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Национальный парк «Куршская коса» — это особо охраня-

емая природная территория федерального значения. Ведение 
научно-исследовательской деятельности и осуществление го-
сударственного экологического мониторинга на особо охраня-
емой природной территории и ее охранных зонах — одна из 
важнейших задач. 

Научно-исследовательская деятельность в национальном 
парке Куршская коса направлена на изучение естественного 
хода процессов и явлений, многолетней динамики экосистем 
национального парка «Куршская коса» и сопредельных терри-
торий под воздействием природных и антропогенных факто-
ров с целью оценки, прогноза, разработки научных основ 
охраны природы, сохранения биологического разнообразия, 
природных и историко-культурных комплексов и объектов в 
условиях рекреационного использования. 

В сборнике представлены результаты научных исследова-
ний, проведенных на территории национального парка «Курш-
ская коса» и сопредельных территориях в период 2020—2023 гг. 
как сотрудниками научного отдела национального парка 
«Куршская коса», так и сторонними специалистами, включая 
сотрудников АО ИО РАН, Атлант НИРО, БФУ им. И. Канта 
и КГТУ. 

 
Научный отдел  

национального парка «Куршская коса» 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРШСКОЙ КОСЫ 
 
 
 

УДК 582.688.3(470.26) 
 

1И. Ю. Губарева  
Национальный парк «Куршская коса» 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
 
Видовое разнообразие порядка Ericales — Верескоцветные 

национального парка «Куршская коса» 
 

Для российской части Куршской косы (Калининградская 
область) впервые составлен конспект порядка Ericales. По-
рядок представлен 5 семействами, 14 родами и 23 видами. 
Из них в культуре встречаются только семь видов. Данные о 
встречаемости двух дикорастущих видов (Erica tetralix L. 
и Pyrola media Sw.) на косе требуют дополнительного под-
тверждения. Из выявленных растений один вид (Chimaphila 
umbellata (L.) W. Barton) занесен в Красную книгу Калинин-
градской области со статусом «находящийся в области под 
угрозой исчезновения», а четыре включены в Списки видов, 
нуждающихся в особом внимании и контроле. 

 
For the Russian part of the Curonian Spit (Kaliningrad re-

gion), for the first time, an outline of the Ericales order was com-
piled. The order is represented by 5 families, 14 genera and 
23 species. Of these, only seven species are found in cultivation. 
Data on the occurrence of two wild species (Erica tetralix L. and 
Pyrola media Sw.) on the spit require additional confirmation. 
Of the identified plants, one species (Chimaphila umbellata (L.) 

                                           
© Губарева И. Ю., 2023 
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W. Barton) is listed in the Red Data Book of the Kaliningrad re-
gion with the status of "endangered", and four are included in the 
Lists of species in need of special attention and control. 

 
Ключевые слова: Ericales, Куршская коса, национальный парк, 

конспект, Actinidiaceae Hutch., Empetraceae S. F. Gray, Ericaceae Juss., 
Monotropaceae Nutt., Pyrolaceae Dumort., жизненная форма, встреча-
емость, места обитания, редкие виды. 

 

Key words: Ericales, Curonian Spit, national park, synopsis, Acti-
nidiaceae Hutch., Empetraceae S. F. Gray, Ericaceae Juss., Monotropa-
ceae Nutt., Pyrolaceae Dumort., habitats of species, occurrence; habitats, 
rare species. 

 
По итогам флористических исследований последних лет 

национального парка «Куршская коса» (НП КК) составлен 
конспект порядка Ericales. Структура конспекта повторяет 
аналогичную, представленную во многих предыдущих статьях 
ежегодного научного издания серии «Проблемы изучения и 
охраны природного и культурного наследия национального 
парка «Куршская коса», в которых характеризуется видовое 
разнообразие отдельных таксономических групп (порядков, 
семейств, родов) флоры ООПТ. При составлении конспекта 
учитывались многолетние (1995—2022) наблюдения автора, 
устные сообщения других исследователей и обзор литератур-
ных источников (1903—2021) [1—3; 7; 8; 11—12; 14—16]. 

Латинские названия видов даны с учетом таксономической 
обработки, представленной во «Флоре Европейской части 
СССР» [10], «Конспекте флоры Восточной Европы» [9] и 
«Определителе сосудистых растений Северо-Западной Рос-
сии» [13]. Для некоторых видов в скобках указываются наибо-
лее распространенные синонимы. Роды и виды в семействах 
расположены в алфавитном порядке, нумерация приведена 
только для дикорастущих растений.  

Иллюстрации выполнены автором (не отмечено в описа-
нии), а также Г. Ю. Конечной и А. П. Ковальчуком. За помощь 
в иллюстрировании конспекта выражаем им искреннюю бла-
годарность. 
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Сокращения и обозначения, в том числе также для ста-
тьи на с. 22—32:  

 

аз. — азиатский 
ам. — американский 
аркт. — арктический 
афр. — африканский 
бол. — болотный 
бор. — бореальный 
в. — восток, восточный 
ДВ — дальневосточный 
декор. — декоративный 
евр. — европейский 
евраз. — евроазиатский 
з. — запад, западный 
ЗЛН — участковое лесни-
чество «Зеленоградское» 
ЗД — участковое лесниче-
ство «Золотые дюны» 
интр. — интродуцент 
кавк. — кавказский 
кв. — квартал 
кит. — китайский 
культ. — культивируемый, 
в культуре 
лек. — лекарственный 
лесн. — лесной 
луг. — луговой 
малоаз. — малоазиатский 
медон. — медоносный  
оз. — озеро 
опуш. — опушечный 

пищ. — пищевой 
пос. — поселок 
псам. — псаммофит 
прибр. — прибрежный 
с. — северный 
сиб. — сибирский 
ср. — средний, среднее 
умер. — умеренный 
ц. — центральный 
циркумбор. — циркумбореальный 
субциркумбор. — субциркумбо-
реальный 
ю. — юг, южный 
яп. — японский 
 
▼ — интродуценты 
► — заносные или натурализо-
вавшиеся из культуры 
 
* — редко встречающийся (в том 
числе охраняемый) или новый 
для территории вид 
 
! — виды, требующие внимания 
из списка Красной книги Кали-
нинградской области (2010) 
? — данные о встречаемости вида 
требуют дополнительных под-
тверждений 
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Конспект семейств порядка Верескоцветные (Ericales)  
национального парка «Куршская коса» 

 
Семейство Actinidiaceae Hutch. — Актинидиевые 

 

▼ Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq. — Актинидия острая  
Хамефит (древесная лиана). V—VI. Отмечалась дважды на 

территории поселков Лесной и Морское как пищевая и деко-
ративная культура. — Интр., ДВ., с.-в. Корея, Яп.-Кит; умер. — 
Декор., пищ. 

 
Семейство Empetraceae S. F. Gray — Водяниковые (Шикшевые)  

 

1. Empetrum nigrum L. — Водяника черная (рис. 1)*.1  
Хамефит (зимне-зеленый кустарничек). IV—V. Часто. 

Встречается на верховом болоте Свиное в корневой части ко-
сы. Небольшие куртины отмечаются в старовозрастных сосня-
ках-луговиковых и зеленомошных. В том числе две наиболее 
крупные ценопопуляции установлены: в 75 кв. ЗД и на границе 
квартальной просеки 52/55 кв. ЗД (в сосняке-зеленомошнике 
западнее оз. Чайка). — Бол. —лесн.; евр.-з.аз., умер. — Декор.  

 
Семейство Ericaceae Juss. — Эриковые (Вересковые)  

 

1. Andromeda polifolia L. — Подбел многолистный (рис. 2)  
Хамефит, вечнозеленый кустарничек. V—VI. Редко. Оби-

тает только в корневой части косы на болоте Свиное. — Бол.; 
циркумбор., аркт.-умер. — Лек., декор. 

2. Calluna vulgaris (L.) Hull. — Вереск обыкновенный 
(рис. 3) 

Хамефит, вечнозеленый кустарничек. VII—VIII. Рассеян-
но. Более крупные ценопопуляции располагаются в корневой 
части косы, в том числе в старовозрастных сосняках и на вер-
ховом болоте. Другие, небольшие ценопопуляции, найдены на 

                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. на с. 15—20. 
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северной окраине российской части Куршской косы по опуш-
кам сосняков. — Опуш.-бор.; с.в.ам.-евр.-з.аз., аркт.-умер. — 
Лек., медон., декор.  

▼ Erica carnea L.— Эрика румяная (рис. 4)  
Хамефит. V—VI. Сорта вида изредка встречаются на тер-

ритории поселков в озеленении как декоративная культура. — 
Интр., ц. и ю.-евр., ю.умер. — Декор.  

? * E. tetralix L. — Эрика крестолистная (рис. 5)  
Хамефит, вечнозеленый кустарничек. VI—VIII. Указывал-

ся на косе в 1943 году [11; 14], а последние находки известны 
из устных сообщений Г. Г. Кученевой (1983). Позднее вид 
обнаружен не был, поэтому в Красной книге Калининградской 
области обозначен как «утраченный для территории НП». Хо-
тя ценопопуляция считается исчезнувшей [4; 7; 11], условия 
для ее существования на косе имеются. 

Вид внесен в «Красную книгу Калининградской области» 
с категорией «1» (вид, находящийся в области под угрозой 
исчезновения) [7]. 

3. Ledum palustre L. — Багульник болотный (рис. 6)  
Хамефит, вечнозеленый кустарник. V—VI. Часто. Самые 

большие по площади ценопопуляции наблюдаются в корневой 
части косы на верховом болоте и по его окраине, также по 
торфяникам на опушках сосняков. Еще одно небольшое место 
обитания отмечено севернее пос. Рыбачий в 37 кв. ЗД (участок 
заболоченного ольхового и березового леса в междюнном по-
нижении). — Бол.-лес.; евраз., умер. — Лек., декор., медон. 

! 4. Oxycoccus microcarpus Turch. ex Rupr. — Клюква 
мелкоплодная  

Хамефит (вечнозеленый стелющийся полукустарничек). 
V—VI. Очень редко. Первые упоминания о распространении 
вида на косе относятся к 1894 г. [11; 14; 16], где он встречался 
на верховом болоте в корневой части косы. Единичные наход-
ки в том же месте, известные из устных сообщений, относятся 
к концу XX века. — Бол.; с. и в. евр.-аз., аркт.-умер. — Пищ., 
лек. 



И. Ю. Губарева 

11 

Вид внесен в «Список видов, не включенных в Красную 
книгу Калининградской области, но нуждающихся в особом 
внимании и контроле» [8]. 

5. O. palustris Pers. — К. болотная (рис. 7) 
Хамефит (вечнозеленый стелющийся полукустарничек). 

V—VI. Редко. Обитает только на верховом болоте в корневой 
части косы. Численность вида сокращается из-за изменения 
гидрологического режима и зарастания болота вереском и 
багульником. — Бол.; циркумбор., аркт.-умер. — Пищ., лек.  

▼ Rhododendron catawbiense Michx. — Рододендрон 
кэтевбинский  

Хамефит. V—VI. Сорта вида изредка встречаются на тер-
ритории поселков в озеленении как декоративная культура. — 
Интр., с.ам.; умер. — Декор., медон. 

▼ R. x hybridum — Р. гибридный (рис. 8) 
Хамефит. V—VI. Сорта вида отмечаются на территории 

поселков в озеленении как декоративная культура. — Интр., 
возник в культуре. — Декор., медон. 

▼ R. luteum Sweet. — Р. желтый  
Хамефит. V—VI. Сорта вида изредка встречаются на тер-

ритории поселков в озеленении как декоративная культура. — 
Интр., ю. евр.; умер. — Декор., медон. 

▼ R. japonicum (A. Gray) Suringar — Р. японский (рис. 9)  
Хамефит. V—VI. Сорта вида встречаются на территории 

поселков в озеленении как декоративная культура. — Интр., 
ю.-в.аз.; умер. — Декор., медон. 

▼ Vaccinium corymbosum L. — Голубика высокая  
Хамефит. V—VI. Редко. Сорта вида выращивают на тер-

ритории поселков как пищевую культуру. Первые достовер-
ные сведения о культуре в пос. Рыбачий известны с начала 
XXI века. — Интр. с.ам.; умер. — Пищ. 

6. V. myrtillus L. — Черника обыкновенная (рис. 10) 
Хамефит (кустарничек с зимне-зелеными побегами). (IV) 

V—VI. Обычно. Обитает в хвойных лесах и по окраине болот. 
Вид наиболее распространен в корневой части косы на торфя-
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нистых почвах и в старовозрастных лесах. В данных сообще-
ствах может быть определен как аспектирующий вид. — Бол.-
лес.; с.ам.-евр.-сиб., аркт.-умер. — Пищ., лек., декор.  

7. V. uliginosum L. — Ч. болотная, голубика (рис. 11) 
Хамефит (кустарник до 1,2 м высотой). V—VI. Часто. 

В болотистых лесах корневой части косы, в том числе на бо-
лоте Свиное. — Бол. — С. лесн.; субциркумбор., аркт.-умер. — 
Пищ., лек.  

8. V. vitis-idaea L. [Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.] — 
Брусника (рис. 12)  

Хамефит (вечнозеленый кустарничек). V—VI. Часто. Про-
израстает в хвойных и смешанных лесах с примесью березы, 
на верховом болоте в корневой части косы. — Опуш.-с.лесн.; 
циркумбор., аркт.-умер. — Пищ., лек.  

 
Семейство Monotropaceae Nutt. — Вертляницевые 

 

1. Hypopitys monotropha Crantz. [Monotropa hypopitis L.] — 
Подъельник обыкновенный (рис. 13) 

Гемикриптофит (сапротрофный микотрофный многолет-
ник, лишенный хлорофилла). VII—VIII. Рассеянно. Обитает в 
сосняках луговиковых и зеленомошных, реже — в сосново-
еловых лесах корневой части косы. Встречается небольшими 
группами (3—5 растений) или единично. — Лесн.; циркум-
бор., умер.  

 
Семейство Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые 

 

* 1. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — Зимолюбка 
зонтичная (рис. 14) 

Хамефит (невысокий зимне-зеленый полукустарничек). 
VI—VIII. Редко. Распространен в старовозрастных сосняках-
зеленомошниках. Образует клоны за счет разрастающихся в 
лесной подстилке вегетативных побегов. Наиболее крупные 
ценопопуляции выявлены в 75 кв. ЗД. Они могут составлять 
от 3 до 10 м2. — С. лесн; субциркумбор.; умер. — Лек., декор.  
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Вид внесен в Красную книгу Калининградской области с 
категорией «1» — «находящийся в области под угрозой исчез-
новения» [2]. 

! 2. Moneses uniflora (L.) A.Gray — Одноцветка крупно-
цветковая (рис. 15) 

Гемикриптофит. V—VI. Рассеянно. Встречается в мелко-
травных мшистых сосняках и сосняках мертвопокровных по 
всей территории косы. Ценопопуляции представлены численно-
стью 1—5 экземпляров. — С. лесн.; циркумбор., аркт.-умер. — 
Декор. 

Внесена в «Список видов, не включенных в Красную кни-
гу Калининградской области, но нуждающихся в особом вни-
мании и контроле» [8]. 

3. Orthilia secunda (L.) House [Ramischia secunda (L.) 
Garcke] — Ортилия однобокая (рис. 16) 

Гемикриптофит. VI—VII. Рассеянно. Обитает в сосняках-
зеленомошниках, по опушкам, реже — в сосняках с примесью 
березы (в том числе в пониженных частях рельефа). — 
С. лесн; циркумбор., аркт.-умер. — Декор. 

! 4. Pyrola chlorantha Sw. [P. virescens auct.] — Грушанка 
зеленоватая (Г. зеленоцветковая) (рис. 17) 

Гемикриптофит. VI—VII. Редко. Произрастает в старовоз-
растных сосняках-зеленомошниках или сосняках-луговико-
вых, реже — в смешанных лесах и по опушкам. — С. лесн.; 
циркумбор., умер.  

Внесена в «Список видов, не включенных в Красную кни-
гу Калининградской области, но нуждающихся в особом вни-
мании и контроле» [8]. 

? P. media Sw. — Г. средняя (рис. 18)  
Гемикриптофит. VI—VII. На косе известна только по ли-

тературным данным. Указывалась в конспекте флоры 1903 года 
в сосняке у пос. Рыбачий (Rossitten) [14]. 

5. P. minor L. — Г. малая (рис. 19) 
Гемикриптофит. (V) VI—VII. Рассеянно. Встречается в 

сосняках-зеленомошниках, но также предпочитает небольшие 
затененные междюнные понижения с сосной и ивой, прикры-
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тые склонами северо-западной экспозиции, и хорошо увлаж-
ненные сосновые леса с примесью березы. — Опуш. — 
С. лесн.; циркумбор., аркт.-умер. — Декор.  

! 6. P. rotundifolia L. — Г. круглолистная (рис. 20)  
Гемикриптофит. VI—VII. Очень редко. Известен один 

гербарный образец без указания коллектора (KLGU). Сборы 
выполнены в сосняке-зеленомошнике 83 кв. ЗД, 1983 г. — 
С. лесн.; евр.-з.аз., умер. — Декор.  

Внесена в «Список видов, не включенных в Красную кни-
гу Калининградской области, но нуждающихся в особом вни-
мании и контроле» [8]. 

 
Заключение 

 

Порядок Ericales в НП «Куршская коса» представлен пя-
тью семействами, из которых одно состоит исключительно из 
культивируемого растения актинидии острой. Всего отмечено 
25 дикорастущих видов, включая два, встречаемость которых 
в последнее время требует уточнений, так как их последние 
находки отмечались более сорока лет назад. Семейства вклю-
чают 15 родов, из которых 3 встречаются только в культуре 
(Actinidia, Erica и Rhododendron).  

Среди 23 дикорастущих видов обнаружены редкие, зане-
сенные в Красную книгу Калининградской области [2; 3; 4—7], 
в том числе: Ch. umbellata (1-я категория редкости) и четыре 
растения — из «Списка видов, нуждающихся в особом внима-
нии и контроле» [8] (Ox. microcarpus; M. uniflora; Pyrola 
chlorantha; P. rotundifolia).  

На момент подведения окончательных итогов исследований 
в 2022 г. два вида обнаружены не были. Из них: E. tetralix L. 
(последние находки относятся к 1943г.) и P. media (известна 
только по гербарию KLGU в 1983 г.). 

Среди установленных видов преобладают вечнозеленые 
кустарники, кустарнички и гемикриптофиты. Кроме того, вы-
явлен сапротрофный, лишенный хлорофилла многолетник 
Hypopitys monotropha.  
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Самыми обычными видами, которые в отдельных случаях 
можно считать аспектирующими, являются: черника, брусни-
ка, голубика, вереск и багульник.  

По зональной приуроченности в рассмотренных семей-
ствах преобладают представители болотно-лесной и опушеч-
но-лесной группы с широким ареалом, в том числе субцир-
кумбореальными и циркумбореальными.  

Культивируемые на косе интродуценты из данного поряд-
ка являются видами, не в полной мере адаптировавшимися к 
условиям произрастания. Самостоятельного семенного или 
вегетативного размножения у них не отмечено и угрозу инва-
зии они не представляют.  

 

В статье представлены результаты НИР, выполненной в 
рамках Государственного задания национального парка «Курш-
ская коса». 

 

 

 

Рис. 1. Empetrum nigrum L. — 
Водяника черная 

 

Рис. 2. Andromeda polifolia L. — 
Подбел многолистный  
(фото Г. Ю. Конечной) 
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Рис. 3. Calluna vulgaris (L.) 
Hull. — Вереск обыкновенный 

Рис. 4. Erica carnea L.—  
Эрика румяная 

 

 

 

Рис. 5. E. tetralix L. —  
Эрика крестолистная  
(фото А. П. Ковальчука) 

Рис. 6. Ledum palustre L. —  
Багульник болотный 
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Рис. 7. Oxycoccus palustris Pers. — 
Клюква болотная 

Рис. 8. Rhododendron x  
hybridum — Рододендрон  

гибридный
 

 

 

Рис. 9. Rh. japonicum (A. Gray) 
Suringar — Р. японский 

Рис. 10. Vaccinium  
myrtillus L.— Черника  

обыкновенная
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Рис. 11. Vaccinium  

uliginosum L. —  
Черника болотная, голубика

Рис. 12. V. vitis-idaea L. —  
Брусника 

 

 

 
Рис. 13. Hypopitys monotropha 

Crantz. — Подъельник  
обыкновенный

Рис. 14. Chimaphila  
umbellata (L.) W. Barton —  
Зимолюбка зонтичная 
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Рис. 15. Moneses uniflora (L.) 

A. Gray — Одноцветка  
крупноцветковая

Рис. 16. Orthilia secunda (L.) 
House — Ортилия однобокая  

 

 

 
Рис. 17. Pyrola chlorantha Sw. — 

Грушанка зеленоватая  
(фото Г. Ю. Конечной)

Рис. 18. P. media Sw. —  
Г. средняя  

(фото Г. Ю. Конечной) 
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Рис. 19. Pyrola minor L. —  
Грушанка малая 

(фото Г. Ю. Конечной) 

Рис. 20. P. rotundifolia L. —  
Г. круглолистная  

(фото Г. Ю. Конечной) 
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Национальный парк «Куршская коса» 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 
Видовое разнообразие рода Rosa L. (Роза, шиповник)  

национального парка «Куршская коса»  
 

Для российской части Куршской косы (Калининградская 
область) впервые составлен конспект рода Rosa L. Род пред-
ставлен 13 видами. Из них три вида встречаются исключи-
тельно в культуре (Rosa chinensis Jacq.; R. floribunda Stev. ex 
Bieb.; R. virginiana Herrm.) и представлены различными де-
коративными сортами. Десять видов роз можно считать оди-
чавшими (ушедшие из культуры), в том числе роза морщи-
нистая является инвазионным видом.  
 

For the Russian part of the Curonian Spit (Kaliningrad region 
of Russia), a synopsis of the genus Rosa L. were compiled for the 
first time. The genus is represented by 13 species. Of these three 
species are found exclusively in cultivation (Rosa chinensis 
Jacq.; R. floribunda Stev. ex Bieb.; R. virginiana Herrm.) and 
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represented by various of decorative varieties. Ten species of 
roses can be considered wild (gone from cultivation), including 
Rosa rugosa, is an invasive species.  
 
Ключевые слова: род Rosa L., Куршская коса, конспект, места 

обитания, встречаемость, инвазионные виды.  
 

Key words: genus Rosa L., Curonian Spit, synopsis, habitats of spe-
cies, habitatus, invasive plants. 

 
Многолетние флористические исследования национально-

го парка «Куршская коса» позволили составить конспект рода 
Rosa L. (Роза, шиповник). Его структура соответствует схеме, 
разработанной и представленной в публикациях предыдущих 
лет в сборнике научных статей национального парка. Кон-
спект представляет собой аннотированные флористические 
списки дикорастущих, ушедших из культуры и культивируе-
мых растений российской части Куршской косы. Поэтому 
структура конспекта и основные литературные источники 
прежние. Пространственное распространение каждого вида по 
территории Куршской косы указано по материалам литера-
турного обзора [1; 4—6; 8; 9; 11], многолетним данным соб-
ственных наблюдений автора и устным сообщениям других 
исследователей. Для некоторых единичных находок указыва-
ется квартальная привязка согласно существующему делению 
участковых лесничеств косы.  

Сверка латинских названий видов проводилась с учетом 
таксономической обработки, приведенной у немецких иссле-
дователей в довоенный период [8] и изложена в соответствии 
с принятыми современными взглядами на объем того или ино-
го таксона по «Флоре Восточной Европы» [1] и «Определите-
лю сосудистых растений Северо-Западной России» [7]. Сте-
пень инвазивности определялась с учетом многолетних на-
блюдений на косе, а виды, которые могли бы быть отнесены 
к таковым, — по соответствующим литературным источникам 
[2—4; 7; 10].  
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Виды в конспекте расположены в алфавитном порядке. 
Нумерация указана для дикорастущих и натурализовавшихся 
растений (ушедшие из культуры виды составляют большин-
ство). Принятая структура аналогична всем предыдущим кон-
спектам, составленным по итогам исследования флоры Курш-
ской косы. Характер встречаемости видов во флоре косы так-
же дан по шкале, принятой во всех предыдущих Конспектах 
(см. статью на с. 6—22). 

