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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ HALOPTERIS SCOPARIA (L.) 

SAUV. (PHAEOPHYCEAE) У БЕРЕГОВ КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА 

Обобщены и дополнены сведения о распространении Halopteris scoparia 

(Phaeophyceae) у черноморских берегов Крымского полуострова. Обнаружено два 

новых местонахождения указанной водоросли в акватории природного заповедника 

«Мыс Мартьян» и на побережье национального природного парка «Чаривна Гавань», 

прилегающем к памятнику природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Ат-

леш». Материалы переданы в фонды гербария YALT. Приведены морфометрические 

показатели талломов для уточнения диагноза в определителях. Таксон является ред-

ким и малочисленным в Крыму и в Северном Причерноморье в целом, в связи с чем 

рекомендован к включению в красные книги и другие природоохранные документы 

различного ранга вплоть до национального и международного. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Halopteris scoparia, Черное море, Крымский полуостров, рас-

пространение, охрана. 

Введение 

Продукционный фундамент и структурную основу экосистем береговой 

зоны Черного и Азовского морей формирует макрофитобентос, а имен-

но водоросли и цветковые растения, общее число которых в регионе, 

согласно последним данным, достигает 445 (Black …, 2014). Многие мак-

роводоросли на протяжении длительного периода не регистрируются ни у 

берегов Крыма, ни в прилегающих районах моря. Даже в монографии  

А.А. Калугиной-Гутник (1975) и определителе А.Д. Зиновой (1967), ко-

торые и сегодня являются классическими сводками по фитобентосу ре-

гиона, указаны виды, для которых на момент их опубликования сложно 

установить конкретное место и время их обнаружения. Имеется лишь 

общая информация о них. Известно, что отдельные таксоны после дли- 
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тельного отсутствия могут вновь появляться в границах указанного ареала. 

К ним можно отнести и Halopteris scoparia.  

В данной публикации сведения о ранее известных местонахождени-

ях водоросли обобщены и дополнены информацией о двух ее новых ло-

калитетах, выявленных нами у берегов Крыма. 

Материалы и методы 

Пробы отбирали в береговой зоне Чёрного моря из штормовых выбро-

сов макрофитов в пределах Национального природного парка (НПП) 

«Чаривна гавань» (урочище Атлеш, его юго-восточная часть «Малый 

Атлеш») (2013 г.) и в сублиторали Природного заповедника (ПЗ) «Мыс 

Мартьян» (2004 г.). Ныне оба заповедных объекта имеют статус регио-

нального ландшафтного парка (РЛП). Образцы отбирали по общепри-

нятым методикам с последующей фиксацией и высушиванием. Систе-

матическое положение и номенклатура таксонов приведены согласно 

Guiry, Guiry (2016). Иллюстрации выполнены с использованием цифро-

вой фотокамеры Canon PowerShot A610 и цифровой фотоприставки к 

оптическому микроскопу Tucsen is3000. 

Результаты и обсуждение 

Причины периодического появления и исчезновения водорослей в тех 

или иных районах Чёрного моря определить сложно. В ряде случаев это 

связано с фрагментарностью гидроботанических исследований в берего-

вой зоне моря. Некоторые водоросли, такие, например, как Nereia 

filiformis  (J. Agardh) Zanard., для которой ещё С.М. Переяславцева 

(1910) указывала определённую цикличность появления и исчезновения, 

являются пульсирующими элементами флоры (Белич и др., 2006). К 

числу таких «неопределённых» таксонов долгое время относили также 

Halopteris scoparia [Stypocaulon scoparium (L.) Kütz.] (отдел Ochrophyta, 

класс Phaeophyceae, пор. Sphacelariales, сем. Stypocaulaceae).  

Этот обитатель морской литорали и сублиторали развивается, при-

крепляясь к твёрдому субстрату (камням, скалам) и эпифитно на глуби-

не до 3 м (по некоторым данным, до 15 м) (Pereira, 2015). Таллом в ус-

ловиях Чёрного моря имеет высоту не более 3—5 см (Воронихин, 1908), 

темно-коричневого цвета, отчётливо членистый, обильно разветвлен-

ный, часто распадающийся на отдельные густые обратноконические пу-

чочки (Зинова, 1967). Его нижняя часть покрыта плотной обёрткой из 

ризоидообразных нитей, от чего поверхность становится шероховатой.  

