeina sp. A 8s7v –

 Howeina sp. 5 1s –

 S. tanimurai – ст. 10 – 1vA-1
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Остракоды четвертичных отложений интенсивно изучаются в Японии (Stu-
dies…, 1982; Cronin, Ikeiya, 1987; Ikeya, Cronin, 1993; Ozawa at al., 1995; Yasuhara, 
2008; и др.), имеется обширная литература по четвертичным остракодам Китая 
(Hou et al., 1982; Marine micropaleontology of China, 1985; Wang et al., 1988; и др.) 
и Южной Кореи (Paik, Lee, 1988; Huh et al., 1994; и др.). Что же касается россий-
ского Дальнего Востока, то до наших исследований имелись всего две небольшие 
заметки о кайнозойских остракодах островов Сахалин и Карагинский (Лев, Исаева, 
1971; Gladenkov et al., 1991). Первые сведения о кайнозойских остракодах русской 
части западного побережья Японского моря представлены в наших публикациях, 
посвященных изучению разреза «Шкотово», имеющих предварительный характер 
(Гвоздева и др., 1997; Gvozdeva et al., 1999; Schornikov, 2006b). Остракоды этого 
разреза, характеризующие эстуарные отложения относительно короткого отрезка 
времени, подробно рассматриваются в разд. 6.3. Скважинами же в б. Золотой Рог 
вскрыты нормальные морские осадки значительно более протяженного времени.

Устья скважин расположены на дне моря, на глубине 14,40–16 м, и пробурены 
они на глубину 22–29,50 м. Во всех четырех скважинах нижняя часть кернов пред-
ставлена континентальными отложениями: суглинками, темно-серыми и бурыми 
песками, щебнем и плохо окатанной галькой, а верхняя часть – морскими илами 
различной мощности. В скважине № 7355А морские осадки имеют мощность 
9,20 м, в скважине № 7355 – 8,40 м, в скважине № 7356 – 4,70 м, а в скважине 
№ 7357 они составляют всего 1,70 м. В изученных образцах обнаружены остатки 
34 видов остракод из 24 родов (табл. 3.1). Количественные характеристики остра-
код, найденных в керновых образцах трех первых скважин, приведены в табл. 2–4, 
прил. 2. Из скважины № 7357 исследован только один образец (интервал 1,60–
1,70 м), в котором обнаружена только одна створка  Y. hayashii.

Некоторые сведения об отложениях в б. Золотой Рог, вскрытых другими сква-
жинами, содержатся в монографии Короткого с соавторами (1980). Материалы 
рассматриваемых нами скважин изучались многими специалистами, но их резуль-
таты остались неопубликованными. Датировки абсолютного возраста, к сожа-
лению, отсутствуют. Однако по личному сообщению А.М. Короткого, который 
принимал непосредственное участие в обработке этих материалов, возраст мор-
ских отложений, вскрытых скважиной 7355А, определяется следующим образом: 
осадки в интервале 9–8,5 м соответствуют хасанским слоям; 8,5–7,5 – барабашев-
ским; 7,5–5 м – амбинским; осадки в интервале 5–2,5 м соответствуют рязанов-
ским отложениям. В б. Золотой Рог за время существования Владивостока отложено 
1,5–2 м жидких илов.

Хасанские слои в Приморье соответствуют второй половине раннего голо-
цена (9,3–8,0 тыс. лет назад), отвечающего бореалу европейской шкалы. В это 
время продолжалось общее улучшение климатической обстановки, начавшееся 
в пребореале. К периоду около 8,5 тыс. лет назад относится бореальный терми-
ческий максимум. В скважине № 7355А, в интервале 9,05–8,70 м, обнаружено 
всего 2 вида (по 1 экз. в образце), характеризующих прибрежные воды умеренного 
климата.

Барабашевские слои в Приморье соответствуют атлантику европейской 
шкалы (8,7–4,7 тыс. лет назад). В это время продолжалось потепление климата, 
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а позднеатлантическая фаза, в промежутке 5–6 тыс. лет назад, получила название 
глобального климатического оптимума голоцена. В течение этой фазы продол-
жался быстрый подъем уровня моря. В скважине № 7355А, в интервале 8,65–
8,10 м, наряду с видами умеренного климата появляются 3 субтропическо-низко-
бореальных вида:   B. bisanensis,  C. acupunctata и  S. quadriaculeata, которые ныне 
в пределах зал. Петра Великого обитают в хорошо прогреваемых полузакрытых 
бухтах, преимущественно на глубине не более 10 м. В скважине № 7355, в интер-
вале 8,40–7,70 м, присутствуют 2 из этих видов. В результате максимальной транс-
грессии, сопровождавшей это время, глубина моря в месте скважин, по-видимому, 
была не менее 30 м. Возможно, поэтому в данных интервалах обнаружены створки 
относительно холодолюбивых  H. gorokuensis и  Y. hayashii.

Амбинские слои соответствуют суббореалу европейской шкалы. На границе 
атлантика и суббореала (4,7–4,2 тыс. лет назад) произошло похолодание климата. 
В скважине № 7355А, в интервале 7,00–6,18 м, появляются 2 холодолюбивых 
вида, а в скважине № 7355, в интервале 7,20–7,10 м, – еще один из таких видов. 
Особенно четко похолодание климата характеризует появление  S. cf. bradii, кото-
рый ныне маркирует водные массы холодного Приморского течения.

Рязановские отложения в Приморье соответствуют субатлантику европей-
ской шкалы. В последней фазе голоцена, на границе суббореала и субатлантика 
(2,2 тыс. лет назад), установлено значительное похолодание климата. Позднее 
похолодание раннего субатлантика сменилось относительным потеплением кли-
мата в первом тысячелетии. В скважине № 7355А, в интервале 4,67–2,36 м, появ-
ляются еще 2 холодолюбивых вида, характеризующих похолодание, в скважине 
№ 7356, в интервале 4,60–2,60 м, встречено 5 холодолюбивых видов, а в скважине 
№ 7357, в интервале 1,70–1,60 м, встречен единственный экземпляр холодолюби-
вого вида –  Y. hayashii. В начале субатлантика на акваторию порта Владивосток 
вселилось по меньшей мере 19 холодолюбивых видов (см. табл. 3.1), которые про-
существовали здесь на глубине более 15 м почти до нашего времени и вымерли 
в результате антропогенного загрязнения.

В интервале 0,87–0,84 м керна скважины № 7355А встречены остатки 8 видов 
остракод. Это последний образец с остракодами, в верхнем 70-сантиметровом 
интервале керна они отсутствуют. Нижняя граница антропогенных осадков четко 
маркируется появлением частиц каменного угля и шлака, которые выбрасывали 
в воду из топок заходивших в порт пароходов. Антропогенные осадки в этом месте 
составляют около 2 м. Это черные жидкие или полужидкие пропитанные нефте-
продуктами илы, содержащие различные антропогенные включения. Нижние их 
слои пропитаны нефтепродуктами, по-видимому, вторично. Несмотря на загряз-
нение, прежде всего угольной золой, некоторые остракоды могли здесь жить дли-
тельное время после основания Владивостока в 1860 г., может быть, до 30-х гг. 
XX в. В течение этого времени сформировались антропогенные осадки мощнос-
тью около 1 м. Окончательно остракод добило нефтяное загрязнение в связи с 
переходом судов на жидкое топливо в основном с 40–50-х гг. XX в. Редкие рако-
вины, захоронявшиеся в толще жидких илов, по-видимому, растворились из-за 
обилия в них органики и кислой реакции среды.
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3.2. БУХТА ЧАЖМА
(залив Стрелок, место аварии атомной подводной лодки)

Бухта Чажма вдается в западный берег б. Разбойник зал. Стрелок, распо-
ложенного между о. Путятина и материковым берегом северо-восточной части 
зал. Петра Великого. В ней существует циклональная циркуляция течений, вклад 
в которую вносит и впадающая в бухту р. Южанка.

В августе 1985 г. произошел тепловой взрыв реактора атомной подводной 
лодки, находившейся у пирса судоремонтного завода в юго-восточной части 
б. Чажма. Бухта подверглась радиоактивному загрязнению. В открытой печати 
первые сведения об аварии были опубликованы только через 9 лет (Сивинцев 
и др., 1994). К настоящему времени появились публикации, в которых обсужда-
ются ее подробности и последствия (Сойфер и др., 1999; Сойфер, 2002; Горячев 
и др., 2005; и др.). Рассчитано, что в момент аварии максимальный выход 137Cs и 
90Sr был равен 2 x 109 и 1,3 x 109 Бк соответственно, а количество 60Co оценива-
ется величиной 1,3 x 1012 Бк (34 Ки). Северо-восточнее от места аварии находился 
большой плавучий док, который перегораживал значительную часть северного 
участка бухты и ограничивал интенсивность циркуляции вод. Благодаря этому в 
месте аварии создались условия с пониженной гидродинамической активностью 
и повышенной скоростью осадконакопления. Илистые осадки довольно быстро 
погребли под собой радиоактивный слой, существенно снизив уровень радиации. 
Но в 1992 г. док был перемещен в другое место, что привело к усилению интенсив-
ности течений на месте аварии и частичному размыванию 7-летнего слоя осадков. 
Кроме того, в июне 1997 г. в результате многочасовых испытаний дизелей сейнера, 
стоящего на ремонте у пирса, произошло дополнительное размывание слоя, пере-
крывающего высокоактивный слой донных осадков. Все это привело к усилению 
радиационного фона места аварии. 

При изучении кернов донных осадков, полученных с помощью грунтовой 
трубки длиной 1 м, было выяснено, что в районе аварии преобладают смешанные 
песчано-алеврит-пелитовые грунты (миктиты), а в основании колонок залегают 
разнозернистые и алевритистые пески. В отобранных осенью 1997 г. образцах 
донных отложений максимальные уровни радиоактивности (1,5 x 106 кБк/кг 60Co и 
900 Бк/кг 137Cs) зарегистрированы в зоне эпицентра аварии в поверхностном слое 
донных отложений и в 5-сантиметровом слое, залегающем на глубине 10–15 см 
(до 108 Бк/кг). Большая часть активного грунта (содержание 60Co составило более 
95%) располагалась на глубине 15–20 см от поверхности дна (Сойфер и др., 1999). 
По данным Наумова (1999), б. Чажма – наиболее загрязненное место в районе 
зал. Стрелок. При этом экстремально высоким уровнем загрязнения выделяет-
ся радиоактивность, за нею следуют ртуть, нефтепродукты, свинец и кобальт. 
Спустя 7 лет после аварии гамма-активность донных илов в центральной части 
бухты сохранялась на уровне 20000–40000 мкР/ч с максимальным значением 
до 117000 мкР/ч.

Через 13 лет после аварии (11.07.1998) на ее месте сотрудником Института 
биологии моря В.И. Фадеевым были собраны водолазным дночерпателем 16 бен-
тосных проб. По личному сообщению В.И. Фадеева, в толще осадков до глубины 
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10–15 см эти пробы содержали довольно разнообразную инфауну, в том числе 
6 видов полихет, 15 видов нематод, двустворчатого моллюска Ruditapes philip-
pinarum и других гидробионтов. Все они толерантны к загрязнению. В эпифа-
уне доминировали приморский гребешок (Mizuhopecten yessoensis) и морская 
звезда Asterina pectinifera. Нам была передана одна проба из района эпицентра 
аварии (у буя между пирсами) с глубины 12 м. В отмытом из нее мейобентосе 
живые остракоды не встречены, но обнаружено 389 их створок 34 видов (Шорни-
ков, Зенина, 2007; Schornikov, Zenina, 2007a). Обнаруженные остатки (створки и 
раковины) представляют относительно богатый набор видов остракод (табл. 3.3) 

Таблица 3.3

Остракоды из пробы в б. Чажма,
их численность, процентные соотношения и приуроченность к биотопам

Вид Количество 
створок/% Б Вид Количество 

створок/% Б

 Sclerochilus sp. D 3/0,8 т   Loxocauda? sp. A 4/1,0 ф

 S. (P.) verecundus 12/3,1 т  C. acupunctata 33/8,5 и

 C. nishinipponica 63/16,2 э     Angulicytherura sp. 3 14/3,6 и

 S. quadriaculeata 5/1,3 и     Angulicytherura sp. 4 19/4,9 и

 Spinileberis? sp. 2/0,5 и  H. tricarinata 12/3,1 т

 Microloxoconcha sp. 1/0,3 ин  H. camptocytheroidea 13/3,3 э

 P. subjaponica 9/2,3 п  Howeina sp. A 2/0,5 и

  B. bisanensis 6/1,5 и  Levocytherura? sp. 1 10/2,6 ин

 A. disparata 20/5,1 т  S. mukaishimensis 29/7,5 т

 R. ishizakii 7/1,8 т  Semicytherura sp. AB 1/0,3 п

 C. aff. ishizakii 15/3,8 ип  Semicytherura sp. 11 1/0,3 п

 Cobanocythere sp. A 4/1,0 ин  S.? daishakaensis 42/10,8 п

 L. chinzeii 2/0,5 п  Cytherurinae gen. sp. 5 4/1,0 т

 L. harimensis 22/5,7 т, п   X. hanaii 12/3,1 э

 L.? cf. subkotoraforma 11/2,8 и  Cytherois sp. 26 1/0,3 ф

 Loxoconcha? sp. 2 1/0,3 и  Cytherois sp. 30 2/0,5 п

 Loxocauda sp. 1 1/0,3 ф  V. sargassicola 6/1,5 ф

В с е г о  (видов – 34) 389
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подотряда Cytherocopina, принадлежащих 11 семействам и 25 родам. Встреченные 
виды имеют различную экологию и населяют определенные биотопы. Среди них 
6 псаммобионтов (14,7% створок), 10 пелобионтов (27,7%), 4 фитобионта (3,1%), 
7 литофилов (22,4%), 4 эвриэдафических (28,3%) и 3 интерстициальных вида 
остракод (3,9% створок). Случаев уродства среди них не найдено.

На основании анализа экологических предпочтений встреченных видов исто-
рию осадконакопления в месте взятия пробы можно реконструировать следую-
щим образом. Первоначально, когда бухта не была загрязнена, а ее воды имели 
высокую гидрологическую активность, на дне был слой чистого хорошо сорти-
рованного богатого интерстициями песка, населенного псаммобионтами и интер-
стициальными видами. С расположенных рядом крупных камней или выходов 
скал, покрытых растениями и животными-обрастателями, сюда попадали створки 
фитобионтов, литофилов и эвриэдафических видов. В связи с последующим про-
грессирующим заилением это место заселили пелобионты. Полностью остракоды 
вымерли лишь совсем недавно. 

Различные животные по-разному реагируют на ионизирующее излучение. 
Некоторые из них без видимого для себя вреда переносят довольно большие дозы 
радиации, другие же весьма к ней чувствительны (Ярмоленко, Вайнсон, 2004). 
О толерантности остракод к радиации ничего не известно. Нагорская и Марфи 
(Nagorskaya, Murphy, 2005) исследовали комплексы остракод в озерах района Чер-
нобыльской атомной станции, расположенных в градиенте загрязнения 137Cs от 
100 kB/m2 до 37000 kB/m2. Но существенной связи между параметрами структуры 
сообществ остракод, их видового богатства, численности и степенью загрязнения 
озер 137Cs ими не установлено.

Вероятно, вымирание остракод в б. Чажма связано не столько с последстви-
ями радиационной аварии, сколько с влиянием техногенного и бытового загряз-
нения бухты, прежде всего нефтепродуктами, к которым остракоды особенно 
чувствительны. В любом случае представленные здесь сведения являются ярким 
примером уничтожающего влияния на фауну остракод антропогенного прессинга 
и того, что остракоды значительно более чувствительны к такому влиянию, чем 
многие другие гидробионты. Бухта Чажма относится к зоне чрезвычайно сильного 
загрязнения (VA).

3.3. БУХТА ГАЙДАМАК
(залив Восток)

Бухта Гайдамак глубоко вдается в западный берег зал. Восток (рис. 3.2). 
Активное судоходство на ее акватории, судоремонтный и агаровый заводы, база 
рыболовных судов, причалы и два населенных пункта на берегу (поселки Ливадия 
и Южно-Морской) при отсутствии очистных сооружений представляют серьез-
ную угрозу для ее морской биоты. Глубины на ее входе составляют 12–18 м и по 
направлению к вершине бухты снижаются до 5–10 м. Центральная часть занята 
илисто-песчаными грунтами. Процент насыщения воды кислородом имеет высо-
кие уровни по всей водной толще. Приливные течения выражены слабо: измене-
ние уровня воды составляет лишь 20–30 см. 
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Еще в 1898 г. б. Гайдамак служила базой «Тихоокеанского китобойного и 
рыбопромышленного акционерного общества графа Г.Г. Кайзерлинга и Ко». Ком-
пания имела 9 судов, а на берегу размещались лесопильный, жиротопный, мыло-
варенный, жестяно-баночный заводы, паровые механические мастерские и док для 
ремонта судов (Соколовский и др., 2009). В кутовой части бухты имеется гавань 
размерами 500 х 250 м и глубинами 5–8 м. На ее берегу в конце 40-х гг. XX в. был 
построен судоремонтный завод (СРЗ). Здесь располагаются причалы, плавучие 
доки и суда, в том числе затопленные. В гавань впадает небольшая речка, выно-
сящая сточные воды из пос. Ливадия. На юго-востоке гавань отделена от бухты 
каменисто-песчаной косой с агаровым заводом, ныне не работающим.

В гавани СРЗ и у пирсов ввиду сильного загрязнения грунты представлены 
черными маслянистыми илами с запахом нефтепродуктов. Для всей ее акватории 
характерно обогащение вод биогенными элементами (PO4, NO2, NO3, NH4, SiO2) 
более чем на порядок величин выше по сравнению с фоновыми водами. Поверх-
ность воды в гавани покрыта маслянистой нефтяной пленкой. В целом гавань 
СРЗ характеризуется как высокоэвтрофный морской полузамкнутый водоем. 
Поллютанты концентрируются в донных осадках, где встречается не более 10–12 
толерантных к загрязнению и оппортунистических видов макробентоса, нередко 
достигающих аномально высокой плотности поселения. На этом фоне мероплан-
ктон в водах гавани достаточно богат и разнообразен. Это объясняется тем, что 
занесенные течением в гавань пелагические личинки донных беспозвоночных, 
находясь в толще воды, мало страдают от прямого воздействия загрязнения, кото-
рое там не достигает губительных для них значений (Куликова и др., 2003). Однако 
большинство из них в гавани не может завершить метаморфоз. Расчеты по водооб-
мену показывают, что только за счет приливно-отливных течений водная толща в 
гавани СРЗ полностью заменяется водой из окружающих акваторий за 6–12 ч. При 
этом свежие, поступающие в гавань воды составляют верхнюю часть ее водной 
массы (Тарасов и др., 2006).

Работы в бухтах Гайдамак и Находка проводились в 1998, 2000, 2003–2004 гг. 
под руководством В.Г. Тарасова в рамках программы ГНТП Министерства науки и 
технологий РФ «Исследования особенностей формирования сообществ морских 
организмов в прибрежных экосистемах морей России в условиях современной 
хозяйственной деятельности» и программы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, био-
логия, экология». Были осуществлены комплексные работы, которые включали 
гидрологические, гидрохимические и другие измерения, а также исследования 
донных сообществ, выполненные с помощью водолазного гидробиологического 
метода. Результаты опубликованы в статье Тарасова с соавторами (2006).

Изученные нами пробы собирались в 1998 и 2000 гг. с НИС «Профессор 
Насонов» дражкой (Д) и дночерпателем Ван-Вина с площадью захвата 0,025 м2 
(Дн). Колонки донных осадков получены с помощью пробоотборника Одинцова 
(Т) и геологической грунтовой трубки (К). Всего было собрано 15 проб мейобен-
тоса на 9 станциях (рис. 3.2): 7 качественных (Д), 8 количественных (5Дн, 3Т) 
и 4 грунтовые колонки (К) на трех станциях (45 образцов). На 5 стандартных 
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станциях собрано 11 проб: ст. 1 (1Дн, 1Т), ст. 2 (1Д, 1Дн, 1Т), ст. 3 (1Дн), ст. 4 
(1Д, 1Дн), ст. 5 (1Д, 1Дн, 1Т) – и по одной (Д) на контрольной (6) и трех допол-
нительных станциях (8, 9, 10). Грунтовые колонки взяты на ст. 2 – 2К, 60 см дли-
ной (разделена на 12 образцов в зависимости от цвета и состава слоев в осад-
ках; границы проводились с учетом седиментационных и текстурных особенно-
стей); 4 – 4КI, 52 см длиной (разделена для анализа на интервалы по 5 см, всего 
10 образцов) и 4КII, длиной 58 см (разделена на интервалы по 3 см, 17 образцов); 
на ст. 5 – 5К, 40 см длиной (разделена на 6 образцов). В исследованных материалах 
обнаружены 364 живые остракоды и 1214 створок 65 видов из 39 родов. Живыми 
встречены представители 15 видов (табл. 3.4).

В местах расположения стандартных станций в гавани б. Гайдамак все 
остракоды давно вымерли. В поверхностных осадках обнаружены створки всего 
трех наиболее устойчивых к антропогенному загрязнению видов (табл. 3.5). Два 
из них,  S. (P.) verecundus и  Loxocauda sp. 1 – супрабионты. В гавани, дно которой 
покрыто толстым слоем черного ила, нет условий для их обитания, тем не менее 
их створки рассеяны по всей ее акватории. Обнаружено, что  S. (P.) verecundus в 
массовом количестве населяет обрастание плавучего дока (ст. 9). Несомненно, его 
створки регулярно осыпаются на дно из обрастания доков и заходящих судов вме-
сте со створками митилид, скелетами балянусов, мшанок и других обрастателей, 
остатками которых переполнены донные осадки гавани. Особенно много ство-
рок этого вида на дне западной части гавани (ст. 3). По-видимому, здесь долгое 
время стояли сильно обросшие суда. Что же касается  Loxocauda sp. 1, то его редкие 
створки, по-видимому, осыпались на дно гавани с плавающих листьев зостеры, 
которые приплывают сюда под действием ветра и приливно-отливных течений.

На ст. 8 (поверхность воды с пленкой нефтепродуктов; гл. 1 м, слабо заи-
ленный песок с большой примесью угля и шлака; Asterina pectinifera, Asterias 
amurensis, Crangon, масса Turtonia minuta, нематоды) встречен живым един-
ственный ювенил  E. nipponicus (A-1). Находка всего одной ювенильной особи 

Рис. 3.2. Расположение станций в б. Гайдамак
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Таблица 3.4

Остракоды б. Гайдамак

Видовой состав

* E. nipponicus – 8*  Y. hayashii – 2К: (47–40)  Howeina sp. A – 2К: (60–56,5);
5; 5К: (34,5–28,5); 10

 N. mutsuensis – 5К: (40–28,5)  A. disparata – 5К: (40–34,5)  Howeina sp. 5 – 2К: (32–30,5); 10

 Sclerochilus sp. A – 3 Cornucoquimba sp. – 5К:
(40–28,5)

 Levocytherura? sp. 1 – 5К:
(40–34,5)

* S. (P.) verecundus – 1К: (23–20);
2; 3; 4; 4КI: (33–22), (17–0); 
4КII: (30–28), (24–22); 6;
9*; 10

 Coquimba aff. ishizakii – 2К:
(40–32)  Semicytherura sp. B – 10

 C. nishinipponica – 1К: (20–17);
5К: (40–34,5); 6

 Cobanocythere sp. A – 5К:
(40–28,5); 6

 Semicytherura sp. 20 – 5К:
(34,5–28,5); 6

С. schornikovi – 2К: (60–56,5);
5К: (40–23,5), (17–0)

 Platymicrocythere? sp. 1 – 5К:
(40–28,5)  S. slipperi – 6

 S. quadriaculeata – 2К: (60–56,5),
(47–40); 5К: (40–34,5)

 Microcythere sp. B – 5К:
(40–34,5)

* S. mukaishimensis – 5К:
(40–28,5); 6*

 Spinileberis? sp. – 5К: (34,5–28,5)  Microcythere sp. C – 5К: 
(40–28,5)  S. polygonoreticulata – 6

 Leptocythere sp. 1 – 5К:
(34,5–28,5) L. сhinzeii – 5К: (34,5–28,5); 6 * S. cf. wakamurasaki – 6*

* Callistocythere sp. 1 – 6*; 10*  L. harimensis – 1К: (41–38);
5К: (34,5–28,5)

 Semicytherura sp. AB – 5К:
(40–28,5)

 Callistocythere sp. 3 – 5К: (17–4)  L.? cf. subkotoraforma – 6 * Semicytherura sp. AD – 6*

 P. asamushiensis – 5К:
(34,5–23,5)

* Loxoconcha? sp. 2 – 2К:
(60–56,5); 5К: (40–23,5); 6*

 Semicytherura sp. 11 – 5К:
(40–28,5)

 Paracytheroma sp. 1 – 5К:
(40–34,5)  Loxoconcha? sp. 5 – 6 * S.? daishakaensis – 5К:

(34,5–28,5); 6*

* P. japonica – 6*  Loxocauda sp. 1 – 2; 2К:
(40–32); 5К: (34,5–28,5); 6

 Cytherurinae gen. sp. 4 – 5К:
(40–28,5)

* P. cf. sekiguchii – 6*   Loxocauda? sp. A – 5К:
(34,5–28,5)

  X. hanaii – 5К: (34,5–28,5),
(17–4); 6; 10

* P. subjaponica – 2К: (60–56,5);
5К: (40–28,5), (17–4); 6*

 C. acupunctata – 2К: (60–56,5);
5К: (34,5–28,5); 6

 X. opalescenta – 5К: (40–28,5),
(17–4)

* Pontocythere sp. 1 – 6* *  A. cf. rugosa – 5К:
(34,5–28,5); 6* Xestoleberis sp. 6 – 5К: (40–28,5)

  B. bisanensis – 2К: (56,5–50);
5К: (34,5–28,5); 6

    Angulicytherura sp. 3 – 5К:
(40–28,5), (17–4); 6

 Cytherois sp. 30 – 5К:
(40–28,5); 10

 A. tomokoae – 6  Angulicytherura? sp. 1 – 5К:
(40–28,5) * B. ussuricum – 6*, 10
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Видовой состав

 F. (F.) subrectangulata – 5К:
(40–28,5)

* Hemicytherura sp. – 5К:
(40–28,5); 6*  B. brunneum – 6

 F. (F.) uranipponica – 2К:
(56,5–50); 6

 H. camptocytheroidea – 2К:
(56,5–50), (47–40), (32–30,5); 
КI: (48–43), (33–28); 5; 5К: 
(40–28,5), (17–4); 6; 8; 10

 Paradoxostoma sp. 26 – 5К:
(34,5–28,5)

 Johnnealella sp. 1 – 5К:
(40–34,5); 6  H. higashimeyaensis – 10

П р и м е ч а н и е . После названий видов перечислены их местонахождения в соответствии с нумерацией 
станций; для видов, встреченных в колонках, приведены интервалы их нахождения (в см); звездочкой (*) 
помечены виды, встреченные живыми, и станции, где они обнаружены.

Таблица 3.5

Распределение створок остракод
в поверхностном слое осадков гавани б. Гайдамак

Проба 
Вид

S. (P.)
verecundus

Sclerochilus
sp. A

Loxocauda
sp. 1

H.
camptocytheroidea

Всего 
створок

Ст. 1, в кутовой части гавани
Дн 0
Т 0

Ст. 2, в центре гавани
Д 7 7

Дн 2 1 3
Т 0

Ст. 3, у западного берега
Дн 30 2 32

Ст. 4, у восточного берега
Д 1 1

Дн 1 1

Ст. 5, у выхода из гавани
Д 1 1

Дн 1 1
Т 0

Количество
створок 41 2 1 2 46

П р и м е ч а н и е . Дн – дночерпатель; Д – дражка; Т – трубка.

Таблица 3.4 (окончание)
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активно плавающего, обычно массового вида наводит на мысль, что это случайно 
заплывший сюда экземпляр, а в норме  E. nipponicus здесь не обитает. В этой же 
пробе обнаружена одна створка  H. camptocytheroidea. Судя по всему, этот вид, 
роющийся в илисто-песчаных и илистых грунтах, также следует отнести к весьма 
резистентным к загрязнению остракодам, но несколько менее устойчивым, чем 
рассмотренные виды.

В августе 1971 г., когда в гавани был еще деревянный пирс, в сваях нами 
были обнаружены сверлящие древесину изоподы Limnoria lignorum и их коммен-
салы – остракоды  Aspidoconcha sp. и  R. cf. perpusilla. Сейчас в гавани деревянные 
пирсы заменены бетонными причальными стенками, и от свай не осталось и следа. 
Остатков этих остракод в донных осадках не обнаружено.

За пределами гавани, в западной части б. Гайдамак (ст. 10, гл. 12 м, сильно 
заиленный песок, створки Mizuhopecten yessoensis, много створок других 
Bivalvia), встречены остатки сильно обедненного комплекса остракод: 1 живой 
экземпляр  Callistocythere sp. 1 ранней возрастной стадии (A-5) и всего 17 створок 
9 видов (табл. 5, прил. 2). Среди них 1 створка  S. (P.) verecundus и по 2 створки эв-
риэдафического вида   X. hanaii и фитобионта  B. ussuricum, которые явно посмертно 
попали сюда с проходящих судов или плавающих водорослей. Обнаружено по 1 
створке характерных для данного биотопа, но редких видов:  Semicytherura sp. B, 
H. higashimeyaensis и  Cytherois sp. 30. Встречены всего 2, 1 и 2 створки (соответ-
ственно)  H. camptocytheroidea,  Howeina sp. A и  Howeina sp. 5. Это массовые на 
илистых грунтах, достаточно устойчивые к загрязнению остракоды. Они непре-
менно попали бы живыми в объемную дражную пробу, будь здесь сносные для 
их жизни условия.

На контрольной ст. 6, у выхода из б. Гайдамак, в открытой бухточке у 
м. Бурунный, на плотном мелкозернистом песке, на глубине 5,4 м, встречена 
вполне нормальная для этого биотопа фауна остракод (см. табл. 5, прил. 2). Здесь 
обнаружено 366 живых экземпляров и 714 створок 32 видов (13 из них живыми). 
Подавляющее большинство из них – характерные обитатели относительно чистых 
песчаных грунтов. Встречены также фитобионты:  B. ussuricum и створки  Loxo-
cauda sp. 1 и  B. brunneum, которые осыпались с соседствующих зарослей. Такой 
представительный комплекс остракод указывает на относительно хорошие эколо-
гические условия в этом районе зал. Восток.

Полученные в гавани б. Гайдамак грунтовые колонки оказались короче, чем 
толщина слоя антропогенных осадков на ее дне. Во всяком случае, в центральной 
части гавани (ст. 2) их толщина превышает 60 см. По всей длине колонок встре-
чаются антропогенные включения, связанные с эксплуатацией гавани в качестве 
ремонтной базы флота: частицы каменного угля и его шлака, комочки нефтепро-
дуктов, частицы ржавчины и краски. Всю толщу осадков переполняют остатки 
обрастателей судов – створки моллюсков-митилид, скелеты балянусов и мшанок, 
известковые трубки полихет. Поскольку колонки не достигли осадков, формиро-
вавшихся до начала загрязнения гавани, мы не можем реконструировать облик 
изначальных комплексов остракод, некогда представленных здесь. Тем не менее 
по ним вполне ясно прослеживается динамика этапов деградации ранее существо-
вавших комплексов остракод (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Характер распределения видов и створок остракод в колонках осадков гава-
ни в б. Гайдамак. Числа слева от колонок – глубина, в см; числа справа от колонок: 
в числителе – количество видов, в знаменателе – количество створок; цифры внутри 
колонок – номера интервалов
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Наиболее толстый слой антропогенных осадков, очевидно, образовался 
вдоль западного берега гавани, у причальной стенки СРЗ, где были взяты колонки 
4КI и 4КII. Во вскрытых обеими колонками осадках отражена история последнего 
этапа вымирания остракод. В них обнаружена 31 створка всего 2 видов. В ниж-
нем интервале (48–27 см) колонки 4КI найдено 5 створок  H. camptocytheroidea. 
В верхней части обеих колонок, начиная с глубины около 30 см, встречаются 
исключительно створки  S. (P.) verecundus, которые, несомненно, осыпались с 
прибывавших сюда судов. Можно вполне обоснованно считать, что этот верх-
ний 30-сантиметровый слой осадков сформировался после того, как здесь вымер 
последний местный вид остракод.

Посередине гавани, в самом нижнем интервале колонки 2К (60–56,5 см), 
встречены остатки сильно обедненного комплекса остракод (6 видов), харак-
терного для полузакрытых бухт с илисто-песчаными и илистыми грунтами 
(см. табл. 5, прил. 2). В вышележащих слоях количество остракод резко сокраща-
ется. В образцах встречается максимум по 3 вида, которые с переменным успехом 
существовали здесь, когда уровень осадков в бухте был ниже современного на 
30,5 см. Верхняя почти 30-сантиметровая толща осадков сформировалась уже 
после того, как все остракоды здесь вымерли.

В нижней части колонки 5К (интервалы 40–34,5; 34,5–28,5 см), взятой на 
выходе из гавани, представлен богатый комплекс характерных для песчаных грун-
тов остракод. Он даже несколько богаче, чем на контрольной ст. 6, и, несмотря 
на наличие в осадках антропогенных включений, по-видимому, весьма близок 
к комплексу изначально обитавших здесь видов. Присутствие 4 интерстициаль-
ных видов говорит о том, что в районе выхода из гавани когда-то был чистый, 
хорошо сортированный, крупнозернистый, богатый интерстициями песок в усло-
виях благоприятного кислородного режима. Временами гидрологический режим 
изменялся, и возникало заиление. Об этом говорит присутствие некоторого коли-
чества видов, характерных для заиленных песков и даже ила. Здесь же встречены 
4 фитобионта и 4 литофила, обитавших на камнях с водорослями. Подобные 
камни с чахлыми ламинариевыми водорослями имеются и сейчас в этом районе, 
но остракод на них нет.

В последующем происходило прогрессирующее заиление и резкое сокраще-
ние видового состава остракод за счет исчезновения обитателей чистых песков. 
В интервале 17–4 см обнаружено всего 15 створок 7 видов. Из них только  X. opa-
lescenta предпочитает чистый хорошо сортированный песок. Но не факт, что в дан-
ном месте были нормальные условия для его жизни, поскольку здесь обнаружена 
всего одна раковина его ранней возрастной стадии. В поверхностном, современ-
ном слое осадков (4–0 см) встречен лишь обломок створки  C. schornikovi.

По результатам исследования фауны остракод можно сделать следующие 
выводы. Донная фауна остракод в гавани б. Гайдамак уже давно и полностью 
вымерла. Редкие створки последнего, наиболее устойчивого к загрязнению 
вида –  H. camptocytheroidea – захоронены 30-сантиметровым слоем последующих 
осадков. Ситуация аналогична той, что сложилась в б. Золотой Рог порта Влади-
восток, только там последние створки остракод захоронены 70-сантиметровым 
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слоем осадков. Рассеянные по поверхности осадков акватории гавани створки 
Sclerochilus и Loxocauda осыпались на дно из обрастания доков, заходящих в гавань 
судов и плавающих растений. Последние оторвались от субстрата в других местах 
зал. Восток и ветром или течением были занесены в гавань. Степень загрязнения 
гавани можно оценивать как чрезвычайно высокую (VB), а экологическую обста-
новку – как критическую. У выхода из гавани (ст. 5, 8) на поверхности грунта обна-
ружено по 1 створке  C. schornikovi и  H. camptocytheroidea, соответственно (VA). 
На ст. 8 встречена живая ювенильная особь миодокопиды  E. nipponicus, которая, 
вероятно, заплыла туда случайно. Кроме того, в обрастании плавучего дока (ст. 9, 
в основном Mytilus edulis и небольшое количество балянусов, гидроидов и губок) 
обнаружено более 500 живых экземпляров  S. (P.) verecundus. Следует учесть, что 
обитатели обрастания доков и судов не контактируют с донными осадками, нако-
пившими поллютанты. В толще же омывающих обрастания вод загрязнение не 
достигает губительных значений даже для пелагических личинок донных беспо-
звоночных, представленных в меропланктоне (Куликова и др., 2003). Кроме того, 
здесь локально, у самой поверхности воды в условиях активного волнового пере-
мешивания, создается благоприятный кислородный режим, так что, встреченных 
живыми остракод следует считать случайными вселенцами, а эти участки гавани 
относить к зоне сильного загрязнения (IVA и IVB). Западную часть б. Гайдамак 
(ст. 10) можно отнести к зоне сильного загрязнения (IVA). Здесь найдены створки 
сильно обедненного и уже вымершего комплекса характерных для илисто-песча-
ных грунтов остракод. Находка наряду с ними единственного живого экземпляра 
ранней возрастной стадии  Callistocythere sp. 1 вовсе не свидетельствует о том, что 
здесь имеются подходящие условия для нормальной жизни этого вида. Скорее 
всего, он случайно заполз в гибельные для него условия. Однако степень загрязне-
ния грунта такова, что он смог продержаться здесь некоторое время. Створок этого 
вида в грунте не обнаружено, но он довольно многочислен на ст. 6.

Степень загрязнения в районе выхода из б. Гайдамак (ст. 6) можно квалифи-
цировать как умеренную (IIIA). Здесь обнаружена вполне нормальная для этого 
биотопа фауна остракод. Однако встреченный комплекс несколько обеднен по 
сравнению с комплексами чистых песчаных грунтов, например, в бухтах внешней 
стороны о. Путятина, или даже в нижней части колонки 5К.

3.4. ПОРТ НАХОДКА
(залив Находка, бухты Находка и Новицкого)

Залив Находка расположен в восточной части зал. Петра Великого. Его побе-
режье характеризуется значительной изрезанностью береговой линии, обрыви-
стыми берегами и многочисленными бухтами. Грунт у обрывистых берегов состоит 
из гравия, гальки и крупных камней. Для открытых частей характерны илистые 
и песчано-илистые грунты с преобладанием песка. К берегу в донных осадках 
возрастает количество песчаного материала, ракуши и техногенных включений 
(Лоция…, 1972). Уровень загрязнения нефтяными углеводородами вод и донных 
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осадков района очень высок и во много раз превышает ПДК. Концентрации дру-
гих ингредиентов (фенолы, детергенты, аммиачный азот) также постоянно выше 
допустимых норм (Naumov, 1996). На берегах бухт Находка и Новицкого, в северо-
западной части залива, которые входят в акваторию порта Находка, более ста лет 
ведется активная промышленно-хозяйственная деятельность. Из-за отсутствия 
очистных сооружений и большого количества судов, стоящих у причалов, в них 
постоянно поступают заводские, судовые и хозяйственно-бытовые стоки г. Находка. 
В этих бухтах были собраны пробы по той же программе, что и в б. Гайдамак. 
Пробы собрал В.Г. Тарасов дражкой с НИС «Профессор Насонов» 19.09.2000, по 
одной пробе на 5 станциях, на илах с явными признаками массированного антро-
погенного загрязнения.

В б. Находка расположены рыбный, торговый и пассажирский порты, доки и 
заводы. Она является одной из самых неблагополучных в отношении загрязнения 
акваторий залива. Ее донные отложения обогащены техногенными металлами, 
однако уже на выходе из бухты их концентрации существенно снижаются, а на 
внешнем рейде они соответствуют фоновому уровню (Тарасов и др., 2006). В ней 
пробы взяты на 3 станциях.

Ст. 1. Центральная часть бухты. Глубина 10 м, серый ил с небольшой при-
месью крупного песка, ракуша, в том числе Mytilus edulis; много растительного 
детрита, в том числе обрывки зостеры; много угля, нефтепродукты.

Ст. 2. Кутовая часть бухты. Глубина 7 м, черный ил с примесью крупного 
песка и сильным запахом сероводорода; ювенильные (в основном мертвые) дву-
створки, в том числе Mytilus edulis, и раковины гастропод; ракообразных мало, 
много крупных нематод; масса растительного детрита и обрывков водорослей; 
много угля, шлака и частиц разлагающихся нефтепродуктов. Остракод нет.

Ст. 3. На выходе из бухты. Глубина 10 м, серый ил; ювенильные двустворки 
(мидий нет), гастроподы и мелкие морские звезды, нематоды, полихеты и их трубки, 
креветки; обрывки зостеры и водорослей-багрянок; уголь, фрагменты краски.

В б. Новицкого расположен нефтеналивной порт. В ней пробы взяты на 2 
станциях.

Ст. 8. Центр бухты. Глубина 16 м, серый ил с очень небольшой примесью 
песка; масса Turtonia minuta, молодые особи других двустворок, створки Mytilus 
edulis, гастроподы, полихеты, крупные нематоды, Harpacticoida; обрывки водо-
росли рода Chorda. Остракод нет.

Ст. 9. В 100 м от причалов нефтеналивного порта. Глубина 12 м, серый ил; 
створки Mytilus edulis, ювенильные моллюски, ракообразные, полихеты, крупные 
нематоды; обрывки водорослей, уголь.

Только на трех станциях (1, 3, 9) были обнаружены единичные раковины и 
створки остракод. В центральной части б. Находка (ст. 1) найдены 3 створки  Scle-
rochilus sp. D, по-видимому, осыпавшиеся с проходящих судов, а на выходе из 
бухты (ст. 3) – 1 раковина особи ранней возрастной стадии  H.? emarginata и 
1 створка фитобионта  B. ussuricum, по-видимому, осыпавшихся с плавающих водо-
рослей. В б. Новицкого на ст. 9 обнаружено по 1 створке 3 видов остракод: обита-
теля обрастания судов  S. (P.) verecundus, фитобионта  Hemicytherura sp. (ювенил) 
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и эвриэдафического вида  H. camptocytheroidea (ювенил). Все встреченные остра-
коды в норме не обитают в изученном районе, а занесены туда с судами или пла-
вающими водорослями.  H.? emarginata,  Hemicytherura sp. и  H. camptocytheroi-
dea не могут прочно удерживаться на крупных талломах водорослей, но они в 
большом количестве заселяют ризоиды ламинариевых и щетки багрянок; могут 
также присутствовать в обрастании судов. Местная фауна остракод здесь давно 
вымерла. Остатки видов, когда-то обитавших в этом районе, захоронены после-
дующими осадками. Ситуация аналогична той, что сложилась в б. Золотой Рог и 
гавани б. Гайдамак. Таким образом, все места взятия проб находятся в зоне чрез-
вычайно сильного загрязнения (VB). Можно лишь предположить, что районы ст. 3, 
в б. Находка, и ст. 9, в б. Новицкого, несколько менее основательно загрязнены, 
чем остальные.

3.5. ПОРТ ВОСТОЧНЫЙ
(залив Находка, бухта Врангеля)

Порт Восточный расположен в б. Врангеля, самой большой бухте зал. 
Находка, которая вдается в восточный берег залива на 4,2 км в юго-восточном 
направлении и ограничена на западе линией м. Каменского – м. Петровского. 
К восточному берегу бухты примыкает долина, по которой протекают впадающие 
в бухту реки Хмыловка (судоходна в нижнем течении) и Глинка. На северном 
берегу бухты расположен пос. Береговой, а в ее кутовой части находится сам 
порт, со множеством гидротехнических сооружений. Рельеф дна на акватории 
порта изменен обширными дноуглубительными работами. Грунты вдоль побере-
жья бухты в основном песчанистые или каменистые. В центральной ее части и 
непосредственно на акватории порта в основном алевритовые и пелитовые илы, 
иногда с примесью песка. Бухта защищена от волнового воздействия открытого 
моря и, будучи достаточно глубоководной и чистой, лишь недавно стала объектом 
антропогенного прессинга.

Строительство порта началось в 1971 г. с формирования портовой береговой 
линии с помощью взрывных и прочих гидростроительных работ. Уже в 1973 г. 
был открыт лесной причал, к 1978 г. начал действовать уникальный угольный 
комплекс, состоящий из глубоководного пирса длиной 370 м и береговых соору-
жений для разгрузки железнодорожных составов с топливом, а к 1981 г. рукотвор-
ная береговая полоса порта превышала 12 км. В результате планомерных дно-
углубительных работ глубины в б. Врангеля от входа и практически до причальных 
сооружений в ее юго-восточной части составляют 18–12 м. В настоящее время 
порт Восточный является крупнейшим глубоководным портом России на Дальнем 
Востоке, открытым для навигации круглый год. Его строительство продолжается: 
проводятся дноуглубительные работы, возводятся причальные стенки, проекти-
руются и строятся новые технологические линии и реконструируются старые.

В связи с увеличивающимся антропогенным воздействием возникла 
необходимость выяснения экологического состояния акватории порта и харак-
тера деструкции ее экосистем с целью организации контроля и проведения 
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природоохранных мероприятий. Для этого под руководством И.С. Арзамасцева 
были предприняты работы по программе: «Оценка экологического состояния и 
проведение мониторинга б. Врангеля», по заказу экологической службы и ад-
министрации порта Восточный. В рамках этой программы 15.08.1995 г. была 
проведена гидробиологическая съемка б. Врангеля по сетке станций, указанной 
этой администрацией. Параллельно со сбором макробентоса Е.И. Шорниковым 
и Д.А. Соколенко с НИС «Кассис» было собрано дражкой 27 качественных проб 
мейобентоса (рис. 3.4, 3.5; табл. 2, прил. 1). Д.А. Соколенко принимал деятельное 
участие в разборке проб, подготовке рисунков и таблиц, помещенных в этом раз-
деле. Частично результаты наших исследований были опубликованы в тезисной 
форме (Соколенко, 1997; Schornikov, Sokolenko, 1997). 

По результатам изучения макробентоса вышла статья Гульбина и Арза-
масцева (1998). На основании бентосных гидробиологических съемок в 1989 и 
1995 гг. ими прослежены структурные изменения в основных донных сообще-
ствах мягких грунтов б. Врангеля. Показано, что проведенные в начале 1990-х гг. 
дноуглубительные работы привели к резкому снижению биомассы бентоса, смене 
донных сообществ и перестройке их трофической структуры: почти полностью 
исчезли сестонофаги, их заменили детритофаги. В результате дноуглубитель-
ных работ изъяты многолетние накопления в донных осадках тяжелых металлов 
и нефтепродуктов. В частности, общие концентрации металлов-загрязнителей 
(Pb, Cu, Zn) в донных осадках приближаются к фоновым, и лишь незначительное 

Рис. 3.4. Расположение станций в б. Врангеля с циклограммами количества видов и процент-
ных соотношений живых и погибших видов остракод: цифрами обозначены номера станций; 
диаметр циклограмм отражает количество видов, затемненный сектор соответствует доле ви-
дов, обнаруженных в пробе живыми
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техногенное поступление их идет со стоками р. Хмыловка в восточном участке 
бухты. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях бухты незначительно, 
а в воде – близко к фоновому. Лишь в непосредственной близости от хозяйствен-
ных пирсов концентрация Cd возрастает до 0,91–1,91 мкг/г, что характерно для 
максимально загрязненных участков Амурского залива. В составе макробентоса 
это привело к сокращению и даже исчезновению позитивных видов-индикаторов 
загрязнения и увеличению числа негативных индикаторов. Общее экологическое 
состояние бентоса характеризуется как неустойчивое: при продолжении загрязне-
ния донные сообщества быстро деградируют, при проведении природоохранных 
мероприятий можно ожидать их восстановления (Гульбин, Арзамасцев, 1998).

В изученных нами пробах обнаружено 3636 живых экземпляров и 2932 створ-
ки остракод, принадлежащих 67 видам из 34 родов и 12 семейств. Представители 
38 видов встречены живыми, в том числе 3 вида (Cobanocythere sp. AC, H. cavata, 
B. aff. pedale) только живыми. Проанализирован характер распределения остракод 
и их створок по станциям (табл. 3.6; табл. 6–8, прил. 2; см. рис. 3.4). Доминиру-
ющее положение по численности и встречаемости занимает  Howeina sp. 5. При 
частоте встречаемости в 88,88% на ряде станций его численность превышает 
100 экз., с максимумом на алевропелитовом иле на ст. 10 (820 живых экземпляров 
и 285 створок). Остракоды 29 видов живыми не обнаружены, однако не исключе-
но, что при более тщательных поисках некоторые из них будут найдены живыми 

Рис. 3.5. Расположение станций в б. Врангеля и зон распределения различных комплексов 
остракод (объяснения см. в тексте)
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Таблица 3.6

Постанционное распределение и частота встречаемости
видов остракод в б. Врангеля

Вид Номера станций Встречае-
мость, %

 S.? maculata 25 3,7

S. (S.) iturupicus 22, 33 7,4

 S. (S.) kunashiricus 16 3,7

S. (P.) verecundus 20*, 25 7,4

 C. nishinipponica 1, 4, 5, 6, 8, 18, 19*, 20, 24, 25, 28, 32, 33 51,85

С. schornikovi 6 3,7

 S. okhotskensis 24, 25 7,4 

 S. quadriaculeata 5, 6*, 8, 19*, 24, 25, 28 25,92

 Spinileberis? sp. 4, 6, 19, 24, 25, 28 22,22

 Callistocythere sp. 1 1*, 4, 14*, 19, 23*, 25, 31*, 32* 29,63 

 Callistocythere sp. 3 5, 8, 14*, 16*, 18*, 19*, 20, 21*, 32* 33,33

 Callistocythere sp. 5 4*, 16*, 24, 31*, 32* 18,52

 Leptocythere sp. 1 18, 20, 21, 23, 24 18,52

 P. asamushiensis 6, 19, 20, 25, 28 18,52

 Paracytheroma sp. 1 6 3,7

 P. cf. sekiguchii 18*, 21*, 25 11,11

 P. subjaponica 4*, 6, 9*, 14*, 16*, 17, 18*, 19*, 20*, 21*, 23*, 25, 28, 31, 32 55,55

  B. bisanensis 1, 5, 6, 8, 14*, 16*, 17, 18*, 19*, 20*, 21*, 23, 25, 28, 31, 32 59,26

 A. tomokoae 5 3,7 

 F. (F.) uranipponica 13 3,7

 H. gorokuensis 5, 18*, 31*, 32* 14,81

 H. orientalis 3, 5, 6*, 14*, 24, 25, 28, 31*, 32* 33,33 

 H.? emarginata 4, 5, 6, 19, 24, 25, 32* 25,92 

 D. abei 8, 16, 18, 28, 32, 33 22,22 

 J. cf. nopporensis 14 3,7

 Johnnealella sp. 1 1, 4, 5, 6, 13, 14, 18, 24, 25, 30, 32 40,74 

 Y. hayashii 32 3,7
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Вид Номера станций Встречае-
мость, %

 A. disparata 1, 4, 5, 6, 8, 14*, 17, 18*, 19, 24, 25, 32* 44,44 

 R. ishizakii 5, 13, 14*, 18*, 20, 31 22,22

 C. aff. ishizakii 5, 6, 19, 24 14,81 

 Cobanocythere sp. AC 23* 3,7

L. сhinzeii 1, 4, 14*, 18*, 20*, 21*, 22, 23*, 24, 28, 31*, 32* 44,44

 L.? cf. subkotoraforma 1, 5*, 6, 8, 14*, 16*, 18, 19*, 23*, 24, 25, 28, 30*, 31*, 32* 55,55 

 Loxoconcha? sp. 5 25 3,7

 C. acupunctata 5, 6, 19, 24, 25 18,52

  A. cf. rugosa 18*, 19, 30 11,11

  A. ventroangulata 18, 24 7,4

    Angulicytherura sp. 2 24 3,7

    Angulicytherura sp. 3 3, 6, 13, 24 14,81

    Angulicytherura sp. 4 6, 24, 32* 11,11

  Angulicytherura sp. 5 24, 25 7,4

Angulicytherura? sp.1 6, 14, 18*, 19, 20*, 21, 32, 33 29,63

 H. cavata 14*, 32* 7,4

 H. kajiyamai 13*, 16*, 18, 4, 32 18,52

 Hemicytherura sp. 14*, 22 7,4 

 H. camptocytheroidea 1, 3, 4*, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17*, 18, 19*, 20, 22, 24, 25*, 28, 31, 33 70,36

 Howeina sp. A 19 3,7

 Howeina sp. 5 1*–5*, 8*–10*, 14*, 16*, 17*, 19*, 20*, 22*–24*, 25, 28*–32* 88,88

 Semicytherura sp. B 5, 8*, 10, 19*, 23*, 30* 22,22 

 Semicytherura sp. 20 14*, 16*, 17*, 18*, 19*, 20, 23*, 25* 29,63 

 S. slipperi 14, 19, 31, 32 14,81

 S. subundata 4*, 16*, 31*, 32* 14,81 

 S. mukaishimensis 13, 20 7,4

 S. cf. wakamurasaki 5, 16*, 23* 11,11

 S.? daishakaensis 13, 18, 21, 24, 33 18,52

 Cytherurinae gen. sp. 5 6, 8, 16*, 17, 18, 19, 28 25,92

Таблица 3.6 (продолжение)
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в недостаточно исследованных биотопах. Например, среди зарослей гидрофитов 
у самого берега северо-западной части бухты могут быть встречены некоторые 
парадоксостоматиды, а также не обнаруженные в бухте  E. nipponicus и представи-
тели рода Loxocauda.

Фауна остракод б. Врангеля характеризуется присутствием холодолюбивых 
видов на меньшей глубине, чем в бухтах западной половины зал. Петра Вели-
кого. На выходе из бухты, у м. Каменского (ст. 32), живым встречен бореально-
арктический  H.? emarginata, на глубине 9 м, тогда как в других местах залива он 
обнаружен на глубине более 15 м. Кроме того, в самой бухте найдены его створки 
в шести местах, на глубине 7–12,5 м. На ст. 32 живыми встречены также  H. goroku-
ensis и  H. orientalis. В самой бухте первый из них отмечен в трех местах, в том 
числе живым – в двух местах, на глубине 4–9 м, а второй – в восьми местах, в том 
числе живым в трех местах, на глубине 7–12,5 м. На ст. 16 на глубине 12 м встре-
чен живым  X. iturupica, а его створки – еще в четырех местах бухты, на глубине 
4–12,5 м. По нашим неопубликованным данным, в б. Козьмино, расположенной 
ближе к выходу из зал. Находка, обитает еще большее количество холодолюбивых 
видов, чем в б. Врангеля. Лутаенко (Lutaenko, 1999), изучавший по нашим сборам 
двустворчатых моллюсков б. Врангеля, отмечает необычно мелководные место-
нахождения холодолюбивых видов. Он объясняет это проникновением холодных 
водных масс Приморского течения в бухту. С другой стороны, в бухте наблюда-
ется очень малая численность даже створок теплолюбивых субтропическо-низ-
кобореальных   B. bisanensis и особенно  C. acupunctata, доминирующих на или-
стых грунтах бухт западной половины зал. Петра Великого. Эти виды устойчивы к 

Вид Номера станций Встречае-
мость, %

 Cytheropteron sp. 1 5, 18, 22 11,11

  X. hanaii 1, 6, 24, 25, 32*, 33 22,22

 X. iturupica 16*, 17, 18, 19, 28 18,52 

 V. flavoviolacea 16* 3,7

 B. coniforme 16*, 18, 19 11,11

 B. aff. coniforme 16*, 18 7,4

 B. pedale 16* 3,7

 B. aff. pedale 14* 3,7

 B. ussuricum 16*, 24, 25 11,11

 O. obesum 16*, 22 7,4

 P. sohni 22 3,7

Таблица 3.6 (окончание)
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загрязнению, а в эвтрофицированных зонах моря отмечаются вспышки их числен-
ности (Bodergat, Ikeya, 1988; Yasuhara et al., 2007). Малая численность  C. acupunc-
tata не может быть объяснена и относительно низкой температурой придонных 
вод, поскольку он встречается на севере Японского моря, в прол. Невельского.

Сопоставление комплексов живых и погибших остракод на каждой станции 
позволяет выяснить степень деструкции бентосных экосистем под воздействием 
антропогенного прессинга. По комплексам обнаруженных остракод акваторию 
порта можно разделить на 6 зон и подзон (рис. 3.5; табл. 3.7; см. табл. 6–8, прил. 2). 
В последующем изложениии эти подразделения обозначены в соответствии с 
принятой выше номенклатурой.

II. Зона слабого загрязнения, занимает участки у выхода из бухты (ст. 32, 
16, 31), а также район ст. 23 и характеризуется богатыми комплексами остра-
код, в которых количество живых видов превышает количество погибших. Здесь 
встречено 37 видов, из них 28 живыми, т. е. 55% всех обнаруженных в районе 
бухты видов и 74%, видов, встреченных живыми. Остатки видов, не встреченных 
живыми, немногочисленны и большинство их не характерно для изученных био-
топов. На выходе из бухты найдены живыми холодолюбивые виды, вымершие в 
самой бухте:  H.? emarginata на ст. 32 и  X. iturupica на ст. 16. На этой же станции в 
массовом количестве встречен представитель характерного для чистых вод рода 
Violacytherois –  V. flavoviolacea (335*22sA-1, 8*A-1). Район ст. 23, напротив уголь-
ного пирса, характеризуется активным гидрологическим режимом, способству-
ющим вымыванию значительной части поллютантов. Здесь на глубине 4–6 м, на 
чистом мелкозернистом песке, встречено 11 видов, 9 из них живыми, в том числе 
и представитель интерстициальной фауны,  Cobanocythere sp. AC.

III. Зона умеренного загрязнения занимает практически всю акваторию бухты, 
за исключением сильно загрязненного устья р. Хмыловка. От зоны слабого загряз-
нения (II) кроме прочих признаков она отличается тем, что представленные в ней 
комплексы остракод содержат меньше живых видов, чем погибших. Исключение 
составляет ст. 14, но там проба взята на камнях с водорослями, и многие створки, 
захороненные в грунте между камнями, не попали в дражку. В зоне умеренного 
загрязнения б. Врангеля различаются три подзоны (IIIA, IIIB и IIIC) в зависимости 
от степени вымирания обитавших там остракод. Кроме того, выделена специфи-
ческая подзона (IIID), где фауна остракод сильно обеднена в результате дноуглуби-
тельных работ. Всего в зоне III встречено 62 вида остракод, из них 25 живыми.

IIIA. Подзона низкой степени умеренного загрязнения, относительно благо-
получного состояния экосистем занимает северо-западный угол бухты и среднюю 
часть выхода из нее. Здесь встречено 45 видов остракод (25 живыми), 17 из которых 
не найдены в более загрязненных подзонах. Наиболее разнообразны остракоды в 
прибрежных местонахождениях на глубине 4–6 м на песке с Zostera marina (ст. 18, 
20, 21). На ст. 14 (гл. 7,5 м, камни с водорослями) живыми встречено 14 видов, из 
них 5 фитобионтов. На ст. 19 и 4 (гл.11,5 и 16,5 м, песок с наилком) живыми встре-
чено 11 видов, из них 7 пелобионтов, 3 псаммобионта и 1 эвриэдафический вид.

IIIB. Подзона существенного загрязнения занимает среднюю часть бухты 
(ст. 10, 13, 22, 8, 3, 1, 17, 30). Здесь обнаружено 30 видов остракод (7 живыми). 
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Таблица 3.7

Распределение видов остракод
по выделенным зонам и подзонам степени загрязнения в б. Врангеля

Вид
Зона, подзона

II IIIA IIIB IIIC IIID V

 S.? maculata – – – + – –
S. (S.) iturupicus – – + – – +
 S. (S.) kunashiricus + – – – – –
S. (P.) verecundus – * – + – –
 C. nishinipponica + * + + – +
С. schornikovi – – – + – –
 S. okhotskensis – – – + – –
 S. quadriaculeata – * + * – –
 Spinileberis? sp. – + – + – –
 Callistocythere sp. 1 * * * + – –
 Callistocythere sp. 3 * * + + – –
 Callistocythere sp. 5 * * – + – –
 Leptocythere sp. 1. + + – + – –
 P. asamushiensis – + – + – –
 Paracytheroma sp. 1 – – – + – –
 P. cf. sekiguchii – * – + – –
 P. subjaponica * * + + * –
  B. bisanensis * * + + – +
 A. tomokoae – – – + – –
 F. (F.) uranipponica – – + – – –
 H. gorokuensis * * – + – –
 H. orientalis * * + * – –
 H.? emarginata * + – + – –
 D. abei + + + + – +
 J. cf. nopporensis – + – – – –
 Johnnealella sp. 1 + + + + – –
 Y. hayashii + – – – – –
 A. disparata * * + + – –
 R. ishizakii + * + + – –
 C. aff. ishizakii – + – + – –
 Cobanocythere sp. AC * – – – – –
L. сhinzeii * * + + – –
 L.? cf. subkotoraforma * * * * – –
 Loxoconcha? sp. 5 – – – + – –
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Вид
Зона, подзона

II IIIA IIIB IIIC IIID V

 C. acupunctata – + – + – –
  A. cf. rugosa – * + – – –
  A. ventroangulata – + – + – –
    Angulicytherura sp. 2 – – – + – –
    Angulicytherura sp. 3 – – + + – –
    Angulicytherura sp. 4 – – – + – –
  Angulicytherura sp. 5 – – – + – –
Angulicytherura? sp.1 – * – + – +
 H. cavata * * – – – –
 H. kajiyamai * + * – – –
 Hemicytherura sp. – * – – – –
 H. camptocytheroidea + * * * * +
 Howeina sp. A – + – – – –
 Howeina sp. 5 * * * * * –
 Semicytherura sp. B * * * + – –
 Semicytherura sp. 20 * * * * – –
 S. slipperi + + – – + –
 S. subundata * * – – – –
 S. mukaishimensis – + + – – –
 S. cf. wakamurasaki * – – + – –
 S.? daishakaensis – + + + – +
 Cytherurinae gen. sp. 5 * + + + – –
 Cytheropteron sp. 1 – + + + – –
  X. hanaii * – + + – –
 X. iturupica * + + + – –
 V. flavoviolacea * – – – – –
 B. coniforme * + – – – –
 B. aff. coniforme * + – – – –
 B. pedale * – – – – –
 B. aff. pedale – * – – – –
 B. ussuricum * – – + – –
 O. obesum * – + – – –
 P. sohni – – + – – –

В с е г о
(видов – 67: 38*/29) 37: 28*/9 45: 25*/20 30: 7*/23 46: 6*/40 4: 3*/1 8: 0/8

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 4.1, 4.2, 4.4, 5.1: * – виды встречены живыми; + – погибшими. Объясне-
ния см. в тексте.

Таблица 3.7 (окончание)
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Створки видов, не встреченных живыми, немногочисленны и нередко оказываются 
в чуждых для них биотопах. Скорее всего, грунты, содержащие остатки исходных 
комплексов остракод, во многих местах перемешаны и покрыты последующими 
осадками, формировавшимися во время активного строительства на берегу и дно-
углубительных работ. Пелобионт  Howeina sp. 5 доминирует практически повсе-
местно (кроме ст. 13). Особенно многочислен он в центральной части бухты, в зоне 
эвтрофикации, сформировавшейся во впадине с максимальными глубинами: 13 м 
на ст. 3 и 17,5 м на ст. 10. Здесь он представлен монокультурой и на ст. 10 достигает 
максимальной численности.

IIIC. Подзона высокой степени умеренного загрязнения занимает северо-вос-
точную часть бухты, куда впадают реки Хмыловка и Глинка (ст. 24, 5, 25, 6, 28). 
Приустьевая кутовая часть бухты характеризуется большим количеством вымер-
ших видов и крайне малым числом живых остракод. Из 46 обитавших здесь ранее 
видов живыми обнаружены только 5. Это объясняется влиянием загрязненного 
стока рек. Остатки остракод на поверхности грунта отражают былое разноообра-
зие фауны остракод б. Врангеля.

IIID. Специфическая подзона изъятия грунта вдоль портовых сооружений 
с глубинами 12–13 м (ст. 2, 9, 29), где фауна остракод сильно обеднена по сравне-
нию с соседними станциями. Изначально существовавшие здесь комплексы остра-
код были практически уничтожены, и началось формирование новых группировок. 
В этих местах встречено всего 4 вида, представленных преимущественно живыми 
экземплярами, а на ст. 29 найдены только живые особи  Howeina sp. 5. Это при-
мер пионерного сообщества остракод, образовавшегося на месте уничтоженного 
в результате выемки грунта. Неспособные плавать остракоды медленно заселяют 
эту зону, в то время как офиуры и полихеты здесь уже заняли свои ниши. 

V. Зона чрезвычайно сильного загрязнения в устье р. Хмыловка, где на ст. 33 
остракоды полностью вымерли, а в грунте найдено всего 12 створок 8 видов. Здесь 
кроме техногенного загрязнения лимитирующее влияние на фауну морских остра-
код оказывает опреснение. Поскольку остатки вымерших остракод находятся на 
поверхности грунта, это место мы относим к подзоне VA.

На основании остракодового анализа экологическую обстановку в порту Вос-
точный можно квалифицировать как относительно благополучную, по сравнению 
с рассмотренными выше портами. Наиболее сильно загрязненная северо-вос-
точная часть бухты содержит более разнообразную фауну остракод, чем самые 
чистые участки акватории порта Владивосток. Это объясняется относительной 
«молодостью» порта и высоким технологическим уровнем производимых работ. 
Комплексы остракод в средней и южной частях бухты (подзоны IIIB и IIID) харак-
теризуются как неустойчивые, находящиеся в процессе трансформации. Ком-
плексы остракод, населяющие северо-западную часть бухты, лишь незначительно 
обеднены по сравнению с характерными для слабо загрязненных акваторий ком-
плексами, представленными у выхода из бухты и на ст. 23.
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Уже довольно давно мировое сообщество озабочено проблемой сохране-
ния биологического разнообразия. В 1990 г. появилась первая глобальная 

международная программа DIVERSITAS по изучению и мониторингу биоразно-
образия и функционированию экосистем, учрежденная Международным советом 
по биологическим наукам (IUBS), ЮНЕСКО и руководством программы «Чело-
век и биосфера». Предложено было еще несколько программ в основном декла-
ративного характера. Наконец в 1993 г. в рамках DIVERSITAS была учреждена 
крупная региональная программа DIVPA (Diversitas in Western Pacific and Asia) 
с целью развития региональных программ сотрудничества по инвентаризации и 
мониторингу биоразнообразия и изучению его роли в экосистемных процессах. 
Исполнительный комитет отделения DIVPA по изучению прибрежных морских 
экосистем на основе данных по морскому биоразнообразию в западной Пацифике 
выделил 21 акваторию, рекомендованную для последующего изучения и долго-
временного ежегодного мониторинга (50 лет). По предложению ИБМ ДВО РАН в 
качестве одной из таких акваторий выбран зал. Петра Великого со стандартными 
трансектами для долговременного мониторинга: в зал. Восток, в северо-восточ-
ной части Амурского залива у ИБМ, и на акватории Дальневосточного морского 
биосферного заповедника. С 2002 г. проводятся соответствующие исследования 
(Адрианов, 2004а, 2004б; Некрасов и др., 2002, 2004; Адрианов и др., 2005; Адри-
анов, Тарасов, 2006). В рамках этой программы остракоды изучались нами в двух 
местах, в северо-восточной части Амурского залива, у ИБМ, и в северо-западной 
части зал. Восток, в районе Морской биологической станции ИБМ «Восток» (МБС 
«Восток»). Кроме других соображений сравнение фауны остракод этих двух мест 
интересно тем, что район у ИБМ относительно загрязнен (в черте г. Владивостока), 
акватория же зал. Восток (в заказнике «Залив Восток») практически не затронута 
антропогенным загрязнением.

4.1. АМУРСКИЙ ЗАЛИВ
(северо-восточное прибрежье у ИБМ)

Для проведения долговременного мониторинга в Амурском заливе был вы-
бран район, примыкающий к зданию Института биологии моря ДВО РАН (у ст. 
Чайка). Он расположен у восточного берега северной мелководной части залива 

ГЛАВА 4
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между мысами Красный и Грозный. Вся акватория, прилегающая к Владивостоку, 
в той или иной степени подвержена загрязнению (Ткалин и др., 1990; Tkalin et al., 
1993; Ващенко, 2000; Belan et al., 2003; Черняев, 2005; Черняев и др., 2006). Однако 
выбранный район находится на значительном удалении от крупных промышлен-
ных и бытовых стоков и относится к умеренно загрязненной зоне Амурского за-
лива (Олейник и др., 2004). Он характеризуется сохранившимся относительно вы-
соким разнообразием фауны. Кроме удобства исследований из-за близости ИБМ и 
водолазного комплекса ИБМ, расположенного прямо на берегу, этот район может 
служить в качестве модельного при проведении мониторинга и определении сте-
пени деструкции фаунистических комплексов вдоль всего побережья, прилегаю-
щего к Владивостоку. Это наиболее изученная часть Амурского залива в отноше-
нии морской биоты. По материалам из нее были проведены многочисленные фа-
унистические, экологические и экспериментальные исследования сотрудниками 
ИБМ и приезжающими учеными (Христофорова и др., 1993; Stonik, Orlova, 2002; 
Омельяненко и др., 2004; Шевченко и др., 2004; и мн. др.).

Изучение остракод в районе между мысами Красный и Грозный проводилось 
на протяжении 40 лет, с 1967 по 2007 г. Оно начато, как только был организован 
Отдел биологии моря ДВНЦ СО АН СССР (1967 г.); здание же ИБМ было постро-
ено только в 1985 г. С фаунистическими целями здесь было собрано 23 пробы: 
9 – в 1967 г., 3 – в 1987 г. и 11 – в 1994 г. Их сбором и обработкой занимался 
Е.И. Шорников, а в 1994 г. ему помогали Г.В. Долгов, В.Г. Чавтур и П.В. Царев. 
Для изучения сезонной динамики комплексов остракод с 2000 г. проводились 
регулярные ежемесячные сборы. Пробы старались отбирать в 20-х числах каж-
дого месяца. С ноября 2000 г. по июнь 2001 г. было собрано 14 таких проб, а с 
марта 2003 г. по май 2004 г. – 56 проб, в 2006 и 2007 гг. дополнительно собрано 
еще 6 проб. В работе с этими пробами в 2000 г. помогал П.В. Царев, а с 2003 г. ее 
полностью курировала М.А. Зенина.

Зимой пробы собирали через майну во льду, в 1967 г. – дночерпателем Экмана, 
а в другие годы – при нырянии в нее с аквалангом, для чего привлекались сотруд-
ники водолазной службы ИБМ. В теплое время года на рыхлых грунтах пробы 
отбирались преимущественно дражкой, а в зоне макрофитов – руками при ныря-
нии со шноркелем или с аквалангом. Сезонные пробы на глубине более 1 м соби-
рали сотрудники водолазной службы. На глубине 1,5–3 м брали по одной общей 
пробе, при этом в дражку помещали вырванные с корнями пучки Phyllospadix и 
Zostera, водоросли и небольшие камни с обрастанием; в эту же дражку старались 
набирать грунт, имеющийся между камнями. На глубине 4–4,5 м отбирали по две 
пробы: верхний слой грунта – дражкой, и отдельно – обросшие друзы Modiolus. 
На литорали соскабливали водоросли с камней, а рыхлые грунты просеивали 
через сита и отмучивали.

