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МОЛЛЮСКОВ В ЛАГУНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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РЕЗЮМЕ

Исследована структура поселений моллюсков в лагунах южной части Балтийского моря. Особенности рас-
пределения моллюсков в лагунах складываются под влиянием солености воды и типа грунтов. Наименьшее 
видовое богатство моллюсков наблюдается в олигогалинных участках вод, которые соответствуют зоне 
δ-хорогалиникума. Нижней физиологической границей распространения морских видов в лагунах служит 
порог солености 5‰.

Ключевые слова: Балтийское море, моллюски, соленость воды, Darss-Zingst Bodden chain, Rügen Lagoon

SALINITY FACTOR INFLUENCE ON MOLLUSK SETTLEMENTS STRUCTURE
IN THE LAGOONS OF THE SOUTHERN BALTIC SEA
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ABSTRACT

Mollusk community structure studies in the lagoons of the southern Baltic Sea were carried out. Water salinity and 
bottom type affect on the species distribution in water bodies. Species diversity, density and biomass depend on 
water salinity. The lowest diversity occurs in the oligohaline waters, which correlates to the δ-horohalinikum area. 
The lower physiological boundary of marine species distribution in lagoons corresponds to 5‰ is distinguished. 
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ВВЕДЕНИЕ

Балтийское море – одно из наиболее опрес-
ненных морей Мирового океана. Большая часть 
его акватории представляет собой череду опрес-
ненных и мезогалинных участков. Соленость для 
Балтийского моря – одно из ключевых условий 
среды, которое оказывает огромное влияние на 
уровень видового разнообразия и особенности 
распределения морской биоты, а также служит 
одним главных факторов формирования его уни-
кальных фауны и флоры (Wallentinus, 1991, Bleich 

et al., 2011). Цель работы – изучение структуры 
поселений моллюсков в лагунах южной части 
Балтийского моря и выяснение ее особенностей, 
связанных с биотопическим распределением и 
влиянием солености воды. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалы для данной работы были собраны 
в южной части Балтийского моря, в прибрежных 
водах Германии: цепочке лагун Дарсс-Цингст 
(Darss-Zingst Bodden chain, далее – DZBC) и 
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Рис. 1. Расположение станций сбора проб в лагуне DZBC (Z1–Z7).

Fig. 1. Locations of the study sites in lagoon DZBC (Z1–Z7).

Рис. 2. Расположение станций сбора проб в Рюгенской лагуне (R1–R7).

Fig. 2. Locations of the study sites in Rügen lagoon (Z1–Z7).
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Рюгенской лагуне (Rügen Lagoon, далее – RL). 
Материал отбирали ежемесячно с апреля по сен-
тябрь 2011 г. на 14 станциях, расположенных на 
глубинах от 0.6 до 6.2 м (рис. 1–2). Орудием лова 
служил дночерпатель Петерсена с площадью за-
хвата 0.025 м2. На каждой станции отбирали по 
три дночерпателя, пробы промывали через сито 
с размером ячеи 0.5 мм и фиксировали в этано-
ле. Температуру и соленость воды в придонном 
слое измеряли в момент сбора проб прибором 
HQ30d (Hach Company, USA). Идентификацию 
видов моллюсков проводили по форме и деталям 
строения раковины (Jagnow and Gosselck, 1987). 
Кластерный анализ сходства станций по видово-
му составу моллюсков (присутствие / отсутствие 
вида на станции) проводили в программе Primer 
6 и рассчитывали на основании индекса сход-
ства Брэй-Куртиса (Bray-Curtis similarity, Group 
average) (Clarke et al., 2006). Встречаемость вида 
в поселении характеризовали в процентах от чис-
ленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Видовой состав. В исследованных лагунах 
обнаружены 10 видов моллюсков 9 родов и 6 
семейств. Из класса Gastropoda по количеству ви-
дов доминировало семейство Hydrobiidae, к кото-
рому относятся виды Hydrobia ventrosa (Montagu, 
1803), H. ulvae (Pennant, 1777) и Potamopyrgus 
antipodarum (Gray, 1853). Из других представи-
телей брюхоногих моллюсков обнаружены Theo-
doxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) сем. Neritidae и 
легочные моллюски Lymnaea balthica (Linnaeus, 
1758) (сем. Lymnaeidae). Из двустворчатых мол-
люсков обнаружены представители семейства 
Cardiidae: виды Cerastoderma lamarki (Reeve, 
1844) и Parvicardium hauniense (Høpner Petersen 
& Russell, 1971). Остальные семейства и роды 
были представлены одним видом: Mya arenaria 
Linnaeus, 1758 в составе семейства Myidae; Mytilus 
edulis Linnaeus, 1758 из семейства Mytilidae и 
Macoma balthica (Linnaeus, 1758), относящийся к 
семейству Tellinidae. 