 
Конспект рода Rosa L. — Роза (Шиповник)  
национального парка «Куршская коса»  

 

► 1. Rosa afzeliana Fries — Роза Афцелиуса  
Фанерофит. (V) VI—VII. Редко. На полянах, по окраинам 

поселков, в местах прежнего озеленения. — Опуш.-лесн. 
(Интр.); евр., умер. — Декор., пищ., лек.  

► 2. R. caesia Smith. [R. dumalis subsp. corifolia (Fries) 
P. Fourn.; incl. R. subcollina (Christ.) Dalla Torre et Sarnth] — 
Р. сероватая 

Фанерофит. VII—IX. Очень редко. Обнаружена лишь од-
нажды (2007) рядом с автостоянкой у маршрута «Дюна 
Эфа». — Опуш. (интр.?); евр., умер. — Декор., пищ., лек.  

► 3. R. canina L. — Р. собачья (рис. 1)*. 1 
Фанерофит. V—VI. Часто. Встречается по всей территории 

косы диффузно как одичавшая, в том числе в местах бывших 
посадок (у разрушенных зданий, дорожек и площадок, рядом с 
автостоянками). — Интр.; евр. — с. афр.-ю.з.аз., ю. умер. — 
Декор. 

▼ R. chinensis Jacq. — Р. китайская (рис. 2) 
Фанерофит. VI—VIII. Различные сорта культивируют на 

территории поселков косы и турбаз в озеленении и для срез-
ки. — Интр.; яп.-кит. — Декор. 

                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. на с. 28—31. 
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▼ ► 4. Rosa corymbifera Borkh. [R. dumetorum Thuill.] — 
Роза щитконосная  

Фанерофит. VI—VII. Редко. Сохраняется в местах бывшей 
культуры, обычно в посадках живых изгородей. Например, на 
северной окраине пос. Лесной. Возможно, вид мог использо-
ваться в качестве подвоя. — Интр.; ср. и ю.евр.-с. афр.-ю.з. 
и ср.аз., ю. умер. — Декор. 

▼ ► 5. R. dumalis Bechst. — Р. кустарниковая (Р. роще-
вая) (рис. 3) 

Фанерофит. VI—VII. Обычно. Обитает на всей территории 
косы диффузно: на обочине шоссе и вдоль лесных тропинок; 
на полянах в сосняках; по окраине территорий турбаз и посел-
ков. Один из наиболее часто встречающихся дичающих видов, 
используемых в качестве подвоя. — Опуш. (интр.?); евр., 
умер. — Декор., пищ., лек.  

▼R. floribunda Stev. Ex Bieb. — Р. обильноцветущая  
Фанерофит. V—VII. Встречается только в культуре на 

приусадебных участках в поселках косы и в озеленении терри-
торий турбаз. — Интр.; кавк., малоаз. — Декор.  

▼ ►6. R. glauca Pourr. — Р. сизая (рис. 4) 
Фанерофит. VI—VII. Очень редко. Имеются единичные 

находки вида у турбазы «Дюны» (25 кв. ЗЛН) (2007) и на 
окраине автостоянки недалеко от государственной границы 
(3 кв. ЗД). Обнаруженные ранее экземпляры, скорее всего, 
могли быть элементами озеленения. Первые находки отмеча-
лись в корневой части косы в 1898 г. [8]. — Интр.: з.евр., 
ю. умер. — Декор.  

▼ ► 7. R. majalis Herrm. [R. cinnamomea auct. non L.] — 
Р. майская (рис. 5) 

Фанерофит. V—VII. Редко. Вид установлен недалеко от 
предположительных мест первоначального культивирования: 
берег оз. Чайка (53/56 кв. ЗД); северная окраина пос. Лесной 
(35 кв. ЗЛН); турбаза «Дюны» (25 кв. ЗЛН). — Опуш.-лесн.; 
евр. — сиб., умер. 
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▼ ► (?) 8. Rosa x majorugosa Palmen et Hämet-Ahti [R. majalis 
Herrm. х R. rugosa Thunb.] — Роза коричноморщинистая  

Фанерофит. VI—VIII. Очень редко. Один экземпляр обна-
ружен недалеко от мест первоначального культивирования 
обоих родительских видов: берег оз. Чайка (53/56 кв. ЗД). — 
Интр.; только в культ., умер. — Декор.  

▼ ► 9. R. multiflora Thunb. — Р. многоцветковая (рис. 6) 
Фанерофит. VI—VII. Очень редко. Два одичавших экзем-

пляра выявлены на месте старого дендрологического питом-
ника южнее пос. Рыбачий (53 кв. ЗД). Также некоторые сорта 
этого вида в настоящее время используют в вертикальном 
озеленении поселков. — Интр.: яп., умер. — Декор.  

▼ ► 10. R. pimpinellifolia L. [R. spinosissima L. nom. 
ambig.] — Р. бедренцелистная (рис. 7) 

Фанерофит. V—IV. Очень редко. На косе сохранилась жи-
вая изгородь в пос. Морское (довоенные придомовые посад-
ки), а также были обнаружены два экземпляра вида в сосновом 
лесу в окрестности этого поселка (12 кв. ЗД). Вероятно, они 
были занесены с семенами на лесную просеку, ведущую от 
поселка к шоссе. Состояние удовлетворительное. — Интр.: 
евр.-ю.з. и ср.аз., ю. умер. — Декор.  

► 11. R. rubiginosa L. [R. eglanteria L., nom. ambig.] — 
Р. красно-бурая (рис. 8) 

Фанерофит. VI—VII. Редко. Два экземпляра вида найдены 
на заросшей площадке автостоянки у государственной грани-
цы (3 кв. ЗД); два — в сосновых лесах у пос. Морское (13 кв. 
ЗД); один — в районе полевого орнитологического стационара 
(13 кв. ЗЛН) и один — на месте бывшей культуры (севернее 
пос. Лесной, 35 кв. ЗЛН). По литературным данным, известно 
о распространении вида в пос. Лесной (Sarkau) и в корневой 
части косы, северо-восточнее Зеленоградска (Cranz) в конце 
XIX в. [8]. — Интр.: з. и ю.евр.-ю.з.аз., ю. умер. — Декор.  

▼ ►12. R. rugosa Thunb. — Р. морщинистая (рис. 9, а, б) 
Фанерофит. V—VII (IX) (и повторное цветение наблюда-

ется в сентябре). Обычно. C начала XX в. растение использо-
валось в лесных и дюнных посадках для закрепления подвиж-
ных песков. В настоящее время одичало и распространяется 
самостоятельно.  



И. Ю. Губарева 

27 

На территории поселков изредка культивируется в каче-
стве пищевого и декоративного (обычно это живые изгороди). 
Известны две формы, в том числе: f. alba — с белыми цветка-
ми и f. plena — с махровыми розовыми цветками. — Интр. и 
прибр. псам.: в. аз., умер. — Декор., пищ., лек.  

► 13. Rosa tomentosa Smith. — Роза войлочная (рис. 10)  
Фанерофит. VI—VII. Очень редко. Обнаружено три экзем-

пляра по краю автостоянки в 3 кв. ЗД. Растения цветут и пло-
доносят. — Опуш.-лесн. (интр.?); з. и ср.евр., умер. — Декор. 

▼ R. virginiana Herrm. — Р. виргинская (рис. 11) 
Фанерофит. VI—VII. Вид известен только в культуре. 

Один экземпляр выявлен в составе живой изгороди в придо-
мовых посадках пос. Морское. — Интр. С.-Ам.: в. аз., умер. — 
Декор. 

 
Анализ многолетних исследований рода Rosa L. в нацио-

нальном парке «Куршская коса» показал, что его представите-
ли — это в основном когда-либо культивируемые растения. 
Зачастую это предки тех экземпляров, которые были высаже-
ны во время благоустройства придомовых хозяйств, озелене-
ния автостоянок и зон отдыха. Позднее такие растения без 
должного ухода или в результате особых климатических усло-
вий претерпели изменения, утратив декоративный привой, а 
более стойкий подвой (например, у R. corymbifera и R. dumalis) 
благополучно пережил проблемные ситуации и дал новые 
поколения. Кроме того, в силу своих биологических особенно-
стей (способность к скрещиванию разных видов) стабильных 
морфологических признаков, по которым можно было бы лег-
ко идентифицировать такие растения, крайне мало. Поэтому 
на территории косы очень часто можно встретить схожие по 
одним особенностям строения и резко отличающиеся по дру-
гим экземпляры, содержащие в себе признаки двух и даже 
трех типичных видов.  

Проанализировав обнаруженных на косе представителей 
рода, можно отметить, что наиболее часто выявляются всего 
несколько из них. Так, кроме старых посадок в поселках и на 
турбазах, наиболее распространенные виды — R. canina и 
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R. dumalis. Их можно встретить на полянах и опушках в сос-
няках, в том числе по побережью моря. Самый обычный и 
легко узнаваемый вид для Куршской косы — R. rugosa, кото-
рая с начала XX в. активно высаживалась для закрепления 
подвижных песков в разных фитоценозах, в том числе: на 
авандюне, опушках и полянах. В настоящее время этот вид 
легко возобновляется вегетативным и семенным способом. 
В некоторых странах он является инвазионным видом и вне-
сен в списки опасных представителей, отрицательно влияю-
щих на виды местной флоры [2—4; 10]. На территории нацио-
нального парка в данное время существенного негативного 
влияния R. rugosa не отмечено. Более того, он незаменимый 
представитель немногих неприхотливых кустарников, выпол-
няющих важную роль в стабилизации песчаных дюн.  

 

В статье представлены результаты НИР, выполненной в 
рамках Государственного задания национального парка «Курш-
ская коса».  

 

 

 
Рис. 1. Rosa canina L. —  

Роза собачья 

 
Рис. 2. R. chinensis Jacq. —  

Р. китайская
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Рис. 3. Rosa dumalis Bechst. — 
Роза кустарниковая 

 
Рис. 4. R. glauca Pourr. —  

Р. сизая
 

  

 

Рис. 5. R. majalis Herrm. —  
Р. майская 

 
Рис. 6. R. multiflora Thunb. —  

Р. многоцветковая
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Рис. 7. Rosa pimpinellifolia L. — 
Роза бедренцелистная 

 
Рис. 8. R. rubiginosa L. —  

Р. красно-бурая
 

 

а б 

Рис. 9. R. rugosa Thunb. — Р. Морщинистая: 
а — типичная форма; б — белоцветковая форма

 



И. Ю. Губарева 

31 

 

 
Рис. 10. Rosa tomentosa  

Smith. — Роза войлочная 
Рис. 11. R. virginiana Herrm. —  

Р. виргинская
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Охраняемая энтомофауна  
национального парка «Куршская коса» и ее мониторинг 
 

На территории НП «Куршская коса» отмечено 14 насе-
комых региональной Красной книги, три вида из которых 
занесены также и в Красную книгу РФ. Восемь видов из 
списка признаются приоритетными для мониторинга в НП: 
метапопуляции таких видов, как Cicindela maritima, Carabus 
clathratus, Buprestis octoguttata, Gnorimus variabilis, Polyphylla 
fullo, Bembix rostrata и Labidura riparia, населяющие обсле-
дованную территорию, признаются значимыми для сохране-
ния видов в Юго-Восточной Прибалтике, а метапопуляция 
Trypocopris vernalis — значимой для сохранения вида на 
территории РФ. Охраняемые виды насекомых населяют раз-
личные биотопы Куршской косы: переувлажненные (ольша-
ник в ландшафте лагунной пальве: C. clathratus, G. variabilis) 
и ксеротермные (белые дюны и песчаные пляжи: C. maritima, 
B. rostrata, L. riparia; молодые и средневозрастные сосновые 
насаждения: B. octoguttata, P. fullo, T. vernalis). Приведены 
методические рекомендации по мониторингу указанных 
охраняемых видов. 
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Fourteen species of insects included in the regional Red 
Book were registered in the national partk "Curonian Spit"; three 
species among these insects are also listed in the Red Book of the 
Russian Federation. Eight species are recognized as priorities for 
monitoring: metapopulations of such species as Cicindela mari-
tima, Carabus clathratus, Buprestis octoguttata, Gnorimus vari-
abilis, Polyphylla fullo, Bembix rostrata, and Labidura riparia 
inhabiting the studied area of national park are recognized as sig-
nificant for the consequent species conservation in the South-
Eastern Baltic region, while the metapopulation of Trypocopris 
vernalis is considered significant for the species conservation in 
Russia. The studied species of insects inhabit different biotopes 
of the Curonian Spit: swampy (area of alder forest in palve lang-
scape: C. clathratus and G. variabilis) as well as xerothermal 
ones (white dunes and sand beaches: C. maritima, B. rostrata, 
and L. riparia; young and medium-edged pine stands: B. octogut-
tata, P. fullo, and T. vernalis). Methodological recommendations 
for monitoring of the mentioned protected species are given. 

 
Ключевые слова: Калининградская область, Куршская коса, 

Красная книга, насекомые, местообитания, биономия. 
 
Key words: Kaliningrad region, the Curonian Spit, Red Book, insects, 

habitats, bionomy. 
 

Введение 
 

Инвентаризация подлежащих охране организмов на терри-
тории любого ООПТ — одна из первоочередных задач. Осо-
знанная и целенаправленная охрана вида подразумевает зна-
ния о его распространении, состоянии популяций и локальных 
особенностях биологии, что в совокупности может помочь в 
понимании причин тенденций численности и сделать меро-
приятия по сохранению вида эффективными.  

Территория созданного в 1987 г. национального парка 
«Куршская коса» (площадь 6 621 га) находится под охраной 
уже 35 лет. Несмотря на то что этот национальный парк — 
один из самых маленьких в РФ по площади, изученность фау-
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ны наземных беспозвоночных животных этой территории явно 
неудовлетворительна. В равной степени это относится как к 
энтомофауне в целом, так и к насекомым, подлежащим охране 
на уровне вида. В то время как число солидных фаунистиче-
ских публикации по отдельным группам насекомых Куршской 
косы постепенно растет [4; 9—16; 19; 21], информация по 
охраняемым видам насекомых этого единственного в Кали-
нинградской области ООПТ федерального уровня малодо-
ступна и разрознена. Первая попытка упорядочивания данных 
об охраняемых насекомых национального парка указывает с 
Куршской косы только один вид, в настоящее время включен-
ный в актуальное издание Красной книги РФ [8], а именно 
Parnopes grandior [3]. Два вида из Красной книги РФ [8] упо-
минаются в [6] как обитающие в НП «Куршская коса»: Anax 
imperator с указанием на материалы из [17; 18] и Parnopes 
grandior.  

На территории федеральной ООПТ «Куршская коса» оби-
тают насекомые, внесенные не только в Красную книгу РФ, но 
также и в Красную книгу субъекта РФ, т.е. Калининградской 
области [7]. Препятствие сокращению численности и наруше-
нию среды обитания видов, перечисленных в обоих этих до-
кументах, — одна из первейших функций НП и ООПТ любого 
уровня в регионе. С учетом того, что перечень объектов жи-
вотного мира, включенных во второе издание региональной 
Красной книги, уже известен и утвержден, изложение акту-
альных сведений о насекомых, подлежащих охране на терри-
тории Калининградской области и известных из НП «Курш-
ская коса», своевременно и полезно для разных аспектов дея-
тельности собственно НП и региональных учреждений, свя-
занных с охраной биоразнообразия. Цель этой работы, кроме 
обобщения и публикации данных по охраняемым насекомым 
территории, — проанализировать региональную природо-
охранную ценность Куршской косы с точки зрения охраны 
насекомых, а также выявить особо ценные биотопы на терри-
тории НП, заселенные охраняемыми видами насекомых.  
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Материалы и методы 
 
В работе использованы собственные (опубликованные и 

неопубликованные) данные по обсуждаемым видам насеко-
мых, а также литературные сведения [3; 4; 7]. Оригинальные 
данные получены в ходе многолетних (ежегодных, но нерегу-
лярных) целенаправленных полевых сборов и наблюдений 
насекомых на Куршской косе, проводившихся с мая по ок-
тябрь начиная с 1998 г. и территориально охватывающих весь 
полуостров. Экспедиционные работы 2022 г. осуществлялись 
относительно регулярно (не реже одного выезда в 2 недели) —
с апреля по сентябрь. Для активного сбора материала приме-
нялся стандартный набор минимального материально-техни-
ческого оборудования для полевых исследований жесткокры-
лых. Насекомые учитывались при визуальном осмотре мест-
ности, по мере их встречаемости, во время произвольных пе-
ших маршрутных экскурсий протяженностью около 15—20 км. 
В ходе сбора данных ни одна особь видов насекомых, зане-
сенных в Красные книги, не пострадала.  

Анализируемый в работе перечень объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Калининградской области 
(планируемое издание 2023 г.), включает 39 видов 5 отрядов 
насекомых. Это следующие виды: дозорщик-император (Anax 
imperator), широкий плавунец (Dytiscus latissimus), лапланд-
ский плавунец (Dytiscus lapponicus), приморский скакун 
(Cicindela maritima), жужелица Менетрие (Carabus menetriesi), 
шагреневая жужелица (Carabus coriaceus), золотоямчатая жу-
желица (Carabus clathratus), сетчатый красотел (Calosoma 
reticulatum), пахучий красотел (Calosoma sycophanta), бронзо-
вый красотел (Calosoma inquisitor), норный сфодрус (Sphodrus 
leucophthalmus), желтый плотинник (Nebria livida), четырехто-
чечный мертвоед (Dendroxena quadrimaculata), мохнатый ста-
филин (Emus hirtus), хвойная дицерка (Dicerca moesta), радуж-
ная липовая златка (Lamprodila rutilans), восьмиточечная злат-
ка (Buprestis octoguttata), скромный рогачик (Ceruchus chry-
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somelinus), обыкновенный жук-олень (Lucanus cervus), мино-
тавр, или трехрогий навозник (Typhaeus typhoeus), весенний 
навозник (Trypocopris vernalis), двупятнистый афодий (Aphodius 
bimaculatus), обыкновенный отшельник (Osmoderma barnabita), 
зеленый гноримус (Gnorimus nobilis), изменчивый гноримус 
(Gnorimus variabilis), мраморная бронзовка (Protaetia mar-
morata), лунный копр (Copris lunaris), мраморный, или июль-
ский, хрущ (Polyphylla fullo), рыженогая меляндриа (Melandrya 
barbata), борос Шнейдера (Boros schneideri), дровосек-коже-
вник (Prionus coriarius), пахучий рагий (Rhagium sycophanta), 
гладконосый липарус (Liparus glabrirostris), крупный парнопес 
(Parnopes grandior), носатый бембекс (Bembix rostrata), обык-
новенный аполлон (Parnassius apollo), мнемозина, или черный 
аполлон (Parnassius mnemosyne), малый ночной павлиний глаз 
(Saturnia pavonia) и прибрежная уховертка (Labidura riparia). 
Все виды насекомых Красной книги РФ, когда-либо отмечен-
ные на территории соответствующей современной Калинин-
градской области, также включены в этот список, хотя семь из 
них, по-видимому, в регионе вымер и, соответственно, отнесен 
к категории 0.  

Литературы по теории мониторинга в российских ООПТ 
крайне мало, терминология из одной из лучших работ в этом 
направлении [1] была частично использована ниже.  

 
Результаты и обсуждение 

 

1. Список видов насекомых, отмеченных на Куршской 
косе и занесенных в Красные книги РФ или Калининград-
ской области. 

Второе издание Красной книги РФ [8] включает 119 видов 
насекомых. Из них на территории НП «Куршская коса» отме-
чено 3 вида: дозорщик-император (статус редкости: восста-
навливающийся вид; статус угрозы исчезновения: вызываю-
щий наименьшие опасения), весенний навозник (сокращаю-
щийся в численности и/или распространении вид; исчезаю-
щий) и крупный парнопес (сокращающийся в численности 
и/или распространении вид; уязвимый).  
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Во второе издание Красной книги Калининградской обла-
сти (2023) запланировано внесение 39 видов насекомых. Из 
них на территории НП «Куршская коса» отмечены: дозорщик-
император, приморский скакун, золотоямчатая жужелица, 
бронзовый красотел, желтый плотинник, восьмиточечная 
златка, весенний навозник, изменчивый гноримус, мраморная 
бронзовка, мраморный, или июльский, хрущ, крупный парно-
пес, носатый бембекс, малый ночной павлиний глаз и при-
брежная уховертка. Таким образом, на Куршской косе обитает 
14 видов насекомых, охраняемых законом, что составляет 
36 % от всей краснокнижной энтомофауны Калининградской 
области, или 44 % энтомофауны, охраняемой в Калининград-
ской области и не отнесенной к категории 0.  

Из указанных четырнадцати видов к категории статуса 
редкости 1 относится два вида (изменчивый гноримус и круп-
ный парнопес), к категории статуса редкости 2 — два вида 
(приморский скакун, золотоямчатая жужелица), к категории 
статуса редкости 3 — девять видов (дозорщик-император, 
бронзовый красотел, желтый плотинник, весенний навозник, 
мраморная бронзовка, мраморный хрущ, носатый бембекс, 
малый ночной павлиний глаз и прибрежная уховертка), а к 
категории статуса редкости 4 — один вид (восьмиточечная 
златка).  

В последнее десятилетие на территории НП «Куршская ко-
са» не наблюдались следующие виды: крупный парнопес, 
бронзовый красотел и желтый плотинник. Колебания встреча-
емости этих видов, предположительно, объясняются межго-
дичными флуктуациями численности. Мраморная бронзовка 
регистрируется лишь на крайне южной границе НП и известна 
пока только из окрестностей КПП у Зеленоградска. Мигриру-
ющие особи дозорщика-императора и малого ночного павли-
ньего глаза выявлены в орнитологических ловушках полевого 
стационара «Фрингилла» [14; 18]. Места развития личинок 
этих двух видов на территории НП не указаны и, вероятно, 
находятся за границами НП (на верховом болоте Свиное). 
Восьмиточечная златка отмечается нерегулярно на облесен-
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ных участках Большой дюнной гряды. Встречаемость осталь-
ных видов может быть охарактеризована как относительно 
регулярная, а местообитания — стабильные.  

2. Природоохранная ценность территории Куршской 
косы с точки зрения охраняемой энтомофауны. 

С точки зрения сохранения редкого, спорадично распро-
страненного вида, места обитания, им заселенные, могут раз-
ниться по своей значимости. Оптимальные для вида по сово-
купности экологических факторов локации (т.е. местообита-
ния с устойчивыми и сравнительно благополучными по чис-
ленности популяциями), очевидно, более важны для сохране-
ния вида, нежели просто «точки нерегулярных сборов». По-
нимание важности территории для существования вида в пер-
спективе — ключевой фактор, влияющий на оценку местооби-
тания для, например, целесообразности организации ООПТ в 
данном месте.  

Констатация общего количества отмеченных краснокниж-
ных видов для характеристики НП «Куршская коса» как дей-
ствующего ООПТ — формальность. Значительно больший ин-
терес представляет собой список тех охраняемых видов насе-
комых, у которых территории НП важны для долговременного 
сохранения популяций. Таковых для Куршской косы — восемь. 
Энтомологическая ценность территории НП «Куршская коса» 
может быть определена как: 

— единственное известное на территории Калининград-
ской области стабильное местообитание вида в XXI веке (че-
тыре вида: изменчивый гноримус, приморский скакун, золото-
ямчатая жужелица, восьмиточечная златка); 

— одно из наиболее благоприятных в Калининградской 
области мест обитания вида с относительно стабильной чис-
ленностью и регулярной встречаемостью особей (четыре вида: 
весенний навозник, мраморный хрущ, носатый бембекс, при-
брежная уховертка).  

Среди восьми видов, чья встречаемость и численность на 
Куршской косе выше, чем в иных местах Калининградской 
области (что свидетельствует о важности территории НП в ре-
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гиональном масштабе), особняком следует упомянуть навозни-
ка весеннего, представленного на Куршской косе крупной 
жизнеспособной метапопуляцией. Этот вид внесен в Красную 
книгу РФ, численность и распространение его во многих обла-
стях РФ сокращаются (вид внесен в красные книги 11 субъек-
тов РФ). Благополучное состояние вида на Куршской косе в 
целом (как в российской части, так и в сопредельной части 
полуострова в НП «Kuršių nerija» Литовской Республики [2]) 
указывает на федеральную природоохранную значимость тер-
ритории НП «Куршская коса».  