В 2003 г. параллельно со сбором сезонных проб измеряли температуру воды 
у дна на глубине 4 м, а в апреле, июле и ноябре определяли придонную соленость. 
Наименьшая температура воды (−1,8 ºС) была зарегистрирована в январе, а наи-
более высокая (20,1 ºС) – в августе (рис. 4.1). Соленость изменялась незначитель-
но, от 28,9 до 30,7‰. Это обычные здесь колебания температуры и солености. 
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Согласно измерениям темпе-
ратуры и солености, проводи-
мым напротив ИБМ А.Г. По-
годиным в 1996–1998 гг., зна-
чения температуры колеба-
лись на глубине 0,5 м от −2,05 
до 23,2 ºС, на глубине 2 м – от 
−2 до 21,4 ºС, на глубине 
6,5 м – от −2,2 до 20,8 ºС, а со-
леность колебалась на глубине 
0,5 м от 12,5‰ летом до 36‰ 
зимой, на глубине 2 м – от 
21,5‰ летом до 36,5‰ зимой, 
на глубине 6,5 м – от 30‰ ле-
том до 35‰ зимой. Толщина льда у берега может достигать 1 м (Омельяненко 
и др., 2004; личное сообщение А.Г. Погодина). Район находится в глубине Амур-
ского залива и относительно защищен от господствующих летом юго-восточных 
ветров. Максимальный прилив до 0,7 м.

Всего обработано 99 качественных проб мейобентоса (рис. 4.2; табл. 3, 
прил. 1). Пробы пронумерованы с севера на юг; 91 из них сгруппированы в 4 
разреза (А, Б, В, Г). Наибольшее их количество приходится на разрез Б, который 

Рис. 4.1. Изменения температуры воды на глубине 4 м 
у ИБМ в 2003 г.

Рис. 4.2. Расположение проб и разрезов в Амурском заливе у ИБМ: А, Б, В, Г – разрезы; 72–74, 
95–99 – пробы, взятые вне разрезов
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выбран за основной. Не включенные в разрезы 8 проб характеризуют фауну остра-
код между разрезами В и Г и у южной границы района. В этом районе выделяются 
5 основных зон с определенными комплексами биотопов и населения (рис. 4.3). 
На литорали представлены в основном песчаные и галечные грунты, лишь у раз-
реза А и южнее разреза Г имеются камни, обросшие мелкими водорослями. При-
бойная зона до глубины 1 м, подверженная сильному волновому воздействию, 
представлена подвижными песчаными грунтами, с галькой и мелкими камнями. 
Зона макрофитов, расположенная в диапазоне глубин 1–3–4 м, занята камнями с 
зарослями Sargassum pallidum, Saccharina japonica, красными водорослями, Phyllo-
spadix iwatensis и другими обрастателями. Между камнями расположены участки 
с галькой, ракушей, крупно- и мелкозернистым песком, а также заиленные участки 
с зарослями Zostera marina и немногочисленные друзы Modiolus kurilensis с курти-
нами Saccharina. На глубине 4–6 м распространен илистый песок с ракушей и дру-
зами модиолуса, обросшими Saccharina. В районе разрезов А и Б эта зона занята 
в основном сильно заиленным крупнозернистым песком, а в районе разрезов В, Г и 
южнее распространен более чистый мелкозернистый песок со Spisula. С глубиной 
количество друз моллюсков уменьшается. На глубине более 6 м распространен 
темно-серый ил с небольшой примесью песка, а глубже 9 м – бурые илы.

Всего в районе между мысами Красный и Грозный встречено 80 видов остра-
код, 55 из них живыми, а 25 погибшими (табл. 4.1, 4.2). Из состава фауны остракод 
этого района следует исключить холодолюбивый вид  Baffinicythere sp. A, 5 створок 
которого обнаружены в четырех пробах на глубине 3–4,5 м, и 2 солоноватоводных 
вида:     Loxoconcha sp. 3 (1vA-1, пр. 55, гл. 4 м) и  A.? miii (1vm, пр. 3, гл. 4 м; 1sm, 
пр. 42, гл. 7 м). Остатки солоноватоводных видов обнаружены на разрезах А и Б. 
Ближайшее место, где имеются условия для обитания этих видов, находится на 

Рис. 4.3. Схема расположения биотопов на разрезе Б у ИБМ: I–V – зоны комплексов биотопов: 
I – литораль, II – прибойная зона, III – зона макрофитов, IV – зона илистого песка с друзами 
Modiolus, V – зона илов; биотопы: 1 – различные водоросли, 2 – Saccharina, 3 – морские травы, 
4 – друзы Modiolus, 5 – камни, 6 – песок, 7 – илистый песок, 8 – ил



97

ОСТРАКОДЫ РАЙОНОВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА

Таблица 4.1

Видовой состав остракод Амурского залива у ИБМ, 
распределение их по зонам комплексов биотопов и биотопам

Вид
Зона (глубина, м)

Б
I (л) II (0–0,8) III (1–3–4) IV (4–6) V (6–12)

 E. nipponicus – – * * * э

 T. ivanovae + – – – – п

  Aglaiocypris sp. – – + + – т

 N. mutsuensis – + + + – т

S. (S.) iturupicus – – + – – т

 S. (S.) kunashiricus – – + – – т

 S. (P.) verecundus – – * * * т

 C. nishinipponica * + * * * э

 S. quadriaculeata – – * * * и

 Spinileberis? sp. – – * * * и

 C. hayamensis + * * * – п

 C. subjaponica – – – + – п

 Callistocythere sp. 5 – – + – – п

 Leptocythere sp. 1 – – + * – п

 P. asamushiensis – – + * * и

 P. cf. sekiguchii – – * – – п

 P. subjaponica * * * * + п

  B. bisanensis + + * * * и

 F. (F.) uranipponica – – + + – п

 F. (B.) cf. japonica – – + + – п

 H. orientalis – + + + * т

 Baffinicythere sp. A – – † † – ип

 J. cf. nopporensis – – + – – ип

 Y. hayashii – – – + + и

 A. disparata – + * * * т

 R. ishizakii – * * * + т

Cornucoquimba sp. + * * * + т, п

 Cobanocythere sp. A – – * – – ин

 Cobanocythere sp. AE – – * – – ин

 Microcythere sp. A – – * – – ин

 Microcythere sp. D – – * – – ин
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Вид
Зона (глубина, м)

Б
I (л) II (0–0,8) III (1–3–4) IV (4–6) V (6–12)

 Microcythere sp. E – – * – – ин

 L. harimensis + + * * + т, п

 L. uranouchiensis – – + + + п

    Loxoconcha sp. 3 – – – – † и

 Loxoconcha? sp. 2 + * * * * и

 Loxoconcha? sp. 5 – – * + – п

 Nannocythere? sp. – – – * – т

 L. orientalis – – * – – ф

  Loxocauda? sp. A – – * * * ф

 C. acupunctata + + * * * и

  A. cf. rugosa – – – + – п

  A. ventroangulata * – * * + п

    Angulicytherura sp. 2 – – + – – п

    Angulicytherura sp. 3 * – * * * и

    Angulicytherura sp. 4 – * * * * и

  Angulicytherura sp. 6 – – + – – п

 A.? miii – – – † † и

 Angulicytherura? sp. 1 – – + – – п

 Cytherura? sp. B – – – + – п

 H. tricarinata – * * * * т

 Hemicytherura sp. * * * * + ф

 H. camptocytheroidea + + * * * э

 Howeina sp. A + + * * * и

 Howeina sp. 5 + * * * * и

 Semicytherura sp. B – – * * * и

 Semicytherura sp. 20 – – + + – п

 S. slipperi – – + – – т

 S. cf. miurensis – – + * – п

 S. mukaishimensis – * * * – т

 S. polygonoreticulata – – + – – п

 S. cf. wakamurasaki – – * * – п

 Semicytherura sp. A – – – – + п

 Cytherurinae gen. sp. 5 – + * * – т

Таблица 4.1 (продолжение)
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расстоянии не менее 40 км от ИБМ, в кутовой части залива. Не остается ничего 
кроме как предположить, что они принесены в район ИБМ оттуда, прилипнув к 
поверхностной пленке воды, или со льдинами с примерзшим грунтом. 

Среди остальных не встреченных живыми 21 вида 15 определенно вымерли 
в этом районе в результате антропогенного воздействия (см. табл. 4.4). Напри-
мер,  N. mutsuensis в Амурском заливе встречается только в виде створок севернее 
линии п-ов Песчаный – о. Уши у о. Русский, но нормально живет южнее, а также в 
Уссурийском заливе и зал. Восток. Два вида, S. (S.) iturupicus и еще пока не встре-
ченный  Loxocauda sp. 1, вполне могут быть найдены здесь живыми, поскольку 
обитают в соседних более загрязненных местах. Если в этом районе будут най-
дены фрагменты древесины, заселенные лимнорией, то возможна находка и ее 
комменсалов,  Aspidoconcha sp. и  Redekea cf. perpusilla. В отношении шести отно-
сительно редких видов (в табл. 4.4 помечены знаком «?»), сейчас нельзя сказать 
ничего определенного на этот счет.

Вид
Зона (глубина, м)

Б
I (л) II (0–0,8) III (1–3–4) IV (4–6) V (6–12)

 Cytheruridae gen. sp. – – * – – п

  X. hanaii * + * * * э

Xestoleberis sp. 6 – – * * – п

 Cytherois sp. A – – – + – ф

 C. (O.) megapoda – – * + – ф

 F. bingoensis – – * – – ф

 B. coniforme * + * * * ф

 B. spineum – – * – – ф

 B. ussuricum * – * – – ф

 B. brunneum + + * * – ф

 P. assimile – – * – – ф

 P. cf. oshoroense – – * * – ф

 P. sohni – – * * – ф

 Paradoxostoma sp. A – – – * – ф

 Paradoxostoma sp. B – – – – * ф

 Paradoxostoma sp. 28 – – * – * ф

В с е г о
(видов – 80: 55*/25) 19: 8*/11 23: 10*/13 68: 48*/20 54: 38*/16 34: 23*/11

П р и м е ч а н и е . I–V – зоны комплексов биотопов: I – литораль; II – прибойная зона; III – зона макро-
фитов; IV – зона илистого песка с друзами Modiolus; V – зона илов; † – виды, не включенные в состав 
фауны.

Таблица 4.1 (окончание)
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В составе рассматриваемой фауны остракод 16 фитобионтов, 15 литофилов, 
26 псаммобионтов, 5 интерстициальных видов, 14 пелобионтов и 4 эвриэдафи-
ческих вида (рис. 4.4, А). Подробности распределения остракод по глубинам и 
биотопам отражены в табл. 9 и 10 прил. 2. Пробы, собиравшиеся на протяжении 
длительного времени и с разными целями, разумеется, не равноценны по объему 
и методам обработки. Например, некоторые из них, собранные в богатых остра-
кодами биотопах, оказались чрезвычайно малы по объему: в пр. 66 было всего 
4 вида, в пр. 39 – створки 3 видов, в пр. 44 – створки 2 видов, в пр. 63 – 1 вид, 
а в пр. 35 и 65 остракоды вообще отсутствовали. Эти дефектные пробы исклю-
чены из рассмотрения в таблицах. Пробы, собранные на литорали и до глубины 
0,8 м, содержали очень немного видов и экземпляров остракод. Поскольку в этих 
случаях не было смысла вычислять процентные соотношения, в табл. 9 прил. 2 
указано их фактическое количество. В пробах, обработанных до 1994 г., просчиты-
вались только живые экземпляры, а виды, встреченные погибшими, учитывались 
не всегда. В этих случаях в таблицах знаком «+» отмечены виды, встреченные 
погибшими. В ячейках столбцов относительно остальных проб в числителе приво-
дится % живых экземпляров, а в знаменателе – % створок. В ряде случаев пробы 
объединены, когда они собраны в одном и том же месте и имеют почти одинаковую 
фауну. Соотношения остракод разных экологических групп в зонах комплексов 
биотопов отражены на рис. 4.4, Б.

В 9 литоральных пробах обнаружено 19 видов остракод (см. табл. 9, прил. 2). 
Живыми встречены 8 видов, исключительно на покрытых водорослями камнях. 
Cреди них преобладают фитобионты,  Hemicytherura sp.,  B. coniforme и  B. ussuri-
cum; встречены два эвриэдафических вида, а в пр. 95 – 1 экз. псаммобионта  P. subja-
ponica, определенно заброшенного туда прибоем. Напротив ИБМ (пр. 1) берег был 
завален камнями в 1983–1985 гг. во время строительства института, у м. Грозный 
прежняя литораль (пр. 96, 97) также была завалена крупными камнями в 1995 г. во 
время реконструкции железнодорожной насыпи. За последующие 8 лет, к 2003 г., 
эти камни обросли водорослями, и на них сформировалась вполне нормальная 
для каменистой литорали фауна остракод (пр. 95, 99). Живыми обнаружено даже 
больше видов, чем в пробах, собранных здесь в 1987 г. В пр. 96 (средний горизонт 
литорали, камни с водорослями, гравий с песком между ними, взят на глубину 
10 см) была обнаружена одна створка наземного супралиторального вида  T. ivano-
vae, который обитает на влажном грунте под слоем штормовых выбросов. В 1995 г. 
биотоп этого вида здесь уничтожен. На песчаной и галечной литорали найдены 
только створки и раковины видов, принадлежащих разным экологическим груп-
пам. Они попадают туда с перемещаемым волнами песком и штормовыми выбро-
сами водорослей и друз моллюсков, наблюдающихся в больших количествах в 
летнее и осеннее время у разрезов В и Г.

До глубины 0,8 м в зоне, подверженной сильному волновому воздействию, 
занятой подвижными песчаными грунтами с галькой и мелкими камнями, собрано 
4 пробы. Если такие грунты хорошо дренируются, то в их толще, на глубине 
10–60 см, могут обитать интерстициальные остракоды. Для жизни же остракод, 
обитающих на поверхности субстрата, такие условия неблагоприятны, и здесь 
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Рис. 4.4. Соотношения остракод разных экологических групп в Амурском заливе у ИБМ: 
А – во всех зонах комплексов биотопов; Б – в зонах I–V; а – количество видов, встреченных 
живыми; б – всего. Здесь и на рис. 4.7, 4.8, 4.10, 5.2, 5.3 следующие обозначения: 1 – фитоби-
онты; 2 – литофилы; 3 – псаммобионты; 4 – интерстициальные виды; 5 – пелобионты; 6 – эври-
эдафические виды (объяснения см. в тексте)
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не встречено специфичных видов. В этих пробах обнаружено 24 вида, 10 из них 
живыми, которые попали сюда из комплекса биотопов соседней зоны макрофитов 
(табл. 9, прил. 2).

Зона макрофитов (1–3–4 м) представляет собою сложную мозаику различных 
биотопов, благодаря чему здесь наблюдается наибольшее разнообразие остра-
код. В ней собрано 33 пробы: 2 – с глубины 1 м; 14 – с 1,5 м; 9 – с 1,5–2 м; 
2 – с 2 м; 1 – с 2–3 м; 3 – с 3 м; 2 – с 3–4 м (см. табл. 10, прил. 2). В этой зоне 
встречено 68 видов (48 живыми): 13 фитобионтов, 14 литофилов, 21 псаммобионт, 
5 интерстициальных видов, 11 пелобионтов и 4 эвриэдафических вида (рис. 4.4, Б). 
Талломы крупных водорослей, Sargassum, Saccharina, Ulva, способны заселять 
немногие виды-фитобионты:  Hemicytherura sp.,  B. coniforme,  B. spineum, В. ussu-
ricum,  P. assimile,  P. cf. oshoroense,  P. sohni и  Paradoxostoma sp. 28. На разрастаю-
щихся летом саргассах иногда встречается в массовых количествах  B. coniforme 
(до 359 экз. в пр. 19). На стеблях и листьях морских трав эти виды встречаются 
реже, но присутствуют  L. orientalis и  C. (O.) megapoda.

Непосредственно на камнях, в ризоидах крупных водорослей, среди корней 
филлоспадикса, в друзах мелких Modiolus и зарослях багрянок обитают остра-
коды с различным габитусом: все фитобионты, литофилы и эвриэдафические виды. 
Здесь они находят благоприятные условия питания и надежные убежища от вол-
нового воздействия. Особенно многочисленны остракоды в густых щетковидных 
зарослях мелких водорослей, например Corallina. Среди литофилов здесь обыч-
ны  A. disparata (до 64 экз. в пр. 5),  R. ishizakii (до 200 экз. в пр. 5), Cornucoquimba sp. 
(до 210 экз. в пр. 8),  L. harimensis (до 88 экз., 40% в пр. 53),  S. mukaishimensis 
(до 90 экз. в пр. 84) и  Cytherurinae gen. sp. 5 (до 190 экз. в пр. 86). На боко-
вых и нижних поверхностях камней – там, где сосредоточены поселения губок, 
гидроидов, мшанок и других седентарных сестонофагов, наряду с другими 
остракодами встречаются Sclerochilini. На дне в этой зоне, в том числе и на кам-
нях, имеется хотя бы небольшой наилок, поэтому на них иногда попадаются 
пелобионты,  S. quadriaculeata,   B. bisanensis,  Loxoconcha? sp. 2,  C. acupunctata 
и  Howeina sp. 5.

Между камнями расположены участки с галькой, ракушей, крупно- и мел-
козернистым песком, а также заиленные участки с зарослями Zostera marina и 
немногочисленные друзы Modiolus kurilensis с куртинами Saccharina japonica. 
Встречающиеся здесь остракоды относятся к разным экологическим группам. 
Среди псаммобионтов  P. subjaponica предпочитает заиленные пески. В южной 
части района, на более чистых песках,  P. cf. sekiguchii достигает 25,9% численности 
остракод в пробе (41 экз. в пр. 80). Там же встречается  S. cf. wakamurasaki. В песке, 
ракуше и гальке обитают представители интерстициальной фауны, Microcythere и 
Cobanocythere. Довольно многочисленны эвриэдафические виды, миодокопи-
да  E. nipponicus (до 44% экз. в пробе), а также  C. nishinipponica и   X. hanaii, которые 
предпочитают обросшие камни, но достаточно свободно могут перемещаться по 
различным субстратам. Обычны здесь также литофилы  A. disparata и  R. ishizakii, 
переползающие с соседних камней, а иногда встречаются отдельные экземпляры 
фитобионтов, осыпавшиеся с растений. В зависимости от степени заиления в 
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большем или меньшем количестве в этих местах отмечаются пелобионты  S. quad-
riaculeata,   B. bisanensis,  Loxoconcha? sp. 2,  C. acupunctata,  Howeina sp. 5 и др. Они 
обычны на илистых грунтах с зарослями Zostera.

В зоне макрофитов остракоды распределены неравномерно. Наиболее много-
численны и разнообразны они на глубине 3–4 м в районе разреза Г, в пр. 83–86 
(1051–2996 экз. 36–53 видов). Только в этом месте обнаружены  S. (S.) kunashi-
ricus,  Callistocythere sp. 5,  J. cf. nopporensis,  Microcythere sp. A,  Microcythere sp. E,
    Angulicytherura sp. 2,   Angulicytherura sp. 6,  Angulicytherura? sp. 1,  S. slipperi,
 S. polygonoreticulata,  F. bingoensis и уникальный вид  Cytheruridae gen. sp.

В зоне распространения илистых песков с ракушей и друзами модиолуса, 
обросшими Saccharina, на глубине 4–6 м, пробы собирались (и обрабатывались) 
раздельно: грунт – дражкой, а друзы – руками. Всего в ней собрано 36 проб: 25 – 
с глубины 4 м (11 – модиолус; 14 – грунт); 5 – с 4,5 м; 1 – с 3–5 м; 2 – с 4–5 м;
2 – с 5 м; 1 – с 4–6 м (см. табл. 10, прил. 2). В них обнаружен 51 вид (38 живыми): 
9 фитобионтов, 9 литофилов, 16 псаммобионтов, 13 пелобионтов и 4 эвриэдафиче-
ских вида. На грунте найдено 43 вида (29 живыми): 6 фитобионтов, 10 литофилов, 
12 псаммобионтов, 11 пелобионтов и 4 эвриэдафических вида. В друзах моди-
олуса, а также на изредка встречающихся здесь обросших камнях обнаружено 
35 видов (18 живыми): 4 фитобионта, 9 литофилов, 10 псаммобионтов, 10 пелоби-
онтов и 2 эвриэдафических вида (рис. 4.4, Б). Друзы крупных Modiolus представ-
ляют собою комплекс микробиотопов: раковины самих моллюсков как твердый 
субстрат, щетинковидные выросты периостракума, формирующие убежища для 
остракод; песок и ил (часто черного цвета, с запахом сероводорода), заполняю-
щие пространства между моллюсками и их мертвые раковины; обрастание рако-
вин, представленные мелкими багрянками, гидроидами, мшанками, балянусами 
и др.; талломы ламинариевых и некоторых других макрофитов, например кодиума. 
На друзах в небольшом количестве встречаются фитобионты  B. coniforme,  P. sohni; 
обычны литофилы  A. disparata, Cornucoquimba sp.,  L. harimensis (отсутствует в 
большинстве проб, но в пр. 43 оказалось сразу 54 его экземпляра), немногочис-
ленны псаммобионты,  Leptocythere sp. 1,   A. ventroangulata, и ряд пелобионтов:
 S. quadriaculeata,   B. bisanensis,  Loxoconcha? sp. 2,  C. acupunctata,  Howeina sp. 5;    
Angulicytherura sp. 3 в большинстве проб встречается также единично (по 2–3 экз.), 
но в пр. 46 оказалось сразу 82 его экземпляра; изредка встречается эвриэдафиче-
ский вид  H. camptocytheroidea.

На заиленном песке с ракушей почти треть встреченных видов представ-
лена раковинами и створками, большая часть которых принадлежит видам, 
обитающим на друзах Modiolus. Среди встреченных живыми остракод, есте-
ственно, доминируют пелобионты,  S. quadriaculeata (до 40 экз. в пр. 87),
  B. bisanensis (до 33 экз., 56,36% в пр. 69),  Loxoconcha? sp. 2 (до 70 экз. 
в пр. 87),  C. acupunctata (до 600 экз. в пр. 87),     Angulicytherura sp. 4 (до 470 экз. 
в пр. 9),  Howeina sp. 5 (до 40 экз. в пр. 87) и др. Обнаружены здесь также еди-
ничные экземпляры  Spinileberis? sp. и  P. asamushiensis. Псаммобионты найдены 
преимущественно в южной части района, с менее заиленными песками. Довольно 
регулярно встречаются единичные особи литофилов,  A. disparata,  L. harimensis,
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 S. mukaishimensis,  Cytherurinae gen. sp. 5, переползшие с друз моллюсков и кам-
ней. По одному разу на илистом песке были обнаружены фитобионты, осыпав-
шиеся с соседних растений:  B. coniforme (1*f, 2*m, пр. 87) и  Paradoxostoma sp. 28 
(1*f, пр. 30). Иногда здесь большой численности достигают эвриэдафические 
виды: миодокопида  E. nipponicus (до 119 экз. в пр. 58) и  H. camptocytheroidea 
(до 124 экз., 12,85% в пр. 33). Обращает на себя внимание необычайно большое 
количество створок  C. nishinipponica в грунте при крайне низкой численности 
живых особей: до 500 створок в пр. 33, при том что во всех 36 пробах, собранных 
в этой зоне, живым найден всего 1 экз. (пр. 55, 1*A-2).

С глубиной разнообразие остракод убывает, поскольку в районе ИБМ глубже 
6 м представлен практически один биотоп – ил. Друзы модиолуса и другие твердые 
субстраты встречаются редко. В зоне распространения илов, на глубине 6,5–12 м, 
собрано 9 проб. Из них 4 пробы приходятся на собственно илы (пр. 3 и 61, гл. 7 м; 
пр. 56, 57, гл. 8 и 12 м), 2 собраны на илу с ракушей (пр. 65, 82, гл. 6–6,5 м), в двух,
наряду с илом, присутствуют водоросли (пр. 7, 64, гл. 7–8 м). В этих пробах об-
наружено 34 вида (23 живыми): 14 пелобионтов, 6 литофилов, 4 псаммобионта, 
5 фитобионтов и 5 эвриэдафических видов (рис. 4.4, Б). Пелобионты, составля-
ющие основу фауны, встречаются здесь в большем количестве, чем в предыду-
щей зоне:  S. quadriaculeata (до 156 экз. в пр. 57),   B. bisanensis (до 127 экз., 21,1% 
в пр. 64),  Loxoconcha? sp. 2 (до 60 экз. в пр. 82),  C. acupunctata (до 680 экз. в пр. 57),
 Howeina sp. 5 (до 282 экз. в пр. 64). Многочисленны здесь     Angulicytherura sp. 4 
(до 116 экз. в пр. 3), а также  Semicytherura sp. B (до 144 экз. в пр. 57), единично 
попадающиеся в зонах III и IV, и др. Регулярно встречаются тяготеющие к эвтрофи-
цированным илам  Spinileberis? sp. (до 12 экз. в пр. 57) и  P. asamushiensis (до 100 экз. 
в пр. 57). Из литофилов живым обнаружен только  A. disparata в 2 пробах, в которых 
присутствуют также и водоросли, остальные представлены редкими створками 
в грунте. Только в одной пробе (пр. 3) найдены 3 створки псаммобионта  P. sub-
japonica. Встречено также по 1 экз. фитобионтов-парадоксостоматин,  B. coniforme 
(пр. 64),  P. sohni,  Paradoxostoma sp. B (пр. 4) и  Paradoxostoma sp. 28 (пр. 61). Сре-
ди эвриэдафических видов большой численности достигает миодокопида  E. nippo-
nicus (до 527 экз. в пр. 61), остальные виды встречаются редко. В частности, только 
в 3 пробах, 56, 57, 64, найдены живыми единичные ювенилы  C. nishinipponica. 

Особый биотоп представляет собой обрастание пластиковой трубы, через 
которую подается морская вода в здание ИБМ (пр. 4, гл. 6–7 м). В этом обрастании, 
состоящем из балянусов, гидроидов и мелких красных водорослей, обнаружено 
7 видов, 4 из них живыми. S. (P.) verecundus встречен здесь в наибольшем количе-
стве (11*f, 7*m) по сравнению со всеми другими пробами.

На протяжении 40-летнего периода, в течение которого велся мониторинг 
фауны остракод в районе между мысами Красный и Грозный, экологическая об-
становка изменялась весьма существенно как в заливе в целом, так и в районе 
исследований. В эти годы произошли серьезные изменения в видовой структуре 
бентоса в заливе, во многом связанные с процессами хронического загрязнения 
и эвтрофикации (Tkalin et al., 1993; Belan et al., 2003). Пик техногенного воздей-
ствия на природные комплексы прибрежной зоны зал. Петра Великого пришелся 
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на 1960–1980 гг. (Петренко, 2003). А к 2001 г. произошло снижение уровня загряз-
нения донных отложений в результате спада промышленного производства в по-
следние десятилетия прошлого столетия и соответствующего уменьшения антро-
погенной нагрузки на прибрежные экосистемы Амурского залива (Belan, 2003). 
Со временем происходило изменение и самих биотопов. Так, водолазные иссле-
дования нерестилищ сельди показали, что в 1980-х гг. на значительных площадях, 
особенно в Амурском заливе, в результате загрязнения и последующего заиления 
стали исчезать заросли водорослей, которые являются основным нерестовым суб-
стратом (Посадова, 1988). Еще 30 лет назад в районе ИБМ зона макрофитов была 
представлена густыми зарослями Zostera и водорослей, в которых нерестилась 
сельдь. На сегодняшний день эти заросли сильно поредели, и сельдь здесь больше 
не нерестится.

Таблица 4.2 отражает не межгодовые флюктуации количества видов, а этапы 
познания состава фауны остракод исследуемого района. Наибольшее количество 
видов найдено в 2000–2001 гг., что обусловлено качественным отбором проб с 
разнообразных биотопов. В частности, в 2001 г. были собраны пр. 83–86, в месте, 
где обитает наибольшее количество видов остракод. Несколько меньше видов 
обнаружено в 2003–2004 гг., несмотря на наибольшее количество собранных проб 
(56). Но тогда проводились сезонные сборы в ограниченном количестве мест. 
Наименьшее число видов обнаружено в 1987 г., поскольку тогда было собрано 
всего 3 пробы с литорали и прибойной зоны, где количество видов минимально. 
При сравнении списков создается впечатление, что некоторые виды появлялись 
в отдельные годы или исчезали. Однако это связано с тем, что в разные годы 
исследовались разные биотопы. Например,  P. cf. sekiguchii живым был встречен 
только в 1994 г. на слабо заиленном мелком песке (пр. 77, 80). В последующем же 
на этом биотопе пробы не брали. 

Таблица 4.2

Видовой состав и распределение остракод у ИБМ по годам с 1967 по 2007 г.

Вид
Годы

1967 1987 1994 2000–2001 2003–2004 2006–2007

 E. nipponicus * – – * * *
 T. ivanovae – + – – – –
  Aglaiocypris sp. – – – + + +
 N. mutsuensis – – – + + –
S. (S.) iturupicus – – – + – –
 S. (S.) kunashiricus – – – + – –
 S. (P.) verecundus * – – * * –
 C. nishinipponica * – + * * *
 S. quadriaculeata * – * * * *
 Spinileberis? sp. + – + * * *
 C. hayamensis – * * + – –
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Вид
Годы

1967 1987 1994 2000–2001 2003–2004 2006–2007

 C. subjaponica – – – – + –
 Callistocythere sp. 5 – – – + – –
 Leptocythere sp. 1 – – – – * –
 P. asamushiensis + – * * * *
 P. cf. sekiguchii – – * – – –
 P. subjaponica + – * * * *
  B. bisanensis * – * * * *
 F. (F.) uranipponica – – – – + +
 F. (B.) cf. japonica – – + + + +
 H. orientalis * + – + + +
 Baffinicythere sp. A – – – † † –
 J. cf. nopporensis – – – + – –
 Y. hayashii + – – + + +
 A. disparata * – * * * *
 R. ishizakii * – * * * *
Cornucoquimba sp. + + + * * *
 Cobanocythere sp. A – – – * – –
 Cobanocythere sp. AE – – – * – –
 Microcythere sp. A – – – * – *
 Microcythere sp. D – – – * – –
 Microcythere sp. E – – – * – –
 L. harimensis – + – * * *
 L. uranouchiensis + – – + + –
    Loxoconcha sp. 3 – – – – – †
 Loxoconcha? sp. 2 * + * * * *
 Loxoconcha? sp. 5 – – – * + –
 Nannocythere? sp. – – – – * –
 L. orientalis – – – * – *
  Loxocauda? sp. A – – – * * *
 C. acupunctata * + * * * *
  A. cf. rugosa – – – – + –
  A. ventroangulata + – – * * –
    Angulicytherura sp. 2 – – – + – –
    Angulicytherura sp. 3 + – + * * *
    Angulicytherura sp. 4 – – – * * *
  Angulicytherura sp. 6 – – – + – –

Таблица 4.2 (продолжение)
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Вид
Годы

1967 1987 1994 2000–2001 2003–2004 2006–2007

 A.? miii – – – † † –
 Angulicytherura? sp. 1 – – – + – –
 Cytherura? sp. B – – – – – +
 H. tricarinata + – * * * *
 Hemicytherura sp. + * * * * *
 H. camptocytheroidea * – * * * *
 Howeina sp. A * – * * * *
 Howeina sp. 5 * + * * * *
 Semicytherura sp. B * – * * + *
 Semicytherura sp. 20 – – – + + –
 S. slipperi – – – + – –
 S. cf. miurensis + – + * * *
 S. mukaishimensis – – – * * *
 S. polygonoreticulata – – – + – –
 S. cf. wakamurasaki – – * * * –
 Semicytherura sp. A + – – + – –
 Cytherurinae gen. sp. 5 – – – * * *
 Cytheruridae gen. sp. – – – * – –
  X. hanaii * + * * * +
Xestoleberis sp. 6 – – – * * *
 Cytherois sp. A – – – – + –
 C. (O.) megapoda – – * * + –
 F. bingoensis – – – * – –
 B. coniforme * – * * * *
 B. spineum – – – * * –
 B. ussuricum – * – + – –
 B. brunneum * – * * + –
 P. assimile * – – * – –
 P. cf. oshoroense – – – * – –
 P. sohni – – + * * *
 Paradoxostoma sp. A – – – * – –
 Paradoxostoma sp. B – – – – * –
 Paradoxostoma sp. 28 * – – * * –

Количество проб 9 3 11 14 56 6

Количество видов 31: 19*/12 11: 3*/8 28: 21*/7 69: 48*/21 54: 36*/18 38: 30*/8

Таблица 4.2 (окончание)
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Анализ фауны и населения отдельных биотопов позволяет сделать вывод, что 
в целом состав фауны остракод района между мысами Красный и Грозный не пре-
терпел изменений с 1967 по 2007 г. Район все еще можно считать умеренно загряз-
ненным, с относительно благополучным состоянием экосистем (IIIA). С измене-
нием облика биотопов происходило и изменение структуры сообществ бентоса, в 
том числе и остракод. Судя по всему, с прогрессирующим заилением пелобионты 
продвинулись на мелководье, и их доля здесь увеличилась, а виды, чувствитель-
ные к заилению, отступили ближе к берегу.

Например, в период с 1967 по 2000 г. у ИБМ были обнаружены только створ-
ки  Spinileberis? sp. в 7 пробах с глубины 6–8 м, а с 2001 г. здесь стали попадаться 
его живые экземпляры. В 2001 г. в 5 пробах с глубины 3–7 м встречены створки 
и только в 1 обнаружен 1 ювенил (пр. 84, гл. 3–4 м, 1sf, 1*1vA-1); в 2003 г. живые 
экземпляры встречены в 2 пробах (пр. 37, гл. 4 м, 1*A-1; пр. 38, гл. 4 м, 4*A-1); в 
2007 г. тоже в 2 пробах встречены живыми, но уже взрослые экземпляры (пр. 56, 
гл. 8 м, 7*1vf, 1vm, 1vA-1; пр. 57, гл. 12 м, 10*f, 2*2sm).

 P. asamushiensis в 1967 г. найден только в виде раковин и створок в 5 пробах 
с глубины 6–8 м; в 1994 г., в 1 из 2 проб обнаружены живые экземпляры (пр. 82, 
гл. 6–6,5 м, 1*f, 2*1sm); в 2000 г. попались только створки в пробе с глубины 7 м; 
в 2001 г. живые обнаружены в 2 из 5 проб с глубины 3–7 м (пр. 3, гл. 7 м, 21*3vf, 
17*4vm, 12*1vA-1; пр. 9, гл. 4–6 м, 2*f); в 2003 г. живые обнаружены в 1 из 4 проб 
с глубины 4 м (пр. 24, 1*f, 1*m, 1sA-1); все 3 пробы с  P. asamushiensis, собранные 
в 2006–2007 гг., содержали живые экземпляры (пр. 55, гл. 4 м, 3*f, 1vA-1; пр. 56, 
гл. 8 м, 24*5vf, 6*1s2vm, 19*11vA-1; пр. 57, гл. 12 м, 62*24vf, 38*4vm, 4vA-1).

Створки и раковины этих видов регулярно попадаются в пробах с мелково-
дья по всему зал. Петра Великого, но долгое время нам не удавалось встретить 
их живыми. Сейчас становится более ясной картина их распространения. Они 
обитают на эвтрофицированных илах по всей северной части Амурского залива 
и вполне благоденствуют в районе эстуария р. Раздольная (Зенина, Шорников, 
2006; Zenina, Schornikov, 2008).  Spinileberis? sp. встречается здесь на глубине 
1,5–18 м, при солености 23,63–34,61‰ (максимум: пр. 66n, гл. 5 м, S 24,01‰, 
50*f, 60*40vm).  P. asamushiensis встречается на глубине 1,5–20 м, при солености 
<2,85–23,9–34,61‰ (максимум: пр. 66n, 740*, 780v). 

 Spinileberis? sp. живым обнаружен также у северного берега Амурского залива 
(гл. 7 м), у п-ова Де-Фриз (гл. 2,5–3 м) и вдоль прибрежной части г. Владивостока, 
напротив ИБМ (гл. 15–17 м) и Второй Речки (гл. 8–12 м). Кроме того, он найден на 
илистом песке и иле в юго-западной части зал. Петра Великого: на выходе из Амур-
ского залива (гл. 37,6 м, 2*1vf), на выходе из зал. Посьета (гл. 29 м, 1*m), а также в 
8 пробах у открытого берега в районе от траверза м. Гамова до устья р. Туманная 
(гл. 14–58 м, по 1–10 экз.). 

 P. asamushiensis встречен живым также у п-ова Де-Фриз (гл. 2,5 м, 9*, 83v, и 
гл. 3 м, 364*, 80v), напротив ИБМ (гл. 15–17 м, 18*f, 16*m), Второй Речки (гл. 8 м, 
75*, 6v; гл. 12 м, 7*, 2v) и у п-ова Песчаный (гл. 9 м, 10*, 6v; гл. 11 м, 1*, 4v). 
За пределами северной части Амурского залива живым он обнаружен только в 
прол. Аскольд (гл. 56 м, илистый песок, 13*1vf, 2*1vm). 
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В Амурском заливе  Spinileberis? sp. и  P. asamushiensis обитают на некотором 
удалении от точек сброса сточных вод, где концентрации загрязняющих веществ 
уже не столь высоки, но воды все еще имеют высокую трофность (Zenina, 2008). 
Здесь они ведут себя как виды-оппортунисты, которые благодаря толерантности к 
недостатку кислорода дают вспышки численности в зонах с относительно низким 
химическим загрязнением, но с сильно эвтрофицированными грунтами, где име-
ются благоприятные условия для их питания. Особенности распространения этих 
видов за пределами Амурского залива пока не находят объяснения.

Характер распределения живых особей и створок эвриэдафического вида 
С. nishinipponica свидетельствует о том, что ранее зона, благоприятная для его 
обитания, была значительно шире, чем ныне. В 39 пробах с глубины 4–12 м наряду 
с большим количеством створок (до 500 в пробе) живыми обнаружены только 
11 ювенилов стадий A-1–A-3 (пр. 55, 31s55vf, 2s16vA-1, 2*11vA-2, 8vA-3; пр. 56, 
1*A-1, 1vA-2; пр. 57, 1*A-1; пр. 64, 2*A-1, 1*A-2, 4*A-3). Половозрелые особи 
живыми встречены ближе к берегу, в менее заиленных местах, в зоне макрофитов 
на глубине 1,5–3 м и на каменистой литорали с водорослями.

4.2. ЗАЛИВ ВОСТОК У МБС «ВОСТОК»

Залив Восток находится в юго-восточной части зал. Петра Великого и обра-
щен к открытому морю. Температура и соленость воды в нем изменяются в широ-
ком диапазоне, что обусловлено влиянием муссонного климата умеренных широт, 
а также водообменом с открытым морем. Влияние на циркуляцию вод залива ока-
зывает холодное Приморское течение, образующее при движении с севера на юг 
ряд прибрежных круговоротов. Придонные течения в заливе направлены вдоль 
восточного побережья на север, где описывают циркуляцию и, сливаясь с водами 
рек Литовка и Волчанка, направляются на юг вдоль западного побережья залива. 
У северо-западного побережья зал. Восток температура поверхностного слоя 
изменяется от −1,8 до +26,2 ºС. На глубине 10 м августе она достигает 21,4 ºС. 
Зимой температура воды залива по всей глубине меняется незначительно, от −1,0 
до −1,9 ºС. Соленость поверхностных вод летом варьирует от 0,94 до 34,04‰, на 
глубине 10 м – от 33,94 до 34,52‰. В зимнее время соленость поверхностного слоя 
изменяется от 32,48 до 35,19‰, а в непосредственной близости от р. Волчанка увели-
чивается до 36–37‰. Льдом покрывается северо-западная часть залива (Степанов, 
1976; личное сообщение Л.Д. Куличковой по данным за 2004–2006 гг.). 

Долгое время зал. Восток считался одной из наиболее чистых акваторий, и 
химико-экологические показатели его вод принимались в качестве фоновых для 
оценки уровня загрязнения таких районов, как заливы Амурский, Уссурийский, 
Находка и Стрелок (Христофорова и др., 2001). Однако комплексные исследова-
ния последних лет свидетельствуют об ухудшении качества вод залива из-за воз-
растающего рекреационного воздействия (Галышева, 2003; Христофорова и др., 
2002, 2005, 2007). Антропогенное влияние на прибрежную зону зал. Восток свя-
зано в основном с поступлением бытовых стоков из поселков Авангард, Ливадия, 
Волчанец и др., с добычей песка и рекреационным воздействием. Техногенный 
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пресс на залив незначительный и проявляется только в б. Гайдамак (Куликова и др., 
2003; Тарасов и др., 2006). Залив Восток довольно хорошо изучен в биологическом 
отношении, однако большинство работ посвящено исследованию макробентоса 
(Погребов, Кашенко, 1976; Тарасов, 1978; Христофорова и др., 2002; Галышева, 
2003; Коженкова, Галышева, 2004; Некрасова, 2005; и др.). Из мейобентоса иссле-
дованы только сообщества нематод (Требухова, Павлюк, 2006).

Стандартная трансекта для долговременного мониторинга по программе 
DIVPA в зал. Восток была заложена на акватории Государственного природного 
комплексного морского заказника «Залив Восток», непосредственно напротив 
Морской биологической станции ИБМ «Восток» (МБС «Восток»). Здесь начиная 
c 2002 г. проводятся мониторинговые исследования в рамках программы Прези-
диума РАН «Научные основы сохранения биоразнообразия России». В результате 
комплексных гидробиологических работ составлены аннотированные списки 
видов различных групп организмов с целью инвентаризации биоты для дальней-
ших мониторинговых исследований (Адриданов, Тарасов, 2006). Остракоды – одна 
из групп животных, которые изучались в рамках этого проекта в 2004 и 2006 гг. 
Адрианов и Тарасов (2006) со ссылкой на предварительный отчет Шорникова 
указывают, что фауна остракод зал. Восток насчитывает более 100 видов, причем 
непосредственно вдоль трансекты обнаружены 48 видов, из которых 30 идентифи-
цированы по живым особям, а 18 видов – по створкам раковины.

Разнообразие биотопов вдоль этой трансекты невелико по сравнению с рай-
оном у ИБМ в Амурском заливе. Чтобы получить адекватные сведения о фауне 
остракод района МБС «Восток» для сравнения с фауной у ИБМ нами привле-
чены дополнительные материалы. Кроме проб, собранных вдоль трансекты, в 
рассмотрение включены сборы прошлых лет напротив биостанции, а также в 
примыкающих к ней двух бухтах с разными биотопическими и гидрологиче-
скими условиями: б. Первая Прибойная (б. Средняя) и б. Тихая Заводь. В этих 
бухтах в 2004–2011 гг. были проведены дополнительные сборы. Всего проанали-
зированы 43 (из них 9 количественных) пробы мейобентоса, а также две грунто-
вые колонки из б. Тихая Заводь (1Т, 2Т), полученные под руководством В.Г. Тара-
сова с помощью пробоотборника Одинцова и геологической грунтовой трубки 
(рис. 4.5; табл. 4, прил. 1).

4.2.1. Район трансекты

Стандартная 70-метровая трансекта для долговременного мониторинга распо-
ложена перпендикулярно к валунно-каменистому берегу непосредственно напро-
тив биостанции. По простиранию трансекты Адрианов и Тарасов (2006) выделяют 
7 «основных прибрежных ландшафтов (или биотопов)»: биотоп № 1 – валунно-
каменистая литораль; биотоп № 2 – верхняя сублитораль (гл. 0–3 м), каменистая 
плита и валуны с макрофитами, которые на глубине 1–3 м образуют выраженный 
водорослевый пояс; биотоп № 3 (гл. 3–4 м), участки среднезернистого песка с 
друзами мидий Crenomytilus grayanus и куртинами Zostera marina на сильно заи-
ленном мелкозернистом песке; биотоп № 4 (гл. 4–5 м), каменистое плато с рос-
сыпью камней, отдельными крупными валунами и участками мелкозернистого 
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заиленного песка; биотоп № 5 (гл. 5–7 м), свал из камней и валунов; биотоп № 6 
(гл. 7–8 м), зона сильно заиленного песка сразу за свалом; биотоп № 7 – илистое 
плато, с глубины 8 м до конечной точки трансекты (гл. 13 м) и далее до 30 м – наи-
большей глубины в зал. Восток. Формально, выделенные ими подразделения не 
соответствуют ни ландшафтам (ср.: Атлас, 1990), ни биотопам. По сути, они пред-
ставляют собою зоны (I–VII) с различными комплексами биотопов (рис. 4.6). 

Вдоль трансекты в августе 2004 г., апреле и августе 2006 г. собрано 17 проб 
(10–26) от литорали до глубины 13 м. Девять из них (12, 14, 16–18, 23–26) собраны 
Д.А. Некрасовым водолазным способом с помощью рамки 25 х 25 см. При этом 

Рис. 4.5. Карта-схема расположения трансекты долговременного мониторинга и проб в районе 
МБС «Восток»

Рис. 4.6. Схема расположения биотопов по трансекте у МБС «Восток»: I–VII – зоны комплек-
сов биотопов: I – литораль; II – водорослевый пояс; III – зона Zostera; IV – каменистое плато; 
V – свал из камней и валунов; VI – зона заиленного песка; VII – илистое плато; остальные обо-
значения см. на рис. 4.3
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вырезался весь грунт на глубину боковых граней рамки (4 см). В случае твердых 
грунтов делался соскоб с поверхности субстрата. Пробы помещались в мешок 
с ячеей 42 мкм и промывались на берегу с помощью сит с нижней ячеей 63 мкм. 
Для сбора и первичной обработки остальных проб использовали дражку. Пробы из 
зоны макрофитов отбирались водолазным способом с последующей отмывкой на 
берегу. В рассмотрение включены также результаты обработки проб 1–9, которые 
были собраны в прошлые (1970–1973) годы несколько южнее положения транс-
екты, от литорали до глубины 10 м. Всего обработано 26 проб из этого района 
(рис. 4.5). В них обнаружено 78, а вдоль трансекты – 60 видов остракод. Подроб-
ности распределения их по глубинам и биотопам отражены на рис. 4.7, в табл. 4.3 
и в табл. 11 прил. 2. 

В зоне I, на литорали, в апреле и августе собраны две пробы – смывы со 
скользких камней с редкими проростками водорослей. В них обнаружены всего 
6 видов остракод, 4 из них живыми. Весной большой численности здесь дости-
гают литофилы  Cytherurinae gen. sp. 4 и  Cytherurinae gen. sp. 5 (80* и 30*Ad в 
пробе соответственно). Взрослые особи этих видов встречаются только в холод-
ный период года, а летом в пробах присутствуют лишь редкие экземпляры ран-
них возрастных стадий. В теплое время года на литорали преобладает   X. hanaii. 
На литорали вообще низкое видовое разнообразие, но в районе трансекты най-
дено так мало видов еще и потому, что здесь изучен наиболее бедно населенный 

Рис. 4.7. Распределение остракод разных экологических групп в районе трансекты у МБС 
«Восток»: I–VII – зоны комплексов биотопов; остальные обозначения см. на рис. 4.4
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Таблица 4.3

Видовой состав и распределение остракод
у северо-западного побережья зал. Восток

Вид
МБС «Восток» Б. Первая 

Прибойная
Б. Тихая Заводь

Б
Трансекта 

1–9 А1 А2 1Д–
2Д

1Т–
2ТI II III IV V VI VII I II III IV V

 E. nipponicus – * – + – – – – – – – – – – – – – э
 N. mutsuensis – * – – – + – * + – – – – – – – – т
S. (S.) iturupicus – – – – – + – – – – – – – – – – – т
 S. (P.) verecundus – – – – – – – + – + – – – – – – – т
 C. nishinipponica * * * * + + * – + * * – – – – – – э
 C. schornikovi – – – – – + – – – – – – – – – – + э
S. okhotskensis – – – – – – – – – + + – – – – – – т
 S. quadriaculeata + * * * + * * * – – * + * – – * *+ и
 Callistocythere sp. 1 – – + + – + – – – – * * – – – – – п
 Callistocythere sp. 3 – – – – – – – – + – * – – – – – – п
 Leptocythere sp. 1 – – – – – – – – – – * – – – – – – п
 P. asamushiensis – – – – – – + – – – – – – – – – – и
Paracytheroma sp.1 – * + * – – – – – + – – – – – – – и
 P. cf. sekiguchii – – – – – – – – – – * – – – – – – п
 P. subjaponica – + * * + – – * + – * – – – – – – п
 Pontocythere sp. 1 – – + * – + – – + – + – – – – – – п
  B. bisanensis – * * * – * * * – – * * * – * * + и
 H. gorokuensis – – – – – – – – – – + – – – – – – т
 H. orientalis – – + – * + + * – + * – – – – – – т
 H. posterovestibulata – – – – – – – – – – + – – – – – – т
 H.? emarginata – – – – – – – – – – + – – – – – – т
 Johnnealella sp. 1 – – + – * + + + – – * – – – – – – п
 Y. hayashii – – – – – – – – – – – – – – – – + ип
 A. disparata + * * * * + * – – – * – – – + – – т
 R. ishizakii – * * + * + + * – * * – – – + – – т
Cornucoquimba sp. – * + + + + – * – – + – – – – – – т, п
 Cobanocythere sp. A – * – * – – – * – – – – – – – – – ин
 Cobanocythere sp. BA – – – – – – – – – – * – – – – – – ин
 Microcythere sp. E – * – – – – – – – – – – – – – – – ин
 L. chinzeii – – * – – + + – – – + – – – – – – п
 L. harimensis – * * * * + – – – – * – – – – – – э
 L. tosamodesta – – – – – – – – – – * – – – – – – п
    Loxoconcha sp. 3 – – – – – – – – – – – – – – – – + и
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Вид
МБС «Восток» Б. Первая 

Прибойная
Б. Тихая Заводь

Б
Трансекта 

1–9 А1 А2 1Д–
2Д

1Т–
2ТI II III IV V VI VII I II III IV V

 Loxoconcha? sp. 2 – + * – * + * * – – + – + – – * + и
 Loxoconcha? sp. 5 – + + + – + – + – – + – – – – – – п
 Loxocauda sp. 1 – + + + + – – – – – – – – + – – – ф
 Loxocauda? sp. – – – + – – – – – – – – – – – – – ф
  Loxocauda? sp. A – + + + – – – – – – – – – – – – – ф
 C. acupunctata – * * + – * * + – – * * – * * – *+ и
  A. cf. rugosa – + – + – + – + – – – – – – – – – п
  A. ventroangulata – – – – – + – – – – – – – – – – – п
    Angulicytherura sp. 3 – + * + – * – – – – – – – – + – – и
    Angulicytherura sp. 4 – + + – – – * – – – – – – – – – + и
  Angulicytherura sp. 5 – – – – – – – – – + – – – – – – – п
 Angulicytherura? sp. 1 – + * + – + + – – – – – – – – – – п
 H. cavata – * + + * – – + – * – – – – – – – ф
 H. kajiyamai – – – – – – – – – + – – – – – – + ф
 H. tricarinata – – * – – – – + – – – – – * * – – т
 Hemicytherura sp. – – – – – + + + – – – – – – – – – ф
 H. camptocytheroidea – * * * * + * * + – + – * – – * + э
 H. cf. camptocytheroidea – – + – – – – – – – – – – – – – – п
 H. higashimeyaensis – – + – – – – – – – – – – – – – – п
H. neoleptocytherоidea – + – – – – – – – – – – – – – – – п
 Howeina sp. A – – – * * – – * – – – – – – – – – и
 Howeina sp. 5 – – + + – – * – + – + – * – – * *+ и
 L.? cf. sabula – * – – – – – – – – – – – – – – – ин
 Semicytherura sp. B – – – – – – – – – – * – – – – – – и
 Semicytherura sp. BA – – – – – – * – – – – – – – – + – и
 Semicytherura sp. 20 – – – – – – – – – – – – – – – + – п
 S. slipperi – – – – – + – – – – – – – – – – – т
 S. subundata – – – – – + – – – – – – – – – – – п
 S. mukaishimensis – * * + * + – * – – – – – * * – – т
 S. polygonoreticulata – – – – – – – + – – – – – – – – – п
 S. cf. wakamurasaki – – * + – + – – – – – – – – – – – п
 Semicytherura sp. A – + + – – – – – – + + – – – – – – п
 Semicytherura sp. 11 – + + + – + – – – – – – – – – – – п
 S.? daishakaensis – + + – – – – – + – + – – – – – – п
 Cytherurinae gen. sp. 4 * * + * * – – + – * – – – – + – – т
 Cytherurinae gen. sp. 5 * + – – – + – – – – – – – – – – – т

Таблица 4.3 (продолжение)
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Вид
МБС «Восток» Б. Первая 

Прибойная
Б. Тихая Заводь

Б
Трансекта 

1–9 А1 А2 1Д–
2Д

1Т–
2ТI II III IV V VI VII I II III IV V

 M. hatatatensis – – + + – – – * – – * – – – + – – э
 Cytheropteron sp. 1 – + + – + + – – – – + – – – – – – п
 Cytheropteron sp. 6 – – – – – – – – – – + – – – – – – п
  X. hanaii * * * * * + * * + * * – – * * + + э
 X. aff. setouchiensis – – – – – – – – + * – – – – – – – ф
Xestoleberis sp. 6 – + – – – + – – – – – – – – – – – п
 Cytherois sp. B – – – – – – – * – – * – – – – – – ф
 Cytherois sp. C – – – – – – – – – – * – – – – – – ин
 Cytherois sp. CB – – – – – – – – – – * – – – – – – п
 Cytherois sp. CC – – – – – – – * – – – – – – – – – п
 Cytherois sp. CD – – – – – – – – – * – – – – – – – ф
 Cytherois sp. 7 – – – – – – – * – – – – – – – – – п
 Cytherois sp. 27 – – – – – – – * – – – – – * * – – п
 Cytherois sp. 29 – – – – – – – * – – – – – – – – – ф
 F. bingoensis – – – – – – – * – * + – – – – – – ф
 V. flavoviolacea – – – – – – – * – – – – – – – – – ф
 V. sargassicola – * + – * – – * – – + – – – – – – ф
 B. coniforme – * – – – – – * – – – – – * – – – ф
 B. aff. coniforme – – – – – – – * – – – – – – – – – ф
 B. cf. coniforme – * * – * – – * – – – – – – – – – ф
 B. kurilense – – – – – – – + – – – – – – – – – ф
 B. pedale – – – – – – – – – – – – – * * – – ф
 B. spineum – – – – * – – * – – – – – – – – – ф
 B. ussuricum – * * * – – – * + * * – – – – – – ф
 B. brunneum – – – – – – – + – – * – – – * – – ф
 O. obesum – – – – – – – * – * – – – – – – – ф
 P. assimile – – – – – – – * – * – – – – – – – ф
 P. cf. oshoroense – – – – * – – * – – – – – – – – – ф
 P. setoense – * – – – – – – – – – – – – – – – ф
 P. sohni – – – – – – – * – – – – – – – – – ф
 Paradoxostoma sp. 26 – – – – – – – * – – – – – – – – – ф

В с е г о  видов:
живые

погибшие 
4*
2

24*
16

19*
21

14*
18

16*
6

4*
29

11* 
7

32*
12

0*
11

11*
7

24*
16

3*
1

4*
1

7*
1

9*
1

5*
3

3*
9

П р и м е ч а н и е . I–VII – зоны комплексов биотопов; 1–9, А1–А2, 1Д–2Д, 1Т–2Т – обозначения проб и 
грунтовых колонок; *+ – обозначает, что на поверхности осадка встречены живые экземпляры, а в его 
толще – створки.

Таблица 4.3 (окончание)
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остракодами биотоп – практически голые камни. Вероятно, в друзах Mytilus tros-
sulus, в грунте между камнями и под ними здесь обитают еще некоторые лито-
ральные виды остракод. 

Комплекс биотопов зоны II, представленный поясом макрофитов на глубине 
0–3 м, отличается наибольшим разнообразием биотопов и остракод. В 4 пробах 
(12–15), собранных в этой зоне, обнаружено 40 видов, 24 из них живыми. Наи-
большей численности здесь достигает   X. hanaii (до 4000 экз./м2). Многочисленны 
и другие эвриэдафические виды, в том числе и  E. nipponicus. На камнях, обросших
водорослями, наиболее обычны литофилы  A. disparata,  R. ishizakii,  L. harimen-
sis,  S. mukaishimensis,  Cytherurinae gen. sp. 4, а на талломах водорослей – фито-
бионты  V. sargassicola,  B. coniforme,  B. ussuricum и  P. setoense. В участках песка 
между камнями обитают представители интерстициальной фауны, Cobanocythere 
и Microcythere. В небольших скоплениях ила между камнями и в друзах мити-
лид встречаются немногочисленные пелобионты,  S. quadriaculeata,   B. bisanensis 
и  C. acupunctata. Этой зоне соответствуют пр. 4–9, собранные в прошлые годы 
южнее места трансекты, в которых обнаружено 37 видов, 25 из них живыми. Среди 
них 12 видов, не встреченных живыми в зоне II трансекты, 20 – не встреченных в 
зоне II, и 15 видов, вообще не встреченных вдоль трансекты.

Комплекс биотопов зоны III на глубине 2–4 м представлен участками средне-
зернистого песка с друзами Crenomytilus grayanus и куртинами Zostera marina на 
сильно заиленном мелкозернистом песке. В 5 пробах (16–20), собранных в этой
зоне, найдено 40 видов остракод, 19 из них живыми. На илистом песке значи-
тельной численности достигают пелобионты  C. acupunctata (до 22,4% в пробе),
 S. quadriaculeata (12,1%),   B. bisanensis (15,9%). Обычны здесь псаммобионты 
P. subjaponica (18,31%), L. сhinzeii,  S. cf. wakamurasaki,  Angulicytherura? sp. 1,
литофилы  H. tricarinata (25,2%),  A. disparata (19,6%) и эвриэдафический вид  
X. hanaii (18,7%). Три последних вида держатся преимущественно на твердых 
субстратах, например на друзах моллюсков и камнях, но могут расползаться на 
расположенные поблизости участки песка. Это подтверждается тем, что на дру-
зах C. grayanus также преобладают   X. hanaii (38,8%) и  A. disparata (23,9%). В этой 
зоне регулярно встречаются фитобионты  B. ussuricum (0,9–7,5%),  B. cf. coniforme 
(1,5%), которые обитают на стеблях Zostera, ее эпифитах и водорослях, растущих 
на друзах моллюсков. Встречены также створки фитобионтов  Loxocauda sp. 1 
и   Loxocauda? sp. A.

Комплекс биотопов зоны IV на глубине 4–5 м представляет собою камени-
стое плато с россыпью камней, отдельными крупными валунами и участками 
мелкозернистого заиленного песка. В 2 пробах (21, 22), собранных на камнях с 
водорослями и илистом песке, обнаружен 31 вид, 13 из них живыми. Их состав 
весьма сходен с фауной пояса макрофитов. На камнях и валунах также преоб-
ладает   X. hanaii (60,1%). Довольно многочисленны эвриэдафический  C. nishinip-
ponica (1,9%), литофилы  Cytherurinae gen. sp. 4 (2,3%),  S. mukaishimensis (0,6%), 
A. disparata (1,0%),  R. ishizakii (0,3%),  L. harimensis (0,3%), которые предпочи-
тают обросшие камни, но достаточно свободно могут перемещаться по различ-
ным субстратам. На талломах водорослей обитает фитобионт  B. ussuricum (1,3%). 
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На илистом песке живут псаммобионты  P. subjaponica (11,6%),  Pontocythere sp. 1
(0,3%),  Angulicytherura? sp. 1 (4,8%), а также пелобионты  S. quadriaculeata 
(4,5%),  Loxoconcha? sp. 2 (1,9%),  Paracytheroma sp. 1 (1,3%),  C. acupunctata (1,3%) 
и   B. bisanensis (0,6%). 

Значительное обеднение видового состава остракод отмечается в зоне V, на 
свале из камней и валунов на глубине 5–6 м. В 2 пробах (23 и 24) обнаружено 
всего 22 вида, из них 15 живыми. Для этой зоны типичными остаются виды, харак-
терные для твердых грунтов пояса макрофитов и каменистого плато, эвриэдафи-
ческий вид   X. hanaii (32,6%), литофилы  A. disparata (23,8%),  R. ishizakii (11,3%) 
и  L. harimensis (0,6%). На свале впервые появляются представители холодолюби-
вых видов,  H. orientalis (16 экз., 5,0%) и  Johnnealella sp. 1 (17 экз., 31,3%). На тал-
ломах водорослей встречены фитобионты  V. sargassicola (6,3%),  B. cf. coniforme 
(2,8%),  B. spineum (0,6%) и  P. cf. oshoroense (0,3%). Этой зоне соответствует пр. 3, 
собранная в 1971 г. южнее места трансекты. В ней обнаружены те же виды, что и 
на трансекте.

В зоне VI на глубине 7–8 м, на сильно заиленном песке сразу за свалом, в пр. 25 
представлен богатый танатоценоз остракод разных экологических групп (31 вид). 
Живыми встречены только пелобионты  S. quadriaculeata (69,2%),  C. acupunctata 
(23,1%) и   B. bisanensis (7,7%). Пелобионт  Loxoconcha? sp. 2 и эвриэдафиче-
ский вид  H. camptocytheroidea, обнаруженные погибшими, также, по-види-
мому, населяют эту зону, хотя и не встречены живыми. Сюда сваливаются и 
захороняются остатки самых различных видов, обитающих в биотопах, рас-
положенных выше. Здесь обнаружено значительное количество створок остра-
код, характерных для твердых субстратов. К ним относятся эвриэдафические 
виды  C. nishinipponica,   X. hanaii и литофилы  A. disparata,  R. ishizakii, Cornucoqu-
imba sp.,  L. harimensis,  Cytherurinae gen. sp. 5,  S. mukaishimensis и  H. orientalis. На 
илистом песке встречены створки фитобионтов и богатого комплекса псаммоби-
онтов из 11 видов. Только здесь найдены створки псаммобионта  S. subundata и 
литофила  S. slipperi. Этой зоне соответствует пр. 2, собранная в 1971 г. южнее 
места трансекты (гл. 7 м, среднезернистый песок со слабым наилком). В ней обна-
ружено 12 видов, 4 из них живыми. Проба собрана дражкой и, вероятно, во время 
драгирования она прошла не только по песку, но и по обросшим водорослями кам-
ням, поэтому живыми встречены только литофилы,  R. ishizakii, Cornucoquimba sp., 
и фитобионты,  B. cf. coniforme и  P. cf. oshoroense.

В зоне VII, на илистом плато, которое начинается с глубины 8 м, в пр. 26 
(гл. 10 м, черный ил) обнаружено 18 видов, 11 из них живыми. Среди встре-
ченных живыми остракод, естественно, преобладают пелобионты  Howeina sp. 5 
(54,0%),   B. bisanensis (11,5%),  Semicytherura sp. BA (10,3%) и  S. quadriaculeata
(5,7%). В меньшем количестве встречаются  Loxoconcha? sp. 2 (3,4%),     Angulicy-
therura sp. 4 (2,3%) и  C. acupunctata (1,1%). Обычны для этой зоны и эвриэда-
фические виды,  C. nishinipponica (1,1%),   X. hanaii (4,6%) и  H. camptocytheroidea 
(4,6%). Встречены не характерный для илов литофил  A. disparata (1,1%), а также 
отдельные раковины и створки видов, вероятно, тоже попавшие из соседних био-
топов. К ним относятся литофил  R. ishizakii и фитобионт  Hemicytherura sp. Этой
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зоне соответствует пр. 1, собранная южнее места трансекты (гл. 10 м, ил). В ней 
обнаружено 5 видов, 3 из них живыми: пелобионты,  S. quadriaculeata,   B. bisanen-
sis, и несвойственный этому биотопу фитобионт  P. cf. oshoroense.

4.2.2. Бухта Первая Прибойная

Бухта Первая Прибойная, представляющая собою северо-восточную часть 
б. Средняя, расположена напротив выхода из зал. Восток и открыта господству-
ющим летом южным и юго-восточным ветрам. Для нее характерна сильная при-
бойность. Прибой достигает особой мощности в кутовой части бухты, где берег 
с широким пляжем имеет дугообразную форму. В бухте весьма активная подвиж-
ность вод и чистые песчаные грунты до глубины 10 м. Скалы и глыбово-камени-
стые россыпи располагаются у выходных мысов, но иногда и у берега ее средней 
части встречаются камни. 

Сведения об остракодах б. Первая Прибойная основаны на изучении 13 
проб (27–39). В августе 2006 г. собрано 6 проб вдоль определенного разреза, от 
литорали до глубины 17 м. В рассмотрение включены результаты обработки еще 
6 проб (27–31, 39), собранных с фаунистическими целями в 1971 и 1992 гг., и 
пр. 32, собранная в августе 2009 г. на песчаной литорали в поисках интерстици-
альной фауны.

В зависимости от распределения биотопов с характерной фауной остракод в 
бухте выделено пять зон: I – песчаная литораль; II – участки камней с макрофи-
тами среди песка и гальки на глубине 1–1,5 м.; III – зона песков различной сорти-
рованности (3–8 м); IV – зона илистого песка (10 м); V – зона илов (17 м). 

В бухте фауна остракод значительно беднее, чем напротив биостанции, 
что обусловлено меньшим разнообразием биотопов и преобладанием песчаных 
грунтов. Всего в ней встречен 51 вид остракод (32 живыми): 16 псаммобионтов, 
2 интерстициальных вида, 11 литофилов, 7 пелобионтов, 4 эвриэдафических вида 
и 11 фитобионтов. Подробности распределения остракод разных экологических 
групп по зонам, биотопам и пробам отражены на рис. 4.8, в табл. 4.3 и табл. 11 
прил. 2.

В зоне I, на песчаной литорали, в 2006 и 2009 гг. живых остракод не обна-
ружено. Ранее, когда берег б. Первая Прибойная в зал. Восток был совершенно 
пустынным, в собранной на ее пляже пробе интерстициальной фауны в августе 
1970 г. были обнаружены живыми Cobanocythere, Microcythere и даже полико-
пиды. К сожалению, материалы этой пробы не сохранились. Сейчас на берегу 
бухты построены кемпинги, база отдыха, и она интенсивно используется в 
рекреационных целях. Качество воды в этом районе ухудшилось (Христофо-
рова и др., 2002). В последнее время на пляже в кутовой части бухты собраны 
2 пробы: пр. 32, 2006 г., смыв со штормовых выбросов водорослей и друз Creno-
mytilus; пр. 33 на интерстициальную фауну, 2009 г., в верхнем горизонте литорали
было выкопано в песке 4 ямы 0,6 м глубиной. В этих пробах обнаружены только 
створки 11 видов остракод. Среди них преобладают створки эвриэдафических 
видов   X. hanaii (34,0%) и  C. nishinipponica (17,0%). Кроме того, здесь обнару-
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жены створки  H. camptocytheroidea, псаммобионтов  Callistocythere sp. 3,  P. subja-
ponica,  Pontocythere sp. 1,  S.? daishakaensis, литофила  N. mutsuensis, фитобион-
тов  X. aff. setouchiensis,  B. ussuricum и пелобионта  Howeina sp. 5.

Зона II среди песка и гальки занимает участки камней с небольшим количе-
ством водорослей, куртинами филлоспадикса и друзами мелких митилид на глу-
бине 1–1,5 м (пр. 27, 28, 34). В пробе, собранной на песке с галькой, остракоды 
не обнаружены, на камнях же встречено 18 видов (11 живыми): 8 фитобионтов, 
5 литофилов, 2 псаммобионта, 1 пелобионт и 2 эвриэдафических вида. Среди 
живых остракод в массовом количестве встречаются эвриэдафический   X. hanaii 
(до 79,4% в пр. 34) и фитобионт  X. aff. setouchiensis (до 16,6% в пр. 34). Присут-
ствуют единичные створки холодноводных видов S. okhotskensis и  H. posteroves-
tibulata, которые не обнаружены напротив биостанции. 

Зона III, представленная песками различной сортированности на глубине 
3–8 м, занимает большую часть бухты (пр. 29–31, 35, 36, 39). Здесь найдено 
40 видов (23 живыми): 16 псаммобионтов, 2 интерстициальных вида, 9 лито-
филов, 6 пелобионтов, 4 эвриэдафических вида и 3 фитобионта. Среди псам-
мобионтов наиболее обычны 3 вида Pontocythere, а также  Callistocythere sp. 1, 
Callistocythere sp. 3 и  L. tosamodesta. Только здесь встречены створки двух видов 
Cytheropteron. Интерстициальные виды,  Cobanocythere sp. BA и  Cytherois sp. C,

Рис. 4.8. Распределение остракод разных экологических групп в б. Первая Прибойная; зоны 
биотопов: I – песчаная литораль; II – камни с макрофитами на глубине 1–1,5 м; III – песок 
(3–8 м); IV – илистый песок (10 м); V – ил (17 м)
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обнаружены в пр. 29 (гл. 4 м, среднезернистый хорошо сортированный песок 
с Ophelia). Кроме того, в этой зоне присутствуют холодноводные псаммоби-
онт  Johnnealella sp. 1 и эвриэдафический вид  M. hatatatensis, а также створки 
литофилов S. okhotskensis,  H. gorokuensis,  H. posterovestibulata и  H.? emarginata, 
которые обычно обитают глубже.

В зоне IV (пр. 37, гл. 10 м, илистый песок) обнаружено 4 вида. Живыми най-
дены пелобионты   B. bisanensis,  C. acupunctata, псаммобионт  Callistocythere sp. 1 
и 6 раковин пелобионта  S. quadriaculeata.

В зоне V (пр. 38, гл. 17 м, ил) встречены 5 видов, 4 из них живыми. Среди
4 пелобионтов доминирует  Howeina sp. 5 (86 экз.,78,9%), встречены  S. quadriacu-
leata, B. bisanensis (по 6 экз., 5,5%) и 4 створки Loxoconcha? sp. 2. Найден также 
эвриэдафический  H. camptocytheroidea (11 экз., 10,1%).

4.2.3. Бухта Тихая Заводь

Бухта Тихая Заводь защищена от господствующих ветров, имеет обильные 
прибрежные заросли зостеры и эвтрофицированные илы в средней части. Она 
является своеобразным отстойником тонкой взвеси, поступающей сюда с тече-
нием, которое вместе с водами рек Литовка и Волчанка направляется на юг вдоль 
западного побережья залива. В средней части бухты были отобраны две грунтовые 
колонки. Взятая пробоотборником Одинцова (1Т, 10.06.1998) 20-сантиметровая 
колонка была разделена на три образца. Колонка длиной 82 см, полученная с помо-
щью геологической грунтовой трубки (2Т, 29.09.2002), разделена на 27 образцов 
(первый и последний образцы – интервалом по 2 см, а остальные – по 3 см). Пред-
полагалось использовать эти колонки как контрольные, для сравнения фауны 
незагрязненной б. Тихая Заводь с отмершей фауной в сильно загрязненной гавани 
б. Гайдамак. Однако в результате обработки выяснилось, что они непригодны в 
этом качестве, поскольку содержащаяся в них фауна сильно отличается от фауны 
в колонках из гавани б. Гайдамак. Чтобы получить представление о составе совре-
менной фауны остракод б. Тихая Заводь, в районе взятия грунтовых колонок были 
собраны дражкой 3 пробы: 1Д (гл. 7,5 м, 2004 г.), 1Д и 2Д (гл. 8 и 6 м, 2009 г.), 
а также 2 пробы у берега, A1 и A2 (гл. 0,5 м, 7.07.2011).