Биотопическая структура поселений. Анализ 
биотопического распределения видов показал, 
что наибольшие величины видового богатства, 
плотности, биомассы наблюдались на песчаных 
грунтах, максимальные – на песке, покрытом 
водной растительностью. С уменьшением доли 

макрофитов и с заилением грунта прослежива-
лась тенденция уменьшения числа видов и ко-
личественных характеристик поселений. Самые 
низкие показатели обилия были зарегистрирова-
ны на илистых (станция R5) и илисто-песчаных 
грунтах (станции Z3, Z4). Проведенный кластер-
ный анализ сходства видового состава моллюсков 
между станциями позволил выделить две группы 
станций на уровне сходства 50% (рис. 3). 

Распределение количественных показателей. 
Распределение плотности поселений и биомассы 
в обеих лагунах было неравномерным. В лагуне 
DZBC средняя плотность поселения моллюсков 
составила 595.2±25.2 экз./м2, основу которой 
формировали моллюски H. ulvae (332.1±14.4  экз./
м2). В Рюгенской лагуне средние величины плот-
ности и биомассы составили 1531.3±45.1 экз./м2 
и 15.4±3.4 г/м2. Основную роль в формировании 
биомассы играл вид M. arenaria (средняя био-
масса в водоеме 5.6±2.4 г/м2), а в формировании 
плотности – моллюски T. fluviatilis (средняя 
плотность 436.9±36.9 экз./м2) и H. ulvae (средняя 
плотность 391.2±20.1 экз./м2). В большинстве по-
селений моллюсков среди гидробий доминировал 
H. ulvae, кроме станции R6, которая находилась на 
мелководном участке, где преобладал H. ventrosa 
(211.5±9.8 экз./м2), а H. ulvae был малочисленным 
(40.1±3.6 экз./м2). На песчаном грунте с макрофи-
тами доминировали моллюски T. fluviatilis, распро-
странение которых в лагунах, видимо, ограничено 
воздействием циркуляции вод. Фитобентос на 
станциях R1 и R6 создавал благоприятные био-
топические условия для вида, где он преобладал 
по плотности (1473.7±31.1 экз./м2) и биомассе 
(10.7±1.6 г/м2). 

Влияние солености воды на структуру по-
селений. Лагуны характеризуются придонной 
соленостью воды, варьирующей в пределах от 3.1 
до 8.9‰, а с учетом сезонных флуктуаций – от 1.5 
до 10.2‰. Непостоянство соленостного режима 
вод и выраженный градиент солености воды, уве-
личивающийся в направлении с запада на восток 
в лагуне DZBC, влияет на структуру поселений 
моллюсков. Изменения затрагивают как число 
видов, так и их количественные характеристики 
поселений, которые увеличиваются вдоль гради-
ента солености по мере приближения к району во-
дообмена с Балтийским морем. На олигогалинных 
участках вод с соленостью 3–4‰ видовой состав 
моллюсков был обеднен и представлен только 
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гидробиями с доминированием морского эврига-
линного вида H. ulvae. С увеличением солености 
до β-мезогалинных условий (более 5‰) видовое 
богатство возрастало, менялась структура со-
обществ моллюсков не только за счет появления 
ряда видов, не обнаруженных при более низкой 
солености, но и в количественном отношении 
(см. табл. 1). Повышение солености отражается 
в распределении плотности и биомассы видов: 
количественные показатели моллюсков в более 
солоноватой Рюгенской лагуне почти втрое пре-
вышает таковые в лагуне DZBC. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованные лагуны представляют собой 
эстуарные водоемы лагунного типа и по услови-
ям солености вод относятся к олигогалинным и 
β-мезогалинным водоемам. Распределение мол-
люсков по акватории лагун было неоднородным и 
определялось влиянием солености воды, которая 
является важнейшим фактором, а также типом 

грунтов. Разнообразие условий, в частности из-
менчивый характер грунта в лагунах, приводят к 
неоднородности видового состава и количествен-
ного распределения моллюсков. Это позволяет вы-
делить три основных сообщества моллюсков: 1) со-
общество H. ulvae на илисто-песчаных с раститель-
ными остатками и илистых грунтах, 2) H. ulvae + 
M. arenaria на песчаных, песчано-илистых грунтах 
и песках с зарослями зостеры, 3) T. fluviatilis на пес-
чаных грунтах, покрытых фитобентосом.