Территория полуострова Куршская коса и населяющая ее 
биота охраняется в национальных парках двух государств: 
НП «Куршская коса» (РФ) непосредственно граничит с терри-
торией НП «Kuršių nerija» (Литва). В актуальную Красную 
книгу Литовской Республики [20] внесено восемь видов насе-
комых, также охраняемых законом в Калининградской обла-
сти и выявленных на российской части полуострова: это при-
морский скакун, бронзовый красотел, изменчивый гноримус, 
мраморный хрущ, мраморная бронзовка, носатый бембекс, 
крупный парнопес и прибрежная уховертка. Из этих восьми 
видов, находки четырех насекомых указаны и для НП «Kuršių 
nerija» [20]: приморский скакун, бронзовый красотел, мрамор-
ный хрущ и прибрежная уховертка. Эти виды насекомых — 
общие для обоих ООПТ Куршской косы, а проблемы их со-
хранения на полуострове — возможный предмет будущего 
международного сотрудничества. И напротив, сохранение 
локальных метапопуляций изменчивого гноримуса и носатого 
бембекса, известных только с южной (российской) части по-
луострова и пока не обнаруженных в ее северной (литовской) 
части — предмет особой региональной природоохранной от-
ветственности НП «Куршская коса».  

3. Биотопы Куршской косы, особо ценные в отношении 
энтомофауны. 

Анализ биотопического распределения подлежащих охране 
насекомых позволяет выявить наиболее важные и интересные 
с энтомологической точки зрения экосистемы Куршской косы. 
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Их знание и учет необходимы не только для мониторинга этих 
видов, но понимания приоритетов природоохранной и науч-
ной миссии национального парка.  

Зарегистрированные на Куршской косе охраняемые виды 
насекомых (14 единиц) можно условно разбить на пять биото-
пических групп с учетом предпочитаемого растительного со-
общества и гидропреферендума. Охраняемые насекомые 
(жирным шрифтом выделены названия приоритетных видов, 
метапопуляции которых на Куршской косе регионально зна-
чимы) приурочены к следующим биотопам:  

1) верховому болоту с плохо развитым древесным ярусом 
(дозорщик-император, малый ночной павлиний глаз); 

2) заболоченному пальве с доминированием черной ольхи 
в древесном ярусе (золотоямчатая жужелица, изменчивый 
гноримус) (рис. 1)*; 6 

3) увлажненному смешанному лесу с участием широко-
лиственных пород (бронзовый красотел, мраморная бронзовка); 

4) сравнительно молодым сосновым лесонасаждениям и 
опушкам сосняков (весенний навозник, мраморный хрущ, 
восьмиточечная златка) (рис. 2); 

5) склонам голых песчаных дюн Большой дюнной гряды, 
авандюне и частично песчаным пляжам моря и Куршского 
залива (носатый бембекс, крупный парнопес, приморский 
скакун, желтый плотинник, прибрежная уховертка).  

Наиболее ценные для сохранения охраняемой энтомофау-
ны местообитания представляют собой как ксерофитные со-
общества на песчаных почвах (сосняки и дюнные комплексы), 
так и заболоченные биоценозы (верховое и низинное болото) 
(рис. 1, 2).  

Виды насекомых, внесенные в Красные книги, заселяют 
разные функциональные зоны национального парка, но сосре-
доточены преимущественно на участках, имеющих статус 
заповедной и особо охраняемой зон. Сохранение существую-

                                           
* Здесь и далее иллюстрации см. на с. 48—50. 
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щего зонирования (адекватного в отношении охраняемых 
насекомых) необходимо для дальнейшего благополучия ред-
ких насекомых. Включение в состав национального парка 
«Куршская коса» территории корневого участка с верховым 
болотом Свиное (как особо охраняемой зоны НП) рекомендо-
вано как дополнительная мера охраны биотопов, населенных 
золотоямчатой жужелицей, и поддержания стабильности по-
пуляций редких видов насекомых, приуроченных к собственно 
верховому болоту.  

4. Методические рекомендации по мониторингу охра-
няемых видов насекомых в НП «Куршская коса». 

При планировании исследований по поиску новых мест 
обитания и определению численности редких насекомых 
необходимо учитывать их биотопическую приуроченность, 
сроки активности искомой стадии жизненного цикла и иные 
особенности. Для поиска редких видов и успешной «встречае-
мости с ними» эти факторы особенно значимы: «редкость» 
обычно сопряжена со скрытым образом жизни, малочисленно-
стью популяции, стенобионтностью, низким миграционным 
потенциалом и «эфемерностью», т. е. короткими сроками ак-
тивности имаго и спецификой населяемого биотопа.  

При учете и поиске занесенных в Красную книгу видов 
использование любых методов отлова, ведущих к умерщвле-
нию особей насекомых (например, ловушек с фиксирующими 
жидкостями, клейкими поверхностями, химическими аттрак-
тантами и др.), или же способов и средств, ведущих к наруше-
нию среды обитания, незаконно и этически неприемлемо. 
В связи с этим мониторинг, сопряженный с активным отловом 
особей учетчиком (без изъятия из природы, с незамедлитель-
ным последующим выпуском), следует проводить вручную 
или с применением простейших приспособлений для сбора и 
лова живых насекомых, а наблюдение в природе приходится 
осуществлять в ходе пеших маршрутных экспедиций. Данная 
методика, являясь времязатратной и трудоемкой, наиболее 
полно соответствует целям сохранения природных сообществ 
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и биоразнообразия и пригодна для большинства видов. Впро-
чем, применение некоторых пассивных методов лова насеко-
мых принципиально не исключается. Результативный способ 
мониторинга мраморного хруща (а также ряда крупных бабо-
чек и стрекоз) в НП «Куршская коса» — сбор мигрирующих 
имаго из орнитологических ловушек стационара «Фрингилла» 
или привлечение хрущей на источник света [5; 21 и др]. К со-
жалению, эта возможность совершенно немобильна и ее ис-
пользование строго локализировано. Для мониторинга герпе-
тобионтов (весенний навозник, золотоямчатая жужелица) до-
пустимо применение стационарных почвенных ловушек Бар-
бера без фиксирующей жидкости (расположенных группами 
или в линию) и установленных на временной промежуток не 
более двух суток. Для весеннего навозника может быть реко-
мендовано помещение в почвенную ловушку в качестве запа-
ховой приманки экскрементов или мелких мертвых млекопи-
тающих. Такие способы учета могут дать статистическую 
стандартизацию результатов для указанных двух видов, но не 
приемлемы для иных насекомых списка.  

На территории НП «Куршская коса» отмечено 14 видов 
краснокнижных насекомых, для 8 из которых (приоритетных 
видов) территория НП может рассматриваться как ключевая 
территория, важная для сохранения этих видов в Калинин-
градской области и юго-восточной части Прибалтики. Некото-
рые видовые особенности, существенные для успешного поле-
вого мониторинга семи приоритетных насекомых, а также 
информация по ним с Куршской косы за 2022 г. приведены 
ниже. Златка Buprestis octoguttata в 2022 г. отмечена не была.  

 
Приморский скакун (Cicindela maritima) (рис. 3). 
Метод мониторинга. Лов энтомологическим сачком ак-

тивно взлетающих имаго в жаркую солнечную погоду на 
маршруте, осмотр временных убежищ имаго в пасмурную 
погоду. Имаго активны с апреля по август, максимальная 
встречаемость: конец мая — июнь.  
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Местообитания. Склоны дюнной гряды вдоль побережья 
Куршского залива (Латенвальдский и Пиллкоппенский дюн-
ный массивы), а также морское побережье между поселками 
Морское и Рыбачий. Селится преимущественно на участках, 
лишенных травянистой растительности: на пляже, во впадинах 
между дюнами или на пологих дюнных склонах. Не выявлен 
в биотопах, удаленных от залива или моря более чем на 100—
150 метров. 

Материалы 2022 года. Максимальные локальные скоп-
ления, зарегистрированные на Куршской косе (11.06.2022), 
составляли 10 особей на 1 га дюн около залива и 5 особей на 
1 км маршрута по берегу Балтийского моря. Указание о том, 
что вид является преобладающим вида рода на Куршской 
косе [2], ошибочно. Вид заметно уступает как по широте 
распространения, так и по численности более эвритопному 
виду C. hybrida, который замещает C. maritima на зарастаю-
щих травянистым покровом дюнах, освещенных лесных до-
рогах и опушках при удалении от водоемов. Имаго отмечены 
05.05.2022, 11.06.2022, 18.06.2022, 04.07.2022. 

 

Золотоямчатая жужелица (Carabus clathratus) (рис. 4). 
Метод мониторинга. Поиск имаго в местах зимовки (мох, 

поваленные стволы), маршрутный учет в пасмурную и дожд-
ливую погоду, осмотр мест возможных укрытий. Вне зимовки 
жуки активны с мая по июль. 

Местообитания. Единственная популяция населяет не-
большой участок низинной пальве — естественный подтопля-
емый черноольшаник к северу и западу от болота Свиное.  

Материалы 2022 года. Имаго на зимовке отмечено 
07.04.2022.  

 

Изменчивый гноримус (Gnorimus variabilis) (рис. 1, 5, 6). 
Метод мониторинга. Кошение по растительности при 

прохождении маршрута (случайные единичные находки има-
го), осмотр трухлявых пней и дуплистых деревьев черной оль-
хи (находки имаго и личинки).  

Местообитания. Единственная популяция населяет не-
большой участок низинной пальве - естественный подтопляе-
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мый черноольшаник к северу от болота Свиное. Имаго актив-
ны с начала июня до августа. Личинка питается в слегка влаж-
ных верхних слоях гниющей светлой древесины и в бурой 
гнили в дуплах или под отстающей корой стоящих старых 
живых деревьев и высоких пней черной ольхи, где их плот-
ность может составлять 2—4 особи на 1 л древесины. 

Материалы 2022 года. Обнаружено два заселенных раз-
новозрастными личинками пня (07.04.2022, 22.07.2022), фраг-
менты мертвого имаго.  

 
Мраморный хрущ (Polyphylla fullo) (рис. 7, 8). 
Метод мониторинга. Осмотр орнитологических ловушек 

полевого стационара «Фрингилла» и выемка залетевших в 
темное время суток имаго. Маршрутный учет (случайные еди-
ничные находки имаго или их остатков, обычно вдоль берега 
Куршского залива, реже у моря или даже на территории по-
селков Лесной и Рыбачий). Осмотр экскрементов лис, охотно 
поедающих хрущей во время массового лёта. Лёт имаго с сере-
дины июня по начало августа, наиболее массовый лёт происхо-
дит в последнюю неделю июня — первую половину июля. 

Местообитания. Приурочен к биоценозам песчаных дюн 
на сукцессионной стадии смены травянистой растительности 
кустарниково-древесной. Населяет экотонную зону песколю-
бивых кустарниковых ив и молодых сосен на границе песча-
ных дюн, преимущественно на краю дюнных комплексов на 
стороне Куршского залива.  

Материалы 2022 года. Несколько живых имаго (04.07.2022), 
фрагменты имаго (04.07.2022, 06.08.2022, 20.08.2022). 

 
Весенний навозник (Trypocopris vernalis) (рис. 2, 9). 
Метод мониторинга. Маршрутный учет имаго (осмотр 

почвы и экскрементов млекопитающих).  
Местообитания. Сравнительно нередок на Куршской ко-

се, где жуки регулярно встречаются в лесных биотопах Боль-
шой дюнной гряды к северу от пос. Лесной (опушечные био-
топы сухих сосняков, молодые сосновые посадки, а также на 
участках дюнных комплексов в зоне ивняков и соснового под-
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роста). Плотность имаго достигает 3—4 особей на 1 км марш-
рутного учета, жуки активны с мая по сентябрь, чаще встреча-
ется в июле-августе. 

Материалы 2022 года. Несколько живых и мертвых имаго 
(04.07.2022, 06.08.2022), фрагменты имаго (20.08.2022). 

 
Носатый бембекс (Bembix rostrata) (рис. 10). 
Метод мониторинга. Маршрутный учет (осмотр участков 

голого песка, освещенных солнцем, но относительно защи-
щенных от ветра местах). Имаго активны с июня по конец 
августа, питаются нектаром цветков различных растений, 
выкапывают норки в песке. Личинки выкармливаются дву-
крылыми насекомыми, которых самка порционно приносит в 
норку. 

Местообитания. Приурочен к открытым участкам рыхлых 
песчаных почв с редкой травянистой растительностью. На 
Куршской косе встречается на краевых участках Дюнной гря-
ды, стабильно отмечается около полевого стационара «Фрин-
гилла». 

Материалы 2022 года. Отмечено 3 гнездовых колонии, 
количество наблюдавшихся живых имаго суммарно 14 экз. 
(04.07.2022), максимальная плотность 9 особей на 100 м2. 

 
Прибрежная уховертка (Labidura riparia) (рис. 11, 12). 
Метод мониторинга. Маршрутный учет (единичные 

находки имаго на почве в пасмурную погоду), осмотр мест 
возможных укрытий на песке и норок. 

Местообитания. Обитает на широких, хорошо прогревае-
мых участках песчаных почв со слабо развитым травянистым 
покровом. Селится на берегах Балтийского моря (подножье 
приморской авандюны), у подножья белых дюн вдоль берега 
Куршского залива и спорадически в понижениях между ли-
шенными растительности дюнами Куршской косы. 

Материалы 2022 года. Выявлены: несколько живых 
взрослых особей (05.05.2022, 11.06.2022), взрослые и юве-
нильные особи (18.06.2022, 04.07.2022, 06.08.2022), взрослые 
особи (20.08.2022). 
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В качестве примечания к методике хотелось бы отметить, 
что проведение неспециалистами простейших наблюдений и 
учета даже крупных видов насекомых, занесенных в Красные 
книги, возможно только при условии предварительного целе-
направленного обучения. Результативный поиск того или ино-
го вида в природе зачастую требует прикладных сведений о 
нюансах поведения и занимаемых эконишах насекомого, по-
нимании времени и места возможного поиска. Идентификация 
насекомых может осуществляться лишь при наличии специ-
альных знаний по морфологии и систематике группы. В неко-
торых случаях, подтверждением находки охраняемого вида 
может быть качественная макрофотография, хотя определение 
большинства личинок и даже имаго некоторых насекомых по 
фотографии возможно опять-таки лишь при знании учетчиком 
необходимых для идентификации вида признаков внешней 
морфологии насекомого и их последующем целенаправленном 
отражении на снимке.  

В случае указанных видов-приоритетов Куршской косы, 
полевая идентификация имаго особенно затруднена для 
Cicindela maritima (рис. 3), морфологически близкого к род-
ственному и симпатричному C. hybrida, от которого имаго 
вида из Красной книги внешне отличен: 1) наличием ряда 
светлых волосков между задними краями глаз, 2) отношением 
длин задней голени и лапки и 3) формой и изгибом срединной 
перевязи рисунка надкрылья. В качестве второго примера 
трудной идентификации можно привести личинок жука 
Gnorimus variabilis (рис. 6), для определения видовой принад-
лежности которых требуется осмотр дистальных частей ко-
нечностей и последнего брюшного вентрита. Лапки личинок 
гноримуса — с тонкими изогнутыми коготками (что отличает 
их от личинок родов Cetonia и Protaetia, обитающих на терри-
тории НП), а вентрит с паллидием, т.е. двумя рядами щетин-
ковидных коротких волосков, образующими замкнутый овал 
(что позволяет отличить личинку G. variabilis от личинок ро-
дов Trichius или Valgus, также обитающих на территории НП в 
трухлявой древесине лиственных деревьев). Имаго Trypocopris 
vernalis (рис. 9) легко дифференцируется от родственных ви-
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дов семейства (на Куршской косе — Geotrupes stercorarius и 
Anoplotrupes stercorosus) более выпуклыми элитрами со стер-
тыми бороздами. В непосредственной близости от мест обита-
ния Carabus clathratus (рис. 4) отмечены следующие виды рода 
карабус: C. arvensis, C. convexus, C. granulatus и C. glabratus. 
Все эти жужелицы обладают видоспецифичной скульптурой 
элитр и при некотором навыке перепутать их невозможно.  

 

Благодарности. Выражаю благодарность руководству на-
ционального парка «Куршская коса» и Атлантического отде-
ления ИО РАН за возможность проведения исследований на 
Куршской косе. Отдельно признателен Анатолию Петровичу 
Шаповалу за информацию по вопросам энтомофаунистики 
региона и оказанную в 2022 году неоценимую помощь в об-
щении с сотрудниками государственной инспекции в области 
охраны окружающей среды.  

 

 

 
Рис. 1. Заболоченный  
ольшаник — биотоп  

гноримуса изменчивого  
(край болота Свиное,  

22.07.2022) 

Рис. 2. Опушка  
сосновых насаждений  
на облесенных дюнах —  

биотоп навозника весеннего  
(3 км к северу от пос. Рыбачий, 

20.08.2022)
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Рис. 3. Cicindela maritima — 
Скакун приморский  

(Латенвальдский дюнный массив, 
18.06.2022) 

Рис. 4. Carabus clathratus — 
Жужелица золотоямчатая 

(северная окраина  
болота Свиное, 07.04.2022) 

 

 

 

Рис. 5. Gnorimus variabilis — 
Гноримус изменчивый  

(имаго) 

Рис. 6. Gnorimus variabilis — 
Гноримус изменчивый,  
личинка (северная окраина  
болота Свиное, 07.04.2022) 

 

  

 

Рис. 7. Polyphylla fullo —  
Хрущ мраморный  

(Латенвальдский дюнный массив, 
край сосняка, 04.07.2022)

Рис. 8. Polyphylla fullo —  
Хрущ мраморный  

(личинка) 
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Рис. 9. Trypocopris vernalis — 
Навозник весенний  

(Латенвальдский дюнный  
массив, берег залива, 06.08.2022)

 

Рис. 10. Bembix rostrata —  
Бембекс носатый  

(Латенвальдский дюнный  
массив, 04.07.2022) 

 

 

 

Рис. 11. Labidura riparia —  
Уховертка прибрежная,  

взрослая особь  
(Пиллкоппенский  

дюнный массив, 05.05.2022) 

 

Рис. 12. Labidura riparia —  
Уховертка прибрежная,  
ювенильная особь после  

первой линьки (Латенвальдский 
дюнный массив, 18.06.2022) 
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Морфологический и жирно-кислотный состав  

липидного комплекса микроводорослей Балтийского моря 
(Куршский залив) 

 
Микроводоросли богаты питательными и биологически 

активными веществами, такими как белки, углеводы, липи-
ды, витамины, пигменты, фикобилипротеины и т. д. Впервые 
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был исследован липидный состав микроводорослей Chlorella 
vulgaris, Arthrospira platensis. Предложенный метод очистки 
липидного комплекса, выделенного из биомассы микроводо-
рослей, включает растворение липидно-пигментного ком-
плекса в н-гексане при продолжительности 4 ч и скорости 
перемешивания не более 500 об/мин. Установлено, что 
наибольшее количество нейтральных липидов содержится в 
биомассе микроводорослей Arthrospira platensis, жирных 
кислот, полярных липидов (глицерофосфолипидов) и других 
примесей — в биомассе микроводорослей Chlorella vulgaris. 
Разработанный метод очистки жирно-кислотного состава 
липидного комплекса микроводорослей подтвердил не толь-
ко содержание жирных кислот в микроводорослях, пред-
ставляющих интерес для практического использования в 
производстве биологически активных компонентов, но и 
определил возможность его использования в разработке тех-
нологии переработки микроводорослей в ценные пищевые и 
кормовые добавки. 

 

Microalgae are rich in nutrients and biologically active sub-
stances such as proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, pig-
ments, phycobiliproteins, etc. The lipid composition of the mi-
croalgae Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis has been 
screened for the first time. The proposed method for purifying the 
lipid complex isolated from the biomass of microalgae involves 
dissolving the lipid-pigment complex in n-hexane for 4 h and 
stirring at 500 rpm. It was found that the largest number of neu-
tral lipids is contained in the biomass of microalgae Arthrospira 
platensis, fatty acids, polar lipids (glycerophospholipids), and 
other impurities — in the biomass of microalgae Chlorella vul-
garis. The developed method of purification of the fatty acid 
composition of the microalgae lipid complex confirmed not only 
the content of fatty acids in microalgae, which are of interest for 
practical use in the production of biologically active components 
but also determined the potential of its use in the development of 
affordable technology for processing microalgae into valuable 
food and feed additives. 
 
Ключевые слова: микроводоросли, липиды, жирно-кислотный 

состав микроводорослей, очистка, липидный комплекс. 
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lipid complex. 

 
Введение 

 

В последнее время вопросы культивирования микроводо-
рослей вызывают все больший интерес у исследователей бла-
годаря их способности синтезировать различные биологически 
активные вещества, быстрому росту биомассы и возможности 
корректировки их биохимического состава в зависимости от 
условий культивирования [1; 2]. В отличие от гетеротрофных 
микроорганизмов, нуждающихся для роста в различных орга-
нических соединениях, одноклеточные фотосинтезирующие 
организмы производят биомассу из полностью окисленных 
неорганических веществ и минеральных элементов за счет 
световой энергии, преобразуемой в процессе фотосинтеза [3]. 
Кроме того, технологии производства биомассы микроводо-
рослей не загрязняют окружающую среду, используют угле-
кислый газ, выделяя при этом кислород, расходуют относи-
тельно небольшое количество воды и могут занимать непри-
годные для возделывания сельскохозяйственных культур зе-
мельные ресурсы [1]. 

В настоящее время можно выделить два основных направ-
ления использования микроводорослей: производство биомас-
сы в качестве биологически активной добавки (БАД), а также 
культивирование микроводорослей для последующего выде-
ления из биомассы биологически активных веществ (БАВ) [4].  

Микроводоросли богаты питательными и биологически 
активными веществами, такими как белки, углеводы, липиды, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, пигменты, 
фикобилипротеины, ферменты и др. Биологически активные 
вещества из микроводорослей способны проявлять антиокси-
дантное, иммуностимулирующее, антибактериальное, проти-
вовирусное, противоопухолевое, антигипертензивное, регене-
ративное и нейропротективное действие [5—7]. Данные со-
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единения находят спрос в медицине, косметологии, пищевой 
промышленности, рыбоводстве, энергетике, сельском хозяй-
стве, при производстве кормов и функциональных продуктов 
питания [2]. 

Микроводоросли включают широкий спектр автотрофных 
организмов, которые растут в процессе фотосинтеза так же, 
как и растения. Классификация микроводорослей постоянно 
пересматривается в связи с новыми генетическими данными. 
Тем не менее различают две основные группы микроводорос-
лей: прокариотические и эукариотические [8].  

Среди липидов жирные кислоты являются основным ком-
понентом биомассы микроводорослей. Они встречаются в 
различных формах: фосфолипиды, образующие фосфатную 
группу в положении sn-3; глицеролипиды, которые имеют 
структуру на основе глицерина, этерифицированного в поло-
жениях sn-1 и sn-2; и в неполярных глицеролипидах, которые 
могут быть этерифицированы в одном (моноацилглицерины), 
двух (диацилглицерины) или трех положениях (триацилглице-
рины). Синтез жирных кислот de novo происходит главным 
образом в хлоропласте, где образуются 16- или 18-углеродные 
жирные кислоты. Для создания ненасыщенной жирной кисло-
ты двойная связь вводится растворимым ферментом стеарои-
лацил-носитель протеин-десатуразой. Удлинение прекращает-
ся, и затем в хлоропласте они переносятся в глицерол-3-
фосфат с образованием триацилглицерина, который также 
координируется с вторичными каротиноидами (β-каротин, 
лютеин или астаксантин), которые этерифицированы с триа-
цилглицерином и секвестированы в цитозольные липидные 
тела. Имеются данные о том, что биосинтез полиненасыщен-
ных жирных кислот может различаться у разных видов микро-
водорослей [5]. 