Грунт в средней части бухты представлен темно-серым мягким илом с приме-
сью мелкого растительного детрита и небольшим количеством раковин митилид, 
говорящих о том, что здесь встречаются их друзы с соответствующими эпиби-
онтами. В грунте отсутствуют частицы каменного угля. В районах, подвержен-
ных антропогенному загрязнению, грунт нередко переполнен такими частицами. 
В связи с этим следует полагать, что в средней части бухты антропогенное вли-
яние на биоту минимально. Все три пробы собраны дражкой в одном биотопе и 
содержат практически одинаковую фауну остракод. В них обнаружено 11 видов 
(7 живыми): 7 пелобионтов, 2 эвриэдафических вида и 2 фитобионта. Из пелоби-
онтов только  Semicytherura sp. 20 не найден живым. Предпочитающий илистые 
грунты эвриэдафический вид  H. camptocytheroidea встречен в массовом коли-
честве (до 121* и 302v в пробе). В пробы попали   X. hanaii (1sA-1), B. coniforme 
(2v),  B. ussuricum (1*A-1),  P. cf. oshoroense (1sf), осыпавшиеся с друз митилид, 



121

ОСТРАКОДЫ РАЙОНОВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА

так же как и Caprellida, попавшая в одну из проб. В повехностных слоях колонок 
(0–5 см и 0–2 см) встречены живыми 3 пелобионта: в 1Т –  Howeina sp. 5 (4*, 19v), 
в 2Т –  S. quadriaculeata (1*f) и  C. acupunctata (1*f).

Всего в исследованных колонках (1Т и 2Т) обнаружены остатки 16 видов 
остракод (табл. 12, прил. 2). Из них в бухте не встречены живыми 5 видов: 
C. schornikovi,  Y. hayashii,     Loxoconcha sp. 3,     Angulicytherura sp. 4 и  H. kajiyamai. 
Два первых вида холодолюбивые и держатся обычно в более глубоких местах 
зал. Восток, а два последних встречены в современных осадках б. Первая При-
бойная. Интересна находка 18 створок мезо-полигалинного вида     Loxoconcha sp. 3 
в интервале 44–41 см колонки 2Т. Он пока не найден в современном состоянии в 
пределах зал. Восток, но возможна его находка в расположенной поблизости аван-
дельте р. Волчанка. В одном с ним образце обнаружены эвригалинные морские 
виды,   B. bisanensis (17v),  Loxoconcha? sp. 2 (4v) и  H. camptocytheroidea (30v), кото-
рые встречаются в мезо-полигалинных водах эстуария р. Раздольная, а первых два 
вида способны выносить кратковременное понижение солености до 1‰. Веро-
ятно, в какой-то недолгий период соленость в этом районе сильно понизилась, что 
позволило     Loxoconcha sp. 3 распространиться до середины бухты. За этим исклю-
чением, фауна остракод б. Тихая Заводь не претерпела существенных изменений 
в видовом составе и представлена в основном эврибионтными видами, широко 
распространенными на илистых грунтах зал. Петра Великого. 

В колонке 1Т обнаружено 95 створок 6 видов. Комплекс остракод на протя-
жении времени, необходимого для накопления 20-сантиметрового слоя осадков, 
не претерпел существенных изменений. В колонке 2Т наблюдаются значительные 
колебания численности остракод, от полного отсутствия до 69 створок в интер-
вале 44–41 см. Подробности их распределения отражены на рис. 4.9 и в табл. 12 
прил. 2. В верхнем 20-сантиметровом слое наблюдается низкая численность (до 5) 
створок. Из рис. 4.9 видно, что в колонке глубже 20 см имеются 6 пиков числен-
ности створок остракод в интервалах 80–77 (67v), 65–62 (38v), 59–56 (20v), 44–41 
(69v), 35–32 (21v), 23–20 (40v). В образцах с большим их количеством содержится 
много обломков раковин моллюсков, а в образцах, где нет остракод, отсутствуют и 
фрагменты моллюсков. В ряде образцов с малым количесвом остракод их створки 
оказались полурастворенными. Таким образом, рис. 4.9 отражает не столько дина-
мику численности остракод, сколько динамику консервации их створок в осадках. 
Грунт с большим количеством фрагментов моллюсков имеет щелочную реакцию и 
благоприятные условия для сохранности створок остракод. В грунте же без фраг-
ментов моллюсков и с большим количеством органики может быть кислая реакция, 
приводящая к растворению раковин остракод.

Пробы A1 и A2 собраны у берега пос. Авангард на глубине 0,5 м. В пробу 
A1 собраны руками мелкие бурые водоросли, покрывающие камни, а проба A2 
собрана дражкой по зарослям Zostera marina на песке. В них встречено 15 видов, 
10 живыми (табл. 12, прил. 2), в том числе в массовом количестве (245 и 268 экз. 
в пробе)  B. pedale, не отмеченный в других частях залива.

Всего у северо-западного прибрежья зал. Восток встречено 100 видов 
остракод, относящихся к 41 роду; в том числе 27 фитобионтов, 15 литофилов, 
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Рис. 4.9. Соотношения видов в колонке осадков 2Т (б. Тихая Заводь): 1 –  C. schornikovi;
2 –  S. quadriaculeata; 3 –   B. bisanensis; 4 –  Loxoconcha? sp. 2; 5 –     Loxoconcha sp. 3;
6 –     Angulicytherura sp. 4; 7 – H. camptocytheroidea; 8 –  Howeina sp. 5; 9 –   X. hanaii

31 псаммобионт, 5 интерстициальных видов, 13 пелобионтов и 7 эвриэдафических 
видов (рис. 4.10). Живыми встречены 67 видов, остальные – погибшими. Подроб-
ности их распределения по участкам, пробам, биотопам и глубинам отражены в 
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табл. 4.3 и в табл. 11, 12 прил. 2. Из состава фауны остракод этого района следует 
исключить два вида, обнаруженые в колонке 2Т, но не встреченные в современ-
ных осадках: холодолюбивого  Y. hayashii (2Т, интервал 82–80 см, 1v) и солоно-
ватоводного     Loxoconcha sp. 3 (2Т, интервал 44–42 см, 18v). Среди остальных не 
встреченных живыми 31 вида 17 псаммобионтов, 6 фитобионтов, 6 литофилов, 
1 пелобионт и 1 эвриэдафический вид. Ни об одном из них нельзя сказать, что 
он вымер в результате антропогенного загрязнения. По-видимому, все они могут 
быть обнаружены здесь живыми, поскольку обитают в соседних частях залива 
(табл. 4.4). Возможно, в будущем здесь будут встречены и другие виды. Район у 
МБС «Восток» отличается богатым видовым составом остракод и вполне может 
быть квалифицирован как слабо загрязненный (II).

Фауна остракод района характеризуется присутствием холодолюбивых 
видов на меньшей глубине, чем в бухтах западной половины зал. Петра Великого,
поскольку в зал. Восток происходит активный обмен его вод с водными мас-
сами открытого моря, в частности с водами холодного Приморского течения. 
Здесь  H. orientalis обитает начиная c глубины 1 м (пр. 8, 1*А-1), а  Johnnealella sp. 1 
с глубины 2,5 м (пр. 23, 2*A-3, 4*A-4). Кроме того, в б. Первая Прибойная встре-
чены единичные раковины и створки холодолюбивых литофилов, S. okhotsken-
sis (пр. 28, 35: 2vAd),  H. gorokuensis (пр. 38, 2sf),  H. posterovestibulata (пр. 28, 38: 
1v1sf) и  H.? emarginata (пр. 30, 31: 1sf, 1sm), которые в норме обитают в заливе 
глубже, при более низкой температуре, и лишь иногда проникают на мелководье. 

К настоящему времени довольно детально изучена фауна остракод трех 
районов с нормальной морской соленостью: районы со слабым загрязнением, 
у м. Островок Фальшивый в юго-западной части зал. Петра Великого (101 вид, 
53 живыми) (Schornikov, Chavtur, 2001; Шорников, Чавтур, 2002); район у северо-
западного побережья зал. Восток (100 видов, 67 живыми); и умеренно загрязненный 
район Амурского залива у ИБМ (80 видов, 55 живыми). В первых двух зареги-
стрировано почти одинаковое количество видов, но их состав значительно различа-
ется. В районе м. Островок Фальшивый у открытого берега со скалами, обильно 

Рис. 4.10. Соотношения остракод разных экологических групп у северо-западного побережья 
зал. Восток
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Таблица 4.4

Фауна остракод районов долговременного мониторинга

Вид
Районы

Вид
Районы

у ИБМ у МБС 
«Восток» у ИБМ у МБС 

«Восток»

 E. nipponicus * *  Y. hayashii + †
 T. ivanovae + –  A. disparata * *
  Aglaiocypris sp. ■ –  R. ishizakii * *
 N. mutsuensis + * Cornucoquimba sp. * *
S. (S.) iturupicus ■ ■  Cobanocythere sp. A * *
 S. (S.) kunashiricus ? –  Cobanocythere sp. AE * –
 S. (P.) verecundus * ■  Cobanocythere sp. BA – *
 C. nishinipponica * *  Microcythere sp. A * –
 C. schornikovi – ■  Microcythere sp. D * –
S. okhotskensis – ■  Microcythere sp. E * *
 S. quadriaculeata * *  L. chinzeii – *
 Spinileberis? sp. * –  L. harimensis * *
 C. hayamensis * –  L. tosamodesta – *
 C. subjaponica + –  L. uranouchiensis ? –
 Callistocythere sp. 1 – *     Loxoconcha sp. 3 † †
 Callistocythere sp. 3 – *  Loxoconcha? sp. 2 * *
 Callistocythere sp. 5 + –  Loxoconcha? sp. 5 * ■
 Leptocythere sp. 1 * *  Nannocythere? sp. * –
 P. asamushiensis * ■  L. orientalis * –
Paracytheroma sp. 1 – *  Loxocauda sp. 1 – *
 P. cf. sekiguchii * *   Loxocauda? sp. – ■
 P. subjaponica * *  Loxocauda? sp. A * ■
 Pontocythere sp. 1 – *  C. acupunctata * *
  B. bisanensis * *   A. cf. rugosa + ■
 F. (F.) uranipponica + –   A. ventroangulata * ■
 F. (B.) cf. japonica ? –     Angulicytherura sp. 2 + –
 H. gorokuensis – ■     Angulicytherura sp. 3 * *
 H. orientalis * *     Angulicytherura sp. 4 * *
 H. posterovestibulata – ■   Angulicytherura sp. 5 – ■
 H.? emarginata – ■   Angulicytherura sp. 6 ? –
 Baffinicythere sp. A † –  A.? miii † –
 J. cf. nopporensis + –  Angulicytherura? sp. 1 + *
 Johnnealella sp. 1 – *  Cytherura? sp. B ? –
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Вид
Районы

Вид
Районы

у ИБМ у МБС 
«Восток» у ИБМ у МБС 

«Восток»

 H. cavata – * Xestoleberis sp. 6 * ■
 H. kajiyamai – ■  Cytherois sp. A + –
 H. tricarinata * *  Cytherois sp. B – *
 Hemicytherura sp. * ■  Cytherois sp. C – *
 H. camptocytheroidea * *  Cytherois sp. CB – *
 H. cf. camptocytheroidea – ■  Cytherois sp. CC – *
 H. higashimeyaensis – ■  Cytherois sp. CD – *
H. neoleptocytherоidea – ■  Cytherois sp. 7 – *
 Howeina sp. A * *  Cytherois sp. 27 – *
 Howeina sp. 5 * *  Cytherois sp. 29 – *
 L.? cf. sabula – *  C. (O.) megapoda * –
 Semicytherura sp. B * *  F. bingoensis * *
 Semicytherura sp. BA – *  V. flavoviolacea – *
 Semicytherura sp. 20 + ■  V. sargassicola – *
 S. slipperi + ■  B. coniforme * *
 S. subundata – ■  B. aff. coniforme – *
 S. cf. miurensis * –  B. cf. coniforme – *
 S. mukaishimensis + *  B. kurilense – ■
 S. polygonoreticulata * ■  B. pedale – *
 S. cf. wakamurasaki * *  B. spineum * *
 Semicytherura sp. A ? ■  B. ussuricum * *
 Semicytherura sp. 11 – ■  B. brunneum * *
 S.? daishakaensis – ■  O. obesum – *
 Cytherurinae gen. sp. 4 – *  P. assimile * *
 Cytherurinae gen. sp. 5 * *  P. cf. oshoroense * *
 M. hatatatensis – *  P. setoense – *
 Cytheropteron sp. 1 – ■  P. sohni * *
 Cytheropteron sp. 6 – ■  Paradoxostoma sp. A * –
 Cytheruridae gen. sp. * –  Paradoxostoma sp. B * –
  X. hanaii * * Paradoxstoma sp. 26 – *
 X. aff. setouchiensis – *  Paradoxostoma sp. 28 * –

В с е г о
(видов – 127: 86*/41) 80: 55*/25 99: 66*/33

П р и м е ч а н и е . * – виды встречены живыми; виды, обнаруженные только в виде створок и раковин: † – 
виды, не включенные в состав фауны; + – вымершие в результате антропогенного воздействия; ■ – могут 
быть найдены живыми; ? – недостаточно изученные.

Таблица 4.4 (окончание)
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покрытыми водорослями, значительно больше фитобионтов, чем в зал. Восток, 13 
представителей рода Sclerochilus, которые обитают преимущественно на губках и 
гидроидах в глубоких щелях и гротах, присутствует несколько тепловодных видов, 
не распространяющихся на северо-восток, и один эктопаразит амфиподы; очень 
мало пелобионтов и псаммобионтов, не найдены интерстициальные Cobanocythere. 
В зал. Восток всего 2 вида Sclerochilus, но больше пелобионтов и псаммобионтов, 
встречается ряд интерстициальных видов, присутствуют также холодолюбивые 
виды, не выходящие на мелководья в западной половине зал. Петра Великого. 
Фауна остракод Амурского залива у ИБМ значительно беднее, чем в двух рассмо-
тренных районах. Она характерна для относительно закрытых частей моря с менее 
стабильными экологическими условиями, чем у открытых берегов. По составу 
она более сходна с фауной остракод зал. Восток. Но у ИБМ встречены некото-
рые пелобионты и тепловодные виды, отсутствующие в районе МБС «Восток», и 
отсутствуют холодолюбивые и некоторые стенобионтные виды, характерные для 
открытых берегов. Кроме того, у ИБМ определенно вымерли 16 видов в результате 
антропогенного воздействия.

В результате проведенных исследований создана база для последующего 
мониторинга состояния экосистем с использованием остракодового анализа в 
районах стандартных трансект в Амурском зал у ИБМ и в зал. Восток у МБС 
«Восток». Выявленные комплексы остракод могут служить в качестве фоновых 
для оценки уровня их деструкции в результате антропогенного влияния в других 
частях зал. Петра Великого.
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Владивосток – один из немногих городов Российской Федерации, где 
система очистки сточных вод практически отсутствует. Развитие хозяй-

ственной деятельности на побережье Амурского залива не сопровождалось строи-
тельством достаточно мощных и эффективных очистных сооружений, что привело 
к использованию вод залива в качестве приемника неочищенных стоков (Огород-
никова, 2001). Несмотря на значительное сокращение объемов промышленного 
производства за последние годы, в районах сброса сточных вод продолжается 
интенсивное загрязнение и накопление поллютантов (Дулепов и др., 2002; Поля-
ков, 2002; Нигматулина, 2005; Наумов, 2006; и др.). Сброс хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод в Амурский залив осуществляется шестью контро-
лируемыми выпусками – «Де-Фриз», «Кировский», «Вторая Речка», «Перворечен-
ский», «Красного Знамени» и «Верхне-Портовый». Очищаются стоки только выпу-
ска «Де-Фриз», через остальные контролируемые выпуски сброс идет без очистки.

Кроме городских промышленно-бытовых стоков существенное влияние на 
загрязнение донных осадков Амурского залива тяжелыми металлами и некото-
рыми органическими веществами оказал дампинг в районе м. Токаревского, где 
сбрасывали извлеченный при дноуглубительных работах загрязненный грунт из 
б. Золотой Рог. Несмотря на то что сброс грунта был прекращен в 1985 г., спустя 
5 лет в районе дампинга донные осадки содержали в 3–6 раз более высокие кон-
центрации загрязняющих веществ, чем в среднем по заливу (Tkalin et al., 1993), и 
это влияние на экосистеме залива сказывается до сих пор.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. предложены проекты по 
очистке акватории зал. Петра Великого, строительству очистных сооружений 
и полной реконструкции системы канализации города. Проводились работы по 
экологической паспортизации отдельных акваторий зал. Петра Великого в рай-
онах крупномасштабных строек мостов, океанариума и нефтепровода. Начато, 
наконец, создание системы водоочистки антропогенных стоков в море. Поэтому 
сейчас весьма актуально оценить состояние экологической обстановки на этих 
акваториях на основе остракодового анализа. В дальнейшем это позволит кон-
тролировать результаты возможных изменений антропогенного воздействия на 
водные экосистемы. 

На акватории Амурского залива выбрано 6 полигонов для проведения остра-
кодового анализа (рис. 5.1). Наиболее чистый и изученный район у ИБМ рассма-
тривался в качестве модельного полигона для проведения мониторинга вдоль всего 
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побережья, прилегающего к Владивостоку. Остальные полигоны расположены 
в загрязненных местах: у контролируемых выпусков сточных вод «Де-Фриз», 
«Кировский», «Вторая Речка», «Первореченский» и у м. Токаревского, который 

Рис. 5.1. Распределение комплексов остракод у северо-восточного побережья Амурского залива 
по подзонам в зависимости от степени их деструкции: (1)–(6) – полигоны; «судовые сборы»: 
2L–5L – НИС «Луговое», 1999 г.; 4n, 7n – НИС «Профессор Насонов», 2005 г.; A-16, А-16’, 
A-55, A-59, A-24, A-24A – стандартные станции ДВНИГМИ, НИС «Профессор Насонов», 2001 
и 2005 гг.; дополнительные пробы: пр. 1 – у м. Тупой; пр. 2 – в б. Федорова; IIIA–VB – под-
зоны соответствующих комплексов остракод; * – пробы с живыми остракодами, ● – только с 
погибшими, ○ – пробы без остракод
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также расположен в районе, подверженном антропогенному влиянию из-за бли-
зости к порту Владивосток и зоне дампинга грунтов. Кроме того, для получения 
более полного представления о распределении остракод в изучаемом районе были 
собраны дополнительные пробы у м. Тупой и в б. Федорова. Использованы также 
«судовые сборы» – пробы, собранные вдоль северо-восточного берега залива во 
время экспедиций на судах НИС «Луговое» и НИС «Профессор Насонов». Под-
робности распределения остракод по полигонам, пробам, глубинам и биотопам 
отражены в табл. 5.1 и табл. 13–15 прил. 2. Остракоды отсутствовали в районе 
Второй Речки в пробах 2, 7, 9, 11, 15, 14, в районе Первой Речки – в пр. 1, 2, 9, 10, 
11 и А-24. В пр. 5 в районе Первой Речки найдена только створка   B. bisanensis, а в 
пр. А-59 – только один вид  H. camptocytheroidea (1*1sAd). Эти пробы исключены 
из рассмотрения в таблицах.

Таблица 5.1

Распределение остракод у северо-восточного побережья Амурского залива

Вид
Полигон Допопнительные 

пробы
1 2 3 4 5 6 Пр. 1 Пр. 2 С

 E. nipponicus – * – * – * – – *
  Aglaiocypris sp. – + – – – – – – –
 T. ivanovae – + – – – – – – –
 N. mutsuensis – + – – + + – – –
S. (S.) iturupicus – + – – * – – – *
 S. (S.) kunashiricus – + – – – – – – +
 S. (P.) verecundus – * – – * * – – –
 C. nishinipponica – * * * + – + – –
 S. quadriaculeata * * + * + – * – *
 Spinileberis? sp. * * – * – – – + *
 C. hayamensis – * – – + – – – –
 C. subjaponica – + – – – – – – –
 Callistocythere sp. 5 – + – – – – – – –
 Leptocythere sp. 1 – * – + – – – – –
 P. asamushiensis * * – * – – – – *
 S. cf. bradii – – – + – – – – +
 P. cf. sekiguchii – * – – – – – – –
 P. subjaponica – * * + – – – – –
  B. bisanensis * * + * * – * – *
 R. cf. tuberculatus – – – – – – – – +
 F. (F.) uranipponica – + – + – – – – –
 F. (B.) cf. japonica – + – + + – – – –
 H. orientalis – * – + + – – – +
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Вид
Полигон Допопнительные 

пробы
1 2 3 4 5 6 Пр. 1 Пр. 2 С

 H.? emarginata – – – – – – – – +
 Baffinicythere sp. A – + – – – – – – –
 J. cf. nopporensis – + – – – – – – –
 Y. hayashii – + – + + – – – +
 A. disparata + * – + – – – – –
 R. ishizakii – * + + – + + – –
Cornucoquimba sp. – * – + + + – – –
 Cobanocythere sp. A – * – – – – – – –
 Cobanocythere sp. AE – * – – – – – – –
 Microcythere sp. A – * – – – – – – –
 Microcythere sp. D – * – – – – – – –
 Microcythere sp. E – * – – – – – – –
 L. harimensis – * + + – * – – –
 L. uranouchiensis – + – – + – – – –
    Loxoconcha sp. 3 * + – – – – – – –
 Loxoconcha? sp. 2 * * – * * + * * *
 Loxoconcha? sp. 5 – * – – – – – – –
 L. orientalis – * – – – + – – –
 Loxocauda sp. 1 – – – + – * – – –
  Loxocauda? sp. A – * – – + – – – –
 Nannocythere? sp. – * – – – – – – –
 C. acupunctata * * – * – – * – *
  A. cf. rugosa – + – – – – – – –
  A. ventroangulata – * * – – – – – –
    Angulicytherura sp. 2 – + – – – – – – –
    Angulicytherura sp. 3 – * – * + + – – –
    Angulicytherura sp. 4 * * – + * – – – +
  Angulicytherura sp. 6 – + – – – – – – –
 A.? miii – + – – – – – – –
 Angulicytherura? sp. 1 – + – – – – – – –
 Cytherura? sp. B – + – – – – – – –
 H. tricarinata * * – + – – – – –
 Hemicytherura sp. – * – + – * + – –
 H. camptocytheroidea * * – * * – * + *
 Howeina sp. A * * + + + – – – –

Таблица 5.1 (продолжение)
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Вид
Полигон Допопнительные 

пробы
1 2 3 4 5 6 Пр. 1 Пр. 2 С

 Howeina sp. 5 + * – * * – * * *
 Semicytherura sp. B * * – * – – + – +
 Semicytherura sp. 20 – + – – – – – – –
 S. slipperi – + – – – – – – –
 S. cf. miurensis – * – – + – – – –
 S. mukaishimensis – * – – – * – – –
 S. polygonoreticulata – * – – – – – – –
 S. cf. wakamurasaki – * – – – – – – –
 Semicytherura sp. A – + – – – – – – –
 Semicytherura? sp. – – – + – – – – –
 Cytherurinae gen. sp. 5 + * – – – – * – –
 M. hatatatensis – – – – – – – – +
 Cytheropteron sp. 1 – – – – – + – – –
 Cytheruridae gen. sp. – * – – – – – – –
  X. hanaii – * + * * * – – –
Xestoleberis sp. 6 – * – + – * – – –
 Cytherois sp. A – + – – – – – – –
 C. (O.) megapoda – * – – – – – – –
 F. bingoensis – * – – – – – – –
 B. coniforme – * – * + * – – –
 B. cf. coniforme – – – – – + – – –
 B. spineum – * – – – – – – –
 B. ussuricum – * + * * * – – –
 B. brunneum – * – – – – – – –
 O. obesum – – – – * – – – –
 P. assimile – * – – * – – – –
Р. cf. oshoroense – * – – * – – – –
Р. sohni – * – – * – – – –
 Paradoxostoma sp. A – * – – – – – – –
 Paradoxostoma sp. B – * – – – – – – –
 Paradoxostoma sp. 28 – * – * – – – – –

В с е г о
(видов – 88: 60*/28)

12*
3

56*
24

3*
7

16*
18

13*
14

10*
8

7*
4

2*
2

10*
9

П р и м е ч а н и е . Места сборов (см. рис. 5.1): 1–6 – полигоны: 1 – у п-ова Де-Фриз; 2 – у ИБМ; 3 – у 
Кировского стока; 4 – район Второй Речки; 5 – район Первой Речки; 6 – район м. Токаревского; дополни-
тельные пробы: Пр. 1 – у м. Тупой; Пр. 2 – б. Федорова; С – «судовые сборы».

Таблица 5.1 (окончание)
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5.1. РАЙОН ДЮКЕРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
У ПОЛУОСТРОВА ДЕ-ФРИЗ

На п-ове Де-Фриз уже более 25 лет располагаются очистные сооружения, кото-
рые собирают сточные воды практически только с санаторно-курортной зоны кра-
евого центра (начиная от фабрики «Заря»), включая пос. Трудовое. На расстоянии 
700 м от берега расположен одиночный оголовок выпускного водовода очистных 
сооружений (43º18′08′′ N; 131º58′49′′ E). Глубина залива в районе выпуска 2,5–3 м. 
Дюкер лежит на насыпи из крупноглыбового материала, а вокруг распространены 
илы с сероводородным запахом и устричные банки. В районе выпуска «Де-Фриз» 
в воде обнаружены значительные концентрации нефтеуглеводородов, превышаю-
щие ПДК в 4–5 раз (0,25 мг/дм3), что говорит о невысоком уровне очистки сточ-
ных вод, несмотря на тенденцию к снижению объема выбросов в последние годы 
(Черняев и др., 2006). Всего исследовано 6 проб мейобентоса. В 2003 г. Б.В. Пре-
ображенским водолазным способом было собрано 4 пробы с илистых грунтов объ-
емом около 15 л каждая. Две пробы (4n и 7n) собраны дражкой в ходе экспедиции 
на НИС «Профессор Насонов» в июне 2005 г. 

Всего в районе выпуска «Де-Фриз» обнаружено 15 видов остракод, 12 из 
них живыми (табл. 13, прил. 2). Глыбовая насыпь, на которой лежит дюкер, 
почти на 90% заросла устричниками, в полостях между которыми скапливается 
черный ил с запахом сероводорода. Этот ил был взят в пр. 1 из места, располо-
женного на некотором расстоянии над дном, почти у основания насыпи. В ней 
обнаружено 610 живых остракод 6 видов, среди которых преобладают пелоби-
онты  S. quadriaculeata (40,8%),  C. acupunctata (30,8%), а также эвриэдафический 
вид  H. camptocytheroidea (26,9%). Это виды-оппортунисты, дающие вспышки 
численности в биотопах, богатых обусловленной эвтрофикацией органикой. 
Кроме того, это место, расположенное над дном, и омывается водами с понижен-
ным содержанием поллютантов. Пробы 2–4 взяты на расстоянии около 20 м от 
дюкера, на жидком черном алевритистом иле у основания устричных банок, где 
концентрация загрязняющих веществ выше, а условия аэрации хуже. В них обна-
ружено всего по 3–7 живых экземпляров 2–4 видов. На расстоянии около 0,5 км 
от дюкера, в пр. 4n и 7n, обнаружено 14 видов остракод, 11 из них живыми. Это 
нормальный для илистых грунтов северной части Амурского залива комплекс. 
Здесь остракоды достигают высокой численности (до 1405 экз. 9 видов в пр. 4n), 
в том числе виды, характерные для эвтрофицированных илов,  P. asamushiensis 
(364 экз., 26%) и  Spinileberis? sp. (20 экз., 1,42%).

Масленников с соавторами (2003) на основании гидробиологических иссле-
дований пришли к выводу, что в районе выпускного водовода очистных сооруже-
ний у п-ова Де-Фриз экосистемы функционируют нормально. Там наблюдается 
массовое развитие бентосных зарывающихся моллюсков, а также сообщества 
обрастания с доминированием устриц. Кроме того, они считают, что сообщества 
фильтрующих моллюсков из бентоса и обрастания обеспечивают достаточно высо-
кую степень самоочищения сбросных вод. На основе же остракодового анализа 
выявлено, что экологическая обстановка в этом районе не столь благополучна. 
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Мы относим этот район к подзоне существенного загрязнения (IIIB). На основа-
нии дюкера (пр. 1) и в 0,5 км от него (пр. 4n и 7n) встречено большое количество 
остракод. Но там доминируют виды-оппортунисты, характерные для эвтрофици-
рованных илов. На дне же в районе сброса сточных вод наблюдается локальное 
обеднение видового состава и низкая численность остракод.

В пробе, собранной у м. Тупой (гл. 6,5 м, ил), встречен комплекс остракод 
(11 видов, 7 живыми), обычный для илистых грунтов Амурского залива в зоне 
умеренного загрязнения (IIIA).

5.2. КИРОВСКИЙ СТОК

Кировский сток, через который осуществляется сброс сточных вод с фабрики 
химчистки (ул. Кирова), расположен между мысами Грозный и Фирсова. В его 
районе наблюдаются высокие концентрации цинка и кадмия (Дулепов и др., 2002). 
Здесь преобладают песчаные грунты с небольшими участками Zostera. В 2 пробах, 
собранных 3.05.2006 дражкой с лодки на глубине 1,5 и 4 м, обнаружено 10 видов 
остракод, только 3 из них живыми: псаммобионты  P. subjaponica,   A. ventroangu-
lata и эвриэдафический вид  C. nishinipponica (табл. 14, прил. 2). На глубине 1,5 м 
на песке с галькой найдено 6 видов. Живыми обнаружены только 4 экз.  C. nishi-
nipponica. В танатоценозе преобладают створки эвриэдафического вида   X. hanaii, 
который, по-видимому, обитает здесь, но не попал живым в дражку. На глубине 
4 м найдено 7 видов:  P. subjaponica (94,7%) и   A. ventroangulata (5,3%) живыми, 
а также сворки  C. nishinipponica,   X. hanaii, литофилов  L. harimensis,  R. ishizakii 
и 1 раковина пелобионта  S. quadriaculeata. Район относится к подзоне степени 
загрязнения IIIB, поскольку встреченный здесь комплекс остракод обеднен по 
сравнению с населением аналогичного биотопа у ИБМ.

5.3. ВТОРАЯ РЕЧКА

Река Вторая Речка протекает по территории промышленной зоны города, и 
район моря у ее устья авторами «Долговременной программы…» (1992) отнесен к 
зоне сильного загрязнения. Здесь расположен коллектор выпуска сточных вод, что 
обусловливает высокие концентрации загрязняющих веществ в толще воды и дон-
ных осадках. Со сточными водами сюда поступают и накапливаются в осадках Cu, 
Ni, Cd, Zn, Cr и Hg. Кроме того, здесь имеется сильное органическое и нефтяное 
загрязнение. По мере удаления от коллектора концентрации тяжелых металлов в 
донных отложениях убывают (Поляков, 2002; Дулепов и др., 2002; Дулепов, Кочет-
кова, 2007; Наумов, 2006; Нигматулина, 2005). 

В этом районе собрано 17 проб (рис. 5.1; табл. 5, прил. 1). Пробы отбира-
лись по трем разрезам. Кроме того, собраны дополнительные пробы 6, 7, 8, 9, 
16, 17. В непосредственной близости от устья реки на глубине от 1,5 до 5,5 м 
(пр. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14) преобладают илы с сильным сероводородным запахом 
и большим количеством бытового мусора. Здесь имеются небольшие участки 
камней, обросшие Saccharina japonica и многочисленными балянусами (пр. 8). 
Проба 15 взята на илистом песке между камнями, обросшими преимущественно 
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Polysiphonia morrowii и Sparlingia pertusa. На глубине 8 м и глубже располага-
ются илистый песок и ил (пр. 1, 3, 4, 5, 12, 13). У м. Фирсова на глубине 1,5 м 
(пр. 16) преобладают камни, обросшие водорослями, между которыми имеются 
участки песка, а на глубине 4 м (пр. 17) распространен илистый песок с части-
цами каменного угля.

Всего здесь обнаружено 34 вида (16 живыми): 14 пелобионтов, 6 литофилов, 
5 псаммобионтов, 5 фитобионтов и 4 эвриэдафических вида (рис. 5.2; табл. 14, 
прил. 2). На ближайшей к стоку и берегу акватории, на илах, на глубине 1,5–2 м 
(пр. 2, 7, 9, 11) и 5 м (пр.14) не обнаружено даже створок остракод. Они отсут-
ствовали также на камнях, талломах водорослей и илистом песке в пр. 15. На 
расстоянии около 500 м от источника загрязнения (пр. 6, 10) на иле на глубине 
5,5 м появляются единичные створки 7 видов: 3 пелобионтов, 2 эвриэдафических 
видов, 1 фитобионта и 1 литофила. На камнях, обросших Saccharina, на глубине 
4 м (пр. 8) найдены по 2 живые особи супрабионтов, фитобионта  B. ussuricum 
и эвриэдафического вида   X. hanaii. На расстоянии более 1 км от устья (пр. 1, 4, 
5, 13) на глубине 8 м обнаружен комплекс видов, характерный для илистых песков. 
Он представлен 21 видом, 12 из них живыми. В этой зоне преобладают пелоби-
онты, среди которых доминируют  Howeina sp. 5 (30,7–50,0%) и  Semicytherura sp. B 
(7,1–41,4%). Значительную долю составляют эвриэдафические остракоды  E. nip-
ponicus и  Howeina sp. A. Кроме того, обнаружены отдельные створки фитобион-
та  Hemicytherura sp. и литофила  R. ishizakii. В пр. 4 и 5 встречено по 1 раковине 
холодноводного вида  S. cf. bradii. На глубине 12 м (пр. 3 и 12) обнаружено 11 видов, 
причем все остракоды были живыми, из них 9 пелобионтов и 2 эвриэдафических 
вида. Преобладают здесь Howeina sp. 5 (30,1–92,3%) и Loxoconcha? sp. 2 (7,8–25,6%). 

У м. Фирсова, на удалении от места сброса сточных вод (пр. 16, 17), обнару-
жено 19 видов, из которых только 4 встречены живыми. Среди них 3 фитобионта, 
Loxocauda sp. 1, B. сoniforme, B. ussuricum, и эвриэдафический вид X. hanaii. 

В обсуждаемом районе зона умеренного загрязнения (IIIA), с обычным для 
илистых грунтов Амурского залива комплексом остракод, отстоит на расстоянии 
более 1 км от выпуска сточных вод на глубине более 7 м (Зенина, 2009а; Zenina, 
2009). Зона сильного загрязнения (IVA) располагается не ближе чем в 500 м от 
стока, на глубине более 4 м. Там относительно недавно вымерли обитающие на 
грунте остракоды, а на ее периферию способны проникать только единичные особи 
супрабионтов. В непосредственной близости от стока (до глубины 4 м) остракоды 
давно вымерли, а их створки захоронены последующими осадками (VB). Несмо-
тря на отдаленность от места сброса сточных вод, довольно сильному влиянию 
загрязнения подвержен район у м. Фирсова, где обитают только супрабионты, 
непосредственно не контактирующие с загрязненными осадками (IVA).

5.4. ПЕРВАЯ РЕЧКА

Район, прилегающий к устью р. Первая Речка, – наиболее загрязненный 
район Амурского залива у Владивостока. Авторами «Долговременной програм-
мы…» (1992) он отнесен к зоне сильного загрязнения. К основным источникам его 
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Рис. 5.2. Соотношения остракод разных экологических групп в районе устья р. Вторая Речка (А) 
и у м. Фирсова (Б)
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загрязнения относятся р. Первая Речка, нефтебаза и выпуск сточных вод «Перво-
реченский». Всего проанализировано 11 проб мейобентоса, собранных в этом рай-
оне в 2004, 2007–2008 гг. (табл. 5, прил. 1; рис. 5.1). В них обнаружено 28 видов 
остракод, из них 13 живыми (табл. 15, прил. 2).

Первая Речка протекает по промышленной зоне города и характеризуется 
высокой степенью загрязнения. Непосредственно перед ее устьем на глубине 
1,5–3 м остракоды не обнаружены (VB), только на глубине 6–7 м найден живым 
1 экз. пелобионта   B. bisanensis и остатки еще 2 видов:  H. camptocytheroidea 
(1sf, 2vm) и  Loxoconcha? sp. 2 (1vA-2) (IIIC).

В районе нефтебазы вымерли все остракоды. В двух пробах (4, 5), собранных 
у пирсов напротив нефтебазы на глубине 2–7 м на алевритовых илах, найдены 
только остатки 3 видов:   B. bisanensis,  S. quadriaculeata и  N. mutsuensis (VA). Небла-
гоприятная обстановка в районе нефтебазы отмечалась и ранее, когда там не были 
обнаружены мизиды (Черкашин, Вейдеман, 2005; Черняев и др., 2006). При био-
тестировании воды с использованием мизид было отмечено, что загрязнение этой 
акватории непостоянно в пространстве и времени (Пряжевская, 2008).

В прибрежье у м. Чумака были собраны 3 пробы (6–8) по разрезу на глубинах 
1,5, 4 и 6 м. На глубине 1,5 м располагаются сплошные камни, обросшие водорос-
лями, на глубине 4 м между камнями появляются участки илистого крупнозерни-
стого песка с друзами Modiolus, а на 6 м и глубже простирается илистый крупнозер-
нистый песок. Характер распределения остракод разных экологических групп по 
разрезу представлен на рис. 5.3. На глубине 1,5 м обнаружено 9 видов живых остра-

Рис. 5.3. Распределение остракод разных экологических групп в прибрежной зоне у м. Чумака
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код, 8 из них супрабионты. Преобладают эвриэдафический вид Х. hanaii (35,7%) и 
литофилы S. (S.) iturupicus (25,0%) и  S. (P.) verecundus (10,7%). Талломы водорос-
лей населены фитобионтами B. ussuricum, O. obesum, P. assimile,  P. cf. oshoroense 
и  P. sohni. На глубине 4 м на друзах Modiolus обнаружено 7 видов, 3 из них 
живыми, в том числе S. (S.) iturupicus в массовом количестве (430 экз., 96,85%). 
На илистом песке между друзами встречены предпочитающий илы эвриэдафиче-
ский вид  H. camptocytheroidea и пелобионт  Loxoconcha? sp. 2 (IIIB). На глубине 
6 м обнаружено 19 видов остракод, из которых живыми найдены 3 пелобион-
та  Loxoconcha? sp. 2 (0,7%),     Angulicytherura sp. 4 (1,7%),   B. bisanensis (0,6%) и 
2 эвриэдафических вида,  H. camptocytheroidea (74,9%) и   X. hanaii (0,6%). Кроме 
того, здесь встречены створки видов Y. hayashii,  H. orientalis и F. (B.) cf. japonica, 
характерных для более глубоководных мест Амурского залива (IIIB).

У м. Чумака расположен подводный выпуск сточных вод «Первореченский». 
Его одиночный оголовок диаметром 122 см находится на расстоянии 1052,5 м 
от берега (43º08′22′′ N; 131º53′30′′ E) и расположен под углом 20º к горизонту на 
глубине 19 м. Через него осуществляется сброс сточных вод ОАО «Инструмен-
тальный завод», Дальхимпрома, Локомотивного депо, ОАО «Фурнитура», а также 
хозяйственно-бытовых вод г. Владивостока (Нигматулина, 2005). Рассчитано, что 
струя примеси, поступающая в море через подводный трубопровод, из-за разно-
сти плотностей в струе и окружающей среде поднимается на поверхность, образуя 
пятно радиусом 13–14 м. Концентрация загрязнения в центре пятна составляет 
9,35 х 10−6 г/см3 (предельно-допустимая концентрация органических веществ 
в примеси по БПК5 должна составлять 3,1 х 10−6 г/см3). При удалении от цен-
тра загрязнения концентрация примеси постепенно уменьшается (Ермолицкая, 
2007). В районе этого выпуска сточных вод уровни токсичных элементов As, Cu, 
Pb и Hg максимальны в донных отложениях Амурского залива, а концентрации 
тяжелых металлов Cd, Cr, Cu, Pb достигают уровней возможного негативного воз-
действия на водные организмы (Нигматулина, 2005). Кроме того, здесь отмеча-
ются значительно превышающие ПДК концентрации нефтеуглеводородов в воде 
(Черняев, 2005). 

В трех пробах, собранных непосредственно в месте сброса сточных вод на 
глубине 17–18 м, на иле с сильным сероводородным запахом, остракоды не обна-
ружены. Здесь они давно вымерли. Не встречено даже их створок, которые захо-
ронены последующими осадками, что говорит о стабильно сильном загрязнении, 
продолжающемся многие годы (VВ). Загрязнение от этого коллектора распростра-
няется далеко в море, в собранной напротив него «судовой пробе» А-24 с глубины 
21 м остракоды также отсутствовали. 

На основании остракодового анализа район Первой Речки квалифицируется 
как крайне неблагополучный в экологическом отношении. Зоны, где остракоды 
полностью вымерли, занимают большие площади и распространяются далеко в 
море. Местами, на значительном удалении от источников загрязнения, здесь име-
ются некие «оазисы», как, например, в прибрежье у м. Чумака, где остракоды еще 
продолжают жить. Но видов там значительно меньше, чем у ИБМ (IIIB).

В пр. 2 (гл. 12 м, ил), собранной в районе б. Федорова, которая расположена 
между районами Первой Речки и м. Токаревского, встречено 4 вида остракод, 3 из 



138

ГЛАВА 5

них живыми в довольно большом количестве (IIIB). В собранной напротив этого 
места «судовой пробе» A-55 с глубины 23 м встречено 5 видов остракод, 3 из них 
живыми, в том числе миодокопида  E. nipponicus (IIIB).

5.5. РАЙОН МЫСА ТОКАРЕВСКОГО

Акватория, прилегающая к м. Токаревского, подвергается сильному антро-
погенному воздействию из-за близости к порту Владивосток и зоне дампинга, где 
в 80-е гг. прошлого столетия сбрасывали сильно загрязненный грунт, извлечен-
ный в ходе дноуглубительных работ из б. Золотой Рог. В связи с этим здесь долгое 
время регистрировали высокие концентрации нефтеуглеводородов (Tkalin et al., 
1993). Кроме того, у м. Россета отмечаются высокие концентрации органических 
фосфатов (62,5 мкг/л). У мысов Токаревского и Россета наблюдаются высокие 
значения величин перманганатной окисляемости, что, очевидно, обусловлено 
поступлением вод, вытекающих из б. Золотой Рог, загрязненных более трудно 
разлагаемой органикой (Христофорова, Соломай, 2006).

В исследованных 4 пробах из этого района (рис. 5.4) обнаружено 16 видов ост-
ракод, 10 из них живыми (табл. 15, прил. 2). Наибольшее количество видов от-
мечено вблизи оконечности мыса (пр. 2), у самого берега от литорали до глуби-
ны 0,4 м на галечном грунте, где найдено 12 видов. Здесь преобладает эвриэда-
фический вид X. hanaii (131 экз., 84,8%). Среди живых остракод встречены также
планктобентический E. nipponicus (6,5%), литофилы S. (P.) verecundus (0,7%), 
S. mukaishimensis (5,8%) и 2 фитобионта, Loxocauda sp. 1 (1,4%) и B. coniforme (0,7%).
Кроме того, здесь найдены раковины и створки еще 6 видов, N. mutsuensis, Cor-
nucoquimba sp., L. harimensis, Hemicytherura sp., Xestoleberis sp. 6 и B. cf. coniforme.

На глубине 1,5 м (пр. 3) 
встречено всего 5 видов, 
из них живыми найде-
ны   X. hanaii, псаммобионт 
Xestoleberis sp. 6 и фито-
бионты Hemicytherura sp. 
и  B. coniforme. Также най-
дена одна створка фитоби-
онта  L. orientalis, который с 
большой вероятностью мо-
жет быть обнаружен здесь 
живым. На глубине 4 м об-
наружено только по одной 
раковине  Loxoconcha? sp. 2, 
Cornucoquimba sp. и  Xesto-
leberis sp. 6. Ближе к основа-
нию мыса (пр. 1) на глубине 
4 м встречено 10 видов, из 
которых живыми найдены Рис. 5.4. Расположение проб у м. Токаревского
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литофилы  L. harimensis,  S. mukaishimensis и 1 фитобионт  B. ussuricum. В пробе 
А-24А (гл. 16 м, камни, илистый песок) обнаружен 1 экз. литофила S. (S.) iturupicus. 
В районе дампинга грунтов на глубине 23 м на черном илу со следами нефтепродук-
тов (2L) обнаружено по одной раковине Robertsonites sp. A и  Semicytherura sp. B. 

На акватории, прилегающей к м. Токаревского, наряду с 7 типичными 
супрабионтами встречены 3 эпибионта, литофилы,  L. harimensis,  S. mukaishi-
mensis, и псаммобионт, Xestoleberis sp. 6, с уплощенной нижней стороной рако-
вин и приспособленные к обитанию на плоской поверхности дна. Два последних 
вида довольно стенобионтны, по крайней мере, они отсутствуют в опресняемой 
северо-западной части Амурского залива. Прибрежье внешней стороны м. Тока-
ревского вполне обоснованно можно отнести к подзоне высокой степени умерен-
ного загрязнения (IIIC).

Дополнительные пробы, собранные вне основных полигонов у северо-вос-
точного прибрежья, отбирались на значительном расстоянии от источников загряз-
нения, главным образом на илистых грунтах. Наибольшим количеством видов 
характеризуются пробы, собранные напротив северной окраины Владивостока, от 
м. Тупой до м. Грозный (пр. 1, 4L, 5L, А-16, А-16’). Здесь обнаружен нормаль-
ный для северной части Амурского залива комплекс видов (IIIA). Среди них 
обычны пелобионты  P. asamushiensis,   B. bisanensis,  S. quadriaculeata,  Loxocon-
cha? sp. 2,  C. acupunctata и  Howeina sp. 5. В пробах, собранных южнее, непо-
средственно напротив города, количество видов значительно снижается. Напротив 
м. Фирсова (пр. 3L) найдены только остатки  P. asamushiensis и  Howeina sp. 5 
(IVA). Всего 1 экз.  H. camptocytheroidea встречен в пробе А-59 (IIIC), а в пробе А-24 
остракоды вообще не найдены (VB). В пробе А-55 из 5 видов живыми встречено по 
1 экз.  E. nipponicus,  H. camptocytheroidea и  Howeina sp. 5 (IIIB). В зоне дампинга 
грунтов (пр. 2L) обнаружено по 1 раковине 2 видов (VA).

Всего у восточного побережья Амурского залива встречено 88 видов остра-
код, 60 из них живыми (табл. 5.1). На основании остракодового анализа экологи-
ческую обстановку у восточного побережья можно квалифицировать как неблаго-
получную. Наиболее сильно загрязнены районы Первой Речки и Второй Речки, где 
наблюдаются существенные изменения в комплексах остракод. Комплексы остра-
код у п-ова Де-Фриз, Кировского стока и м. Токаревского характеризуются как 
неустойчивые, находящиеся в процессе трансформации. Комплексы остракод, 
населяющие район у ИБМ, лишь незначительно обеднены по сравнению с харак-
терными для слабо загрязненных акваторий комплексами.
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6.1. ОСТРАКОДЫ СОЛОНОВАТОВОДНЫХ БИОТОПОВ

Солоноватоводным остракодам морских побережий Японии и Китая посвя-
щена обширная литература (Ishizaki, 1969; Ikeya, Hanai, 1982; Marine 

micropaleontology of China, 1985; Ikeya et al., 1986, 1995; Zhao, Wang, 1993; Zhao, 
2001; Nakao, Tsukagoshi, 2002, 2009; и др.). Российский Дальний Восток изучен в 
этом отношении слабо. Из побережья зал. Петра Великого к настоящему времени 
известно12 видов солоноватоводных остракод морского генезиса (Аладин, 1987; 
Гвоздева и др., 1997; Schornikov, Trebukhova, 2001; Шорников, Требухова, 2002; 
Schornikov, 2006a, b; Zenina, Schornikov, 2008). К солоноватоводным видам мы 
относим остракод, которые встречаются в биотопах с изменчивой соленостью. Это 
не обязательно должны быть эстуарии и лагуны с пониженной соленостью, где они 
могут проникать в практически пресные воды. Они встречаются в литоральных 
лужах, где соленость может быть не ниже, чем в море, и в супралиторали (в ваннах, 
маршах, прибрежных болотах), где иногда соленость может быть выше, чем в море, 
в результате испарения. Все известные нам дальневосточные солоноватоводные 
остракоды морского генезиса не строго солоноватоводные организмы (гифаль-
миробии), а скорее широко эвригалинные галобии. Возможно, после детального 
исследования физиологических и экологических особенностей среди них могут 
быть выделены группы в соответствии с соленостными предпочтениями. Солоно-
ватоводные остракоды неморского происхождения характерны для территорий с 
аридным климатом. В Приморье с гумидным климатом к таким видам можно отне-
сти лишь  Heterocypris aff. salina (Brady, 1868), да и то только предположительно, 
поскольку отношение его к солености практически не изучено.

Кроме эстуария р. Раздольная, подробно рассмотренного в разд. 6.2, на побе-
режье зал. Петра Великого нами исследовано 15 мест с солоноватыми водами, где 
собрано 60 проб (рис. 6.1; см. также «Список местонахождений солоноватоводных 
остракод…», прил. 1). Считаем уместным привести здесь сведения о распростра-
нении и экологии солоноватоводных остракод, встреченных в районе зал. Петра 
Великого.

 Heterocypris aff. salina (Brady, 1868) – вид, чрезвычайно близкий к западно-
евразийскому галобионту неморского происхождения Heterocypris salina (Brady, 
1868). Живые экземпляры имеют даже бледно-серые пятна на раковине такой же 
конфигурации, как коричневые пятна у H. salina. В районе зал. Петра Великого 
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встречен на о. Попова, в солоноватой луже на берегу б. Алексеева. Был опреде-
лен как Cyprinotus uenoi Brehm, 1936 (Вшивкова, Никулина, 2004; Шорников, 
2004а). Кроме того, обнаружен на о. Чеджу (Jeju Isl.) в Восточно-Китайском море: 
юго-западная сторона (Hamo Beach), 33º12′6,97′′ N; 126º15′43,53′′ E, 25.10.2008, 
приустьевой плес водотока, отделенный от моря пересыпью, гл. до 0,3 м, среди 
прибрежного тростника, 3*2sf, 1vA-4, совместно с другими солоноватоводными 
видами,  Dolerocypria mukaishimensis Okubo, 1980 и Ishizakiella ryukyuensis Tsuka-
goshi, 1994.

 Spinileberis furuyaensis Ishizaki et Kato, 1976 в пределах побережья зал. Петра 
Великого встречен в зал. Угловой в вершине Амурского залива и в районе устья 
р. Шкотовка в вершине Уссурийского залива. В ископаемом состоянии обнаружен 
в среднеголоценовых отложениях разреза «Шкотово». Кроме того, он встречен 
нами в следующих местах. Япономорское побережье Южной Кореи, зал. Йонгиль 
(Yongil Bay), створки и раковины в 8 пробах (№ 45, 46, 49, 51, 52, 55, 60, 70) с 
глубины 1–19,5 м, вынесенные в залив из солоноватоводных местообитаний (Lee 
et al., 2000). Побережье Желтого моря в провинции Цзянсу Китая. Район уездов 
Дафен, Шейян, Шейган (Dafeng, Sheyang, Sheigang), единичные створки и рако-
вины в 5 пробах на литорали и глубине до 3 м (S 9–25‰) и живые в районе уезда 

Рис. 6.1. Местоположение изученных солоноватоводных биотопов. Цифрами обозначены 
номера проб: 1–10 – юго-западное побережье зал. Петра Великого; 11 – заболоченный луг на 
берегу зал. Лебединый; 12 – эстуарий р. Гладкая; 13 – озеро на перемычке между б. Новгород-
ская и зал. Китовый; 14–20 – лагуна Лебяжья; 21 – солоноватая лужа на о. Попова; 22 – лагунка 
на о. Русский; 23–30 – б. Мелководная; 31 – северо-восточный угол Амурского залива; 32–41 – 
зал. Угловой; 42–48 – район устья р. Шкотовка; 49–51 – оз. Ливадийское; 52–54 – район устья 
р. Волчанка; 55 – эстуарий р. Литовка; 56–60 – оз. Лебединое
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Шейян: супралиторальные лужи среди тростника на участке, отделенном от моря 
дамбой, 26.10.1994, S 8‰, 222*f, 89*m, 38*A-1, 24*A-2, 2*A-3. Дельта р. Янцзы, 
восточное побережье о. Чонгмин (Chongming Isl.), 25.06.2004, верхний горизонт 
литорали, литоральные лужи среди тростника и литоральный канал глубиной до 
0,5 м, более 1000 экз. в четырех пробах; там же, крупный канал, отделенный от 
литорали дамбой (S 2‰), единичные экземпляры среди тростника и Myriophyllum 
на глубине до 0,5 м. Вид описан из неогеновых отложений (Diluvium Furuya Mud 
Basin) префектуры Шизуока Японии (Ishizaki, Kato, 1976), известен из плейсто-
цена (Uruya formation) этой же префектуры (Ikeya et al., 1985), п-ова Атсуми в 
центральной Японии (Yajima, 1987) и из голоцена префектуры Фукуи (Kamiya, 
Nakagawa, 1993). В субфоссильном состоянии известен из префектуры Шимане 
(Nakanoumi Estuary) (Ishizaki, 1969) и из района зал. Сендаи на тихоокеанском 
побережье северо-востока Японии (Ikeya, Itoh, 1991). Детально изучена популяция 
этого вида на литорали Восточно-Китайского моря на западе о. Кюсю (Ikeya et al., 
1995), рассмотрены его морфология, онтогенез и экология. Зимой в популяции 
отсутствуют самки с яйцами и ювенилы, поскольку для его размножения темпера-
тура оказывается слишком низкой. В Китае известен из четвертичных отложений 
провинции Цзянсу и современных осадков шельфа Желтого и Восточно-Китай-
ского морей, а живым – из эстуариев вдоль восточного побережья Китая (Hou 
et al., 1982; Marine micropaleontology of China, 1985; Wang et al., 1988; Zhao, Wang, 
1993; Zhao, 2001). 

 Spinileberis pulchra Chen, 1982 в прибрежье зал. Петра Великого встречен в 
эстуарии р. Гладкая, впадающей в б. Экспедиции зал. Посьета, в б. Мелководная 
Амурского залива, встречен по всей речной части эстуария р. Раздольная, при соле-
ности 1–12,79‰, до глубины 1,5 м, преимущественно на илистом песке, реже на 
мелкозернистом песке, иле, щебенисто- и каменисто-илистой литорали, а также в 
зоне прибрежных зарослей тростника и в оз. Лебединое на побережье зал. Восток. 
В 1971 г. в этом озере вообще не были обнаружены остракоды, в 2004 г. там встре-
чено до 720 экз.  S. pulchra в пробе, а в 2011 он достиг колоссальной численности 
(около 100000 экз. в пробе при S 16,5‰). В ископаемом состоянии обнаружен в 
среднеголоценовых отложениях разреза «Шкотово». Кроме того, встречен нами 
в следующих местах. Япономорское побережье Южной Кореи, устье р. Сонгчон 
(Songchon River, Yongdok), 36º33′44′′ N; 129º25′37′′ E, проба № 40*, 21.08.1997, 
гл. 2 м, крупнозернистый песок, 7*f, 2*m, 1*A-1, и зал. Йонгиль, створки и рако-
вины в 4 пробах (№ 46, 49, 53, 70) с глубины 1–23 м, вынесенные в залив из 
солоноватоводных местообитаний (Lee et al., 2000). Побережье Желтого моря в 
провинции Цзянсу Китая. Район уезда Шейган, единичные створки и раковины 
на литорали и глубине до 1 м. Дельта р. Янцзы, восточное побережье о. Чонгмин 
(Chongming Isl.), 25.06.2004, верхний горизонт литорали, литоральные лужи 
среди тростника и литоральный канал глубиной до 0,5 м, более 1000 экз. в 4 
пробах. Известен  S. pulchra из солоноватоводных биотопов и голоценовых отло-
жений Японии (Ikeya et al., 1987, 1995; Nakao, Tsukagoshi, 2002; и др.). Детально 
изучена популяция этого вида на литорали Восточно-Китайского моря на западе 
о. Кюсю (Ikeya et al., 1995), рассмотрены его морфология, онтогенез и экология. 
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Он размножается во все сезоны года, независимо от температуры. Вдоль побере-
жья Желтого и Восточно-Китайского морей Китая  S. pulchra является массовым 
видом в солоноватых водоемах, протоках и болотах в супралиторали при солено-
сти 2–26‰, встречается также при солености до 35‰, а в ископаемом состоянии 
известен из четвертичных отложений (Marine micropaleontology of China, 1985; 
Zhao, 1987; и др.). Описан вид из четвертичных отложений провинции Цзянсу 
Китая (Hou et al., 1982). В лабораторных условиях он способен выносить соле-
ность до 38,3‰ (Аладин, 1987).

 Palusleptocythere migrans Nakao et Tsukagoshi, 2002 в прибрежье зал. Петра 
Великого встречен в Амурском заливе на литорали б. Мелководная у западной 
окраины пос. Береговое на п-ове Песчаный: лужи в среднем горизонте, редкая 
Ahnfeltia на щебне с песком, в зал. Угловой (4 пробы), от литорали до гл. 0,5 м, и 
в вершине Уссурийского залива: район устья р. Шкотовка, гл. до 0,7 м, литораль 
в 0,5 км западнее ее устья, среди Zostera nana, море, в 1 км от берега, гл. до 0,7 м. 
В ископаемом состоянии обнаружен в седнеголоценовых отложениях разреза 
«Шкотово», был обозначен как Leptocythere sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 
1997 (Гвоздева и др., 1997; Schornikov, 2006b). Кроме того, встречен на о. Шикотан 
(южные Курильские острова), опресненная лагуна р. Островная в куту б. Дельфин, 
смыв с корней солянки (10.08.1987, >100*f, m, A-1–A-3). Вид описан из эстуария 
р. Обитсу в Токийском заливе (Nakao, Tsukagoshi, 2002).

 Palusleptocythere susitnensis (Forester et Brouwers, 1985). В зал. Петра Вели-
кого встречены единичные экземпляры только в вершине Амурского залива: в его 
северо-восточном углу (гл. 1,5 м) и в зал. Угловой (2 пробы, гл. 1 м). Вероятно, 
из-за предпочтения более низкой температуры в зал. Петра Великого селится 
глубже, чем  P. migrans; на литорали не встречен. Вдоль российских берегов даль-
невосточных морей – наиболее обычный и массовый солоноватоводный вид. 
Встречен нами в следующих местах: беринговоморское побережье Чукотки, 
Камчатки, о. Беринга (Командорские острова), побережье юго-восточной Кам-
чатки, южных и малых Курильских островов, охотоморское побережье севера 
о. Сахалин и прол. Невельского Японского моря (>10000 экз. в пробе). Кроме того, 
установлен нами на Алеутских островах (1.09.1988, о. Амакнак у о. Уналашка, 
Датч-Харбор, верхний и средний горизонты литорали, сб. Б.И. Сиренко; t +9°, 
>100*f, m, A-1) и на литорали Атлантического побережья Канады, на п-ове Новая 
Шотландия (Cow Bay, Lawrencetown Murch, Halifax County, leg. Grigg, Siddiqui; 
2s1vf, 1vm, 1*A-2). Судя по последней находке, его следовало бы отнести к био-
географической группе тихоокеанских-западноатлантических бореально-аркти-
ческих видов. Представители этой группы широко распространены в бореальных 
водах северной части Тихого океана и западного побережья Атлантического оке-
ана от о. Ньюфаундленд до Гренландии. В Арктике встречаются в юго-восточной 
части Чукотского моря, у берегов канадской Арктики и северной Гренландии. Но 
арктические местообитания Северной Америки, где мог бы быть встречен этот 
вид, совершенно не изучены в отношении остракод. Описан вид из пресновод-
ных и эстуарных местообитаний и четвертичных отложений южно-центральной 
Аляски и первоначально был отнесен к роду Elofsonia Wagner, 1957 (Forester, 
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Brouwers, 1985). Броуверс (Brouwers, 1993) указывает его из верхнеплейстоцено-
вых–голоценовых отложений зал. Аляска, проливов Принца Вильяма и Нортон, 
в сообществе I (внутренняя сублиторальная зона, от береговой линии до глубины 
около 50 м, встречаются экземпляры с частями мягкого тела) и в сообществе II 
(средняя сублиторальная зона, на глубине примерно от 50 до 100 м).

 Ishizakiella miurensis (Hanai, 1957) в пределах побережья зал. Петра Вели-
кого встречен в б. Мелководная Амурского залива: в приустьевой лагунке ручья, 
вытекающего из пресного озера на перемычке п-ова Песчаный (гл. до 0,2 м, ил, 
тростник), у ст. Барсовая напротив устья речки (гл. 0,2 м, илистый песок, Ruppia), 
а также на побережье зал. Восток, в эстуарии р. Литовка и в протоке оз. Лебеди-
ное. В ископаемом состоянии обнаружен в среднеголоценовых отложениях раз-
реза «Шкотово». За пределами зал. Петра Великого встречен нами в следующих 
местах. Остров Шикотан (южные Курильские острова), 10.08.1987, опреснён-
ная лагуна р. Островная в куту б. Дельфин, смыв с корней солянки (> 100*f, m, 
A-1–A-4). Япономорское побережье Южной Кореи (был определен как Ishizaki-
ella cf. ryukyuensis Tsukagoshi, 1994; см. Lee et al., 2000): устье р. Сонгчон (Song-
chon River, Yongdok), 36º33′44′′ N; 129º25′37′′ E, проба № 40*, 21.08.1997, гл. 2 м, 
крупнозернистый песок (>300*f, m, A-1–A-2); створки и раковины, вынесенные в 
море из солоноватоводных местообитаний: у пляжа Чилпо (Chilpo Beach, Pohang), 
36º09′26′′ N; 129º24′08′′ E, № 7, 26.08.1996, гл. 2 м, скалистый риф (1sm, 1vA-1); 
зал. Йонгиль, 16 створок и раковин в 9 пробах (№ 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 60, 70) 
с глубины 1–23 м; в районе Понгил Бич (Ponggil Beach Area, Kyongju City), проба 
№ 4, 35º44′08′′ N; 129º29′16′′ E, гл. 2 м, песок (1vA-2). Прибрежье Японии, створки 
и раковины, вынесенные в море из солоноватоводных местообитаний: Япон-
ское море, 7.08.2001, б. Тсукумо (Tsukumo Bay) на п-ове Ното, гл. 18 м, илистый 
песок (1vf); тихоокеанское побережье о. Хонсю, 3.08.2001, Омезаки (Omaezaki, 
Cape Omae), гл. 1 м, скалы с водной растительностью (1s1vm). В зал. Йонгиль и 
б. Тсукумо встречено по одной аберрантной створке самок без ячеистой скульп-
туры – только с ямчатостью. Вид известен из Японии: позднеплиоценовые и ран-
неплейстоценовые отложения (Omma Formation) в центральной Японии (Ozawa, 
1996); четвертичные отложения и многочисленные солоноватоводные местооби-
тания, преимущественно в устьях рек и внутренних частях заливов (Tsukagoshi, 
1994; Tsukagoshi, Kamiya, 1996; Nakao, Tsukagoshi, 2002; и др.).

 Ishizakiella cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schornikov et Trebuchova, 2001 в 
массовом количестве встречен в опресненной (S 0,8‰) части эстуария р. Глад-
кая, на илистом песке на глубине до 1 м (Аладин, 1987; Schornikov, Trebukhova, 
2001; Шорников, Требухова, 2002). Кроме того, обнаружен в 2 пробах в эстуа-
рии р. Раздольная, на литорали (створки) и на глубине 0,5 м, на илу, S 9,16‰. 
В лабораторных условиях он может акклимироваться к пресной воде и способен 
выносить соленость до 28,3‰ (Аладин, 1987).

Ishisakiellа supralittoralis (Schornikov, 1974) встречен в пяти местах на побе-
режье зал. Петра Великого. У юго-восточного берега зал. Лебединый зал. Посьета, 
пресноводная мочажина заболоченного луга. Лагунка у западного берега б. Боя-
рин на о. Русский. Бухта Мелководная Амурского залива, приустьевая лагунка 
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ручья, вытекающего из пресного озера на перемычке п-ова Песчаный (гл. до 0,2 м, 
ил, тростник). Район устья р. Шкотовка в вершине Уссурийского залива: супрали-
тораль, мочажины с солоноватой ржавой водой засоленного мокрого луга (марша) 
и узкая, параллельная берегу лагунка. Вершина зал. Восток, литоральный ручей 
на берегу лагуны западнее устья р. Волчанка. Кроме того, вид встречен нами на 
южных Курильских островах. Описан из супралиторальной ванны (S 0,41‰) на 
охотоморском берегу о. Итуруп, встречен на о. Кунашир, в северо-восточной части 
зал. Измены (2.07.1969, средний горизонт литорали, илистый песок, 4 пробы, 9*f 
с яйцами, 1*m), в солоноватом озере на о. Зеленый малых Курильских островов 
(22.09.1972, в кутовой части озера, Zostera nana на песке, более 100 экз.; у устья 
протоки между озером и морем, более 10000 экз.). В Японии он известен из ряда 
мест на севере о. Хоккайдо, на севере и юге о. Хонсю и на юге о. Кюсю при соле-
ности до 26‰ (Tsukagoshi, 1994; Tsukagoshi, Kamiya, 1996; Yamaguchi, 2000, 2003; 
Smith, Kamiya, 2003). Обнаружен он также на юге Кореи у г. Пусан в супрали-
торальных ваннах (rock pools, 25.04.2011, S 35,5‰, t 24,2 ºC) (Yoo et al., 2012). 
Авторы полагают, что это наиболее древнее из известных местообитаний вида, 
поскольку, согласно гипотезе Ямагучи (Yamaguchi, 2000, 2003), распространение 
рода происходило с юга на север.

 Sinocytheridea sp. s. Schornikov 2006 в пределах Японского моря сохранился 
ныне только в виде изолированных реликтовых популяций в наиболее прогре-
ваемых участках (рефугиях), в эстуарии р. Раздольная и в кутовой части б. Мел-
ководная Амурского залива. Встречается по всей речной части эстуария р. Раз-
дольная, при солености <2,85–12,79‰, на глубине 0,2–1,5 м, на иле, илистом и 
мелкозернистом песке. Летом в дельте р. Раздольная вода прогревается до 26 ºС 
(Савельева и др., 2005), а в лагуне Тихая в августе 2005 г. достигала 30 ºС, что 
создает возможность для размножения этого тепловодного вида. В сборах, про-
веденных нами вдоль япономорского побережья Южной Кореи, не обнаружено 
ни одной его створки. За пределами Японского моря он встречен нами только на 
побережье Желтого моря в уезде Шейян (Sheyang County, Duangshang) провинции 
Цзянсу Китая: супралиторальные лужи среди тростника на участке, отделенном 
от моря дамбой, 26.10.1994, S 8‰, 54*f, 49*m, 34*A-1, 31*A-2. В ископаемом 
состоянии  Sinocytheridea sp. обнаружен в среднеголоценовых (6000–5000 л.н.) 
отложениях разреза «Шкотово». Этот возраст соответствует времени, получив-
шему название глобального климатического оптимума голоцена, когда в Северном 
полушарии был наиболее теплый климат за весь четвертичный период (Гвоздева 
и др., 1997). В это время  Sinocytheridea sp. был распространен значительно шире, 
в том числе и в Японском море.

   Loxoconcha sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 в пределах побережья 
зал. Петра Великого встречен только в вершине Уссурийского залива: в устье 
р. Шкотовка (гл. до 0,7 м), на литорали вблизи него (Ulva на заиленном песке), в 
0,5 км западнее устья (Zostera nana на заиленном песке), а также в море, в 1 км от 
берега (гл. до 0,7 м). В ископаемом состоянии обнаружен в среднеголоценовых 
отложениях разреза «Шкотово». Кроме того, этот вид встречен нами у берегов 
прол. Невельского: континентальное побережье у м. Каменный, нижний этаж 
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верхнего горизонта литорали, тонкий полужидкий верхний слой на вязком илу 
(52º05′11′′ N; 141º21′04′′ E, 16.09.2001, S 24,85‰, pH 13,94, O2 8,11 мг/л, t 8,21 ºС, 
1*m, 1vA-1); сахалинское побережье: м. Уанги, литораль, средний горизонт 
(15.09.2001, 3*1vA-2), верхний горизонт (1vA-2); пойма р. Уанги, марш в 200 м 
от устья, заливаемый морем во время прилива (52º05′0′′ N; 143º39′36′′ E, ил, осока, 
1*A-3); р. Вторая Речка в 200 м от устья, гл. до 1 м, детрит на песке (52º09′33′′ N; 
143º41′47′′ E, S 3,97‰, pH 13,45, O2 6,90 мг/л, t 12,1 ºС, 1*A-4). Встречен он также 
в зал. Чайво на северо-восточном побережье о. Сахалин, гл. 0,5–2 м, илистый 
песок с Zostera и Ruppia, галька и камни с Ulva (4 пробы: 2.09.2001, 52º29′53′′ N; 
143º13′50′′ E, 52º29′45′′ N; 143º14′26′′ E, 52º29′40′′ N; 143º14′39′′ E, 53º30′20′′ N; 
143º14′44′′ E, S 9,30–13,19‰, pH 8,54–9,13, O2 7,20–7,42 мг/л, t 12,68–15,8 ºС, 5*f, 
2*m, 20*A-1, 28*9vA-2, 6*4vA-3).

    Loxoconcha sp. 3 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997 встречен только в 
районе зал. Петра Великого. Северная часть Амурского залива. Бухта Мелковод-
ная у западной окраины пос. Береговое на п-ове Песчаный, литоральные лужи 
в среднем горизонте литорали, редкая Ahnfeltia на щебне с песком. Эстуарий 
р. Раздольная: Тавричанский лиман, S 12,79‰, гл. 0,3 м, илистый песок; наибо-
лее опресненный район морской части эстуария вдоль северо-западного побере-
жья, S 23,63–25,2‰, гл. 1,5–2 м, илистый песок и ил. У северо-западного побе-
режья п-ова Де-Фриз, район выхода дюкера очистных сооружений на гл. 2,8 м: 
черный ил среди устриц на каменистом ложе трубы (3*3vf, 2*m, 2vA-1, 1vA-2, 
1vA-3), ил у основания устричных банок (2 пробы, 1vA-2, 1vA-3). Залив Угло-
вой (6 проб), от литорали до гл. 1 м. У восточного берега залива, у ИБМ, гл. 4 м, 
илистый песок (1vA-1, вероятно, вынесенная из кутовой части залива). Вершина 
Уссурийского залива, устье р. Шкотовка, гл. до 0,7 м, илистый мелкий песок с 
куртинами Zostera nana. В ископаемом состоянии обнаружен в среднеголоце-
новых отложениях разреза «Шкотово» и в осадках б. Тихая Заводь зал. Восток 
(колонка 2Т, инт. 44–42 см, 18v).