Выделенные в ходе кластерного анализа две 
группы станций отражают различия в условиях 
солености вод и структуре поселений моллюсков. 
Первая группа включает станции, расположенные 
в области олигогалинных вод и характеризующи-
еся обедненным видовым составом моллюсков. 
Второй кластер объединяет станции, находящи-
еся в условиях β-мезогалинных вод и характери-
зующиеся более сложной структурой поселений 
моллюсков. 

Причины низкого видового богатства моллю-
сков в олигогалинных водах кроются в неспособ-

Рис. 3. Дендрограмма различий таксоценов моллюсков в зависимости от типов грунтов в лагунах. Обозначения станций: Z1-
Z7 – лагуна DZBC, R1-R7 – Рюгенская лагуна. Обозначение типов грунтов: m – илы, s – пески, s-m – песчано-илистые грунты, 
s-p – пески с макрофитами, s-z – пески с зарослями Zostera sp.

Fig. 3. Dendrogram of the mollusks taxocenes dissimilarity among the different bottom types in lagoons. Stations: Z1-Z7 – DZBC lagoon; 
R1-R7 – Rugen lagoon. Bottom types: m – mud, s – sand, s-m – sandy-mud, s-p – sand with macrophytes, s-z – sand with Zostera sp. 
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ности проникновения основной массы морских 
моллюсков на участки лагун с низкой соленостью. 
Морские (M. arenaria, M. balthica, M. edulis) и соло-
новатоводные моллюски (C. lamarki, P. hauniense) 
не были найдены при солености воды ниже 5‰. 
Для морских моллюсков показано изменение 
хода физиологических процессов при снижении 
солености воды (Matthissen, 1960; Muus, 1967). 
Данное обстоятельство объясняется их осморе-
гуляторными возможностями в диапазоне соле-
ности 5–8‰, которая выступает в роли барьера 
критической солености, будучи фаунистической 
границей, между пресными и морскими водами 
(Хлебович, 1974). Известно, что моллюски спо-
собны к двум типам осморегуляции: морские спо-
собны к изоосмотической регуляции, пресновод-
ные – к гиперосмотической, но в ограниченном 
диапазоне солености (Хлебович, 1989). 

Наши данные по влиянию солености воды на 
структуру поселений моллюсков соотносятся с 
данными, известным по другим лагунам Балтий-
ского моря, где наблюдается градиент солености 
среды, в частности по Вислинскому заливу (Ру-
динская, 2000). В этом водоеме, как и в изученных 
лагунах, основную долю в биоценозе занимают 
моллюски Hydrobiidae, а районе водообмена с 
Балтийским морем, где соленость воды колеблет-
ся в пределах 5–8‰, моллюски представлены 
морским комплексом видов M. arenaria, M. baltica, 
M. edulis (Ежова и др., 2004). 

В морских водных бассейнах рассматри-
вают существование четырех барьеров соле-
ности, в области опресненных вод выделяют 
α-хорогалиникум (5–8‰) и δ-хорогалиникум 
(0.5–2‰) (Aladin and Plotnikov, 2009). Послед-
ний разделяет пресноводные и солоноватовод-
ные экосистемы. Существование таких барьеров 
характерно как для крупных частей Балтийского 
моря (Финский, Ботнический заливы), так и для 
акваторий отдельных лагун и лиманов. Диапазон 
солености α-хорогалиникума в Балтике рассма-
тривается как зона стыка двух главных типов 
водной фауны – морской и пресноводной, для 
которой Ремане (Remane, 1934) установил зако-
номерность «минимума видов» в пределах 5–8‰. 
Схожие границы критической солености на стыке 
пресной и морской вод выявлены в Каспийском и 
Аральском морях (Хлебович и Аладин, 2010). 

Наши данные показали, что наименьшее видо-
вое богатство моллюсков, а также их самое низкое 

обилие приходятся в мелководных лагунах Бал-
тики на олигогалинные участки вод, которые со-
ответствуют зоне δ-хорогалиникума. В интервале 
солености, соответствующей α-хорогалиникуму 
(5–8‰), в DZBC и Рюгенской лагуне не обна-
ружено снижения видового богатства и количе-
ственных характеристик поселений моллюсков, 
за исключением случаев, когда количество видов 
и их обилие на конкретных станциях определя-
лось условиями биотопов. Однако соленость воды 
5‰ являлась порогом, при достижении которого 
отмечено появление ряда видов в поселениях 
моллюсков, а также значительное увеличение 
их плотности и биомассы вдоль градиента соле-
ности воды. Таким образом, структура поселений 
моллюсков в мелководных лагунах отражает не 
явление «минимума видов» Ремане (Remane, 
1934), а возможности моллюсков с разной осмо-
регуляторной способностью, для которых порог 
солености 5‰ служит физиологическим барье-
ром в распространении в лагунах вдоль градиента 
солености воды. 
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