Цель данной работы — изучение морфологических особен-
ностей и определение жирно-кислотного состава липидного 
комплекса микроводорослей Chlorella vulgaris, Arthrospira 
platensis Куршского залива. 
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1. Материалы и методы 
 

1.1. Отбор образцов микроводорослей  
С целью отбора образцов микроводорослей проводили от-

бор образцов природных источников (вода, песок, почва) в 
период с октября по декабрь 2019 г. в Куршском заливе 
(55°07′00″ с. ш. 21°01′00″ в. д.), 

Микроводоросли отбирались коробчатым дночерпателем, 
разработанным в Институте биологии внутренних вод РАН 
(ИБВВ) (пос. Борок), захватывающим квадратный участок дна 
размером 160×160 мм с максимальной глубиной погружения в 
донные осадки 440 мм. Была отобрана проба длиной 400 мм. 
Сразу же после транспортировки на берег отбирали керны с 
помощью пластиковых трубок внутренним диаметром 45 мм. 
Трубки герметично закрывали с обоих концов и хранили в 
вертикальном положении при температуре +4 °С. В лаборато-
рии керн разрезали вдоль и разделяли пополам с помощью 
двух тонких пластин из нержавеющей стали, вставленных в 
разрез. Половинки керна разделялись затем на поперечные 
образцы (слайсы) с шагом 5—10 мм. Все образцы хранились 
при температуре –20 °C в темноте, в полиэтиленовых пакетах с 
выдавленным воздухом, из которых забирались образцы мик-
роводорослей для исследований. 

Далее проводили выделение чистых культур микроводо-
рослей и идентификацию штаммов микроводорослей, способ-
ных активно накапливать биомассу и целевые продукты (ли-
пиды, белки и углеводно-минеральный комплекс), а также 
пригодных для культивирования в лабораторных условиях.  

1.2. Культивирование биомассы микроводорослей 
Процесс культивирования микроводорослей и наработку 

биомассы проводили при комнатной температуре (21—23 °С) 
и постоянном освещении 30—50 мкЕ люминесцентными лам-
пами с теплым белым светом в течение 7 суток.  

При культивировании штаммов микроводоросли Сhlorella 
vulgaris использовали среду Тамия; для культивирования и 
наработки биомассы микроводоросли Arthrospira platensis 
использовали питательную среду Заррука. Питательные среды 
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стерилизовали путем автоклавирования, микроэлементы сре-
ды Заррука стерилизовали фильтрацией через фильтр с диа-
метром пор 0,22 мкм и вносили после автоклавирования в 
охлажденные до комнатной температуры питательные среды.  

Культивирование микроводорослей вели до получения не-
обходимого количества биомассы исследуемых образцов 
(Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis).  

1.3. Определение морфологии микроводорослей 
Морфологию микроводорослей определяли при 40-кратным 

увеличении с использованием бинокулярного микроскопа Micros 
(Австрия).  

1.4. Выделение липидного комплекса микроводорослей 
Выделение липидного комплекса осуществляли следую-

щим образом. На начальном этапе получения липидного ком-
плекса биомассу микрокультур клеток подвергали центрифу-
гированию в течение 20—25 мин со скоростью 3900 об/мин. 
Далее полученный осадок сушили в сушильном шкафу в тече-
ние 24 ± 1 ч при температуре сушки 50 ± 2 °С. После этого раз-
рушали клеточные стенки с применением ультразвуковой ван-
ны с крышкой и корзиной Elmasonic S30 в течение 0,5 мин. 
Полученную биомассу направляли на экстракцию липидно-
пигментного комплекса. Экстракцию комплекса проводили на 
экстракторе Сокслета R 104 S-SK (BEHR LABOR-TECHNIK, 
Германия) в присутствии в качестве экстрагента смесь этило-
вого спирта и петролейного эфира в соотношении 2:1. Про-
цесс экстракции проводили в течение 8 ч. Далее полученную 
смесь выпаривали под вакуумом в ротационном испарителе 
Rotavapor R-300 (Buchi Labortechnik AG, Швейцария).  

1.5. Очистка липидного комплекса микроводорослей 
Метод очистки липидного комплекса, выделенного из 

биомассы культур клеток микроводорослей, основан на рас-
творении комплекса в гексане. С этой целью в полученный 
липидный комплекс после выпаривания в ротационном испа-
рителе добавляли органический растворитель — гексан, и в 
нем растворяли комплекс при перемешивании. Далее пробу 
фильтровали и выпаривали под вакуумом в ротационном ис-
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парителе Rotavapor R-300 (Buchi Labortechnik AG, Швейца-
рия). В ходе исследования варьировали продолжительность 
процесса растворения липидно-пигментного комплекса и ин-
тенсивность перемешивания. Прозрачность липидного ком-
плекса оценивали по ГОСТ 5472-50, кислотное число липид-
но-пигментного комплекса — по ГОСТ 5476-80, массовую 
долю нежировых примесей определяли по методу, описанно-
му в ГОСТ 5481-89.  

1.6. Определение жирно-кислотного состава микрово-
дорослей 

Реактив для переэтерефикации триглицеридов жирных 
кислот. Для этого 1,15 г металлического натрия растворяли 
в 25 мл метанола, раствор охлаждали и использовали свеже-
приготовленным. 

В полипропиленовую пробирку объемом 2 мл вносили 
1,9 мл гексана, к растворителю добавляли 10 мкл липидной 
фракции. Для полного переноса образца проводили пепетиро-
вание. Для переэтерификации добавляли 100 мкл раствора 
метилата натрия. Интенсивно перемешивали в течение 1 мин 
на вортексе. Далее реакционную смесь отставляли на 10 мин и 
фильтровали через шприцевой фильтр 0,40 мкм в виалу для 
последующего хроматографирования. 

Детекция проводилась в режиме TIC ( хроматограмму TIC 
получали суммированием интенсивностей всех масс) по спек-
тру масс 50—800 m/z. 

Нагрев термостата осуществлялся в градиентном режиме 
по следующей программе: 0 мин — 80 °С; 10 мин — 150 °С; 
30 мин — 250 °С. Объем вкола 1 мкл. 

 
2. Результаты и их обсуждение 

 

2.1. Результаты исследования морфологии микроводо-
рослей 

На рисунках 1—2 представлены результаты изучения 
морфологических особенностей исследуемых микроводорос-
лей и их суспензии. 
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Рис. 1. Результаты изучения морфологических особенностей  
исследуемых микроводорослей Chlorella vulgaris и их суспензии:  

а — клетки под микроскопом; б — внешний вид суспензии 
 

а б
 

Рис. 2. Результаты изучения морфологических особенностей  
исследуемых микроводорослей Arthrospira platensis и их суспензии: 

а — клетки под микроскопом; б — внешний вид суспензии 
 
Анализ результатов, показанных на рисунке 1, свидетель-

ствует о том, что культура микроводорослей представлена 
клетками слабоэллипсоидной формы, размером от 1,5 до 
2,0 мкм, зеленого или темно-зеленого цвета. Культура клеток 
не содержит жгутики. Хроматофор чашевидный. Полученные 
данные подтверждаются исследованиями, проведенными в 
работе [6], в которой приведены результаты, подтверждающие 
наличие безжгутиковых форм микроводорослей Chlorella 
vulgaris. 
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Согласно анализу морфологических особенностей, полу-
ченных в результате микроскопирования микроводорослей 
Arthrospira platensis (рис. 2), можно сделать вывод о том, что 
культура микроводорослей представляет собой клетки разме-
ром от 8,0 до 10,0 мкм в длину, ее ширина варьируется от 2,0 
до 4,5 мкм. Кроме того, установлено, что клетки представляют 
собой плохо спирализованные трихомы зеленого или темно-
зеленого цвета. В сравнении с работой [8], можно сделать вы-
вод о том, что все клетки микроводорослей Arthrospira 
platensis являются зелеными, слабо спирализованными трихо-
мами. 

2.2. Результаты очистки липидного комплекса микро-
водорослей 

Для оценки эффективности очистки липидного комплекса, 
выделенного из биомассы микроводорослей (Chlorella vulgaris, 
Arthrospira platensis), выбраны органолептические и физико-
химические характеристики: наличие осадка, прозрачность 
комплекса, массовая доля нежировых примесей и кислотное 
число. 

Результаты оценки эффективности очистки липидного 
комплекса свидетельствуют о том, что оптимальные техноло-
гические параметры — это продолжительность 4 ч и скорость 
перемешивания, не превышающая 500 об/мин. При данных 
технологических параметрах очистка липидного комплекса 
без формирования осадка, отсутствуют нежировые примеси, 
в отличие от метода, предложенного в работе [9]. В данной 
работе изучается очистка липидного комплекса в течение 
6 часов при скорости перемешивания 400 об/мин. При этом 
обнаружено большое количество белковых и пигментных 
примесей. Предложенный в работе [9] способ более разруши-
тельный для липидного комплекса микроводорослей, что не 
способствует значительному выходу жирных кислот. Пред-
ставленные в работе результаты по определению кислотного 
числа липидного комплекса всех видов микроводорослей сов-
падают с результатами, полученными в ходе проведенных нами 
исследований. 
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2.3. Результаты определения жирно-кислотного состава 
липидной фракции микроводорослей 

Качественное и количественное содержание липидной 
фракции липидного комплекса микроводорослей представлено 
в таблице. 

 
Качественное и количественное содержание липидной фракции 

липидного комплекса микроводорослей 
 

Липиды 
Микроводоросль 

Chlorella vulgaris Arthrospira platensis 
C-11 C-38 C-66 B-256 B-287 

Нейтральные 
липиды 36,7±0,6a 34,1±0,4 35,2±0,4 52,1±0,8 58,2±0,8 
Триацилглице-
риды 14,2±0,5 15,2±0,2 13,8±0,2 26,9±0,3 51,1±0,4 
Жирные  
кислоты 22,5±0,1 18,9±0,2 21,4±0,2 25,2±0,5 7,1±0,4 
Полярные  
липидыb 0,8±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,9±0,1 0,10±0,3 
Неомыляемые 
вещества 13,1±0,1 13,4±0,1 13,2±0,1 16,2±0,3 15,8±0,2 
Хлорофиллидыc 5,1±0,1 5,1±0,1 5,2±0,1 14,6±0,1 14,3±0,1 
Другие  
примесиd 55,7±0,7 47,7±0,4 49,3±0,7 16,2±0,2 4,5±0,1 

a Значения представляют собой стандартные отклонения трех 
повторов для триацилглицеридов и жирных кислот и различия двух 
повторов для неомыляемых веществ и полярных липидов.  

b Полярные липиды представляют собой гликолипиды и фосфо-
липиды, количественно определенные с помощью ВЭЖХ, c массо-
вой долей боковых фитольных цепей хлорофилла включены в не-
омыляемые вещества.  

c Хлорофиллид (нефитоловый фрагмент хлорофиллов) рассчи-
тывается на основе предположения, что весь хлорофилл пигменты 
имели ту же молекулярную структуру, что и хлорофилл а и d .  

d «Другие примеси» — разница между 100 % и известными ком-
понентами.  
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Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, 
что в липидном комплексе микроводорослей содержатся 
нейтральные липиды, триацилглицериды, жирные кислоты, 
полярные липиды, неомыляемые вещества, хлорофиллиды и 
другие примеси. Наибольшее число нейтральных липидов и 
триглицеридов содержится в биомассе микроводорослей 
Arthrospira platensis (58,2 ± 0,8), хлорофилла и других приме-
сей больше всего в биомассе микроводорослей Chlorella 
vulgaris (5,2 ± 0,1 и 55,7 ± 0,7 соответственно). В работе же [10] 
указано, что в липидном комплексе микроводорослей присут-
ствуют лишь триглицериды (51,1 ± 0,4) и в небольшом количе-
стве (22,5 ± 0,1) жирные кислоты. Полученные нами результаты 
указывают на более эффективный способ выделения и очистки 
липидного комплекса в ходе проведенных исследований. 

 
Заключение 

 

Таким образом, в ходе выполнения работы были определе-
ны морфологические признаки микроводорослей Chlorella 
vulgaris, Arthrospira platensis. Культура микроводорослей 
Chlorella vulgaris состоит из клеток слабоэллипсоидной фор-
мы, размером от 1,5 до 2,0 мкм, зеленого или темно-зеленого 
цвета, без жгутиков с чашевидным широкофором. Культура 
микроводорослей Arthrospira platensis представляет собой 
плохо спирализованные трихомы зеленого или темно-зеленого 
цвета, клетки размером от 8,0 до 10,0 мкм в длину, ширина 
клетки варьируется от 2,0 до 4,5 мкм.  

В результате работы подобраны методы очистки белкового 
концентрата, липидного комплекса, полученного из биомассы 
микроскопических водорослей (Chlorella vulgaris, Arthrospira 
platensis). Предложенный метод очистки липидного комплек-
са, выделенного из биомассы микроводорослей, включает 
растворение липидно-пигментного комплекса в гексане при 
продолжительности 4 ч и скорости перемешивания не более 
500 об/мин. 
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Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что 
наибольшее число нейтральных липидов и триглицеридов 
содержится в биомассе микроводорослей Arthrospira platensis 
(58,2 ± 0,8), хлорофилла и других примесей больше всего в био-
массе микроводорослей Chlorella vulgaris (5,2 ± 0,1 и 55,7 ± 0,7 
соответственно).  

Проведенные исследования доказывают, что биомасса 
микроводорослей — многообещающий продукт, поскольку 
это новый источник липидов. Перспективной является идея, 
подтверждающая возможность использования данных липи-
дов для производства БАД для человека и кормовых добавок 
для животных. Несмотря на очевидный потенциал этой идеи, 
необходимо разрабатывать технологии получения липидов из 
микроводорослей, позволяющие обеспечить их конкурентную 
себестоимость. В связи с этим перспектива снижения себесто-
имости культивирования микроводорослей и выделения из 
них липидов не потеряли своей актуальности и активно реша-
ются. 
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Оценка состояния уязвимых видов позвоночных животных  

в экосистемах Куршской косы 
 

Дана оценка современного состояния ряда редких видов 
позвоночных животных в экосистемах Куршской косы. Об-
суждаются проблемы и перспективы сохранения наиболее 
уязвимых видов усилиями национального парка. 

 

An assessment of the current state of a number of rare spe-
cies of vertebrates in the ecosystems of the Curonian Spit is giv-
en. The problems and prospects for the conservation of the most 
vulnerable species through the efforts of the national park are 
discussed.  
 
Ключевые слова: Куршская коса, позвоночные животные, ред-

кие виды, проблемы охраны. 
 

Key words: Curonian Spit, vertebrates, rare species, protection prob-
lems. 

 
Введение 

 

Одной из важнейших проблем изучения и охраны природ-
ного наследия для любой ООПТ является проблема сохране-
ния естественного, исторически сложившегося уровня биоло-
гического разнообразия. При всей очевидности этой задачи ее 
решение представляет собой комплекс сложных, а нередко 
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неразрешимых проблем и противоречий. Не исключение в 
этом плане и национальный парк «Куршская коса» — един-
ственная ООПТ федерального уровня в Калининградской об-
ласти. 

Среди задач национального парка напрямую не указано 
приоритетное сохранение биологического разнообразия, хотя 
это подразумевается пунктом 9 (подпункты 1, 5, 6) раздела II 
и пунктом 11 раздела III Положения о национальном парке 
«Куршская коса» [5]: 

«п. 9: 1) сохранение природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных участков и объектов; 

п. 9: 5) осуществление научной (научно-исследовательской) 
деятельности в области охраны окружающей среды в целях 
разработки мероприятий по сохранению и развитию природ-
ного потенциала и рекреационного потенциала Российской 
Федерации; 

п. 9: 6) осуществление государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды); 

п. 11. На территории национального парка запрещается лю-
бая деятельность, которая может нанести ущерб природным 
комплексам и объектам растительного и животного мира …». 

Куршская коса — небольшой полуостров с относительно 
низким экосистемным разнообразием и высокой степенью 
экологической изоляции.  

С точки зрения островной биогеографии и экологии в дол-
госрочной перспективе удел такой территории — неизбежное 
снижение биологического разнообразия.  

Задачей данной работы была попытка оценки современно-
го состояния ряда редких видов позвоночных животных как 
своего рода индикаторных, «знаковых» компонентов регио-
нального биологического разнообразия и определения воз-
можностей национального парка в их долгосрочном сохра-
нении.  
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Материалы и методы 
 
Для оценки были выбраны семь модельных видов, пред-

ставляющих три класса позвоночных животных и являющихся 
компонентами биоразнообразия различных экосистем — вод-
ных, околоводных, наземных. 

Критериями для выделения модельных видов, на примере 
которых дана оценка возможностей и роли национального 
парка «Куршская коса» в сохранении уязвимых компонентов 
биоразнообразия, были следующие: 

— вид имеет устойчивые пространственные и функцио-
нальные связи с экосистемами Куршской косы в периоды раз-
множения или зимовки; 

— вид занесен в одну или более Красных книг различного 
уровня — Российской Федерации [4], Калининградской обла-
сти [3], Литвы [9]; 

— за состоянием вида налажен систематический контроль 
в рамках различных программ мониторинга. 

В работе использованы данные авторов, полученные в 
рамках инициативных эколого-фаунистических исследований 
на Куршской косе, а также по программам мониторинга ред-
ких видов, занесенных в Красную книгу Калининградской 
области, и экологического мониторинга морского нефтяного 
месторождения «Кравцовское» (Д-6). 

 
Результаты 

 

Современное состояние, тенденции изменения численно-
сти, охранный статус и факторы угрозы, проблемы и возмож-
ности охраны для семи индикаторных видов на территории 
Куршской косы характеризуются следующим образом. 

 
КАМЫШОВАЯ ЖАБА Epidalea calamita (Laurenti, 1768)  
(Bufonidae, Anura, Amphibia) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения 
Красная книга РФ [4]: 3 — редкий вид; VU — уязвимый вид. 
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Красная книга Калининградской области [3]: 3 — редкий 
вид. 

Красная книга Калининградской области (планируемое 
второе издание, 2023): 2 — сокращающийся в численности 
и распространении вид; VU — уязвимый. 

Красная книга Литвы [9]: VU — уязвимый вид. 
Состояние вида. В Калининградской области редкий, ло-

кально распространенный вид [2; 3]. На Куршской косе чис-
ленность значительно сократилась в последние десятилетия. 
В 2020—2022 гг. в ходе специальных поисков установлено, 
что камышовая жаба в небольшом количестве встречается в 
окрестностях пос. Рыбачий, близ высоты Мюллера и южнее 
полевого стационара «Фрингилла» биостанции «Рыбачий».  

Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-
нального парка факторы угрозы специально не изучались. 
Вероятно, основными угрозами являются недостаток стабиль-
ных нерестилищ (небольших неглубоких водоемов, подходя-
щих для размножения), их загрязнение и зарыбление, сукцес-
сия местообитаний (зарастание высокой травой, кустарника-
ми, изменение гидрологического режима водоемов), простран-
ственная изоляция малочисленной локальной популяции, изо-
ляция потенциальных миграционных путей. 

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Необходима разработка и реализация специальной 
программы — «Плана действий по сохранению камышовой 
жабы на Куршской косе», включающего исследовательскую 
и практическую части. В исследовательскую часть необходимо 
включить детальное изучение распространения, численности и 
биологии вида, выявление и оценку факторов угрозы. Практи-
ческая часть плана должна предлагать конкретные разработки 
мероприятий по оптимизации среды обитания вида, сохране-
нию нерестовых водоемов, меры по минимизации влияния 
иных факторов угрозы. 
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МОРЯНКА Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) 
(Anatidae, Anseriformes, Aves) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения  
Красная книга РФ [4]: вид не включен. 
Красная книга Калининградской области [3]: вид не включен. 
Красная книга Литвы [9]: EN — исчезающий вид. 
Состояние вида. В Калининградской области морянка — 

мигрирующий и зимующий вид, у побережья Куршской косы 
встречается с октября по апрель [1; 2]. 

Акватория Балтийского моря — важнейшая часть зимо-
вочного ареала вида. Негативные тенденции в состоянии зи-
мующей популяции морянки стали очевидными начиная с 
последнего десятилетия ХХ в. За период с 1992—1993 гг. по 
2007—2009 гг. численность зимующей в регионе Балтийского 
моря популяции морянки снизилась с 4 млн 272 тыс. особей до 
1 млн 482 тыс., что составило в общей сложности 65,3 %, или 
ежегодное снижение на 4,4 %. Доля северо-западно-европей-
ской зимующей популяции морянки в Балтийском море в пер-
вом десятилетии XXI в. составляет только 31,5 %, тогда как 
в 1988—1993 гг. здесь зимовало до 91 % птиц данной популя-
ции [10].  

В территориальных водах России у калининградского по-
бережья в XX—XXI вв. зимовало от 5 до 12 тыс. морянок. 
Основные места зимовочных скоплений локализованы вдоль 
побережья Куршской косы у литовско-российской границы 
и северо-восточнее Зеленоградска. Плотность населения вида 
в среднезимний период в прибрежной части акватории в пе-
риод с 2004 по 2022 г. существенно колебалась при многолет-
ней тенденции к снижению (рис. 1).  

В литовской части побережья Балтийского моря в конце 
XX — начале XXI в. численность зимующих морянок коле-
балась от 7 до 30 тыс. особей, но с 2006—2007 гг. стала резко 
снижаться, и в последние годы редко достигала 1 тыс. осо-
бей [7].  
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Рис. 1. Динамика плотности населения морянки Clangula hyemalis 
в период зимовки (январь) в прибрежной части акватории  

Балтийского моря вдоль побережья Куршской косы 
 
Однонаправленные многолетние тенденции на значитель-

ном участке зимовочного ареала вдоль Балтийского побережья 
позволяют считать, что существуют некие общие причины, 
влияющие на птиц в южной и восточной частях Балтийского 
региона. Одной из таких причин может быть негативное влия-
ние инвазивного вида рыб — черноротого бычка (Neogobius 
melanostomus) на донные биологические сообщества [7], под-
рывающее кормовую базу морских уток.  

Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-
нального парка не выявлены явные факторы угрозы для зиму-
ющей популяции морянки. Системное химическое загрязнение 
прибрежной части морской акватории, в том числе нефтью и 
нефтепродуктами, отсутствует. С 2008 г. в течение 15 лет не 
зарегистрировано случаев гибели птиц от загрязнения аквато-
рии нефтью или нефтепродуктами. Нет данных о негативном 
влиянии рыболовного промысла на уровень смертности мо-
рянки, что в значительной степени обусловлено простран-
ственной разобщенностью основных районов рыболовного 
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промысла и мест зимовки в акватории, прилежащей к нацио-
нальному парку. Не изучены изменения донных биологиче-
ских сообществ под влиянием черноротого бычка. 

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Необходимо продолжение программы мониторин-
га состояния популяции птиц и прибрежной части акватории в 
рамках стандартного экологического мониторинга влияния 
нефтедобычи на месторождении Д-6, проводимой с 2004 г. 
Методический комплекс и объем выполняемых работ, в соче-
тании с регулярным обследованием побережья сотрудниками 
национального парка, обеспечивают необходимый уровень 
контроля за состоянием зимующей популяции вида и факто-
рами потенциальной угрозы. 

 
ТУРПАН Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) 
(Anatidae, Anseriformes, Aves) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения 
Красная книга РФ [4]: вид не включен. 
Красная книга Калининградской области [3]: вид не включен. 
Красная книга Литвы [9]: EN — исчезающий вид. 
Состояние вида. В Калининградской области турпан — 

мигрирующий и зимующий вид, у побережья Куршской косы 
встречается с октября по апрель [1; 2]. 

Акватория Балтийского моря вдоль побережья Куршской 
косы — важнейшая часть зимовочного ареала вида. Начиная 
с 1993 г. балтийская зимующая популяция резко уменьшилась 
в численности — до 55,5 %, что эквивалентно ежегодному 
снижению на 3,7 %. Доля современной северо-западно-евро-
пейской зимующей популяции турпана в Балтийском море 
к настоящему времени составляет только 37 % [10]. 