 Cytheromorpha claviformis Hirschmann, 1909 встречен в следующих местах 
побережья зал. Петра Великого. Северо-западное побережье Амурского залива. 
Бухта Мелководная, приустьевая лагунка ручья, вытекающего из пресного озера 
на перемычке п-ова Песчаный, гл. до 0,2 м, ил, тростник. Олигогалинные воды 
вершины дельты р. Раздольная и устья р. Соколовка, S 3,19–4,1‰, от литорали до 
глубины 0,7 м, в зоне тростника, совместно с остракодами пресноводного гене-
зиса, и на илистом песке. Наибольшая его численность (2308 экз., 89,42%) заре-
гистрирована, в прибрежных зарослях тростника при солености 3,46‰. В двух 
пробах из Тавричанского лимана встречены его створки. Район устья р. Шко-
товка в вершине Уссурийского залива: супралитораль, мочажины с солонова-
той ржавой водой засоленного мокрого луга (марша), узкая параллельная берегу 
лагунка, гл. до 0,2 м, заросли Ruppia и у протоки, соединяющей ее с морем, 
куртины Ahnfeltia. Побережье зал. Восток: пресноводная лужа в пойме р. Вол-
чанка, протока оз. Лебединое, гл. до 1,5 м. В ископаемом состоянии обнару-
жен в верхней части среднеголоценовых и нижней части позднеголоценовых 
отложений разреза «Шкотово», где он маркирует начало похолодания климата. 
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В северных регионах побережья Дальнего Востока  C. claviformis обычно встре-
чается в лагунах и на опресненной илистой литорали. В лагунах побережья зал. 
Петра Великого он не обнаружен, а обычен в мочажинах маршей и тростнико-
вых зарослях приустьевых участков водотоков. Самая южная известная точка 
распространения этого вида – б. Мелководная Амурского залива. Кроме рай-
она зал. Петра Великого этот вид нами встречен на опресненной литорали и 
в супралиторали Кандалакшского залива Белого моря, у побережья моря Лап-
тевых (район устья р. Лена и лагуна Полярка у пос. Тикси), во многих местах, 
вдоль российских берегов Пацифики, от Чукотки до зал. Петра Великого, и на о. 
Амакнак (Алеутские острова), при солености от 0,053‰ в устье р. Лена, до 27‰ 
у выхода из зал. Чайво на северо-восточном побережье о. Сахалин (Шорников, 
Зенина, 2006).  C. claviformis – широко распространенный бореально-арктиче-
ский солоноватоводный вид. Он описан Гиршманом (Hirschmann, 1909, 1912) 
из Финского прибрежья Балтийского моря весьма схематично. Из-за трудно-
сти идентификации вида по такому описанию он дважды был заново описан 
из северной Пацифики, как Cytheromorpha lagunae Schornikov, 1974 с литорали 
Курильских островов (Шорников, 1974б) и как Cytheromorpha knikensis Forester 
et Brouwers, 1985 из пресноводных и эстуарных местообитаний и из четвертичных 
отложений южно-центральной Аляски (Forester, Brouwers, 1985). Установлен он 
также в осадках зал. Аляска (Brouwers, 1990) и на о. Хоккайдо (Akkeshi Bay), 
определенный как Cytheromorpha sp. (Tsukagoshi, Parker, 2000).

 Angulicytherura? miii (Ishizaki, 1969) в зал. Петра Великого держится на 
некотором расстоянии от берега, а на литорали не встречен. Одна переотложенная 
створка обнаружена в юго-западной части зал. Петра Великого, у м. Островок 
Фальшивый, в 50 м от берега, на глубине 9–10 м. В Амурском заливе он встречен 
в массовом количестве перед устьем протоки лагуны Лебяжья у пос. Безверхово, 
на глубине 0,5–1 м, на илистом песке с друзами устриц; в устье р. Раздольная, 
на выходе из Тавричанского лимана (створки) и в наиболее опресненном районе 
морской части эстуария, при солености <2,85–5,35‰, на глубине 1–5 м, на или-
стом песке и иле. У восточного берега залива, у м. Красный, в 90 разобранных 
пробах обнаружены 1 раковина и 1 створка на глубине 3–7 м. Сюда они, вероятно, 
были перенесены из эстуария р. Раздольная. В эстуарии р. Волчанка, впадающей в 
зал. Восток, в 2 км от моря, где еще выражено приливное течение, на глубине 2 м 
обнаружено 15 раковин и створок. Кроме того,  A.? miii встречен нами в следую-
щих местах. Северное Приморье, побережье зал. Опричник, устье р. Прямая Падь 
у впадения в р. Опричинка, гл. до 0,4 м, Zostera nana на илистом песке (44º26′3′′ N; 
135º59′5′′ E, 4*1s5vf, 2*3vm, 1s3vA-1). Бухта Киевка у впадения р. Мелководная 
(3vf, 3vm, 1vA-1, 1vA-3). Вдоль побережья Южной Кореи: устье р. Сонгчон (Song-
chon River, Yongdok), гл. 2 м, крупнозернистый песок (проба № 40*, 21.08.1997, 
36º33′44′′ N; 129º25′37′′ E, 7*f, 2*m, 1*f, 1*A-2); зал. Йонгиль, створки и раковины 
в 7 пробах (№ 45, 46, 49, 53, 54, 60, 70) с глубины 1–23 м, вынесенные в залив 
из солоноватоводных местообитаний. В последнем случае (Lee et al., 2000) вид 
был определен как A. cf. miii. Известен  A.? miii из эстуариев, внутренних частей 
заливов и из плиоценовых, плейстоценовых и голоценовых отложений Японии 
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(Ishizaki, 1969, 1971; Ishizaki, Matoba, 1985; Yajima et al., 1985; Yajima, 1987; Ikeya 
et al., 1992; Ozawa, 1996; Tsukagoshi, Kamiya, 1996; Nakao, Tsukagoshi, 2002, 2009). 
Следует заметить, что в Токийском заливе, в эстуарии р. Обитсу  A.? miii живым 
обнаружен только в холодное время года, в январе–марте (Nakao, Tsukagoshi, 
2002, 2009), а в исследованных нами местообитаниях он встречается и летом, где, 
по-видимому, дает не одну генерацию в год. Очевидно, он имеет северное проис-
хождение, и для его нормальной жизнедеятельности летние температуры эстуария 
в Токийском заливе слишком высоки. 

В пределах российского Дальнего Востока обитают еще 5 солоноватоводных 
видов остракод. 

 Dolerocypria mukaishimensis Okubo, 1980 встречен нами в следующих местах. 
Южные Курильские острова, о. Шикотан, опресненная лагуна р. Островная в 
кутовой части б. Дельфин, смыв с корней солянки (10.08.1987, 5*f, 6*m, 2*A-1). 
Япономорское побережье Южной Кореи (Lee et al., 2000): пр. № 10, м. Сачхондан 
(Sachondan Cape, Kangnung, 37º50′15′′ N; 128º52′48′′ E, 15.08.1997), гл. 2 м, 1vAd, 
вынесенная в море из солоноватоводного местообитания; пр. № 39*, устье р. Намдэ-
чон (Namdaechon River, Uljin, 36º43′58′′ N; 129º28′36′′ E, 20.08.1997), гл. 1–1,5 м, 
крупнозернистый песок, многочисленные экземпляры; пр. № 40*, устье р. Сонг-
чон (Songchon River, Yongdok, 36º33′44′′ N; 129º25′37′′ E, 21.08.1997), гл. 2 м, 
крупнозернистый песок, многочисленные экземпляры; пр. № 41*, 42*, устье реки 
южнее Чуксанского маяка (Chuksan lighthouse, Yongdok, 36º30′12′′ N;129º27′02′′ E, 
21.08.1997), гл. 3 м, черный ил с запахом H

2
S, единичные живые экземпляры 

и створки, гл. 1,5 м, крупнозернистый песок, многочисленные экземпляры; 
зал. Йонгиль, створки и раковины в 7 пробах (№ 45, 46, 53, 54, 60, 63, 66) с глу-
бины 6,5–30 м, вынесенные в залив из солоноватоводных местообитаний (Lee 
et al., 2000). Остров Чеджу (Jeju Isl.) в Восточно-Китайском море, юго-западная 
сторона (Hamo Beach, 33º12′6,97′′ N; 126º15′43,53′′ E, 25.10.2008), плес вблизи 
устья водотока, гл. до 0,3 м, среди прибрежного тростника, 14*28s4vAd, 1s1vA-1, 
1*A-2; северная сторона о. Чеджу, низовья р. Ханкнеон (Hancneon River, Jeju 
City, 26.10.2008, 33º30′57,32′′ N; 126º15′43,53′′ E), у верхней границы проникно-
вения в реку морских вод во время прилива, на камнях устрицы и балянусы, 
S 9,65‰, гл. до 0,3 м, илистый песок, 1916*128vAd, 32*A-1, 112*A-2. Побережье 
Желтого моря в провинции Цзянсу Китая. Район уезда Шейян (Sheyang County, 
Duangshang), супралиторальные лужи среди тростника на участке, отделенном 
от моря дамбой (26.10.1994, S 8‰, 19*f, 8*A-1, 5*A-2). Дельта р. Янцзы, восточ-
ное побережье о. Чонгмин (Chongming Isl., 25.06.2004), верхний горизонт лито-
рали, литоральные лужи среди тростника и литоральный канал, гл. до 0,5 м, более 
50 экз. в четырех пробах; там же, крупный канал, отделенный от литорали дам-
бой, гл. до 0,5 м, S 2‰, заросли тростника и Myriophyllum, 26*f, 45*5vm, 12*6vA-1. 
Известен из  супралиторальной ванны на япономорском побережье Южной Кореи 
у г. Пусан (rock pool, 25.04.2011, S 35,2‰, t 24,10 ºC) (Karanovic, Lee, 2012), 
многих солоноватоводных местообитаний Японии (Okubo, 1980a, 1980b, 1991; 
Nakao, Tsukagoshi, 2002, 2009; и др.) и вдоль побережья Желтого и Восточно-
Китайского морей Китая (Zhao, Wang, 1993; и др.) при солености >0,5–41‰. 
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Leptocythere polymorpha Schornikov, 1974 встречен нами в следующих местах. 
Восточное побережье Камчатки. Побережье Олюторского залива, коса между лагу-
ной и морем в 2–5 км к югу от пос. Пахачи, 25.06–5.07.1987, четыре тундровых тер-
мокарстовых озерка, гл. до 0,2 м, торф, осока, хвощ и другая болотная раститель-
ность (более 1000 экз.). Усть-Камчатск, 20.07.1970, болото в пойме приустьевой 
части р. Камчатка (18*f, 11*m, 9*A-1–A-2). Лагуна Семлячики, 17.08.1970, Zostera 
на заиленном песке (1*f, 3*m). Южные Курильские острова, о. Итуруп, 22.07.1967, 
прибрежные озера Пионерское, Октябрьское и Долгое (типовое местонахождение) 
(Шорников, 1974б). Малые Курильские острова, о. Зеленый, 20.9.1972, пресное 
озеро, гл. до 0,5 м, прибрежная высшая растительность. Северо-восточное побере-
жье о. Сахалин, кутовая часть зал. Чайво, 52º35′26,9′′ N; 143º14′06,5′′ E, 2.09.2001, 
S 0,788‰ (вода обычно пресная, осолоняется только во время максимальных наго-
нов, приливы не выражены), pH 8,3, O2 9,98 мг/л, t 14,7 ºС, гл. 0,5 м, илистый 
песок, 7800*f, 10800*m, 240*A-1, 1300*A-2, 1440*A-3, 120*A-5, 120*A-6. Вид 
описан вторично под названием  Leptocythere klutinensis Forester et Brouwers, 1985 
из пресноводных и эстуарных местообитаний и четвертичных отложений южно-
центральной Аляски (Forester, Brouwers, 1985).

 Loxoconcha kosugii Nakao et Tsukagoshi, 2002 встречен нами на о. Шикотан 
(южные Курильские острова): опресненная лагуна р. Островная в кутовой части 
б. Дельфин, 2*f, 2*m, 1v A-1, 2*A-2, 2*A-3, 1*A-4. В зал. Йонгиль на япономор-
ском побережье Южной Кореи встречены створки и раковины этого вида, обо-
значенные как     Loxoconcha sp. 3, в 7 пробах (№ 45, 46, 49, 50, 52, 54, 60) с глубины 
6,5–23 м, вынесенные в него из солоноватоводных местообитаний (Lee et al., 2000). 
Вид описан из эстуария р. Обитсу в Токийском заливе (Nakao,Tsukagoshi, 2002). 

 Angulicytherura? tonsinensis (Forester et Brouwers, 1985) встречен нами в сле-
дующих местах. Побережье Чукотки, б. Провидения и зал. Креста, от нижнего 
горизонта литорали до гл. 15 м. Датч-Харбор, на о. Амакнак (Алеутские острова), 
1.09.1988, верхний и средний горизонты литорали, t 9 ºС, более 100*f, m, A-1. 
Северо-западное побережье о. Сахалин, 23.07.1995, зал. Северный, северный 
берег лагуны Куэглы, прибрежный пояс морских трав и зеленых водорослей, 
ил, илистый песок (4*f, 3*m, 1*A-1). Северо-восточное побережье о. Сахалин, 
1–13.09.2001, в 9 пробах из заливов Чайво и Пильтун (>6000*svf, m, A-1, A-2; 
t 9,21–15,60 ºС, S 8,05–27‰, pH 7,9–9,26, O2 7,20–9,88 мг/л,), от среднего горизонта 
литорали до гл. 5 м (живые на гл. до 1,5 м), илистый песок, ил, заросли Zostera 
и Ruppia. Описан из пресноводных и эстуарных местообитаний и четвертичных 
отложений южно-центральной Аляски (Forester, Brouwers, 1985).

 Angulicytherura? cf. tonsinensis (Forester et Brouwers, 1985) s. Schornikov, 2013 
встречен в Охотском море, на литорали Гижигинской губы зал. Шелихова. В 7 
пробах найдены створки и только в 3 пробах, собранных на песчаном пляже в 
нижнем и среднем горизонтах литорали опресненной кутовой части б. Чайбуха, 
обнаружено 9 живых экземпляров.

 Нами были исследованы 6 солоноватоводных местообитаний (пробы № 9, 
36, 39*, 40*, 41*, 42*) вдоль япономорского побережья Южной Кореи (см. Lee 
et al., 2000). Мы старались брать пробы в наименее загрязненных местах, но в двух 
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водоемах (№ 9, 36) остракоды отсутствовали, несмотря на обилие креветок, амфи-
под, изопод из сем. Sphaeromatidae и других представителей фауны. Кроме того, в 
2 морских пробах у открытого побережья (№ 4, 7) и в 12 пробах из зал. Йонгиль 
(№ 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 63, 66, 70) обнаружены створки и раковины 
солоноватоводных видов, вынесенные из их местообитаний. Всего нами встречено
5 солоноватоводных видов:  D. mukaishimensis,  S. pulchra,  I. miurensis,  L. kosugii,
 A.? miii. Кроме того, еще 1 солоноватоводный вид,  I. supralittoralis, обнаружен в 
супралиторальных ваннах у г. Пусан (Yoo et al., 2012). Это очень мало по срав-
нению даже с российским побережьем Японского моря. На восточном побере-
жье Южной Кореи эстуарные системы крупных рек заняты городами, например 
Поханг и Ульсан, где остракоды полностью уничтожены антропогенным загрязне-
нием. В силу особенностей геоморфологии и малого диапазона приливных коле-
баний уровня моря здесь крайне ограничено число удобных для солоноватоводной 
фауны местообитаний. Практически единственными убежищами для солоновато-
водных остракод остаются приустьевые части малых рек и ручьев. Здесь они кон-
центрируются в местах, где придонные воды осолоняются за счет подтока морских 
вод, а поверхностные слои остаются пресными. Эти убежища весьма уязвимы, 
поскольку занимают малые площади. Учитывая, что в Корее широко практикуется 
сброс неочищенных бытовых стоков в водоемы, остракоды в них легко могут быть 
уничтожены антропогенным загрязнением. Если не будут предприняты экстрен-
ные меры по учету и охране местообитаний солоноватоводных остракод, то вдоль 
восточного побережья Южной Кореи все они вымрут в ближайшее время.

При исследовании водоемов юго-западного побережья зал. Петра Вели-
кого выяснилось, что на большой территории, от р. Туманная до побережья 
зал. Посьета, остракоды полностью отсутствуют в солоноватоводных местообита-
ниях, в то время как в рядом расположенных болотах и небольших пресных озе-
рах встречаются пресноводные остракоды (Schornikov, Trebukhova, 2001; Шорни-
ков, Требухова, 2002). Солоноватоводные остракоды не обнаружены в 10 пробах 
(рис. 6.1): 1 – устье р. Туманная; 2 – солоноватое оз. Вторая Протока (широкая 
часть озера в 0,5 км от моря); 3 – узкая часть этого же озера в 2 км от моря; 
4 – протока солоноватого оз. Птичье в 300 м от устья; 5 – эта же протока в 3 км 
от устья; 6 – оз. Птичье; 7 – пресное озеро на террасе между протокой оз. Птичье 
и б. Сивучья; 8 – приустьевая часть р. Болотная; 9 – зал. Лебединый в 0,5 км от 
б. Экспедиции; 10 – солоноватое озерко, связанное протокой с зал. Лебединый. Это 
в основном крупные водоемы с обильной водной фауной: моллюсками Macoma 
balthica и Turritella fortilirata, мизидами, креветками Crangon septemspinosa, 
амфиподами, изоподами из сем. Sphaeromatidae и др. Пробы собирались драж-
кой и имели достаточно большой объем (3–8 л). Учитывая, что солоноватоводные 
остракоды – обычно массовые виды, они обязательно попали бы в них, если бы 
обитали в местах отбора. Остракоды вездесущи и населяют самые различные 
водоемы и влажные места. Их полное отсутствие на столь обширной территории, 
во внешне благополучных (без явных признаков сильного загрязнения) постоян-
ных водоемах – факт довольно парадоксальный, для выяснения причин которого 
необходимы специальные исследования.
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Согласно данным Шулькина и Мощенко (2000), в море напротив оз. Вторая 
Протока имеется зона с повышенным содержанием хлорорганических пестици-
дов в донных осадках. На основании факторного анализа они пришли к выводу, 
что основной источник поступления этих веществ в море – это лагуны и протоки 
болотистого побережья. Не исключено, что в этот район поллютанты поступают из 
Китая. Прозорова (2001) выявила необычную для равнинных рек Дальнего Востока 
бедность малакофауны русла р. Туманная и прирусловых водоемов. Явнов и Раков 
(2002) подробно исследовали те же самые, что и мы, водоемы в поисках солоно-
ватоводного промыслового моллюска Corbicula japonica, но не нашли его живым. 
Были обнаружены только субфоссильные раковины, свидетельствующие, что 
C. japonica еще недавно населял этот район. Они считают перспективным повтор-
ное его вселение в солоноватые водоемы юго-западного побережья зал. Петра 
Великого, поскольку не видят никаких существенных причин, препятствующих его 
здесь обитанию. Обнаруженная в море у м. Островок Фальшивый створка  A.? miii 
свидетельствует о том, что некогда в этом районе обитали и солоноватоводные 
остракоды. Полное отсутствие даже створок остракод в солоноватых водоемах 
объясняется тем, что они быстро разрушаются после гибели в условиях гумидного 
климата и дефицита кальция в водоемах Приморья. Например, нами установлено, 
что в оз. Ханка раковины погибших остракод декальцинируются через две недели.

В других частях побережья зал. Петра Великого еще в четырех внешне бла-
гополучных солоноватых водоемах не обнаружены солоноватоводные остракоды 
(см. рис. 6.1). Проба 13, озеро на перемычке между б. Новгородская и зал. Кито-
вый, соединенное протокой с б. Новгородская, 8.09.1979, гл. до 1 м, черный ил 
с запахом сероводорода, толстый слой разлагающейся водной растительности 
с радужными бактериальными пленками, густые заросли урути; много мелких 
гастропод и водных насекомых. Пробы 15–20, лагуна Лебяжья у пос. Безверхово, 
15.05.1988, вдоль северного берега восточной части лагуны, гл. 1 м, илистый песок 
с фораминиферами (пр. 15–17); сужение под мостом, гл. 1,5 м, ил, очень много 
Corbicula (пр. 18); середина западной расширенной части, гл. 1 м, ил (пр. 19); 
гл. 0,5 м, песок (пр. 20). Пробы 25 и 26, старица р. Малютинка, соединяющаяся с 
б. Мелководная у п-ова Песчаный, 9.11.2000, средняя часть старицы, гл. 0,5 м, и 
у выхода в б. Мелководная, гл. 0,2 м, вода солоноватая, илистый песок, Macoma 
balthica, заросли Ruppia. Пробы 49–51, оз. Ливадийское, 27.07.2004, посередине 
протоки, гл. до 1 м, илистый крупный песок (пр. 49); озеро в зоне тростника у 
южного берега, гл. до 0,5 м, детрит на песке, Palaemon macrodactylus и 2 вида пре-
сноводных остракод (пр. 50); гл. 1 м, ил (пр. 51).

Встречены солоноватоводные остракоды в 13 местах (см. рис. 6.1). Проба
11, мочажины заболоченного луга на юго-восточном берегу зал. Лебединый
зал. Посьета ( I. supralittoralis). Проба 12, эстуарий р. Гладкая, впадающей в 
б. Экспедиции зал. Посьета ( S. pulchra,  I. cf. miurensis). Проба 14, перед устьем 
протоки лагуны Лебяжья у пос. Безверхово ( A.? miii). Проба 21, о. Попова, солоно-
ватая лужа, на берегу б. Алексеева ( H. aff. salina). Проба 22, лагунка на о. Русский
( I. supralittoralis). Пробы 23, 24, 27–30, б. Мелководная у п-ова Песчаный ( S. pulchra,
 P. migrans,  I. miurensis,  I. supralittoralis,  Sinocytheridea sp.,     Loxoconcha sp. 3, 
C. claviformis). Эстуарий р. Раздольная ( S. pulchra,  I. cf. miurensis,  Sinocytheridea sp.,    
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Loxoconcha sp. 3,  C. claviformis,  A.? miii). Проба 31, северо-восточный угол
Амурского залива ( P. susitnensis). Пробы 32–41, зал. Угловой ( S. furuyaensis, 
P. migrans,  P. susitnensis,     Loxoconcha sp. 3). Пробы 42–48, район устья р. Шкотовка 
в вершине Уссурийского залива ( S. furuyaensis,  P. migrans,  I. supralittoralis,   Loxo-
concha sp. 1,     Loxoconcha sp. 3,  C. claviformis). Пробы 52–54, эстуарий р. Волчанка, 
впадающей в зал. Восток ( I. supralittoralis,  C. claviformis,  A.? miii). Проба 55, эсту-
арий р. Литовка ( I. miurensis). Пробы 56–60, оз. Лебединое на восточном берегу 
зал. Восток ( S. pulchra,  I. miurensis,  C. claviformis). Подробнее об этих местонахож-
дениях см. в прил. 1 «Список местонахождений солоноватоводных остракод…».

Солоноватоводные остракоды распределяются по местообитаниям моза-
ично. В каждом из них встречены различные наборы видов, и ни в одном из них 
не обитают все 12 видов, известных из побережья зал. Петра Великого. Скорее 
всего, фауна солоноватоводных остракод обсуждаемого района не ограничивается 
обнаруженными видами. Например, здесь могут быть найдены  D. mukaishimensis 
и  L. kosugii, известные с о. Шикотан и побережья Южной Кореи. Кроме особен-
ностей гидрологического режима на формирование комплексов остракод в отдель-
ных местообитаниях могут оказывать влияние разные факторы. Например, пери-
одическое их вымирание в отдельных местах в результате природных и антро-
погенных факторов и успешность повторного вселения. Кстати, в наших сборах 
2.09.1971 в оз. Лебединое, на восточном берегу зал. Восток, остракоды отсутство-
вали, 31.07.2004 там встречено 3 солоноватоводных вида (до 818 экз. в пробе), 
а 6.07.2011 в одной пробе встречен  S. pulchra в колоссальном количестве (около 
100 000 экз.). Возможно, в 1971 г. экологические условия в озере были непригодны 
для обитания солоноватоводных остракод, к 2004 г. эти условия улучшились, и 
некоторые из них смогли в него вселиться, а к 2011 г. достигли необычайно высо-
кой численности. С другой стороны, популяция  S. furuyaensis существует в вер-
шине Уссурийского залива, по крайней мере, на протяжении последних 6000 лет 
(см. разд. 6.2).  Sinocytheridea sp. процветал в среднем голоцене в этом месте, но 
вымер, а его популяции сохранились ныне в рефугиях, в эстуарии р. Раздольная и 
в б. Мелководная Амурского залива.

Солоноватоводные остракоды морского происхождения более резистентны 
к антропогенному загрязнению, чем морские виды, но они значительно более 
чувствительны к нему, чем большинство пресноводных остракод. Именно нали-
чие в некоторых частях русла Северного Донца остракод каспийского генезиса 
позволило в свое время Дубовскому (1927) рекомендовать эти места как наи-
более чистые для водозабора Харьковского водопровода. Будучи наиболее чув-
ствительными к загрязнению, эти остракоды вымирают первыми. Их исчезно-
вение служит серьезным сигналом о неблагополучии экологической обстановки 
в водоемах. В эстуариях солоноватоводные остракоды весьма многочисленны 
и составляют существенную кормовую базу для скатывающейся в море молоди 
проходных и полупроходных рыб в чрезвычайно ответственный период их 
жизни перехода из речной в морскую среду. Кроме того что с уменьшением био-
логического разнообразия нарушается экологическое равновесие, вымирание 
солоноватоводных остракод в эстуариях может привести к уменьшению рыбных 
ресурсов в море.
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6.2. ОСТРАКОДЫ ЭСТУАРИЯ РЕКИ РАЗДОЛЬНАЯ

Эстуарий крупнейшей в Приморье р. Раздольная расположен в северо-запад-
ной части Амурского залива. Он представляет собой типичный эстуарий долинного 
залива с двуслойной циркуляцией и умеренно перемешанными водами с хорошо 
выраженными вертикальными градиентами солености. Граница между речной и 
морской частями эстуария проходит по гребню устьевого бара, пространственно 
совпадающего с траверзом входных мысов из Амурского залива в преддельтовый 
Тавричанский лиман. Гребень бара, с глубиной 0,5–1 м, определяет положение 
географического устья (нулевая километровая отметка). Граница речной части 
находится примерно в 22 км от нулевой отметки вверх по течению, куда при мини-
мальном стоке могут проникать воды морского генезиса в результате сизигийных 
приливов и нагонов. До вершины дельты течение реки проходит в одном слабо 
меандрирующем русле с несколькими притоками. В 5 км перед выходом в лиман 
русло реки разветвляется, образуя двухрукавную дельту площадью около 7 км2 
и сеть небольших проток. Преддельтовый Тавричанский лиман имеет площадь 
около 15 км2; с востока к нему прилегает обширная мелководная лагуна Тихая, 
а с запада – узкий зал. Ключевской. 

Морская часть эстуария занимает северную часть Амурского залива. На 
внешней стороне устьевого бара имеется свал глубин до 3 м, ниже он переходит в 
полого наклоненную к югу аккумулятивно-абразионную поверхность дна залива 
с глубинами до 20 м. Внешняя граница эстуария ограничивается положением изо-
халины 30‰ при максимальном объеме жидкого стока. Она опускается до внеш-
ней части Амурского залива, который вдается в сушу на 70 км. Однако средне-
многолетняя морская граница эстуария в летний период обычно расположена в 
северо-западной части залива на широте п-ова Песчаный (Дударев и др., 2005; 
Звалинский, Тищенко, 2005). Это касается распространения опресненных вод в 
поверхностном слое, в придонном же слое внешняя граница эстуария должна рас-
полагаться значительно ближе к устью. 

Параметры солености в эстуарии р. Раздольная чрезвычайно изменчивы 
и подвержены суточным, сезонным и нерегулярным колебаниям под влиянием 
осадков и ветров (Савельева и др., 2005). Осенью и особенно зимой, в связи с 
уменьшением стока, соленость воды в эстуарии выше, чем весной и летом, когда 
сток увеличивается во время паводков, вызванных таянием снега и тайфунами. 
По личному сообщению Н.И Савельевой, зимой в Тавричанском лимане соле-
ность обычно держится на уровне около 11‰, но иногда достигает 30‰ даже в 
устье р. Раздольная. По нашим наблюдениям, в Тавричанском лимане 8.06.2005, в 
местах взятия пр. 1n, 2n, придонная соленость была <2,85‰, а 4.08.2005 в резуль-
тате интенсивных осадков придонные воды опреснились до 1‰ на глубине до 3 м 
на обширной акватории, в местах взятия пр. 28, 30, 31, 34 и 35 (см. рис. 6.3).

Работы по изучению остракод района эстуария р. Раздольная проводились 
в рамках проекта Азиатско-Тихоокеанской сети по изучению глобальных изме-
нений (АТС – APN) по комплексному исследованию прибрежных и эстуарных 
зон Северо-Восточной Азии, раздела: «Climate variability and human activities in 
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relation to Northeast Asian land-ocean interactions and their implications for coastal 
zone management». Исследовались фауна и распределение пресноводных, солоно-
ватоводных и морских остракод системы «река–море» в бассейне нижнего течения 
р. Раздольная и опресненной части Амурского залива. Результаты исследований 
опубликованы в тезисной форме и на английском языке (Зенина, Шорников, 2006; 
Zenina, Schornikov, 2007, 2008).

В процессе исследований всего было обработано 65 проб мейобентоса 
(рис. 6.2; Список… и табл. 6, прил. 1). В это число входят 10 проб из пресно-
водных биотопов в бассейне нижнего течения р. Раздольная: 6 – из поймы 
р. Кипарисовка, 3 – из оз. Утиное и 1 – с побережья лагуны Тихая; 21 проба 
из солоноватых вод дельты р. Раздольная, лагуны Тихая, Тавричанского лимана 
и 34 пробы из прилегающей части Амурского залива. В 3 пробах остракоды 
не обнаружены. Это пр. 16, 17 из мест с сильным течением в дельте р. Раз-
дольная, которого остракоды избегают, и пр. 21 из прибрежных зарослей трост-
ника в лагуне Тихая. Пробы из мелководных (до глубины 0,4 м) пресноводных 
биотопов и тростниковых зарослей в дельте р. Раздольная получены методом 
сбора взмученного осадка, пр. Tr5 и Tr7 собраны на литорали рамкой площадью 
100 см2, остальные собраны дражкой, объемом до 15 л. К сожалению, в экспеди-
ции на НИС «Профессор Насонов» соленость измерялась с помощью гидрозонда 
Valeport 606T, с разрешением до 2,85‰.

В изученных материалах обнаружено 58 видов остракод, 54 из них живыми; 
4 вида, встреченных только в виде раковин или створок, вероятно, будут найдены 
живыми в этом районе при целенаправленном их поиске. Характер постанцион-
ного распределения остракод представлен в табл. 17–20, прил. 2. В бассейне ниж-
него течения р. Раздольная обнаружен 21 пресноводный вид, а в остальных частях 
эстуария встречены 6 солоноватоводных и 31 вид морских остракод (табл. 6.1).

Встреченные пресноводные остракоды характерны для малых водоемов и 
прибрежья более крупных. Candoninae, не имеющие плавательных щетинок, ведут 
роющий образ жизни в иле с детритом – обычном грунте таких местообитаний. 
Некоторые из них распространяются в открытую часть крупных водоемов, где 
встречены на глубине 1–2 м, а  F. cf. protzi обитает в Раковском водохранилище до 
максимальной его глубины, 21 м (Шорников, 2008б). Остальные способные пла-
вать виды предпочитают заросшие малые водоемы и прибрежные заросли более 
крупных. Виды рода Notodromas обитают среди водной растительности, где пла-
вают у самой поверхности воды брюшком вверх, питаясь нейстоном. Отдельные, 
обычно пресноводные, остракоды способны переносить некоторое повышение 
солености. В частности,  D. fasciata и  C. parva были найдены в водоемах на побе-
режье б. Витязь при солености 1,2‰ (Аладин, Шорников, 1986). Из встреченных 
нами видов  Fabaeformiscandona sp. 2 и  P. kraepelini проникают в олигогалинные 
воды дельты р. Раздольная. Последний вид хорошо плавает и имеет очень проч-
ную эпикутикулу, сохраняющуюся после декальцинации раковины, которая может 
выноситься далеко в море (Schornikov, Trebukhova, 2001; Шорников, Требухова, 
2002). Именно к такому случаю относится находка раковины  P. kraepelini в пробе 
2n на выходе из Тавричанского лимана. Следует заметить, что в наших пресно-
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водных пробах очень немного раковин погибших остракод (см. табл. 1, прил. 2), 
поскольку в условиях гумидного климата и дефицита кальция в пресных водах 
Приморья они быстро разрушаются.

Среди встреченных солоноватоводных и морских остракод большинство 
пелобионты (17), поскольку здесь преобладают илистые грунты, 4 фитобионта, 
5 литофилов, 3 псаммобионта, 3 интерстициальных вида и 4 эвриэдафических 

Рис. 6.2. Карта-схема района исследований и расположение станций (проб) в эстуарии р. Раз-
дольная: 1–40 – пробы, собранные различными методами; Tr5, Tr7 – пробы, собранные рамкой 
на литорали; станции экспедиций на судах:1n–98n – НИС «Профессор Насонов», 2005 г.; пун-
ктиром обозначен основной разрез экспедиции; 8L, 9L – НИС «Луговое»; A-4–A-9’ – стандарт-
ные станции ДВНИГМИ
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Таблица 6.1

Экологические характеристики остракод эстуария р. Раздольная

Вид Глубина, м S‰ Б

Пресноводные виды
* I. angulata до 1,8 f и

* Candona sp. 2 до 2 f и

* Candona sp. 6 до 2 f и

* Candona sp. 7 до 0,5 f и

* Candona sp. 8 до 1,8 f и

* F. alexandri до 1 f и

* F. cf. holzkampfi до 0,5 f и

* F. cf. protzi 0,2–21 f и

* F. subacuta до 2,7 f и

* Fabaeformiscandona sp. 2 до 1 f–3,46 и

*  Pseudocandona sp. 2 до 1,2 f и

*  Pseudocandona sp. 3 до 1,5 f и

*  Pseudocandona sp. 4 до 2 f и

*  Pseudocandona sp. 5 до 0,2 f и

* C. ovum до 2 f–6,4 э

* P. kraepelini до 3 f–3,19 ф, и

* N. sinensis до 0,2 f ф

* D. fasciata до 1,5 f–1,2 э

* C. parva до 1,5 f–1,2 ф, и

* Cypridopsis sp. до 0,2 f ф, и

*   Cypridopsis sp. 6 до 0,6 f ф, и

Солоноватоводные виды
* S. pulchra л–1,5 1–35 и

* I. cf. miurensis 0,5 9–9,16 и

* Sinocytheridea sp. 0,2–1 <2,85–12,79 и

*    Loxoconcha sp. 3 0,3–2 3,97–25,2 и

* C. claviformis 0,2–0,5 f–20 и

* A.? miii 1–1,5 (1) <2,85–27 и

Морские виды
*S. (S.) iturupicus 16 33,98 т

* C. nishinipponica 1 20–35,0 э
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Вид Глубина, м S‰ Б

* S. quadriaculeata 0,2–18 (1) 1,7–35,0 и

* Spinileberis? sp. 2–18 (1) 23,63–34,61 и

* P. asamushiensis 1,5–18 (1) <2,85–34,61 и

* P. japonica 2 23,63–33 п

* P. subjaponica 2 23,63–35,0 п

* Pontocythere sp. 1 2 23,63–33 п

*  B. bisanensis 0,2–16 (1) <2,85–35,0 и

 A. disparata 1–2 (1)–33 т

 R. ishizakii 1,5–2 (1)–25,5 т

* Cobanocythere sp. AB 0,2–0,3 33 ин

* Microcythere sp. A 1,5 25,2–33 ин

* L. harimensis 16 35,0 э

* Loxoconcha? sp. 2 0,2–16 (1) <2,85–35,0 и

  Loxocauda? sp. A 1,5 25,5 ф

* C. acupunctata 0,2–16 (1) <2,85–33,98 и

    Angulicytherura sp. 4 1,5–15 (1)–35,0 и

* Cytherura? sp. A 1,5–2 <2,85–23,63 и

* H. tricarinata 0,2–2 20,2–35,0 т

* H. camptocytheroidea 5,5–17,5 16,41–35,0 э

* Howeina sp. A 7–15 33,98 и

* Howeina sp. 5 0,2–18 18,36–35,0 и

* Levocytherura? sp. 1 0,2–0,3 33 ин

* Semicytherura sp. B 1,5–15 (1) 23,9–30,56 и

* Cytherurinae gen. sp. 5 1,5 25,2–35,0 т

* Aspidoconcha sp. 1,5 18–33 к

*  X. hanaii 16 35,0 э

* Cytherois sp. A 0,2–2 20,2–23,63 ф

* P. sohni 1,5 25,2–33 ф

* R. cf. perpusilla 1,5 18–33 к

П р и м е ч а н и е . Числа в скобках – соленость во вемя паводков; f – пресные воды; к – комменсалы. Для 
пресноводных видов указана соленость, при которой они вообще встречаются; для остальных видов ука-
заны параметры среды, при которых они встречены в пределах эстуария р. Раздольная.

Таблица 6.1 (окончание)
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вида. Особую нишу занимают  Aspidoconcha sp. и  R. cf. perpusilla – комменсалы 
сверлящей древесину изоподы Limnoria lignorum, которые были обнаружены 
в затонувшей ветке у о. Речной (пр. 29). Из 5 видов, приуроченных к твердым 
субстратам,  A. disparata и  R. ishizakii обнаружены только мертвыми. Нет сомне-
ния, что при более тщательном обследовании устричников и каменистых грун-
тов они здесь могут быть встречены живыми. Эндопсаммонные остракоды из 
рода Pontocythere живыми встречены на ограниченном участке у м. Угольный 
(пр. 83n). В пр. 32 на песке с камнями и ракушей обнаружены  Levocytherura? sp. 1 
и  Cobanocythere sp. AB, обитающие в интерстициях между крупными песчинками 
и фрагментами раковин. Эвриэдафические  C. nishinipponica и   X. hanaii наиболее 
многочисленны в зоне макрофитов на твердых субстратах, но нередко встреча-
ются на расположенных рядом с ними участках песка и ила;  H. camptocytheroidea 
и  Howeina sp. A наиболее многочисленны на илистом песке, но обычны на иле и 
часто встречаются на камнях и гальке в зоне макрофитов;  L. harimensis обычны 
как на твердых субстратах, так и на песке.

Соленость – главнейший абиотический фактор, влияющий на распределе-
ние фауны в эстуариях. В отношении классификации вод по солености мы при-
держиваемся «Венской системы», согласно которой к пресным относятся воды 
с соленостью менее 0,5‰, к олигогалинным – 0,5–5‰, мезогалинным – 5–18‰, 
полигалинным – 18–30‰ и к эугалинным относятся воды с соленостью 30–40‰ 
(Perkins, 1974). В эстуарии р. Раздольная нами выделено четыре зоны, в которых 
видовой состав и численность остракод определяются режимом солености вод: 
пресноводная (1), солоноватоводная (2), переходная (3) и морская (4). В своих 
предыдущих работах (Зенина, Шорников, 2006; Zenina, Schornikov, 2008) мы обо-
значали эти зоны римскими цифрами, сейчас же обозначаем их арабскими циф-
рами – во избежание путаницы с зонами степени загрязнения. Первые две зоны 
занимают речную часть эстуария, а две другие – морскую (рис. 6.3).

Зона 1 охватывает заведомо пресноводные (менее 0,5‰) биотопы бассейна 
нижнего течения р. Раздольная (пр. 1–10, табл. 16, прил. 2). Вероятно, фауна пре-
сноводных остракод этого района не ограничивается 21 обнаруженным видом. По 
нашим неопубликованным данным, в аналогичных урочищах Приморья обычно 
встречается более 50 видов пресноводных остракод. Если в табл. 6.1 приведены 
(по собственным и литературным данным) диапазоны солености, при которых 
вообще были встречены виды, то в табл. 6.2 указаны диапазоны солености, при 
которых встречены остракоды в зонах 2–4 эстуария р. Раздольная.

Зона 2 заселена преимущественно солоноватоводными видами и занимает 
речную часть эстуария с олиго- и мезогалинными водами от 1‰ в период макси-
мального отлива до 12,79‰ (пр. 11–27, Tr5, Tr7, 1n, 2n; см. табл. 17, прил. 2). По всей 
этой зоне распространены  S. pulchra и  Sinocytheridea sp. В зависимости от распро-
странения других видов и солености она подразделяется на три подзоны (A, B, C). 
Подзона A включает олигогалинные воды эстуария, подзона B лагуну Тихая и Тав-
ричанский лиман с мезогалинными водами, где распространены исключительно 
солоноватоводные виды, а подзона C расположена у границы речной и морской 
частей эстуария, куда начинают проникать наиболее эвригалинные морские виды.
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Рис. 6.3. Зоны и подзоны распределения комплексов остракод в районе эстуария р. Раз-
дольная в зависимости от солености воды: 1 – подзона 2A, 2 – подзона 2B, 3 – подзона 2C, 
4 – зона 3, 5 – зона 4
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Таблица 6.2

Распределение остракод по зонам в эстуарии р. Раздольная

Вид S‰ Зоны

 Fabaeformiscandona sp. 2 f–3,46 1*, 2A* 
 P. kraepelini f–3,19 1*, 2A*

 C. claviformis 3,69–4,1 2A*

 Sinocytheridea sp. <2,85–12,79 2A*, 2B*

 I. cf. miurensis 9–9,16 2B* 

 S. pulchra 1–12,79 2A*, 2B*, 2C*

    Loxoconcha sp. 3 12,79–25,2 2B*, 3*

 A.? miii (1) <2,85–5,35 2B*, 3*,4

 C. acupunctata (1) <2,85–33,98 2C*, 3*, 4*

 S. quadriaculeata (1) <2,85–34,53 2C*, 3*, 4*

  B. bisanensis (1) <2,85–33,98 2C, 3*, 4*

 Loxoconcha? sp. 2 (1) <2,85–33,98 2C, 3*, 4*

 P. japonica 23,63 3*

 P. subjaponica 23,63 3*

 Pontocythere sp. 1 23,63 3*

 A. disparata (1)–33 3

 R. ishizakii (1)–25,5 3

 Cobanocythere sp. AB 33 3*

 Microcythere sp. A 25,2 3*

  Loxocauda? sp. A 25,5 3

 Cytherura? sp. A (1) <2,85–23,63 3*

 H. tricarinata 20,2–23,63 3*

 Levocytherura? sp. 1 33 3*

 Cytherurinae gen. sp. 5 25,2 3*

 R. cf. perpusilla 18–33 3*

 Aspidoconcha sp. 18–33 3*

 Cytherois sp. A 20,2–23,63 3*

 P. sohni 25,2 3*

 C. nishinipponica 20–21,9 3*, 4*

 Spinileberis? sp. (1) 23,63–34,61 3*, 4*

 P. asamushiensis (1) 2,85–34,61 3*, 4*

    Angulicytherura sp. 4 (1)–35,0 3, 4

 Howeina sp. A 16,41–32,93 3, 4*
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Подзона А, с олигогалинными водами, занимает верхнюю часть дельты 
р. Раздольная (пр. 11, 12, 14, 15, S 3,19–3,69‰), устье р. Соколовка (пр. 23, S 4,1‰) 
и участок литорали у ее устья (пр. Tr5, S 1‰ во время отлива). Здесь обитают 2 
эвригалинных вида пресноводного генезиса,  Fabaeformiscandona sp. 2 и  P. krae-
pelini, и 3 солоноватоводных вида,  S. pulchra, Sinocytheridea sp.и  C. claviformis. 
Виды пресноводного генезиса проникают в α-олигогалинные воды с соленостью 
до 3,49‰, а при солености 3,19‰ составляют 59,26% в пробе. Они встречены 
исключительно в прибрежных зарослях тростника совместно с  S. pulchra и  C. clavi-
formis. В самих протоках обитают только солоноватоводные виды, хотя соленость 
в них незначительно выше, чем в зарослях тростника. Возможно, при сильных 
приливах придонная соленость в этих участках повышается до пределов, которые 
не способны переносить остракоды пресноводного генезиса. В зарослях же трост-
ника действие приливов ослаблено, и соленость периодически значительно пони-
жается под влиянием атмосферных осадков.  C. claviformis встречен при солености 
3,69–4,1‰ и доминирует в зарослях тростника зал. Ключевской.  Sinocytheridea sp. 
характерен для илов и илистых песков, а среди тростника обнаружена всего 1 его 
полудекальцинированная створка. Встречен он при солености <2,85–12,79‰ и не 
распространяется за пределы Тавричанского лимана.

Подзона B, с мезогалинными водами, 4,1–12,79‰, занимает нижнюю часть 
речной дельты, Тавричанский лиман и лагуну Тихая (пр. 13, 16–27, Tr7). Мест 
с сильным течением в протоках (пр. 16, 17) остракоды избегают. Заселена под-
зона исключительно солоноватоводными остракодами, где встречены 5 видов этой 
группы, а  C. claviformis обнаружен в виде створок. Кроме 2 видов, распространен-
ных в подзоне A, живыми обнаружены  A.? miii в пр. 19,     Loxoconcha sp. 3 в пр. 27 
и  I. cf. miurensis в пр. 22. Их створки встречаются в различных частях Тавричан-
ского лимана.

Подзона С расположена на границе речной и морской частей эстуария 
(пр. 1n, 2n). Пробы здесь были взяты 8.06.2005, в период интенсивных атмосфер-
ных осадков муссонного климата, и придонные воды оказались сильно опреснен-
ными (<2,85‰). Несомненно, что в обычное время соленость воды в этом районе 

Вид S‰ Зоны

 Howeina sp. 5 23,9–34,61  3*, 4*

 Semicytherura sp. B (1) 23,9–30,56 3*, 4*

 H. camptocytheroidea  33,98  4*

S. (S.) iturupicus 33,98 4*

 L. harimensis 35,0 4*
  X. hanaii 35,0 4*

П р и м е ч а н и е . 1, 2, 3, 4 – зоны обитания видов; * – виды встречены живыми; остальные обозначения 
как в табл. 6.1.

Таблица 6.2 (окончание)
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значительно выше, по крайней мере, не ниже мезогалинной. Об этом можно судить 
по тому, что в начале сухого периода года (14.10.2005) в местах взятия пр. 26 и 27,
в средней части Тавричанского лимана, соленость воды была 12,79‰. В погранич-
ной подзоне встречены 4 солоноватоводных вида: живыми  S. pulchra,  Sinocythe-
ridea sp.,  A.? miii и створки  C. claviformis, при этом  S. pulchra в пр. 1n составил 
96,2%, а в пр. 2n – 76,5% численности всех остракод. Наряду с ними встречены 
единичные живые экземпляры или створки 4 морских видов:  S. quadriaculeata 
(1*f, 2sm),  C. acupunctata (2*f, 1*m),   B. bisanensis (1vA-2) и  Loxoconcha? sp. 2 (1sf). 
По-видимому, 2 первых вида – самые эвригалинные морские остракоды фауны 
Амурского залива. Что же касается створок 2 других видов, то не исключено, что 
это остатки экземпляров, заползших сюда зимой, когда в межень даже в устье 
р. Раздольная соленость достигает 30‰.

Зона 3, с мезо-полигалинными водами (до 25,5‰), занимает обширный,
наиболее опресняемый участок морской части эстуария, расположенный непо-
средственно перед Тавричанским лиманом и вдоль западного побережья залива 
(пр. 28–40, 65n, 83n, 92n; см. табл. 18, прил. 2). В этой зоне, не говоря уже о
речной части эстуария, периодически возникают экстремальные опреснения в 
результате тайфунов, которые происходят во второй половине лета. Так, сразу 
после тайфуна 4.08.2005 в местах взятия пр. 28, 30, 31, 34 и 35 придонные воды 
оказались опресненными до 1‰ на глубине до 3 м. В них обнаружены живыми 5 
морских видов:  S. quadriaculeata,  Spinileberis? sp.,   B. bisanensis,  Loxoconcha? sp. 2
и  C. acupunctata. Однако это не значит, что они нормально живут при такой
солености. Все они пелобионты, зарывающиеся в грунт, где сохраняется более 
высокая соленость во время паводков. В эксперименте при неблагоприятных 
условиях они стараются зарыться в грунт поглубже. Кроме того, благодаря изо-
лирующему рефлексу остракоды обладают удивительно высокой временной 
резистентностью по отношению к неблагоприятным соленостям и способны их 
переживать 3–4 сут в неактивном состоянии с плотно сомкнутыми створками 
(Аладин, 1983). На свободном крае створок остракод имеются особые желобки 
и валики, позволяющие герметизировать полость раковины, возможно, более 
надежно, чем это имеет место у двустворчатых моллюсков. Нам приходилось 
наблюдать остракод рода Callistocythere, которые, будучи помещенными в каплю 
глицерина, оставались живыми с закрытыми раковинами на протяжении 3 сут, 
о чем можно было судить по вибрации жаберных придатков мандибул, видных 
в микроскоп.

В зоне 3 встречены только два солоноватоводных вида.  A.? miii живым обна-
ружен (совместно с 6 морскими видами) только в ближайшем к устью районе с 
соленостью <2,85‰ (пр. 65n), а в пр. 31 обнаружены створки.     Loxoconcha sp. 3
живым встречен у западного побережья залива при солености 23,63–25,2‰ 
(пр. 83n, 92n), а в пр. 35 обнаружены створки. Не исключено, что  Cytherura? sp. A 
и  Cytherois sp. A тяготеют к опресненным зонам моря, но сейчас мы не распола-
гаем достаточными данными для доказательства этого. Кроме них здесь встречено 
29 (24 из них живыми) эвригалинных морских видов, что почти на треть больше, 
чем в морской зоне 4.
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При переходе от морских к солоноватоводным условиям обычно уменьша-
ется видовое разнообразие остракод (Carbonel, 1988; Smith, Horne, 2002). В нашем 
же случае в переходной зоне встречено наибольшее количество видов. Однако это 
не значит, что эти виды предпочитают именно воды с пониженной соленостью. 
Большинство из них более комфортно чувствует себя в нормальных морских усло-
виях, где они встречаются в массовых количествах. Совершенно очевидно, что 
такое разнообразие связано с разнообразием биотопов в этой зоне. В частности, из 
16 видов, обнаруженных только в переходной зоне 3, 15 характерны для биотопов, 
которые отсутствуют или очень редки в морской зоне 4, занятой преимущественно 
илами. Среди них 4 фитобионта, 3 литофила, 3 псаммобионта, 3 интерстициаль-
ных вида и 2 комменсала. Из 9 общих для зон 3 и 4 пелобионтов  S. quadriaculeata, 
Spinileberis? sp.,  P. asamushiensis,   B. bisanensis,  Loxoconcha? sp. 2 и  C. acupunctata 
в зоне 3 распространены практически повсеместно. Однако в большинстве проб 
встречены их створки или небольшое количество (не более нескольких десятков) 
живых экземпляров. Только в пр. 92n обнаружено более 1000 экз.  C. acupunctata. 
Эта проба (гл. 1,5 м, S 25,2‰, ил, Saccharina) вообще уникальная (см. табл. 19, 
прил. 2). В ней обнаружено наибольшее количество видов (17), многие из которых 
представлены более чем 100 экз. Здесь же обнаружены характерные для зоны 4 
пелобионты:  Howeina sp. A (единственная в зоне 3 раковина) и  Semicytherura sp. B 
(4*m). У границы зоны 4 встречены  Semicytherura sp. B (пр. 31, 1sf) и  Howeina sp. 5 
(пр. 30, 1vf, 1vm; пр. 32, 1*1vf).

Зона 4, с полигалинными и эугалинными (морскими) водами, от 23,9 до 
34,61‰, простирается юго-восточнее зоны 3 и не подвержена столь экстремаль-
ным изменениям солености (пр. 3n, 47n, 56n, 60n, 61n, 66n, 85n, 97n, 98n, А-4, A-4’, 
A-6, A-6’, A-8, A-9, A-9’, 8L, 9L; см. табл. 19, прил. 2). Здесь встречено 16 видов, в 
том числе солоноватоводный  A.? miii, 1 раковину которого, по-видимому, вынесло 
течением из зоны 3 в точку взятия пробы A-4’. Эта зона характеризуется илистыми 
грунтами и меньшим количеством видов. Основу ее фауны составляют 11 пелоби-
онтов (см. табл. 6.2 и табл. 19, прил. 2), которые (за исключением  Spinileberis? sp. 
и  P. asamushiensis) весьма обычны на илистых грунтах заливов и бухт зал. Петра 
Великого в условиях нормальной морской солености. Наиболее эвригалинные из 
них,  S. quadriaculeata,  C. acupunctata,   B. bisanensis и  Loxoconcha? sp. 2, иногда 
проникают в пограничный участок речной и морской частей эстуария у выхода 
из Тавричанского лимана. Большинство пелобионтов встречается и в зоне 3, но 
в небольшом количестве.  Semicytherura sp. B и  Howeina sp. 5, единичные экзем-
пляры и створки которых были обнаружены на границе с зоной 3, в зоне 4 образуют 
многочисленные популяции. В районе концентрации в грунтах выносимой из реки 
органики необычайно многочислены  Spinileberis? sp. и особенно  P. asamushiensis 
(до 470 экз. в пр. 56n при солености 33,98‰). Будучи видами-оппортунистами, они 
дают вспышки численности в зонах с сильно эвтрофицированными грунтами, где 
имеются благоприятные условия для их питания. Исключительно в зоне 4 встре-
чены только 4 вида:  H. camptocytheroidea (в 7 пробах), литофил S. (S.) iturupicus 
и эвриэдафические  L. harimensis,   X. hanaii, тяготеющие к твердым субстратам. 
Последние 3 вида могли попасть в пр. 56n и A-9’, когда при их сборе дражка 
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задевала друзы крупных моллюсков, лежащих на дне. Фауна остракод северо-
западной части Амурского залива представлена эвригалинными морскими видами 
и значительно обеднена по сравнению с фауной его центральной и южной частей. 

В эстуарии р. Раздольная обнаружен 31 вид морских остракод (27 живыми), 
что значительно меньше, чем в районе ИБМ (80 видов, 55 живыми). Однако в 
грунте нет остатков ни одного вида, о котором можно говорить, что он здесь вымер 
и не может быть найден живым. Это говорит о том, что состав комплексов остра-
код здесь был стабильным на протяжении длительного времени, и нет признаков 
их деструкции в результате антропогенного воздействия. Вместе с тем известно 
(Долговременная программа…,1992; и др.), что с водами р. Раздольная, вбираю-
щими в себя сельскохозяйственные сбросы и неочищенные стоки г. Уссурийска, в 
залив поступает большое количество поллютантов. В эстуарии отсутствуют сте-
нобионтные морские виды, которые не выдерживают периодического понижения 
солености. Здесь отобраны исключительно эврибионтные виды, которые устой-
чивы к флюктуациям не только солености, но и других параметров среды, в том 
числе и антропогенного загрязнения. На этом основании всю северо-западную 
часть Амурского залива, включая эстуарий р. Раздольная, мы относим к подзоне 
существенного загрязнения (IIIB). 

До 1930-х гг. северная часть Амурского залива была чище, а ее значитель-
ные площади были заняты песчаными грунтами с богатой фауной (Дерюгин, 
Сомова, 1941). С 60-х гг. прошлого века, в результате развития хозяйственной 
деятельности в бассейне р. Раздольная без строительства достаточно мощных 
и эффективных очистных сооружений, северная часть залива подверглась осно-
вательному загрязнению и тотальному заилению. Сейчас ее дно покрыто тол-
стым слоем эвтрофицированных илов (Мощенко, Белан, 2010), где наблюдаются 
вспышки численности остракод-оппортунистов. Возможно, под слоем этого ила 
захоронены остатки более богатых комплексов остракод, распространенных 
здесь в прошлое время, но это можно установить путем изучения грунтовых 
колонок.

Кроме прочего, полученные результаты весьма важны для палеоэкологиче-
ских интерпретаций четвертичных отложений Японского моря и изучения палео-
климатических флюктуаций. В частности, ранее (Гвоздева и др., 1997) мы утверж-
дали, что отложения в нижней части разреза «Шкотово» формировались в усло-
виях нормальной морской солености. Теперь же, после изучения фауны остракод 
эстуария р. Раздольная, пришли к выводу, что там были условия, аналогичные 
таковым в зоне 3 ее эстуария.

6.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ ФАУНЫ ОСТРАКОД
ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА «ШКОТОВО»

Группой исследователей под руководством С.А. Горбаренко, заведующего 
лабораторией палеоокеанологии ТОИ ДВО РАН, в 1997 г. были проведены 
работы по проекту «Палеосреда Приморья в среднем и позднем голоцене по ком-
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плексным данным разреза “Шкотово”». Предварительные результаты изучения 
остракод в рамках этого проекта опубликованы Е.И. Шорниковым в препринте 
(Гвоздева и др., 1997) и тезисах (Gvozdeva et al., 1999; Schornikov, 2006b). Общие 
сведения о разрезе, изложенные ниже, позаимствованы из препринта (Гвоздева 
и др., 1997).

Разрез «Шкотово» расположен в южной части Приморского края, вблизи 
одноименного поселка, в вершине Уссурийского залива, на побережье б. Мура-
вьиная. Разрез заложен на низкой (до 2 м над ур. моря) аккумулятивной равнине 
морского происхождения между устьями рек Артемовка и Шкотовка. Остракоды 
исследованы в образцах со скважины «Шкотово-2», пробуренной в 672 м от берега 
б. Муравьиная, в интервале глубин 603–350 см (по 3 см через каждые 10 см). 
Образцы были получены отмытыми через сито 1 мм и подвергшимися обработке 
на различные группы микрофауны. Однако при их изучении не создалось впечат-
ления, что в них внесены серьезные артефакты, кроме подозрения, что из неко-
торых образцов была утрачена часть материала. Так, в очень маленьком образце 
с интервала 510–513 см остракод не оказалось. Исследованы также переданные 
К.А. Лутаенко и Ю.А. Микишиным образцы (около 2 кг каждый) из двух расчис-
ток в стенке мелиоративного канала: «Шкотово-1А», расположенного непосред-
ственно рядом со скважиной «Шкотово-2» (6 образцов), и «Шкотово-1», в 600 м к 
западу от первой расчистки (1 образец). Кроме того, исследована фауна современ-
ных остракод (7 проб) в районе устья р. Шкотовка (см. разд. 6.1 и прил. 1, «Список 
местонахождений солоноватоводных остракод…»). 

Скважиной «Шкотово-3», пробуренной в 345 м от берега моря, вскрыты 
отложения, аналогичные отложениям скважины «Шкотово-2». Из нее мы не 
имели образцов, но для нее получены две даты по раковинам моллюсков Anadara. 
Радиоуглеродное определение возраста проводилось методом ускоренной масс-
спектрометрии (УМС) в Ливерморской Национальной лаборатории (США). 
Принимая голоценовый возраст поверхностных вод Японского моря равный 
современному – 400 лет, радиоуглеродный возраст относительно атмосферы 
образца с интервала 2,5 м равен 5300 лет, а образца с интервала 5,7 м – 6010 лет. 
Этот возраст соответствует позднеатлантическому времени, получившему назва-
ние глобального климатического оптимума голоцена, когда в Северном полу-
шарии был наиболее теплый климат за всю четвертичную историю. Позднее 
(4,7–4,2 тыс. лет назад) на границе атлантика и суббореала большинством иссле-
дователей отмечается похолодание климата.

Приводим описания изученных отложений (сверху вниз, в см, рис. 6.4), с 
нашими комментариями по результатам обработки под бинокуляром отмытых 
через сито 1 мм фракций образцов.

Скважина «Шкотово-2» (0,76 м от уровня моря)
0–152 – песок мелко-среднезернистый с почвенно-растительным слоем, 

переслаивающийся алевритом, содержащим раковины моллюсков – нарушенный 
грунт при рытье канала.

152–178 – песок алевритовый желтовато-бурого цвета со стеблями плохо раз-
ложившихся трав (зостеры?).
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Рис. 6.4. Литологический состав отложений разреза «Шкотово». А – скважина 
«Шкотово-2»; Б – расчистка «Шкотово-1А». Литология: 1 – галька, 2 – гравий, 3 – 
песок, 4 – алеврит, 5 – глина алеврито-пелитовая, 6 – дерновый горизонт, 7 – торф, 
8 – раковины моллюсков, 9 – обломки раковин, 10 – растительный детрит
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178–215 – песок алевритовый темно-серого цвета с раковинами моллюсков.
215–237 – ракушечник с алеврито-песчаным заполнителем.
237–347 – песок алевритовый темно-серый с синеватым оттенком, с ракови-

нами моллюсков, с 250 – текучей консистенции.
347–353 – песок мелкозернистый, бурого цвета с гравием различной круп-

ности, с включением мелких угольков (до 4 мм), стеблей трав (зостеры?) и водо-
рослей. Интервал 350–353, 2 экз. остракод, 1 морской и 1 литоральный солонова-
товодный вид ( P. migrans), обломки моллюсков, детрит.

353–390 – песок алевритовый темно-серого цвета с синеватым оттенком с 
гравием и редкой мелкой галькой, с включением большого количества целых и 
битых створок раковин моллюсков, а также угольков и растительного детрита: 
семян, веточек и др. Интервал 360–363, 5 экз. остракод, 3 морских и 1 солонова-
товодный вид, 2 фораминиферы; интервал 370–373, 44 экз. остракод, 4 морских и 
5 солоноватоводных видов, 2 фораминиферы; интервал 380–383, 24 экз. остракод, 
5 морских и 4 солоноватоводных вида, фораминиферы.

390–405 – глина алевритовая песчанистая темно-серого цвета с синеватым 
оттенком мягкопластичной консистенции с гравием, с включением обломков и 
целых раковин моллюсков и растительного детрита. Интервал 390–393, 53 экз. 
остракод, 4 морских и 3 солоноватоводных вида, много фораминифер, игла серд-
цевидного ежа; интервал 400–403, 179 экз. остракод, 6 морских и 4 солоноватовод-
ных вида, много фораминифер.

405–578 – глина темно-серого цвета с синеватым оттенком, алеврито-пели-
товая, с небольшим количеством гравия различного петрографического состава и 
уплощенной хорошо окатанной гальки, с включением раковин моллюсков (целые 
створки и обломки), угольков и растительного детрита: веточек, обрывков травы 
(зостеры?). Интервал 410–413, 236 экз. остракод, 8 морских и 5 солоноватовод-
ных видов; интервал 420–423, 214 экз. остракод, 7 морских и 7 солоноватоводных 
видов; интервал 430–433, 896 экз. остракод, 13 морских видов; интервал 440–443, 
761 экз. остракод, 10 морских и 2 солоноватоводных вида; интервал 450–453, 
396 экз. остракод, 9 морских и 2 солоноватоводных вида; интервал 460–463, 
832 экз. остракод, 12 морских и 5 солоноватоводных видов; интервал 470–473, 
514 экз. остракод, 11 морских и 3 солоноватоводных вида; интервал 480–483, 
451 экз. остракод, 9 морских видов; интервал 490–493, 184 экз. остракод, 12 мор-
ских и 3 солоноватоводных вида; интервал 503–500, 1085 экз. остракод, 18 мор-
ских видов; интервал 520–523, 62 экз. остракод, 5 морских и 1 солоноватоводный 
вид; интервал 530–533, 62 экз. остракод, 6 морских видов; интервал 540–543, 
26 экз. остракод, 4 морских вида; интервал 550–553, 56 экз. остракод, 6 морских 
видов; интервал 560–563, 65 экз. остракод, 7 морских видов; интервал 570–573, 
29 экз. остракод, 4 морских вида.

578–605 – галечник из плохо окатанной мелкой и средней гальки и крупного 
гравия с песчано-глинистым заполнителем зеленовато-серого цвета с включением 
обломков раковин моллюсков. Интервал 580–583, 22 экз. остракод, 9 морских 
видов; интервал 590–593, 12 экз. остракод, 5 морских и 1 литоральный солонова-
товодный вид ( P. migrans); интервал 600–603, остракоды не обнаружены.
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Расчистка «Шкотово-1А»
Смешанный антропогенный слой сверху всех слоев, 55 см.
0–10 – почвенный оторфованный горизонт, обогащен органикой.
10–60 – супесь серовато-бурая с ржавыми пятнами и прослоями. Образец 

с интервала 30–40 см состоит в основном из растительного детрита (корни?). 
Встречены неизвестковые фораминиферы и редкие диатомеи. Остракод и облом-
ков моллюсков нет. По-видимому, содержащие известь остатки растворены в кис-
лой среде болота.

60–90 – алевритовый песок синевато-серого цвета, плотный, влажный. Обра-
зец с интервала 60–70 см аналогичен предыдущему, но содержит меньше диато-
мей, остракод и фораминифер нет. В образце с интервала 80–90 см встречена един-
ственная створка ювенильной особи пресноводной остракоды  Pseudocandona sp.

90–125 – алевритовый песок синевато-серого цвета с раковинами моллюсков. 
Интервал 120–130, 24 экз. остракод, 1 морской и 4 солоноватоводных вида.

125–185 – алеврит с песком, водонасыщенный, с меньшим количеством рако-
вин моллюсков. Два образца с интервалов 170–180 см и 180 см объединены при 
обработке, всего 364 экз. остракод, 6 морских и 5 солоноватоводных видов.

Расчистка «Шкотово-1»
150–180 – ракушечник, состоящий из целых и битых створок моллюсков, пре-

имущественно рода Anadara. Интервал 170–180, 779 экз. остракод, 9 морских и 
6 солоноватоводных видов.

При обработке материалов применены наиболее обычные методы работы с 
микрофауной. Поскольку образцы были разнородны, то при их количественном 
анализе использовались только два показателя – общее количество створок каж-
дого вида и их процентные соотношения в пробе.

Всего в голоценовых отложениях междуречья рек Артемовка и Шкотовка 
обнаружено 34 вида остракод-подокопид из 2 подотрядов, 13 семейств и 20 родов; 
в том числе 24 морских, 9 солоноватоводных и 1 пресноводный вид ( Pseudocan-
dona sp.) (табл. 6.3 и 6.4). По зонально-географической принадлежности среди 
морских и солоноватоводных остракод 17 (50%) тепловодных субтропическо-низ-
кобореальных видов, 12 умеренноводных низкобореальных, 3 ( Pontocythere sp. 1,
  Loxoconcha sp. 1 и  Cytherura? sp. A) широкобореальных и 1 бореально-арктиче-
скиий вид,  C. claviformis. В современной фауне района устья р. Шкотовка встре-
чены 6 из 9 солоноватоводных видов разреза «Шкотово»:  S. furuyaensis,  P. migrans, 
I. supralittoralis,   Loxoconcha sp. 1,     Loxoconcha sp. 3,  C. claviformis, а  S. pulchra,
 I. miurensis и  Sinocytheridea sp. не обнаружены (подробнее см. разд. 6.1).

Четыре солоноватоводных вида,  S. pulchra,  S. furuyaensis,  I. miurensis 
и  Sinocytheridea sp., следует отнести к индикаторам голоценового оптимума в 
отложениях разреза «Шкотово». Ныне в зал. Петра Великого они сохранились 
в виде изолированных реликтовых популяций в отдельных наиболее прогрева-
емых участках. Особенно это касается  Sinocytheridea sp., который процветал в 
среднем голоцене в этом месте, но вымер, а его популяции сохранились только 
в эстуарии р. Раздольная и в б. Мелководная Амурского залива, в местах, где 
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летом температура воды достигает 30 ºС. Ближайшее современное местообита-
ние  Sinocytheridea sp. находится на побережье Желтого моря провинции Цзянсу 
Китая (подробнее см. разд. 6.1).

Историю формирования отложений изученного разреза на основании остра-
кодового анализа можно интерпретировать следующим образом.

Горизонт 605–578 см (галечные отложения в основании разреза) марки-
рует период прохождения береговой линии через местоположение скважины 
«Шкотово-2» во время трансгрессии. В самом нижнем интервале, 603–600 см, 
остракоды не обнаружены. Если их раковины сюда и попадали под действием 
волн, то они быстро перетирались галькой. Вышележащая толща галечника 
(600–578 см) представляет собою самые прибрежные морские отложения до глу-
бины 1 м. В интервалах 593–590 и 583–580 см обнаружено небольшое количество 
створок (33) девяти морских видов и 1 створка литорального солоноватоводного 

Таблица 6.3

Отношение к солености и зонально-географическая характеристика
голоценовых остракод разреза «Шкотово»

Вид Отношение 
к солености ЗГХ Вид Отношение 

к солености ЗГХ

Propontocypris? sp. М нБ  A. disparata М Ст-нБ

 Pseudocandona sp. П В-пал   Loxoconcha sp. 1 С шБ

S. (P.) verecundus М нБ     Loxoconcha sp. 3 С нБ

 C. nishinipponica М Ст-нБ  Loxoconcha? sp. 2 М нБ

 S. furuyaensis С Ст-нБ  C. acupunctata М Ст-нБ

 S. quadriaculeata М Ст-нБ  C. claviformis С Б-А

 S. pulchra С Ст-нБ     Angulicytherura sp. 4 М нБ

 Spinileberis? sp. М нБ  A.? miii С нБ

 C. hayamensis М Ст-нБ  Cytherura? sp. A М шБ

 P. migrans С Ст-нБ  H. tricarinata М Ст-нБ

 I. miurensis С Ст-нБ  Hemicytherura sp. М Ст-нБ

 P. asamushiensis М Ст-нБ  H. camptocytheroidea М Ст-нБ

 Sinocytheridea sp. С Ст-нБ  P. cf. oshoroense М нБ

 P. cf. sekiguchii М нБ  P. cf. setoense М нБ

 P. subjaponica М Ст-нБ  P. sohni М Ст-нБ

 Pontocythere sp. 1 М шБ  Paradoxostoma sp. 28 М нБ

  B. bisanensis М Ст-нБ  Paradoxostoma? sp. М нБ

П р и м е ч а н и е . М – морской вид; С – солоноватоводный; П – пресноводный; остальные обозначения 
см. на стр. 9.
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вида,  P. migrans. Морские виды не жили в этой зоне, их створки были вынесены 
сюда под действием волн из зоны, расположенной глубже. За исключением лито-
фила  A. disparata, который иногда встречается на литорали, эти виды являются 
пелобинтами.

Толща 573–470 см, вскрытая скважиной, отлагалась в условиях полузакры-
той, хорошо прогреваемой бухты, с глубиной более 1 м. Основу фауны морских 
остракод голоценовых отложений составляет комплекс:  S. quadriaculeata,  C. acu-
punctata,   B. bisanensis и  P. asamushiensis. Это субтропическо-низкобореальные 
виды, характерные для хорошо прогреваемых внутренних частей заливов и бухт 
с илистыми грунтами на глубине 1–10 м. За исключением проблематичных Pro-
pontocypris? sp. и  Paradoxostoma? sp., обнаруженный в этих отложениях комплекс 
представлен 22 наиболее эвригалинными видами и практически совпадает с ком-
плексом остракод зоны 3 эстуария р. Раздольная с мезо-полигалинными водами 
(до 25,5‰) (ср. табл. 6.2). В аналогичных условиях, но при нормальной морской 
солености, например, в Амурском заливе у ИБМ, встречено 80 видов, у МБС 
«Восток» – 100 видов, в б. Врангеля – 67 видов (см. разд. 3.5, 4.1 и 4.2), а у откры-
тых берегов встречается более 100 видов остракод (Schornikov, Chavtur, 2001; 
Шорников, Чавтур, 2002).

Слои в интервале 573–530 см содержат исключительно морские виды. В 
образце с интервала 503–500 см встречено наибольшее разнообразие и количе-
ство морских остракод. Среди них присутствуют литофилы и фитобионты:  A. dis-
parata, Hemicytherura (2 вида), Sclerochilus (1 вид), и Paradoxostomatinae (3 вида). 
Во время формирования этих осадков соленость была наиболее высокая, а море 
в этом месте было более приглубым, с куртинами водорослей, зарослями зостеры 
и более прозрачной водой, чем позднее и ныне. Фитобионты Paradoxostomatinae 
встречаются в осадках в интервале 563–440 см. 

Начиная с уровня 493 см встречаются солоноватоводные остракоды, свиде-
тельствующие о близости устья реки. Поскольку в этих же образцах доминируют 
морские виды, следует полагать, что изменение комплекса произошло в результате 
не столько сильного опреснения этого участка, сколько приближения к нему устья 
реки, откуда в зону формирования осадков с морской фауной выносились створки 
чрезвычайно массовых солоноватоводных видов.

