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доминируют споры папоротников сем. Polypodiaceae (до 28%), единично присутствуют споры
сфагнового мха (Sphagnum sp.), плауна (Lycopodium sp.) и чистоустника (Osmundastrum sp.). 
Наибольшее количество спор содержится в горизонтах BMhi, ВМС, С.

Заключение.
Исследование современного состояния почвенно-растительного покрова выявило 

вторичные антропогенно трансформированные полукустарниково-кустарниковые
разнотравные сообщества с сорной растительностью на бурозёмах тёмных иллювиально-
гумусовых маломощных сильно скелетных, которые занимают основную площадь острова;
скалы покрыты петрофитно-галофитными травами; супралитораль – галофитными
кустарниками и травами. Видовой состав лишайников и их распределение определяется
разнообразием местообитаний: скалы, подвергающиеся действию морской воды, скалы 
защищенных местообитаний, почва в трещинах скал, незадернованные участки почвы.
Влияние антропогенных факторов проявляется в низком видовом разнообразии и присутствии
видов, характерных для антропогенно нарушенных местообитаний. Описанные спорово-
пыльцевые спектры отражают развитие ксерофитно-петрофитной флоры и позволяют
заключить, что в позднем голоцене на острове была распространена растительность близкая к
современным гмелиннополынно-травяным сообществам.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ SILVETIA BABINGTONII 

Коженкова С.И., 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток 

Аннотация. Бурая водоросль Silvetia babingtonii распространена вдоль материкового 
побережья Японского моря от зал. Петра Великого на юге до зал. Чихачева на севере, у 
западного, южного и восточного побережий о. Сахалин, у южных Курильских островов до о. 
Уруп и у северных Японских островов. Водоросль растет преимущественно в литорали. 
Выявлены изменения в обилии и распространении вида в южной части ареала. Уменьшение 
биомассы Silvetia babingtonii в зал. Петра Великого в начале 21 века, по-видимому, связано с 
подъемом уровня моря и повышением температуры воды и воздуха. 

Ключевые слова: подъем уровня моря, рост температуры, литораль, Японское море. 

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE DISTRIBUTION OF 
THE MARINE BROWN ALGAE SILVETIA BABINGTONII 

Kozhenkova S.I., 
Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok 

Abstract. The brown alga Silvetia babingtonii grows along the continental coast of the Sea of 
Japan from Peter the Great Bay in the south to Chikhachev Bay in the north, as well as along the 
western, southern and eastern coasts of Sakhalin Island, on the southern Kuril Islands to Urup Island 
and on the northern Japanese Islands. The alga is littoral species. Changes in the biomass and 
distribution of the species in the southern part of its range have been reviled. At the beginning of the 
21st century, biomass of Silvetia babingtonii in Peter the Great Bay decreased, probably due to sea 
level rise and increasing of water and air temperature. 

Keywords: sea level rise, temperature increase, intertidal zone, Sea of Japan. 

Введение. Бурая водоросль Silvetia babingtonii (Harvey) E.A. Serrão, T.O.Cho, S.M. Boo et 
Brawley (syn. Pelvetia wrightii Okamura) – сильвеция Бабингтона - относятся к семейству 
Fucaceae (порядок Fucales) и является многолетним видом. Растения имеют кустистый, плотный 
таллом высотой 10-20 (25) см от оливкового до темно-бурого цвета. К грунту 
водоросли прикрепляются конусовидной подошвой, имеют цилиндрический короткий 
стволик и дихотомически ветвящиеся ветви 3-6 мм шириной. Вид произрастает в Японском и 
Охотском морях, а также у берегов Курильских островов, о. Хоккайдо и в северной части о. 
Хонсю [17]. Формируя пояс растительности в литорали, сильвеция выполняет важные 
средообразующую и продукционную функции в прибрежных морских сообществах. 

Талломы S. babingtonii содержат комплекс биологически активных веществ, состоящих 
из органических и минеральных соединений. Органические вещества включают углеводы, 
белки, витамины, пигменты, липиды. Содержание альгиновой кислоты составляет 22-28% 
массы сухого вещества, фукоидана 16-18%, маннита 6.5-11.6% [18, 27]. Фукостерол – липид, 
обладающий противораковыми, антиоксидантными и противодиабетическими свойствами, 
содержится в водоросли в довольно высокой концентрации [28]. Вид перспективен в 
качестве сырья для производства фармацевтических препаратов и может использоваться как 
пищевой продукт. 