Точные причины сокращения численности турпана на зи-
мовках в Балтийском море не установлены. Как возможные 
причины рассматриваются перераспределение скоплений зи-
мующих птиц в более северные участки зимовочного ареала, 
вплоть до Белого и Баренцева морей, влияние климатических 
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изменений [10], прилов в сети при коммерческом рыболов-
стве, загрязнение акватории нефтью, развитие ветроэнергети-
ки в местах традиционных зимовок [8]. 

В Литве в последние годы численность турпана на зимовке 
колеблется от 2 до 11 тыс. особей, тогда как еще в первом де-
сятилетии XXI в. достигала 20—50 тыс. [8]. В прибрежных 
водах Балтийского моря вдоль калининградского побережья 
Куршской косы после 2004 г. численность зимующих тур-
панов только в редкие годы достигала немногим более 
1тыс. особей, но, как правило, колебалась в пределах от 300 
до 600 птиц. 

Плотность населения турпана в среднезимний период в 
прибрежной части акватории у побережья российской части 
Куршской косы в период с 2004 по 2022 г. испытывала очень 
значительные межгодовые колебания (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика плотности населения турпана Melanitta fusca  
в период зимовки (январь) в прибрежной части акватории  

Балтийского моря вдоль побережья Куршской косы 
 
Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-

нального парка не выявлены явные факторы угрозы для зиму-
ющей популяции турпана. С 2008 г. не зарегистрировано слу-
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чаев гибели птиц от химического загрязнения акватории 
нефтью или нефтепродуктами. Нет данных о негативном вли-
янии прилова в рыболовные сети на уровень смертности тур-
пана. Как и в случае с морянкой, пространственная разобщен-
ность районов интенсивного рыболовного промысла на Балти-
ке и мест зимовки птиц в прибрежной части акватории, при-
лежащей к национальному парку, позволяет оценивать влия-
ние этого фактора как несущественное.  

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Аналогичны таковым, как и в случае с морян-
кой, — продолжение контроля состояния птиц в прибрежной 
части акватории и оценки потенциальных факторов угрозы в 
рамках стандартного экологического мониторинга влияния 
нефтедобычи на месторождении Д-6. 

 
ПЕГАНКА Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 
(Anatidae, Anseriformes, Aves) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения  
Красная книга РФ [4]: вид не включен. 
Красная книга Калининградской области [3]: 3 — редкий 

вид. 
Красная книга Калининградской области (планируемое 

второе издание, 2023): 1 — вид, находящийся под угрозой 
исчезновения (региональная гнездящаяся популяция); CR — 
вид, находящийся под критической угрозой исчезновения. 

Красная книга Литвы [9]: EN — исчезающий вид. 
Состояние вида. В Калининградской области пеганка — 

очень редкий гнездящийся вид [2; 3]. На Куршской косе 
встречается на открытых участках песчаных и илистых побе-
режий. В отдельные годы гнездятся единичные пары (оз. Ле-
бедь, пос. Рыбачий, окрестности пос. Морское).  

Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-
нального парка критически важным фактором для гнездования 
пеганки является стабильное состояние прибрежных биотопов 
вдоль береговой линии Куршского залива. Угрожающие фак-
торы — застройка побережья, освоение территорий под ин-
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фраструктуру отдыха и туризма, фактор беспокойства, хищ-
ничество диких и домашних животных. Вероятно, птицы ис-
пытывают недостаток удобных мест для гнезда (укрытий, нор) 
в потенциальных гнездовых биотопах. 

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Необходимо сохранение в стабильном состоянии 
открытых (незаросших, незастроенных) участков побережья. 
Улучшение качества потенциальных гнездовых биотопов 
может быть достигнуто путем установки искусственных гнез-
довий. 

 
ГАЛСТУЧНИК Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) 
(Charadriidae, Charadriiformes, Aves) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения  
Красная книга РФ [4]: вид не включен. 
Красная книга Калининградской области [3]: 3 — редкий 

вид. 
Красная книга Калининградской области (планируемое 

второе издание, 2023): 3 — редкий вид; NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому. 

Красная книга Литвы [9]: EN — исчезающий вид. 
Состояние вида. На Куршской косе гнездится на широких 

пляжах морского побережья. Основное место гнездования — 
пляжи к северу от пос. Рыбачий до государственной границы. 
Ежегодно на косе, как правило, гнездится 5—8 пар. Несмотря 
на позитивный многолетний линейный тренд (рис. 3), числен-
ность гнездящейся популяции галстучника на Куршской косе 
остается критически низкой, а состояние вида на территории 
национального парка оценивается как уязвимое. 

Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-
нального парка основной угрозой гнездящейся популяции 
галстучника является интенсификация использования примор-
ских пляжей для летнего отдыха. Увеличение числа отдыхаю-
щих и площади интенсивно используемых пляжей приводят 
к росту фактора беспокойства и угрозе механического разру-
шения гнезд. Увеличивается угроза хищничества со стороны 
диких и домашних животных.  
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Рис. 3. Динамика плотности населения галстучника  
Charadrius hiaticula в период гнездования (май—июнь)  

на морском побережье Куршской косы 
 
Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-

ская коса». Необходимо сохранение оптимальных биото-
пов — широких песчаных и песчано-галечниковых пляжей в 
местах регулярного гнездования галстучника. Следует обозна-
чить такие участки специальными информационными аншла-
гами и предусмотреть меры ограничения их использования 
для целей рекреации в период с апреля по июнь. 

 
ПОЛЕВОЙ КОНЕК Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 
(Motacillidae, Passeriformes, Aves) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения  
Красная книга РФ [4]: вид не включен. 
Красная книга Калининградской области [3]: 3 — редкий 

вид. 
Красная книга Калининградской области (планируемое 

второе издание, 2023): 3 — редкий вид; NT — вид, находя-
щийся в состоянии, близком к угрожаемому. 

Красная книга Литвы [9]: NT — вид, находящийся в состо-
янии, близком к угрожаемому. 
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Состояние вида. Гнездится на дюнных грядах Куршской 
косы. Плотность населения на дюнах вдоль побережья залива 
в 2018—2020 гг. к северо-востоку от полевого стационара 
«Фрингилла» биологической станции «Рыбачий» составляла 
0,3—0,6 пар на 10 га, на дюнном комплексе у высоты «Эфа» 
гнездились единичные пары.  

Факторы угрозы на Куршской косе. В границах нацио-
нального парка основная угроза гнездящейся популяции — 
ухудшение качества гнездовых биотопов из-за зарастания, 
облесения и разрушения отдельных участков дюн. Для птиц в 
период миграции представляет угрозу фактор беспокойства 
из-за роста рекреационной нагрузки [6]. 

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Предотвращение облесения и зарастания слабо 
заросших дюн. Сохранение целостности слабо заросших дюн-
ных комплексов. 

 
СЕРЫЙ ТЮЛЕНЬ (балтийский подвид) Halichoerus grypus 

macrorhynchus Hornschush et Schilling, 1850 
(Phocidae, Carnivora, Mammalia) 
Категория статуса редкости и угрозы исчезновения  
Красная книга РФ [4]: 1 — находящийся под угрозой ис-

чезновения подвид; CR — находящийся под критической 
угрозой исчезновения подвид. 

Красная книга Калининградской области [3]: 1 — находя-
щийся под угрозой исчезновения вид. 

Красная книга Калининградской области (планируемое 
второе издание, 2023): 1 — находящийся под угрозой исчезно-
вения подвид; CR — находящийся под критической угрозой 
исчезновения подвид.  

Красная книга Литвы [9]: DD — недостаточно данных для 
оценки угрозы исчезновения вида. 

Состояние вида. В прибрежной части морской акватории 
и на побережье встречаются детеныши и погибшие животные, 
крайне редко — живые взрослые особи. Регистрируется до 
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нескольких десятков случаев ежегодно. Частота встреч в по-
следние годы увеличивается, особенно значительно — после 
2018 г. 

Факторы угрозы на Куршской косе. Фактор беспокой-
ства. Химическое загрязнение вод. Хищничество домашних и 
диких животных.  

Возможности и проблемы охраны в границах НП «Курш-
ская коса». Продолжение работ по контролю соблюдения осо-
бых сезонных регламентов в период размножения тюленей 
в границах охраняемых зон в районах береговых залежек. 

 
Заключение 

 

Применение специальных природоохранные мер в отно-
шении уязвимых компонентов биоразнообразия, как правило, 
влечет за собой дополнительные материальные затраты и вве-
дение ограничений при использовании территории. Мотива-
цией к разработке и реализации таких мер являются требо-
вания законодательства, а также потенциальные возможности 
повышения туристической привлекательности территории. 
С этих позиций проблемы и перспективы сохранения уязви-
мых видов позвоночных животных в экосистемах Куршской 
косы представляются следующим образом.  

Проблемы 
1. Подготовка «Планов действий» или иных алгоритмов 

применения особых мер охраны для наиболее уязвимых видов 
требует проведения специальных научно-исследовательских 
работ и дополнительных материальных затрат. 

2. Сложности в координации охранных мероприятий на 
всей территории Куршской косы. 

3. Из-за отсутствия важнейших элементов оптимальной 
среды обитания — островов, скалистых берегов и т. п. —
формирование устойчивой размножающейся популяции серо-
го тюленя на Куршской косе невозможно.  
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4. Отсутствуют акцентированные стимулы применения 
специальных охранных мероприятий для видов, не являющих-
ся особо привлекательными для туристов (камышовая жаба, 
полевой конек). 

Перспективы 
1. Имеется широкая законодательная база в виде Красных 

книг РФ и Калининградской области, Положения о нацио-
нальном парке «Куршская коса», Схемы территориального 
зонирования. 

2. Не исчерпаны возможности совершенствования законо-
дательной базы для оптимизации работ по поддержанию 
уровня биоразнообразия. 

3. Имеются перспективы для расширения исследователь-
ских программ, направленных на разработку конкретных мер 
по сохранению видов, для которых выявлены негативные мно-
голетние тенденции. 

4. Организация специальных охранных мероприятий для 
ряда объектов повышает туристическую привлекательность 
национального парка (серый тюлень, пеганка). 
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К. А. Иванюков  
Национальный парк «Куршская коса» 

 
Опыт использования фотоловушек при учете кабана  

на подкормочных площадках  
национального парка «Куршская коса» 

 
Рассмотрены результаты работы фотоловушек за 2020—

2022 гг. Наблюдения проводились на четырех подкормочных 
площадках для кабана. Была зафиксирована численность 
животных. Получены данные о половозрастном составе, су-
точной активности кабана.  

 
The results of the work of camera traps for 2020—2022 are 

considered. Observations were conducted in four feeding grounds 
for wild boar. The number of animals was recorded. Data on the 
sex and age composition, daily activity of the wild boar were ob-
tained.  
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Введение 

 

В национальном парке «Куршская коса» осуществляется 
мониторинг млекопитающих с помощью фотоловушек, кото-
рые устанавливаются в местах, где животные встречаются 
регулярно. Наблюдения проводятся на жилых норах, постоян-
ных тропах диких животных и подкормочных площадках. 
В результате действия фотоловушек была зафиксирована чис-
ленность барсука, возраст особей, суточная активность и по-
ведение животных [6].  

На территории национального парка ежегодно ведется 
учет численности кабана на подкормочных площадках. Ис-
пользование фотоловушек позволило круглосуточно наблю-
дать за посещаемостью подкормок животными. 

По сравнению с визуальными наблюдениями, которые 
проводятся учетчиками на подкормочных площадках, кругло-
суточное применение фотоловушек позволяет повысить эф-
фективность учетных работ, увеличить объем получаемых 
данных, при этом снизить трудозатраты и фактор беспокой-
ства [7]. 

В статье изложены результаты использования фотолову-
шек при учете кабана на подкормочных площадках нацио-
нального парка «Куршская коса». 

 
Материалы и методы 

 

В национальном парке «Куршская коса» ведется подкорм-
ка копытных в зимнее время года. На его территории органи-
зовано четыре подкормочные площадки для кабана. Подкорм-
ка животных начинается в ноябре, чтобы кабаны привыкли и 
регулярно посещали площадки. В зимнее время в местах под-
кормки можно наблюдать довольно крупные скопления этих 
животных, они стягиваются к подкормочным площадкам со 
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всей округи. Ввиду особенности территории и расположения 
подкормочных площадок, возле них в зимний период концен-
трируется основная масса популяции кабана.  

Помимо кабана, подкормочные площадки посещают дру-
гие животные, например лисица, косуля, различные виды 
птиц: синица, сойка, ворон, серая ворона. 

Учет численности кабана с помощью фотоловушек на че-
тырех подкормочных площадках проводился в январе, февра-
ле 2020—2022 гг. В 2022 г. учет с помощью фотоловушек на 
всех подкормочных площадках проводился в течение трех 
дней подряд, в соответствии с приложением к приказу ФГБУ 
«ФЦРОХ» от 24.11.2021 г. № 89 «Методика учета численности 
охотничьих ресурсов в местах искусственных концентраций». 
В исследованиях использовались фотоловушки марок Bestok и 
KeepGuard (три модели KeepGuard KG 891 NV4G, две модели 
Bestok LTL — 8210А и одна Bestok LTL — 5210A).  

На каждой подкормочной площадке размещали по 1—
2 фотоловушки (несколько фотоловушек вели съемку с разных 
ракурсов, что давало более точные сведения). Камеры уста-
навливали на деревьях на высоте примерно 1,5 м, не далее 8—
10 м от корма (учитывая дальность срабатывания датчика 
движения — 15 м, эффективная дальность вспышки в ночное 
время — около 6—8 м). Фотоловушки работали в режиме фо-
тосъемки (один кадр на одно срабатывание датчика движения) 
и в режиме записи видеороликов (продолжительностью до 
20 секунд с минимальным интервалом 10 секунд). 

Место установки фотоловушки называется локацией [8]. 
Локация № 1 расположена на подкормочной площадке, орга-
низованной в старовозрастном хвойном лесу, локация № 2 — 
на подкормочной площадке в смешанном лесу (сосна, береза), 
локация № 3 — на подкормочной площадке в ельнике, локация 
№ 4 — на подкормочной площадке в сосновом лесу. Подкор-
мочные площадки распределены равномерно на территории 
национального парка, расстояние между ними — от 6 до 12 км. 

Всего получено 2340 фотографий и 1906 видеозаписей с 
животными, посетившими подкормочные площадки.  
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При проведении учета ведется сбор следующих сведений: 
время входа на подкормочную площадку копытных животных 
учитываемого вида, их количество, пол и возраст, время их 
выхода с подкормочной площадки. Если невозможно опреде-
лить пол или возраст копытных животных учитываемого вида, 
то они регистрируются как «не определено» [9]. 

При обработке данных за результат принималась мини-
мальная оценка числа животных, снятых камерой, животные 
одного пола и возраста, попавшие в кадр с разницей не более 
нескольких минут, принимались за одно и то же животное. 
Если на соседних (близких по времени) кадрах были отмечены 
группы животных, количественно различающихся по половоз-
растной структуре, в расчет принималось минимальное число 
животных одного возраста или пола, попавшее в кадр [7]. 

Группы кабанов одинакового половозрастного состава, не 
имеющих отличительных признаков, вышедшие на одну и ту 
же подкормочную площадку в день учета повторно, учитыва-
ются только один раз. 

Таким образом, при проведении учета на подкормочных 
площадках определяется минимальная численность копытных 
животных учитываемого вида на исследуемой территории, 
получаемая при подсчете только тех копытных животных, 
которые посещают подкормочные площадки в период прове-
дения учета [9]. 

 
Результаты и обсуждения 

 

В результате круглосуточной работы фотоловушек была 
зафиксирована численность животных, половозрастной со-
став, их суточная активность. 

По состоянию на 2022 г. было учтено 52 кабана. 
На подкормочных площадках кабаны обычно появляются 

в сумерках, к 18 часам, в это время количество регистраций 
резко возрастает, с 18 до 02 часов подкормочные посещаются 
наиболее интенсивно. Чаще всего кабаны регистрировались 
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с 19 до 23 часов. К 03:00 количество регистраций падает. По-
сле 03:00 до 06:00 подкормочные посещают в основном еди-
ничные взрослые особи, самцы, реже самки с сеголетками.  

В остальное время наблюдаются единичные регистрации 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика регистрации кабана фотоловушками  
в течение суток 

 
Анализ учета кабана на местах концентрации с примене-

нием фотоловушек позволяет сделать предварительные выво-
ды о половозрастном составе поголовья. Фото и видео, сде-
ланные в темное время суток, отличаются невысокой инфор-
мативностью: чем дальше животное находится в зоне видимо-
сти фотоловушки, тем сложнее определить пол и возраст.  

У 26 % зафиксированных фотоловушками животных пол 
определить не удалось из-за недостаточного освещения и их 
удаленности от объектива фотоловушки. Среди животных, пол 
которых был установлен, количество самок — 9 %, что незна-
чительно превышает число самцов — 8 %. Доля сеголетков 
составила 40 %, а подсвинков — 17 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Половой и возрастной состав кабана,  
учтенный фотоловушками на подкормочных площадках 

 
Сеголетки регистрировались чаще, чем подсвинки. В боль-

шинстве случаев подсвинки регистрировались чаще всего в 
период с 18:00 по 22:00, причем после 20:00 количество посе-
щений падает. Сеголетки активно посещают подкормочные 
с 18:00 по 02:00, с 18:00 количество регистраций растет до 
23:00, после постепенно сокращается. Взрослые особи также 
активно посещают подкормочные площадки с 18:00 по 02:00, 
на всем периоде сохраняя высокую активность, которая дости-
гает пика к 00:00, после чего падает (рис. 3). 

Половой состав в темное время суток определялся с тру-
дом. Из имеющихся данных видно, что самцы наибольшую 
активность проявляли в период 18—19:00, после активность 
снижалась, а самки чаще появлялись с 18:00 по 22:00, причем 
наибольшая частота встреч наблюдалась в период 19—21:00 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Динамика регистрации кабана фотоловушками  
в течение суток по возрастному составу 

 

 
 

Рис. 4. Динамика регистрации кабана фотоловушками  
в течение суток по половому составу 
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Наиболее часто встречаются семейные группы из 5—8 осо-
бей, включающие 1—3 взрослые самки с сеголетками. Под-
свинки обычно встречаются вместе по 2—7 особей. 

Кабан — это вид с полифазным типом активности, сме-
щающимся к сумеречному, ночному и монофазному под 
воздействием антропогенного фактора [4]. В национальном 
парке кабан посещает подкормочные площадки в основном 
ночью и в сумеречное время, активность посещения у разных 
возрастных групп различается: самки с сеголетками чаще 
проявляют активность, чем подсвинки и самцы. При спаде 
активности подсвинков и самцов наблюдается рост и сохра-
нение активности самок с сеголетками. 
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Оценка экологического состояния озера Чайка  

в национальном парке «Куршская коса»  
по гидробиологическим и гидрохимическим показателям  

в 2021—2022 годах 
 

В 2021 — 2022 гг. исследовались зоо- и бактериопланк-
тон оз. Чайка, содержание в воде химических соединений 
и кислорода. По сравнению с предыдущими годами в озере 
уменьшается видовое разнообразие зоопланктона. Среди 
бактерий отмечены анаэробы и бактерии группы кишечной 
палочки. Озеро загрязнено, заилено и зарастает макрофита-
ми. Гидрохимические показатели превышают нормативы. 
Для улучшения экологического состояния необходимо обес-
печить проточность озера, снизить зарастание макрофитами, 
сократить стоки. 
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Zoo- and bacterioplankton of the lake Chaika were studied 
in 2021—2022, the content of chemical compounds and oxygen 
in water. In comparison with previous years, the species diver-
sity of zooplankton in the lake is decreasing. Among the bacte-
ria, anaerobes and bacteria of the Escherichia coli group were 
noted. The lake is polluted, silted up and overgrown with mac-
rophytes. Hydrochemical indicators exceed the standards. To 
improve the ecological condition, it is necessary to ensure the 
flow of the lake, reduce overgrowth with macrophytes, and re-
duce runoff.  
 
Ключевые слова: озеро, зоопланктон, бактериопланктон, загряз-

нение, эвтрофирование. 
 

Key words: lake, zooplankton, bacterioplankton, pollution, eutrophi-
cation. 

 
Введение 

 

Данная работа — это продолжение исследований сооб-
ществ зоо- и бактериопланктона водоемов Куршской косы 
сотрудниками КГТУ. В 2021—2022 гг. продолжилось монито-
ринговое изучение оз. Чайка. Оно находится в национальном 
парке «Куршская коса» и является водоемом уникального 
дюнно-эолового происхождения. Поэтому его необходимо 
исследовать и охранять [2]. Были поставлены задачи: изучить 
зоо- и бактериопланктон оз. Чайка, использовать полученные 
данные для оценки его экологического состояния. Эти иссле-
дования актуальны также из-за расположения озера вблизи 
пос. Рыбачий. Озеро Чайка протянулось с востока на запад на 
1420 м. Его площадь — 24 га, глубина — от 0,4 до 1,5 м. Дно 
озера покрыто мощным слоем ила — до 1,5 м в западной части 
озера. Научно-исследовательская работа включала сбор мате-
риала, определение видового состава планктонных организ-
мов, обработку материала, анализ воды на кислород и химиче-
ские соединения и обобщение.  
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Материал и методика 
 

Материал включал пробы зоо- и бактериопланктона с семи 
станций сбора, а также пробы воды на химический анализ. 
Пробы воды на гидрохимический анализ отбирались в пласти-
ковые емкости из поверхностного горизонта (0,1—0,2 м) в 
дневное время 12.07.2022 и 04.11.2022 г. Анализ отобранных 
проб проводился в гидрохимической лаборатории КГТУ по 
общепринятым методикам [1] в течение суток после отбора.  

Изучался видовой состав зоопланктона, а в 2021 г. рас-
считывались количественные показатели численности и био-
массы. Численность организмов по видам устанавливалась 
счетным методом Гензена. Биомасса планктонных организ-
мов определялась стандартным методом [3; 7]. Зоопланктон 
отбирался с семи станций, в том числе с середины озера 
07 июля 2021 г. и 12 июля 2022 г. путем процеживания 50 л 
воды через сеть Апштейна с ячеей 0,015 мм. Фиксировались 
пробы 4 %-ным формалином. Температура воды составляла в 
2021 г. 28—30 °С и 13,2—14 °С — в 2022 г.  

На микробиологические исследования пробы отбирались 
также на семи станциях сбора на глубине 10—15 см от по-
верхности воды в стерильные стеклянные бутылки с плотно 
закрывающимися пробками (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема отбора проб воды (оз. Чайка) 
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Обработка бактериологического материала проведена об-
щепринятыми бактериологическим методикам [5; 6; 8].  

 
Результаты исследования  

 

Видовой состав зоопланктона в 2021 г. был крайне бедный: 
коловратки Brachionus angularis, кладоцеры Daphnia longispina, 
Daphnia cucullata, копеподы Acanthocyclops viridis. Численность 
зоопланктона оказалась очень низкой — в среднем 160 экз./м3 
(табл. 1), биомасса — в среднем 5,52 мг/м3 (табл. 2). По чис-
ленности преобладали коловратки Brachionus angularis, кото-
рые являются показателем α-мезосапробности, т. е. тяжело 
загрязненных органикой вод. Этот вид коловраток питается 
детритом, взвешенным в воде, что свидетельствует об эвтро-
фированности водоемов. 

Таким образом, летом 2021 г. зоопланктон оз. Чайка харак-
теризовался низким видовым разнообразием, численностью и 
биомассой. Преобладание в составе зоопланктона вида-инди-
катора высокой степени сапробности говорит о сильном орга-
ническом загрязнении воды оз. Чайка. 

 
Таблица 1 

 
Видовой состав, численность (экз./м3) зоопланктона оз. Чайка 

национального парка «Куршская коса» 7 июля 2021 г. 
 

Вид 

Номер станции Средняя 
числен-
ность 
вида 

1 2 2а 2б 2с 3 4 

Brachionus angularis — 360 — Детрит 20 260 20 110 
Daphnia longispina — — — — — — 240 40 
Daphnia cuculata — — — — — 20 — 3 
Acanthocyclops viridis — 20 — — — — 20 6 
Всего видов на станции — 380 — — 20 280 280 159 
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Таблица 2 
 

Видовой состав, биомасса (мг/м3) зоопланктона оз. Чайка  
национального парка «Куршская коса» 7 июля 2021 г. 