Количество и разнообразие солоноватоводных видов постепенно нарастает, 
достигая своего максимума на уровне 423–420 см в скважине и 180–170 см в рас-
чистках. Это наиболее теплолюбивые элементы фауны. Исключение составляет 
бореально-арктический  C. claviformis, для которого зал. Петра Великого – самый 
южный район современного распространения. В ископаемом состоянии он появ-
ляется начиная с интервала 463–460 см и маркирует начало похолодания.

Интервал 363–350 см, предшествующий зоне водонасыщенных песков, 
характеризуется резким обеднением фауны, обусловленным, по-видимому, весьма 
интенсивным привносом терригенного материала. Интерпретировать условия 
формирования этих отложений трудно из-за недостатка репрезентативных матери-
алов. Вероятно, водонасыщенные пески представляют собою погребенный конус 
выноса осадков русловой части значительно более полноводного и быстротеку-
щего водотока, чем нынешняя р. Шкотовка.
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Таблица 6.4

Распределение остракод в разрезе голоценовых отложений «Шкотово»,
в скважине «Шкотово-2» и расчистках: «Шкотово-1» (Р 1) и «Шкотово-1А» (Р 2)

П р и м е ч а н и е . Жирным шрифтом помечены названия солоноватоводных видов; в столбцах – услов-
ные обозначения долей видов в образцах: 1 – до 1%; 2 – до 3%; 3 – до 10%; 4 – до 20%; 5 – до 40%; 
6 – до 80%.

A.?
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Раковинные слои в нижней части расчистки «Шкотово-1» на глубине 
180–170 см содержат богатую фауну, сходную с фауной в скважине «Шкотово-2» 
на глубине 463–420 см. В образце обнаружено 779 экз. остракод, представленных 
15 видами, 9 из них морские. По-видимому, здесь снова установились прежние 
условия в связи с отходом русла водотока в сторону.

В расчистке «Шкотово-1А», на глубине 180–170 см обнаружен 91 экз. остра-
код, представленных 4 морскими и 4 солоноватоводными видами. В вышележа-
щих слоях, на глубине 125–90 см, фауна остракод сильно обедняется и характери-
зует условия постепенного обмеления и отступания моря. В интервале 130–120 см 
встречено 5 видов, и только один из них ( C. acupunctata) морской. Комплекс харак-
терен для мезогалинной зоны эстуария с соленостью 13–18‰. Осадки на глубине 
90–80 см сформированы в мелком пресноводном водоеме. Здесь обнаружена всего 
1 створка пресноводного вида. Вышележащие отложения характеризуют условия 
постепенного заболачивания и последующего осыхания местности. Если остра-
коды здесь и были, то их остатки растворились в кислой среде болота.

В целом фауна голоценовых остракод изученного разреза характеризует 
условия более теплого, чем ныне, климата. Если судить по количеству наибо-
лее теплолюбивых солоноватоводных видов, то создается впечатление, что пик 
этого потепления приходится на отложения в интервале 490–380 см. Однако эти 
изменения фауны связаны, по-видимому, не столько с повышением температуры, 
сколько с обмелением и приближением устья реки к месту разреза. Более пока-
зательно то, что наиболее теплолюбивый вид,  Sinocytheridea sp. вымер в этом 
месте, а начиная с интервала 463–460 см появляется  C. claviformis, указывающий 
на начало похолодания климата.
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К АНТРОПОГЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
И КЛАССИФИКАЦИЯ АКВАТОРИЙ
ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО НА ОСНОВЕ 
ОСТРАКОДОВОГО АНАЛИЗА

7.1. ОТНОШЕНИЕ ОСТРАКОД
К АНТРОПОГЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

При остракодовом анализе для определения современного экологического 
состояния исследуемого района прежде всего учитываются встречен-

ные живыми массовые виды. Редкие виды дают дополнительную информацию 
о водоеме. Обнаруженные створки позволяют составить представление об исто-
рии экологических трансформаций в нем. Важно иметь в виду, что отсутствие 
живых экземпляров при наличии створок в пробах не всегда свидетельствует о 
том, что эти виды здесь вымерли. Их створки могли осыпаться из неучтенных 
биотопов. Ряд видов может отсутствовать в определенные сезоны года в связи с 
особенностями их жизненных циклов. Кроме того, нередко в распространении 
остракод по биотопу наблюдается пятнистость: створки распределены отно-
сительно равномерно, а живые экземпляры формируют отдельные пятна. Эти 
пятна со временем могут смещаться с места на место. Особенно часто такая кар-
тина наблюдается в тропиках, характеризующихся мозаичностью распределения 
биоты по биотопу. 

При определении индикационной значимости различных видов морских 
остракод необходимо отдельно рассматривать активно плавающих и неспособ-
ных плавать остракод, поскольку они имеют различное поведение и миграцион-
ные потенции. Кроме того, подокопид необходимо группировать в зависимости 
от приуроченности их к различным биотопам. В нашем случае как минимум надо 
рассматривать отдельно фитобионтов (в том числе обитателей твердого субстрата 
с обрастанием и супрабионтов), псаммобионтов и пелобионтов. Среди последних 
важно выделять виды-оппортунисты, которые благодаря толерантности к недо-
статку кислорода дают вспышки численности в зонах с эвтрофицированными 
грунтами, где имеются благоприятные условия для их питания. К ним относятся 
S. quadriaculeata,  Spinileberis? sp.,  P. asamushiensis,   B. bisanensis,  C. acupunctata, 
H. camptocytheroidea и  Howeina sp. 5.

ГЛАВА 7
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Среди многих групп гидробионтов различают позитивных и негативных 
индикаторов загрязнения (Rygg, 1985b). Среди остракод такие категории четко не 
выделяются. Если к негативным индикаторам загрязнения можно отнести остра-
код-индикаторов различных зон слабого и умеренного загрязнения, то к позитив-
ным – можно отнести оппортунистов только в тех случаях, когда наблюдаются 
вспышки их численности на эвтрофицированных грунтах. Но в небольшом коли-
честве они встречаются и в достаточно чистых местах, в том числе и в открытых 
частях залива.

Особую проблему представляет исследование солоноватоводной фауны 
остракод в качестве индикаторов загрязнения, на которой параллельно сказыва-
ются градиенты солености и степени загрязнения. Солоноватоводные остракоды 
более резистентны к загрязнению, чем морские виды, но менее к нему устойчивы, 
чем большинство пресноводных остракод, обитающих в долинах низовьев рек. 
Морские эвригалинные остракоды, будучи эврибионтными животными, более 
устойчивы к загрязнению, чем стеногалинные виды.

Кроме данных по рассматриваемым выше изученным районам в этом раз-
деле использованы материалы многочисленных обработанных проб, собранных 
в других местах зал. Петра Великого. Отношение остракод к антропогенному 
загрязнению определяется в соответствии со способностью их выживать в различ-
ных выделенных зонах степени загрязнения моря. Рассматриваются только виды, 
встреченные живыми в пределах залива. Случаи обнаружения отдельных видов 
в нетипичных для них или особых местообитаниях обсуждаются в тексте, посвя-
щенном этим находкам, а при отнесении их к определенным группам индикаторов 
степени загрязнения не учитываются. Например, западная часть б. Гайдамак по 
основным параметрам соответствует подзоне сильного загрязнения (IVA). Но там 
встречен 1 живой ювенил  Callistocythere sp. 1. По этому формальному признаку ее 
можно было бы отнести к подзоне IIIC. Но мы относим ее все же к подзоне IVA, 
поскольку считаем, что этот ювенил случайно заполз в зону непригодную для 
нормальной жизни вида. Пресноводные и солоноватоводные виды, встреченные в 
исследованных районах, мы не рассматриваем в этом разделе. Соленость – глав-
ный лимитирующий фактор в их распространении, а влияние антропогенного 
загрязнения оказывается несущественным и сильно затушевывается на этом фоне. 
Не рассматриваем мы здесь и наземных остракод (Terrestricythere).

I. Остракоды – индикаторы наиболее чистых мест в зал. Петра Великого. 
Планктонный вид миодокопид из подотряда Halocypridina,  Discoconchoecia 
pseudodiscophora (Rudjakov, 1962), обитает лишь в водах открытого моря, избегая 
неритическую зону. Таким образом, он маркирует наиболее чистые водные массы 
во внешней части залива. На дне моря в нижней части шельфа и за его преде-
лами распространены богатые комплексы холодолюбивых и батиальных остра-
код, которые тоже обитают в наименее подверженной антропогенному воздей-
ствию части зал. Петра Великого. В заливе имеются также прибрежные участки, 
расположенные у островов вдали от населенных пунктов и других источников 
загрязнения, которые можно считать практически чистыми, например, прибрежья 
юго-восточной части о. Путятина, островов Римского-Корсакова и о. Фуругельма. 
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Там встречаются особенно богатые комплексы остракод. Но сейчас мы не можем 
выделить в их составе виды, присутствие которых связано с особой чистотой вод, 
а не с другими параметрами внешней среды в этих местообитаниях.

Подобно пресноводным остракодам-стигобионтам, гарантированным инди-
катором чистоты прибрежных морских вод может служить интерстициальная 
фауна остракод крупнозернистых песков, представленная видами Cobanocythe-
ridae, Microcytheridae, Microloxoconcha и некоторых других родов. В зал. Петра 
Великого обитает много видов из этих групп, но ни один из них еще не опи-
сан, а их экология остается слабо изученной. Предлагая такие виды в качестве 
индикаторов чистых вод, необходимо убедиться, что они являются обитателями 
именно чистых хорошо аэрируемых песков, поскольку в составе этих таксонов 
есть обитатели каменистых грунтов, ракуши, илистого песка и даже ила, которые 
могут обладать некоторой резистентностью к загрязнению. Интерстициальная 
фауна может служить для индикации особой чистоты пляжей, используемых в 
рекреационных целях. Ранее, когда берег б. Первая Прибойная в зал. Восток был 
совершенно пустынным, в собранной нами на ее пляже пробе интерстициальной 
фауны в августе 1971 г. были обнаружены Cobanocythere, Microcythere и даже 
поликопиды. Сейчас, в связи с сильным увеличением рекреационной нагрузки, 
качество воды в этом районе ухудшилось, и в аналогичных пробах, собранных 
в 2006 и 2009 гг. в этом же месте, не обнаружено ни одного живого экземпляра 
остракод.

II. К видам-индикаторам зоны слабого загрязнения относится значительное 
число остракод, обитающих в неритических водах, но не зарегистрированных 
живыми в более загрязненных зонах (табл. 7.1). В список вошли виды, характер-
ные для участков прибрежья, квалифицированных нами как слабо загрязненные: 
северо-западной части зал. Восток в районе МБС «Восток» и зоны у выхода из 
б. Врангеля. Кроме того, в него включен ряд видов, известных из континентального 
прибрежья юго-западной части зал. Петра Великого, входящего в состав южного 
участка Дальневосточного государственного морского заповедника (ДВГМЗ): 
у м. Островок Фальшивый и бухт Сивучья, Калевала и Пемзовая (Schornikov, 
Chavtur, 2001; Шорников, Чавтур, 2002). В отношении ряда видов, представлен-
ных в списке, установлено, что они вымирают в зоне умеренного загрязнения 
(см. табл. 4.4). Вероятно, в результате дальнейших исследований, некоторые виды 
будут перемещены в разряд индикаторов умеренного загрязнения, а сам список 
пополнен видами, экологический статус которых пока не ясен.

III. В зоне умеренного загрязнения разнообразие остракод, обитающих на 
грунте, сильно уменьшается в связи со степенью этого загрязнения в соответстви 
с выделенными подзонами, IIIA, IIIB и IIIC. В подзоне IIIA, низкой степени уме-
ренного загрязнения, встречается довольно большое количество видов остракод, 
но только в отношении 34 из них можно говорить, что они определенно явля-
ются индикаторами этой степени загрязнения и отсутствуют в подзонах большего 
загрязнения (табл. 7.2). В подзоне IIIB, существенного загрязнения, встречается 49
видов остракод, из них 19 отсутствуют в подзонах большего загрязнения (табл. 7.3). 
В подзоне IIIC, высокой степени умеренного загрязнения, способно выживать 
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Таблица 7.1

Остракоды-индикаторы зоны слабого загрязнения (II)

Видовой состав

 Argilloecia toyamaensis Ishizaki et Irizuki, 1990  H. aff. clathrata
 Propontocypris sp. s. Sch., 2006  H. cf. camptocytheroidea 
 S.? maculata  H. higashimeyaensis
 S.? postconcava Sch., 1973  H. neoleptocytheroidea
 Schedopontocypris? sp. 1 s. Sch. et Chavtur, 2001  L.? cf. sabula
  Aglaiocypris nipponica Okubo, 1980  Semicytherura sp. BA
 N. mutsuensis  S. balrogi Brouwers, 1994
С. schornikovi  S. leptosubundata 
 S. okhotskensis  S. slipperi
 P. cf. limicola  S. tanimurai 
 Callistocythere ishizakii Ikeya et Zhou, 1992  Semicytherura sp. A
 C. subjaponica  Semicytherura sp. 5 s. Sch. et Chavtur, 2001
 Callistocythere sp. 5  Semicytherura sp. 11
 Paracytheroma sp. 1  Cytherurinae gen. sp. 4
 H. cf. sorbyana  M. hatatatensis
 S. cf. bradii  M. hokkaidoana (Hanai, 1957)
 P. minuta  C. cf. arcuatum
  A. mutsuensis  Cytheropteron sp. 1
  Acanthocythereis sp.  Cytheropteron sp. 6
 A. tomokoae  X. iturupica
 R. cf. tuberculatus  X. opalescenta
 Robertsonites sp. A  X. aff. setouchiensis
 F. hayamii  Cytherois sp. B
 F. (B.) cf. angulata Cytherois sp. BA
 F. (B.) cf. japonica Cytherois sp. BB
 F. (B.) nealei Okada, 1979 Cytherois sp. BC
 F. (F.) uranipponica Cytherois sp. BD
 H. posterovestibulata  Cytherois sp. C
 H.? emarginata  Cytherois sp. CA
 E. cf. concinna  Cytherois sp. CB
 B. ishizakii  Cytherois sp. CC
 Baffinicythere sp. A  Cytherois sp. CD
 D. abei Cytherois sp. D
 J. cf. nopporensis  Cytherois sp. 7
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Таблица 7.2

Остракоды-индикаторы подзоны низкой степени умеренного загрязнения (IIIA)

Видовой состав

  Aglaiocypris sp.  Loxoconcha? sp. 5  Semicytherura sp. AD
 C. hayamensis  Nannocythere? sp.  S.? daishakaensis
 Callistocythere sp. 3  L. orientalis  Cytheruridae gen. sp.
 Leptocythere sp. 1   A. cf. rugosa  C. (O.) megapoda
 P. cf. sekiguchii   Angulicytherura sp. 6  F. bingoensis
 H. gorokuensis  Angulicytherura? sp. 1  B. cf. coniforme
Cornucoquimba sp.  H. cavata  B. aff. pedale
 Cobanocythere sp. A  S. subundata  B. spineum
 Cobanocythere sp. AE  S. cf. miurensis  B. brunneum
 Microcythere sp. D  S. polygonoreticulata  Paradoxostoma sp. A
 Microcythere sp. E  S. cf. wakamurasaki  Paradoxostoma sp. B
 L. chinzeii

Видовой состав

 Johnnealella sp. 1  Cytherois sp. 9 s. Sch. et Chavtur, 2001
 Y. hayashii  Cytherois sp. 27
 Aurila acostata Sch. et Tsareva, 1995  Cytherois sp. 28 s. Sch. et Chavtur, 2001
 A. elongata  Cytherois sp. 29 s. Sch. et Chavtur, 2001
 C. aff. ishizakii  Cytherois sp. 30
 Cobanocythere sp. AC  C. (O.) zosterae Schornikov, 1975
 Cobanocythere sp. BA  V. flavoviolacea
 Platymicrocythere? sp.  V. sargassicola
 Microcythere sp. AB s. Schornikov, 2013   Acetabulastoma rhomboideum Schornikov, 1970
 Microcythere sp. 4 s. Sch. et Chavtur, 2001  B. aff. coniforme
 Microcythere sp. 5 s. Schornikov, 2006 B. kunashiricum (Schornikov, 1974)
 L. tosamodesta  B. kurilense
 L. uranouchiensis  B. pedale
 Loxocorniculum mutsuense Ishizaki, 1971 Р. setoense
 Loxocauda? sp.  Paradoxostoma sp. 13 s. Sch. et Chavtur, 2001
A. rugosa Sch. et Dolgov, 1995  Paradoxostoma sp. 24 s. Sch. et Chavtur, 2001
    Angulicytherura sp. 2  Paradoxostoma sp. 25 s. Sch. et Chavtur, 2001
  Angulicytherura sp. 5  Paradoxostoma sp. 26
 Cytherura? sp. B  Paradoxostoma sp. 27 s. Sch. et Chavtur, 2001

Таблица 7.1 (окончание)
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Таблица 7.3

Остракоды, выживающие в условиях умеренного (подзон IIIB, IIIC)
и сильного загрязнения (подзон IVA, IVB)

Вид
Подзона

IIIB IIIC IVA IVB

 Spinileberis? sp. * – – –

 Callistocythere sp. 1 * – – –

 P. asamushiensis * – – –

 P. japonica * – – –

 P. subjaponica * – – –

 Pontocythere sp. 1 * – – –

 A. disparata * – – –

 R. ishizakii * – – –

 Cobanocythere sp. AB * – – –

 Microcythere sp. A * – – –

  Loxocauda? sp. A * – – –

  A. ventroangulata * – – –

 Cytherura? sp. A * – – –

 H. kajiyamai * – – –

 H. tricarinata * – – –

 Levocytherura? sp. 1 * – – –

 Cytherurinae gen. sp. 5 * – – –

 Aspidoconcha sp. * – – –

 Cytherois sp. A * – – –

 R. cf. perpusilla * – – –

 C. nishinipponica * * – –

 S. quadriaculeata * * – –

  B. bisanensis * * – –

 H. orientalis * * – –

 L. harimensis * * – –

 L.? cf. subkotoraforma * * – –

 Loxoconcha? sp. 2 * * – –

 C. acupunctata * * – –

    Angulicytherura sp. 3 * * – –

    Angulicytherura sp. 4 * * – –

 H. camptocytheroidea * * – –
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лишь малое число подокопид, обитающих на грунте. Сейчас к ним можно отнести 
17 видов. Японские авторы (Bodergat, Ikeya, 1988; Yasuhara et al., 2007) считают  
B. bisanensis и  C. acupunctata, более устойчивыми к загрязнению, чем другие виды. 
Кроме того, они наблюдали вспышки их численности в обедненных кислоро-
дом эвтрофицированных зонах моря. Наиболее устойчивые к загрязнению виды 
остракод могут быть вычислены путем анализа грунтовых колонок антропоген-
ных осадков. К ним мы относим виды, вымирающие последними в чрезвычайно 
сильно загрязненных районах в результате нарастания загрязнения. Кандидатами
на включение в эту группу являются С. schornikovi,  Callistocythere sp. 1,  Callisto-
cythere sp. 3,  H. gorokuensis, H.? emarginata,  Y. hayashii,  C. aff. ishizakii и  S. tanimurai,
обнаруженные последними в грунтовых колонках накануне полного вымирания 
остракод и на поверхности грунта в подзоне VB. Однако в чрезвычайно сильно 

Вид
Подзона

IIIB IIIC IVA IVB

 Howeina sp. A * * – –

 Howeina sp. 5 * * – –

 S. mukaishimensis * * – –

 Semicytherura sp. B * * – –

 Semicytherura sp. 20 * * – –

Xestoleberis sp. 6 * * – –

 S. (P.) verecundus * * * –

S. (S.) iturupicus * * * –

 Loxocauda sp. 1 * * * –

 Hemicytherura sp. * * * –

  X. hanaii * * * –

B. сoniforme * * * –

 B. ussuricum * * * –

 O. obesum * * * –

  P. assimile * * * –

 P. cf. oshoroense * * * –

 P. sohni * * * –

 Paradoxostoma sp. 28 * * * –

 E. nipponicus * * * *

В с е г о  видов 49 49 30 13 1

П р и м е ч а н и е . * – отмечены подзоны, где виды встречены живыми; подчеркнуты супрабионты, виды-
оппортунисты помечены жирным шрифтом.

Таблица 7.3 (окончание)
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загрязненных осадках их створки встречены единично и их экологический ста-
тус не совсем ясен. В выделенной в б. Врангеля специфической подзоне изъятия 
грунта вдоль портовых сооружений (IIID) обнаружены живыми  P. subjaponica, 
H. camptocytheroidea,  Howeina sp. 5 и створки  S. slipperi. Это наиболее активные 
виды, первыми проникшие в освободившиеся от прежней фауны участки.

IV. В зоне сильного загрязнения могут выживать только некоторые особенно 
устойчивые к загрязнению остракоды, не контактирующие непосредственно 
с осадками. В подзоне IVA это прежде всего супрабионты, которые обитают на 
растениях и выступающих над грунтом камнях и их обрастании, избегая таким 
образом непосредственного контакта с осадками, насыщенными поллютантами. 
Сейчас установлено 12 таких супрабиотнтов, выживающих в подзоне IVA силь-
ного загрязнения. Среди них  S. (P.) verecundus и  Loxocauda sp. 1, обнаруженные 
живыми на акватории порта Владивосток. Первый приурочен к обрастанию камней 
и других элементов твердого субстрата. В массовом количестве он встречен также 
в обрастании плавучего дока в гавани б. Гайдамак над чрезвычайно сильно загряз-
ненным грунтом. В определенном смысле его можно рассматривать в качестве 
синантропа, поскольку он достигает большой численности в обрастании судов, 
плавучих доков, буев и других рукотворных сооружений на сильно загрязненных 
акваториях.  Loxocauda sp. 1 обитает на водной растительности, преимущественно 
на листьях Zostera.  O. obesum обнаружен в обрастании судна у причала б. Золо-
той Рог и в ряде сильно загрязненных мест.  B. ussuricum и   X. hanaii – наиболее 
обычные супрабионты в сильно загрязненных местах. Несколько реже в подобных
местообитаниях встречаются супрабионты, S. (S.) iturupicus,  Hemicytherura sp., 
B. сoniforme,  P. assimile,  P. cf. oshoroense,  P. sohni и  Paradoxostoma sp. 28. Этот 
список может быть пополнен, если при дальнейших исследованиях в местах с 
сильным загрязнением будут установлены и другие виды остакод-супрабионтов.

В подзоне IVB Podocopida не выживают, но туда могут заплывать Myodo-
copida. Активно плавая и не будучи тесно связанными с донными осадками, 
обогащенными поллютантами, они способны легко проникать в места, периоди-
чески подвергающиеся высокому стрессовому загрязнению. В зал. Пера Вели-
кого  E. nipponicus – единственный вид миодокопид, который обитает на мелково-
дье и встречается в сильно загрязненных местах. В табл. 7.3 перечислены виды, 
выживающие в условиях подзон загрязнения IIIB, IIIC, IVA и IVB.

В наиболее загрязненной кутовой части южно-корейского зал. Йонгил, 
обследованного нами в августе 1997 г., встречен единственный ювенил (A-2) 
Cylindroleberis sp. 5 s. Schornikov in Lee et al., 2000. Вероятно, он случайно заплыл 
в район, где в грунте обнаружены лишь остатки 124 погибших видов подокопид. 
Возможно, в подзону IVB могут проникать и способные плавать подокопиды, 
например Propontocypris. Они обычны и многочисленны в зонах грязевых вул-
канов на дне моря со специфическими условиями метановых сипов (наши неопу-
бликованные данные). Они не роются в грунте, насыщенном сероводородом, а 
способны плавать и держатся на поверхности бактериальных матов, где находят 
обильную для себя пищу. Таких остракод нет в зал. Петра Великого, но они много-
численны и разнообразны в субтропиках, и особенно в тропиках. 
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7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ АКВАТОРИЙ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
НА ОСНОВЕ ОСТРАКОДОВОГО АНАЛИЗА

Согласно упомянутым выше многочисленным авторам, значительная часть 
зал. Петра Великого загрязнена в большей или меньшей степени. На рис. 7.1 пред-
ставлена картина распределения зон различной степени загрязнения в зал. Петра 
Великого, установленных на основе остракодового анализа. На карте оставлены 
чистыми прибрежные участки районов, где не производились исследования, а 
также исследованные участки, где для отображения деталей требуется иной мас-
штаб. Карты таких участков с отображением распределения различных зон загряз-
нения см. на рис. 3.1, 3.5 и 5.1. 

I. К зоне I, пракически свободной от антропогенного загрязнения, относятся: 
внешняя часть зал. Пета Великого с водной массой открытого моря, населенной 
планктонной остракодой,  D. pseudodiscophora, и дно моря на глубине более 50 м, 
в нижней части шельфа и на материковом склоне. Но и там могут быть локальные 
зоны загрязнения, например места дампинга и захоронения устаревших боепри-
пасов. Кроме того, к зоне I можно отнести отдельные участки прибрежья островов, 
расположенные вдали от источников загрязнения с особенно богатыми комплек-
сами остракод: прибрежье юго-восточной части о. Путятина, островов Римского-
Корсакова и о. Фуругельма.

Рис. 7.1. Распределение зон различной степени загрязнения и соответствующих комплексов 
остракод в зал. Петра Великого. I, II, IIIA – соответствующие зоны; пунктиром обозначены 
границы зон (объяснения см. в тексте)
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II. Зона слабого загрязнения располагается ближе к континентальному 
берегу, где неритические воды определенно испытывают влияние континенталь-
ного стока и антропогенного загрязнения. Остракоды, обитающие на мелководье, 
более эврибионтны, чем распространенные глубже. Среди них отсутствует боль-
шинство видов, известных с глубины более 50 м, а также ряд видов, встречаю-
щихся в прибрежьи наиболее удаленных от берега островов. Ориентировочно к 
этой зоне можно отнести внешнюю часть залива с глубинами от 50 до 20–15 м. 
Непосредственно у берега, а также во вторичных заливах и бухтах наблюдается 
мозаика участков с различной степенью загрязнения в зависимости от локализа-
ции и мощности его источников. К слабо загрязненным нами отнесены северо-
западная часть зал. Восток в районе МБС «Восток», а также части б. Врангеля: 
участки у выхода из нее и участок чистого песка с  Cobanocythere sp. AC напротив 
угольного пирса. Можно отнести к зоне слабого загрязнения еще три прибреж-
ных участка, где присутствует богатая фауна остракод, в том числе  N. mutsuensis: 
район б. Лазурная в Уссурийском заливе, прибрежье вдоль западного берега зал. 
Петра Великого, от м. Льва на севере, до м. Гамова на юге, и прибрежье южного 
участка ДВГМЗ, у м. Островок Фальшивый и бухт Сивучья, Калевала и Пемзовая. 
К зоне слабого загрязнения можно отнести и внешние части вторичных заливов с 
глубиной более 10 м: зал. Находка южнее траверза б. Врангеля, зал. Восток южнее 
района МБС «Восток», Уссурийский залив, южнее линии м. Басаргина – м. Таран-
ный, и Амурский залив, южнее линии п-ов Песчаный – о. Уши у входа в б. Новик 
на о. Русский (43º04′ N; 131º48′ E). Влияние сильного загрязнения прол. Босфор 
Восточный на смежные районы различно. Со стороны Уссурийского залива зона 
слабого загрязнения примыкает непосредственно ко входу в пролив, где встре-
чаются живыми  C. cf. arcuatum на глубине 25–34 м, у выхода же из пролива со 
стороны Амурского залива на юг простирается обширная зона загрязнения, где до 
о. Уши отсутствуют живые остракоды.

III. Зона умеренного загрязнения со значительно обедненными комплексами 
обитающих на грунте Podocopida, резистентных к умеренному загрязнению. В 
отдельных ее участках могут быть представлены различные по составу комплексы 
остракод, что связано со степенью их загрязнения и особенностями гидрологиче-
ского режима. В пределах этой зоны в зависимости от степени вымирания обитав-
ших там остракод выделяются три основные подзоны, IIIA, IIIB, IIIC, и специфи-
ческая подзона IIID.

IIIA. Подзона низкой степени умеренного загрязнения, относительно благо-
получного состояния экосистем, где количество живых остракод превышает коли-
чество вымерших. В Амурском заливе к ней мы относим его внутреннюю часть, 
ограниченную на юге линией п-ов Песчаный – о. Уши у о. Русский, за исклю-
чением его северо-западной части (эстуарий р. Раздольная), вершины залива и 
зал. Угловой (не изучены), а также большей части восточного прибрежья вдоль 
Владивостока с многочисленными источниками загрязнения. Вдоль восточного 
берега залива, на участке от м. Тупой до м. Грозный граница подзоны IIIA прохо-
дит по береговой полосе. Далее на юг, перед стоком «Кировский» она удаляется от 
берега и в районе Второй Речки отстоит уже на расстоянии более 1 км от выпуска 
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сточных вод. Южнее она еще дальше отстоит от берега. Напротив мощного под-
водного выпуска сточных вод «Первореченский», оголовок которого отстоит при-
мерно в 1 км от берега, граница подзоны IIIA располагается почти посередине 
залива. В районе б. Федорова она приближается к берегу, а далее снова отходит 
мористее напротив зоны дампинга у м. Токаревского. Далее на юг положение ее 
границы не установлено. Ясно только, что она достигает траверза о. Уши. 

В Уссурийском заливе подзона IIIA распространяется севернее ли-
нии м. Басаргина – м. Таранный, но ее северные границы не установлены. В 
зал. Восток определенно к подзоне IIIA относится открытая бухточка у м. Бурун-
ный (контрольная ст. 6, у выхода из б. Гайдамак). Остальные аналогичные районы 
залива не исследованы. Не установлены также границы подзоны IIIA в открытой 
части зал. Находка, которая по логике вещей должна располагаться севернее зоны 
слабого загрязнения. В исследованной же б. Врангеля она занимает северо-запад-
ный угол бухты и среднюю часть выхода из нее (см. рис. 3.5).

IIIB. Подзона существенного загрязнения, где количество живых видов при-
мерно равно количеству вымерших. К ней мы относим всю северо-западную 
часть Амурского залива, включая эстуарий р. Раздольная. Известно, что с водами 
р. Раздольная в эту часть залива поступает большое количество поллютантов. Там 
обитает примерно в два раза меньше морских видов, чем в подзоне IIIA в районе 
ИБМ. Остаются эврибионтные виды, которые устойчивы к флюктуациям не только 
солености, но и других параметров среды, в том числе и антропогенного загрязне-
ния. Дно этой части залива покрыто толстым слоем эвтрофицированных илов, где 
наблюдаются вспышки численности видов-оппортунистов. К подзоне IIIB отно-
сится также район у оконечности дюкера выпуска сточных вод «Де-Фриз», где 
в особом микробиотопе, расположенном над дном на глыбовой насыпи дюкера, 
обнаружено 8 видов, 6 из них живыми, из которых 3 оппортуниста в массовом 
количестве, а в 20 м напротив него, на иле у основания устричных банок, встре-
чено 8 видов, 5 из них живыми. Эта зона распространяется на юг, по крайней 
мере, на 0,5 км от дюкера, где в пр. 4n и 7n обнаружено 14 видов остракод, 11 
из них живыми, в том числе в массовом количестве 2 вида-оппортуниста. Кроме 
того, к подзоне IIIB относятся три участка у восточного берега залива вдоль Вла-
дивостока: песчаный участок с Zostera в районе стока «Кировский» (10 видов, 
3 живыми), прибрежье у м. Чумака (26 видов, 13 живыми) и район б. Федорова 
(7 видов, 3 живыми) (см. рис. 5.1). В б. Врангеля подзона IIIB занимает большую 
часть бухты. Во впадине с максимальными глубинами в ее центральной части 
имеется зона эвтрофикации с монокультурой  Howeina sp. 5 (до 820 живых экз. и 
285 створок в пробе).

IIIC. Участки подзоны высокой степени умеренного загрязнения, где спо-
собно выживать лишь крайне малое число подокопид, обитающих на грунте, в 
Амурском заливе установлены в двух местах у его восточного берега. 1. Напротив 
устья Первой Речки, где на глубине 6–7 м найден живым экземпляр   B. bisanensis 
(пр. 3), а на глубине 21,5 м экземпляр  H. camptocytheroidea (пр. А-59). 2. На аква-
тории, прилегающей к м. Токаревского, где обнаружено 18 видов остракод, 10 из 
них живыми (7 типичных супрабионтов и 3 эпибионта). В б. Врангеля подзона 
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IIIC занимает кутовую северо-восточную ее часть, куда впадают реки Хмыловка 
и Глинка. Из 46 обитавших здесь ранее видов живыми обнаружены только 5. 

IIID. К выделенной в б. Врангеля специфической подзоне изъятия грунта 
вдоль портовых сооружений отнесены три участка у юго-восточного берега 
бухты с глубинами 12–13 м, где фауна остракод сильно обеднена по сравнению 
с соседними станциями. Изначально существовавшие здесь комплексы остракод 
были практически уничтожены, и началось формирование новых группировок. 
В этих местах встречено всего 4 вида, представленных преимущественно живыми 
экземплярами. Это пример пионерного сообщества остракод, образовавшегося на 
месте уничтоженного в результате выемки грунта. Неспособные плавать остра-
коды медленно заселяют эту зону, в то время как офиуры и полихеты здесь уже 
заняли свои ниши.

IV – зона сильного загрязнения, где обитающие на грунте остракоды пол-
ностью вымирают. Там могут выживать только виды, не контактирующие непо-
средственно с осадками, насыщенными поллютантами. Она подразделяется на две 
подзоны, IVA и IVB.

IVA. Подзона где может выживать крайне ограниченный набор неспособных 
плавать остракод-супрабионтов из отряда Podocopida. Выявлено четыре соответ-
ствующих участка. В Амурском зал. в районе м. Фирсова на глубине 1,5–4,5 м 
наряду с остатками 16 видов встречены живыми 4 супрабионта, а на глубине 18 м 
обнаружены только остатки 2 видов. На расстоянии около 500 м от выпуска сточ-
ных вод «Вторая Речка» встречены единичные створки 7 видов, а на камнях, с 
Saccharina, найдены по 2 живые особи 2 супрабионтов. К подзоне IVA относятся 
также небольшой участок акватории порта Владивосток у берега м. Токаревского, 
в непосредственной близости от выхода в Амурский залив, где встречены живыми 
2 супрабионта, и участок в гавани б. Гайдамак зал. Восток, где в обрастании пла-
вучего дока встречены многочисленные  S. (P.) verecundus. К подзоне IVA мы 
относим и западную часть б. Гайдамак (ст. 10), где обнаружен единственный юве-
нил  Callistocythere sp. 1. Он случайно заполз в непригодное для нормальной жизни 
вида место, но смог продержаться там некоторое время, благодаря, по-видимому, 
не очень высокой степени загрязнения грунта.

IVB. Подзона где Podocopida не выживают, но туда могут заплывать Myo-
docopida. Это участки, где степень загрязнения вод оказывается ниже лимитирую-
щего их распространение уровня. При биотестировании вод зал. Петра Великого 
с использованием мизид и предличинок анчоуса показано, что уровень их загряз-
нения не постоянен в пространстве и времени (Пряжевская, 2008). Аналогичным 
образом, локализация и размеры участков, пригодных для проникновения миодо-
копидид, могут сильно меняться в зависимости от изменений поступления пол-
лютантов и гидрологических условий. К подзоне IVB мы относим три небольших 
участка акватории порта Владивосток в прол. Босфор Восточный и участок на 
выходе из гавани б. Гайдамак (ст. 8), где живым встречен только  E. nipponicus. 

V. Зона чрезвычайно сильного загрязнения, где остракоды совершенно не 
выживают. В ее пределах также можно различать две подзоны (A и B) в зависимо-
сти от продолжительности действия такого загрязнения. 



185

ОТНОШЕНИЕ ОСТРАКОД К АНТРОПОГЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

VA. Подзона, где относительно богатый комплекс остатков остракод при-
сутствует на поверхности грунта и свидетельствует о том, что массированное 
загрязнение наступило совсем недавно, по-видимому, несколько лет тому назад. 
К ней относятся акватория у нефтебазы в районе Первой Речки (3 вида) и район 
дампинга у м. Токаревский (2 вида) в Амурском заливе, большая часть аквато-
рии прол. Босфор Восточный (71 вид), б. Чажма (34 вида), участок у выхода из 
гавани б. Гайдамак в зал. Восток (2 вида) и район устья р. Хмыловка в б. Врангеля 
(8 видов).

VB. Подзона, где остатки остракод захоронены слоем последующих осадков, 
свидетельствующих о том, что массированное загрязнение здесь продолжается не 
одно десятилетие, и в осадках накопилось очень большое количество поллютан-
тов. У восточного побережья Амурского залива вдоль Владивостока установлено 
четыре места распространения подзоны VB: в районе устья р. Вторая Речка до 
глубины 5 м, напротив устья р. Первая Речка до глубины 3 м, в районе выпуска 
сточных вод «Первореченский» у м. Чумака на глубине 17–18 м и напротив этого 
места, почти посередине залива на глубине 21 м (ст. А-24). На акватории порта 
Владивосток эта подзона занимает внутренние части бухт Золотой Рог и Диомид. 
В зал. Восток она занимает практически всю акваторию гавани б. Гайдамак, а в 
зал. Находка бухты Новицкого и Находка. Наиболее мощный слой осадков после 
гибели последних остракод сформировался в б. Золотой Рог. В керне скважины 
№ 7355А обнаружены последние остатки 8 видов остракод в интервале 0,87–0,84 м, 
а в грунтовой 60-сантиметровой колонке они полностью отсутствуют. В гавани 
б. Гайдамак верхний слой осадков без остатков остракод составляет 30 см.
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Процесс деструкции водных экосистем в районах морских портов носит 
глобальный и в основном необратимый характер. Картина, подобная 

той, что наблюдается в порту Владивосток, имеет место в большинстве достаточно 
долго существующих портах мира. Во всяком случае, это можно сказать еще о 
двух исследованных нами портах за пределами Японского моря. При обследова-
нии с фаунистическими целями Севастопольской бухты летом 1966 г. выяснилось, 
что на большей ее акватории остракоды вымерли. Лишь на выходе из нее обнару-
жено несколько экземпляров 5 видов остракод. Не были обнаружены остракоды 
осенью 1972 г. в средней части б. Крабовая на о. Шикотан (южные Курильские 
острова), на берегу которой расположен порт Крабозаводск и крупный рыбопере-
рабатывающий завод. Фараджов (1966) указывает, что в Каспийском море в районе 
нефтяных промыслов (от Бакинской бухты до м. Аляты) осенью 1964 г. остракоды 
совершенно отсутствовали. По сравнению с южно-приморскими портами, обсле-
дованный в 1997 г. зал. Йонгил (япономорское побережье Южной Кореи) оказался 
слабо загрязненным, несмотря на интенсивно работающий порт и мощную метал-
лургическую промышленность в г. Поханге (Lee et al., 2000). Даже в гавани порта 
встречены живыми 9 видов остракод. Небольшие зоны сильного и умеренного 
загрязнения выявлены в районе порта и в прилегающей к нему кутовой части 
залива; остальная его часть относится к зоне слабого загрязнения. Относительная 
чистота зал. Йонгил сохраняется благодаря жесткому природоохранному законо-
дательству. Работа в порту организована так, что особенно губительное для остра-
код нефтяное загрязнение в нем значительно меньше, чем в других портах.

Антропогенному загрязнению подвергаются не только порты, но и любые 
объекты, где проявляется хозяйственная деятельность. В условиях сильного 
загрязнения остракоды не живут, хотя там и могут обитать нематоды, полихеты и 
некоторые другие организмы. Остракоды ценны именно как тонкие индикаторы 
градиентов слабого и умеренного загрязнения. С помощью остракодового анализа 
можно выявить начальные этапы деструкции экосистем, еще неуловимые дру-
гими методами. Изменением своих комплексов они реагируют на слабые измене-
ния среды, когда внешне все еще выглядит благополучно. Остракодовый анализ 
наиболее рационально использовать при проведении экологической экспертизы 
районов, где только планируется развертывание хозяйственной деятельности. При 
последующем мониторинге именно по остракодам можно будет выявить начало 
деструктивных процессов.

В результате проведенной работы изучен состав фауны остракод ряда рай-
онов зал. Петра Великого, выявлен характер распределения их комплексов и 
распространения многих видов в зависимости от степени загрязнения. Таким 
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образом, создана база для последующего мониторинга состояния экосистем 
исследованных акваторий. Собственно говоря, предприняты шаги перехода от 
накопления фактических данных к созданию системы, позволяющей на основе 
остракодового анализа проводить классификацию акваторий в зависимости от 
характера деструкции комплексов остракод в результате антропогенного воздей-
ствия. Общие положения предлагаемой системы диагностики степени загрязне-
ния акваторий на основе остракодового анализа по пятибалльной шкале вполне 
приложимы к любому району Мирового океана. Выделенные комплексы остракод 
могут быть использованы для определения состояния и динамики водных экоси-
стем в близлежащих регионах, разумеется, с соответствующими поправками на 
особенности их фауны.

Подводя итоги современному состоянию изученности остракод в качестве 
индикаторов состояния и динамики водных экосистем, можно обозначить основ-
ные лакуны в наших знаниях и наметить наиболее актуальные проблемы острако-
дологии в этом направлении.

Прежде всего необходима всемерная интенсификация таксономической 
работы. Необходимо описать множество видов остракод, фигурирующих ныне в 
литературе в открытой номенклатуре, чтобы из «вещи в себе» они стали «вещью 
для нас». В работе рассматриваются 212 видов остракод, 121 из которых еще не 
описан. Всего, по нашим предварительным подсчетам, в зал. Петра Великого оби-
тает не менее 400 видов. В российских водах дальневосточных морей установлено 
1317 видов остракод (Chavtur, 2013; Schornikov, 2013), из которых 925, приведен-
ных в открытой номенклатуре, предстоит еще описать. Назрела необходимость 
радикальной реклассификации современных остракод с описанием множества 
новых родов и выделением ряда таксонов более высокого ранга. Современные 
остракоды все еще остаются значительно менее изученными, чем ископаемые. 

Изучение сезонности в динамике численности остракод и их жизненных 
циклов позволит яснее представлять суть происходящих процессов и избегать 
некоторых ошибок в их интерпретации. 

При дальнейшем мониторинге необходимо учитывать не только качествен-
ные, но и количественные показатели. Из-за того что остракоды не самые массо-
вые организмы мейобентоса, для их количественного учета не пригодны многие 
популярные в мейобентологии методы, поскольку необходимы пробы с площади 
не менее 10 см2. На мелководье хорошо зарекомендовала себя предлагаемая нами 
складная рамка, на больших глубинах применимы мультикореры.

Актуально исследование механизмов формирования мелкомасштабной 
структуры и выявление характера и причин, определяющих распределение попу-
ляций в микромасштабе. Чтобы уловить детальные изменения в сообществах 
остракод и характере распространения отдельных видов, необходимо проводить 
наблюдения по определенной сетке станций с привязкой их к биотопам и точкам 
на дне, ориентируясь на специально установленные реперы в ключевых местах.

Чрезвычайно интересно исследование колонок осадков, сформировавшихся 
в последние 100–50 лет, основанное на измерении активности радионуклеида 
210Pb, позволяющее определить возраст осадков с шагом в 5–10 лет.
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Весьма перспективно использование остракодового анализа не только для 
контроля за антропогенным прессингом на экосистемы, но и для характеристики 
влияния на них различных природных факторов. В частности, нами успешно 
использован остракодовый анализ для выяснения картины распределения при-
донных водных масс в прибрежных зонах моря (Шорников, Соколенко, 1999), 
гидрологический режим в которых наиболее сложен и, как правило, слабо изучен. 
Подобные разработки особенно актуальны потому, что для выявления достаточно 
полной гидрологической характеристики таких акваторий стандартными океано-
логическими методами требуется большой объем работ, в том числе сезонных и 
многолетних.

Уже сейчас с помощью остракодового анализа можно адекватно определить 
степень загрязнения исследуемых акваторий. Но еще немало надо сделать для 
того, чтобы он занял достойнее место в природоохранной деятельности в качестве 
тонкого инструмента оценки и контроля состояния водных экосистем.
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English Captions to Text-Figures

Fig. 1. Studied areas: 1–5 – ports: 1 – port of Vladivostok, 2 – Chazhma Bight, 3 – Gaydamak Bight, 
4 – port of Nakhodka, 5 – Vostochny Port; 6, 7 – areas of long-term monitoring: 6 – Amursky Bay, 
waters near the Institute of Marine Biology (IMB), 7 – Vostok Bay, waters near the Marine Biological 
Station “Vostok” (MBS “Vostok”); 8 – Razdolnaya River estuary; 9 – near-shore waters of northeast-
ern Amursky Bay; 10† – “Shkotovo” outcrop site

Fig. 1.1. Small dredge and sieve inserted in it (А); foldable frame (Б)

Fig. 1.2. Stand to wash macro- and meiobenthos samples aboard a vessel (see explanations in the text)

Fig. 1.3. Chislenko’s sample splitter (A) and sample splitter in Petri dish (Б) (see explanations in the text)

Fig. 2.1. Zonal-geographic composition of brackish-water and marine ostracod fauna. А–Д – studied 
areas: A – all areas; Б – Razdolnaya River estuary; В – Amursky Bay, waters near the IMB; Г – Vostok 
Bay, waters near the MBS “Vostok”; Д – Vrangel Bight. 1–4 – Zonal geographic groups: 1 – boreal-
arctic species; 2 – widely distributed boreal species; 3 – lowboreal species; 4 – subtropical-lowboreal 
species

Fig. 2.2. Decomposition of the flow velocity vectors at the surfaces of ostracod shells with steep (A)
or slanting (Б) dorsal surface: a – pressing force; б – shear force (see explanations in the text)

Fig. 2.3. Ratio between the drag force (б) and the lift force (а) acting on the alar process when 
an ostracod moves over a silt surface (see explanations in the text)

Fig. 3.1. Distribution of ostracod complexes over the area of the port of Vladivostok: 1 – sampling 
points and the numbers of the stations; 2 – stations without ostracods; 3–4 – subzones of the heavy pol-
lution zone (IVA and IVB); 5–6 – subzones of the extreme pollution zone (VA and VB); 7 – localization 
of shells of cold-water complex ostracods; 8 – borehole points (see explanations in the text)

Fig. 3.2. Arrangement of the stations in Gaydamak Bight 

Fig. 3.3. Pattern of distribution of ostracod species and valves in the sediment cores from the harbor of 
Gaydamak Bight. Numerals on the left of the cores are depths in cm; numerals on the right of the cores 
are as follows: the numerator is quantity of species, the denominator is quantity of valves; numerals 
within cores are the numbers of intervals

Fig. 3.4. Arrangement of the stations in Vrangel Bight with pie charts showing the quantity of species 
and percentage of live and dead ostracod species. Numerals are the numbers of the stations; diameter 
of pie chart displays the quantity of species; the darker sector corresponds to the portion of living 
species found in the sample

Fig. 3.5. Arrangement of the stations in Vrangel Bight and the zones of distribution of ostracod com-
plexes (see explanations in the text)



207

ENGLISH CAPTIONS TO TEXT-FIGURES

Fig. 4.1. Fluctuations of water temperature at a depth of 4 m near the IMB in 2003

Fig. 4.2. Arrangement of the sample points and transects in Amursky Bay near the IMB: A, Б, В, Г – 
transects; 72–74, 95–99 – samples taken beyond the transects

Fig. 4.3. The pattern of biotopes located along the transect Б near the IMB: I–V – zones of biotope 
complexes: I – intertidal zone; II – surge zone; III – zone of macrophytes; IV – zone of muddy sand 
with clusters of Modiolus; V – mud zone. Biotopes: 1 – mixed algae; 2 – Saccharina; 3 – sea grasses; 
4 – Modiolus clusters; 5 – stones; 6 – sand; 7 – muddy sand; 8 – mud

Fig. 4.4. Proportions of ostracods from various ecological groups in Amursky Bay near the IMB: 
A – all over the zones of biotope complexes, Б – in the zones I–V; а – living species only; б – all spe-
cies found; 1 – phytobionts; 2 – lithophils; 3 – psammobionts; 4 – interstitial species; 5 – pelobionts; 
6 – euryedaphic species (see explanations in the text)

Fig. 4.5. Schematic map showing the position of the transect for long-term monitoring and sampling 
near the MBS “Vostok”

Fig. 4.6. Pattern of biotopes located along the transect near the MBS “Vostok”. I–VII – zones of 
biotope complexes: I – intertidal zone; II – algal belt; III – Zostera zone; IV – stony plateau; V – rock/
boulder slope; VI – muddy sand zone; VII – muddy plateau; see other designations in Fig. 4.3

Fig. 4.7. Distribution of ostracods of various ecological groups along the transect near the MBS 
“Vostok”. I–VII – zones of biotope complexes; see other designations in Fig. 4.4

Fig. 4.8. Distribution of ostracods of various ecological groups in Pervya Priboynaya Bight; biotope 
zones: I – sandy intertidal zone; II – stones with macrophytes at depths from 1 to 1.5 m; III – sand 
(3–8 m of depth); IV – muddy sand (10 m); V – mud (17 m)

Fig. 4.9. Proportions of species in the sediment core 2T (Tikhaya Zavod’ Bight): 1 –  C. schornikovi; 
2 –  S. quadriaculeata; 3 –   B. bisanensis; 4 –  Loxoconcha? sp. 2; 5 –     Loxoconcha sp. 3; 6 –     Angulicy-
therura sp. 4; 7 – H. camptocytheroidea; 8 –  Howeina sp. 5; 9 –   X. hanaii

Fig. 4.10. Proportions of ostracods of various ecological groups near the northwestern coast of 
Vostok Bay

Fig. 5.1. Distribution of ostracod complexes over subzones near the northeastern coast of Amursky 
Bay according to the degree of their destruction. (1)–(6) – ranges; samples collected during vessel-
based expeditions: 2L–5L – R/V Lugovoe, 1999; 4n, 7n – R/V Professor Nasonov, 2005; A-16, А-16’, 
A-55, A-59, A-24, A-24A – permanent stations of the Far Eastern Regional Hydrometeorological 
Research Institute (FERHRI), R/V Professor Nasonov, 2001 and 2005; additional sampling sites: 
пр. 1 – at Cape Tupoi; пр. 2 – in Fedorov Bight; IIIA–VB – subzones of corresponding ostracod com-
plexes; * – samples with live ostracods, ● – samples with dead ostracods, ○ – samples without ostracods

Fig. 5.2. Proportions of ostracods from various ecological groups in the area near the mouth of 
the Vtoraya Rechka River (A) and at Cape Firsov (Б)

Fig. 5.3. Distribution of ostracods from various ecological groups in the near-shore zone at 
Cape Chumak

Fig. 5.4. Arrangement of sampling sites at Cape Tokarevsky
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Fig. 6.1. Pattern of the studied brackish-water biotopes. Numerals are the numbers of sampling sites: 
1–10 – southwestern coast of Peter the Great Bay; 11 – swampy meadow on the coast of Lebediny 
Bay; 12 – Gladkaya River estuary; 13 – lake on the isthmus between Novgorodskaya Bight and Kitovy 
Bay; 14–20 – Lebyazhya lagoon; 21 – brackish-water pool on Popova Island; 22 – lagoon on Russky 
Island; 23–30 – Melkovodnaya Bight; 31 – northeastern corner of Amursky Bay; 32–41 – Uglovoy 
Bay; 42–48 – Shkotovka River mouth area; 49–51 – Lake Livadiiskoe; 52–54 – Volchanka River 
mouth area; 55 – Litovka River estuary; 56–60 – Lake Lebedinoe 

Fig. 6.2. Schematic map of the studied area and the arrangement of sampling sites in the Razdol-
naya River estuary. 1–40 – sampling with various techniques; Tr5, Tr7 – sampling with a frame in 
the intertidal zone; sampling during vessel-based expeditions: 1n–98n – R/V Professor Nasonov, 
2005; dashed line shows the main transect established for the expedition; 8L, 9L – R/V Lugovoye; 
A-4–A-9’ – permanent sampling stations of the FERHRI

Fig. 6.3. Zones and subzones of distribution of ostracod complexes in the Razdolnaya River estu-
ary depending on the water salinity: 1 – subzone 2A, 2 – subzone 2B, 3 – subzone 2C, 4 – zone 3, 
and 5 – zone 4

Fig. 6.4. Lithological composition of deposits in the “Shkotovo” outcrop site. А – “Shkotovo-2” 
borehole; Б – stripping of “Shkotovo-1А”. Lithology: 1 – pebbles, 2 – gravel, 3 – sand, 4 – aleurite, 
5 – aleurite-pelite clay, 6 – turf, 7 – peat, 8 – mollusk shells, 9 – shell fragments, 10 – phytodetritus

Fig. 7.1. The distribution of the zones of various pollution degrees and corresponding ostracod com-
plexes in Peter the Great Bay. I, II, IIIA – corresponding zones; dashed lines are the boundaries of 
the zones (see explanations in the text)



Фототаблицы



Таблица I

1 –  Euphilomedes nipponicus Hiruta, 1976, правая створка стадии А-1.
2 –  Propontocypris? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997, левая створка стадии А-1.
3 –   Aglaiocypris sp. s. Zenina, 2008; левая створка самца.
4 –  Neonesidea mutsuensis (Ishizaki, 1971), правая створка самца.
5, 6 –  Cythere nishinipponica Okubo, 1976, правая створка самки и левая створка самца.
7, 8 –  Cythere schornikovi Ikeya et Tsukagoshi, 1988, правая створка самки и левая створка

самца.
9, 10 –  Schizocythere okhotskensis Hanai, 1970, левая створка самки и правая створка самца.
11, 12 –  Palmenella cf. limicola (Norman, 1865), правая створка самки и левая створка самца.
13, 14 –  Spinileberis furuyaensis Ishizaki et Kato, 1976, правая створка самки и левая створка

самца.
15, 16 –  Spinileberis pulchra Chen, 1982, правая створка самки и левая створка самца.
17, 18 –  Spinileberis? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997, правая створка самки и левая

створка самца.
19, 20 –  Palusleptocythere migrans Nakao et Tsukagoshi, 2002, правая створка самки и левая

створка самца.
21, 22 –  Leptocythere sp. 1 s. Schornikov, 2006, правая створка самки и левая створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 2, 3, 5–8, 11, 22 – 60 мкм; 9, 10 – 100 мкм; 1, 4 – 200 мкм.





Таблица II

1, 2 –  Callistocythere hayamensis Hanai, 1957, правая створка самки и левая створка самца.
3 –  Callistocythere setanensis Hanai, 1957, раковина самца справа.
4 –  Callistocythere cf. reticulata Hanai, 1957, левая створка самки.
5, 6 –  Callistocythere subjaponica Hanai, 1957, правая створка самки и левая створка самца.
7, 8 –  Callistocythere sp. 1 s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая створка самки и левая

створка самца.
9, 10 –  Callistocythere sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая 

створка самца.
11, 12 –  Callistocythere sp. 5 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правые створки самки и самца.
13, 14 –  Ishizakiella miurensis (Hanai, 1957), правая створка самки и левая створка самца.
15, 16 –  Ishizakiella cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schornikov et Trebuchova, 2001, правая

створка самки и левая створка самца.
17 –  Microloxoconcha sp. s. Schornikov et Zenina, 2007, раковина самца справа.
18, 19 –  Paracytheroma asamushiensis (Ishizaki, 1971), правая створка самки и левая створка

самца.
20, 21 –  Paracytheroma sp. 1 s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
22, 23 –  Heterocyprideis cf. sorbyana (Jones, 1857) s. Schornikov, 1996, правая створка самки

и левая створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 17 – 40 мкм; 1–16 – 60 мкм; 18–23 – 100 мкм.





Таблица III

1, 2 –  Sarsicytheridea cf. bradii (Norman in Brady, 1865) s. Schornikov, 1996, правая створка
самки и левая створка самца.

3, 4 –  Sinocytheridea sp. s. Schornikov, 2006, правая створка самки и левая створка самца.
5, 6 –  Pontocythere japonica (Hanai, 1959), правая створка самки и левая створка самца.
7 –  Pontocythere subjaponica (Hanai, 1959), левая створка самца.
8, 9 –  Pontocythere sp. 1 s. Yajima, 1982, левая створка самки и правая створка самца.
10, 11 –   Acanthocythereis mutsuensis Ishizaki, 1971, правая створка самки и левая створка

самца.
12, 13 –   Acanthocythereis sp. s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
14, 15 –  Falsobuntonia hayamii (Tabuki, 1986), правые створки самки и самца.
16, 17 –  Robertsonites cf. tuberculatus (Sars, 1866) s. Schornikov, 1996, правая створка самки

и левая створка самца.
18 –  Robertsonites sp. A s. Schornikov, 2013, левая створка самца.
19, 20 –  Australimoosella tomokoae (Ishizaki, 1968), правая створка самки и левая створка

самца.
21 – Finmarchinella (F.) subrectangulata Irizuki, 1993, правая створка стадии А-1.
22, 23 – Finmarchinella (F.) uranipponica Ishizaki, 1969, правая створка самки и левая створка

самца.
24 – Finmarchinella (B.) cf. angulata (Sars, 1866) s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая

створка самки.
25 – Finmarchinella (B.) cf. japonica (Ishizaki, 1966) s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая

створка самки.

Масштабная линейка для фиг. 3, 4, 7–9, 19–23 – 60 мкм; 1, 2, 5, 6, 10–18, 24, 25 – 100 мкм. 





Таблица IV

1, 2 –  Hemicythere gorokuensis Ishizaki, 1966, правая створка самки и левая створка самца.
3, 4 –  Hemicythere orientalis Schornikov, 1974, правая створка самки и левая створка самца.
5, 6 – Hemicythere posterovestibulata Schornikov, 1974, правая створка самки и левая створка

самца.
7, 8 –  Hemicythere? emarginata (Sars, 1866), правая створка самки и левая створка самца.
9, 10 –  Elofsonella cf. concinna (Jones, 1856) s. Schornikov et Zenina, 2004, правая створка 

самки и левая створка самца.
11 –  Baffinicythere sp. A s. Cronin et Ikeya, 1987, правая створка самки.
12 –  Baffinicythere ishizakii Irizuki, 1996, правая створка самки.
13, 14 –  Daishakacythere abei Tabuki, 1986, правая створка самки и левая створка самца.
15, 16 –  Johnnealella cf. nopporensis Hanai et Ikeya, 1991 s. Schornikov et Sokolenko, 1999,

правая створка самки и левая створка самца.
17, 18 –  Johnnealella sp. 1 s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
19, 20 –  Yezocythere hayashii Hanai et Ikeya, 1991, правая створка самки и левая створка самца.
21 –  Aurila disparata Okubo, 1980, правая створка самки.

Масштабная линейка для фиг. 3, 4, 19–21 – 60 мкм; 1, 2, 5–10, 15–18 – 100 мкм; 11–14 – 200 мкм.





Таблица V

1, 2 –  Aurila elongata Schornikov et Tsareva, 1995, правая створка самки и левая створка
самца.

3 –  Robustaurila ishizakii (Okubo, 1980), правая створка самки.
4, 5 – Cornucoquimba sp. s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
6, 7 –  Coquimba aff. ishizakii Yajima, 1978 s. Schornikov in Lee et al., 2000, правые створки

самки и самца.
8, 9 –  Cobanocythere sp. A s. Schornikov et Zenina, 2007, правая створка самки и левая 

створка самца.
10, 11 –  Cobanocythere sp. AC s. Schornikov, 2013, правая и левая створки самки.
12 –  Cobanocythere sp. AB s. Zenina et Schornikov, 2008, раковина самца справа, наклонена

на спинную сторону.
13 –  Cobanocythere sp. AE s. Schornikov, 2013, раковина самца справа, наклонена на спинную

сторону.
14 –  Cobanocythere sp. B s. Schornikov, 2013, правая створка стадии А-1.
15, 16 –  Cobanocythere sp. BA s. Schornikov, 2013, правая и левая створки самки.
17, 18 –  Platymicrocythere? sp. s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самца и левая

створка самки.
19, 20 –  Microcythere sp. B s. Zenina, 2008, правая и левая створки самки.
21, 22 –  Microcythere sp. D s. Schornikov, 2013, правая и левая створки самца.
23 –  Microcythere sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008, раковина самца слева.
24, 25 –  Microcythere sp. E s. Schornikov, 2013, раковины самца слева и самки справа.
26 –  Microcythere sp. C s. Schornikov, 2013, раковина самки справа, наклонена на спинную

сторону.

Масштабная линейка для фиг. 8–26 – 40 мкм; 1–5 – 60 мкм; 6, 7 – 100 мкм.





Таблица VI

1, 2 –  Loxoconcha chinzeii Ikeya et Zhou, 1992, правая створка самки и левая створка самца.
3, 4 –  Loxoconcha harimensis Okubo, 1980, левая створка самки и правая створка самца.
5, 6 –  Loxoconcha tosamodesta Ishizaki, 1981, правая створка самки и левая створка самца.
7, 8 –  Loxoconcha uranouchiensis Ishizaki, 1968, правая створка самки и левая створка самца.
9, 10 –     Loxoconcha sp. 3 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997, правая створка самки и левая

створка самца.
11, 12 –    Loxoconcha sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 1997, правая створка самки и левая

створка самца.
13, 14 –  Loxoconcha? cf. subkotoraforma Ishizaki, 1968 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая 

створка самки и левая створка самца.
15, 16 –  Loxoconcha? sp. 2 s. Zenina, 2003, правая створка самки и левая створка самца.
17, 18 –  Loxoconcha? sp. 5 s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
19, 20 –  Loxocauda orientalis Schornikov, 2011, правая и левая створки самки.
21, 22 –   Loxocauda sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая створка 

самца.

Масштабная линейка для фиг. 19–22 – 40 мкм; 1–4, 9–18 – 60 мкм; 5–8 – 100 мкм.





Таблица VII

1, 2 –   Loxocauda? sp. A s. Schornikov, 2013, правые створки самки и самца.
3 –  Loxocauda? sp. s. Schornikov, 2013 левая створка самки. 
4, 5 –  Cytheromorpha acupunctata (Brady, 1880), правая створка самки и левая створка самца.
6, 7 –  Cytheromorpha claviformis Hirschmann, 1909, правая створка самки и левая створка

самца.
8, 9 –   Angulicytherura cf. rugosa Schornikov et Dolgov, 1995 s. Schornikov in Lee et al., 2000,

правая створка самки и левая створка самца.
10, 11 –   Angulicytherura ventroangulata Schornikov et Dolgov, 1995, правая створка самки и

левая створка самца.
12, 13 –     Angulicytherura sp. 2 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
14, 15 –     Angulicytherura sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
16, 17 –     Angulicytherura sp. 4 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
18, 19 –   Angulicytherura sp. 6 s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
20, 21 –  Angulicytherura? miii (Ishizaki, 1969), правая створка самки и левая створка  самца.
22, 23 –  Angulicytherura? sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
24, 25 –  Cytherura? sp. A s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая 

створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 4–7, 10, 11, 16, 17, 20–25 – 60 мкм; 1–3, 8, 9, 12–15, 18,
19 – 100 мкм.





Таблица VIII

1, 2 –  Cytherura? sp. B s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая створка
самца.

3, 4 –  Hemicytherura cavata (Hu, 1981), правая створка самки и левая створка самца.
5, 6 –  Hemicytherura aff. clathrata (Sars, 1866) s. Schornikov, 1996, правая створка самки и

левая створка самца.
7, 8 –  Hemicytherura kajiyamai Hanai, 1957, правая створка самки и левая створка самца.
9, 10 –  Hemicytherura sp. s. Aladin, 1987, правая створка самки и левая створка самца.
11, 12 –  Howeina higashimeyaensis Ishizaki, 1971, правая створка самки и левая створка самца.
13, 14 –  Howeina camptocytheroidea Hanai, 1957, правая створка самки и левая створка самца.
15 –  Howeina cf. camptocytheroidea Hanai, 1957 s. Schornikov, 2013, раковина самки слева.
16, 17 –  Howeina sp. A s. Schornikov et Zenina, 2007, правая створка самки и левая створка

самца.
18, 19 –  Howeina sp. 5 s. Schornikov et Sokolenko, 1999, правая створка самки и левая створка

самца.
20, 21 –  Howeina neoleptocytheroidea (Ishizaki, 1966), правая створка самки и левая створка 

самца.
22, 23, 24 –  Levocytherura? cf. sabula (Fridl, 1982) s. Schornikov, 2013, правая и левая створки

самки, раковина самца слева. 

Масштабная линейка для фиг. 1–4, 7, 8, 22–24 – 40 мкм; 9–21 – 60 мкм; 5, 6 – 100 мкм.





Таблица IX

1, 2 –  Levocytherura? sp. 1 s. Schornikov et Zenina, 2007, правая и левая створки самки.
3, 4 –  Semicytherura sp. BA s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
5, 6 –  Semicytherura sp. B s. Ishizaki et Matoba, 1985, правая створка самки и левая створка

самца.
7, 8 –  Semicytherura sp. 20 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая 

створка самца.
9, 10 –  Semicytherura leptosubundata Ozawa et Kamiya, 2008, правая и левая створки самки.
11, 12 –  Semicytherura slipperi Yamada, Tsukagoshi et Ikeya, 2005, левая створка самки и

правая створка самца.
13, 14 –  Semicytherura subundata (Hanai, 1959), правая створка самки и левая створка самца.
15, 16 –  Semicytherura tanimurai Ozawa et Kamiya, 2008, правая створка самки и левая

створка самца.
17, 18 –  Semicytherura cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая

створка самки и левая створка самца.
19 –  Semicytherura mukaishimensis Okubo, 1980, правая створка самки.
20 –  Semicytherura polygonoreticulata Ishizaki et Kato, 1976, правая створка самки.
21, 22 –  Semicytherura sp. A s. Ishizaki et Matoba, 1985, правые створки самки и самца.
23, 24 –  Semicytherura sp. AD s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка

самца.

Масштабная линейка для фиг. 5–8, 11, 12, 15, 16, 23, 24 – 40 мкм; 1–4, 19, 20 – 60 мкм;
9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22 – 100 мкм.





Таблица X

1, 2 –  Semicytherura sp. AB s. Schornikov et Zenina, 2007, правая створка самки и левая 
створка самца.

3, 4 –  Semicytherura sp. 11 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая
створка самца.

5, 6 –  Semicytherura cf. wakamurasaki Yajima, 1982 s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая
створка самки и левая створка самца.

7, 8 –  Cytheropteron cf. arcuatum (Brady, Crosskey et Robertson, 1874) s. Cronin et Ikeya, 1987, 
правая створка самки и левая створка самца.

9, 10 –  Cytheropteron cf. eremitum Hanai, 1959 s. Schornikov, 2013, правая створка самки и
левая створка самца.

11, 12 –  Cytheropteron sawanense Hanai, 1959, правая и левая створки самца.
13, 14 –  Cytheropteron sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая створка самки и левая

створка самца.
15, 16 –  Cytheropteron sp. 6 s. Schornikov in Lee et al., 2000, правая и левая створки самки.
17, 18 –  Semicytherura? daishakaensis Tabuki, 1986, правая створка самки и левая створка

самца.
19 –  Semicytherura? sp. s. Schornikov, 2013, правая створка самца.
20, 21 –  Cytherurinae gen. sp. 5 s. Schornikov et Zenina, 2004, правая створка самки и левая

створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 3–6, 9, 10–14 – 60 мкм; 1, 2, 7, 8, 15–21 – 100 мкм.





Таблица XI

1, 2 –  Cytherurinae gen. sp. 4 s. Schornikov et Zenina, 2004, правая створка самки и левая
створка самца.

3 –  Munseyella hatatatensis Ishizaki, 1966, правая створка самки.
4, 5, 6 –  Cytheruridae gen. sp. s. Schornikov, 2013, правая створка самки, левая створка самца 

и раковина самки сверху.
7, 8 –  Aspidoconcha sp. s. Aladin et Schornikov, 1986, левая створка самки и раковина самца 

сверху.
9, 10 –  Xestoleberis iturupica Schornikov, 1974, правая створка самки и левая створка самца.
11, 12 –  Xestoleberis opalescenta Schornikov, 1974, правая створка самки и левая створка самца.
13, 14 –  Xestoleberis aff. setouchiensis Okubo, 1979 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая

створка самки и левая створка самца.
15, 16 – Xestoleberis sp. 6 s. Schornikov et Chavtur, 2001, левая створка самки и правая

створка самца.
17, 18 –  Cytherois sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008, правая створка самки и левая створка 

самца.
19, 20 –  Cytherois sp. C s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
21, 22 –  Cytherois sp. CC s. Schornikov, 2013, правая створка самки и левая створка самца.
23 –  Flabellicytherois bingoensis (Okubo,1980), правая створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 1, 2, 4–8, 11–23 – 60 мкм; 3, 9, 10 – 100 мкм.





Таблица XII

1, 2 –  Violacytherois flavoviolacea Schornikov, 1993, правая створка самки и левая створка
самца.

3 –  Violacytherois sargassicola (Hiruta, 1976), правая створка самца.
4, 5 –  Boreostoma coniforme (Kajiyama, 1913), правая створка самца и левая створка самки.
6, 7 –  Boreostoma aff. coniforme (Kajiyama, 1913) s. Schornikov, 2013, правая створка самца 

и левая створка самки.
8, 9 –  Boreostoma cf. coniforme (Kajiyama, 1913) s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая

створка самца и левая створка самки.
10, 11 –  Boreostoma kurilense (Schornikov, 1974), левая створка самки и правая створка самца.
12, 13 –  Boreostoma pedale (Hiruta, 1975), правая створка самца и левая створка самки.
14 –  Boreostoma aff. pedale (Hiruta, 1975) s. Schornikov, 2013, правая створка самки.
15 –  Boreostoma spineum (Hiruta, 1975), левая створка самца.
16, 17 –  Boreostoma ussuricum (Schornikov, 1974), правая створка самца и левая створка самки.
18, 19 –  Obesostoma obesum (Schornikov, 1974), правая створка самки и левая створка самца.
20, 21 –  Paradoxostoma assimile Okubo, 1977, правая створка самки и левая створка самца.
22, 23 –  Paradoxostoma cf. oshoroense Hiruta, 1975 s. Schornikov et Chavtur, 2001, правая

створка самки и левая створка самца.
24 –  Paradoxostoma setoense Schornikov, 1975, правая створка самки.
25, 26 –  Paradoxostoma sohni Okubo, 1980, правая створка самки и левая створка самца.

Масштабная линейка для фиг. 1–26 – 100 мкм.