Согласно историческим данным, в начале и середине ХХ в. на литорали российского 
побережья Японского моря S. babingtonii формировала самостоятельный пояс 
растительности на скалистых и валунных участках [2, 6, 21]. Наблюдения за составом 
и структурой 
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растительных сообществ в зал. Петра Великого Японского моря в начале XXI столетия 
показали, что в ряде районов обилие водоросли заметно уменьшилось. В связи с этим является 
актуальным анализ временной изменчивости распространения S. babingtonii в пределах ее 
ареала. 

Материалы и методы. Сведения о распространении и обилии S. babingtonii получены 
на основе литературных данных (более 50 публикаций) и авторских материалов. Выделено два 
периода: 1) XX столетие и 2) начало XXI столетия.  

Данные автора получены в 2000-2018 гг. в ходе изучения макрофитобентоса литорали и 
сублиторали в зал. Петра Великого и в б. Киевка Японского моря, а также при проведении 
мониторинга загрязнения морских прибрежных вод тяжелыми металлами с использованием 
водорослей в 1997-2020 гг. вдоль побережья Приморского края [3, 8-12, 20, 24 и др.]. Значения 
биомассы S. babingtonii определены на основе количественных гидробиологических проб.  

Результаты и обсуждение. Сильвеция Бабингтона распространена вдоль материкового 
побережья Японского моря от зал. Петра Великого на юге до зал. Чихачева на севере, у 
западного, южного и восточного побережий о. Сахалин, у южных Курильских островов до о. 
Уруп и у северных Японских островов. Водоросль растет преимущественно в литорали, но в 
некоторых районах отмечена и в верхней сублиторали до глубины 1.5-2 м, на скалистом и 
каменистом грунте у открытых и полузащищенных участков побережья. Биомасса вида 
изменяется в широком диапазоне – от 0.1 до 20 кг/м2 [14, 18].  

Сильвеция образует самостоятельные или смешанные с другими видами водорослей 
донные сообщества. В зал. Петра Великого в поясе этой бурой водоросли массово развиваются 
усоногие раки Chthamalus dalli Pilsbry, 1916, брюхоногие моллюски Littorina sitkana R. A. 
Philippi и Falsicingula mundana (Yokoyama, 1926), двустворчатые моллюски Turtonia minuta 
(O. Fabricius, 1780); полихеты Neodexiospira alveolata (Zachs, 1933) [5].  

Видовой состав сообществ скалистых грунтов с доминированием S. babingtonii в более 
северных районах постепенно изменяется за счет возрастающего участия бурой водоросли 
Fucus distichus subsp. evanescens (C.Agardh) H.T.Powell. В б. Киевка в верхней литорали в 
сообществе S. babingtonii + Ch. dalli фитомасса преобладает над биомассой зообентоса. 
Количественные показатели доминирующих видов следующие: S. babingtonii – биомасса 500 
г/м2, проективное покрытие 3%; C. dalli - 300 г/м2 и 5400 экз./м2. Наибольшая биомасса 
сообщества - 1750 г/м2 – отмечена весной и вызвана массовым развитием бурой водоросли 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link (573 г/м2, 33%). В августе основным сопутствующим 
видом является зеленая водоросль Chaetomorpha moniligera Kjelman (65 г/м2, 1%). В 
зообентосе многочисленны N. alveolata (6 г/м2, 20000 экз./м2), брюхоногие моллюски Littorina 
brevicula (Philippi, 1844) (26 г/м2, 200 экз./м2) и L. sitcana (50 г/м2, 800 экз./м2). В нижней 
литорали на скалистых грунтах в б. Киевка сформировано сообщество S. babingtonii + F. 
distichus + Corallina pilulifera Postels et Ruprech. Доминирующие виды являются 
многолетними, их средние количественные характеристики следующие: S. babingtonii - 2100 
г/м2 и 12%, F. distichus - 1748 г/м2 и 10%, C. pilulifera - 210 г/м2 и 10%. Основным 
сопутствующим видом является Neorhodomela aculeata (Perestenko) Masuda, часто 
встречаются Sargassum miyabei Yendo и Ulva lactuca Linnaeus. Зообентос в сообществе 
представлен в основном L. sitcana (3600 экз./м2), L. brevicula (140 экз./м2), Littorina squalida 
(Broderip & G.B.Sowerby I, 1829) (18 экз./м2), Lottia versicolor (Moskalev, 1967) (100 экз./м2) и 
Falsicingula athera Bartsch, 1967 (2700 экз./м2), его биомасса составляет 5-11% от общей 
биомассы [3, 24]. 