 

Вид 
Номер станции Средняя 

биомасса 
вида 

1 2 2а 2б 2с 3 4 

Brachionus angularis — 0,07 — Детрит — 0,05 — 0,02 
Daphnia longispina — — — — — — 29,8 4,97 
Daphnia cuculata — — — — — 1,0 — 0,17 
Acanthocyclops viridis — 0,4 — — — — 1,8 0,36 
Всего биомасса на 
станции — 0,47  — — 1,05 31,6 5,52 

 
В бактериопланктоне на пяти из семи станций озера в 

2021 г. установлены факультативные анаэробы — бактерии 
группы кишечной палочки (БГКП). Санитарно-показательные 
микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae часто служат 
показателями фекального загрязнения воды. Обнаружение 
бактерий рода Aeromonas является признаком органического 
загрязнения озера. На мелководьях и сильно заиленных участ-
ках выявлены бактерии почвенного происхождения, сапрофи-
ты, факультативные анаэробы рода Bacillus. На северо-
восточном побережье присутствуют аэробные бактерии рода 
Micrococcus, которые служат пищей для кладоцер (не случай-
но здесь фиксируются рачки Daphnia longispina — 240 экз./м3). 
Обсемененность воды сапрофитными бактериями в оз. Чайка 
не превышала 1000 КОЕ/мл (табл. 3). 

По совокупности полученных гидробиологических данных 
можно утверждать об общей недостаточности развития зоо- 
и бактериопланктона, неблагополучии экологической обста-
новки в оз. Чайка в летнем сезоне 2021 г., когда температура 
воды в озере достигала 28—30 °С. Возможно, на развитие 
планктона повлияло неантропогенное токсическое загрязне-
ние, связанное с разложением огромной массы детрита расти-
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тельного происхождения (не случайно аэробные бактерии и их 
потребители — ветвистоусые рачки — обнаруживаются в се-
веро-восточной, менее заиленной части озера). 

 
Таблица 3 

 

Количественные характеристики бактериопланктона оз. Чайка 
национального парка «Куршская коса» 7 июля 2021 г. 

 

Номер 
стан-
ции 

Общее количество 
сапрофитных 
гетеротрофов, 

КОЕ/мл 

БГКП, 
КОЕ/мл

Обнаруженные 
бактерии 

Их доля 
по стан-
циям, % 

1 572 250 
Сем. Enterobacteriacea* 97 

Род Aeromonas* 3 
2 254 — Род Aeromonas* 100 

2а >1000 64 
Сем. Enterobacteriacea* 3 

Сапрофиты
Род Bacillus

97 

2б >1000 382 
Сем. Enterobacteriacea* 6 

Род Bacillus 94 

2с 200 1017 
Сапрофиты
Род Bacillus

6 

Род Aeromonas* 94 

3 220 — 
Сапрофиты
Род Bacillus

100 

4 >1000 827 
Сапрофиты

Род Micrococcus**
13 

Род Bacillus 87 

* — санитарно-значимые бактерии, факультативные анаэробы. 
** — аэробы. 
Esherichia coli не выявлена. 
 
В 2022 г. видовой состав зоопланктона включал 14 видов 

(в 2021 г. обнаружено 4 вида): коловратки Brachionus diversi-
cornis, Brachionus calyciflorus, Brachionus quadridentatus, Eu-
chlanis dilatata, Keratella cochlearis, Filinia longiseta, 
Asplanchna sp., кладоцеры Daphnia galeata, Leptodora kindtii, 
Bosmina longirostris, копеподы Acanthocyclops viridis, Acantho-
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cyclops vernalis, Paracyclops affinis, Cyclops strenuous (табл. 4). 
Наиболее разнообразно представлены коловратки, на долю 
которых приходится 50 % от всех обнаруженных видов, кла-
доцеры — 21 %, копеподы — 29 %. Преобладали космополиты 
(Brachionus calyciflorus), обитатели прибрежных зон (Bra-
chionus quadridentatus, Euchlanis dilatata), виды небольших 
водоемов (Asplanchna, Brachionus diversicornis). У кладоцер 
отмечены космополиты: виды родов Bosmina, Daphnia. 

 
Таблица 4 

 
Видовой состав зоопланктона оз. Чайка  

национального парка «Куршская коса» 12 июля 2022 г. 
 

Вид 
Станция 

1 2 2а 2б 2с 3 4 
Brachionus diversicornis — + + + + + + 
Brachionus calyciflorus — + + + + + — 
Euchlanis dilatata — — — + + + + 
Keratella cochlearis — — — + + — — 
Filinia longiseta — — — + — + — 
Asplanchna sp. — + — — — + + 
Brachionus quadridentatus — — — — — — + 
Daphnia galeata — — — + — — — 
Leptodora kindtii — — + — — — — 
Bosmina longirostris — + — — — — — 
Acanthocyclops viridis + + + — + + + 
Acanthocyclops vernalis + + + — + + + 
Paracyclops affinis — + — + — — + 
Cyclops strenuus — — — + — — — 

 
Преобладали виды — показатели β-мезосапробности, т. е. 

умеренно загрязненных органикой вод.  
На всех станциях в бактериопланктоне в 2022 г. выявлены 

БГКП, что свидетельствует о загрязнении озера сточными 
водами (табл. 5). 
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Таблица 5 
 

Количественные характеристики бактериопланктона оз. Чайка 
национального парка «Куршская коса» 12 июля 2022 г. 

 

Номер
стан-
ции 

Общее  
количество  
сапрофитных 
гетеротрофов, 

КОЕ/мл 

БГКП, 
КОЕ/мл

Обнаруженные роды 
бактерий 

Их доля 
по стан-
циям, % 

1 239 44 

Сем. Enterobacteriacea* 33,3 
Род Aeromonas* 33,3 
Сапрофиты 
Род Bacillus 

33,3 

2 337 78 

Сем. Enterobacteriacea* 66,7 
Род Aeromonas* 16,7 
Сапрофиты 
Род Bacillus 

16,7 

2с 
(сере-
дина 
озера)

375 52 

Сем. Enterobacteriacea* 50 
Род Aeromonas* 25 
Сапрофиты 
Род Bacillus 

25 

2а 372 41 
Сем. Enterobacteriacea* 50 

Род Aeromonas* 25 
Род Bacillus* 25 

2б 373 6 

Сем.Enterobacteriacea* 33,3 
Род Aeromonas* 33,3 
Сапрофиты 
Род Bacillus 

33,3 

3 243 86 
Сем. Enterobacteriacea* 20 

Род Aeromonas* 40 
Сапрофиты род Bacillus 40 

4 382 18 
Сем. Enterobacteriacea* 50 

Род Aeromonas* 25 
Сапрофиты род Bacillus 25 

* — санитарно-значимые бактерии, факультативные анаэробы. 
Esherichia coli не выявлена. 
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В оз. Чайка в 2022 г. преобладали санитарно-значимые 
бактерии семейства Enterobacteriaceae, что указывает на эв-
трофикацию озера. Станции, где доминировали энтеробакте-
рии (ст. 2, 2а, 2с и 4), расположены на берегу, примыкающему 
к хуторскому хозяйству, посреди озера напротив хозяйства и 
на вытоке озера. Согласно эколого-санитарной классификации 
континентальных водоемов: по общему количеству сапрофит-
ных микроорганизмов и по числу бактерий группы кишечной 
палочки оз. Чайка относится к загрязненным водоемам. 

Таким образом, летом 2022 г. по сравнению с летом 2021 г. 
зоопланктон характеризовался несколько бо́льшим видовым 
разнообразием (14 видов против 4). Но и это количество видов 
уступает видовому разнообразию 2010—2011 гг., когда в озере 
были обнаружены 30 таксонов зоопланктона [9]. Увеличивает-
ся степень трофности, снижается видовое разнообразие. За-
иление, накопление неантропогенных и антропогенных токси-
ческих загрязнителей не могло не отразиться на характере 
зоопланктона. 

Преобладание в составе зоопланктона видов индикаторов 
β-мезосапробности свидетельствует об умеренной загрязнен-
ности органикой воды оз. Чайка. Доминирование коловраток 
(50 % от всех обнаруженных видов) — показатель эвтрофиро-
вания водоема. 

 
Гидрохимические исследования 

 

В ходе исследования летних проб воды оз. Чайка 
(12.07.2022) установлено превышение показателей по всем 
исследуемым веществам. В среднем по озеру: содержание 
аммоний-иона составило 0,62 мг/дм3, что превышает норматив 
на 0,12 мг/дм3 (превышение в 1,24 раза); фосфат-иона — 
1,54 мг/дм3, что показывает высокую степень эвтрофикации 
(превышение в 7,7 раза); железа — 1,48 мг/дм3, что превышает 
предельно допустимую концентрацию в 14,8 раз; нитрит-
иона — 4,45 мг/дм3, что превышает норматив на 4,37 мг/дм3 
(превышение в 55 раз!) [4]. Присутствие в повышенных кон-
центрациях нитритов может свидетельствовать о загрязнении 
водоема. Содержание в воде аммиака, нитритов указывает на 
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незавершенность процессов минерализации, продолжающемся 
загрязнением воды. Результаты определения биогенных со-
единений представлены в таблицах 6 и 7, предельно допусти-
мые концентрации этих соединений — в таблице 8. 

Результаты определения кислорода в дневное время при-
ведены в таблице 9. 

 

Таблица 6 
 

Результаты определения биогенных элементов оз. Чайка  
в июле 2022 г., мг/дм3 

 

Номер 
станции 

NH4 PO4 Fe No2 

1 0,616 1,312256 1,063957 3,432343 
2 1,0878 1,468086 1,587432 5,19652 
2а 1,0276 2,345658 1,332309 5,484548 
2б 0,2842 0,959587 0,939231 1,992199 
2с 0,3388 1,681328 1,303962 4,140414 
3 0,4606 1,250744 1,742396 4,20042 
4 0,525 1,783848 2,415164 6,756676 

Среднее 0,62 1,543072 1,483493 4,457589 

 
Таблица 7 

 

Результаты определения биогенных элементов оз. Чайка  
в ноябре 2022 г., мг/дм3 

 

Номер 
станции 

NH4 PO4 Fe No2 

1 0,4172 0,82016 1,114982 2,064206 
2 0,5936 0,830412 1,124431 2,430243 
2а 0,525 0,943184 1,297348 2,160216 
2б 0,3717 0,682783 1,157503 1,740174 
2с 0,5348 0,71764 1,452311 2,820282 
3 0,4536 0,697136 1,218921 2,49625 
4 0,5068 0,809908 1,196243 1,122112 

Среднее 0,4861 0,785889 1,223106 2,119069 



С. Ю. Кузьмин, Е. В. Авдеева, А. И. Моисеева 

97 

 

Таблица 8 
 

Нормативы предельно допустимых концентраций  
вредных веществ в водах водных объектов  

рыбохозяйственного значения, мг/дм3 
 

Показатель NH4 PO4,  Fe No2 

Норма 0,5 
0,05 — олиотрофные
0,15 — мезотрофные 

0,2 эвтрофные 
0,1 0,08 

 
Таблица 9 

 

Результаты определения кислорода в оз. Чайка в 2022 г. 
 

Номер 
станции 

Содержание кислорода, мг/дм3

в июле в ноябре 
1 12,241 9,142 
2 10,493 10,276 
2а 12,390 11,142 
2б 12,535 10,195 
2с 12,838 8,845 
3 12,425 9,200 
4 15,600 10,108 

Примечание. ПДК: содержание кислорода не ниже 6 мг/дм3. 
 
В ходе изучения осенних проб воды оз. Чайка (04.11.2022) 

установлено: в среднем по озеру — содержание аммоний-иона 
составило 0,48 мг/дм3, что соответствует предельно допусти-
мым концентрациям; фосфат-иона — 0,78 мг/дм3, что показы-
вает высокую степень эвтрофикации; железа — 1,22 мг/дм3, 
что превышает норматив на 1,12 мг/дм3 (превышение по же-
лезу в 12 раз); нитрит-иона — 2,11 мг/дм3, что превышает 
норматив на 2,03 мг/дм3 (превышение в 26 раз). По сравнению 
с результатами исследования проб воды летнего периода, за-
мечено снижение концентрации биогенных соединений. Кис-
лородные условия в водоеме в дневное время благоприятные. 
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Заключение 
 

По совокупности гидробиологических и гидрохимических 
исследований в 2021—2022 гг. можно утверждать об общей 
недостаточности развития зоо- и бактериопланктона, тенден-
ции снижения этих показателей по сравнению с 2006—2011 гг., 
неблагополучии экологической обстановки в оз. Чайка. Можно 
констатировать эвтрофикацию оз. Чайка, его загрязнение ор-
ганикой, значительные иловые отложения, вызванные интен-
сивным зарастанием озера макрофитами и антропогенным 
воздействием. Увеличивается степень трофности: снижается 
видовое разнообразие. Заиление, накопление неантропогенных 
и антропогенных токсических загрязнителей не могло не отра-
зиться на характере планктона. 

Преобладание в составе зоопланктона видов индикаторов 
β-мезосапробности свидетельствует об умеренной загрязнен-
ности органикой воды оз. Чайка. Доминирование коловраток 
(50 % от всех обнаруженных видов) является показателем эв-
трофирования водоема. 

На всех станциях в бактериопланктоне отмечены БГКП, 
что подтверждает загрязнение озера сточными водами. Повсе-
местно в воде преобладали анаэробы и факультативные анаэ-
робы. По эколого-санитарным показателям (КОЕ/мл для са-
профитных гетеротрофов и КОЕ/мл для бактерий группы ки-
шечной палочки) оз. Чайка относится к загрязненным водоемам. 

Возможно, на развитие планктона повлияло неантропоген-
ное токсическое загрязнение, связанное с разложением огром-
ной массы детрита растительного происхождения (не случай-
но аэробные бактерии и их потребители — ветвистоусые рач-
ки — обнаруживаются в северо-восточной, менее заиленной 
части озера). 

Гидрохимические исследования воды в оз. Чайка показали 
существенное превышение показателей по сравнению с нор-
мативами для железа, аммиака, фосфора и нитритов. Большое 
содержание в воде аммиака, нитритов указывает на незавер-
шенность процессов минерализации, продолжающемся загряз-
нением воды. 
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Нам представляется, что повысить биоразнообразие и био-
массу планктонного сообщества, оздоровить экологическую 
обстановку в оз. Чайка возможно, если обеспечить проточ-
ность озера и освободить его от избыточного детрита. Озеро и 
каналы, соединяющие его с другими водоемами, необходимо 
чистить, снизить зарастание макрофитами путем скашивания 
и удаления, снизить стоки с хуторского хозяйства.  
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Характеристика состояния биоты на основе результатов  

мониторинга прибрежной зоны Куршского залива  
в пределах национального парка «Куршская коса»  

в 2021 году  
 

В 2021 г. в фитопланктоне западной прибрежной аквато-
рии Куршского залива доминировали потенциально токсич-
ные цианобактерии Planktothrix agardhii (все сроки) и виды 
рода Microcystis (июль); диатомовые Diatoma tenuis, Nitzschia 
cf. vitrea (апрель), Actinocyclus normanii (сентябрь). По про-
дукционным показателям фитопланктона (среднесезонная 
биомасса более 10 г/м3) прибрежная акватория характеризо-
валась гиперэвтрофными условиями. Среди макроводорос-
лей обнаружены эпифиты — Aphanochaete repens и Uronema 
confervicola. На некоторых участках прибрежной зоны уве-
личились площади зарастания тростником южным, разрос-
лись пояса кубышки желтой, еще больше распространился 
водный мох Fontinalis antipyretica. Максимум фитомассы 
(более 200 г/м2) отмечен в июле при доминировании рде-
ста гребенчатого и урути. В зоопланктоне преобладали 
мелкоразмерные виды всеядных циклопов и коловраток, 
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включая трипто-бактериофагов. В июле обилие зоопланкто-
на (31 тыс. экз./м3, 0,10 г/м3) и доля ветвистоусых ракообраз-
ных имели крайне низкие значения, что отличало 2021 г. от 
предыдущих лет наблюдений. На некоторых участках чи-
стоводья песчаной литорали снизился вклад в биомассу бен-
тоса хирономид и олигохет, и вырос моллюсков. В 2021 г. 
в сравнении с многолетними данными обилие макрозообен-
тоса было наиболее высоким за счет двустворчатого мол-
люска дрейссены и нескольких видов брюхоногих. Зафикси-
рованные в апреле и июле значения биомассы бентоса оказа-
лись максимальными за последние годы. Наибольшее со-
держание минеральных форм азота (за исключением аммо-
нийного) и фосфора отмечено весной. Содержание нитратов 
и фосфатов летом снижалось, а осенью снова увеличивалось, 
что соответствовало их характерной сезонной динамике 
в заливе. Во все сроки максимум содержания фосфора и 
различных форм азота выявлены на участке литорали: база 
АтлантНИРО — пос. Рыбачий. Повышенное содержание 
аммонийного азота во все сроки в 2021 г. свидетельствовало 
о перманентно плохом санитарном состоянии вод прибреж-
ной зоны залива. В июле содержание ионов тяжелых метал-
лов (никель, хром, кадмий, свинец) не превышало ПДК. Со-
держание ионов меди, как и в 2020 г., было выше ПДК на 
всей прибрежной акватории с максимумом у базы Атлант-
НИРО и Музейного комплекса. Наблюдалось повсеместное 
превышение ПДК и для ионов цинка, с максимумом вблизи 
пос. Рыбачий. 
 

In 2021, potentially toxic cyanobacteria Planktothrix 
agardhii (all dates) and species of the genus Microcystis (July) as 
well as diatoms Diatoma tenuis, Nitzschia cf. vitrea (April), Ac-
tinocyclus normanii (September) dominated in the phytoplankton 
of the western coastal water area of the Curonian Lagoon; Ac-
cording to the production indicators of phytoplankton (average 
seasonal biomass over 10 g/m3), the coastal water area was char-
acterized by hypereutrophic conditions. Epiphytes, Aphanochaete 
repens and Uronema confervicola, were first found among 
macroalgae. In some areas of the coastal zone, an increase in the 
area of overgrowing with southern reed, the growth of the yellow 
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water lily belt and an increase in the distribution of the aquatic 
moss Fontinalis antipyretica were noted. In July the maximum 
phytomass (more than 200 g/m2) was recorded with the domi-
nance of comb pondweed and water milfoil. Zooplankton was 
dominated by small-sized species of omnivorous cyclops and ro-
tifers, including trypto-bacteriophages. In July, the abundance of 
zooplankton (31 thousand ind. /m3, 0.10 g/m3) and the proportion 
of cladocerans were extremely low, which distinguished 2021 
from previous years of observations. In some areas of pure water 
in the sandy littoral, the contribution of chironomids and oligo-
chaetes to the biomass of benthos decreased, and that of mollusks 
increased. In 2021, compared to long-term data, the abundance of 
macrozoobenthos was the highest due to the bivalve mollusk 
(zebra mussel), and several species of gastropods. The biomass 
values recorded in April and July turned out to be the highest in 
recent years. The highest content of mineral forms of nitrogen 
(with the exception of ammonium) and phosphorus was noted in 
spring. The content of nitrates and phosphates decreased in sum-
mer and increased again in autumn, which corresponded to their 
seasonal dynamics in the lagoon. At all times, the maximum con-
tents of phosphorus and various forms of nitrogen were noted in 
the littoral area from the AtlantNIRO base to the Rybachy set-
tlement. In 2021, during all monitoring periods, the increased 
content of ammonium ions (mainly in the area indicated above) 
indicated a permanently poor sanitary condition of the lagoon 
waters in the coastal zone. In July, the content of heavy metal 
ions (nickel, chromium, cadmium, lead) did not exceed the MPC. 
The content of copper ions, as in 2020, was higher than the MPC 
in the entire coastal area with a maximum near the AtlantNIRO 
base and the Museum Complex. A widespread MPC excess was 
also noted for zinc ions, with maximum values near the Rybachy 
settlement. 
 
Ключевые слова: Куршский залив, фитопланктон, макроводо-

росли, макрофиты, зоопланктон, макрозообентос, биогенные эле-
менты, тяжелые металлы. 

 
Key words: Curonian Lagoon, phytoplankton, macroalgae, macrophytes, 

zooplankton, macrozoobenthos, nutrients, heavy metals.  
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Введение 
 

Национальный парк «Куршская коса» (далее НП), распо-
ложенный на крупнейшей в мире песчаной пересыпи между 
Балтийским морем и Куршским заливом, отличается уни-
кальным дюнным ландшафтом. Парк имеет федеральное зна-
чение, относится к особо охраняемым природным территори-
ям (ООПТ) и объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, что 
определяет природоохранную значимость и актуальность эко-
логического мониторинга Куршского залива.  

Более 20 лет АО ИОРАН по заданию администрации НП 
контролирует состояние прибрежной зоны залива по гидро-
химическим и гидробиологическим показателям. Данными, 
полученными в ходе экологического мониторинга, пополня-
ется информационная база по учету биоразнообразия; их 
используют для оценки пространственно-временной измен-
чивости структурных и функциональных показателей гидро-
биологических и растительных сообществ прибрежной зоны 
и экологического состояния природных комплексов ООПТ. 
Цель работы — дать комплексную оценку экологического 
состояния вод прибрежной зоны Куршского залива по гидро-
биологическим и гидрохимическим показателям в вегетаци-
онный сезон 2021 г. 

 
Материалы и методы 

 

В 2021 г. съемки проведены в весеннем (12 апреля), летнем 
(13 июля) и осеннем сезонах (8 сентября) на 6 станциях: 440 
(пос. Лесной); 403 (вблизи научной базы АтлантНИРО); 404 
(Музейный комплекс НП); 406, 439 (пос. Рыбачий); 407 
(пос. Морское), с глубиной до 1 м, исключая ст. 439 (2—
3,2 м). Подробное описание станций и их расположение вдоль 
косы приведены в более ранних публикациях [4; 12]. Прозрач-
ность воды измеряли диском Секки, температуру — водным 
термометром.  
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Отбор гидробиологических проб, их камеральная и стати-
стическая обработка проведены по стандартным методикам 
[3; 8; 10; 15; 16; 26]. Всего обработано проб: фито- и зоопланк-
тона — по 18, макрофитов — 33, макрозообентоса — 57.  

Для определения биогенных элементов (фосфора и форм 
азота) отобранную воду до момента проведения анализа на 
базе БФУ им. И. Канта замораживали до температуры –18 ºС. 
Содержание фосфора и азота в пробах воды выявляли с по-
мощью фотометрических методик, разработанных Гидро-
химическим институтом и рекомендованных Росгидрометом 
[23—25; 27]. Всего отобрано и проанализировано 36 проб. 

Концентрацию тяжелых металлов в пробах воды опреде-
ляли на атомно-абсорбционном спектрометре (ААС) Varian 
AA240FS (медь, цинк, никель, хром) и на ААС КВАНТ-Z-
ЭТА-1 (кадмий, свинец) [19]. Всего проанализировано шесть 
проб воды. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Погодные условия. Во время экспедиционных работ в 
середине апреля была переменная погода со сплошной об-
лачностью и туманом, преобладал ветер южного направления, 
от порывистого до умеренного. В течение съемки температура 
воды в прибрежной зоне менялась незначительно — от 8,0 до 
9,5 °С. Прозрачность воды составила 0,5—1,0 м. Уровень воды 
в заливе — 0,86 м. В середине июля наблюдалась пере-
менная облачность и легкий восточный ветер. Температура 
воды в течение дня изменялась от 27 до 30 °С, прозрачность 
воды — от 0,4 до 0,6 м. Уровень воды в заливе составил 
0,58 м. В первой декаде сентября съемка проводилась в 
малооблачную погоду с преимущественно умеренным ветром 
юго-западного направления. В течение съемки температура 
воды в прибрежной зоне изменялась незначительно — от 16,5 
до 18,0 °С. Прозрачность воды составила 0,4—0,75 м. Уровень 
воды в заливе — 0,66 м [1; 7]. 