234

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1     Списки станций (проб)

Таблица 1

Сведения о скважинах, пробуренных в б. Золотой Рог

№ скв.
Отметка 

устья 
(м)

Широта, N Долгота, E Глубина 
(м)

Диаметр 
скважины Дата

7355А −15,90 43°6′32,12190′′ 131°53′48,27164′′ 20,50 168 2–10.12.1976

7355 −16,00 43°6′32,62248′′ 131°53′46,41326′′ 28,50 168 30.5–6.6.1977

7356 −15,40 43°6′37,59661′′ 131°53′46,51543′′ 22,00 168 17–20.5.1977

7357 −14,40 43°6′26,90303′′ 131°53′46,29025′′ 29,50 168 23.4–13.5.1977

Таблица 2

Список станций НИС «Кассис» в б. Врангеля 15.08.1995

№ Координаты N; E Глубина, м Б

1 42º44′25′′; 133º03′46′′ 13,5 ип

2 42º44′32′′; 133º03′37′′ 12,7 ип

3 42º44′56′′; 133º03′37′′ 13 и, п, г, др

4 42º45′12′′; 133º02′56′′ 16,5 сп, мп

5 42º44′25′′; 133º04′27′′ 11 ип, р, S

6 42º44′26′′; 133º04′53′′ 12,5 ип

8 42º44′57′′; 133º04′01′′ 12 ип, гл

9 42º44′15′′; 133º04′08′′ 11,5 ип, г

10 42º45′05′′; 133º03′27′′ 17,5 и

13 42º45′21′′; 133º04′20′′ 4,5 сп, р, вр

14 42º45′38′′; 133º03′59′′ 7,5 к, вр

16 42º44′52′′; 133º02′42′′ 12 мп, вр
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СПИСКИ СТАНЦИЙ (ПРОБ)

№ Координаты N; E Глубина, м Б

17 42º44′43′′; 133º04′18′′ 11,5 ип, р

18 42º45′34′′; 133º03′13′′ 4 сп, р, Z

19 42º45′27′′; 133º03′43′′ 11,5 мп, S

20 42º45′54′′; 133º03′31′′ 6 сп, мп

21 42º45′58′′; 133º03′44′′ 4,5 мп

22 42º45′05′′; 133º04′05′′ 13 кп, р

23 42º44′43′′; 133º04′20′′ 6,4 мп

24 42º44′43′′; 133º04′35′′ 7–8 и

25 42º44′41′′; 133º05′02′′ 12,5 и

28 42º44′20′′; 133º05′09′′ 12,5 и

29 42º44′10′′; 133º04′47′′ 12,5 ип

30 42º44′05′′; 133º04′20′′ 10 ип

31 42º44′44′′; 133º03′14′′ 7 к, гр, др, п

32 42º45′32′′; 133º02′56′′ 9 г, др, р

33 42º44′52′′; 133º04′53′′ 7,5 и

П р и м е ч а н и е . гл – глина; S – Saccharina; Z – Zostera; остальные обозначения см. на стр. 9.

Таблица 2 (окончание)

Таблица 3

Список проб из Амурского залива у ИБМ

№ Координаты N; E Дата Глубина, м Метод сбора Б

1А 29.10.2006 л р к, вр

2А 43º11,988′; 131º55,167′ 20.05.2001 3–5 д вр

3А 43º09,613′; 131º54,246′ 20.05.2001 7 д и

4А 43º09,613′; 131º54,246′ 21.08.2003 6–7 в, р вр, B

5Б 43º11,876′; 131º55,171′ 3.11.2000 1,5 в, д, р сп, р, к, вр, Ph

6Б 43º11,876′; 131º55,171′ 3.11.2000 2 в, д, р исп, к, вр, Ph
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ Координаты N; E Дата Глубина, м Метод сбора Б

7Б 43º11,918′; 131º55,055′ 3.11.2000 7 в, д, р и, р, к, S

8Б 43º11,876′; 131º55,171′ 20.12.2000 1,5–2 в, д, р и, мп, р, к, 
вр, Z

9Б 43º11,918′; 131º55,055′ 20.05.2001 4–6 д ип, к, вр

10Б 43º11,876′; 131º55,171′ 25.03.2003 1,5 в, р к, вр

11Б 43º11,918′; 131º55,055′ 25.03.2003 4 в, р М, S

12Б 43º11,918′; 131º55,055′ 25.03.2003 4 в, д икп, р

13Б 43º11,876′; 131º55,171′ 25.04.2003 1,5 в, р к, вр

14Б 43º11,918′; 131º55,055′ 25.04.2003 4 в, р М, S

15Б 43º11,918′; 131º55,055′ 25.04.2003 4 в, д икп, р

16Б 43º11,876′; 131º55,171′ 20.05.2003 1,5 в, р к, вр

17Б 43º11,918′; 131º55,055′ 20.05.2003 4,5 в, р М, S

18Б 43º11,918′; 131º55,055′ 20.05.2003 4,5 в, д ип, р

19Б 43º11,876′; 131º55,171′ 24.06.2003 1,5–2 в, р к, вр

20Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.06.2003 4,5 в, р М, S

21Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.06.2003 4,5 в, д икп, р

22Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.07.2003 1,5–2 в, р к, вр, Z

23Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.07.2003 4 в, р М, S

24Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.07.2003 4 в, д ип, р

25Б 43º11,876′; 131º55,171′ 21.08.2003 1,5–2 в, р к, вр, Z

26Б 43º11,918′; 131º55,055′ 21.08.2003 4 в, р М, S

27Б 43º11,918′; 131º55,055′ 21.08.2003 4 в, д икп, р

28Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.09.2003 1,5–2 в, р к, вр, Z

29Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.09.2003 4 в, р М, S

30Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.09.2003 4 в, д икп, р

31Б 43º11,876′; 131º55,171′ 29.10.2003 1,5–2 в, р к, вр, Z

32Б 43º11,918′; 131º55,055′ 29.10.2003 4 в, р М, S

Таблица 3 (продолжение)
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СПИСКИ СТАНЦИЙ (ПРОБ)

№ Координаты N; E Дата Глубина, м Метод сбора Б

33Б 43º11,918′; 131º55,055′ 29.10.2003 4 в, д икп, р

34Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.11.2003 1,5–2 в, р кп, к, вр, Z

35Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.11.2003 4 в, р М, S

36Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.11.2003 4 в, д икп, р

37Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.12.2003 4 в, р М, S

38Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.12.2003 4 в, д икп, р

39Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.01.2004 4 в, р М, S

40Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.01.2004 4 в, д икп, р

41Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.02.2004 1,5 в, р к, вр

42Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.02.2004 4 в, р М, S

43Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.02.2004 4 в, д икп, р

44Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.03.2004 1,5 в, р к, вр

45Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.03.2004 4 в, р М, S

46Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.03.2004 4 в, д икп, р

47Б 43º11,876′; 131º55,171′ 22.04.2004 1,5 в, р к, вр, Z

48Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.04.2004 4 в, р М, S

49Б 43º11,918′; 131º55,055′ 22.04.2004 4 в, д икп, р

50Б 43º11,876′; 131º55,171′ 24.05.2004 1,5 в, р к, вр

51Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.05.2004 4 в, р М, S

52Б 43º11,918′; 131º55,055′ 24.05.2004 4 в, д икп, р

53Б 43º11,876′; 131º55,171′ 7.02.2007 1,5 в, р к, вр, М

54Б 43º11,918′; 131º55,055′ 7.02.2007 3 в, д ип, М

55Б 43º11,918′; 131º55,055′ 4.05.2006 4 в, д ип

56Б 29.05.2007 8 в, д и

57Б 29.05.2007 12 в, д и

58В 9.02.1967 6 дн и

Таблица 3 (продолжение)
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№ Координаты N; E Дата Глубина, м Метод сбора Б

59В 43º11,697′; 131º55,128′ 3.06.1967 1,5 в, р Z

60В 43º11,697′; 131º55,128′ 3.06.1967 2 в, р вр

61В 1.03.1967 7 дн и

62В 43º11,697′; 131º55,128′ 29.05.1967 2-3 д п, вр, Z

63В 43º11,697′; 131º55,128′ 29.05.1967 3 в, р вр

64В 3.06.1967 7–8 д и, вр

65В 43º11,697′; 131º55,128′ 24.08.1994 1 д мп, гр

66В 43º11,697′; 131º55,128′ 24.08.1994 1,5 р вр

67В 43º11,697′; 131º55,128′ 24.08.1994 1 р Ph

68В 43º11,697′; 131º55,128′ 24.08.1994 1,5 д п, г, к, вр, Ph

69В 30.08.1994 4–5 д и, р

70В 43º11,697′; 131º55,128′ 29.10.2003 л р п, г

71В 43º11,697′; 131º55,128′ 29.10.2003 0,8 д п, г

72ВГ 43º11,648′; 131º55,703′ 2.11.2003 л р кп, гр

73ВГ 43º11,648′; 131º55,703′ 2.11.2003 0,8 д кп, гр

74ВГ 43º11,587′; 131º54,993′ 2.11.2003 0,8 д кп, гр

75Г 1.03.1967 6,5 дн и

76Г 1.03.1967 6 дн и

77Г 43º11,547′; 131º54,993′ 24.08.1994 1 д ип, р

78Г 43º11,547′; 131º54,993′ 24.08.1994 1,5 в, р Ph

79Г 43º11,547′; 131º54,993′ 24.08.1994 1,5 в, р вр

80Г 43º11,547′; 131º54,993′ 24.08.1994 1,5 д мп

81Г 43º11,547′; 131º54,993′ 24.08.1994 1,5–2,2 д имп

82Г 43º11,607′; 131º54,905′ 30.08.1994 6–6,5 д и, р

83Г 43º11,547′; 131º54,993′ 22.01.2001 3 в, д, р кп, р, к, вр, M

84Г 43º11,606′; 131º54,902′ 22.02.2001 3–4 в, д, р кп, р, к, вр, M

Таблица 3 (продолжение)
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№ Координаты N; E Дата Глубина, м Метод сбора Б

85Г 43º11,606′; 131º54,902′ 19.03.2001 3–4 в, д, р сп, р, г, к, вр, M

86Г 43º11,547′; 131º54,993′ 23.04.2001 3 в, д, р п, г, вр, Z, M

87Г 43º11,606′; 131º54,902′ 23.04.2001 5 в, д икп, к, вр

88Г 43º11,606′; 131º54,902′ 25.06.2001 5 в, д и, мп, к 

89Г 43º11,607′; 131º54,905′ 25.06.2001 4–5 в, д, р кп, вр, М

90Г 12.08.2003 л р вр

91Г 43º11,547′; 131º54,993′ 12.08.2003 1,5–2 д п

92Г 43º11,547′; 131º54,993′ 12.08.2003 1,5 д г

93Г 2.11.2003 л р к, гр

94Г 43º11,606′; 131º54,902′ 25.08.2003 4,5 д п, к, вр 

95 12.08.2003 л р к, вр

96 22.06.1987 л р п, гр

97 22.06.1987 л р к, вр

98 22.06.1987 до 0,2 д, р п, г

99 2.11.2003 л р к, вр

П р и м е ч а н и е . А, Б, В, Г – разрезы; дн – дночерпатель; д – дражка; в – водолазные пробы; р – сбор 
руками; вр – различные водоросли; M – друзы Modiolus; B – Balanus; S – Saccharina; Z – Zostera; Ph – Phyl-
lospadix; остальные обозначения см. на стр. 9.

Таблица 3 (окончание)

Таблица 4

Список проб из района МБС «Восток»

№ Дата Глубина, м Метод сбора Б

Напротив МБС «Восток»

1 12.09.1970 10 д и

2 27.08.1971 7 д сп

3 27.08.1971 5–7 в, р вр, Cr

4 26.08.1971 2–3 в, р к, вр, Cr

5 27.08.1971 2–3 д сп, г
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№ Дата Глубина, м Метод сбора Б

6 26.08.1971 1–1,5 в вр

7 20.04.1973 1 р вр

8 27.08.1971 1 д кп

9 27.08.1971 л–1 р вр

Трансекта (42°53,544′ N; 132°44,072′ E – 0 м и 42°53,538′ N; 132°44,095′ E – 13 м)

10 2.08.2004 л р к

11 14.04.2006 л р к

12 2.08.2004 1 в, рам к, вр

13 16.08.2006 1,5 в, р к, вр

14 2.08.2004 1–1,5 в, рам к, вр

15 16.08.2006 3 в, д, р п, к, вр

16 2.08.2004 3 в, д, рам ип, к, вр

17 2.08.2004 3–4 в, рам M, Cr

18 2.08.2004 3 в, рам Z

19 30.08.2006 2 в, д, р ип, Z

20 10.08.2006 2,5 в, д, р ип, Z

21 16.08.2006 4 в, р к, вр

22 16.08.2006 5 в, д ип

23 2.08.2004 2,5–3 в, рам к, вр

24 2.08.2004 6 в, рам к, вр, Cr

25 2.08.2004 7–8 в, рам ип

26 2.08.2004 10 д, в, рам и

Бухта Первая Прибойная

27 28.08.1971 л–1,5 р вр, Ph, M 

28 28.08.1971 1–1, 5 р S

29 28.08.1971 4 д сп

30 6.08.1992 5 д п, р

Таблица 4 (продолжение)
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№ Дата Глубина, м Метод сбора Б

31 2.09.1971 8 д сп

39 6.08.1992 8–10 д кп

Разрез
32 28.08.2006 л р вр, Cr

33 11.08.2009 л р кп

34 17.08.2006 1 р Ph

35 19.08.2006 3 в, д п

36 19.08.2006 5 в, д п

37 19.08.2006 10 д ип

38 19.08.2006 17 д и

Бухта Тихая Заводь
1Т 10.06.1998 8 т и

1Д 24.07.2004 7,5 д и

1Д 11.08.2009 8 д и

2Т 29.09.2002 6,3 т и

2Д 11.08.2009 6 д и

A1 7.07.2011 0,5 р к, вр

A2 7.07.2011 0,5 д п, Z

П р и м е ч а н и е . Условные обозначения: рам – рамка 25 х 25 см; Cr – друзы Crenomytilus; т – трубка; 
остальные обозначения см.: табл. 3 и стр. 9.

Таблица 4 (окончание)

Таблица 5

Список проб, собранных вдоль северо-восточного побережья Амурского залива

№ Дата Координаты N; E Глубина, 
м

Метод 
сбора Б

Район полуострова Де-Фриз (Полигон 1)

1 16.07.2003 43º17′26,3′′; 131º58′07,3′′ 2,8 в, д и

2 16.07.2003 43º17′23,4′′;131º58′13,7′′ 2,8 в, д и

3 16.07.2003 43º17′22,4′′; 131º58′13,1′′ 2,8 в, д и

4 16.07.2003 43º17′21,0′′; 131º58′13,7′′ 2,8 в, д и
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№ Дата Координаты N; E Глубина, 
м

Метод 
сбора Б

4n 17.06.2005 3 д ип, р

7n 8.06.2005 2,5 д и

Район Кировского стока (Полигон 3)

1 3.05.2006 Напротив стока 1,5 д п

2 3.05.2006 Напротив стока 4 д ип

Район у р. Вторая Речка (Полигон 4)

1 30.05.2007 Напротив пляжа 8 д и

2 30.05.2007 Напротив пляжа 2 д и

3 4.08.2006 Напротив устья реки 12 д и

4 4.08.2006 Напротив устья реки 8 д г, п, вр

5 30.05.2007 Напротив устья реки 8 д ип, вр

6 30.05.2007 43º09,759′; 131º54,086′ 5,5 в, д и

7 30.05.2007 43º09,772′; 131º54,110′ 2 в, д и

8 26.07.2006 43º11,987′; 131º51,584′ 4 д к, S, и

9 26.07.2006 Напротив устья реки 3–4 д и

10 30.05.2007 43º11,987′; 131º51,584′ 5–6 д и

11 30.05.2007 43º11,987′; 131º51,584′ 2,5 д и

12 30.05.2007 Напротив заводи 12 д ип

13 30.05.2007 Напротив заводи 8 д и

14 13.04.2007 Напротив заводи 5 в, д ип

15 13.04.2007 Напротив заводи 1,5–2 в, д, р к, вр, ип

16 15.05.2007 У рыбокомбината 1,5 в, д, р к, вр, п

17 15.05.2007 У рыбокомбината 4,5 в, д ип

Район Первой Речки (Полигон 5)

1 4.09.2008 Напротив р. Первая Речка 1,5 д и

2 4.09.2008 Напротив р. Первая Речка 3 д и

3 4.09.2008 Напротив р. Первая Речка 6 д и

Таблица 5 (продолжение)



243

СПИСКИ СТАНЦИЙ (ПРОБ)

№ Дата Координаты N; E Глубина, 
м

Метод 
сбора Б

4 4.09.2008 У нефтебазы 7 д и

5 4.09.2008 У нефтебазы 2 д и

6 1.07.2004 43º08,280′; 131º53,206′ 1,5–2 в, д, р к, вр

7 1.07.2004 43º08,220′; 131º53,186′ 4 в, д, р к, вр, М, ип

8 1.07.2004 43º08,220′; 131º53,186′ 6 в, д ип, гр, р

9 1.07.2004 Выпуск у м. Чумака 18 д и

10 2.07.2007 Выпуск у м. Чумака 17 д и

11 4.09.2008 Выпуск у м. Чумака 18 д и

Район м. Токаревского (Полигон 6)

1 4.09.2008 У арсенала 4 в, д ип

2 19.09.1996 Коса Токаревского л–0,4 р, д г

3 4.09.2008 Коса Токаревского 1,5 в, д, р к, вр

4 4.09.2008 Коса Токаревского 4 в, д, р к, вр, ип

Остальные сборы у восточного побережья Амурского залива

пр. 1 07.09.2005 М. Тупой: 43º12,3´; 131º55,7´ 6,5 д и

пр. 2 2.07.2007 б. Федорова 12 д и

2L 23.11.1999 43°05,6′; 131°49,4′ 23 д и

3L 23.11.1999 43°10,2′; 131°52,9′ 18 д и, р

4L 23.11.1999 43°11,5′; 131°54,1′ 9 д и

5L 23.11.1999 43°12,6′; 131°55,0′ 6 д и

A-16 17.08.2001 43°11,00′; 131°53,00′ 17 д и, B

А-16’ 10.06.2005 43°11,7′; 131°53,6′ 15 д и

A-59 17.08.2001 43°08,05′; 131°50,00′ 21,5 д и

A-55 17.08.2001 43°06,01′; 131°50,08′ 23 д и

A-24 17.08.2001 43°08,00′; 131°49,00′ 21 д и
A-

24A 17.08.2001 43°04,30′; 131°50,30′ 16 д и, к, п

П р и м е ч а н и е . 2L–5L – станции НИС «Луговое»; A-16–A-24A – стандартные станции ДВНИГМИ, 
НИС «Профессор Насонов»; остальные обозначения см.: табл. 3 и стр. 9.

Таблица 5 (окончание)
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Список местонахождений солоноватоводных остракод
на побережье зал Петра Великого

(см. рис. 6.1)
Местонахождения ранжированы с запада на восток и с юга на север; в случаях, когда 

сборщик не указан, пробы собраны Е.И. Шорниковым; Д – дражка; в конце записей поме-
щены сведения об обнаруженных видах остракод.

Пробы 11–12 – побережье зал. Посьета
11. Юго-восточный берег зал. Лебединый, 7.09.1986, пресноводные мочажины заболочен-
ного луга близ устья протоки между солоноватым озерком и зал. Лебединый, взмучен-
ный осадок; нитчатка, фораминиферы, копеподы, клещи, нематоды, личинки хирономид 
( I. supralittoralis 1*f).
12. Эстуарий р. Гладкая, 10.08.1985, (S 0,8‰), гл. до 1 м, илистый песок (Д), Н.В. Аладин 
( S. pulchra 8*f, 5*m;  I. cf. miurensis >100*f, m, A-1–A-4).

Пробы 14–31 – побережье Амурского залива
14. Перед устьем протоки лагуны Лебяжья у пос. Безверхово, 15.05.1988, гл. 0,5–1 м, или-
стый песок со множеством выходов сифонов двустворчатых моллюсков, куртины водо-
рослей, друзы устриц (Д) ( A.? miii > 100*).
21. Остров Попова, 16.08.1971, солоноватая лужа, на берегу б. Алексеева (осолоняется за 
счет подпитки морскими водами через пляж), гл. 0,3 м, галька с наилком и запахом H2S 
( H. aff. salina 6*4vf 6*A-1, 1*A-2; Ilyocypris salebrosa Stepanaitys, 1960 8*f). Впоследствии 
лужа была обвалована, заросла Ruppia и скапливающаяся в ней вода использовалась для 
охлаждения работающих на берегу дизелей. При повторном обследовании этого водоема, 
11.07.1989, выяснилось, что остракоды в нем полностью вымерли из-за загрязнения нефте-
продуктами; остались только створки упомянутых и еще трех пресноводных видов.
22. Остров Русский, 14.08.1971, б. Боярин, лагунка у западного берега (в отлив отделяется 
от бухты баром), гл. 0,3 м, заиленный щебень, взмученный осадок ( I. supralittoralis).

Пробы 23–30 – б. Мелководная у п-ова Песчаный
23. У западной окраины пос. Береговое на п-ове Песчаный, 4.11.1998, литоральные лужи 
в среднем горизонте литорали, редкая Anfeltia на щебне с песком, взмученный осадок 
( P. migrans 149*f, 71*m;     Loxoconcha sp. 3 11*f, 9*m, 18*A-1, 16*A-2, 6*A-3, 2*A-4, 5*A-5 
и 13 морских видов).
24. Приустьевая лагунка ручья, вытекающего из пресноводного озера на перемычке 
п-ова Песчаный, 4.11.1998, гл. до 0,2 м, ил, тростник, взмученный осадок ( I. miurensis,
 I. supralittoralis > 100*Ad;  C. claviformis 1*f, 14*m).
27. Севернее сужения бухты, 4.10.2002, (S 18,36‰), гл. 0,5 м, ил, сплошные заросли Ruppia 
(Д) ( S. pulchra 1sm и 1 морской вид).
28. У середины западного берега бухты, 2.10.2002, (S 14,012‰), гл. 0,5 м, илистый песок 
со щебнем, сплошные заросли Ruppia (Д) ( S. pulchra 44*8sf, 24*24sm, 8*8s12vA-1, 
8*12vA-2, 8*A-3).
29. У ст. Барсовая, 9.11.2000, напротив устья речки, гл. 0,2 м, илистый песок, Ruppia, взму-
ченный осадок ( S. pulchra 13*1sf, 13*2sm, 5*A-1, 45*A-2, 5*A-3, 20*A-4;  I. miurensis 11*f, 
5*1sm и пресноводный вид P. kraepelini 1*1vf, 3*m).
30. Кутовая часть бухты, 10.05.1967, гл. до 1 м, ил, Г.Н. Волова ( Sinocytheridea sp. 3*2vf, 
1*s1vm, 1*1vA-1, 3vA-2, 1vA-3).
31. Северо-восточный угол Амурского залива, 12.06.2005, НИС «Профессор Насонов», 
ст. 22n (t 17,98 °С, S 16,12‰, pH 8,4, O2 6,64 мл/л, O2% 115), гл. 1,5 м, ил (Д), К.Л. Фельдман, 
М.А. Зенина ( P. susitnensis 1*f).
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Пробы 32–34 – зал. Угловой у п-ова Де-Фриз
32. 23.09.2005 (43°17,511 N; 132°00,064 E; t 19,9 °C, S 24,5‰, pH 8,60, О2 11,43 мг/л, 
О2% 125,7), гл. 1–1,5 м, Zostera, илистый песок, рамка 1 м2, А.П. Цурпало ( S. furuyaensis 1*m).
33. 6.08.2006, гл. 0,5 м, илистый песок (Д), М.А. Зенина ( P. migrans 1*f).
34. 6.08.2006, гл. 0,5 м, илистый песок, рамка 1 м2, А.П. Цурпало ( S. furuyaensis 102*4vf, 
49*m, 2vA-1;  P. migrans 1* f).

Пробы 35–38 – северный берег зал. Угловой
35. У ст. Совхозная, 15.07.1995, литораль, ил, Zostera nana, сбор руками, К.А. Лутаенко 
( P. migrans 98 экз.;     Loxoconcha sp. 3, 6 экз. и 2 морских вида).
36. Слева от устья р. Саперка, 4.08.2006, гл. до 0,3 м, ил (Д), М.А. Зенина ( S. furuyaensis 
11*1vf, 3*m, 2*1s5vA-1, 1vA-2;  P. migrans 1*2sf;     Loxoconcha sp. 3, 1*f, 1*m, 1vA-1).
37. Устье р. Саперка, 4.08.2006, гл. 0,3 м, мягкий ил (Д), М.А. Зенина ( S. furuyaensis 1*f, 
2*m, 1*A-1;  P. migrans 6*1s1vf, 2*m;     Loxoconcha sp. 3, 15*3vf, 10*1vm, 2*2vA-1).
38. Справа от устья р. Саперка, 4.08.2006, гл. 0,3 м, илистый песок (Д), М.А. Зенина 
( S. furuyaensis 2*f;  P. migrans 1*2vf).

Пробы 39–41 – зал. Угловой, 9.06.2005,
НИС «Проф. Насонов», гл. 1 м (Д), А.Г. Голосеев

39. Ст. 8n (43°14.98 N; 131°59.10 E), илистый крупный песок ( P. susitnensis 1*f;     Loxoconcha sp. 
3, 2*f, 2*1sm, 2*A-1, 2*A-2, 3*A-3, 1vA-4, 1*A-5).
40. Ст. 9n, илистый песок (    Loxoconcha sp. 3, 3*3s2vf, 1*m, 2vA-1, 1s5vA-2, 2s1vA-3).
41. Ст. 10n, ил, уголь ( P. susitnensis 1vf;     Loxoconcha sp. 3, 3*f, 1vA-1, 2vA-2, 1vA-3, 
1vA-4).

Пробы 42–48 – побережье вершины Уссурийского залива,
район устья р. Шкотовка, 24.07.1997

42. Супралитораль, заливаемый морем во время штормов и нагонов засоленный мокрый 
луг (марш) с осокой и тростником, мочажины с солоноватой ржавой водой, взмученный 
осадок ( I. supralittoralis 52*f, 56*m;  C. claviformis 112*f, 4*m, 252*A-1 (большинство m), 
680*A-2, 40*A-3, 4*A-4). Встречено всего 12 полурастворенных раковин и створок. Оче-
видно, в условиях кислой среды раковины погибших остракод очень быстро растворяются. 
43. Узкая (2–5 м шириной) параллельная берегу лагуна, гл. до 0,2 м, ил, заросли Ruppia, 
масса Amphipoda, колюшки и молоди других рыб (Д) ( I. supralittoralis 3s1vf, 2sm;  C. clavi-
formis 1*8sf, 1*2sm, 2*A-1). Раковины со следами растворения (с дырками) – кислая среда!
44. Та же лагуна у протоки, соединяющей ее с морем, гл. до 0,2 м; куртины Anfeltia на илу, 
Amphipoda (мало), молодь рыб (Д) ( S. furuyaensis 1*A-1;  C. claviformis 1*f, 1sm).
45. Устье р. Шкотовка, гл. до 0,7 м, илистый мелкий песок с куртинами Zostera nana (Д) 
( S. furuyaensis 148*12sf, 116*8sm, 144*12sA-1, 68*A-2, 32*A-3, 36*A-4, 4*A-5;  P. migrans 
68*4sAd, 8*A-2, 40*A-3-4;   Loxoconcha sp. 1 24*f, 12A-1f, 12*m, 4*A-1m, 32*A-2, 40*A-3, 
4*A-4;     Loxoconcha sp. 3 1*f).
46. Литораль близ устья реки, Ulva на заиленном песке ( P. migrans 84 экз.;   Loxoconcha sp. 
1 150 экз.).
47. Литораль в 0,5 км западнее устья р. Шкотовка, куртины Zostera nana на илистом мелком 
песке; креветки-крангониды ( S. furuyaensis 1*f, 1*A-2;  P. migrans 1*f, 2*A-2;   Loxoconcha 
sp. 1 1*f).
48. Море, в 1 км от берега, гл. до 0,7 м, мелкозернисый песок с волновой рябью; креветки-
крангониды (Д) ( S. furuyaensis 2*m, 1*A-2;  P. migrans 1*f, 2*A-2;   Loxoconcha sp. 1 1*f, 
2*A-2.
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Пробы 52–54 – побережье зал. Восток, район устья р. Волчанка
52. Пресноводная лужа в пойме реки, 20.04.1973, гл. до 0,3 м, детрит, взмученный осадок 
( C. claviformis 33*f, 7*m, 3*A-1f, 2*A-1m и 1 пресноводный вид).
53. Лагуна западнее устья реки, 21.09.2000, литоральный ручей с массой Palaemon macro-
dactylus, илистый песок (Д) ( I. supralittoralis 3*1sm, 1*A-1, 4*A-2, 1*A-3, 1*A-4).
54. Эстуарий реки, 30.07.2004, в 2 км от моря (выражено приливное течение), гл. до 2 м, 
илистый крупнозернистый песок, Crangon, Venerupis, фораминиферы (Д), Е.И. Шорников, 
А.Н. Бондарь ( A.? miii 7s11vf, 1vA-2 и створки 2 морских видов).

55. Эстуарий р. Литовка, 5.07.2011 (42o54,309’ N; 132o46,450’ E, S 3,40‰), гл. до 1 м, 
слабо заиленный песок, многочисленные креветки, амфиподы и др. (Д) ( I. miurensis 1*m, 
1*A-1).

Пробы 56–60 – оз. Лебединое, на восточном берегу зал. Восток
56. Протока, посередине, 31.07.2004, гл. до 1,5 м, илистый крупнозернистый песок, 
Palaemon macrodactylus (Д), А.Н. Бондарь ( S. pulchra 240*10sf, 240*10sm, 140*A-1, 80*A-2, 
20*A-3;  I. miurensis 32*2s1vf, 14*1sm, 35*1vA-1, 13*A-2, 2*A-3, 1*A-4;  C. claviformis 1*f, 
1 пресноводный вид и 1 створка морского вида).
57. Озеро у юго-западного берега, 31.07.2004, зона прибрежной растительности, гл. до 
0,5 м, детрит, тростник, камыш, осока, взмученный осадок, А.Н. Бондарь ( S. pulchra 5*f, 
1*m, 1*A-1, 27*A-2, 2*A-3 и 2 пресноводных вида).
58. Там же, 31.07.2004, гл. до 1 м, ил (Д), А.Н. Бондарь ( S. pulchra 2*1vf, 7*1sm и 1 пресно-
водный вид).
59. Там же, 6.07.2011 (42o51,052’ N; 132 o46,785’ E, S 1,7‰), гл. до 0,2 м, осока у берега, 
взмученный осадок ( S. pulchra 21*1vf, 6*m, 3*1vA-1, 5*A-2, 3*A-3 и 3 пресноводных 
вида).
60. Там же, 6.07.2011, вдоль внешнего края зарослей осоки (S 16,5‰) гл. 0,8 м, илистый 
песок (Д) ( S. pulchra ~100 000 экз. в соотношении: 31*f, 18*m, 28*A-1, 14*A-2;  I. miurensis 
27*f, 10*1sm, 2*A-1, 1*A-2, 1*A-3).

Список проб (станций) из эстуария р. Раздольная 

Пробы из пресноводных биотопов бассейна низовьев р. Раздольная 
(пр. 7–9 собраны М.А. Зениной, остальные – Е.И. Шорниковым)

1. Придорожные канавы, гл. до 0,2 м, ил, прошлогодняя осока, 9.04.1989.
2. Заболоченная заводь р. Кипарисовка, гл. до 0,2 м, ил, прошлогодняя осока, 9.04.1989.
3. Ирригационный канал, гл. до 1 м, ил, 24.08.1989.
4. Озерко у р. Кипарисовка, гл. до 1 м, ил с детритом, осока, 27.05.1989.
5. Пересыхающая старица, р. Кипарисовка, ил с детритом, 27.05.1989.
6. Пересыхающий приток р. Кипарисовка с зарослями ивняка, 24.08.1989.
7. Оз. Утиное, гл. до 0,2 м, заросли тростника, 6.08.2006.
8. Оз. Утиное, гл. до 0,4 м, илистый песок, 6.08.2006.
9. Оз. Утиное, гл. до 0,3 м, заросли тростника, 6.08.2006.
10. Осоковое болото у лагуны Тихая, гл. 0,2 м, 18.08.2002.
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Таблица 6

Список проб (станций) из солоноватоводных и морских биотопов 
эстуария р. Раздольная

№ Координаты N; E Дата Глубина, 
м t°C S‰ pH O2, 

мг/л O2 % Б

Пробы из солоноватых вод дельты р. Раздольная, лагуны Тихая, Тавричанского лимана

11 43°20,918′; 131°45,319′ 13.10.2005 до 0,2 3,46 тр

12 43°20,900′; 131°45,352′ 13.10.2005 0,5 3,69 мп

13 43°20,485′; 131°45,424′ 13.10.2005 0,5 5,10 и, р

14 43°20,751′;131°46,106′ 13.10.2005 до 0,2 тр

15 43°20,800′; 131°46,117′ 13.10.2005 до 0,5 3,35 ип

16 43°21,196′; 131°47,136′ 13.10.2005 до 0,5 5,165 ип

17 43°20,509′; 131°48,081′ 14.10.2005 4 5,54 ип

18 43°19,594′; 131°48,188′ 13.09.2005 0,2–0,3 и, р

19 43°19,431′; 131°48,385′ 14.10.2005 1 5,35 и

20 43°19,3′; 131°49,2′ 14.08.2005 0,5 26,8 4,1 и

21 43°19,6′; 131°49,5′ 14.10.2005 до 0,2 тр

22 43°19,606′; 131°49,563′ 14.10.2005 0,5 9,16 и

23 Река Соколовка 14.08.2005 0,3–0,5 26,2 4,1 п

24 Лагуна Тихая 14.08.2005 0,2 27,0 7,4 ип

25 Лагуна Тихая 18.08.2002 0,2–0,5 ип

26 43°18,738′; 131°47,869′ 14.10.2005 до 0,3 12,79 ип

27 43°18,569′; 131°46,093′ 14.10.2005 до 0,3 12,79 ип

Tr5 Лагуна Тихая 13.09.2005 л. 30 1,00 и, к

Tr7 43°17,7′; 131°49,35′ 13.09.2005 л. 26,8 9,0 и, к 

1n 43°18,3′; 131°46,55′ 8.06.2005 0,7 19,23 2,85 8,04 7,41 и

2n 43°17,4′; 131°47,55′ 8.06.2005 1,5 18,4 2,85 8,35 6,16 и
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№ Координаты N; E Дата Глубина, 
м t°C S‰ pH O2, 

мг/л O2 % Б

Пробы из северо-западной части Амурского залива

28 43°16,9′; 131°47,6′ 4.08.2005 2,5 22 1 и

29 У о. Речной 31.05.1974 1,5 дер

30 43°17,1′; 131°49,3′ 4.08.2005 2,5 22 1 и, тр

31 43°17,2′; 131°49,7′ 4.08.2005 2 22 1 и, р

32 43°16,816′; 131°49,874′ 21.09.2005 0,2–0,3 и, п, р, к

33 43°16,724′; 131°49,832′ 21.09.2005 л. вр

34 43°15,4′; 131°45,6′ 4.08.2005 2 22 1 и

35 43°15,5′; 131°46,1′ 4.08.2005 3 22 1 и

36 У м. Угольный 13.09.2005 0,2 к, вр

37 43°14,770′; 131°45,811′ 15.09.2005 1 20,1 23,1 п, к, у, вр

38 43°14,579′; 131°45,784′ 15.09.2005 1–1,5 20,2 21,9 к, у, вр

39 43°12,217′; 131°42,18′ 13.09.2005 0,6–0,8 и, у, Z

40 43°12,897′; 131°44,532′ 15.09.2005 1,5 20,2 25,5 ип, Z, вр

3n 43°11,9′; 131°50,5′ 7.06.2005 18 4,23 34,61 8,11 5,06 97,7 ип, B 

47n 43°15,9′; 131°51,0′ 8.06.2005 6,0 10,72 23,9 8,31 6,11 110,9 и

56n 43°13,56′; 131°50,0′ 7.06.2005 16 6,72 33,98 8,29 7,27 139,8 и

60n 43°14,2′; 131°49,0′ 7.06.2005 14 7,42 33,63 8,27 6,11 117,3 и, р

61n 43°15,0′; 131°19,0′ 7.06.2005 7 9,70 30,56 8,28 5,75 108,5 и

65n 43°16,7′; 131°47,8′ 7.06.2005 1,5 19,54 2,85 8,42 5,50 ип, р

66n 43°16,4′; 131°47,9′ 7.06.2005 5 16,39 24,01 8,36 6,13 111,3 ип, р

83n 43°15,00′; 131°46,1′ 12.06.2005 2 15,9 23,63 8,29 5,76 104,3 ип

85n 43°13,5′; 131°46,0′ 8.06.2005 5,5 9,4 30,52 8,02 4,77 89,7 и

Таблица 6 (продолжение)
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№ Координаты N; E Дата Глубина, 
м t°C S‰ pH O2, 

мг/л O2 % Б

92n 43°12,5′; 131°44,85′ 12.06.2005 1,5 14,23 25,2 8,19 5,60 102,4 и, вр

97n 43°11,2′; 131°46,7′ 7.06.2005 18 4,69 34,53 8,12 5,68 110 ип, B

98n 43°11,2′; 131°46,7′ 8.06.2005 15 6,66 32,93 8,27 5,97 114,0 и, вр

8L 43°09,06′; 131°42,60′ 23.11.1999 5 3,91 33,26 и, р

9L 43°12,4′; 131°50,8′ 23.11.1999 17 4,4 33,42 и, р

A-4 43°15,00′; 131°47,65′ 16.08.2001 6,4 и

A-4’ 43°15,6′; 131°49,00′ 10.06.2005 5 и

A-6 43°12,16′; 131°46,10′ 16.08.2001 7,5 и

A-6’ 43°12,9′; 131°46,5′ 10.06.2005 8 и

A-8 43°13,4′; 131°50,5′ 10.06.2001 18 и

A-9 43°10,05′; 131°48,09′ 17.08.2001 17,5 и

A-9’ 43°11,1′; 131°48,6′ 10.06.2005 16 и

П р и м е ч а н и е . Проба 25 собрана Е.И. Шорниковым; 11–24, 26–27 – Е.И. Шорниковым и М.А. Зениной; 
28–40 – М.А. Зениной; Tr5, Tr7 – Л.С. Белогуровой и А.П. Цурпало; n – пробы, собранные в ходе экспедиции 
на НИС «Профессор Насонов»; L – НИС «Луговое»; A-4–A-9’ – стандартные станции ДВНИГМИ, НИС 
«Профессор Насонов»; тр – зона тростников; дер – древесина; вр – водоросли; Z – Zostera; B –  Balanus; 
у – устрицы; остальные обозначения см. на стр. 9.

Таблица 6 (окончание)
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Справочные таблицы по видовому составу
и характеру распределения остракодП Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Таблица 1

Экологическая, зонально-географическая и зоогеографическая характеристики 
обсуждаемых видов остракод залива Петра Великого

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 E. nipponicus л–1*–35* −2,2…+22,8 21,5–36,5 ++ ++ ++ +++ э нБ

Propontocypris? sp. † нБ

 S.? maculata л–2,5*–35*–45 −1,8…+22,8 32,44–33,68 +++ +++ + т шБ

 I. angulata до 1,8* f +++ +++ и В-пал

  Aglaiocypris sp. 3–4*–5 −2…+21 30–36 ++ +++ т нБ

 Candona sp. 2 до 2* f +++ и В-пал

 Candona sp. 6 до 2* f +++ и В-пал

 Candona sp. 7 до 0,5* f +++ и В-пал

 Candona sp. 8 до 1,8* f +++ и В-пал

 F. alexandri до 1* f +++ и Пал

 F. cf. holzkampfi до 0,5* f +++ и В-пал

 F. cf. protzi 0,2*–21* f +++ и В-пал

 F. subacuta до 2,7* f +++ и В-пал

 Fabaeformiscandona sp. 2 до 1* f–3,46 +++ и В-пал

  Pseudocandona sp. 2 до 1,2* f +++ и В-пал

  Pseudocandona sp. 3 до 1,5* f +++ и В-пал

  Pseudocandona sp. 4 до 2* f +++ и В-пал

  Pseudocandona sp. 5 до 0,2* f +++ и В-пал

 Pseudocandona sp. f † В-пал
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 C. ovum до 2* f–6,4 +++ +++ +++ +++ э Гол

 P. kraepelini до 3* f–3,19 +++ ++ ++ ф, и Пал

 N. sinensis до 0,2* f +++ ф В-пал

 H. aff. salina до 0,3* ? +++ и В-пал 

 D. fasciata до 1,5* f–1,2 +++ +++ +++ э Гол

 C. parva до 1,5* f–1,2 +++ ++ ф, и Пал

 Cypridopsis sp. до 0,2* f +++ ++ ф, и В-пал

   Cypridopsis sp. 6 до 0,6* f +++ ++ ф, и В-пал

 T. ivanovae сл*–л* 0…+30 f–42 ++ +++ п нБ

 N. mutsuensis л–2*–10*–50 −1,8…+22,8 31,67–34,04 +++ т Ст-нБ

 Sclerochilus sp. A 4 +++ +++ + т нБ

 Sclerochilus sp. D 12 +++ +++ + т нБ

 S. (P.) verecundus л*–15* −2…+27 21,5–36,5 +++ +++ т нБ

S. (S.) iturupicus 1,5*–17*–45 −2…+20 30–35 +++ +++ т нБ

 S. (S.) kunashiricus 3–11*–17 −2…+20 30–35 +++ +++ т нБ

 C. nishinipponica л*–38*–140 −2,2…+27 (2,05) 12,5–36,5 +++ +++ ++ э Ст-нБ

С. schornikovi л–7*–58*–67 −1,71…+22,78 32,44–34,15 +++ +++ ++ э шБ

 S. okhotskensis 1,5–30*–38 ++ +++ ++ т шБ

 P. cf. limicola 23*–480* +0,8…+15,8 33,49–34,13 ++ +++ и нБ

 S. furuyaensis л*–1,5*–19,5 −2…+30 f –25 ++ +++ и Ст-нБ

 S. quadriaculeata л*–18*–35 −2,2…+26 (1)–1,7–36,5 ++ +++ и Ст-нБ

 S. pulchra л*–1,5*–23 −2…+30 1–35–38,3 ++ +++ и Ст-нБ

 Spinileberis? sp. л–2*–58* −2,2…+21,4 (1) 23,63–36,5 +++ и нБ

 C. hayamensis л*–10,5* −2,2…+23,2 12,5–36,5 ++ +++ п Ст-нБ

С. cf. reticulata 14–27 +++ п Ст-нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 C. setanensis 14–27 +++ п нБ

 C. subjaponica 0,5–4*–7*–58 −1…+22,78 32,44–33,68 +++ п Ст-нБ

 Callistocythere sp. 1 2,5–4*–28*–45,8 −1,8…+22,8 31,67–34,97 + +++ п нБ

 Callistocythere sp. 3 л–3*–20*–58 −1,8…+22,8 31,67–34,97 + +++ п нБ

 Callistocythere sp. 5 3–7*–58*–64 −1,5…+20 33,16–34,15 + +++ п нБ

 Leptocythere sp. 1 4*–14* −2,0…+22,8 28,9–35 +++ ++ п Ст-нБ

 P. migrans л*–1,5* −1…+30 16,12–24 ++ +++ и Ст-нБ

 P. susitnensis л*–1,5* 0…+21 2,12–27 ++ +++ и шБ?

 I. miurensis л*–1,5* 0…+30 3,40–16,5 ++ +++ и Ст-нБ

 I. cf. miurensis л–0,5*–1,5* 0…+30 f–28,3 ++ +++ и нБ

 I. supralittoralis сл*–0,2* 0…+30 0,48–35,5 +++ ++ п Ст-нБ

 Microloxoconcha sp. 6 +++ ин нБ

 P. asamushiensis л–1,5*–56* −2,2…+20,8 (1) <2,85–35 +++ и Ст-нБ

 Paracytheroma sp. 1 1–3*–10,5*–45 −1,8…+22,8 31,67–34,97 +++ и нБ

 H. cf. sorbyana 21*–480* +0,86…+6,17 33,82–34,09 +++ и нБ

 S. cf. bradii 6–14*–95* +1,31…+18,47 33,28–34,13 +++ и нБ

 Sinocytheridea sp. л*–1*–1,5 0…+30 <2,85–12,79 ++ +++ и Ст-нБ

 P. japonica л–0,5*–25* −2…+22,78 23,63–33,68 +++ п Ст-нБ

 P. cf. sekiguchii л–1*–7*–27,6 −2…+22,8 21,5–36,5 +++ п нБ

 P. subjaponica л*–41*–58 −2,05…+23,1 23,63–35 +++ ++ п Ст-нБ

 Pontocythere sp. 1 1–2*–4*–10 −1,8…+22,8 23,63–33 +++ п шБ

  A. mutsuensis 16–21*–95* +1,31…+13,99 33,73–34,12 +++ и Ст-нБ

  Acanthocythereis sp. 27*–139*–387 +0,8…+14,96 33,49–34,13 +++ и нБ

  B. bisanensis л–0,2*–17,5*–50 −2,2…+27 (1) <2,85–36,5 ++ +++ и Ст-нБ

 A. tomokoae л–1*–7*–17 −2…+22,78 33,25–33,68 +++ п Ст-нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 R. cf. tuberculatus 16–21*–58*–59,5 +1,71…+15,8 33,55–34,12 +++ и нБ

Robertsonites sp. A 27*–276* +1…+14 33–34 +++ и нБ

 F. hayamii 27–69*–480* −2,04…+1,71 34,05–34,12 +++ и шБ

 F. (F.) subrectangulata † нБ

 F. (F.) uranipponica 1,5–5*–67* −2…+20 32,83–33,57 +++ + п нБ

 F. (B.) cf. angulata 23 ++ +++ ++ т нБ

 F. (B.) cf. japonica 1,5–23*–72,5* −2…+17,33 33,49–34,08 + +++ ++ п шБ

 H. gorokuensis 3*–38* −1…+18 32–35 ++ +++ ++ т шБ

 H. orientalis л–1*–50*–58 −2,2…+22,8 30–35 ++ +++ ++ + т шБ

 H. posterovestibulata 1,5–4*–10 ++ +++ ++ т шБ

 H.? emarginata 2*–20*–45 −1…+18 32–35 +++ +++ ++ т Б-А

 E. cf. concinna 18–41*–122* +1,38…+12,89 33,5–34,13 +++ и нБ

 B. ishizakii 19,5–20*–139* +0,80…+12,89 33,44–34,1 +++ +++ ип шБ

 Baffinicythere sp. A 3–45 +++ +++ †и нБ

 D. abei 4–25*–79* +2,06…+17,66 32,96–34,15 +++ + п нБ

 J. cf. nopporensis л–19,5*–79* +1,47…+16,5 33,16–34,15 +++ ++ ип нБ

 Johnnealella sp. 1 л–2,5*–67*–79 −1,8…+22,8 31,65–34,97 +++ + п нБ

 Y. hayashii 1,5–13,5*–72,5* +1,71…+17,85 32,72–34,11 ++ +++ и нБ

 A. disparata л*–10*–24 −2,2…+27 (1) 21,5–36,5 ++ +++ ++ т Ст-нБ

 A. elongata л*–7*–10 −2…+22,78 32,44–33,68 ++ +++ ++ т нБ

 R. ishizakii л–0,5*–10*–12 −2,2…+27 21,5–36,5 ++ +++ ++ т Ст-нБ

Cornucoquimba sp. л*–7*–33 −2,05…+27 21,5–36,5 +++ ++ т, п Ст-нБ

 C. aff. ishizakii 4*–19,5* −1,8…+22,7 33,16 +++ ++ ип Ст-нБ

 Cobanocythere sp. A 1*–4* −1,8…+22,8 21,5–36,5 +++ ин нБ

 Cobanocythere sp. AB 0,2*–0,3* −2…+27 (1)–33 +++ ин нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 Cobanocythere sp. AC 4*–6* −1…+25 21,5–36,5 +++ ин нБ

 Cobanocythere sp. AE 1,5*–3* −2…+21,4 21,5–36,5 +++ ин нБ

 Cobanocythere sp. B +++ †ин нБ

 Cobanocythere sp. BA 4* −1…+23 32–35 +++ ин нБ

 Platymicrocythere? sp. л–6 нБ

 Microcythere sp. A 1,5*–3* −2…+21,4 21,5–36,5 +++ ин нБ

 Microcythere sp. B +++ †ин нБ

 Microcythere sp. C +++ †ин нБ

 Microcythere sp. D 1,5*–3* −2…+21,4 21,5–36,5 +++ ин нБ

 Microcythere sp. E 3*–4* −1,8…+22,8 21,5–36,5 +++ ин нБ

 L. chinzeii 3*–27* −1,8…+22,8 31,67–34,97 +++ п нБ

 L. harimensis л–1*–30* −2,2…+22,8 21,5–36,5 +++ +++ т, п Ст-нБ

 L. tosamodesta 2,5*–10* −1,8…+22,8 32–35 +++ п Ст-нБ

 L. uranouchiensis 0,5*–5*–19 −1,8…+22,8 21,5–36,5 + +++ ++ п Ст-нБ

  Loxoconcha sp. 1 л*–0,7* −2…+22 3,97–24,85 ++ +++ и нБ

    Loxoconcha sp. 3 л*–2,8*–4 −2…+22 (1) 3,97–25,2 ++ +++ и нБ

 L.? cf. subkotoraforma 4*–12*–13,5 −1…+22,78 32,44–33,68 ++ +++ и нБ

 Loxoconcha? sp. 2 л–0,2*–25*–19,5 −2,2…+26 (1) <2,85–36,5 ++ +++ и нБ

 Loxoconcha? sp. 5 1–3*–4*–5 −1,8…+22,8 28,9–32 +++ ++ п нБ

 Nannocythere? sp. 4* −1,8…+20,1 28,9–35 +++ т нБ

 C. acupunctata л–0,5*–16*–29 −2,2…+26 (1) 1,85–36,5 ++ +++ и Ст-нБ

 C. claviformis л*–0,5*–0,7 0…+30 f–20 ++ +++ и Б-А

 L. orientalis 1,5*–7* −2,0…+22,8 28,9–36,5 +++ ф нБ

 Loxocauda sp. 1 л*–6*–12 −1,8…+22,8 32,9–33,96 +++ ф нБ

 Loxocauda? sp. 4–45 +++ ф нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

  Loxocauda? sp. A 1,5*–6*–12,5 −2,2…+21,4 25,2–36,5 +++ ф нБ

  A. cf. rugosa 3–4*–58*–64 −1…+18,47 32,68–34,08 +++ ++ п Ст- нБ 

  A. ventroangulata л*–8*–10 −2,2…+23,2 21,5–36,5 + +++ + п нБ

    Angulicytherura sp. 2 6–14*–23*–58 −1…+18,47 33,15–33,49 +++ п шБ

    Angulicytherura sp. 3 л*–12*–25 −2,2…+22 21,5–36,5 + ++ +++ и нБ

    Angulicytherura sp. 4 л–0,8*–10*–27 −2,2…+23,2 (1) 12,5–36 + ++ +++ и нБ

  Angulicytherura sp. 5 1,5–5*–8*–12,5 −2,2…+20,8 30–35 +++ п нБ

  Angulicytherura sp. 6 1–5*–8*–16 −1,8…+20,1 30–35 +++ п нБ

 A.? miii 0,5*–1,5*–10 −2,2…+23,2 (1) <2,85–27 +++ +++ и Ст-нБ

 Angulicytherura? sp. 1 2–3*–8*–12,5 −1,6…+22,8 31,67–34,97 +++ п нБ

 Cytherura? sp. A 1,5*–2*–10 −1…+25 (1) <2,85–23,63 ++ +++ и шБ

 Cytherura? sp. B 4–14*–19,5* −1…+18,47 33,15–33,16 +++ п нБ

 H. cavata л–1*–18* −1,8…+22,8 31,67–34,97 +++ ++ ф Ст-нБ

 H. aff. clathrata 27–45 −1…+18 32–35 +++ т шБ

 H. kajiyamai л*–12* −1,8…+27 32,44–35 +++ ++ ф Ст-нБ

 H. tricarinata л*–7*–12 −2,2…+26 (1)–12,5–36,5 ++ +++ ++ т Ст-нБ

 Hemicytherura sp. л*–12*–29 −2,2…+26 12,5–36,5 +++ ++ ф Ст-нБ

 H. camptocytheroidea л–1,5*–28*–50 −2,2…+22,8 16,12–36,5 ++ +++ +++ э Ст-нБ

 H. cf. camptocytheroidea 3 −1,8…+26 30–34 +++ п нБ

 H. higashimeyaensis 2–8,6*–50*–60,5 +1…+20,36 32,2–34,15 +++ + п Ст-шБ

 H. neoleptocytheroidea 3–8,6*–28*–45 +1…+20,36 32,20–33,65 +++ п Ст-нБ

 Howeina sp. A л–1*–8*–35,6 −2,2…+26,2 21,5–36,5 + ++ +++ и нБ

 Howeina sp. 5 л–0,2*–67*–72,5 −2,2…+26,5 (1) 12,5–36,6 + ++ +++ и Ст-нБ

 L.? cf. sabula 1,5*–3* −1,8…+26,2 33,94–34,52 +++ ин нБ

 Levocytherura? sp. 1 0,2*–0,3*–12 −2,2…+27,5 (1)–35 +++ ин нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 Semicytherura sp. B 1*–74* −2,2…+23,2 (1) 23,9–36,6 +++ и Ст-нБ

 Semicytherura sp. BA 10*–44* −1…+21,4 32,24–34,61 +++ и нБ

 Semicytherura sp. 20 3*–58*–62 −2…+23,2 30–36 + +++ ++ п нБ

 S. leptosubundata 27 нБ

 S. slipperi 3–8*–35* −1…+23,2 30–36 +++ т нБ

 S. subundata 5–7*–50*–58 −1…+21,4 30–36 +++ + п шБ

 S. tanimurai 3–45,8 +++ п шБ

 S. cf. miurensis л–0,5*–7*–10 −2,2…+26 28,9–36,5 + +++ + п Ст-нБ

 S. mukaishimensis л*–10*–55 −2,05…+26 21,5–36,5 ++ +++ ++ т Ст-нБ

 S. polygonoreticulata 1–1,5*–10* −2,2…+22,78 21,5–36,5 + +++ + п Ст-нБ

 S. cf. wakamurasaki 1–1,5*–19,5*–58 −2,2…+22,8 21,5–36,5 +++ п нБ

 Semicytherura sp. A 1–5*–8*–28 −2,05…+26 21,5–36,5 + +++ + п Ст-нБ

 Semicytherura sp. AB 5*–28*–122 +1…+20 32,83–34,07 +++ п нБ

 Semicytherura sp. AD 5,4*–95* −1…+18 32,9–34,1 +++ п нБ

 Semicytherura sp. 11 л–2*–5*–12 −2…+21 21–36 +++ п нБ

 S.? daishakaensis л–8,6*–67 +1…+20,36 32,2–34,08 +++ + п Ст-нБ

 Semicytherura? sp. 4,5 нБ

 Cytherurinae gen. sp. 4 л*–6*–7 −1,8…+20 1,85–35,19 +++ т Ст- нБ

 Cytherurinae gen. sp. 5 л*–6,5*–12 −2,2…+22,78 1,85–36,5 ++ +++ т нБ

 M. hatatatensis л–1*–38*–45 −1…+20 31,67–34,97 + ++ +++ э Ст- нБ

 C. cf. arcuatum 16*–56*–67 +1…+12 31–34,04 +++ и шБ

 C. cf. eremitum 12 +++ п нБ

 C. sawanense 12 +++ п Ст-нБ

 Cytheropteron sp. 1 л–6*–28,5*–35,6 −1,8…+20,1 28,9–36,5 ++ +++ п нБ

 Cytheropteron sp. 6 5–18 −1…+20 30–36 +++ ++ п нБ
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Таблица 1 (продолжение)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 Cytheruridae gen. sp. 3*–4* −1,8…+20,1 28,9–36,5 ++ +++ п нБ

 Aspidoconcha sp. 0,5*–3* −2…+25 11–30 к нБ

  X. hanaii л*–35* −2,2…+25,0 1,85–36,6 +++ +++ ++ + э Ст-нБ

 X. iturupica 4–8*–35*–45 −1…+18 32–35 +++ ++ ф шБ

 X. opalescenta л–0,5*–10,5*–58 −1,8…+22 32–34 +++ п нБ

 X. aff. setouchiensis л*–19,5* −1,8…+27 32,48–35,19 +++ ++ ф нБ

Xestoleberis sp. 6 1*–10*–21 −2…+22,8 21,5–36,5 ++ +++ п нБ

 Cytherois sp. A л*–2*–4 −2…+27,8 (1) 20,2–25,5 +++ ++ + ф нБ

 Cytherois sp. B 1* −1…+26 32–35 +++ ф нБ

 Cytherois sp. C 4* −1…+26 32–35 +++ ин нБ

 Cytherois sp. CB 4* −1…+26 32–35 +++ п нБ

 Cytherois sp. CC 1*–8* −1…+26 32–35 +++ п нБ

 Cytherois sp. CD 1,5* −1…+26 32–35 +++ ф нБ

 Cytherois sp. 7 1,5*–3* −1…+26 32–35 +++ п нБ

 Cytherois sp. 26 12 ф нБ

 Cytherois sp. 27 0,5*–3* −2…+27 32–35 +++ п нБ

 Cytherois sp. 29 2*–7* −1…+26 32–35 +++ ++ ф нБ

 Cytherois sp. 30 1*–10*–12 −1,8…+22,8 32–35 +++ п нБ

 C. (O.) megapoda 1*–5* −2,05…+23,2 21,5–36,6 +++ ++ ф нБ

 F. bingoensis 1*–12* −2…+25 1,85–36,5 +++ +++ + ф Ст-нБ

 V. flavoviolacea 0,5*–12* −1,8…+22,8 32–35 +++ ++ + ф нБ

 V. sargassicola 0,5*–15* −1,8…+25 1,85–35,19 +++ ++ + ф нБ

 B. coniforme л*–8* −2,2…+25 1,85–36,5 +++ ++ + ф Ст-нБ

 B. aff. coniforme 1*–12* −2…+25 32–35 +++ ++ + ф нБ

 B. cf. coniforme л*–7*–10 −1,8…+25 1,85–35,19 +++ ++ + ф нБ
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Таблица 1 (окончание)

Вид Глубина, м t°C S‰
Биотоп

Б ЗГХ
Ф Т П И

 B. kurilense 1 −2…+25 17,23–35 +++ ++ ф нБ

 B. pedale л*–12* −1,8…+22,8 32,44–33,68 +++ ++ ф Ст-нБ

 B. aff. pedale 7,5* −1…+25 32–35 +++ ф нБ

 B. spineum 1*–3* −2…+22,8 21,5–36,5 +++ ++ + ф Ст-нБ

 B. ussuricum л*–10* −2,05…+25 1,85–36,5 +++ ++ + ф шБ

 B. brunneum л*–6* −2,2…+23,2 21,5–36,5 +++ ++ + ф Ст-нБ

 O. obesum л*–3* −1,8…+25 1,85–35,19 +++ ++ + ф нБ

 P. assimile л*–4* −2…+25 1,85–36,5 +++ ++ + ф Ст-нБ

Р. cf. oshoroense л*–10* −2…+25 1,85–36,5 +++ ++ + ф нБ

Р. setoense л*–2* −1,8…+25 1,85–35,19 +++ ++ + ф Ст-нБ

Р. cf. setoense 0,5*–10* −1,8…+22,8 32,44–33,68 +++ ++ + ф нБ

Р. sohni 1–1,5*–7* −2,2…+22,8 21,5–36,5 +++ ++ + ф Ст-нБ

 Paradoxostoma sp. A 4*–6* −2,2…+20,8 28,9–35 +++ ++ + ф нБ

 Paradoxostoma sp. B 6*–7* −2,2…+20,8 30–35 +++ ++ + ф нБ

 Paradoxostoma sp. 26 1*–3* −1…+25 32,44–33,68 +++ ф нБ

 Paradoxostoma sp. 28 1,5*–7* −2,2…+21,4 21,5–35 +++ ++ + ф нБ

 Paradoxostoma? sp. † нБ

 Redekea cf. perpusilla 0,5*–1,5* −2…+25 11–30 к нБ

П р и м е ч а н и е . Диапазоны глубин, где встречены живые особи, помечены *, остальные цифры в 
столбце – раковины и створки; сл – супралитораль; в столбцах: t°C и S‰ – придонные температура и 
соленость, при которых виды встречены живыми; f – пресные воды, менее 0,5‰; числа в скобках – соле-
ность во время паводков; +++ – типичный биотоп (вид встречается только в нем, или здесь он встреча-
ется постоянно и достигает большой численности); ++ – нетипичный биотоп (случаи, когда, например, в 
пробе, взятой на скалах с водорослями, встречены единичные экземпляры псаммобионтов или пелобион-
тов, говорящие о том, что в данном месте на скальном грунте есть участки, заполненные песком, или на 
них имеется наилок); + – чуждый для вида биотоп (случаи, когда, например, на песке обнаруживаются 
живыми фитобионты, осыпавшиеся с водорослей, или в пробе, взятой с ила, обнаруживаются литофилы 
(супрабионты), поселившиеся на отдельных, выступающих из ила раковинах моллюсков или небольших 
камешках); биотопы указаны для видов, известных живыми или имеющих характерный габитус; для 
некоторых видов, известных только по раковинам, биотопы не указаны; † – виды, встреченные только в 
ископаемом состоянии. Остальные обозначения см. на стр. 9.
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Таблица 2

Численность створок остракод в осадках, вскрытых скважиной № 7355А

Вид

Интервал, м

9,
05

–9
,0

0

8,
75

–8
,7

0

8,
65

–8
,6

0

8,
15

–8
,1

0

7,
00

–6
,9

5

6,
37

–6
,3

5

6,
30

–6
,2

7

6,
22

–6
,1

8

4,
70

–4
,6

7

2,
40

–2
,3

6

0,
87

–0
,8

4

 Semicytherura sp. A 1 – –   1 – – – – – – –

 Spinileberis? sp. – 1 1   2 –   1 –   1 – – –

  B. bisanensis – – 1 14 –   3   1 23   2 3 14

 C. acupunctata – – 4 – – 12   8 28   2 3   6

 S. quadriaculeata – – –   2 2 29 16 48 – – –

 H. gorokuensis – – –   2 – – – –   2 6   2

 Loxoconcha? sp. 2 – – – 12 – – –   7 – – –

 Cobanocythere sp. B – – –   1 – – – – – – –

 Howeina sp. A – – –   1 –   2   1   2 17 8 23

 Cytherurinae gen. sp. 5 – – –   6 – –   1 14 – – –

 A. disparata – – – – – –   1   2 – – –

 Howeina sp. 5 – – – – – –   1   1 – –   2

    Angulicytherura sp. 4 – – – – – –   1   3 – – –

Robertsonites sp. A – – – – – – –   2 – – –

 H. orientalis – – – – – – –   2 – –   4

 Y. hayashii – – – – – – –   2   8 8   4

 M. hatatatensis – – – – – – – –   5 – –

 H.? emarginata – – – – – – – –   5 3   5

 C. nishinipponica – – – – – – – –   6 – –

 S. cf. bradii – – – – 1 – – –   3 – –

 Semicytherura sp. B – – – – – – – – – 2 –

 Semicytherura sp. 20 – – – – – – – – – 3 –

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 3, 4 жирным шрифтом выделены названия холодолюбивых видов.
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Таблица 3

Численность створок остракод в осадках, вскрытых скважиной № 7355

Вид

Интервал, м

8,
40

–8
,3

0

8,
00

–7
,9

0

7,
80

–7
,7

0

7,
20

–7
,1

0

7,
00

–6
,9

0

6,
80

–6
,7

0

5,
00

–4
,9

0

4,
80

–4
,7

0

  B. bisanensis   4 3   7 74   8 44 – 2
 Spinileberis? sp.   1 –   1   8   1   6 – –
 Y. hayashii   1 2 – 21   2 10 2 –
 Loxoconcha? sp. 2   1 – – 21 34 27 – –
 Howeina sp. A 54 5 14 67 30 10 – 1
 Howeina sp. 5   3 – – 10   1   4 – 3
 S. quadriaculeata – –   1 12   2 20 – –
 H. orientalis – –   4 – – – – –
 Cytherura? sp. B – –   1 – – – – –
 S. cf. bradii – – –   5 – – – –
 C. acupunctata – – –   7   2 14 – –
 S. cf. miurensis – – –   2 – – – –
 S.? daishakaensis – – –   1   1   2 – –
 H. camptocytheroidea – – – – – 31 – –
 H. gorokuensis – – – – – – – 2

Таблица 4

Численность створок остракод в осадках, вскрытых скважиной № 7356

Вид
Интервал, м

4,70–4,60 4,10–4,00 3,50–3,40 3,00–2,90 2,70–2,60
 C. nishinipponica   2 2 –   7 10
 C. acupunctata   8 – –   8   6
 Spinileberis? sp.   1 – – – –
 S. cf. bradii   2 – –   6 15
  B. bisanensis 12 – –   6   2
 Y. hayashii   6 2   2 13 24
 Howeina sp. A 54 1 13 23 24
 Howeina sp. 5   3 1   1   1 17
 H. gorokuensis – –   1   3 –
 M. hatatatensis – – –   5 –
 H.? emarginata – – –   3 20
 Baffinicythere sp. A – – –   4 13
 F. (B.) cf. japonica – – – –   1



261

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТРАКОД

Таблица 5

Видовой состав и приуроченность к биотопам остракод
в б. Гайдамак (ст. 6, 10) и донных осадках в колонках 2К и 5К

Вид

Станции Колонки

Б

6 10 2К 5К
Интервал, см

5–
0

5–
0

60
–5

6,
5

56
,5

–4
0

40
–3

0,
5

40
–3

4,
5

34
,5

–2
8,

5

17
–4

 N. mutsuensis – – – – – + + – т

 S. (P.) verecundus 0/1 0/1 – – – – – – т

 C. nishinipponica 0/2 – – – – + – – э

С. schornikovi – – + – – + + + э

 S. quadriaculeata – – + + – + – – и

 Spinileberis? sp. – – – – – – + – и

 Callistocythere sp. 1 50/11 1/0 – – – – – – п

 Callistocythere sp. 3 – – – – – – – + п

 Leptocythere sp. 1 – – – – – – + – п

 P. asamushiensis – – – – – – + – и

 Paracytheroma sp. 1 – – – – – + – – и

 P. japonica 4/3 – – – – – – – п

 P. cf. sekiguchii 66/186 – – – – – – – п

 P. subjaponica 84/66 – + – – + + + п

 Pontocythere sp. 1 30/18 – – – – – – – п

  B. bisanensis 0/2 – – + – – + – и

 A. tomokoae 0/4 – – – – – – – п

 F. (F.) subrectangulata – – – – – + + – †

 F. (F.) uranipponica 0/1 – – + – – – – п

 Johnnealella sp. 1 0/2 – – – – + – – п

 Y. hayashii – – – + – – – – ип
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Вид

Станции Колонки

Б

6 10 2К 5К
Интервал, см

5–
0

5–
0

60
–5

6,
5

56
,5

–4
0

40
–3

0,
5

40
–3

4,
5

34
,5

–2
8,

5

17
–4

 A. disparata – – – – – + – – т

Cornucoquimba sp. – – – – – + – – т, п

 C. aff. ishizakii – – – – + – – – ип

 Cobanocythere sp. A 0/1 – – – – + + – ин

Platymicrocythere? sp. – – – – – + + – -

 Microcythere sp. B – – – – – + – – ин

 Microcythere sp. C – – – – – – + – ин

 L. chinzeii 0/3 – – – – – + – п

 L. harimensis – – – – – – + – э

 L.? cf. subkotoraforma 0/6 – – – – – – – и

 Loxoconcha? sp. 2 4/3 – + – – + + – и

 Loxoconcha? sp. 5 0/4 – – – – – – – п

 Loxocauda sp. 1 0/2 – – – + – + – ф

  Loxocauda? sp. A – – – – – – + – ф

 C. acupunctata – – + – – – + – и

  A. cf. rugosa 34/2 – – – – – + – п

    Angulicytherura sp. 3 0/6 – – – – + – + и

 Angulicytherura? sp. 1 – – – – – + + – п

 Hemicytherura sp. 1/2 – – – – + + – ф

 H. camptocytheroidea 0/2 0/2 + + + + + – э

H. higashimeyaensis – 0/1 – – – – – – п

 Howeina sp. A – 0/1 + – – – + – и

 Howeina sp. 5 – 0/2 – – + – – – и

Таблица 5 (продолжение)
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Вид

Станции Колонки

Б

6 10 2К 5К
Интервал, см

5–
0

5–
0

60
–5

6,
5

56
,5

–4
0

40
–3

0,
5

40
–3

4,
5

34
,5

–2
8,

5

17
–4

 Levocytherura? sp. 1 – – – – – + – – ин

 Semicytherura sp. B – 0/5 – – – – – – и

 Semicytherura sp. 20 0/2 – – – – – + – п

 S. slipperi 0/1 – – – – – – – т

 S. mukaishimensis 1/3 – – – – + + – т

S. polygonoreticulata 0/1 – – – – – – – п

 S. cf. wakamurasaki 7/4 – – – – – – – п

 Semicytherura sp. AB – – – – – + + – п

 Semicytherura sp. AD 7/4 – – – – – – – п

 Semicytherura sp. 11 – – – – – – + – п

 S.? daishakaensis 72/364 – – – – – + – п

 Cytherurinae gen. sp. 4 – – – – – + + – т

  X. hanaii 0/2 0/2 – – – – + + э

 X. opalescenta – – – – – + + + п

Xestoleberis sp. 6 – – – – – + + – п

 Cytherois sp. 30 – 0/1 – – – + + – п

 B. ussuricum 6/4 0/2 – – – – – – ф

 B. brunneum 0/2 – – – – – – – ф

 Paradoxostoma sp. 26 – – – – – + – – ф

В с е г о  видов 31 10 7 5 4 26 32 6 –

В с е г о
живых экз./створок 366/714 1/17 – – – – – – –

П р и м е ч а н и е . Ст. 6, 10: в числителе – количество живых экземпляров, в знаменателе – количество 
створок; в колонках: + – встречены виды; обозначения биотопов см. на стр. 9.

