
ВСЕРЕДИНЕ М А Я прошло
го года 40-километровый 
участок Летнего (западно

го) берега Д в и н с к о г о залива 
Белого м о р я м е ж д у деревней 
Сюзьма и Красной г о р о й бук
вально покрылся трупами м о р 
ских звезд (Asterias rubens), вы
брошенных ш т о р м о м . По раз
ным о ц е н к а м , погибло от 4 до 
20 млн. экземпляров. К р о м е 
звезд в выбросах оказались кра
бы (Hyas araneus) и некоторые 
другие животные, а также значи
тельное количество водорослей. 
Выбросы повторялись еще дваж
ды, последний произошел в пер
вых числах июня. 

Беломорской биологиче
ской станцией З о о л о г и ч е с к о г о 
института АН СССР было пред
принято несколько попыток вы
яснить причины этого явления. 
Первый рейс в Двинский залив 
состоялся еще в разгар собы
тий — 27 мая, однако сильный 
ш т о р м воспрепятствовал прове
дению бентосных исследований. 
Их удалось выполнить лишь в 
двух следующих экспедициях — 
с 30 июня по 1 июля, а затем с 
26 по 29 июля. Чтобы сравнить 
состояние биоценозов м о р с к о г о 
дна, были привлечены материа
лы, собранные в этих же местах 
в 1981 г. 

В результате выяснилось, 
что сообщества донных организ
мов находятся в нормальном 
состоянии, без каких-либо п р и 
знаков деградации. Состав и 
биомасса биоценозов (в преде
лах ошибки) соответствовали 
установленным в 1981 г.; числен
ность и биомасса п р и м е р н о 
70 видов животных и растений, 
обнаруженных при обследова
нии, не отличались от н о р м ы . 
Следовательно, за прошедшее с 
1981 г. время здесь не протекали 
никакие аномальные процессы. 
По-прежнему почти вдоль всего 
Летнего берега тянулось обшир

ное и весьма изобильное посе
ление мидий (Myt i lus edulis), 
м о р с к и е звезды как обычно рас
полагались на глубинах порядка 
8 м по его н и ж н е м у к р а ю . Их 
количество вполне соответство
вало наблюдаемому в других 
районах Белого м о р я с аналогич
ными условиями обитания. 

Результаты наших наблю
дений позволяют выдвинуть г и 
потезу, что вынос звезд на берег 
был обусловлен естественными 
причинами и тесно связан с цик
лом развития мидиевой банки, о 
к о т о р о м мы у ж е рассказывали 
на страницах « П р и р о д ы » . Глав
ная особенность большинства 
мидиевых банок в т о м , что все 
моллюски на них — практически 
сверстники. Они оседают в тече
ние двух-трех сезонов и одно
временно погибают в конце цик
ла развития поселения. Напом
ним, что гибнущая банка, как 
правило, подвергается нашест
вию морских звезд, интенсивно 
поедающих моллюсков в разре
ж е н н о м , ослабленном поселе
нии. После завершения цикла, 
когда погибают последние м и 
дии, звезды чаще всего откоче
вывают в другие места, однако 
в о з м о ж н ы ситуации, в которых 
миграция по тем или иным при
чинам затруднена. Тогда хищ
ницы погибают на месте. 

Банки, на которых мы п р о 
водили наблюдения в прошлые 
годы, вступали в фазы своего 
цикла синхронно на всем протя
жении. Этого нельзя сказать о 
поселении вблизи Летнего бере
га. Судя по результатам наших 
наблюдений, здесь заселение 
биотопа мидиями идет волнами, 
распространяющимися перпен-
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дикулярно береговой линии. 
В результате в поселении суще
ствуют участки и с только что 
осевшими личинками, и с одно-
двухлетней м о л о д ь ю , и с поло
возрелыми о с о б я м и , и, наконец, 
участки, на которых цикл закан
чивается. В 1990 г. отмирала 
верхняя, ближайшая к берегу 
часть поселения: на глубинах 
около 2 м было множество рако
вин мидий в основном семилет
него возраста. Обычно послед
ние моллюски на банке, цикл 
к о т о р о й завершается, гибнут в 
конце з и м ы , в самое неблаго
приятное по температуре и 
количеству пищи время. Скорее 
всего так было и на этот раз. 

Как правило, лед в Двин
с к о м заливе сходит в середине 
мая, а сильные весенние шторма 
обычно бывают в июне, но слу
чаются и один-два майских 
шторма после таяния льда. При 
скорости ветра 10 м/с в районе 
Летнего берега поднимается 
волна высотой о к о л о 2,4 м. Од
нако в 1990 г. лед сошел на две 
недели раньше обычного, а за
тем один за д р у г и м прошло 
шесть штормов, причем ско
рость ветра доходила времена
ми до 14 м/с (волна, поднимае
мая такой силы ветром может 
достигать 3,3 м). Таким образом, 
звезды, доедавшие мидиевую 
банку, несколько суток находи
лись практически в полосе мощ
ного прибоя и были выброшены 
на берег. Очевидно, временное 
совпадение таких событий, как 
ранний сход льда, ветреный май 
и завершение цикла мидиевой 
банки на ее м е л к о в о д н о м участ
ке, случается достаточно редко, 
поэтому современное поколе
ние не помнит п о х о ж е г о выбро
са морских звезд. 

Этим м о ж н о было бы и 
закончить, если бы в прессе не 
обсуждалась совершенно дру
гая гипотеза, по к о т о р о й гибель 
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Штормовой выброс 27 мая 1990 г. 
Хорошо видны морские звезды и 
•ал водорослей. 
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звезд объясняется их отравле
нием промышленными отхода
ми или токсическими вещества
ми, попавшими в воду в резуль
тате той или иной аварии. К сход
ному выводу пришла и прави
тельственная комиссия. Ее зак
лючение основано на т о м , что в 
начале мая в тканях рыб, вылов
ленных в районе Летнего берега, 
концентрация серосодержащих 
органических соединений была 
повышена. Однако в дальней
шем такое содержание ни в 

морских животных, ни в воде не 
подтвердилось. Проведенные 
анализы показали лишь обычное 
для Белого м о р я загрязнение, 
вряд ли способное вызвать столь 
внезапную и массовую гибель 
гидробионтов. Ссылки на не
стойкость ядовитых соединений 
не выдерживают к р и т и к и , так 
как выбросы звезд п р о д о л ж а 
лись приблизительно три неде
ли. Что же касается других 
животных, а также растений, 
составлявших основную массу 
штормовых выбросов, то их 
количество обычно для погоды 
с ветрами такой силы и продол
жительности. 

Остается добавить толь
ко, что правительственная к о 

миссия, изучавшая аномальный 
штормовой выброс, пришла к 
выводу о необходимости созда
ния на Белом м о р е экологиче
ской службы быстрого реагиро
вания. Это было бы весьма 
рационально, так как нет ника
кой гарантии, что нарастающее 
антропогенное воздействие не 
приведет к самым печальным 
последствиям. В Белое м о р е 
сбрасываются промышленные 
отходы, не исключено и захоро
нение в нем боевых отравляю
щих веществ. В связи с этим не
о б х о д и м тщательный контроль 
за состоянием морских биоце
нозов, которые представляют 
собой весьма тонкий индикатор 
экологической обстановки. 