Фитопланктон. В период исследования 2021 г. в фи-
топланктоне прибрежной зоны Куршского залива вблизи 
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пос. Лесной (ст. 440), научной базы АтлантНИРО (ст. 403), 
пос. Рыбачий (ст. 406, 439) и пос. Морское (ст. 407) обнаруже-
но 182 таксона микроводорослей рангом ниже рода из 
9 систематических групп. Зеленые водоросли за счет высокого 
таксономического разнообразия видов порядка Chlorococcales 
характеризовались наибольшим числом таксонов (66). Циа-
нобактерий встречено 54 таксона, среди которых богатством 
видов выделялся порядок Chroococcales. Диатомовых обнару-
жено 37, харовых — 9, эвгленовых, динофитовых и криптофи-
товых — по 4, желто-зеленых и золотистых — по 2 таксона 
микроводорослей. Число таксонов в фитопланктоценозах на 
исследованных участках прибрежной акватории Куршского 
залива варьировало от 32 до 70, в среднем — 50 ± 2.  

Во все сроки на исследованных участках прибрежной ак-
ватории доминировали цианобактерии, чья доля в суммарной 
биомассе микроводорослей достигала 16—90 % с наибольши-
ми значениями в июле и сентябре (рис. 1). Исключение соста-
вил фитопланктоценоз ст. 403 в июле, где доля цианобактерий 
в биомассе фитопланктона была ниже 10 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля основных доминантных групп микроводорослей  
в биомассе фитопланктона на станциях мониторинга  

в прибрежной зоне западного берега Куршского залива в 2021 г. 
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Как это наблюдалось в 2017—2020 гг. [2], на всех станци-
ях преобладала потенциально токсичная нитчатая цианобак-
терия Planktothrix agardhii (14—66 % общей биомассы). Ис-
ключение составила ст. 404 (апрель) и ст. 403 (июль). Био-
масса P. agardhii варьировала в диапазоне величин 0,01—
16,21 г/м3 (рис. 2). В каждом из сезонов наименьшая биомасса 
этого вида фиксировалась на ст. 403, что делает 2021 г. схо-
жим с 2017—2020 гг. Сезонные максимумы биомассы данного 
вида в июле и сентябре отмечены на ст. 407. Биомасса 
P. agardhii наиболее низкой оказалась в апреле, когда она в 
среднем в 8—9 раз была меньше таковой в июле и сентябре 
(табл. 1, рис. 2). 

В целом обилие P. agardhii во все сроки было выше на 
участке поселков Рыбачий — Морское (ст. 406, 439, 407), 
по сравнению с участком пос. Лесной — Музей НП (ст. 440, 
403, 404) (рис. 2).  

В многолетнем аспекте летом уровень вегетации этого ви-
да был сходным с аналогичными данными 2017 и 2019 гг., 
осенью — 2015 и 2016 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Сезонная динамика биомассы (г/м3)  

цианобактерии Planktothrix agardhii в прибрежной зоне  
западного берега Куршского залива в разные годы 

 
Месяц 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Апрель — — — — — — 
0,62± 
0,14 

Май 
4,93± 
0,06 

0,51±
0,20 

4,74±
1,78 

1,16±
0,55 

7,04±
1,87 

3,84±
0,73 

— 

Июль 
0,32± 
0,09 

0,62±
0,23 

3,10±
1,13 

0 
5,56±
1,56 

1,99±
0,59 

5,37± 
2,52 

Сентябрь — 
октябрь 

3,33± 
1,45 

4,63±
3,11 

9,03±
0,88 

— — 
13,45±

2,99 
4,78± 
1,34 
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Рис. 2. Пространственно-временное распределение  
биомассы цианобактерии Planktothrix agardhii 

 в прибрежной зоне западного берега Куршского залива в 2021 г. 
 

 

В 2021 г. в июле (ст. 440) и сентябре (ст. 440, 404, 439) 
также превалировали (10—38 % общей биомассы) потенциаль-
но токсичные виды цианобактерий рода Microcystis (суммар-
но) — M. aeruginosa, M. flos-aquae, M. viridis, M. wesenbergii, 
часто доминирующего в летне-осеннем сезоне [11; 13]. Макси-
мум биомассы в июле (1,38 г/м3) и сентябре (2,10 г/м3) отме-
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чен на ст. 440. В июле средняя биомасса Microcystis составила 
0,56 ± 0,20, в сентябре — 1,00 ± 0,28 г/м3. В апреле виды этого 
рода в прибрежном фитопланктоне не встречались, кроме 
ст. 440, где в более поздние сроки 2021 г. фиксировались наи-
большие сезонные значения биомассы Microcystis. 

Потенциально токсичная цианобактерия Aphanizomenon 
flosaquae — один из основных доминантов летне-осеннего 
фитопланктона Куршского залива в прошлые годы [11] в 
2021 г., как это наблюдалось и в 2017—2020 гг. [2], руководя-
щего значения в фитопланктоне не имела. Максимум биомас-
сы Aphanizomenon (суммарно Aph. flosaquae, Aph. gracile) со-
ставил 1,37 г/м3 (сентябрь).  

Весенний доминант 2020 г., потенциально токсичная циа-
нобактерия Limnothrix redekei, в 2021 г. лидировала в апреле 
только на ст. 439, составив 14 % общей биомассы фитопланк-
тона. Наибольшая биомасса (0,81 г/м3) отмечена в сентябре на 
ст. 407. Впервые среди доминантов L. redekei была обнаруже-
на в 2016 г. с биомассой 0,90 г/м3. В 2020 г. биомасса выросла 
до 2,7 г/м3 на том же участке (поселки Рыбачий — Морское), 
что и в 2021 г. Появление этого вида в планктоне Куршского 
залива, вероятно, связано со стоком р. Неман. Так, в мае 2016 г. 
массовая вегетация L. redekei до 11 г/м3 зафиксирована в ле-
вом притоке Немана р. Шешупе [5]. 

Наряду с цианобактериями основу биомассы микроводо-
рослей формировали диатомовые (рис. 1). Наибольшее значе-
ние в структуре биомассы фитопланктона они имели в апреле 
(58 ± 6 %) и сентябре (34 ± 10 %), в июле их доля сокращалась 
до 9 ± 2 %. В апреле доминировали: повсеместно — Diatoma 
tenuis (кроме ст. 406, 407), Nitzschia cf. vitrea (кроме ст. 403); 
локально — Fragilaria heidenii, Fragilaria spp. (ст. 407). 
В июле лидирующих по биомассе диатомей в фитопланктоне 
не обнаружено. В сентябре из них преобладал вид Actinocyclus 
normanii (16—63 %). Его наибольшая биомасса отмечена на 
участке поселков Рыбачий — Морское (23—31 г/м3), на 
остальных участках величина биомассы была в 20 раз меньше. 
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Средняя биомасса в апреле составила 0,05 ± 0,03, в июле — 
0,51 ± 0,19, в сентябре — 9,74 ± 5,66 г/м3. С 2000-х гг. A. normanii 
регулярно превалирует в фитопланктоне вблизи поселков Ры-
бачий — Морское (зона влияния солоноватых балтийских вод 
[35]). Доминирование этого вида практически на всем при-
брежном участке залива наблюдалось в 2006, 2015, 2017 гг. 
[11; 4; 5]. По многолетним наблюдениям в биотопе вблизи 
базы АтлантНИРО (ст. 403) он практически не развивается. 
Здесь в вегетационный сезон формируется специфический 
биотоп с обширной популяцией разнообразных макрофитов и 
сообществом фитопланктона, структура которого заметно 
отличается от таковой на других станциях. В 2021 г. только на 
ст. 403 доминировали зеленые водоросли (12—76 % общей 
биомассы) (рис. 1), в июле превалировал Pediastrum boryanum. 

Экстремальные значения биомассы фитопланктона разли-
чались в 117 раз, размах колебаний — от 0,42 до 49,26 г/м3 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение биомассы фитопланктона  
на станциях мониторинга в прибрежной зоне западного берега 

Куршского залива в 2021 г. 
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В апреле биомасса фитопланктона в среднем составила 
3,94 ± 0,93, в июле — 9,31 ± 3,67, в сентябре — 19,75 ± 8,22, 
среднесезонная — 11,00 ± 3,25 г/м3. Наибольшей продуктивно-
стью фитопланктона отличался участок акватории залива по-
селков Рыбачий — Морское (ст. 406, 407), наименьшей — 
вблизи базы АлантНИРО (ст. 403), что отмечалось и ранее [13]. 

Макрофиты. В 2021 г. на мониторинговых станциях за-
падного прибрежья Куршского залива установлены 30 видов 
макрофитов: макроводорослей — 11, сосудистых растений — 
19 видов.  

Флора макроводорослей  принадлежала двум система-
тическим отделам. К отделу Chlorophyta относились восемь 
таксонов макроводорослей: класс Chlorophyceae — 
Aphanochaete repens A. Braun, Uronema confervicola Lagerheim, 
Oedogonium sp., Stigeoclonium tenue (C. Agardh) Kütz., 
Microspora sp.; класс Ulvophyceae — Cladophora fracta (O. F. 
Müllerex Vahl) Kütz., C. glomerata (L.) Kütz., Ulothrix sp. К от-
делу Charophyta относилось три таксона макроводорослей: 
класс Charophyceae — Chara globularis Thuiller; класс 
Conjugatophyceae — Spirogyra sp., Mougeotia sp. 

Обнаруженные два новых вида зеленых макроводорослей-
эпифитов: Aph. Repens и U. confervicola вегетировали на нит-
чатых растениях (эдогониум, кладофор и др.). Вероятно, эти 
виды и ранее обитали в заливе, но не были учтены из-за мел-
ких размеров. 

Как и в предыдущие годы, в 2021 г. наибольшее количе-
ство видов макроводорослей наблюдалось на ст. 403 (10 ви-
дов). На остальных участках — только 1—5 видов. На пике 
вегетационного сезона, в середине июля, прозрачность воды 
на мелководье практически была до дна. Отмечено развитие 
высшей водной растительности на всех станциях, в том время 
как нитчатые зеленые и другие макроводоросли попадались в 
небольшом количестве — одиночные нити среди побегов 
высших водных растений или в свободноплавающем состоянии. 
Почти повсеместно встречались C. fracta и Oedogonium spp. 
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В среднем воздушно-сухая фитомасса C. fracta в июле соста-
вила 28,32 ± 0,01 г/м2. Рассматривая сезонный аспект вегета-
ции видов водорослей, можно отметить, что 2021 г. не стал 
исключением. Как и ранее, в июле фитомасса макроводорос-
лей была максимальной, а в сентябре она сокращалась. 

Из высших водных растений на станциях мониторинга 
было обнаружено 19 видов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Встречаемость сосудистых растений  

на станциях мониторинга в прибрежной зоне  
западного берега Куршского залива в 2021 г. 

 

Экологическая группа и вид
Станция 

440 403 404 439 406 407 
Fontinalis antipyretica — + + — — — 
Acorus calamus — + — — — — 
Butomus umbellatus — + — — — — 
Ceratophyllum demersum — + + — — — 
Elodea canadensis — + — — — — 
Hydrocharis morsus-ranae — + — — — — 
Lemna minor — + — — — — 
Lycopus europeus — — — — — + 
Myriophyllum spicatum — + + + — — 
M. verticillatum — + + + — — 
Nuphar lutea — + — — — — 
Nymphaea alba — + — — — — 
Phragmites australis + + + + + + 
Potamogeton perfoliatus — + + + — + 
Sagittaria sagittifolia — +  — — — 
Stuckenia pectinata — + + + — + 
Scoenoplectus lacustris — + — — — — 
Typha angustifolia — + — — — — 
Zannichellia palustris — — — + — — 

Всего 1 17 7 6 1 4 
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На всех станциях, кроме ст. 440, была развита водная рас-
тительность, представленная погруженными видами, — рде-
стами, урутью, роголистником. Список видов обнаруженных 
сосудистых растений расширился за счет урути мутовчатой на 
ст. 439, произрастающей совместно с урутью колосистой, 
а также за счет кувшинки снежно-белой (рис. 4, в) и стрелоли-
ста на зарастающем мелководье ст. 403. 

Активный процесс зарастания литорали ст. 403 связан с 
биотопическими особенностями и гидродинамическими ус-
ловиями на этом прибрежном участке акватории. Водные 
растения здесь представлены разнообразными экологически-
ми группами (гелофитами, погруженными укореняющимися, 
погруженными укореняющимися с плавающими листьями и 
плавающими в воде и на поверхности гидрофитами). Среди 
гелофитов в зарастании доминируют Phragmites australis, 
Scirpus lacustris, из водных растений — Nuphar lutea (рис. 4, а, б), 
Stukenia pectinata (рис. 5, а), Fontinalis antipyretica. Много-
летний водный мох F. antipyretica, отмечаемый на ст. 403 с 
2019 г., в апреле 2021 г. произрастал вблизи уреза воды боль-
шими куртинами. Массовая вегетация мха свидетельствует о 
сложившихся благоприятных условиях для существования 
его популяции на данном участке прибрежной акватории. 
Другие гидрофиты были представлены ассоциацией кубыш-
ки желтой, встречались также сообщества Potamogeton 
perfoliatus (рис. 4, г). По сравнению с последними несколь-
кими годами исследования в 2021 г. их проективное покры-
тие увеличилось. 

На ст. 407 в 2020 и 2021 гг. происходило разрушение бере-
гового уступа с тростниковыми зарослями, который теперь 
фрагментирован и смещен на 1 м в залив. Вблизи постоянного 
места наблюдения обнаружены куртины рдестов. В июле на 
ст. 407 и 439 отмечены наиболее высокие значения фитомассы 
водных растений (рис. 6).  
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в г 

 

Рис. 4. Сосудистые растения на ст. 403:  
а, б — Nuphar lutea; в — Nymphaea candida,  
г — Potamogeton perfoliatus, 13.07.2021 г.  

Фото А. А. Володиной 

 

 
а б 

 

Рис. 5. Сосудистые растения в 13.07.2021 г.: 
а — Stuckenia pectinata (≡Potamogeton pectinatus, ст. 403);  

б — Myriophyllum spicatum, ст. 439).  
Фото А. А. Володиной  



Раздел 2. Исследования зоологических объектов Куршской косы 

114 

а б 
 

Рис. 6. Средняя воздушно-сухая фитомасса  
погруженных водных макрофитов на станциях мониторинга  

в прибрежной зоне западного берега Куршского залива в июле 2021 г.: 
а — общая, б — разных видов 

 
Обильное развитие погруженных растений позволило 

отобрать количественные пробы. Наибольшие количествен-
ные показатели наблюдались на ст. 439, расположенной в бух-
те Черногорской в пос. Рыбачий. Здесь пояс гидрофитов, со-
стоящий из сосудистых растений и макроводорослей, протя-
нулся на 130 м вдоль причального мола. Сброс в бухту муни-
ципального бытового стока происходит вблизи мониторинго-
вой станции, что формирует постоянный приток биогенных 
соединений в акваторию бухты, который стимулирует вегета-
цию погруженной растительности и обеспечивает на этом 
участке акватории максимальную фитомассу растений. Кроме 
того, в июле 2021 г. на ст. 439 общее проективное покрытие 
высших водных растений составило от 30 до 80 %. Уруть 
(р. Myriophyllum, рис. 5, б), при меньшей фитомассе, чем у 
рдестов (гребенчатого и пронзеннолистного) (рис. 6, б), имела 
проективное покрытие 20—40 %.  

На ст. 406, 440, 404 видовое разнообразие высшей водной 
растительности было менее выражено: 1—6 видов. На всех 
станциях вдоль берега развивались чистые заросли тростника. 

По отношению к трофности и сапробности среди расте-
ний-эдификаторов в прибрежье доминировали мезотрофные 
и мезоэвтрофные виды, β-мезосапробы и эврисапробы. 
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Самые массовые виды (тростник южный, рдест пронзен-
нолистный, штукения гребенчатая) — это экологически пла-
стичные виды, произрастающие в широком диапазоне при-
родных условий. 

Мох F. antipyretica, считавшийся ранее в отечественной 
литературе олиго-мезотрофным и олиго-мезосапробным видом, 
чувствительным к чистоте вод, в настоящее время, в случае 
массового развития, рассматривается как индикатор эвтрофных 
условий, отмечается его толерантность к широкому кругу абио-
тических факторов [33]. Массовая вегетация F. antipyretica на 
ст. 403 и его дальнейшее распространение (встречен на ст. 404), 
свидетельствуют о сложившихся оптимальных для его вегета-
ции условиях в литоральной зоне рассматриваемого участка. 

Зоопланктон. В 2021 г. в зоопланктоне прибрежной зоны 
Куршского залива обнаружено 48 таксонов голопланктона, 
представленного тремя основными группами: коловратки 
(Rotifera) — 21, веслоногие (Copepoda) — 15, ветвистоусые 
(Cladocera) — 12. В меропланктоне встречены велигеры Bivalvia 
во все сезоны, личинки полихет и усоногих ракообразных 
наблюдались на отдельных станциях в июле. Тикопланктон 
был представлен разными организмами: олигохетами, гамма-
ридами, мизидами, хирономидами и в летне-осенний период 
тихоходками (рис. 7). 

В апреле и сентябре среди планктонных ракообразных от-
мечены эвригалинные морские виды Temora longicornis и 
Acartia tonsa. В 2013 г., когда A. tonsa впервые была обнару-
жена на ст. 439, и в последующие годы эвригалинные морские 
организмы (Acartia bifilosa, науплии Cirripedia), включая обна-
руженные виды в 2021 г., стали регулярно появляться в при-
брежной зоне залива. Наличие морских видов зоопланктона 
маркирует осолоненные воды в акватории пресного Куршско-
го залива. Заток балтийских вод в залив происходит на фоне 
снижения стока р. Неман в маловодные годы. В последнее 
десятилетие отмечается изменение направления ветров и уве-
личение частоты штормовых ветров над акваторией Юго-
Восточной Балтики, что также может влиять на динамику 
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водных масс в заливе. На увеличение объема поступающих 
морских вод повлияло и дноуглубление в 2010-х гг. Клай-
педского пролива, через который происходит заток морских 
вод [20]. 

 

 
а б 

 

в г 
 

Рис. 7. Представители зоопланктона  
в прибрежной зоне западного берега Куршского залива в 2021 г.:  
а — меропланктон (личинка Dreissena polymorpha); б — тикопланктон  

(тихоходка Tardigrada gen.sp.); кладоцера Bosmina (Eubosmina) thersites:  
в — партеногенетическая самка; г — гамогенетическая самка.  

Фото Ю. Ю. Полуниной 
 
В июле 2021 г. в группе кладоцер встречен вид Bosmina 

(Eubosmina) thersites Poppe, 1887 (морфа Bosmina (E.) coregoni 
Baird, 1857 [17]) (рис. 7, в, г), отмечаемый в прибрежье залива 
с 2012 г. Наличие этого крупного по размерам вида маркирует 
воды большей трофности, чем те, где по обилию преобладают 
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более мелкие виды рода Bosmina [31]. Сведений об этом виде 
(или морфе) в отношении экологических факторов крайне 
мало и для выяснения причин появления его в Куршском за-
ливе требуются дополнительные исследования. 

В зоопланктоне выявлено 29 видов-индикаторов сапробно-
сти, среди которых преобладали о-β и β-о-мезосапробы, отме-
чены виды, предпочитающие воды с повышенным содержани-
ем органических веществ — β-α-мезосапробы. 

В период пробоотбора в 2021 г. таксономическое разнооб-
разие коловраток варьировало в переделах от 12 до 17 таксо-
нов, с максимумом в июле, напротив, число видов веслоногих 
ракообразных (8—13 таксонов) летом незначительно снижа-
лось. Число таксонов ветвистоусых было наибольшим в сен-
тябре (10), в весенне-летнем сезоне существенно меньше (3—5). 
Вероятно, экстремально высокая температура воды (27—30 °С) 
в июле не способствовала жизнедеятельность планктонных 
ракообразных, для большинства из которых температурный 
оптимум находится в пределах 20—24 °С [14; 34]. В сентябре 
температура воды снизилась до 16,5—18 °С, что способство-
вало повышению таксономического разнообразия ракообраз-
ных (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Таксономическое разнообразие основных групп зоопланктона 
на станциях мониторинга в прибрежной зоне западного берега 

Куршского залива в 2021 г. 
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Состав доминантного комплекса менялся в зависимости от 
сезона (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Доминирующие по численности виды в прибрежной зоне  

западного берега Куршского залива в 2021 г. 
 

Апрель Июль Сентябрь 
Keratella guadrata 
(23 %),  
Науплии Cyclopoidae 
(17 %),  
Копеподиты Cyclopoidae 
(6 %), 
Mesocyclops leuckarti 
(7 %), 
Paracyclops fimbriatus 
(16 %) 
Cryptocyclops 
(Microcyclops) bicolor 
(17 %) 

Brachionus urceus 
(5 %) 
Lepadella spp. (5 %) 
Mytilina mucronata 
(6 %) 
Науплии Cyclopoidae 
(49 %),  
Копеподиты 
Cyclopoidae (30 %)  

Keratella cochlearis 
(36 %), 
Науплии Cyclopoidae 
(13 %),  
Копеподиты 
Cyclopoidae (7 %) 
M. leuckarti (16 %), 
P. fimbriatus (6 %) 
C. (M.) bicolor (5 %) 

 
В сравнении с аналогичными данными прошлого года, ле-

том доля кладоцер в общей численности зоопланктона сокра-
тилась. Среди доминирующих видов преобладали мелкораз-
мерные коловратки, ювенильные особи циклопов и мелкораз-
мерные циклопы: Mesocyclops leuckarti, Paracyclops fimbriatus, 
Cryptocyclops (Microcyclops) bicolor. За весь период наших 
исследований с 2001 г. впервые в группу доминант не вошли 
кладоцеры. 

Распределение показателей зоопланктона вдоль косы в 
целом было сходным с аналогичными данными прошлых 
лет [13] и характеризовалось сезонной вариабельностью 
(табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Показатели зоопланктона в прибрежной зоне  
западного берега Куршского залива в 2021 г. 

 
Показатель Апрель Июль Сентябрь 

Число видов1) 26 (29) 30 (37) 36 (42) 
Численность, 
тыс. экз./м3 0,5—257 (96)2) 4—58 (30) 17—258 (100) 
Биомасса, г/м3 0,004—1,52 (0,77) 2) 0,03—0,22 (0,10) 0,044—2,53 (0,83) 
Индекс Шен-
нона, Н 2,17 1,58 2,36

Примечание. 1) среднее (максимум); 2) диапазон колебания (среднее). 

 
В корневой части косы (ст. 440, 403), где прибрежная зона 

отделена от остальной части залива поясом высшей водной 
растительности, наблюдалось наиболее высокое таксономиче-
ское разнообразие зоопланктона, тогда как количественные 
показатели, напротив, в основном были ниже таковых в ме-
стах чистоводья (ст. 406, 439, 407). Исключение составила 
ст. 440, где в июле численность зоопланктона была такой же 
высокой, как и на участке поселков Рыбачий — Морское (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. Численность основных групп зоопланктона  
в прибрежной зоне западного берега Куршского залива в 2021 г.  
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Максимум численности и биомассы, как и видового разно-
образия, зафиксирован в начале сентября. По многолетнем 
данным, количественные показатели зоопланктона в июле 
2021 г. в среднем были ниже таковых в период 2015—2020 гг. 
(табл. 5). 

 

Таблица 5 
 

Общее число видов  
и средние количественные показатели зоопланктона  

на станциях мониторинга в прибрежной зоне  
западного берега Куршского залива в июле разных лет 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число видов 30 37 29 23 24 49 37 
Численность, тыс. экз./м3 93 1148 42 443 148 591 30 
Биомасса, г/м3 1,21 23,20 0,98 5,10 4,80 3,50 0,10 

 
Макрозообентос. В прибрежных биотопах без водной рас-

тительности (чистоводье) выявлено 25 видов беспозвоночных 
животных. До вида не определяли олигохет, водных клещей, 
личинок насекомых, мелких пизидиид, а также мейобентосные 
группы Nematoda и Ostracoda. Установлено девять видов брю-
хоногих, два — двустворчатых моллюсков. Встречено шесть 
видов понто-каспийских вселенцев из ракообразных: гамма-
риды Pontogammarus robustoides, Dikerogammarus villosus, 
Obesogammarus crassus, Chaetogammarus warpachowskyi, коро-
фиида Chelicorophium curvispinum, мизида Limnomysis benedeni. 
Присутствие еще одного вида-вселенца, Dikerogammarus 
haemobaphes, нуждается в уточнении. Кроме того, обнаруже-
ны личинки насекомых (стрекозы, ручейники, жуки), водные 
клещи, мейобентосные рачки остракоды, стрекающие (гидро-
идный полип, понтокаспийский вселенец) и единично — гем-
мулы губок. 