Таблица 5 (окончание)
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Таблица 6
Распределение остракод в зонах степени загрязнения II и IIIA в б. Врангеля

Вид

Зона
II IIIA

Станция

32 16 31 23 18 20 21 14 19 4

 S. (S.) kunashiricus – –
0,7 – – – – – – – –

 S. (P.) verecundus – – – – – 1,9
– – – – –

 C. nishinipponica –
3,1 – – – –

0,2
–

4,6 – – 6,1
2,2

–
9,4

 S. quadriaculeata – – – – – – – – 3,0
2,2 –

 Spinileberis? sp. – – – – – – – – –
1,1

–
0,8

 Callistocythere sp. 1 6,5
3,1 – 5,6

2,2
2,1
6,9 – – – 1,8

–
–

1,1
–

2,4

 Callistocythere sp. 3 4,6
2,3

0,1
– – – 39,8

4,0
–

3,1
88,6
13,7

8,8
2,9

0,8
– –

 Callistocythere sp. 5 0,9
–

11,7
13,0

11,1
8,9 – – – – – – 1,0

9,4

 Leptocythere sp. 1 – – – –
2,3

–
0,4

–
3,1

–
21,6 – – –

 P. asamushiensis – – – – – –
3,1 – – –

0,5 –

 P. cf. sekiguchii – – – – 1,7
– – 1,6

3,9 – – –

 P. subjaponica –
1,5

4,4
5,6

–
8,9

0,5
–

4,4
4,2

3,8
6,2

8,9
37,3

10,5
7,4

0,8
–

4,9
6,3

  B. bisanensis –
0,8

0,3
0,3

5,6
2,2

–
2,3 – 3,8

6,2 – 5,3
–

1,5
5,4 –

 H. gorokuensis 14,8
17,8 – 5,5

– – 0,6
– – – – – –

 H. orientalis 12,0
8,5 – 11,1

8,9 – – – – 26,3
11,8 – –

 H.? emarginata 1,9
0,8 – – – – – – – –

4,8
–

1,6

 D. abei –
3,1

–
0,3 – – –

0,9 – – – – –

 J. cf. nopporensis – – – – – – – –
16,2 – –

 Johnnealella sp. 1 –
4,6 – – – –

0,7 – – –
14,7 – –

2,4
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Таблица 6 (продолжение)

Вид

Зона
II IIIA

Станция

32 16 31 23 18 20 21 14 19 4

 Y. hayashii –
3,9 – – – – – – – – –

 A. disparata 1,9
– – – – 14,9

13,2 – – 1,8
–

–
3,2

–
1,6

 R. ishizakii – – –
2,2 – 0,6

0,2
–

3,1 – 3,5
– – –

 C. aff. ishizakii – – – – – – – – –
1,1 –

 Cobanocythere sp. AC – – – 1,6
– – – – – – –

L. сhinzeii 0,9
0,8 – 11,1

–
10,4
24,1

23,2
3,3

86,5
52,3

0,8
13,7

3,5
5,9 – –

1,6

 L.? cf. subkotoraforma 7,4
9,3

0,1
–

11,1
42,2

0,5
2,3

–
0,7 – – 1,8

22,1
0,8
5,9 –

 C. acupunctata – – – – – – – – –
1,6 –

  A. cf. rugosa – – – – 0,6
4,6 – – – –

1,6 –

  A. ventroangulata – – – – –
6,2 – – – – –

Angulicytherura? sp.1 – – – – 13,8
57,4 – –

7,8
–

2,9
–

0,5 –

 H. cavata 0,9
– – – – – – – 10,5

– – –

H. kajiyamai –
0,8

0,2
– – – –

0,4 – – – – –

 Hemicytherura sp. – – – – – – – 15,8
2,9 – –

 H. camptocytheroidea – –
0,3

–
8,9 – –

0,4
–

9,2 – – 3,8
36,6

1,0
7,1

 Howeina sp. A – – – – – – – – –
15,6 –

 Howeina sp. 5 0,9
3,1

21,9
16,5

5,6
2,2

3,1
3,5 – 3,8

3,1 – 7,0
–

72,0
5,9

92,2
57,5

 Semicytherura sp. B – – – 0,5
2,3 – – – – 6,1

– –

 Semicytherura sp. 20 – 27,3
42,8 – 80,8

55,2
0,6
–

–
3,1 – 1,8

8,8
5,3
5,4 –
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Таблица 6 (окончание)

Вид

Зона
II IIIA

Станция

32 16 31 23 18 20 21 14 19 4

 S. slipperi –
27,9 – –

2,2 – – – – –
4,4

–
1,1 –

 S. subundata 46,3
7,0

0,3
–

33,3
11,1 – – – – – – 1,0

–

 S. mukaishimensis – – – – – –
3,1 – – – –

 S. cf. wakamurasaki – 1,0
0,7 – 0,5

1,1 – – – – – –

 S.? daishakaensis – – – – –
0,4 – –

2,0 – – –

 Cytherurinae gen. sp. 5 – 0,2
– – – –

0,4 – – – –
2,2 –

 Cytheropteron sp. 1 – – – – –
0,4 – – – – –

  X. hanaii 0,9
1,5 – – – – – – – – –

 X. iturupica – 0,2
– – – –

0,2 – – – –
1,1 –

 V. flavoviolacea – 28,0
15,4 – – – – – – – –

 B. coniforme – 0,3
– – – –

1,5 – – – – –

 B. aff. coniforme – 1,3
– – – – – – – –

1,1 –

 B. pedale – 1,0
1,1 – – – – – – – –

 B. aff. pedale – – – – – – – 1,8
– – –

 B. ussuricum – 1,6
3,2 – – – – – – – –

 O. obesum – 0,2
– – – – – – – – –

В с е г о
живых экз./створок

108
129

1226
285

18
45

193
87

181
453

52
65

123
51

57
68

132
186

103
127

В с е г о  видов 13*
8

18*
3

9*
4

9*
2

10*
13

5*
8

4*
3

14*
5

10*
14

5*
7

П р и м е ч а н и е . Здесь и в столбцах последующих таблиц: в числителе – процент живых экземпляров, 
в знаменателе – процент створок в пробе.
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Таблица 7

Распределение остракод в подзонах степени загрязнения IIIB и IIIC в б. Врангеля

Вид

Подзона

IIIB IIIC

Станция

10 13 22 8 3 1 17 30 24 5 25 6 28

 S.? maculata – – – – – – – – – – –
1,9 – –

S. (S.) iturupicus – – –
7,5 – – – – – – – – – –

S. (P.) verecundus – – – – – – – – – – –
1,9 – –

 C. nishinipponica – – – –
0,7 – –

21,4 – – –
16,7

–
9,3

–
3,7

–
12,2

–
10,8

С. schornikovi – – – – – – – – – – – –
0,8 –

 S. okhotskensis – – – – – – – – –
0,8 – –

0,9 – –

 S. quadriaculeata – – – –
4,4 – – – – –

7,9
–

9,9
–

5,6
25,0
5,3

–
12,7

 Spinileberis? sp. – – – – – – – – –
2,4

–
3,7

–
1,5

–
1,2

 Callistocythere sp. 1 – – – – – 1,3
– – – – – –

1,9 – –

 Callistocythere sp. 3 – – – –
1,5 – – – – – –

1,2 – – –

 Callistocythere sp. 5 – – – – – – – – –
0,8 – – – –

 Leptocythere sp. 1 – – – – – – – – –
1,6 – – – –

 P. asamushiensis – – – – – – – – – – –
6,5

–
0,8

–
0,6

 Paracytheroma sp. 1 – – – – – – – – – – – –
1,5 –

 P. cf. sekiguchii – – – – – – – – – – –
2,8 – –

 P. subjaponica – – – – – – –
1,6 – – – –

0,9
–

1,5
–

0,6

  B. bisanensis – – – –
6,7 – –

6,1
–

4,9 – –
2,4

–
3,7

–
10,2

–
6,9

–
6,0

 A. tomokoae – – – – – – – – – –
1,85 – – –
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Вид

Подзона

IIIB IIIC

Станция

10 13 22 8 3 1 17 30 24 5 25 6 28

 F. (F.) uranipponica – –
6,7 – – – – – – – – – – –

 H. gorokuensis – – – – – – – – – –
1,2 – – –

 H. orientalis – – – – –
2,1 – – – –

4,8
–

4,9
–

1,9
75,0
4,6

–
8,4

 H.? emarginata – – – – – – – – –
3,2

–
1,2

–
0,9

–
4,6 –

 D. abei – – – –
0,7 – – – – – – – – –

1,8

 Johnnealella sp. 1 – –
13,3 – – – –

3,1 – –
7,1

–
0,8

–
1,2

–
7,4

–
5,3 –

 A. disparata – – – –
1,5 – –

2,0
–

3,3 – –
2,4

–
5,6

–
4,6

–
6,9 –

 R. ishizakii – –
13,3 – – – – – – – –

0,6 – – –

 C. aff. ishizakii – – – – – – – – –
4,8

–
1,2 – –

0,8 –

L. сhinzeii – – –
2,5 – – –

1,0 – – –
4,0 – – – –

0,6

 L.? cf. subkotoraforma – – – –
1,5 – –

2,0 – 5,9
28,6

–
3,2

5,6
–

–
3,7

–
4,6

–
1,2

 Loxoconcha? sp. 5 – – – – – – – – – – –
0,9 – –

 C. acupunctata – – – – – – – – –
2,4

–
3,7

–
1,9

–
9,2 –

  A. cf. rugosa – – – – – – – –
7,1 – – – – –

  A. ventroangulata – – – – – – – – –
1,6 – – – –

    Angulicytherura sp. 2 – – – – – – – – –
0,8 – –

0,9 – –

    Angulicytherura sp. 3 – –
40,0 – – –

4,3 – – – –
1,6 – – –

3,8 –

    Angulicytherura sp. 4 – – – – – – – – –
1,6 – – –

2,3 –

  Angulicytherura sp. 5 – – – – – – – – –
0,8 – –

1,9 – –

Таблица 7 (продолжение)
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Вид

Подзона

IIIB IIIC

Станция

10 13 22 8 3 1 17 30 24 5 25 6 28

Angulicytherura? sp.1 – – – – – – – – – – – –
1,5 –

 H. kajiyamai – 100
– – – – – – – – – – – –

 Hemicytherura sp. – – –
5,0 – – – – – – – – – –

 H. camptocytheroidea –
5,3 – –

5,0
–

35,6
–

2,1
–

14,3
7,7
26,2 – –

14,3
–

40,1
75,0
30,6

–
19,8

–
54,8

 Howeina sp. 5 100
94,4 – 100

52,5
98,7
43,7

100
91,5

98,7
48,0

84,6
57,4

76,5
21,4

100
11,9

94,4
9,9

–
3,7 – 100

–

 Semicytherura sp. B –
0,3 – – 1,3

2,2 – – – 17,6
35,7 – –

1,2 – – –

 Semicytherura sp. 20 – – – – – – 7,7
– – – – 25,0

– – –

 S. mukaishimensis – –
13,3 – – – – – – – – – – –

 S. cf. wakamurasaki – – – – – – – – – –
1,85 – – –

 S.? daishakaensis – –
13,3 – – – – – – –

0,8 – – – –

 Cytherurinae gen. sp. 5 – – – –
1,5 – – –

3,3 – – – – –
4,6

–
0,6

 Cytheropteron sp. 1 – – –
5,0 – – – – – – –

1,2 – – –

  X. hanaii – – – – – –
2,0 – – –

3,2 – –
0,9

–
1,5 –

 X. iturupica – – – – – – –
3,3 – – – – – –

0,6

 B. ussuricum – – – – – – – – –
5,6 – –

0,9 – –

 O. obesum – – –
20,0 – – – – – – – – – –

 P. sohni – – –
2,5 – – – – – – – – – –

В с е г о
живых экз./створок

820
302

2
15

128
40

236
135

57
47

77
98

13
61

34
14

9
126

18
162

4
108

4
131

3
166

В с е г о  видов 1*
2

1*
6

1*
7

2*
9

1*
3

2*
8

3*
5

2*
3

1*
24

2*
17

2*
23

2*
19

1*
13

Таблица 7 (окончание)
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Таблица 8

Распределение остракод в подзонах степени загрязнения IIID и VA в б. Врангеля

Вид

Подзона
IIID VA

Станция
2 9 29 33

S. (S.) iturupicus – – – –
8,3

 C. nishinipponica – – – –
8,3

 P. subjaponica – 3,0
– – –

  B. bisanensis – – – –
8,3

 D. abei – – – –
8,3

Angulicytherura? sp.1 – – – –
16,7

 H. camptocytheroidea – 3,0
– – –

8,3

 Howeina sp. 5 100
86,7

93,9
100

100
– –

 S. slipperi –
13,3 – – –

 S.? daishakaensis – – – –
8,3

  X. hanaii – – – –
33,3

В с е г о
живых экз./створок

2*
15

33*
4

3*
0

0
12

В с е г о  видов 1*
1

3*
0

1*
0

0
8

Таблица 9

Распределение остракод в пробах с литорали и глубины до 0,8 м у ИБМ

Вид

Глубина, м
литораль 0,2 0,8

Проба
1, 90 70, 72, 93 95–97, 99 98 71, 73–74

Биотоп
к, вр п, гр, г, к п, г, к, вр п, г кп, гр, г

 T. ivanovae – – 1 – –

 N. mutsuensis – – – – 1

 C. nishinipponica 5* – – – 8
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Вид

Глубина, м
литораль 0,2 0,8

Проба
1, 90 70, 72, 93 95–97, 99 98 71, 73–74

Биотоп
к, вр п, гр, г, к п, г, к, вр п, г кп, гр, г

 C. hayamensis – – 1 1* –

 P. subjaponica – – 1*2 – 1*4

  B. bisanensis – 1 – – 2

 H. orientalis – – – 2 –

 A. disparata – – – – 4

 R. ishizakii – – – – 4*10

Cornucoquimba sp. – 2 – 1 5*6

 L. harimensis – – 5 1 1

 Loxoconcha? sp. 2 – – 2 1 1*2

 C. acupunctata – 1 1 – 1

  A. ventroangulata – – 1* – –

    Angulicytherura sp. 3 – 1 1*1 – –

    Angulicytherura sp. 4 – – – – 1*1

 H. tricarinata – – – – 1*1

 Hemicytherura sp. 4* 3 14* 4* 2*4

 H. camptocytheroidea – – 2 – 1

 Howeina sp. A – 1 – – 1

 Howeina sp. 5 – – 1 – 1*1

 S. mukaishimensis – – – – 1*1

 Cytherurinae gen. sp. 5 – – – – 2

  X. hanaii 2 1 1*5 1 5

 B. coniforme 2* – 4* – 2

 B. ussuricum – – 3* 1 –

 B. brunneum – 1 – – 1
В с е г о

живых экз./створок 9*/2 0/10 18*/21 5*/7 17*/59

В с е г о
(видов  – 27: 16*/11) 3*/1 0/7 7*/5 2*/6 9*/11

П р и м е ч а н и е . В столбцах живые экземпляры и виды помечены *, цифры без индексов – створки; здесь 
и в табл. 10, 11, 13–15 обозначения биотопов см. на стр. 9.

Таблица 9 (окончание)
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Т
аб

ли
ца

 1
0

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 п

о 
гл

уб
ин

е 
и 

би
от

оп
ам

 у
 И

БМ

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1

1,
5

П
ро

бы

67
77

5
10

, 1
3,

 
16

, 4
1,

 
50

47
59

53
68

78
79

80
92

Би
от

оп

Ph
ип

, р
сп

, р
, к

, 
вр

, P
h

к,
 в

р
к,

 в
р,

 Z
Z

к,
 в

р,
 М

п,
 г,

 к
, 

вр
, P

h
Ph

вр
мп

г

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s
–

–
9,

5 –
–

–
2 3

,1 –
–

–
–

–
–

–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a
–

–
–

19
,5

11
,3

21
,7 –

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
–

0,
6 –

–
1 1

,7
2,

7
–

7 ,
7 –

–
–

–
–

–
–

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

–
–

–
– 0,
4

– 2,
6

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 c

f. 
se

ki
gu

ch
ii

–
23

,6
4,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
2 5

,9 –
–

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a
–

46
,5

4,
3

–
– 1 ,
6

–
–

–
–

11
,1 –

–
3 9

,9 –
2 2

,7
50

,0

  B.
 b

is
an

en
si

s
–

0,
6 –

–
– 1 ,
2

–
3 8

,5 –
– 1,
0

0,
2 –

–
– 1 ,
7

3,
8

9,
1

– 8,
3

 F.
 (F

.) 
ur

an
ip

po
ni

ca
–

–
–

– 0,
4

–
–

–
–

–
–

–
–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1

1,
5

П
ро

бы

67
77

5
10

, 1
3,

 
16

, 4
1,

 
50

47
59

53
68

78
79

80
92

Би
от

оп

Ph
ип

, р
сп

, р
, к

, 
вр

, P
h

к,
 в

р
к,

 в
р,

 Z
Z

к,
 в

р,
 М

п,
 г,

 к
, 

вр
, P

h
Ph

вр
мп

г

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
–

–
–

– 0,
4

–
–

–
–

–
–

– 4 ,
5

–

 H
. o

ri
en

ta
lis

 
–

–
–

– 2,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

 A.
 d

is
pa

ra
ta

–
–

2,
0 –

3 ,
9

3,
5

4,
3

5,
3

–
–

0,
3 –

–
0 ,

6
1,

7
0,

6 –
4 ,

5 –

 R.
 is

hi
za

ki
i

0,
9 –

0,
6 –

6,
1

21
,1

19
,5

4,
7

30
,4

18
,4

–
–

1 2
,9

25
,0

–
0 ,

6
1,

7
0,

6 –
4,

5
8,

3

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
–

– 4,
3

–
1,

3
16

,4
– 2 1
,1

–
1,

3
26

,3
–

–
–

– 4 ,
5

– 8,
3

 M
ic

ro
cy

th
er

e 
sp

. A
–

–
–

–
–

–
0,

5 –
–

–
–

–
–

 L.
 h

ar
im

en
si

s 
–

–
0,

5 –
6,

5
5,

5
17

,4
15

,8
–

4 0
,1

22
,2

–
–

–
–

–

 L.
 u

ra
no

uc
hi

en
si

s
–

–
–

– 0,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

–
–

–
– 7,
8

– 10
,5

–
– 4 ,
0

–
–

–
1 ,

3 –
–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1

1,
5

П
ро

бы

67
77

5
10

, 1
3,

 
16

, 4
1,

 
50

47
59

53
68

78
79

80
92

Би
от

оп

Ph
ип

, р
сп

, р
, к

, 
вр

, P
h

к,
 в

р
к,

 в
р,

 Z
Z

к,
 в

р,
 М

п,
 г,

 к
, 

вр
, P

h
Ph

вр
мп

г

 L.
 o

ri
en

ta
lis

–
–

–
–

–
–

0,
5 –

–
–

–
–

–

  Lo
xo

ca
ud

a?
 sp

. A
–

–
–

–
–

–
0,

5
1,

0
–

–
–

–
–

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

–
–

9,
1

10
,5

–
7 ,

7 –
0 ,

5
4,

0
–

–
–

–
4,

5 –

  A.
 v

en
tro

an
gu

la
ta

–
–

–
6,

5 –
17

,4 –
–

–
–

–
–

–
–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 3
–

–
–

11
,7

2,
0

4,
3

5,
3

–
6 ,

8
8,

1
–

–
–

–
–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
–

–
–

– 1,
6

– 2,
6

–
–

–
–

–
–

–

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
–

4,
5 –

1 ,
0 –

– 0,
8

– 5,
3

–
–

5 ,
7 –

–
–

2 ,
5 –

–

 H
em

ic
yt

he
ru

ra
 sp

.
18

,4
14

,3
10

,2
2,

1
40

,1
5,

3
5,

2
0,

8
– 2,
6

–
1 ,

8 –
4,

5
25

,0
– 10
0

80
,7

82
,8

12
,7 –

31
,8 –

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

–
–

–
– 20
,3

–
–

0,
9

19
,2

–
–

–
–

–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1

1,
5

П
ро

бы

67
77

5
10

, 1
3,

 
16

, 4
1,

 
50

47
59

53
68

78
79

80
92

Би
от

оп

Ph
ип

, р
сп

, р
, к

, 
вр

, P
h

к,
 в

р
к,

 в
р,

 Z
Z

к,
 в

р,
 М

п,
 г,

 к
, 

вр
, P

h
Ph

вр
мп

г

 H
ow

ei
na

 sp
. A

–
0,

6 –
–

– 1 ,
2

– 7,
9

–
– 2 ,
0

0,
2 –

–
–

–
–

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
–

–
–

–
15

,4 –
– 2,
0

–
–

–
– 1 8
,2

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

12
,1

4,
2

–
–

–
–

–
–

–
–

4 ,
4 –

–

 S.
 c

f. 
m

iu
re

ns
is

–
–

–
–

–
–

–
– 25
,0

–
–

–
–

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
–

–
1,

1
10

,5
–

–
–

0 ,
5

5,
1

–
–

–
–

1 8
,2 –

 S.
 c

f. 
w

ak
am

ur
as

ak
i

–
– 72
,3

–
–

–
–

–
–

–
–

7 ,
0

63
,6

– 16
,7

 C
yt

he
ru

rin
ae

 g
en

. s
p.

 5
–

–
–

–
–

–
6 ,

4 –
–

–
–

–
–

  X.
 h

an
ai

i
71

,0
85

,7
0,

6
4,

3
38

,2
52

,6
3,

9
1,

2
4,

3
2,

6
–

–
69

,7
25

,0
33

,3 –
0,

6
12

,1
1,

3 –
–

Xe
st

ol
eb

er
is

 sp
. 6

–
–

–
–

–
–

0,
5 –

–
–

–
–

–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1

1,
5

П
ро

бы

67
77

5
10

, 1
3,

 
16

, 4
1,

 
50

47
59

53
68

78
79

80
92

Би
от

оп

Ph
ип

, р
сп

, р
, к

, 
вр

, P
h

к,
 в

р
к,

 в
р,

 Z
Z

к,
 в

р,
 М

п,
 г,

 к
, 

вр
, P

h
Ph

вр
мп

г

 C
. (

O
.) 

m
eg

ap
od

a
1,

8 –
–

–
–

–
–

–
1,

2 –
2 2

,2 –
–

–
–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

7 ,
0 –

–
– 10
,5

1,
3

3,
1

–
7,

7 –
3 8

,8
3,

0
5,

3 –
33

,3 –
17

,4 –
–

–

 B.
 sp

in
eu

m
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

13
,6

8,
3

 B.
 b

ru
nn

eu
m

0 ,
9 –

–
1,

0 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 so

hn
i

–
– 4,
3

0,
5 –

–
–

–
0 ,

9
2,

0
–

–
–

–
–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
11

4 7
15

7
47

32
32

30
4

77 25
6

23 38
13 0

21
9

99
59

8 4
9 43

16
1

58
15

8
22

22 12

В
се

го
 в

ид
ов

6 * 0
10

* 3
10

* 1
12

*
12

7* 7
6* 0

14
* 4

9* 1
4* 1

6* 0
11

* 3
7* 3
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s
–

–
–

–
–

0,
9 –

–
1 5

,4 –
4,

3 –
–

–
0 ,

03 –
–

0 ,
1 –

  Ag
la

io
cy

pr
is

 sp
.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
02

–
– 0 ,
02

– 1,
8

– 0,
1

 N
. m

ut
su

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
3

–
–

– 0 ,
4

–

S.
 (S

.) 
itu

ru
pi

cu
s

– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 (S

.) 
ku

na
sh

ir
ic

us
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

–
–

–

 S.
 (P

.) 
ve

re
cu

nd
us

– 0,
1

–
–

–
–

–
3 ,

7 –
–

–
0 ,

1
0,

1
– 0,
1

0,
03 0,
1

–
–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a
–

– 11
,1

– 15
,0

– 17
,1

2,
7

12
,5

– 1,
8

1,
9 –

+
– 4 5
,6

– 3,
2

– 1,
3

– 2,
6

– 15
,9

0,
2

30
,5
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
– 0,
1

–
–

–
2,

7 –
– 1 ,
9

–
–

7,
3

1,
3

1,
3

0,
04

0,
1

0,
3

0,
8

1,
0

4,
6

3,
7

9,
3

2,
9

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
5

– 0,
1

0,
03

0,
04

0,
4

0,
2

0,
4

0,
2

 C
. h

ay
am

en
si

s
– 0,
2

–
–

2 ,
7 –

–
–

–
–

–
– 0 ,
04

–
– 0 ,
1

– 0,
5

– 0,
1

 C
. s

ub
ja

po
ni

ca
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
2

–

 C
al

lis
to

cy
th

er
e 

sp
. 5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
01

–
–

 Le
pt

oc
yt

he
re

 sp
. 1

–
–

–
– 5,
7

–
–

–
–

–
–

–
–

0 ,
4 –

–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
2

–
– 0 ,
04

–
0,

4
0,

2
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 P.
 c

f. 
se

ki
gu

ch
ii

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
2

–
–

–
–

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a
1,

4
8,

2
–

–
–

32
,4

14
,6

– 0 ,
9

–
7,

7 –
– 5 ,
0

2,
0

3,
5

0,
9

5,
3

5,
8

7,
9

– 2,
6

0,
1

2,
8

  B.
 b

is
an

en
si

s
– 0,
8

–
– 5 ,
0

–
2 ,

7
14

,6
0,

1
3,

0
–

2 3
,1 –

– 5,
0

– 0,
9

– 4,
4

1,
0

2,
8

0,
4

5,
5

6,
5

9,
9

 F.
 (F

.) 
ur

an
ip

po
ni

ca
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

– 0,
1

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0 ,
1

– 0,
6

 H
. o

ri
en

ta
lis

 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
0

 J.
 c

f. 
no

pp
or

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

–
–

–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 Y.
 h

ay
as

hi
i 

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
2

– 0,
4

 A.
 d

is
pa

ra
ta

1,
4

5,
6

–
– 5,
0

–
– 1 8
,8

1,
2

2,
8

–
–

– 4 ,
4

2,
9

4,
1

2,
1

10
,2

1,
1

8,
9

0,
8

1,
4

3,
5

2,
7

 R.
 is

hi
za

ki
i

2,
8

4,
0

– 5,
6

– 2,
5

–
2 7

,0
2,

1
5,

3
6,

6
14

,3 –
1 5

,4 –
– 1,
9

1,
7

8,
0

7,
0

7,
6

3,
8

13
,2

– 0,
2

– 0,
5

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
29

,2
14

,8
–

–
40

,5
48

,6
– 2,
1

– 4,
6

– 83
,3

–
1 ,

4 –
– 24
,0

–
2 ,

0
4,

2
0,

4
4,

1
1,

9
2,

5

 C
ob

an
oc

yt
he

re
 sp

. A
– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
1

0,
1

–
0 ,

1
0,

03
–

–

 C
ob

an
oc

yt
he

re
 sp

. A
E

0,
3 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 M
ic

ro
cy

th
er

e 
sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
1 –

–
–

–
–
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 M
ic

ro
cy

th
er

e 
sp

. D
– 0,
1

–
–

–
–

– 0 ,
2

–
–

–
0 ,

2 –
0,

1 –
–

–
–

 M
ic

ro
cy

th
er

e 
sp

. E
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
03 –

–
–

 L.
 h

ar
im

en
si

s 
6,

3
2,

9
–

–
32

,4
11

,4
– 2 ,
1

1,
2

1,
9

–
–

27
,5 5

1 ,
0

2,
5

0,
7

3,
8

1,
5

3,
6

31
,5

7,
9

0,
7

1,
0

 L.
 u

ra
no

uc
hi

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
1

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

1,
4

12
,9

–
–

– 8,
6

–
1 ,

1
2,

9
–

–
1 ,

4
1,

9
2,

2
3,

7
0,

7
3,

8
4,

3
2,

3
1,

2
7,

3
4,

1
8,

2

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 5

– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

1,
9

2,
1

– 0 ,
5

1,
4

1,
6

– 0,
2

–

 N
an

no
cy

th
er

e?
 sp

.
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
4 –
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 L.
 o

ri
en

ta
lis

0,
1

0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

2,
1

0,
1

0,
5 –

0,
1

0,
01

–
–

  Lo
xo

ca
ud

a?
 sp

. A
–

–
–

–
2,

7
2,

1
–

–
–

–
– 0 ,
1

0,
6

0,
3

– 0,
02

– 1,
6

0,
1

0,
2

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
11

,1
2,

3
–

–
–

– 5,
4

1,
2

1,
8

–
–

14
,5

1,
9

21
,9

3,
2

13
,5

21
,4

25
,7

4,
7

2,
9

5,
3

14
,8

5,
0

  A.
 c

f. 
ru

go
sa

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

  A.
 v

en
tro

an
gu

la
ta

– 0,
2

–
–

–
5,

4
4,

2
– 1 ,
9

–
–

–
–

0,
1 –

5 ,
0

2,
6

2,
5

0,
1

0,
8

0,
3

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 2
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
3

–
–

–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 3
– 0,
5

–
1 0

,8
42

,5
8,

1 –
–

– 0 ,
1

–
–

1 1
,6

4,
4

3,
1

4,
6

11
,6

11
,3

–
4 0

,2
13

,1
10

,1
7,

1
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
– 0,
2

–
–

–
–

– 1 ,
8

–
–

–
0,

1
0,

1
2,

8
3,

8
0,

3
0,

6
0,

4
2,

4
1,

7
0,

5

  An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 6
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

–
–

–

 An
gu

lic
yt

he
ru

ra
? 

sp
. 1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
02

–
–

 C
yt

he
ru

ra
? 

sp
. B

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
02

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
13

,9
18

,3
–

–
–

–
– 0,
9

–
–

13
,0

1,
3

2,
9

2,
9

2,
1

2,
5

11
,0

5,
3

– 0 ,
8

0,
1

0,
9

 H
em

ic
yt

he
ru

ra
 sp

.
25

,1
20

,6
–

–
–

5,
4 –

53
,0

14
,7

– 16
,7

–
–

3 6
,3

6,
3

41
,1

3,
8

18
,3

16
,3

0,
4

0,
6

0,
1

0,
2

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

– 0,
1

–
2,

7
17

,5
–

–
– 0 ,
1

–
–

4,
3

10
,0

– 0 ,
6

0,
3

0,
1

0,
6

0,
6

5,
0

17
,8

34
,8

18
,3
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 H
ow

ei
na

 sp
. A

–
–

– 7,
5

10
,8

5,
7

2,
7

8,
3

– 1,
0

–
–

– 1 ,
9

– 0,
2

–
– 0 ,
1

– 1,
9

0,
2

1,
3

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

2,
8 –

–
–

–
– 6,
3

– 3,
1

–
15

,4 –
– 5 ,
0

– 1,
0

0,
2

0,
4

0,
1

1,
8

0,
4

0,
7

6,
0

1,
0

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
04

–
0 ,

03 –
–

0 ,
3

0,
1

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. 2
0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
02

–
–

–
– 0 ,
02

 S.
 sl

ip
pe

ri
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
04

–
–

–
–

 S.
 c

f. 
m

iu
re

ns
is

– 0,
4

–
– 2 ,
5

–
–

– 1 ,
8

–
–

–
– 1 ,
3

– 0,
3

– 0,
1

– 0,
4

1,
3

0,
04

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
2,

1
3,

2
–

–
–

–
3,

2
3,

8
–

–
– 5 ,
0

7,
8

5,
4

0,
1

1,
0

5,
0

3,
5

– 1,
5

0,
5

0,
3

Т
а б

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 S.
 p

ol
yg

on
or

et
ic

ul
at

a
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
2

–
–

–
–

 S.
 c

f. 
w

ak
am

ur
as

ak
i

–
–

–
–

2,
7 –

–
–

–
–

3 ,
8

1,
1

–
1 ,

7
0,

3
–

0 ,
1

0,
02

 C
yt

he
ru

rin
ae

 g
en

. s
p.

 5
0 ,

6
1,

3
–

–
– 2 ,
9

– 6,
3

–
–

–
–

3,
4

3,
3

13
,2

3,
8

2,
7

2,
3

– 0 ,
2

1,
1

0,
2

 C
yt

he
ru

rid
ae

 g
en

. s
p.

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0 ,

1
0,

2
–

0 ,
03

0,
01

–
–

  X.
 h

an
ai

i
– 0,
6

–
2 ,

7
2,

5
–

2 ,
7

6,
3

30
,9

39
,0

–
2 3

,1 –
–

1 ,
7

11
,0

1,
4

13
,9

6,
0

11
,3

–
– 0 ,
2

Xe
st

ol
eb

er
is

 sp
. 6

– 1,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

0 ,
1

4,
1

– 0,
3

0,
03 1,
8

0,
4

0,
1

0,
5

0,
2

 C
yt

he
ro

is
 sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
04

Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 C
. (

O
.) 

m
eg

ap
od

a
– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

0 ,
6 –

0,
1 –

0,
3 –

–
– 0 ,
02

 F.
 b

in
go

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
1 –

–
–

–
–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

1 ,
4

0,
6

10
0

83
,3

83
,8 –

5,
4 –

5,
4 –

1,
0

0,
1

70
,2 –

–
5 ,

8
0,

6
0,

1
0,

04
–

0 ,
03

0,
02

4,
6

1,
3

0,
2

0,
1

 B.
 sp

in
eu

m
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
2 –

–
–

–
–

 B.
 u

ss
ur

ic
um

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
04

–
– 0 ,
02

–
–

 B.
 b

ru
nn

eu
m

0 ,
1 –

–
–

–
–

–
9,

3 –
–

–
1 ,

0
0,

4
0,

1 –
– 0,
02

–
–

Т
а б

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
1,

5–
2

2
2–

3
3

3–
4

4
П

ро
бы

8
19

22
, 2

5,
28

, 3
1

34
81

, 9
1

6
60

62
54

83
86

84
, 8

5

11
, 1

4,
 

23
, 2

6,
 

29
, 3

2,
 

37
, 4

3,
 

46
, 4

9,
 

52

12
, 1

5,
 

24
, 2

7,
 

30
, 3

3,
 

36
, 3

8,
 

40
, 4

2,
 

45
, 4

8,
 

51
, 5

5

Би
от

оп

и,
 м

п,
 р

, 
к,

 в
р,

 Z
к,

 в
р

вр
, Z

п,
 к

, 
вр

, Z
п

ис
п,

 к
, 

вр
, P

h
вр

п,
 в

р,
 Z

ип
, М

кп
, р

,  к
, 

вр
, M

п,
 г,

 в
р,

 
Z,

 M
сп

, р
,  к

, 
вр

, M
М

, S
ик

п,
 р

 P.
 a

ss
im

ile
– 0,
1

–
–

–
–

–
0,

6 –
–

–
0 ,

2
0,

04
0,

1 –
0 ,

3
0,

02
–

–

 P.
 c

f. 
os

ho
ro

en
se

 
–

–
–

–
–

0,
9 –

–
–

–
0 ,

1
0,

02
0,

1 –
0 ,

1
0,

1
–

–

 P.
 so

hn
i

–
–

–
–

–
0,

1
3,

6
–

–
8 ,

7 –
0 ,

9
0,

1
0,

5 –
0,

5
0,

1
2,

9 –
–

 Pa
ra

do
xo

st
om

a 
sp

. 2
8

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

2
0,

04
–

– 0,
02

–
0 ,

1 –

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
71

8 
17

03
35

9
18

37 40
37 35

37 48
17

09
 

17
81

16
1

6v
13 +

69 16
0

10
51

47
58

14
35

79
3

29
96

95
60

24
1

84
9

11
18

49
84

В
се

го
 в

ид
ов

16
*

18
1* 2

4* 6
6* 4

12
* 6

13
*

13
7* 1

6* 1
11

* 8
33

*
20

25
*

11
34

*
12

18
*

17
30

*
17

Т
а б

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)

В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
4,

5
3–

5
4–

5
5

4–
6

6
6–

6,
5

6–
7

7
7–

8
8

12
П

ро
бы

17
, 2

0
18

, 2
1

94
2

69
89

87
, 8

8
9

58
, 7

6
75

, 8
2

4
3,

 7
, 

61
64

56
57

Би
от

оп

М
, S

ип
, р

п,
 к

,
вр

вр
и,

 р
кп

, в
р,

 
М

ип
, к

, 
вр

ип
, к

, 
вр

и
и,

 р
вр

, B
и,

 р
, 

к,
 S

и,
 в

р
и

и

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s 
–

–
30

,0 –
–

–
–

–
–

38
,2 –

5,
1 –

–
44

,6 –
6,

6 –
–

–

 S.
 (P

.) 
ve

re
cu

nd
us

–
–

– 0,
9

–
–

– 0,
9

0,
1

0,
04

–
+

–
85

,7 –
–

–
–

–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a
– 50
,6

– 37
,5

– 3,
7

1,
4

23
,5

–
– 1,
4

– 5,
5

– 35
,2

– 15
,4

– 5,
0

– 25
,0

– 4,
2

1,
2 –

0,
3

1,
3

0,
1 –

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
– 8,
2

– 2,
7

–
–

– 6,
9

– 1,
4

2,
5

0,
4

0,
8

5,
7

2,
0 –

0,
4

1,
7

–
3,

8
18

,0
0,

2 –
5,

3
13

,0
12

,1
48

,2

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
4

+
– 1,
7

–
– 2,
7

+
2,

3
4,

0
0,

9
3,

6

 C
. h

ay
am

en
si

s
–

–
–

–
1,

9 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s 
–

–
–

–
– 1,
7

–
– 0,
1

0,
2 –

+
1,

1
1,

7
–

4,
2

3,
1

+
16

,3
26

,0
0,

1
28

,6

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a
– 2,
4

– 1,
0

– 4,
7

–
–

– 6,
0

– 2,
6

– 1,
3

–
–

–
– 0,
4

+
–

–

  B.
 b

is
an

en
si

s
– 7,
1

10
,1

3,
0

– 5,
6

– 2,
9

61
,1

58
,6

– 5,
6

1,
4

5,
2

0,
1

4,
8

37
,0 –

69
,6

77
,3

– 25
,0

12
,8

33
,0

21
,1 –

31
,3

29
,9

–

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
–

– 0,
4

–
–

–
–

–
– 1,
8

–
–

–
–

–
–

–
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
4,

5
3–

5
4–

5
5

4–
6

6
6–

6,
5

6–
7

7
7–

8
8

12
П

ро
бы

17
, 2

0
18

, 2
1

94
2

69
89

87
, 8

8
9

58
, 7

6
75

, 8
2

4
3,

 7
, 

61
64

56
57

Би
от

оп

М
, S

ип
, р

п,
 к

,
вр

вр
и,

 р
кп

, в
р,

 
М

ип
, к

, 
вр

ип
, к

, 
вр

и
и,

 р
вр

, B
и,

 р
, 

к,
 S

и,
 в

р
и

и

 H
. o

ri
en

ta
lis

 
–

–
– 0,
9

–
–

–
– 0,
1

– 2,
2

0,
9 –

–
–

– 0,
2

+
–

–

 Y.
 h

ay
as

hi
i 

–
– 0,
4

–
–

–
–

–
– 0,
9

+
–

–
– 0,
4

–
–

–

 A.
 d

is
pa

ra
ta

– 2,
4

– 2,
1

20
,0

5,
6

0,
2

50
,0

–
4,

1 –
0,

1
13

,6
0,

1
1,

8
0,

3 –
–

–
0,

1
1,

9
0,

2 –
–

–

 R.
 is

hi
za

ki
i

–
– 0,
4

– 17
,8

–
–

4,
1

20
,0

0,
5

9,
2

– 0,
4

–
–

–
– 0,
3

+
–

–

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
–

– 0,
1

– 8,
4

–
–

–
–

–
+

–
–

– 0,
3

–
–

–

 L.
 h

ar
im

en
si

s 
–

–
– 1,
9

0,
5 –

–
– 1,
4

– 2,
2

0,
4

1,
3

–
–

–
– 0,
1

–
–

–

 L.
 u

ra
no

uc
hi

en
si

s
–

– 0,
4

–
–

–
–

–
–

– 3,
8

–
–

– 0,
4

–
–

–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

– 2,
4

– 0,
3

– 2,
8

–
31

,5
29

,3
– 9,
8

4,
4

5,
1

1,
4

7,
0

18
,4 –

23
,6

3,
4

–
6,

9
5,

9
1,

8 –
0,

7
11

,7
0,

2 –

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 5

–
–

–
–

–
– 5,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–

Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
4,

5
3–

5
4–

5
5

4–
6

6
6–

6,
5

6–
7

7
7–

8
8

12
П

ро
бы

17
, 2

0
18

, 2
1

94
2

69
89

87
, 8

8
9

58
, 7

6
75

, 8
2

4
3,

 7
, 

61
64

56
57

Би
от

оп

М
, S

ип
, р

п,
 к

,
вр

вр
и,

 р
кп

, в
р,

 
М

ип
, к

, 
вр

ип
, к

, 
вр

и
и,

 р
вр

, B
и,

 р
, 

к,
 S

и,
 в

р
и

и

  Lo
xo

ca
ud

a?
 sp

. A
–

– 0,
1

–
0,

7 –
–

–
0,

1
0,

04
0,

2
0,

9
–

–
–

–
–

–
– 1,
0

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

– 0,
1

20
,0

8,
4

–
– 3,
4

11
,0

2,
3

37
,9

14
,7

2,
2

5,
7

2,
9 –

0,
4

0,
8

–
14

,1
5,

9
20

,8 –
32

,3
2,

6
63

,5 –

  A.
 v

en
tro

an
gu

la
ta

–
–

–
0,

2 –
–

– 10
,7

– 0,
1

–
– 69
,2

–
–

– 0,
1

–
–

–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 3
12

,5
2,

4
– 1,
1

23
,3

12
,1

12
,3

20
,6

–
–

37
,9

10
,6

50
,0

13
,2

–
– 1,
7

–
1,

7
1,

2
+

–
– 1,
8

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
37

,5 –
– 0,
1

6,
7

2,
8

1,
7 –

–
– 1,
9

0,
1

0,
04

37
,8

9,
7

–
–

–
9,

8
2,

2
–

–
– 1,
0

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
–

–
–

–
–

2,
7

0,
5

2,
5

1,
8

0,
6 –

–
–

–
0,

1
0,

1
+

–
–

 H
em

ic
yt

he
ru

ra
 sp

.
–

–
– 0,
9

49
,5 –

–
20

,5
14

,0
3,

8
16

,5
– 0,
4

–
–

–
– 0,
1

–
–

–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

–
– 47
,7

– 5,
6

–
1,

9 –
9,

6
1,

4
3,

2
1,

5
1,

0
2,

6
0,

3 –
– 1,
7

4,
8 –

0,
1

9,
3

+
6,

7
7,

8
– 1,
8

 H
ow

ei
na

 sp
. A

– 24
,7

90
,0

1,
6

– 0,
9

–
–

–
–

–
+

–
–

0,
8

3,
3

0,
3 –

– 2,
6

–

Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
4,

5
3–

5
4–

5
5

4–
6

6
6–

6,
5

6–
7

7
7–

8
8

12
П

ро
бы

17
, 2

0
18

, 2
1

94
2

69
89

87
, 8

8
9

58
, 7

6
75

, 8
2

4
3,

 7
, 

61
64

56
57

Би
от

оп

М
, S

ип
, р

п,
 к

,
вр

вр
и,

 р
кп

, в
р,

 
М

ип
, к

, 
вр

ип
, к

, 
вр

и
и,

 р
вр

, B
и,

 р
, 

к,
 S

и,
 в

р
и

и

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
–

– 5,
6

–
3,

7 –
– 1,
4

2,
6

1,
5

– 2,
2

+
– 1,
7

– 50
,0

0,
7

5,
7

46
,8 –

0,
7

1,
3

3,
4

10
,7

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
–

–
–

– 0,
9

–
–

+
– 3,
4

–
– 0,
1

0,
8 –

4,
0 –

12
,0

1,
8

 S.
 c

f. 
m

iu
re

ns
is

–
–

–
0,

7 –
–

– 0,
5

0,
1 –

4,
7 –

–
–

–
0,

1
0,

1
+

–
– 1,
8

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
–

–
–

–
–

4,
1

0,
9

1,
9 –

–
–

–
–

–
–

–
–

 S.
 c

f. 
w

ak
am

ur
as

ak
i

–
–

–
–

–
1,

4 –
– 0,
04

–
–

–
–

–
–

–
–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
2

+
–

–

 C
yt

he
ru

rin
ae

 g
en

. s
p.

 5
–

–
–

0,
2 –

–
35

,6
1,

9
– 0,
7

0,
2 –

–
–

–
–

–
–

–

  X.
 h

an
ai

i
–

–
– 11
,2

32
,2

2,
9

–
6,

8
7,

4
0,

6
7,

3
– 0,
4

– 3,
8

–
–

0,
2

1,
0

+
–

–

Xe
st

ol
eb

er
is

 sp
. 6

–
–

–
–

–
– 4,
2

– 1,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

Т
аб

ли
ца

 1
0 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

Гл
уб

ин
а,

 м
4,

5
3–

5
4–

5
5

4–
6

6
6–

6,
5

6–
7

7
7–

8
8

12
П

ро
бы

17
, 2

0
18

, 2
1

94
2

69
89

87
, 8

8
9

58
, 7

6
75

, 8
2

4
3,

 7
, 

61
64

56
57

Би
от

оп

М
, S

ип
, р

п,
 к

,
вр

вр
и,

 р
кп

, в
р,

 
М

ип
, к

, 
вр

ип
, к

, 
вр

и
и,

 р
вр

, B
и,

 р
, 

к,
 S

и,
 в

р
и

и

 B.
 c

on
ifo

rm
e

50
,0 –

–
–

0,
2 –

–
–

0,
2 –

–
– 3,
8

–
–

–
0,

2 –
–

–

 B.
 b

ru
nn

eu
m

–
–

–
–

–
–

–
0,

1 –
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 c

f. 
os

ho
ro

en
se

 
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
3

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 so

hn
i

–
–

–
–

–
–

0,
1

0,
1

–
–

–
4,

8 –
–

–
–

–

 Pa
ra

do
xo

st
om

a 
sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

0,
1 –

–
–

–
–

–
–

–

Pa
ro

do
xo

st
om

a 
sp

. B
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
4,

8 –
–

–
–

–

 Pa
ra

do
xo

st
om

a 
sp

. 2
8

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
4

– 3,
8

–
–

0,
1 –

–
–

–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
8 85

10 69
8

30 10
7

42
2

34
54 58

73 21
5

15
83

27
29

12
43

22
7

34
3

26
27

6
11

9
21 4

11
81

10
48

60
2 –

30
0

77
12

85
1 1

2

В
се

го
 в

ид
ов

3* 7
2* 17

5* 14
12

* 1
5* 3

10
*

14
19

* 9
16

*
12

8* 14
6* 6

4* 3
16

*
13

11
*

11
10

* 1
8* 5

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 +
 –

 в
ст

ре
че

ны
 с

тв
ор

ки
.

Т
аб

ли
ца

 1
0 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Т
аб

ли
ца

 1
1

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 п

о 
гл

уб
ин

е 
и 

би
от

оп
ам

 н
ап

ро
ти

в 
М

БС
 «

В
ос

то
к»

 и
 в

 б
. П

ер
ва

я 
П

ри
бо

йн
ая

В
ид

Н
ап

ро
ти

в 
М

БС
 «

В
ос

то
к»

Б.
 П

ер
ва

я 
П

ри
бо

йн
ая

, 
зо

ны
 к

ом
пл

ек
со

в 
би

от
оп

ов
П

ро
бы

 1
97

0–
19

73
 г

г. 
Т р

ан
се

кт
а,

 зо
ны

 к
ом

пл
ек

со
в 

би
от

оп
ов

 
I

II
II

I
IV

V
V

I
V

II
I

II
II

I
IV

V
Гл

уб
ин

а,
 м

1–
3

5–
7

7
10

л
1–

1,
5

3
2–

3
3

3–
4

3–
5

5
7–

8
10

л
1–

1,
5

3–
5

8
10

 
17

П
ро

бы

4–
9

3
2

1
10

,
1 1

12
, 

13
,

14
15

18
, 

19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
, 

35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
, 

с п
, г

, 
к,

 в
р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s
–

–
–

–
–

0,
1 –

22
,7

0,
2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 N
. m

ut
su

en
si

s
4,

7
10

,3
–

–
–

–
–

0,
7

1,
3

–
–

–
– 0,
1

–
– 0,
9

–
– 2,
1

–
–

–
–

–

S.
 (S

.) 
itu

ru
pi

cu
s

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
8

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 (P

.) 
ve

re
cu

nd
us

– 3,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
4

–
–

–
–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a 
–

–
–

–
1,

4 –
0,

5
10

,3
9,

2
22

,0
4,

7
6,

7
5,

2
1,

8
– 1,
1

0,
8

2,
3

– 5,
1

– 1,
3

1,
1 –

– 17
,0

1,
2

20
,2

0,
5

1,
9

9,
6

6,
3

–
–

 C
. s

ch
or

ni
ko

vi
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

S.
 o

kh
ot

sk
en

si
s

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
7

– 0,
4

–
–

–
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В
ид

Н
ап

ро
ти

в 
М

БС
 «

В
ос

то
к»

Б.
 П

ер
ва

я 
П

ри
бо

йн
ая

, 
зо

ны
 к

ом
пл

ек
со

в 
би

от
оп

ов
П

ро
бы

 1
97

0–
19

73
 г

г. 
Т р

ан
се

кт
а,

 зо
ны

 к
ом

пл
ек

со
в 

би
от

оп
ов

 
I

II
II

I
IV

V
V

I
V

II
I

II
II

I
IV

V
Гл

уб
ин

а,
 м

1–
3

5–
7

7
10

л
1–

1,
5

3
2–

3
3

3–
4

3–
5

5
7–

8
10

л
1–

1,
5

3–
5

8
10

 
17

П
ро

бы

4–
9

3
2

1
10

,
1 1

12
, 

13
,

14
15

18
, 

19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
, 

35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
, 

с п
, г

, 
к,

 в
р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
+

–
–

7,
7 –

– 33
,3

0,
1 –

3,
5 –

12
,1

0,
6

10
,4

0,
2

6,
0

6,
0

2,
5

0,
1

– 2,
5

69
,2 –

5,
7

3,
1

–
–

10
,1

3,
5

–
– 20
,3

5,
5 –

 C
al

lis
to

cy
th

er
e 

sp
. 1

–
–

–
–

–
–

–
– 1,
4

– 0,
2

– 0,
5

– 0,
3

–
– 0,
9

–
–

–
22

,2
0,

8
–

22
,9 –

–

 C
al

lis
to

cy
th

er
e 

sp
. 3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 4,
3

–
0,

5
2,

3
1,

2 –
–

–

 Le
pt

oc
yt

he
re

 sp
. 1

 
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

5 –
–

–
–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
6

–
–

–
–

–
–

Pa
ra

cy
th

er
om

a 
sp

.1
–

–
–

–
–

– 0,
8

3,
5

3,
1

– 0,
8

– 0,
2

–
1,

7
2,

4
–

–
–

–
– 1,
4

–
–

–
–

 P.
 c

f. 
se

ki
gu

ch
ii

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

18
,2 –

–
–

–

Т
аб

ли
ца

 1
1 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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–
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0
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–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
6

– 0,
3

– 0,
5

– 0,
1

–
–

54
,0

33
,3

– 2,
1

–
– 0,
8

– 2,
5

–
78

,9 –

 L.
? 

cf
. s

ab
ul

a
–

–
–

–
–

0,
1 –

– 0,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

5
3,

1
–

–
–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
A

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
10

,3
2,

1
–

–
–

–
–

–

 S.
 sl

ip
pe

ri
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 1,
8

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 su

bu
nd

at
a

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
3

–
–

–
–

–
–

–
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аб
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до
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V
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V
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V
Гл
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3
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7

7
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5

3
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3
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5

5
7–

8
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5

3–
5

8
10
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П
ро

бы

4–
9

3
2

1
10

,
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12
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13
,

14
15

18
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19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
, 

35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
, 

с п
, г

, 
к,

 в
р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
0,

3
3,

4
–

–
–

–
1,

2
4,

6
10

,6
2,

5
– 0,
6

2,
6 –

–
– 0,
5

0,
3 –

– 1,
3

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 p

ol
yg

on
or

et
ic

ul
at

a
– 3,
4

–
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 c

f. 
w

ak
am

ur
as

ak
i

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
8

2,
6

0,
2

1,
5

0,
3

– 0,
3

–
– 3,
6

–
–

–
–

–
–

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. A
–

–
–

–
–

– 1,
1

– 0,
2

– 0,
6

– 0,
2

– 1,
1

–
–

–
–

–
– 1,
4

– 3,
1

–
–

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. 1
1

–
–

–
–

–
– 1,
5

– 2,
9

– 1,
1

– 0,
2

– 0,
5

– 1,
1

–
– 3,
6

–
–

–
–

–
–

–

 S.
? 

da
is
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en
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s
–

–
–

–
–

– 0,
4

–
– 0,
6

– 0,
2

–
–

–
–

–
– 4,
3

–
– 0,
8

–
–

–

 C
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he
ru
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ae

 g
en

. s
p.
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–

–
+

–
57

,6 –
0,

3
2,

3
11

,3
6,

7
– 0,
6

– 0,
5

– 2,
2

4,
2

4,
3

3,
8 –

–
–

–
0,

8 –
–

–
–

–

 C
yt

he
ru

rin
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. s
p.
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–

–
–

–
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–
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–
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–
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–

–
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,
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,
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п
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р
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р
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и
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M
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кп
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at
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si
s
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3

3,
4

–
–

–
–

–
–

–
– 1,
3

– 3,
8

– 1,
1

–
–

–
–

–
2,

5
0,

8
–

–
–

 C
yt

he
ro

pt
er

on
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. 1
–

–
–

–
–

– 0,
8

– 0,
2

–
– 0,
2

– 0,
5

–
– 2,
5

– 5,
8

–
–

–
– 0,
8

–
–

–

 C
yt

he
ro

pt
er

on
 sp

. 6
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
8

–
–

–

  X.
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an
ai

i
*

*
+

–
19

,4 –
80

,0
31

,6
– 12
,2

18
,7

20
,9

1,
3

3,
5

38
,8

2,
5

78
,2

25
,1

32
,6

20
,3

– 8,
4

4,
6

2,
4

– 34
,0

72
,0

69
,0

5,
1

0,
8

+
–

–

 X.
 a
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en
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s

–
–

–
–

–
–
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–

–
–
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–
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–
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–
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17

П
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9

3
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1
10

,
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12
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13
,

14
15

18
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19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
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35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
, 

с п
, г

, 
к,

 в
р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 C
yt

he
ro

is
 sp

. 2
7

0,
5 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. 2
9

0,
5 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. B
0,

3 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. C
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
32

,8
3,

1
–

–
–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. C
B

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
5 –

–
–

–

* C
yt

he
ro

is
 sp

. C
C

4,
7 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. C
D

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

4 –
–

–
–

–

Т
аб
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ца

 1
1 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)



304

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В
ид

Н
ап

ро
ти

в 
М

БС
 «

В
ос

то
к»

Б.
 П

ер
ва

я 
П

ри
бо

йн
ая

, 
зо
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0–
19

73
 г

г. 
Т р

ан
се

кт
а,

 зо
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I
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V
Гл

уб
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3
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7

7
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л
1–
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5

3
2–

3
3

3–
4

3–
5

5
7–

8
10

л
1–

1,
5

3–
5

8
10

 
17

П
ро

бы

4–
9

3
2

1
10

,
1 1

12
, 

13
,

14
15

18
, 

19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
, 

35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
, 

с п
, г

, 
к,

 в
р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 F.
 b

in
go

en
si

s
1,

3 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

4 –
– 0,
4

–
–

–

 V.
 fl

av
ov

io
la

ce
a

0,
8 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 V.
 sa

rg
as

si
co

la
3,

1 –
–

–
–

–
0,

7 –
–

–
– 0,
2

–
–

6,
3 –

–
–

–
–

– 0,
8

–
–

–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

6,
8 –

–
–

–
–

0,
2

0,
8

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 B.
 a

ff.
 c

on
ifo

rm
e

0,
5 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 c

f. 
co

ni
fo

rm
e

2,
4 –

–
–

–
–

0,
2

0,
8

–
–

–
1,

5 –
–

2,
8 –

–
–

–
–

–
–

–
–

 B.
 k

ur
ile

ns
e

– 6,
9

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

Т
аб
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лж
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I
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V
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7

7
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5
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3
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5

5
7–

8
10
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5

3–
5

8
10

 
17

П
ро

бы

4–
9

3
2

1
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,
1 1

12
, 

13
,

14
15

18
, 

19
,

20
16

17
21

,
22

23
,

24
25

26
32

,
33

27
, 

28
,

34

29
, 

30
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35
,

36

31
,

39
37

38

Би
от

оп
ы

кп
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с п
, г
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к,

 в
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Cr

вр
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Cr
сп

п
к

к,
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р
п,
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Z
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 в

р
M
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Cr

ип
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к,
 в

р
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 в
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Cr
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и
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M
п,

 р
кп
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сп
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 B.
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in
eu

m
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–
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–
–

–
–

–
–

–
0,

6 –
–

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 u

ss
ur

ic
um

53
,7

31
,0

–
+

–
–

5,
5

16
,0

5,
0

0,
6

0,
9

0,
6

2,
6 –

7,
5 –

0,
8

0,
1

–
–

–
– 6,
4

7,
3 –

1,
0

0,
4

13
,3

7,
6

–
–

 B.
 b

ru
nn

eu
m

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
5 –

–
–

–
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. o

be
su

m
0,

5 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,

6 –
–

–
–

–

 P.
 a
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im

ile
0,

5 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

4 –
–

–
–

–

 P.
 c

f. 
os

ho
ro

en
se

8,
9 –

–
*

7,
7 –

–
–

–
–

–
–

–
0,

3 –
–

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 se

to
en
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–
–

–
–

3,
7

1,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
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,
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,
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р,

 
Cr

вр
, 

Cr
сп

п
к

к,
 в

р
п,

 к
, 

вр
ип

,
Z

ип
, 

к,
 в

р
M

, 
Cr

ип
, 

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
Cr

ип
и

вр
, 

C r
, 

кп

вр
, 

Ph
, 

M
п,

 р
кп

, 
сп

ип
и

 P.
 so

hn
i

–
*

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Pa
ra

do
xo

st
om

a 
sp

. 2
6

5,
2 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
38

2
29

>3 >6
>3 >1

8
13 32

13
9 3

16
95

26
3

14
1

52
3

10
7

35
8

77 11
09

67 36
6

23
8

74
8

31
9

79
13 22

5
87

 
33

6
0 47

24
6

14
2

19
8

26
0

83 79
35 59

10
9 4

В
се

го
 в

ид
ов

27
*

12
3* 2

3* 9
3* 2

4* 2
19

* 9
16

*
17

12
*

18
15

*
20

13
*

14
13

*
18

15
* 7

3* 28
11

* 7
0 11

11
* 6

19
*

18
7* 9

3* 1
4* 1

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 I–
V

II
 –

 зо
ны

 к
ом

пл
ек

со
в 

би
от

оп
ов

; в
 с

то
лб

ца
х:

 в
 ч

ис
ли

те
ле

 –
 п

ро
це

нт
 ж

ив
ы

х 
эк

зе
мп

ля
ро

в;
 в

 зн
ам

ен
ат

ел
е 

– 
пр

оц
ен

т 
ст

во
ро

к 
в 

пр
об

е;
 *

 –
 в

ид
ы

 
вс

тр
еч

ен
ы

 ж
ив

ы
ми

; +
 –

 п
ог

иб
ш

им
и.

 В
 ч

ас
ти

 п
ро

б,
 с

об
ра

нн
ы

х 
в 

пр
ош

лы
е 

(1
97

0–
19

92
) г

од
ы

, н
е 

по
дс

чи
ты

ва
ло

сь
 к

ол
ич

ес
тв

о 
эк

зе
мп

ля
ро

в.
 В

 э
ти

х 
сл

уч
ая

х 
зн

ак
ом

 
«*

» 
от

ме
че

ны
 в

ид
ы

, н
ай

де
нн

ы
е 

ж
ив

ы
ми

, а
 з

на
ко

м 
«+

» 
– 

по
ги

бш
им

и.
 В

 р
яд

е 
сл

уч
ае

в 
пр

об
ы

 о
бъ

ед
ин

ен
ы

, к
ог

да
 о

ни
 с

об
ра

ны
 в

 о
дн

ом
 и

 т
ом

 ж
е 

ме
ст

е 
и 

им
ею

т 
по

чт
и 

од
ин

ак
ов

ую
 ф

ау
ну

.

Т
аб

ли
ца

 1
1 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Т
аб

ли
ца

 1
2

В
ид

ов
ой

 с
ос

та
в 

и 
ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

ос
тр

ак
од

 в
 п

ро
ба

х 
и 

гр
ун

то
вы

х 
ко

ло
нк

ах
 и

з б
. Т

их
ая

 З
ав

од
ь 

(з
ал

. В
ос

то
к)

В
ид

П
ро

бы
, о

бр
аз

цы

A
1

A
2

1Д

1Т

2Д

2Т
И

нт
ер

ва
л,

 с
м

И
нт

ер
в а

л,
 с

м

0–5

5–13

13–20

0–2

5–8
8–11

17–20
20–23
23–26
26–29
29–32
32–35
35–38
38–41
41–44
44–47
47–50
50–53
53–56
56–59
59–62
62–65
65–68
68–71
74–77
77–80
80–82

 C
. s

ch
or

ni
ko

vi
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
2

–
–

2
–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
–

–
2,

4/
1,

4
–

–
–

2,
2/

10
,8

1*
–

–
–

1
2

2
1

3
–

–
–

–
–

–
–

2
–

–
–

1
–

7
1

  B.
 b

is
an

en
si

s
–

0,
3/

0
5,

2/
8,

4
9

2
5

9,
5/

21
,8

1
–

–
2

10
7

3
–

4
3

2
17

1
–

3
3

10
6

27
3

2
1

14
10

 A.
 d

is
pa

ra
ta

–
0/

2,
7

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 R.
 is

hi
za

ki
i

–
0/

4,
2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Y.
 h

ay
as

hi
i

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1

    Lo
xo

co
nc

ha
 sp

. 3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
18

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

–
–

5,
4/

12
,2

14
10

3
68

,9
/2

3,
2

–
–

–
–

11
8

7
–

–
–

–
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Lo
xo

ca
ud

a 
sp

. 1
0,

4/
0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
0/

10
0

20
,8

/7
7

0/
1,

3
–

–
–

0,
5/

0
1*

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 3
–

0/
1,

7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
–

–
–

–
1

–
–

–
–

–
–

2
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

6
–

2
–

–
–

 H
. k

aj
iy

am
ai

–
–

–
–

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
0,

4/
0

2/
1,

7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

–
–

29
,9

/5
4,

8
–

–
4

5,
5/

27
,8

–
–

–
–

8
3

11
–

14
12

–
30

7
1

2
4

8
5

5
8

6
–

40
8

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
–

57
,0

/2
0,

3
4*

/1
9

29
–

11
,4

/5
,0

–
–

1
1

8
13

6
2

–
–

–
–

–
–

2
–

–
–

–
–

–
–

4
–
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В
ид

П
ро

бы
, о

бр
аз

цы

A
1

A
2

1Д

1Т

2Д

2Т
И

нт
ер

ва
л,

 с
м

И
нт

ер
в а

л,
 с

м

0–5

5–13

13–20

0–2

5–8
8–11

17–20
20–23
23–26
26–29
29–32
32–35
35–38
38–41
41–44
44–47
47–50
50–53
53–56
56–59
59–62
62–65
65–68
68–71
74–77
77–80
80–82

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
2,

3/
0

1/
1,

7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. 2
0

–
–

0/
0,

5
–

–
–

0/
0,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 s

p.
 B

A
–

–
0/

0,
7

–
–

–
0,

3/
1,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Cy
th

er
ur

in
ae

 ge
n.

 sp
. 4

–
0/

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 M
. h

at
at

at
en

si
s

–
0/

1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

  X.
 h

an
ai

i
0,

4/
0

0,
3/

0,
5

–
–

–
–

0/
0,

5
–

4
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
yt

he
ro

is
 sp

. 2
7

2,
3/

0
2,

4/
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

0,
4/

0
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 p

ed
al

e
94

/0
72

/8
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 B.
 u

ss
ur

ic
um

–
–

–
–

–
–

0/
0,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 b

ru
nn

eu
m

–
0,

5/
0,

5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 c

f. 
os

ho
ro

en
se

–
–

–
–

–
–

0/
0,

3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
26

1*
/1

37
0*

/1
85

50
2*

/5
58

4*
/4

2
0/

43
0/

12
36

7*
/6

37
2*

/1
4

1
3

40
33

29
3

21
15

2
69

8
1

7
7

20
11

38
13

11
1

67
20

В
се

го
 в

ид
ов

7*
/1

9*
/5

5*
/3

1*
/2

0/
5

0/
3

7*
/4

1*
/1

1
1

2
6

5
5

2
3

2
1

4
2

1
3

2
3

2
3

3
4

1
5

4

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 В
 с

то
лб

ца
х 

А
1,

 А
2,

 1
Д

 и
 2

Д
 у

ка
за

ны
 п

ро
це

нт
ны

е 
со

от
но

ш
ен

ия
 ж

ив
ы

х 
ос

тр
ак

од
/с

тв
ор

ок
, в

 к
ол

он
ка

х 
– 

ко
ли

че
ст

во
 ж

ив
ы

х 
ос

об
ей

 (п
ом

еч
ен

ы
 *

) 
и 

ст
во

ро
к.

Т
аб

ли
ца

 1
2 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Таблица 13

Распределение остракод в районе выпуска сточных вод
очистных сооружений у п-ова Де-Фриз

Вид

Пробы
1 2 3 4 4n 7n

Биотоп
и и и и ип, р и

 S. quadriaculeata 40,8
21,9

40,0
–

66,7
12,5

28,6
10,0

23,5
20,9

64,9
19,6

 Spinileberis? sp. 0,5
1,9 – – –

12,5
1,4
0,3

5,3
7,25

 P. asamushiensis –
0,5 – – – 25,9

26,1
6,0

20,05

  B. bisanensis – – – 14,3
–

11,4
6,5

9,3
11,35

 A. disparata –
0,5 – – –

12,5 – –
0,5

 Loxoconcha? sp. 2 – – – – –
1,3

1,3
9,9

    Loxoconcha sp. 3 0,8
3,25

–
33,3 – –

12,5 – –

 C. acupunctata 30,8
58,6

40,0
66,7

–
50,0

14,3
50,0

8,5
4,6

7,3
8,2

    Angulicytherura sp. 4 – 20,0
–

33,3
– – 0,3

2,3 –

 H. tricarinata – – – – 0,1
1,3 –

 H. camptocytheroidea 26,9
13,5 – – 42,9

–
21,6
35,3 –

Howeina sp. А – – – – – 4,6
21,0

 Howeina sp. 5 – – – – – –
0,7

 Semicytherura sp. B 0,2
– – – – 7,3

1,3
1,3
0,5

 Cytherurinae gen. sp. 5 – – – – – –
1,0

В с е г о
живых экз./створок

610
215

6
3

3
4

7
8

1405
306

151
414

В с е г о  (видов – 15) 6*/2 3*/1 2*/1 4*/3 9*/1 8*/3
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Т
аб

ли
ца

 1
4

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 в

 р
ай

он
ах

 м
. Т

уп
ой

, К
ир

ов
ск

ог
о 

ст
ок

а 
и 

В
то

ро
й 

Ре
чк

и

В
ид

М
ы

с
Ту

по
й

К
ир

ов
ск

ий
 

ст
ок

В
то

ра
я 

Ре
чк

а

П
ро

бы
П

р.
 1

1
2

16
8

6
10

17
1

4
5

13
3

12
Гл

уб
ин

а,
 м

6,
5

1,
5

4
1,

5
4

4,
5–

6
8

12
Би

от
оп

и
п

ип
к,

 в
р,

 
п

к,
 S

,
и

и
и

ип
и

г, 
п,

 
вр

ип
, в

р
и

и
ип

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s 
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

4 –
13

,6 –
–

–
–

5,
3

2,
8

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a 
– 6,
1

10
0 –

– 7,
7

–
–

– 20
,0

– 16
,7

– 0,
85

– 1,
6

–
–

3,
6

0,
7

–
–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a 
54

,4
6,

1
–

– 15
,4

–
–

–
–

–
1,

3
9,

6
–

0,
6 –

17
,9

9,
4

–
7,

6
1,

4

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
. 

–
–

–
–

–
–

–
–

1,
8

1,
6

–
–

3,
6

2,
9

– 18
,2

30
,3

1,
4

 Le
pt

oc
yt

he
re

 sp
. 1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 2,
8

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s 
–

–
–

–
–

–
–

–
16

,5
4,

8
– 5,
3

– 8,
7

3,
6

4,
4

– 18
,2

5,
3

2,
8

 S.
 c

f. 
br

ad
ii 

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 5,
3

– 8,
7

–
–

–

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a 
–

– 22
,2

94
,7 –

–
–

– 20
,0

–
– 9,
4

–
–

–
– 1,
5

–
–

  B.
 b

is
an

en
si

s 
3,

5
42

,1
– 11
,1

–
– 40
,0

–
– 20
,0

–
– 0,
85

2,
9

11
,2

1,
1

13
,2

–
3,

6
18

,8
–

2,
3 –
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В
ид

М
ы

с
Ту

по
й

К
ир

ов
ск

ий
 

ст
ок

В
то

ра
я 

Ре
чк

а

П
ро

бы
П

р.
 1

1
2

16
8

6
10

17
1

4
5

13
3

12
Гл

уб
ин

а,
 м

6,
5

1,
5

4
1,

5
4

4,
5–

6
8

12
Би

от
оп

и
п

ип
к,

 в
р,

 
п

к,
 S

,
и

и
и

ип
и

г, 
п,

 
вр

ип
, в

р
и

и
ип

 F.
 (F

.) 
ur

an
ip

po
ni

ca
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
85

–
–

–
–

–
–

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
–

–
–

–
–

–
–

–
– 8,
8

–
–

–
–

–

 H
. o

ri
en

ta
lis

 
–

–
–

–
–

–
–

–
– 1,
6

–
–

–
–

–

 Y.
 h

ay
as

hi
i 

–
–

–
– 20
,0

–
–

–
–

– 8,
8

–
–

–
–

–

 A.
 d

is
pa

ra
ta

 
–

–
–

–
–

– 20
,0

–
–

–
–

–
–

–
–

 R.
 is

hi
za

ki
i 

– 0,
9

–
– 30
,8

–
–

–
–

– 7,
7

– 3,
2

–
–

–
–

–

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
–

–
–

–
–

–
–

– 4,
3

–
–

–
–

–
–

 L.
 h

ar
im

en
si

s 
–

–
– 7,
7

–
–

–
–

– 6,
85

–
–

–
–

–
–

* L
ox

oc
on

ch
a?

 sp
. 2

 
7,

0
27

,2
–

–
–

–
– 10
,0

– 25
,0

– 2,
6

4,
4

28
,8

1,
7

5,
3

1,
7

8,
7

– 31
,2

7,
7 –

25
,8

77
,5

 Lo
xo

ca
ud

a 
sp

. 1
–

–
–

–
–

–
–

22
,2

4,
3

–
–

–
–

–
–

Т
аб

ли
ца

 1
4 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

М
ы

с
Ту

по
й

К
ир

ов
ск

ий
 

ст
ок

В
то

ра
я 

Ре
чк

а

П
ро

бы
П

р.
 1

1
2

16
8

6
10

17
1

4
5

13
3

12
Гл

уб
ин

а,
 м

6,
5

1,
5

4
1,

5
4

4,
5–

6
8

12
Би

от
оп

и
п

ип
к,

 в
р,

 
п

к,
 S

,
и

и
и

ип
и

г, 
п,

 
вр

ип
, в

р
и

и
ип

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
10

,5
2,

6
–

–
– 40
,0

–
–

–
– 2,
6

1,
5

1,
6

0,
6 –

0,
6 –

3,
6

1,
5

–
–

  A.
 v

en
tro

an
gu

la
ta

–
–

5,
3

15
,4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 s

p.
 3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
3,

6
2,

2
–

1,
5

4,
2

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
 

–
–

–
–

–
–

–
– 1,
7

– 2,
4

–
–

–
–

–

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
85

–
–

–
–

–
–

 H
em

ic
yt

he
ru

ra
 sp

.
– 2,
6

–
–

–
–

–
–

– 18
,8

–
–

–
– 0,
7

–
–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

 
15

,8
4,

4
–

–
–

–
–

–
–

4,
2 –

11
,4

44
,7

9,
8

56
,5

3,
6

15
,9

– 36
,4

5,
3

2,
8

 H
ow

ei
na

 sp
. A

 
–

– 11
,1

–
–

–
– 10
,0

– 50
,0

–
–

–
–

– 4,
4

–
–

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

  
5,

3
2,

6
–

–
–

–
–

– 8,
3

– 0,
85

11
,4

2,
2

30
,7

10
,5

31
,0

17
,4

50
,0

6,
5

92
,3

27
,3

39
,4

2,
8

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
– 5,
3

–
–

–
–

–
–

–
55

,6
13

,6
40

,9
15

,8
41

,4 –
7,

1 –
–

4,
55 1,
4

Т
аб

ли
ца

 1
4 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

М
ы

с
Ту

по
й

К
ир

ов
ск

ий
 

ст
ок

В
то

ра
я 

Ре
чк

а

П
ро

бы
П

р.
 1

1
2

16
8

6
10

17
1

4
5

13
3

12
Гл

уб
ин

а,
 м

6,
5

1,
5

4
1,

5
4

4,
5–

6
8

12
Би

от
оп

и
п

ип
к,

 в
р,

 
п

к,
 S

,
и

и
и

ип
и

г, 
п,

 
вр

ип
, в

р
и

и
ип

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
? 

sp
.