В Татарском проливе в зал. Чихачева на валунно-каменистом грунте в защищенных 
местообитаниях пояс сильвеции имеет биомассу до 7038 г/м2. Сопутствующими видами 
являются бурые водоросли Analipus japonicus (Harvey) M.J.Wynne, Chorda asiatica Sasaki & 
Kawai, Chordaria flagelliformis (Müller) C. Agardh и S. lomentaria. На более открытых участках 
побережья на скалистых платформах отмечено пышное развитие S. babingtonii (5663.4 г/м2) 
совместно с F. distichus (3623,4 г/м2) [21]. Биомасса животных невелика (115.2 г/м2), однако 
численность достигает 40 000 экз./м2, наиболее массовыми являются F. athera и L. sitkana [16]. 
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показали, что в ряде районов обилие водоросли заметно уменьшилось. В связи с этим является 
актуальным анализ временной изменчивости распространения S. babingtonii в пределах ее 
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Материалы и методы. Сведения о распространении и обилии S. babingtonii получены 
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некоторых районах отмечена и в верхней сублиторали до глубины 1.5-2 м, на скалистом и 
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Philippi и Falsicingula mundana (Yokoyama, 1926), двустворчатые моллюски Turtonia minuta 
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Видовой состав сообществ скалистых грунтов с доминированием S. babingtonii в более 
северных районах постепенно изменяется за счет возрастающего участия бурой водоросли 
Fucus distichus subsp. evanescens (C.Agardh) H.T.Powell. В б. Киевка в верхней литорали в 
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Количественные показатели доминирующих видов следующие: S. babingtonii – биомасса 500 
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сообщества - 1750 г/м2 – отмечена весной и вызвана массовым развитием бурой водоросли 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link (573 г/м2, 33%). В августе основным сопутствующим 
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brevicula (Philippi, 1844) (26 г/м2, 200 экз./м2) и L. sitcana (50 г/м2, 800 экз./м2). В нижней 
литорали на скалистых грунтах в б. Киевка сформировано сообщество S. babingtonii + F. 
distichus + Corallina pilulifera Postels et Ruprech. Доминирующие виды являются 
многолетними, их средние количественные характеристики следующие: S. babingtonii - 2100 
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побережья на скалистых платформах отмечено пышное развитие S. babingtonii (5663.4 г/м2) 
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На западном побережье о. Сахалин сообщества скалистой полузащищенной литорали 
имеют большое сходство с литоралью материкового берега Татарского прол. и представлены 
поясом сильвеции и фукуса. Проективное покрытие S. babingtonii достигает 60-80%, биомасса 
2630 – 3330 г/м2 [22]. 

Произрастание S. babingtonii севернее о. Уруп Курильских островов не отмечено. На 
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уровня моря даже на 10 см может привести к замещению нижнего этажа верхнего горизонта 
литорали, в котором чаще всего и отмечали произрастание S. babingtonii в этой части ареала в 
ХХ столетии [17], на верхний этаж нижнего горизонта литорали с характерным 
доминированием красной известковой водоросли C. pilulifera.  

Изменение температуры воды и воздуха вследствие потепления климата также может 
оказывать влияние на распространение видов в прибрежной зоне моря. В российской части 
Японского моря в последние десятилетия отмечена тенденция к повышению температуры 
воды и воздуха. Так, в Татарском проливе рост температуры воды составил 0.11-0.16 0С / 10 
лет, воздуха 0.200С / 10 лет [1]. Во Владивостоке в период с 1960 по 2020 гг. средняя годовая 
температура воздуха увеличилась примерно на 2 0С. Исследования о влиянии температуры 
воды и воздуха на выживаемость гамет и проростков S. babingtonii не проводились, но 
учитывая данные о негативном влиянии повышенных температур на популяцию 
близкородственного вида Silvetia siliquosa (C.K.Tseng & C.F.Chang) E.A.Serrão, T.O.Cho, 
S.M.Boo & S.H.Brawley, растущего у берегов Кореи и Китая [25], можно предполагать, что 
положительное изменение термических характеристик среды обитания исследуемого вида 
наряду с повышением уровня моря стало причиной уменьшения обилия и распространения S. 
babingtonii в зал. Петра Великого Японского моря в последние десятилетия. 

Выводы. 
Формируя пояс растительности в литорали, бурая водоросль S. babingtonii выполняет 

важные средообразующую и продукционную функции в прибрежных морских сообществах. 
Климатические изменения, проявляющиеся через подъем уровня моря и рост температуры 
морской воды и воздуха, приводят к изменениям в сообществах литорали северо-западной 
части Японского моря. По сравнению с началом и серединой ХХ столетия, когда S. babingtonii 
была обычным видом в зал. Петра Великого и формировала сообщества на скалистых участках 
литорали, в конце XX и начале XXI вв. вид стал редким в этой части ареала, его биомасса не 
превышает 200 г/м2. В более северных районах S. babingtonii по-прежнему является 
доминантом литоральных сообществ, биомасса вида составляет 500 - 2100 г/м2 и более. 
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