В основании развивается густой пучок ризоидов, формирующий подош-

ву. Главная ось разветвляется дихотомически, от основных ветвей по-

очерёдно-перисто отходят боковые ветви, которые, в свою очередь, по-

крыты поочерёдно-перисто расположенными веточками, заостренными 

на вершинах. Таллом, кроме самых конечных разветвлений, имеет по-



Новые местонахождения Halopteris scoparia  

 

101 

лисифонное строение, центральные части цилиндров, образованные 

прямоугольными клетками, окружены однослойным мелкоклеточным 

коровым слоем. Длина члеников равна ширине или несколько меньше. 

Имеются настоящие волоски. Одноклеточные спорангии эллипсоидаль-

ные, на ножках, развиваются группами в пазухах веточек. Слоевище 

многолетнее, пик вегетации летом, размножается половым и бесполым 

способами.  

Halopteris scoparia относится к широкобореальной фитогеографиче-

ской группе, тяготеет к чистым водам (олигосапробионт) с хорошим 

уровнем освещенности. Встречается в Балтийском, Средиземном и Чер-

ном морях, вдоль атлантического побережья Европы, Северной Амери-

ки и Африки, включая Британские острова и Макаронезию; отмечен на 

о. Шпицберген, в Красном море, Японии и на о. Тайвань (Guiry, Guiry, 

2016). На атлантическом побережьи он может доминировать в расти-

тельных сообществах. Его сырая масса содержит биологически активные 

вещества, представляющие интерес для фармацевтической и косметиче-

ской промышленности, локально ведётся ручной сбор этой водоросли в 

приливно-отливной зоне (Pereira, 2015). Вместе с тем, по классифика-

ции биотопов EUNIS, сообщества A3.331 — Association with Stypocaulon 

scoparium (= Halopteris scoparia), как составная часть A3 — Infralittoral 

rock and other hard substrata, подлежат особой охране в рамках Бернской 

Конвенции (Revised …, 2010).  

О распространении H. scoparia в Азово-Черноморском регионе у  

А.Д. Зиновой (1967) находим лишь общие сведения о местонахождении: 

Черное море (Крым, Кавказ), у А.А. Калугиной-Гутник (1975) дано 

уточнение по гидроботаническим районам (5 — Тарханкутско-

Севастопольский берег; 6 — Севастопольская бухта; 7 — Южный берег 

Крыма; 9 — Новороссийская бухта и 10 — Северо-восточный берег). Но 

достоверно определить локалитеты (где, когда и в каком количестве 

таксон зарегистрирован) сложно. Пожалуй, только Н.Н. Воронихин 

(1908) дает практически исчерпывающую пространственно-временную 

привязку к Севастопольскому региону: на глубине 1—1,5 м эпифитно на 

Phyllophora sp. в б. Пшеничная 24.05.1907 и у м. Пшеничный 18.06.1907. 

Более поздние сведения об обнаружении H. scoparia в Северном При-

черноморье долгое время отсутствовали, а в состав крымской альгофло-

ры таксон включали автоматически на основании опубликованных ра-

нее общих данных (Мильчакова, 2003).  

Возникал вопрос, не следует ли его считать исчезнувшим у крым-

ских берегов? Однако в первой половине 2000-х гг. выявляются много-

численные локалитеты у турецких берегов, что вполне ожидаемо, учи-

тывая биотопическое и видовое разнообразие прибосфорских вод  

(Black …, 2014). Таксон вновь обнаруживают в границах «историческо-

го» ареала, описанного А.А. Калугиной-Гутник и А.Д. Зиновой. У бере-
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гов Кавказа не всегда можно точно определить место и время обнару-

жения таксона (Теюбова, Мильчакова, 2011), хотя имеются некоторые 

данные о нем (Митясева и др., 2003; South …, 2014).  

Для Крымского п-ва ситуация похожая. Так, по материалам 1964—

1998 г., H. scoparia обнаружен в прибрежном аквальном комплексе у 

мыса Фиолент (Севастопольский регион), но когда и кем эти материалы 

были собраны, установить не удалось (Мильчакова, Рябогина, 2002). 