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
85

–
–

–
–

–
–

 C
yt

he
ru

rin
ae

 g
en

. s
p.

 5
2,

5 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

  X.
 h

an
ai

i
–

– 44
,4

– 23
,1

–
50

,0 –
–

–
33

,3
29

,1
–

–
–

–
–

–

Xe
st

ol
eb

er
is

 sp
. 6

 
–

–
–

–
–

–
–

– 3,
4

–
–

–
–

–
–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

–
–

–
10

0 –
–

–
–

33
,3

0,
85

–
–

–
–

–
–

 B.
 u

ss
ur

ic
um

–
– 11
,1

–
–

50
,0 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Pa
ra

do
xo

st
om

a 
sp

. 2
8 

–
–

–
–

–
–

–
11

,1
3,

4
–

–
–

–
–

–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
57 11

4
4 9

19 13
2 5

4 0
0 10

0 12
9 11
7

45
5

12
5

17
6

38
17

4
23

28 13
8

13 11
13

2
71

В
се

го
 (в

ид
ов

 –
 3

4)
7*

/4
1*

/5
2*

/5
1*

/3
2*

6
4

4*
/1

5
10

*/
6

7*
/2

6*
/2

10
*/

4
2*

/3
10

*/
1

Т
аб

ли
ца

 1
4 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Т
аб

ли
ца

 1
5

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 в

до
ль

 с
ев

ер
о-

во
ст

оч
но

го
 п

об
ер

еж
ья

 А
м

ур
ск

ог
о 

за
ли

ва
в 

ра
йо

на
х 

о т
 П

ер
во

й 
Ре

чк
и 

до
 м

. Т
ок

ар
ев

ск
ог

о 
и 

в 
су

до
вы

х 
сб

ор
ах

 (с
м

. р
ис

. 5
.1

)

В
ид

П
ер

ва
я 

Ре
чк

а
Бу

хт
а 

Ф
ед

ор
ов

а
М

ы
с 

То
ка

ре
вс

ко
го

Су
до

вы
е 

сб
ор

ы

П
ро

бы
3

4
6

7
8

П
р.

 2
1

2
3

4
2L

3L
4L

5L
A

-1
6

A
-5

5
Би

от
оп

и
и

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
М

, и
п

ип
, р

и
ип

г
к,

 в
р

к,
 в

р,
 

ип
и

и,
 р

и
и

и,
 B

и

 E.
 n

ip
po

ni
cu

s 
–

–
–

–
–

–
–

6,
5 –

–
–

–
–

*
*

–
33

,3 –

 N
. m

ut
su

en
si

s 
–

– 33
,3

–
–

–
–

– 14
,5

– 7,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

S.
 (S

.) 
itu

ru
pi

cu
s

–
–

25
,0

80
,0

97
,1

67
,6

– 1,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

5
14

,3
–

 S.
 (S

.) 
ku

na
sh

ir
ic

us
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 33
,3

–

 S.
 (P

.) 
ve

re
cu

nd
us

 
–

–
10

,7 –
–

–
–

–
0,

7 –
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a 
–

–
–

– 1,
4

– 0,
7

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a 
–

– 33
,3

–
–

– 0,
5

–
–

–
–

–
–

–
– 12
,1

23
,1 –

–
– 18
,2

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

–
–

–
–

–
– 4,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
8 –

–

 C
. h

ay
am

en
si

s 
–

–
–

–
– 0,
45

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 71
,4

–
–

12
,7 –

–

 S.
 c

f. 
br

ad
ii

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 2,
1

–
–
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В
ид

П
ер

ва
я 

Ре
чк

а
Бу

хт
а 

Ф
ед

ор
ов

а
М

ы
с 

То
ка

ре
вс

ко
го

Су
до

вы
е 

сб
ор

ы

П
ро

бы
3

4
6

7
8

П
р.

 2
1

2
3

4
2L

3L
4L

5L
A

-1
6

A
-5

5
Би

от
оп

и
и

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
М

, и
п

ип
, р

и
ип

г
к,

 в
р

к,
 в

р,
 

ип
и

и,
 р

и
и

и,
 B

и

  B.
 b

is
an

en
si

s 
10

0
37

,5
– 33
,3

–
–

0,
6 –

–
–

–
–

–
–

–
69

,1
8,

6
55

,2 –
2,

1 –
–

 H
. o

ri
en

ta
lis

 
–

–
–

–
– 1,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

– 40
,4

–
– 18
,2

 H
.?

 e
m

ar
gi

na
ta

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 2,
1

–
–

 R.
 c

f. 
tu

be
rc

ul
at

us
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 50
,0

–
–

– 31
,9

–
–

 F.
 (B

.) 
cf

. j
ap

on
ic

a
–

–
–

–
– 0,
45

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Y.
 h

ay
as

hi
i 

–
–

–
–

– 0,
2

–
–

–
–

–
–

–
–

– 12
,8

–
–

 R.
 is

hi
za

ki
i

–
–

–
–

–
–

– 16
,4

–
–

–
–

–
–

–
–

–

C
or

nu
co

qu
im

ba
 sp

.
–

–
–

–
– 0,
45

–
–

– 1,
3

–
– 33
,3

–
–

–
–

–
–

 L.
 h

ar
im

en
si

s
–

–
–

–
–

–
40

,0
12

,7
– 2,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

 L.
 u

ra
no

uc
hi

en
si

s
–

–
–

–
– 0,
2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

 
– 12
,5

–
–

0,
7

1,
4

22
,3

3,
4

3,
2

27
,7

– 18
,2

–
–

– 33
,3

–
–

30
,9

3,
4

13
,6 –

3,
1 –

–

 L.
 o

ri
en

ta
lis

–
–

–
–

–
–

–
–

– 20
,0

–
–

–
–

–
–

–

 Lo
xo

ca
ud

a 
sp

. 1
–

–
–

–
–

–
–

1,
4

1,
3

–
–

–
–

–
–

–
–

Т
аб

ли
ца

 1
5 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

П
ер

ва
я 

Ре
чк

а
Бу

хт
а 

Ф
ед

ор
ов

а
М

ы
с 

То
ка

ре
вс

ко
го

Су
до

вы
е 

сб
ор

ы

П
ро

бы
3

4
6

7
8

П
р.

 2
1

2
3

4
2L

3L
4L

5L
A

-1
6

A
-5

5
Би

от
оп

и
и

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
М

, и
п

ип
, р

и
ип

г
к,

 в
р

к,
 в

р,
 

ип
и

и,
 р

и
и

и,
 B

и

  Lo
xo

ca
ud

a?
 sp

. A
–

–
–

– 5,
4

– 4,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

8,
0 –

–
–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 3
 

–
–

–
– 17
,6

– 45
,9

–
– 3,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
 

–
–

–
–

1,
7

33
,2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 28
,6

–

 H
em

ic
yt

he
ru

ra
 sp

.
–

–
–

–
–

–
–

– 1,
3

28
,6 –

–
–

–
–

–
–

–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

– 50
,0

–
–

2,
3

4,
1

74
,9

4,
3

– 61
,7

–
–

–
–

–
–

– 48
,3

–
2,

6
9,

5
33

,3
45

,4
 H

ow
ei

na
 sp

. A
–

–
–

–
– 1,
4

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

  
–

–
3,

6 –
–

–
96

,8
6,

4
–

–
–

–
–

– 28
,6

– 27
,6

0,
1

8,
5

78
,2

28
,6

33
,3

45
,4

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 50
,0

–
–

–
–

–

 S.
 c

f. 
m

iu
re

ns
is

–
–

–
–

– 0,
5

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 S.
 m

uk
ai

sh
im

en
si

s
–

–
–

–
–

–
20

,0 –
5,

8 –
–

–
–

–
–

–
–

–

 M
. h

at
at

at
en

si
s

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 2,
1

–
–

 C
yt

he
ro

pt
er

on
 sp

. 1
–

–
–

–
–

–
– 3,
6

–
–

–
–

–
–

–
–

–

Т
аб

ли
ца

 1
5 

(п
ро

до
лж

ен
ие

)
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В
ид

П
ер

ва
я 

Ре
чк

а
Бу

хт
а 

Ф
ед

ор
ов

а
М

ы
с 

То
ка

ре
вс

ко
го

Су
до

вы
е 

сб
ор

ы

П
ро

бы
3

4
6

7
8

П
р.

 2
1

2
3

4
2L

3L
4L

5L
A

-1
6

A
-5

5
Би

от
оп

и
и

к,
 в

р
к,

 в
р,

 
М

, и
п

ип
, р

и
ип

г
к,

 в
р

к,
 в

р,
 

ип
и

и,
 р

и
и

и,
 B

и

  X.
 h

an
ai

i
–

–
35

,7
20

,0
–

0,
6

0,
5

–
– 5,
5

84
,8

81
,3

28
,6

80
,0

–
–

–
–

–
–

–

Xe
st

ol
eb

er
is

 sp
. 6

–
–

–
–

–
–

– 25
,5

– 5,
0

14
,3 –

– 33
,3

–
–

–
–

–
–

 B.
 c

on
ifo

rm
e

–
–

–
– 2,
7

– 0,
5

–
–

0,
7 –

28
,6 –

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 c

f. 
co

ni
fo

rm
e

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
7

28
,6 –

–
–

–
–

–
–

–

 B.
 u

ss
ur

ic
um

–
–

3,
6 –

–
–

–
40

,0 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 O
. o

be
su

m
–

–
7,

1 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 a

ss
im

ile
–

–
7,

1 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 P.
 c

f. 
os

ho
ro

en
se

–
–

3,
6 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 so

hn
i

–
–

3,
6 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
1 8

0 6
28 15

44
3

74
17

5
44

0
62 47

5 55
13

8
80

7 5
0 6

0 4
0 7

47
9

58
86

6
47

38
5

21
3 11

В
се

го
 в

ид
ов

0 3
0 3

9* 0
3* 4

5* 14
2* 2

3* 7
6* 6

4* 1
0 6

0 4
0 7

2* 4
6* 6

7* 2
3* 2

Т
а б

ли
ца

 1
5 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Таблица 16

Распределение остракод в пресноводной зоне (1) эстуария р. Раздольная

Вид
Проба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 I. angulata – – – 
20,0

1,8
– – – – – – –

 Candona sp. 2 29,3
–

4,3
– – – 74,7

– – – – – –

 Candona sp. 6 – – – – – 27,0
88,9 – – – –

 Candona sp. 7 7,5
– – – – 0,8

100 – – – – –

 Candona sp. 8 – – – – – 18,2
– – – – –

F. alexandri – – 5,1
–

63,0
100 – – 4,1

21,4
28,6

– – –

 F. cf. holzkampfi 12,6
25,6 – – – – 38,4

– – – – –

 F. cf. protzi 5,0
– – – – – – – – – –

 F. subacuta – – – – – – 23,2
42,9

7,1
–

1,9
– –

 Fabaeformiscandona sp. 2 – – – – – – – – – 37,8
33,3

  Pseudocandona sp. 2 5,8
25,6 – – – 1,6

–
0,6
11,1 – – – –

  Pseudocandona sp. 3 – – – – – – 25,6
35,7 – 65,4

– –

  Pseudocandona sp. 4 5,0
46,7 – – – – – – – – –

  Pseudocandona sp. 5 2,2
1,2 – – – – – – – – –

 C. ovum 3,8
– – – – – 8,8

–
2,5
– – – –

 P. kraepelini 28,9
–

95,7
–

94,9
80,0

35,2
–

2,9
–

2,5
–

35,6
–

28,6
–

32,7
– –

 N. sinensis – – – – – – 0,8
– – – –

 D. fasciata – – – – – 4,4
–

0,8
–

7,1
– – 24,4

26,7

 C. parva – – – – – – 5,8
–

–
100 – –

 Cypridopsis sp. – – – – – – 0,8
– – – 37,8

–

   Cypridopsis sp. 6 – – – – – – 0,8
–

28,6
– – –

В с е г о
живых экз./створок

416
86

47
0

59
5

54
1

249
1

159
9

121
14

14
4

52
0

45
6

В с е г о  (видов – 21) 9* 2* 3* 3* 4* 7* 10* 5*/1 3* 3*
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Т
аб

ли
ца

 1
7

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 в

 с
ол

он
ов

ат
ов

од
но

й 
зо

не
 (2

) э
ст

уа
ри

я 
р.

 Р
аз

до
ль

на
я

В
ид

П
ро

ба
11

12
13

14
15

18
19

20
22

23
24

25
26

27
Tr

5
Tr

7
1n

2n

 F a
ba

ef
or

m
isc

an
do

na
 sp

. 2
0,

1 –
–

–
51

,8 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 P.
 k

ra
ep

el
in

i
–

–
–

7,
4 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 11
,1

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 11
,1

5,
9

11
,1

 S.
 p

ul
ch

ra
10

,5
81

,6
32

,9
85

,7
58

,1
40

,0
2,

5 –
93

,8
10

0
25

,0 –
–

98
,4

75
,0

20
,8

87
,5

7,
5

12
,8

66
,0

23
,1

9,
7

15
,5

3,
7

16
,7

3,
4 –

10
0 –

10
0

15
,0

96
,2

50
,0

76
,5

33
,3

 I. 
cf

. m
iu

re
ns

is
–

–
–

–
– 

–
–

–
1,

0
12

,5
–

–
–

–
–

–
– 85
,0

–
–

 Si
no

cy
th

er
id

ea
 sp

.
– 2,
1

51
,3 –

41
,9

60
,0

–
6,

2 –
75

,0 –
88

,9
66

,7
1,

6
25

,0
78

,2 –
65 82

,1
34

,0
76

,9
90

,3
84

,5
96

,3
82

,1
96

,5
99

,2
–

–
3,

8
22

,2
– 16
,7

  B.
 b

is
an

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 5,
6

–

    Lo
xo

co
nc

ha
 sp

. 3
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
1

0,
8

–
–

–
–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 11
,1

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

17
,6 –

 C
. c

la
vi

fo
rm

is
89

,4
16

,3
15

,8
14

,3
–

38
,3 –

–
–

–
–

–
27

,5
5,

1
–

–
– 1,
2

–
–

–
– 11
,1

–

 A.
? 

m
iii

–
–

–
–

–
–

11
,1

33
,3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 16
,7

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
25

88 49
15

58 7
62 5

81 0
32 0

4 0
9 24

25
2

32
11

10 8
40 39

47 13
33

10 71
25

65 78
38

18
35

5
1 0

7 26
26 18

17 18

В
се

го
 (в

ид
ов

 –
 1

2)
3*

/1
3*

2*
4*

2*
2*

2*
2*

3*
3*

2*
2*

2*
/1

3*
1*

1*
/1

2*
/3

3*
/4
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Т
аб

ли
ца

 1
8

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 в

 п
ер

ех
од

но
й 

зо
не

 (3
) э

ст
уа

ри
я 

р.
 Р

аз
до

ль
на

я

В
ид

П
ро

ба
28

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
65

n
83

n
92

n

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a
–

–
–

–
–

–
–

– 10
0

– 24
,0

14
,3

30
,0

–
–

–
– 5,
0

– 0,
4

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
26

,2
11

,7
61

,3
5,

7
62

,5
20

,0
17

,8
9,

7
–

60
,8

12
,2

84
,3

12
,5

–
– 8,
0

14
,2 –

18
,2 –

–
3,

1
7,

7
10

,3
7,

5
29

,8
13

,9

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

–
– 1,
4

–
–

–
1,

0
2,

2
–

–
–

–
–

–
–

0,
5 –

0,
2 –

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s
– 11
,8

–
– 24
,0

–
–

– 28
,9

– 58
,9

–
–

–
–

–
0,

5
2,

5
–

1,
0

5,
0

 P.
 ja

po
ni

ca
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

11
,4

2,
5

–

 P.
 su

bj
ap

on
ic

a
–

–
–

–
–

–
–

–
– 8,
0

–
–

–
–

33
,5

35
,0

–

Po
nt

oc
yt

he
re

 sp
. 1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
3,

3
10

,0
–

  B.
 b

is
an

en
si

s
59

,5
64

,7
19

,4
76

,1
32

,5
28

,0
7,

1
71

,2
–

21
,7

45
,6

8,
1

8,
9

–
– 20
,0

–
–

–
1,

6 –
2,

2
7,

5
0,

4
3,

5

 A.
 d

is
pa

ra
ta

–
– 2,
8

–
–

–
–

–
–

– 8,
0

–
–

–
–

–
– 12
,0

 R.
 is

hi
za

ki
i

–
–

–
–

–
– 1,
1

–
–

–
–

–
– 10
0

–
–

– 3,
5

 M
ic

ro
cy

th
er

e 
sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

1 –

 C
ob

an
oc

yt
he

re
 sp

. A
B

–
–

–
3,

6 –
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

    Lo
xo

co
nc

ha
 sp

. 3
–

–
–

–
–

–
– 7,
2

–
–

–
–

–
–

12
,4

5,
0

8,
4

14
,9

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

6,
0

11
,8

6,
4 –

–
14

,3
1,

9
–

4,
1

3,
3

–
–

–
–

–
–

0,
5

2,
5

– 2,
5

–

  Lo
xo

ca
ud

a?
 sp

. A
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
5
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В
ид

П
ро

ба
28

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
65

n
83

n
92

n

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
8,

3 –
12

,9
4,

2
5,

0
12

,0
25

,0
3,

8
–

12
,4

6,
7

7,
6

10
,7

80
,0 –

2,
7

12
,0

28
,6

10
,0

27
,3 –

–
18

,8
6,

3
16

,2 –
57

,5
39

,9

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
–

– 4,
2

– 8,
0

–
–

–
– 0,
9

–
–

–
–

–
–

–
– 2,
5

 A.
? 

m
iii

–
–

– 2,
0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
67

,2
77

,2
–

–

 C
yt

he
ru

ra
? 

sp
. A

–
– 2,
8

– 2,
0

–
–

–
– 0,
9

–
–

–
–

–
8,

3
3,

8
9,

2
25

,0
–

 H
. t

ri
ca

ri
na

ta
–

–
–

– 1,
9

–
–

–
20

,0 –
12

,0
4,

0
28

,6
60

,0
9,

1 –
80

,0 –
–

0,
5 –

–

 H
ow

ei
na

 sp
. A

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
2

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

–
– 2,
8

–
3,

6
1,

9
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Le
vo

cy
th

er
ur

a?
 sp

. 2
–

–
–

– 3,
8

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

–
– 4,
0

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
0,

2 –

 C
yt

he
ru

rin
ae

 g
en

. s
p.

 5
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
2,

3
3,

5

 C
yt

he
ro

is
 sp

. A
–

–
–

28
,6

5,
8

10
0 –

–
–

–
85

,3
16

,0
14

,3 –
45

,4 –
20

,0 –
–

0,
5 –

– 0,
2

 P.
 so

hn
i

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
1 –

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
30

1
17

31 71
40 50

28 52
62 0

97 90
19

7
11

2
5 2

75 25
7 10

11 0
5 1

19
2

79
18

5
40

20
40

80
3

В
се

го
 (в

ид
ов

 –
 2

7)
4*

/1
4*

/5
3*

/5
7*

/2
1*

5*
/2

3*
/4

2*
/1

3*
/5

5*
4*

2*
/1

7*
11

*/
2

9*
/8

Т
аб

ли
ца

 1
8 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Т
аб

ли
ца

 1
9

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
ос

тр
ак

од
 в

 м
ор

ск
ой

 зо
не

 (4
) э

ст
уа

ри
я 

р.
 Р

аз
до

ль
на

я

В
ид

П
ро

ба

3n
47

n
56

n
60

n
61

n
66

n
85

n
97

n
98

n
А

-4
A

-4
’

A
-6

A
-6

’
A

-8
A

-9
A

-9
’

8L
9L

S.
 (S

.) 
itu

ru
pi

cu
s

–
–

0,
4 –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

 C
. n

is
hi

ni
pp

on
ic

a
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
3 –

–
–

–
–

–
–

 S.
 q

ua
dr

ia
cu

le
at

a
–

26
,9

1,
3

0,
8

1,
2

–
9,

2
9,

4
16

,0
32

,7
42

,3
14

,1
1,

9 –
13

,6
2,

4
22

,8
21

,7
66

,7
17

,7
13

,6
6,

9
9,

2
7,

3
2,

9
2,

9
–

–
37

,6
45

,5
–

 Sp
in

ile
be

ri
s?

 sp
.

0,
5 –

0,
2

0,
2

0,
4

2,
4

3,
8 –

0,
1

0,
1

0,
6

1,
3

0,
1

0,
2

0,
4 –

– 2,
4

– 0,
4

– 0,
6

0,
6 –

2,
2

1,
8

– 2,
9

–
–

–
–

 P.
 a

sa
m

us
hi

en
si

s
99

,5
61

,4
1,

2
8,

0
36

,3
26

,1
34

,7
10

,9
5,

4
8,

5
3,

8
25

,5
1,

0
10

,6
95

,4
22

,4
0,

8
3,

9
– 2,
1

– 8,
8

– 2,
1

12
,5

32
,4

70
,6

70
,7

– 22
,0

5,
2 –

– 13
,6

– 25
,0

  B.
 b

is
an

en
si

s
– 1,
8

2,
9

33
,5

1,
2

8,
3

7,
7

15
,2

14
,0

28
,3

5,
6

23
,5

4,
9

28
,4

–
9,

6
10

,2
9,

3
29

,5
– 56
,3

52
,9

68
,9

29
,3

21
,9

– 17
,6

0,
6

0,
8

–
33

,7
9,

1
10

0 –

 L.
 h

ar
im

en
si

s
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
03 –

–
–

 Lo
xo

co
nc

ha
? 

sp
. 2

– 19
,3

1,
5

42
,6

19
,7

36
,7

38
,5

56
,6

24
,9

41
,5

31
,0

15
,7

12
,4

40
,9

– 62
,7

30
,8

52
,3

61
,9

16
,8

–
18

,6
2,

1
15

,4
21

,9
17

,7
5,

9
10

,9 –
2,

6
50

,0
– 13
,6

–

 C
. a

cu
pu

nc
ta

ta
–

30
,3

6,
3

0,
4 –

3,
8 –

37
,0

8,
4

41
,4 –

37
,4

5,
2

–
12

,8
1,

0
4,

0
9,

4
17

,9
11

,8
1,

9
4,

2
12

,8 –
–

0,
3 –

–
28

,2 –
–



323

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТРАКОД

В
ид

П
ро

ба

3n
47

n
56

n
60

n
61

n
66

n
85

n
97

n
98

n
А

-4
A

-4
’

A
-6

A
-6

’
A

-8
A

-9
A

-9
’

8L
9L

    An
gu

lic
yt

he
ru

ra
 sp

. 4
–

–
–

–
–

–
–

–
– 0,
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–

A.
? 

m
iii

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– 0,
3

–
–

–
–

–
–

–

 H
. c

am
pt

oc
yt

he
ro

id
ea

–
–

0,
2

0,
5

– 4,
3

–
–

– 0,
1

–
–

– 0,
4

–
0,

9 –
–

–
19

,5
7,

6
63

,5
50

,0
–

–

 H
ow

ei
na

 sp
. A

–
18

,1
6,

3
–

3,
8

8,
7

0,
9 –

– 1,
3

–
–

17
,2

18
,9

0,
5

1,
2

7,
7

4,
4

–
–

2,
9 –

–
–

–
–

 H
ow

ei
na

 sp
. 5

– 17
,5

10
,3

1,
4

40
,6

24
,8

7,
7

4,
3

– 3,
8

0,
2 –

1,
9

0,
4

2,
3

14
,9

1 1
,6

8,
8

1,
0

7,
8

–
11

,2
4,

2
5,

1
7,

3
5,

9 –
68

,7
68

,2
28

,7 –
0,

5
18

,2
– 25
,0

 Se
m

ic
yt

he
ru

ra
 sp

. B
–

8,
6

0,
4

–
–

8,
5 –

1,
4 –

– 0,
1

–
3,

6 –
0,

5
10

,7
7,

7
0,

1
– 11
,6

13
,5

7,
3

–
– 1,
5

–
–

– 50
,0

X.
 h

an
ai

i
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,
03 –

–
–

В
се

го
ж

ив
ы

х 
эк

з./
ст

во
ро

к
20

1
11

4
40

90
47

70
12

93
42

2
13

0
23

0
45

72
10

61
19

56
4

30
60

30
71

48
18

25
9

67
12

50
10

24
11

56
48

8
39

0
67

9
67

9
56

8
27

30
54

7
68 34

13
92

52
8

30
52 40

60
6

66
1 4

В
се

го
 (в

ид
ов

 –
 1

6)
2*

/3
9*

9*
7*

/1
8*

/1
8*

/1
7*

/2
4*

/1
8*

/2
7*

/3
4*

/4
8*

/2
8*

5*
/2

5*
/2

6*
4*

/2
1*

/3

Т
аб

ли
ца

 1
9 

(о
ко

нч
ан

ие
)
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Указатель видов остракод

A
  Acanthocythereis mutsuensis Ishizaki, 1971: 33, 63, 

176, 252; табл. III, фиг. 10, 11
  Acanthocythereis sp. s. Schornikov, 2013: 33, 64, 

176, 252; табл. III, фиг. 12, 13
  Acetabulastoma arcticum Schornikov, 1970: 54
  Acetabulastoma rhomboideum Schornikov, 1970: 

177
  Aglaiocypris nipponica Okubo, 1980: 176
  Aglaiocypris sp. s. Zenina, 2008: 30, 97, 105, 124, 

129, 177, 250, 277; табл. I, фиг. 3
  Angulicytherura cf. rugosa Schornikov et Dolgov, 

1995 s. Schornikov in Lee et al., 2000: 35, 47, 
76, 87, 91, 98, 106, 114, 124, 130, 177, 255, 262, 
265, 268, 282, 298; табл. VII, фиг. 8, 9

  Angulicytherura ventroangulata Schornikov et 
Dolgov, 1995: 35, 47, 87, 91, 98, 103, 106, 114, 
124, 130, 133, 178, 255, 265, 268, 271, 274, 
282, 290, 312; табл. VII, фиг. 10, 11

    Angulicytherura sp. 2 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 35, 87, 91, 98, 103, 106, 124, 130, 177, 
255, 268, 282; табл. VII, фиг. 12, 13

    Angulicytherura sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 35, 72, 76, 87, 91, 98, 103, 106, 114, 124, 
130, 178, 255, 262, 268, 271, 274, 282, 290, 
298, 307, 312, 316; табл. VII, фиг. 14, 15

    Angulicytherura sp. 4 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 35, 47, 65, 72, 87, 91, 98, 103, 104, 106, 
114, 117, 121, 122, 124, 130, 137, 157, 160, 
169, 171, 178, 207, 255, 259, 268, 271, 274, 
283, 290, 298, 307, 309, 312, 316, 321, 323; 
табл. VII, фиг. 16, 17

  Angulicytherura sp. 5 s. Schornikov, 2013: 35, 87, 
91, 114, 124, 177, 255, 268, 298

  Angulicytherura sp. 6 s. Schornikov, 2013: 35, 98, 
103, 106, 124, 130, 177, 255, 283; табл. VII, 
фиг. 18, 19

 Angulicytherura? miii (Ishizaki, 1969): 35, 51, 96, 
98, 107, 124, 130, 147, 148, 150, 151, 152, 156, 
160, 161, 162, 163, 169, 171, 244, 246, 255, 
319, 321, 323; табл. VII, фиг. 20, 21

 Angulicytherura? tonsinensis (Forester et Brouwers, 
1985): 149

 Angulicytherura? cf. tonsinensis (Forester et 
Brouwers, 1985) s. Schornikov, 2013: 149

 Angulicytherura? sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 35, 47, 76, 87, 91, 98, 103, 107, 114, 116, 
117, 124, 130, 177, 255, 262, 265, 269, 270, 
283, 298; табл. VII, фиг. 22, 23

 Argilloecia toyamaensis Ishizaki et Irizuki, 1990: 
176

 Aspidoconcha sp. s. Aladin et Schornikov, 1986: 
37, 78, 99, 157, 158, 160, 178, 257; табл. XI, 
фиг. 7, 8

 Aurila acostata Schornikov et Tsareva, 1995: 177
 Aurila disparata Okubo, 1980: 34, 47, 64, 72, 76, 

87, 90, 97, 102, 103, 104, 106, 113, 116, 117, 
124, 130, 157, 158, 160, 169, 170, 171, 178, 
253, 259, 262, 265, 268, 271, 273, 280, 289, 
296, 307, 309, 311, 320; табл. IV, фиг. 21

 Aurila elongata Schornikov et Tsareva, 1995: 34, 
47, 64, 177, 253; табл. V, фиг. 1, 2

 Australimoosella tomokoae (Ishizaki, 1968): 33, 
58, 64, 76, 86, 90, 176, 252, 261, 267; табл. III, 
фиг. 19, 20

B
 Baffinicythere ishizakii Irizuki, 1996: 33, 64, 176, 

253; табл. IV, фиг. 12
 Baffinicythere sp. A s. Cronin et Ikeya, 1987: 33, 

41, 64, 96, 97, 106, 124, 130, 176, 253, 260; 
табл. IV, фиг. 11

 Bicornucythere bisanensis (Okubo, 1975): 33, 53, 
60, 64, 68, 70, 72, 76, 86, 88, 90, 97, 102, 103, 
104, 106, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 
129, 136, 137, 139, 157, 160, 162, 163, 169, 
170, 171, 173, 178, 179, 183, 207, 252, 259, 
260, 261, 264, 267, 270, 271, 272, 279, 288, 
295, 307, 309, 310, 315, 319, 320, 322

 Boreostoma coniforme (Kajiyama, 1913): 37, 53, 
55, 88, 91, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 115, 
116, 120, 125, 131, 134, 138, 179, 180, 257, 
266, 271, 276, 286, 292, 304, 308, 313, 317; 
табл. XII, фиг. 4, 5

 Boreostoma aff. coniforme (Kajiyama, 1913) 
s. Schornikov, 2013: 37, 88, 91, 115, 125, 177, 
257, 266, 304; табл. XII, фиг. 6, 7

 Boreostoma cf. coniforme (Kajiyama, 1913) 
s. Schornikov et Chavtur, 2001: 37, 47, 115, 
116, 117, 125, 131, 138, 177, 257, 304, 317; 
табл. XII, фиг. 8, 9

 Boreostoma kunashiricum (Schornikov, 1974): 177
 Boreostoma kurilense (Schornikov, 1974): 38, 115, 

125, 177, 258, 304; табл. XII, фиг. 10, 11
 Boreostoma pedale (Hiruta, 1975): 38, 55, 88, 91, 

115, 121, 125, 177, 258, 266, 308; табл. XII, 
фиг. 12, 13
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 Boreostoma aff. pedale (Hiruta, 1975) s. Schor-
nikov, 2013: 38, 85, 88, 91, 177, 258, 266; 
табл. XII, фиг. 14

 Boreostoma spineum (Hiruta, 1975): 38, 55, 66, 99, 
102, 107, 115, 117, 125, 131, 177, 258, 276, 286, 
305; табл. XII, фиг. 15

 Boreostoma ussuricum (Schornikov, 1974): 38, 47, 
55, 66, 76, 78, 82, 88, 91, 99, 100, 107, 115, 
116, 119, 120, 125, 131, 134, 137, 139, 179, 180, 
258, 263, 266, 269, 271, 286, 305, 308, 313, 
317; табл. XII, фиг. 16, 17

 Bradleystrandesia reticulata (Zaddach, 1844): 50
 Brunneostoma brunneum (Schornikov, 1974): 38, 

56, 57, 77, 78, 99, 107, 115, 125, 131, 177, 258, 
263, 271, 276, 286, 292, 305, 308

C
 Callistocythere hayamensis Hanai, 1957: 32, 47, 63, 

97, 105, 124, 129, 169, 171, 177, 251, 271, 278, 
288, 314; табл. II, фиг. 1, 2

 Callistocythere ishizakii Ikeya et Zhou, 1992: 176
 Callistocythere cf. reticulata Hanai, 1957 s. Schor-

nikov in Lee et al., 2000: 32, 63, 251; табл. II, 
фиг. 4

 Callistocythere setanensis Hanai, 1957: 32, 63, 252; 
табл. II, фиг. 3

 Callistocythere subjaponica Hanai, 1957: 32, 63, 
97, 106, 124, 129, 176, 252, 278; табл. II, 
фиг. 5, 6

 Callistocythere sp. 1 s. Schornikov in Lee et al., 
2000: 32, 76, 78, 81, 86, 90, 113, 119, 120, 124, 
174, 178, 179, 184, 252, 261, 264, 267, 294; 
табл. II, фиг. 7, 8

 Callistocythere sp. 3 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
32, 47, 63, 76, 86, 90, 113, 119, 124, 177, 179, 
252, 261, 264, 267, 294; табл. II, фиг. 9, 10

 Callistocythere sp. 5 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
32, 63, 86, 90, 97, 103, 106, 124, 129, 176, 252, 
264, 267, 278; табл. II, фиг. 11, 12

 Candona sp. 2 s. Schornikov et Trebukhova, 2001: 
30, 49, 156, 250, 318

 Candona sp. 6 s. Zenina et Schornikov, 2008: 30, 
49, 156, 250, 318

 Candona sp. 7 s. Zenina et Schornikov, 2008: 30, 
49, 156, 250, 318

 Candona sp. 8 s. Zenina et Schornikov, 2008: 30, 
50, 156, 250, 318

 Cobanocythere sp. A s. Schornikov et Zenina, 2007: 
34, 72, 76, 97, 106, 113, 124, 130, 177, 253, 262, 
280, 296;  табл. V, фиг. 8, 9

 Cobanocythere sp. AB s. Zenina et Schornikov, 
2008: 34, 157, 158, 160, 178, 253, 320; табл. V, 
фиг. 12

 Cobanocythere sp. AC s. Schornikov, 2013: 34, 
85, 87, 89, 90, 177, 182, 254, 265; табл. V, 
фиг. 10, 11

 Cobanocythere sp. AE s. Schornikov, 2013: 34, 97, 
106, 124, 130, 177, 254, 280; табл. V, фиг. 13

 Cobanocythere sp. B s. Schornikov, 2013: 34, 65, 
254, 259; табл. V, фиг. 14

 Cobanocythere sp. BA s. Schornikov, 2013: 34, 113, 
119, 124, 177, 254, 296; табл. V, фиг. 15, 16

 Cobanocythere sp. BС s. Schornikov, 2013: 46, 47
 Coquimba aff. ishizakii Yajima, 1978 s. Schornikov 

in Lee et al., 2000: 34, 72, 76, 87, 90, 177, 179, 
253, 262, 265, 268; табл. V, фиг. 6, 7

Cornucoquimba sp. s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
34, 47, 65, 76, 97, 102, 103, 106, 113, 117, 124, 
130, 138, 177, 253, 262, 271, 273, 280, 289, 
296, 311, 315; табл. V, фиг. 4, 5

 Cyclocypris ovum (Jurine, 1820): 30, 43, 50, 156, 
251, 318

Cylindroleberis sp. 5 s. Schornikov in Lee et al., 
2000: 180

 Cyprides torosa (Jones, 1850): 16, 17, 55
 Cypridopsis parva Müller, 1900: 31, 154, 156, 251, 

318
 Cypridopsis vidua (Müller, 1776): 20
 Cypridopsis sp. s. Zenina et Schornikov, 2008: 31, 

156, 251, 318  
   Cypridopsis sp. 6 s. Schornikov in Lee et al., 2000: 

31, 156, 251, 318
Cyprinotus uenoi Brehm, 1936: 141
 Cythere nishinipponica Okubo, 1976: 31, 47, 63, 72, 

76, 86, 90, 97, 102, 104, 105, 109, 113, 116, 
117, 118, 124, 129, 133, 156, 158, 160, 169, 
171, 178, 251, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 
272, 277, 288, 293, 310, 314, 320, 322; табл. I, 
фиг. 5, 6

 Cythere schornikovi Ikeya et Tsukagoshi, 1988: 31, 
47, 63, 76, 80, 81, 86, 90, 113, 121, 122, 124, 
176, 179, 207, 251, 261, 267, 293, 307; табл. I, 
фиг. 7, 8

 Cytherissa lacustris (Sars, 1866): 14
 Cytherois (Orientocytherois) megapoda Schor-

nikov, 1993: 37, 53, 99, 102, 107, 125, 131, 177, 
257, 276, 286

 Cytherois (Orientocytherois) zosterae Schornikov, 
1975: 177

Cytherois ezoensis Hiruta, 1976: 53
 Cytherois sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008: 37, 

99, 107, 125, 131, 157, 160, 162, 178, 257, 285, 
321; табл. XI, фиг. 17, 18

 Cytherois sp. AA s. Schornikov, 2013: 46, 47
 Cytherois sp. B s. Schornikov, 2013: 37, 115, 125, 

176, 257, 303
Cytherois sp. BA s. Schornikov, 2013: 176
Cytherois sp. BB s. Schornikov, 2013: 176
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Cytherois sp. BC s. Schornikov, 2013: 176
Cytherois sp. BD s. Schornikov, 2013: 176
Cytherois sp. C s. Schornikov, 2013: 37, 115, 119, 

125, 176, 257, 303; табл. XI, фиг. 19, 20
Cytherois sp. CA s. Schornikov, 2013: 176
Cytherois sp. CB s. Schornikov, 2013: 37, 115, 125, 

176, 257, 303
Cytherois sp. CC s. Schornikov, 2013: 37, 115, 125, 

176, 257, 303; табл. XI, фиг. 21, 22
Cytherois sp. CD s. Schornikov, 2013: 37, 115, 125, 

176, 257, 303
Cytherois sp. D s. Schornikov, 2013: 176
 Cytherois sp. 7 s. Schornikov, 2013: 37, 115, 125, 

176, 257, 302
Cytherois sp. 9 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 177
Cytherois sp. 26 s. Schornikov et Zenina, 2007: 37, 

72, 257
Cytherois sp. 27 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 37, 

115, 125, 177, 257, 303, 308
Cytherois sp. 28 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 177
Cytherois sp. 29 Schornikov et Chavtur, 2001: 37, 

115, 125, 177, 257, 303
Cytherois sp. 30 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 37, 

58, 72, 76, 78, 177, 257, 263
 Cytheromorpha acupunctata (Brady, 1880): 17, 

35, 60, 65, 68, 70, 72, 76, 87, 88, 89, 91, 98, 102, 
103, 104, 106, 114, 116, 117, 120, 121, 124, 130, 
132, 139, 157, 160, 162, 163, 169, 170, 171, 
172, 173, 178, 179, 254, 259, 260, 262, 265, 
268, 271, 274, 282, 290, 298, 307, 309, 312, 
316, 319, 321, 322; табл. VII, фиг. 4, 5

 Cytheromorpha claviformis Hirschmann, 1909: 
35, 42, 146, 147, 151, 152, 156, 160, 161, 162, 
168, 169, 170, 171, 172, 244, 245, 246, 254, 
319; табл. VII, фиг. 6, 7

Cytheromorpha knikensis Forester et Brouwers, 
1985: 147

Cytheromorpha lagunae Schornikov, 1974: 147
Cytheromorpha sp. s. Tsukagoshi et Parker, 2000: 147
 Cytheropteron cf. arcuatum (Brady, Crosskey et 

Robertson, 1874) s. Cronin et Ikeya, 1987: 37, 
66, 176, 182, 256; табл. X, фиг. 7, 8

 Cytheropteron cf. eremitum Hanai, 1959 s. Schorni-
kov, 2013: 37, 66, 256; табл. X, фиг. 9, 10

 Cytheropteron sawanense Hanai, 1959: 37, 66, 256; 
табл. X, фиг. 11, 12

 Cytheropteron sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
37, 47, 88, 91, 115, 125, 131, 176, 256, 266, 269, 
302, 316; табл. X, фиг. 13, 14

 Cytheropteron sp. 6 s. Schornikov in Lee et al., 
2000: 37, 66, 115, 125, 176, 256, 302; табл. X, 
фиг. 15, 16

 Cytherura? sp. A s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
35, 47, 65, 157, 160, 162, 168, 169, 171, 178, 
255, 321; табл. VII, фиг. 24, 25

 Cytherura? sp. B s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
35, 65, 98, 107, 124, 130, 177, 255, 260, 283; 
табл. VIII, фиг. 1, 2

 Cytherura? sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 
1997: 39

 Cytheruridae gen. indet. s. Schornikov et Zenina, 
2007: 39

 Cytheruridae gen. sp. s. Schornikov, 2013: 37, 47, 
99, 103, 107, 125, 131, 177, 257, 285; табл. XI, 
фиг. 4, 5, 6

 Cytherurinae gen. sp. 4 s. Schornikov et Zenina, 
2004: 36, 51, 52, 76, 112, 114, 116, 125, 176, 
256, 263, 301, 308; табл. XI, фиг. 1, 2 

 Cytherurinae gen. sp. 5 s. Schornikov et Zenina, 
2004: 36, 47, 51, 52, 66, 72, 87, 91, 98, 102, 
104, 107, 112, 114, 117, 125, 131, 157, 160, 178, 
256, 259, 266, 269, 271, 275, 285, 291, 301, 
309, 313, 321; табл. X, фиг. 20, 21

D
 Daishakacythere abei Tabuki, 1986: 34, 41, 64, 86, 

90, 176, 253, 264, 268, 270; табл.IV, фиг. 13, 14
 Discoconchoecia pseudodiscophora (Rudjakov, 

1962): 174, 181
 Dolerocypria mukaishimensis Okubo, 1980: 141, 

148, 150, 152
 Dolerocypris fasciata Müller, 1776: 31, 43, 50, 154, 

156, 251, 318

E
 Elofsonella cf. concinna (Jones, 1856) s. Schorni-

kov et Zenina, 2004: 33, 64, 176, 253; табл. IV, 
фиг. 9, 10

Eucypris inflata (Sars, 1903): 17
Eucypris mareotica (Fischer, 1855): 17
 Eucypris pigra (Fisher, 1851): 48
 Euphilomedes nipponicus Hiruta, 1976: 29, 45, 50, 

61, 63, 67, 75, 76, 78, 81, 88, 97, 102, 104, 105, 
113, 116, 124, 129, 134, 138, 139, 179, 180, 
184, 250, 272, 277, 288, 293, 310, 314; табл. I, 
фиг. 1

F
 Fabaeformiscandona alexandri (Sywula, 1981): 

30, 43, 50, 156, 250, 318
 Fabaeformiscandona cf. holzkampfi (Hartwig, 

1900) s. Zenina et Schornikov, 2008: 30, 50, 
156, 250, 318

 Fabaeformiscandona cf. protzi (Hartwig, 1898) 
s. Zenina et Schornikov, 2008: 30, 49, 154, 156, 
250, 318

 Fabaeformiscandona subacuta (Yang, 1982): 30, 
50, 156, 250, 318
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 Fabaeformiscandona sp. 2 s Schornikov et Trebu-
khova, 2001: 30, 50, 154, 156, 160, 161, 250, 
318, 319

 Falsobuntonia hayamii (Tabuki, 1986): 33, 64, 176, 
253; табл. III, фиг. 14, 15

 Finmarchinella (Barentsovia) cf. angulata (Sars, 
1866) s. Schornikov in Lee et al., 2000: 33, 64, 
176, 253;  табл. III, фиг. 24

 Finmarchinella (Barentsovia) cf. japonica (Ishi-
zaki, 1966) s. Schornikov in Lee et al., 2000: 
33, 64, 97, 106, 124, 129, 137, 176, 253, 260, 
273, 279, 288, 311, 315; табл. III, фиг. 25

 Finmarchinella (Barentsovia) nealei Okada, 1979: 
176

 Finmarchinella (Finmarchinella) subrectangulata 
Irizuki, 1993: 33, 77, 253, 261; табл. III, 
фиг. 21

 Finmarchinella (Finmarchinella) uranipponica 
Ishizaki, 1969: 33, 64, 77, 86, 90, 97, 106, 124, 
129, 176, 253, 261, 268, 272, 279, 311; табл. III, 
фиг. 22, 23

 Flabellicytherois bingoensis (Okubo, 1980): 37, 
99, 103, 107, 115, 125, 131, 177, 257, 286, 304; 
табл. XI, фиг. 23

H
 Hemicythere gorokuensis Ishizaki, 1966: 33, 64, 

68, 70, 86, 88, 90, 113, 120, 123, 124, 177, 179, 
253, 259, 260, 264, 268, 295; табл. IV, фиг. 1, 2

 Hemicythere orientalis Schornikov, 1973: 33, 47, 
64, 68, 86, 88, 90, 97, 106, 113, 117, 123, 124, 
129, 137, 178, 253, 259, 260, 264, 268, 271, 273, 
279, 289, 295, 311, 315; табл. IV, фиг. 3, 4

Hemicythere posterovestibulata Schornikov, 1974: 
33, 113, 119, 120, 123, 124, 176, 253, 295; 
табл. IV, фиг. 5, 6

 Hemicythere? emarginata (Sars, 1866): 33, 42, 64, 
68, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 113, 120, 123, 124, 
130, 176, 179, 253, 259, 260, 264, 268, 295, 
315; табл. IV, фиг. 7, 8

 Hemicytherura cavata (Hu, 1981): 36, 47, 85, 87, 
91, 114, 125, 177, 255, 265, 299; табл. VIII, 
фиг. 3, 4

 Hemicytherura aff. clathrata (Sars, 1866) s. Schor-
nikov, 1996: 36, 65, 176, 255; табл. VIII, 
фиг. 5, 6

 Hemicytherura kajiyamai (Hanai, 1957): 36, 47, 87, 
91, 114, 121, 125, 178, 255, 265, 269, 299, 307;  
табл. VIII, фиг. 7, 8

 Hemicytherura tricarinata Hanai, 1957: 36, 47, 72, 
98, 107, 114, 116, 125, 130, 157, 160, 169, 171, 
178, 255, 271, 274, 283, 290, 299, 307, 309, 
312, 321

 Hemicytherura sp. s. Aladin, 1987: 36, 47, 77, 82, 
83, 87, 91, 98, 100, 102, 107, 114, 117, 125, 
130, 134, 138, 169, 171, 179, 180, 255, 262, 
265, 269, 271, 274, 283, 290, 299, 312, 316; 
табл. VIII, фиг. 9, 10

 Heterocyprideis cf. sorbyana (Jones, 1857) 
s. Schornikov, 1996: 32, 63, 176, 252; табл. II, 
фиг. 22, 23

Heterocypris salina (Brady, 1868): 140
 Heterocypris aff. salina (Brady, 1868): 29, 31, 140, 

151, 244, 251
 Howeina camptocytheroidea Hanai, 1957: 36, 47, 

65, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 87, 91, 98, 103, 104, 
107, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 129, 130, 
132, 136, 137, 139, 157, 158, 161, 163, 169, 
171, 173, 178, 180, 183, 207, 255, 260, 262, 
265, 269, 270, 271, 274, 283, 290, 299, 307, 
309, 312, 316, 323; табл. VIII, фиг. 13, 14

 Howeina cf. camptocytheroidea Hanai, 1957 
s. Schornikov, 2013: 36, 114, 125, 176, 255, 
299; табл. VIII, фиг. 15

 Howeina higashimeyaensis Ishizaki, 1971: 36, 65, 
77, 78, 114, 125, 176, 255, 262, 299; табл. VIII, 
фиг. 11, 12

 Howeina neoleptocytheroidea (Ishizaki, 1966): 
36, 65, 114, 125, 176, 255, 300; табл. VIII, 
фиг. 20, 21

 Howeina sp. A s. Schornikov et Zenina 2007: 36, 65, 
68, 72, 76, 78, 87, 91, 98, 107, 114, 125, 130, 
134, 157, 158, 160, 163, 179, 255, 259, 260, 
262, 265, 271, 275, 284, 290, 309, 312, 316, 
321, 323; табл. VIII, фиг. 16, 17

 Howeina sp. 5 s. Schornikov et Sokolenko 1999: 36, 
65, 68, 76, 78, 85, 87, 91, 92, 98, 102, 103, 104, 
107, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 131, 134, 
139, 157, 161, 163, 173, 179, 180, 183, 207, 
255, 259, 260, 262, 265, 269, 270, 271, 275, 
284, 291, 300, 307, 309, 312, 316, 321, 323; 
табл. VIII, фиг. 18, 19

I
 Ilyocypris angulata Sars, 1903: 30, 50, 156, 250, 

318
Ilyocypris salebrosa Stepanaitys, 1960: 244
 Ishizakiella miurensis (Hanai, 1957): 32, 144, 150, 

151, 152, 168, 169, 171, 244, 246, 252; табл. 
II, фиг. 13, 14

 Ishizakiella cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schor-
nikov et Trebuchova, 2001: 32, 144, 151, 156, 
160, 161, 244, 252, 319; табл. II, фиг. 15, 16

 Ishizakiella ryukyuensis Tsukagoshi, 1994: 141
Ishizakiella supralittoralis (Schornikov, 1974): 32, 

144, 150, 151, 152, 168, 244, 245, 246, 252
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J
 Johnnealella cf. nopporensis Hanai et Ikeya, 1991 

s. Schornikov et Sokolenko, 1999: 34, 41, 64, 
86, 90, 97, 103, 106, 124, 130, 176, 253, 264, 
279; табл. IV, фиг. 15, 16

 Johnnealella sp. 1 s. Schornikov, 2013: 34, 41, 64, 
77, 86, 90, 113, 117, 120, 123, 124, 177, 253, 
261, 264, 268, 296; табл. IV, фиг. 17, 18

L
 Leptocythere klutinensis Forester et Brouwers, 

1985: 149
Leptocythere nikraveshae Morales, 1966: 16 
Leptocythere pellucida (Baird, 1850): 48
Leptocythere polymorpha Schornikov, 1974: 149
 Leptocythere sp. 1 s. Schornikov, 2006: 32, 76, 86, 

90, 97, 103, 106, 113, 124, 129, 177, 252, 261, 
264, 267, 278, 294, 310; табл. I, фиг. 21, 22

 Levocytherura? cf. sabula (Fridl, 1982) s. Schor-
nikov, 2013: 36, 114, 125, 176, 255, 300; 
табл. VIII, фиг. 22, 23, 24

 Levocytherura? sp. 1 s. Schornikov et Zenina, 2007: 
36, 39, 72, 76, 157, 158, 160, 178, 255, 263; 
табл. IX, фиг. 1, 2

 Levocytherura? sp. 2 s. Schornikov et Zenina, 2007: 
39, 321

 Loxocauda orientalis Schornikov, 2011: 35, 98, 
102, 106, 124, 130, 138, 177, 254, 274, 282, 
315; табл. VI, фиг. 19, 20

  Loxocauda sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 35, 
47, 62, 65, 67, 72, 75, 76, 77, 78, 99, 114, 116, 
124, 130, 134, 138, 179, 180, 254, 262, 297, 
307, 311, 315; табл. VI, фиг. 21, 22

 Loxocauda? sp. s. Schornikov, 2013: 35, 114, 124, 
177, 254, 297; табл. VII, фиг. 3

  Loxocauda? sp. A s. Schornikov, 2013: 35, 72, 76, 
98, 106, 114, 116, 124, 130, 157, 160, 178, 255, 
262, 274, 282, 290, 298, 316, 320; табл. VII, 
фиг. 1, 2

 Loxoconcha chinzeii Ikeya et Zhou, 1992: 35, 47, 
65, 72, 76, 87, 90, 113, 116, 124, 177, 254, 262, 
265, 268, 297; табл. VI, фиг. 1, 2

 Loxoconcha elliptica Brady, 1868: 15 
 Loxoconcha japonica Ishizaki, 1968: 53 
 Loxoconcha harimensis Okubo, 1980: 35, 47, 58, 

65, 72, 76, 98, 102, 103, 106, 113, 116, 117, 124, 
130, 133, 138, 139, 157, 158, 161, 163, 178, 
254, 262, 271, 273, 281, 289, 297, 311, 315, 
322; табл. VI, фиг. 3, 4

 Loxoconcha kosugii Nakao et Tsukagoshi, 2002: 
149, 150, 152

 Loxoconcha tosamodesta Ishizaki, 1981: 35, 113, 
119, 124, 177, 254, 297; табл.VI, фиг. 5, 6

 Loxoconcha uranouchiensis Ishizaki, 1968: 35, 53, 
65, 98, 106, 124, 130, 177, 254, 273, 281, 289, 
315; табл. VI, фиг. 7, 8

 Loxoconcha viva (Ishizaki, 1968): 17
 Loxoconcha sp.: 16
   Loxoconcha sp. 1 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 

1997: 35, 39, 145, 152, 168, 169, 245, 254; 
табл. VI, фиг. 11, 12

  Loxoconcha sp. 2 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 
1997: 39 

    Loxoconcha sp. 3 s. Schornikov in Gvozdeva et al., 
1997: 35, 96, 98, 106, 113, 121, 122, 123, 124, 
130, 146, 149, 151, 152, 156, 160, 161, 162, 
168, 169, 171, 207, 244, 245, 254, 307, 309, 
319, 320; табл. VI, фиг. 10, 11

 Loxoconcha? cf. subkotoraforma Ishizaki, 1968 
s. Schornikov et Chavtur, 2001: 35, 72, 76, 87, 
90, 178, 254, 262, 265, 268; табл.VI, фиг. 13, 14

 Loxoconcha? sp. 2 s. Zenina, 2003: 35, 47, 65, 72, 
76, 98, 102, 103, 104, 106, 114, 117, 120, 121, 
122, 124, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 157, 
160, 162, 163, 169, 171, 178, 207, 254, 259, 
260, 262, 271, 273, 281, 289, 297, 307, 309, 
311, 315, 319, 320, 322; табл. VI, фиг. 15, 16

 Loxoconcha? sp. 5 s. Schornikov, 2013: 35, 47, 76, 
87, 90, 98, 106, 114, 124, 130, 177, 254, 262, 
268, 281, 289, 297; табл. VI, фиг. 17, 18

 Loxocorniculum mutsuense Ishizaki, 1971: 177

M
 Microcythere sp. A s. Zenina et Schornikov, 2008: 

34, 97, 103, 106, 124, 130, 157, 160, 178, 254, 
273, 280, 320; табл. V, фиг. 23

 Microcythere sp. AB s. Schornikov, 2013: 46, 47, 
177

 Microcythere sp. B s. Zenina, 2008: 34, 76, 254, 
262; табл. V, фиг. 19, 20

 Microcythere sp. C s. Schornikov, 2013: 34, 76, 254, 
262; табл. V, фиг. 26

 Microcythere sp. D s. Schornikov, 2013: 34, 97, 106, 
124, 130, 177, 254, 281; табл. V, фиг. 21, 22

 Microcythere sp. E s. Schornikov, 2013: 34, 47, 98, 
103, 106, 113, 124, 130, 177, 254, 281, 296; 
табл. V, фиг. 24, 25

 Microcythere sp. 4 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
177

 Microcythere sp. 5 s. Schornikov, 2006: 177
 Microloxoconcha sp. s. Schornikov et Zenina, 2007: 

32, 72, 252; табл. II, фиг. 17
 Munseyella hatatatensis Ishizaki, 1966: 36, 47, 66, 

115, 120, 125, 131, 176, 256, 259, 260, 302, 
308, 316; табл. XI, фиг. 3

 Munseyella hokkaidoana (Hanai, 1957): 176
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N
 Nannocythere? sp. s. Schornikov, 2013: 35, 98, 106, 

124, 130, 177, 254, 281
 Neonesidea mutsuensis (Ishizaki, 1971): 31, 47, 76, 

97, 99, 105, 113, 119, 124, 129, 136, 138, 176, 
182, 251, 261, 270, 277, 293, 314; табл. I, фиг. 4

 Notodromas sinensis Neale et Zhao, 1991: 30, 50, 
156, 251, 318

O
 Obesostoma obesum (Schornikov, 1974): 38, 47, 

88, 91, 115, 125, 131, 137, 179, 180, 258, 266, 
269, 305, 317; табл. XII, фиг. 18, 19

P
 Palmenella cf. limicola (Norman, 1865) s. Schorni-

kov in Lee et al., 2000: 32, 63, 176, 251; табл. I, 
фиг. 11, 12

 Palmoconcha turbida (Müller, 1894): 16
 Palusleptocythere migrans Nakao et Tsukagoshi, 

2002: 32, 143, 151, 152, 167, 168, 169, 170, 
171, 244, 245, 252; табл. I, фиг. 19, 20

 Palusleptocythere susitnensis (Forester et Brou-
wers, 1985): 32, 42, 143, 152, 244, 245, 252

 Paracytheroma asamushiensis (Ishizaki, 1971): 
32, 63, 76, 86, 90, 97, 103, 104, 106, 108, 109, 
113, 124, 129, 132, 139, 157, 160, 163, 169, 
170, 171, 173, 178, 252, 261, 264, 267, 278, 
288, 294, 309, 310, 314, 320, 322; табл. II, 
фиг. 18, 19

 Paracytheroma sp. 1 s. Schornikov, 2013: 32, 76, 
86, 90, 113, 117, 124, 176, 252, 261, 267, 294; 
табл. II, фиг. 20, 21

 Paradoxostoma assimile Okubo, 1977: 38, 47, 55, 
99, 102, 107, 115, 125, 131, 137, 179, 180, 258, 
287, 305, 317; табл. XII, фиг. 20, 21

 Paradoxostoma cf. oshoroense Hiruta, 1975 
s. Schornikov et Chavtur, 2001: 38, 47, 55, 99, 
102, 107, 115, 117, 118, 120, 125, 131, 137, 169, 
171, 179, 180, 258, 287, 292, 305, 308, 317; 
табл. XII, фиг. 22, 23

 Paradoxostoma setoense Schornikov, 1975: 38, 53, 
55, 115, 116, 125, 171, 177, 258, 305; табл. XII, 
фиг. 24

 Paradoxostoma cf. setoense Schornikov, 1975 
s. Schornikov in Lee et al., 2000: 38, 47, 169, 258

 Paradoxostoma sohni Okubo, 1980: 38, 55, 88,
91, 99, 102, 103, 104, 107, 115, 125, 131,
137, 157, 160, 169, 171, 179, 180, 258, 269, 
276, 287, 292, 306, 317, 321; табл. XII, 
фиг. 25, 26

 Paradoxostoma sp. A s. Schornikov, 2013: 38, 99, 
107, 125, 131, 177, 258, 292

 Paradoxostoma sp. B s. Schornikov, 2013: 38, 99, 
104, 107, 125, 131, 177, 258, 292

 Paradoxostoma sp. 13 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 177

 Paradoxostoma sp. 24 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 177

 Paradoxostoma sp. 25 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 177

 Paradoxostoma sp. 26 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 38, 77, 115, 125, 177, 258, 263, 306 

 Paradoxostoma sp. 27 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 177

 Paradoxostoma sp. 28 s. Schornikov, 2006: 38, 66, 
99, 102, 104, 107, 125, 131, 169, 171, 179, 180, 
258, 287, 292, 313

 Paradoxostoma? sp. s. Schornikov, 2006: 38, 169, 
170, 171, 258

 Physocypria kraepelini Müller, 1903: 30, 43, 50, 
54, 154, 156, 160, 161, 244, 251, 318, 319

 Platymicrocythere? sp. s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 34, 76, 177, 254, 262; табл. V, фиг. 17, 
18

 Pontocythere japonica (Hanai, 1959): 33, 58, 
76, 157, 160, 178, 252, 261, 320; табл. III, 
фиг. 5, 6

 Pontocythere minuta Ikeya et Hanai, 1982: 58, 176
 Pontocythere cf. sekiguchii Ikeya et Hanai, 1982 

s. Schornikov in Lee et al., 2000: 33, 47, 76, 86, 
90, 97, 102, 105, 106, 113, 124, 129, 169, 171, 
177, 252, 261, 264, 267, 272, 279, 294

 Pontocythere subjaponica (Hanai, 1959): 33, 47, 
58, 63, 72, 76, 86, 90, 97, 100, 102, 104, 106, 
113, 116, 117, 119, 124, 129, 133, 157, 160, 169, 
171, 178, 180, 252, 261, 264, 267, 270, 271, 272, 
279, 288, 295, 310, 320; табл. III, фиг. 7

 Pontocythere sp. 1 s. Yajima, 1982: 33, 76, 113, 117, 
119, 124, 157, 160, 168, 169, 171, 178, 252, 
261, 295, 320; табл. III, фиг. 8, 9

 Propontocypris sp. s. Schornikov, 2006: 176
 Propontocypris? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al.,

1997: 30, 169, 170, 171, 250; табл. I, фиг. 2
 Pseudocandona sp. s. Schornikov in Gvozdeva 

et al., 1997: 30, 168, 169, 250
  Pseudocandona sp. 2 s. Schornikov et Trebukhova, 

2001: 30, 50, 156, 250, 318
  Pseudocandona sp. 3 s. Zenina et Schornikov, 2008: 

30, 50, 156, 250, 318
  Pseudocandona sp. 4 s. Zenina et Schornikov, 2008: 

30, 50, 156, 250, 318
  Pseudocandona sp. 5 s. Zenina et Schornikov, 2008: 

30, 50, 156, 250, 318
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R
 Redekea cf. perpusilla De Vos, 1953 s. Zenina et 

Schornikov, 2008: 38, 78, 99, 157, 158, 160, 
178, 258

 Robertsonites cf. tuberculatus (Sars, 1866) 
s. Schornikov, 1996: 33, 41, 64, 129, 176, 253, 
315; табл. III, фиг. 16, 17

 Robertsonites sp. A s. Schornikov, 2013: 33, 64, 
139, 176, 253, 259; табл. III, фиг. 18

 Robustaurila ishizakii (Okubo, 1980): 34, 47, 65, 
72, 87, 90, 97, 102, 106, 113, 116, 117, 124, 130, 
133, 134, 157, 158, 160, 178, 253, 265, 268, 
271, 273, 280, 289, 296, 307, 311, 315, 320; 
табл. V, фиг. 3 

S
 Sarsicytheridea cf. bradii (Norman, 1865) s. Schor-

nikov, 1996: 32, 41, 63, 70, 129, 134, 176, 252, 
259, 260, 310, 314; табл. III, фиг. 1, 2

 Schedopontocypris? maculata Schornikov, 1973: 
30, 86, 90, 176, 250, 267

 Schedopontocypris? postconcava Schornikov, 1973: 
176

 Schedopontocypris? sp. 1 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 176

 Schizocythere okhotskensis Hanai, 1970: 31, 86, 90, 
113, 119, 120, 123, 124, 176, 251, 267, 293; 
табл. I, фиг. 9, 10

 Sclerochilus sp. A s. Schornikov, 2013: 31, 76, 77, 
251

 Sclerochilus sp. AB s. Zenina et Schornikov, 2008: 39
 Sclerochilus sp. D s. Schornikov et Zenina, 2007: 

31, 39, 72, 82, 251
 Sclerochilus sp. E s. Schornikov et Zenina, 2007: 39
 Sclerochilus (Praesclerochilus) verecundus Schor-

nikov, 1981: 31, 47, 62, 63, 67, 72, 75, 76, 77, 
78, 80, 81, 82, 86, 90, 97, 104, 105, 113, 124, 
129, 137, 138, 169, 171, 179, 180, 184, 251, 
261, 264, 267, 277, 288, 293, 314

 Sclerochilus (Sclerochilus) iturupicus Schornikov, 
1981: 31, 39, 63, 86, 90, 97, 99, 105, 113, 124, 
129, 137, 139, 156, 161, 163, 179, 180, 251, 
267, 270, 277, 293, 314, 322

 Sclerochilus (Sclerochilus) kunashiricus Schor-
nikov, 1981: 31, 86, 90, 97, 103, 105, 124, 129, 
251, 264, 277, 314

 Semicytherura balrogi Brouwers, 1994: 176
 Semicytherura leptosubundata Ozawa et Kamiya, 

2008: 36, 65, 176, 256; табл. IX, фиг. 9, 10
 Semicytherura cf. miurensis (Hanai, 1957) s. Schor-

nikov in Lee et al., 2000: 36, 66, 98, 107, 125, 
131, 177, 256, 260, 275, 284, 291, 316; табл. IX, 
фиг. 17, 18

 Semicytherura mukaishimensis Okubo, 1980: 36, 
47, 72, 76, 87, 91, 98, 102, 104, 107, 114, 116, 
117, 125, 131, 138, 139, 179, 256, 263, 266, 
269, 271, 275, 284, 291, 301, 308, 316; табл. IX, 
фиг. 19

 Semicytherura nigrescens (Baird, 1838): 49
 Semicytherura polygonoreticulata Ishizaki et Kato, 

1976: 36, 76, 98, 103, 107, 114, 125, 131, 177, 
256, 263, 285, 301; табл. IX, фиг. 20

 Semicytherura slipperi Yamada, Tsukagoshi et 
Ikeya, 2005: 36, 66, 76, 87, 91, 98, 103, 107, 
114, 117, 125, 131, 176, 180, 256, 263, 266, 270, 
284, 300; табл. IX, фиг. 11, 12

 Semicytherura subundata (Hanai, 1959): 36, 87, 
91, 114, 117, 125, 177, 256, 266, 300; табл. IX, 
фиг. 13, 14

 Semicytherura tanimurai Ozawa et Kamiya, 2008: 
36, 66, 68, 176, 179, 256; табл. IX, фиг. 15, 16

 Semicytherura cf. wakamurasaki Yajima, 1982 
s. Schornikov in Lee et al., 2000: 36, 58, 76, 
87, 91, 98, 102, 107, 114, 116, 125, 131, 177, 
256, 263, 266, 269, 275, 285, 291, 301; табл. X, 
фиг. 5, 6

  Semicytherura sp. A s. Ishizaki et Matoba, 1985: 36, 
66, 98, 107, 114, 125, 131, 176, 256, 259, 291, 
301; табл. IX, фиг. 21, 22

 Semicytherura sp. AB s. Schornikov et Zenina 2007: 
36, 72, 76, 256, 263; табл. X, фиг. 1, 2

 Semicytherura sp. AD s. Schornikov, 2013: 36, 76, 
177, 256, 263; табл. IX, фиг. 23, 24

 Semicytherura sp. B s. Ishizaki et Matoba, 1985: 36, 
65, 76, 78, 87, 91, 98, 104, 107, 114, 125, 131, 
134, 139, 157, 161, 163, 179, 256, 259, 263, 
265, 269, 275, 284, 291, 300, 309, 312, 316, 
321, 323; табл. IX, фиг. 5, 6

 Semicytherura sp. BA s. Schornikov, 2013: 36, 
114, 117, 125, 176, 256, 300, 308; табл. IX, 
фиг. 3, 4

 Semicytherura sp. 5 s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
176

 Semicytherura sp. 11 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 36, 47, 72, 76, 114, 125, 176, 256, 263, 
301; табл. X, фиг. 3, 4

 Semicytherura sp. 20 s. Schornikov et Chavtur, 
2001: 36, 65, 76, 87, 91, 98, 107, 114, 120, 125, 
131, 179, 256, 259, 263, 265, 269, 284, 308; 
табл. IX, фиг. 7, 8

 “Semicytherura” hiberna Okubo, 1980: 51
 Semicytherura? daishakaensis Tabuki, 1986: 36, 

39, 47, 66, 72, 76, 87, 91, 114, 119, 125, 177, 
256, 260, 263, 266, 269, 270, 301; табл. X, 
фиг. 17, 18

 Semicytherura? sp. s. Schornikov, 2013: 36, 131, 
256, 313; табл. X, фиг. 19
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 Sinocytheridea sp. s. Schornikov 2006: 33, 42, 145, 
151, 152, 156, 158, 160, 161, 162, 168, 169, 
171, 172, 244, 252, 319; табл. III, фиг. 3, 4

 Spinileberis furuyaensis Ishizaki et Kato, 1976: 
32, 47, 51, 141, 152, 168, 169, 171, 245, 251; 
табл. I, фиг. 13, 14

 Spinileberis quadriaculeata (Brady, 1880): 32, 63, 
70, 72, 76, 86, 90, 97, 102, 103, 104, 105, 113, 
116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 129, 132, 
133, 136, 139, 157, 160, 162, 163, 169, 170, 
171, 173, 178, 207, 251, 259, 260, 261, 264, 
267, 272, 278, 288, 294, 307, 309, 310, 314, 
319, 320, 322

 Spinileberis pulchra Chen, 1982: 32, 51, 142, 143, 
150, 151, 152, 156, 158, 160, 161, 162, 168, 169, 
171, 244, 246, 251, 319; табл. I, фиг. 15, 16

 Spinileberis? sp. s. Schornikov in Gvozdeva et al., 
1997: 32, 63, 72, 76, 86, 90, 97, 103, 104, 105, 
108, 109, 124, 129, 132, 157, 160, 162, 163, 
169, 171, 173, 178, 251, 259, 260, 261, 264, 
267, 272, 278, 288, 309, 310, 314, 320, 322; 
табл. I, фиг. 17, 18

T
 Terrestricythere crimaea Schornikov, 2008: 44
 Terrestricythere elisabethae Horne et al., 2004: 44
 Terrestricythere ivanovae Schornikov, 1969: 31, 43, 

97, 100, 105, 124, 129, 251, 270
 Terrestricythere pratensis Schornikov, 1980: 44
 Terrestricythere proboscidia Hiruta et al., 2007: 44
 Terrestricythere sp.: 44

U
 Urocythereis oblonga (Brady, 1866): 15

V
 Violacytherois flavoviolacea Schornikov, 1993: 

37, 88, 89, 91, 115, 125, 177, 257, 266, 304; 
табл. XII, фиг. 1, 2

 Violacytherois sargassicola (Hiruta, 1976): 37, 53, 
72, 115, 116, 117, 125, 177, 257, 304; табл. XII, 
фиг. 3

X
 Xestoleberis aurantia (Baird, 1838): 49
  Xestoleberis hanaii Ishizaki, 1968 s. Schornikov, 

1974: 37, 47, 52, 58, 66, 72, 76, 78, 88, 91, 99, 
102, 107, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
122, 125, 131, 133, 134, 137, 138, 157, 158, 
161, 163, 179, 180, 207, 257, 263, 266, 269, 
270, 271, 275, 285, 291, 302, 308, 313, 317, 323

  Xestoleberis hanaii Ishizaki, 1968 s. str.: 52
 Xestoleberis iturupica Schornikov, 1974: 37, 88, 89, 

91, 176, 257, 266, 269; табл. XI, фиг. 9, 10
 Xestoleberis opalescenta Schornikov, 1974: 37, 58, 

76, 80, 176, 257, 263; табл. XI, фиг. 11, 12
 Xestoleberis aff. setouchiensis Okubo, 1979 s. Schor-

nikov et Chavtur, 2001: 37, 47, 57, 66, 115, 119, 
125, 176, 257, 302; табл. XI, фиг. 13, 14

 Xestoleberis sp. 6. s. Schornikov et Chavtur, 2001: 
37, 47, 66, 76, 99, 107, 115, 125, 131, 138, 139, 
179, 257, 263, 275, 285, 291, 302, 313, 317; 
табл. XI, фиг. 15, 16

Y
 Yezocythere hayashii Hanai et Ikeya, 1991: 34, 41, 

64, 68, 69, 70, 76, 86, 90, 97, 106, 113, 121, 
123, 124, 130, 137, 177, 179, 253, 259, 260, 
261, 265, 280, 289, 307, 311, 315; табл. IV, 
фиг. 19, 20 
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