Первым достоверным нахождением таксона после его длительного от-

сутствия, очевидно, следует считать бухту Ласпи (Евстигнеева, Танковс-

кая, 2009). К сожалению, в работе не указан год проведения наблюде-

ний, но, предположительно, это вторая половина 2000-х гг. Вероятно, в 

июне 2009 г. этими исследователями зафиксировано ещё одно местона-

хождение таксона, но в работе нет его привязки к конкретному пункту 

(Евстигнеева, Танковская, 2012). Гербарные материалы и/или фотогра-

фии образцов из перечисленных пунктов нам неизвестны.  

ПЗ «Мыс Мартьян» имеет разнообразную морскую макрофлору, но 

ни для этого созологически ценного участка, ни для прилегающих к 

нему акваторий H. scoparia ранее не указывался. В ходе ревизии гидро-

ботанических проб прошлых лет нами обнаружен один его экземпляр 

(рис. 1, А). Образец отобран в заповедной акватории 15.08.2004 на глы-

бовом навале стационарного участка на глубине 1—1,2 м, расстояние от 

берега около 15 м (координаты 44°30′26″N 34°15′05.9″E). Единичный тал-

лом выявлен среди других водорослей в составе сообщества Cystoseira 

crinita—Cladostephus spongiosus—Corallina granifera (проективное покрытие 

85—90%). Очевидно, он был прикреплён к поверхности камня. 

А Б 

Рис. 1. Общий вид талломов Halopteris scoparia: А — акватория Чёрного моря у  

м. Мартьян (ПЗ «Мыс Мартьян»), 15.08.2004; Б — валунно-галечный пляж в  

урочище Атлеш (НПП «Чаривна гавань»), 25.01.2013 

 

НПП «Чаривна гавань» не включает прилегающую акваторию Чер-

ного моря, хотя в районе отбора проб она входит в состав памятника 
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природы «Прибрежный аквальный комплекс у м. Атлеш». Поэтому в 

отношении НПП можно говорить лишь о фитобиоте акваторий, приле-

гающих к нему. Известно, что макрофитобентос у берегов Тарханкута 

богат и разнообразен, но для вод, прилегающих к НПП, H. scoparia ра-

нее указан не был. Единичный таллом (рис. 1, Б) был зарегистрирован 

25.01.2013 в скоплениях штормовых выбросов макрофитов на валунно-

галечном пляже в 50—60 м от лодочного причала в точке с координата-

ми 45°19′53.5″N 32°34′30.9″E (Садогурская, 2014). Установить характер 

субстрата, а также в каком сообществе обитал H. scoparia, сложно. Из-

вестно, что не менее 92% биомассы выбросов составляли макрофиты, 

доминирующие в донных сообществах у берегов Атлеша: Cystoseira 

crinita Duby, Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon, Laurencia coronopus J. 

Agardh и Cladostephus spongiosum (Hudson) C. Agardh (Садогурская, 2013).  

Исследования, проведенные нами ранее у берегов Крыма, показали, 

что штормовые выбросы формируются макрофитами, обитающими в 

прилегающей акватории. Более того, в общей биомассе выбросов сохра-

няется даже то соотношение долей различных водорослей отделов, ко-

торое характерно для донных сообществ макрофитобентоса (Садогур-

ская, 2012). Таким образом, перенос водорослей из других пунктов 

обычно небольшой. Учитывая это, а также то, что таксон ранее был 

указан для данного района Черного моря (Калугина-Гутник, 1975), 

можно с уверенностью говорить о его возвращении к берегам Тарханкута. 

В обоих случаях размеры талломов составляют 2 × 3 см, диаметр глав-

ных осей (в свежем состоянии без учёта обёртки) 300—400 мкм, толщина 

боковых ветвей 90—120 мкм, толщина веточек у их оснований и в сред-

них частях 40—60 мкм (рис. 2).  

А 

 

Б 

 

Рис. 2. Halopteris scoparia: А — обильное ветвление боковых ветвей формирует  

«перистую» структуру таллома H. scoparia; на некоторых заострённых веточках вид-

ны шиповатые выросты; Б — отдельная боковая ветвь с веточками (1 деление —  

10 мкм) 
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Веточки, по нашим наблюдениям, иногда имеют поочередные шипо-

ватые разветвления. Значения этих и прочих морфометрических и анато-

мических показателей талломов H. scoparia, обнаруженных в НПП  

«Чаривна Гавань» и в ПЗ «Мыс Мартьян», находятся в пределах, уста-

новленных диагнозом для черноморских образцов (Воронихин, 1908;  

Зинова, 1967). Органы генеративной сферы нами не отмечены. Материа-

лы гербаризированы и переданы на хранение в фонды гербария YALT. 

Анализ опубликованных данных показывает, что у берегов Крым-

ского п-ва (после находок Н.Н. Воронихина) это первые полностью до-

кументированные локалитеты H. scoparia. В ПЗ «Мыс Мартьян», с уче-

том предыдущих данных (Белич и др., 2013), количество видов макро-

фитобентоса увеличилось до 141. Полного списка макрофитобентоса у 

берегов НПП «Чаривна гавань» до настоящего времени нет. 

Недавно появились сведения о том, что в 1991 г. таксон был заме-

чен в Азовском море в районе Мариуполя (Парталы, 2015). Принимая 

во внимание низкую минерализацию и достаточно высокое эвтрофиро-

вание вод этого района, а также то, что H. scoparia нигде более (даже в 

Прикерченском районе) не отмечен, факт его обнаружения не убедите-

лен. Хотя достоверные свидетельства регистрации таксона, например в 

Ботническом заливе Балтийского моря, принципиально не исключают 

такой возможности (Checklist …, 2012). 

Мы до сих пор не располагаем сведениями о популяционных харак-

теристиках H. scoparia у берегов Крымского п-ва.  

Заключение 

Обобщенные данные о распространении Halopteris scoparia свидетельст-

вуют о том, что в Крыму, и в целом в Северном Причерноморье,  

H. scoparia остается очень редким малочисленным таксоном, находя-

щимся на границе ареала в его дизъюнктивной части. Возможно,  

антропогенная трансформация и разрушение прибрежно-морских био-

топов во второй половине ХХ ст. стали основной причиной исчезнове-

ния этого стенобионтного вида. Поэтому до сих пор нет данных о его 

популяционных характеристиках.  

Ситуация изменилась в 2000-х гг., когда начали выявляться локали-

теты как у берегов Кавказа и Крыма, так и в других гидроботанических 

районах Черного моря, для которых он не указывался ранее. Общее  

количество крымских локалитетов (включая Севастополь) в зависимости 

от полноты и достоверности опубликованной информации, очевидно, 

составляет от четырех до шести. На фоне относительного улучшения 

состояния морской среды вследствие кризисных явлений в экономиках 

ряда причерноморских стран обнаружение новых местонахождений так-

сона в псевдо- и сублиторали на различных субстратах вполне ожидаемо. 
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Необходимо их документирование, а также организация широкой охра-

ны прибрежных биотопов, основу которых формируют сообщества  

Phyllophora и Cystoseira. В Черном море это местообитания не только  

H. scoparia, но и многих других редких малочисленных макроводорос-

лей. Учитывая это, рекомендуем включать H. scoparia в красные списки 

различного ранга.  

Анализ литературных данных еще раз подтверждает необходимость 

опубликования точных сведений о времени и месте проведения полевых 

наблюдений, а также преимущество оригинальных публикаций (с фик-

сацией таких сведений) перед компилятивными сводками при  

формировании различных природоохранных документов. Особенно это 

актуально для раритетных таксонов, по отношению к которым дефицит  

информации является объективной реальностью.  
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NEW LOCATIONS OF HALOPTERIS SCOPARIA (L.) SAUV. (PHAEOPHYCEAE) 

ALONG THE SEACOAST OF THE CRIMEAN PENINSULA 

The article presents generalized information about distribution of Halopteris scoparia  

(Phaeophyceae) along the Black Sea coast of the Crimean Peninsula. The data about two 

new locations in the protected water areas of the Natural Reserve “The Cape Martjan” and 

of the Reserve “Atlesh” (National Nature Park “Charivna Gavan”) are presented. Collected 

materials were sent to the herbarium funds (YALT). Morphometric characteristics of thallus 

are given for diagnosis clarification in identification manuals. Considering, that this alga is 

rare and scarce in the Crimea and generally along the northern Black Sea coast, it has been 

recommended to list this taxon in Red Books and other nature protection lists, including 

national and international ranks.  

K e y  w o r d s : Halopteris scoparia, the Black Sea, the Crimean Peninsula, distribution, 

conservation.  