Количество видов и групп макробентоса на станциях за 
период исследования колебалось от 4 до 21. Низким таксоно-
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мическим разнообразием отличались сообщества песчаной ли-
торали (чистоводье), высоким — биотоп вблизи пос. Рыбачий 
(ст. 439) на глубине 2 м, что фиксировалось нами и ранее [2]. 

К постоянно встречающимся (частота встречаемости в 
пробах более 50 %) относились хирономиды и олигохеты (бо-
лее 95 %), найденные на всех станциях и практически во всех 
бентосных пробах. Два понтокаспийских вселенца — дву-
створка D. polymorpha (17 %, на всех станциях) и рачок 
P. robustoides (24 %, кроме ст. 407) — сохранили ту же частоту 
встречаемости и участки распространения, что и в 2020 г. 
Губки продолжали развиваться в корне косы (ст. 440, 403), но 
их встречаемость снизилась в 2 раза по сравнению с аналогич-
ными данными 2020 г. (33 % проб). Из брюхоногих моллюсков 
только Valvata ambiqua с частотой 20 % встречалась в бентос-
ных пробах, причем исключительно в южной части прибрежья 
(ст. 440, 403, 404). Амфипода Chelicorophium curvispinum 
(11 %) — только на ст. 407. Нематоды в пробах выявлялись с 
частотой 20 % повсеместно, кроме ст. 406. Остальные орга-
низмы макробентоса — эпизодически (2—7 % проб). 

Новый для российской акватории Куршского залива вид, 
понтокаспийский вселенец Dikerogammarus villosus, впервые 
обнаруженный нами в российских водах в 2018 г. [2], с 2019 г. 
мы считаем натурализовавшимся, исходя из анализа размерной 
структуры популяции рачка. Вид массово наблюдался в лито-
рали вблизи поселков Рыбачий (ст. 406) и Морское (ст. 407), 
поселения были представлены особями всех размерно-воз-
растных групп [13]. Однако документированных доказательств 
размножения этого вида до настоящего времени не было. 
В апреле 2021 г. на ст. 439 были найдены особи D. villosus 
с яйцами на переоподах, что подтвердило сделанный ранее 
вывод. Тем не менее не произошло расширения района обита-
ния этого вида, и частота встречаемости осталась прежней 
(7 %). 

В семи пробах (ст. 406, 407) и на пляжевой полосе отмече-
ны пустые раковины чужеродного моллюска Rangia cuneata 
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(Mactridae) из Мексиканского залива, который с 2010 г. рассе-
ляется в Балтийском море и широко распространен в Вислин-
ском заливе. В Куршском заливе, где, вероятно, рангия не 
находит благоприятных условий, длина створок моллюска из 
выбросов на пляже не превышала 30 мм, в бентосных про-
бах — только 4 мм, тогда как размер живых экземпляров из 
Вислинского залива достигает 60 мм. 

Количественные показатели зообентоса изменялись во 
времени и пространстве (табл. 6, рис. 10). 

 
Таблица 6 

 
Сезонная динамика  

средних количественных показателей зообентоса  
в чистоводье прибрежной зоны  

западного берега Куршского залива в 2021 г. 
 

Показатель Апрель Июль Сентябрь 
Численность, 
тыс. экз./м2 0,62—23,2 (8,37)* 1,68—12,34 (6,69) 1,62—10,40 (5,47) 
Биомасса, г/м2 7,4—1287 (453,33) 6,15—270,8 (63,88) 4,31—44,11 (18,68) 

* диапазон величин (среднее) 

 
 

      
 
Рис. 10. Средняя численность (N) и биомасса (B) зообентоса  
на станциях мониторинга в прибрежной зоне западного берега 
Куршского залива в 2021 г. (в июле на ст. 403 — 271 г/м2) 
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В апреле на ст. 406 по количественным показателям пре-
валировали олигохеты и гаммариды, на ст. 407 — крупные 
личинки хирономид (Ch. plumosus 3—4 возраста), кроме того, 
численность на 17 % определяли олигохеты, биомассу — гам-
мариды (9 %). В среднем величина обилия зообентоса на рас-
сматриваемых станциях была схожей (табл. 6). В целом на 
участке поселков Рыбачий — Морское численность составила 
0,95 тыс. экз./м2, биомасса — 9,50 г/м2. 

Высокое таксономическое разнообразие (не менее 17 так-
сонов) за счет организмов, характерных для биоценоза с до-
минированием D. polymorpha, и высокие количественные по-
казатели макробентоса были обнаружены у мола в пос. Рыба-
чий в Черногорской бухте (глубина 2 м), где средняя числен-
ность составила 23,2 тыс. экз./м2 с доминированием дрейссены 
(54 %), хирономид (32 %) и олигохет (10 %). Средняя биомасса, 
99 % которой формировали двустворки D. polymorpha, дости-
гала величины 1287 г/м2. В настоящее время дрейссена в зали-
ве встречается сравнительно редко, ее поселения распростра-
нены локально, где присутствует подходящий субстрат. В не-
которых районах Куршского залива, особенно на каменистых 
грядах искусственного происхождения на восточном побере-
жье, ее численность по нашим данным, может составлять бо-
лее 100 тыс. экз./м2, биомасса — 8583 г/м2. В предыдущие 
годы в донном сообществе на ст. 439 значительной численно-
сти (50—60 тыс. экз./м2) достигали остракоды (92 % общего 
показателя), однако в апреле 2021 г. были выявлены лишь 
единичные представители этой группы, что, может быть, свя-
зано с биотическими факторами, например выеданием, или с 
изменившимися условиями среды. 

В  июле   и  начале  сентября  средняя численность мак-
розообентоса варьировала в сравнимых пределах (табл. 6). 
Около 10 тыс. экз./м2 и более отмечены на ст. 440 (июль), 403 
(сентябрь) и 407 (оба срока) (рис. 9 см. на с. 119). Минимум 
обилия донных организмов был характерен для участка ст. 406, 
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вблизи сброса муниципальных сточных вод. К доминантам в 
оба сезона на всех участках чистоводья относились хирономи-
ды (кроме ст. 404, сентябрь) и олигохеты (кроме ст. 406, июль; 
ст. 407, оба срока), а также дрейссена (ст. 440, июль; 407, сен-
тябрь). В июле средняя биомасса макрозообентоса изменялась 
в диапазоне 6—19 г/м2, максимум в сентябре был в 2 раза выше 
(табл. 6). Исключение составила ст. 403 (база АтлантНИРО), 
где в июле за счет развития дрейссены и брюхоногих мол-
люсков, биомасса макрозообентоса достигла 271 г/м2 (без 
учета единично встреченных Anodonta anatina). На всех ис-
следованных участках литорали доминировали хирономиды 
и олигохеты, кроме того, на ст. 440 и 404 (в корне косы) в 
число доминантов вошли гаммариды понтокаспийского ком-
плекса и различные моллюски, прежде всего брюхоногие, в том 
числе Valvata ambiqua (ст. 440, 404). В сентябре структуру 
биомассы определяли те же группы бентосных беспозвоноч-
ных. На фоне доминирования олигохет (кроме ст. 407) и хи-
рономид (кроме ст. 403, 404) биомассу в значительной степе-
ни формировали также понтокаспийских амфиподы (ст. 403, 
404), двустворка D. polymorpha (ст. 407) и брюхоногие мол-
люски вальватиды. 

Для северного участка побережья (ст. 406, 407) средние 
значения численности и биомассы бентобионтов в 2021 г. варь-
ировали по сезонам, увеличиваясь от весны к осени (рис. 11), 
что соответствует сезонной динамике количественных показа-
телей макрозообентоса в западной литорали чистоводья Курш-
ского залива. 

В целом в период мониторинга средняя численность мак-
розообентоса варьировала в пределах от 0,62 до 12,34 тыс. 
экз./м2, биомасса (без учета станций с доминированием дрейс-
сены) — от 4,31 до 44,11 г/м2. В апреле на ст. 439 (1287 г/м2) 

и в июле на ст. 403 (271 г/м2) при развитии дрейссены био-
масса макрозообентоса превышала максимум на других стан-
циях в 100 и 14 раз соответственно. 
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Рис. 11. Средняя численность (а) и биомасса зообентоса (б)  
в прибрежной зоне западного берега Куршского залива,  

апрель — сентябрь 2021 г. (ст. 406, 407) 
 
Содержание биогенных элементов. В 2021 г. содержание 

нитрит-ионов в исследованной прибрежной зоне Куршского 
залива изменялось в интервале от 0,011 до 0,058 мг/л. В апреле 
вдоль всего побережья зафиксировано превышение предельно 
допустимой концентрации (ПДК) для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения (0,02 мг/л). Превышение в 2—3 раза 
обнаружено на станциях, расположенных: вблизи Музейного 
комплекса (ст. 404) и у пос. Рыбачий (ст. 406, 439), где такое 
же превышение было и в сентябре. В июле превышение ПДК 
не наблюдалось. 

Содержание нитрат-ионов по станциям отбора варьирова-
ло от 7,03 до 9,49 мг/л, что было в 4—5,7 раза ниже соответ-
ствующего ПДК (40 мг/л) для водоемов рыбохозяйственного 
назначения [21]. Наибольшая концентрация нитрат-ионов 
наблюдалась в апреле, что соответствовало сезонным колеба-
ниям этого показателя с максимумом в весеннем сезоне. 

Содержание ионов аммония колебалось в диапазоне от 
0,064 до 0,912 мг N/л. Превышение ПДК (0,39 мг N/л) в 1,3—
2,3 раза зафиксировано в апреле — на ст. 439, в июле — по-
всеместно, в сентябре — везде, кроме ст. 404. Максимальное 
превышение выявлено в сентябре на ст. 403. 
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Содержание фосфора в природных водах подвержено се-
зонным колебаниям, поскольку оно зависит от интенсивности 
процессов фотосинтеза и биохимического разложения органи-
ческих веществ [22]. Содержание минерального фосфора в 
апреле варьировало от 0,148 до 0,395 мг/л, более 0,300 мг/л 
обнаружено на ст. 403 и 406. В июле концентрация минераль-
ного фосфора была низкой: 0,018—0,035 мг/л. В сентябре 
произошло увеличение до 0,056—0,363 мг/л, при этом 67 % 
значений превышали 0,1 мг/л. Максимум в сентябре установ-
лен на ст. 404. В целом содержание фосфора фосфатов в тече-
ние всего периода наблюдения в 2021 г. было близко к ПДК 
(0,2 мг/л) или меньше. 

В итоге наибольшее содержание минеральных форм азота 
(кроме ионов аммония) и фосфора отмечено весной. Содержа-
ние нитратов и фосфатов летом снижалось, а осенью снова 
увеличивалось, что соответствовало их сезонной динамике в 
заливе. Во все сроки максимальное содержание фосфора и 
различных форм азота наблюдалось на участке литорали: база 
АтлантНИРО — пос. Рыбачий, что могло быть следствием 
сброса неочищенных сточных вод (маркер ионы аммония). 
Аммонийные ионы в водной среде, насыщенной кислородом, 
как в прибрежной зоне залива, неустойчивы, легко подверга-
ются биохимическому и фотохимическому окислению до нит-
ритов и далее до нитратов. Повышенная концентрация ионов 
аммония во все сроки мониторинга в 2021 г. (преимущественно 
на указанном выше участке) свидетельствовала о перманентно 
плохом санитарном состоянии вод прибрежной зоны залива. 

Экологические особенности прибрежной зоны Куршского 
залива определяют специфический характер распределения в 
ней биогенных элементов. Малые глубины в прибрежье (ме-
нее 1 м) способствуют интенсивной аэрации вод при ветро-
волновом перемешивании, сохраняя тем самым благоприят-
ные кислородные условия, а также содействуют раннему про-
греву вод в прибрежье [6; 29]. Эти факторы вместе с высоким 
содержанием биогенных элементов в воде благоприятствуют 
вегетации фитопланктона и прибрежно-водной растительно-
сти [9; 30].  
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Содержание ионов тяжелых металлов на мониторинговых 
станциях в июле 2021 г. сравнивалось с соответствующими 
ПДК согласно утвержденным нормативам качества воды вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения [22]. Содержание 
ионов никеля (ниже 0,001 мг/л), хрома (0,012—0,03 мг/л), кад-
мия (0,06—0,21 мкг/л) и свинца (1,66—2,92 мкг/л) не пре-
вышало ПДК. 

Содержание ионов меди (0,009—0,018 мг/л) в 9—18 раз 
превышало ПДК (0,001 мг/л) на всех исследованных участках 
прибрежной зоны, что отмечалось и в 2020 г. Максимальное 
превышение отмечено на ст. 403 (база АтлантНИРО) и 404 
(Музейный комплекс). Содержание цинка (0,012—0,031 мг/л) 
также превышало ПДК (0,01 мг/л), максимально в 3 раза на 
ст. 439 (мол, пос. Рыбачий). 

 
Заключение 

 

Фитопланктон. В весенне-осенний период 2021 г. фито-
планктон исследованных участков западной прибрежной аква-
тории Куршского залива состоял из 182 таксонов рангом ниже 
рода, биомассу фитопланктона в основном формировали циа-
нобактерии (Planktothrix agardhii, все сроки; род Microcystis, 
июль), диатомовые (Diatoma tenuis, Nitzschia cf. vitrea, апрель; 
Actinocyclus normanii, сентябрь). Экстремальные значения био-
массы фитопланктона различались в 117 раз, размах колеба-
ний составил от 0,42 до 49,26 г/м3. В апреле биомасса фито-
планктона в среднем была 3,94 ± 0,93, в июле — 9,31 ± 3,67, 
в сентябре — 19,75 ± 8,22, среднесезонная — 11,00 ± 3,25 г/м3. 
Наибольшей продуктивностью фитопланктона отличался уча-
сток акватории залива поселков Рыбачий — Морское (ст. 406, 
407), наименьшей — вблизи базы АтлантНИРО (ст. 403). 

Согласно референтным значениям биомассы фитопланк-
тона [28] прибрежная зона западной части Куршского залива 
в 2021 г. имела гиперэвтрофный статус (среднесезонная био-
масса составила более 10 г/м3).  
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Макрофиты. В 2021 г. на мониторинговых станциях вы-
явлено 30 видов макрофитов (11 видов макроводорослей, 
19 — сосудистых растений). Впервые обнаружены макроводо-
росли-эпифиты, обрастатели нитчатых водорослей: Aphanochaete 
repens и Uronema confervicola. 

В апреле макроводоросли отсутствовали; в июле — они 
начали отрастать, но еще не в полной мере после майского 
пика вегетации и отмирания; в сентябре фитомасса макрово-
дорослей также не была высокой. Эти наблюдения свидетель-
ствуют о коротком жизненном цикле, об особенностях биоло-
гии сообщества макроводорослей в литорали. Харовые водо-
росли продолжали встречаться крайне редко.  

Наибольшее видовое разнообразие высшей водной расти-
тельности, обусловленное биотопическими особенностями, 
наблюдалось на ст. 403 (17 видов). Расширились площади за-
растания тростником южным на ст. 406, разрослись пояса 
кубышки желтой на ст. 403. Увеличилось распространение 
водного мха Fontinalis antipyretica: кроме ст. 403, где указан-
ный вид вегетировал два последних года, он был обнаружен 
на ближайшей к месту первых находок ст. 404. 

Величина воздушно-сухой фитомассы сосудистых расте-
ний более 200 г/м2 зафиксирована в июле на ст. 439 (247 г/м2) 
и 407 (205 г/м2). Наибольший вклад в фитомассу среди погру-
женных гидрофитов вносили рдест гребенчатый (74 г/м2) и 
уруть (54 г/м2). 

Зоопланктон. В вегетационный сезон 2021 г. зоопланктон 
Куршского залива был представлен 48 видами голопланктона, 
из которых (Rotifera) — 21, веслоногие (Copepoda) — 15, вет-
вистоусые (Cladocera) — 12. В меропланктоне на протяжении 
всего периода присутствовали велигеры Bivalvia, а в июле в 
незначительном количестве обнаружены личинки полихет и 
усоногих ракообразных. Максимальное разнообразие видов 
фиксировалось в начале сентября, что подтверждалось и вели-
чиной индекса Шеннона, тогда как в прошлом году максимум 
наблюдался в июле. Лимитирующим фактором развития неко-
торых видов зоопланктона в июле 2021 г., по всей видимости, 
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была экстремально высокая температура воды в прибрежье 
(до +30 °С), так как ранее было установлено угнетение разви-
тия зоопланктона с ростом температуры воды. Доминанты 
были представлены мелкоразмерными видами всеядных цик-
лопов, а также коловратками, в том числе видами трипто-
бактериофагами, что косвенно свидетельствовало о повыше-
нии содержания триптона, источником которого являются 
растительные остатки. Впервые за весь период наших иссле-
дований (2001—2021) в июле обилие зоопланктона в среднем 
(31 тыс. экз./м3, 0,1 г/м3) и доля ветвистоусых ракообразных, 
которые впервые выпали из числа доминантов, имели крайне 
низкие значения. Распределение зоопланктона вдоль косы 
было типичным: общая численность и биомасса возрастали от 
корневой части косы к пос. Морское, кроме июля, когда мак-
симум численности зоопланктона, наоборот, обнаруживался в 
корневой части косы (пос. Лесной). 

Макрозообентос. Видовой состав макрозообентоса песча-
ной литорали без растительности (чистоводье) аналогичен 
таковому в прежние годы. Новых для района исследования 
видов не обнаружено, не считая находок пустых раковин чу-
жеродного вида — двустворчатого моллюска Rangia cuneata. 
Наметилась тенденция уменьшения доли олигохет и хироно-
мид и увеличения доли брюхоногих и двустворчатых моллюс-
ков, особенно D. polymorpha, кроме того, в пробах впервые 
отмечена крупная двустворка Anodonta anatine. Для северного 
участка побережья средние значения численности и биомассы 
бентобионтов в 2021 г. варьировали по сезонам, увеличиваясь 
от весны к осени. По многолетним данным, в 2021 г. в среднем 
обилие макрозообентоса оказалось наиболее высоким за счет 
увеличения доли двустворчатого моллюска дрейссены и видов 
брюхоногих. Зафиксированные в апреле и июле значения 
биомассы стали максимальными за несколько последних лет. 

Гидрохимические показатели (биогенные элементы). 
В период съемок на станциях концентрация нитрат-ионов в 
воде (до 9,49 мг/л) была ниже ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения. Максимум наблюдался в апреле, что 
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соответствует сезонным колебаниям этого показателя. Содер-
жание нитрит-ионов в июле приближалось или было выше 
значений ПДК, что также связано с сезонными закономерно-
стями гидрохимического режима водоема до 0,058 мг/л (3 ПДК, 
сентябрь). Превышение ПДК в 2 раза и более зафиксировано 
локально в апреле и сентябре на станциях, расположенных у 
пос. Рыбачий и Музейного комплекса. Значение аммонийного 
азота достигало 0,912 мг N/л. Превышение ПДК выявлялось 
на всех станциях мониторинга в июле и почти на всех станци-
ях в сентябре. 

Тяжелые металлы. Содержание ионов тяжелых метал-
лов — ионов никеля (ниже 0,001 мг/л), хрома (до 0,03 мг/л), 
кадмия (до 0,21 мкг/л), свинца (до 2,92 мкг/л) — не превыша-
ло ПДК. Концентрация ионов меди (до 0,018 мг/л) превышала 
ПДК на всех исследованных участках прибрежной зоны, что 
отмечалось и в 2020 г. Максимальное превышение установле-
но на ст. 403 (база АтлантНИРО) и 404 (Музейный комплекс). 
Содержание цинка (до 0,031 мг/л) также превышало ПДК, 
максимально на ст. 439 (мол, пос. Рыбачий). 
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В работе представлен список редких брюхоногих мол-
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nearest water bodies (village Zalivnoye) are given. Typical cases 
of difficult situations in the identification of mollusks are dis-
cussed. 
 
Ключевые слова: моллюски, пресноводные, брюхоногие, био-

разнообразие, редкие виды. 
 
Key words: mollusks, freshwater, gastropods, biodiversity, rare species. 
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Куршский залив — самый крупный, мелководный водный 
объект, часто называемый лагуной, в Калининградской обла-
сти. К нему примыкает множество придаточных водоемов и 
водотоков, которые богаты водной жизнью. Моллюски прес-
ных вод заселяют как весь залив, включая его берега, так и 
придаточные водоемы окружающих его низменностей. Рако-
вины моллюсков слагают обширные выбросы на его берегах. 
В некоторых случаях качественный и количественный состав 
моллюсков придаточных водоемов оказывается богаче мала-
кофауны самого залива [5]. Моллюски, населяющие берега 
залива, те же, что обитают в близлежащих стоячих постоян-
ных водоемах и впадающих в залив реках. Специфичных 
только заливу моллюсков не обнаружено [5]. 

Цель публикации — наглядно охарактеризовать видовой 
состав, места находок для редких моллюсков. 

 
Материал и методы 

 

Моллюсков коллектировали общепринятыми методами 
[1—3; 10; 12; 20], с использованием сачков и вручную, а также 
собирали ракушечные выбросы на берегах Куршского залива 
(поселки Рыбачий, Заливное, Каширское, Заливино, Красное, 
болото Свиное у Зеленоградска) в 2006—2014 гг. (в сезоны 
года без снежного покрова). Но основные сборы были осу-
ществлены в поселках Рыбачий [9] и Заливное [5]. Видовой 
состав моллюсков определен по ключам и фаунистическим 
сводкам из Европы [1; 11; 13—19; 22—24], с уточнением по 
«Каталогу пресноводных моллюсков России» [21]. 

Материал моллюсков, собранный нами в 2006—2014 гг.:  
1. Пос. Рыбачий (Манаков, 2011 [9]): 23—24.07.2008 собра-

но 11 качественных проб на 34 водоемах. Обработано 2130 эк-
земпляров.  

2. Запад Калининградской области (Манаков, 2017 [6; 7]): 
с мая по сентябрь 2006—2014 гг. обловлено 200 прибрежных 
участков на более чем 150 водных объектах, собрано 711 проб. 
Материал обработан частично. 
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3. Пос. Заливное (Куршский залив) (Манаков, 2019 [4; 5]): 
материал собран осенью 2013 г. за 5 дней. Всего был обловлен 
141 участок (точки станций). Собрано около 50 проб, в кото-
рых находилось 4563 экз. моллюсков. 

Большая часть материала определена по пустым (сухим) 
раковинам. 

 
Результаты 

 

Список редких брюхоногих моллюсков [6—8] 
Сокращения в тексте: пос. — поселок; Курш. — Курш-

ский(ая); зал. — залив; Зел. — Зеленоградский муниципаль-
ный округ; Гур. — Гурьевский муниципальный округ; Пол. — 
Полесский муниципальный округ; Багр. — Багратионовский 
муниципальный округ; Нест. — Нестеровский муниципаль-
ный округ; г. — год; бол. — болото; р. — река; тан. — танато-
ценоз(ы) (наносы пустых раковин); у. — устье; К. О. — Кали-
нинградская область; К.К.К.О. — вид из Красной книги К.О.; 
экз. — экземпляр. 

 
Моллюски, обитающие в пересыхающих биотопах  

(рис. 1, 2 см. на с. 139—140) 
1. Segmentina nitida (Müller, 1774): мочажины выпаса пос. 

Рыбачий (Курш. коса) и микроозера в пос. Каширское (Курш. 
зал.). Наиболее богатые сборы вида — в мелиоративных сетях, 
временных водоемах подтопляемых выпасов пос. Заливное 
(Курш. зал.). Летом 2015 г. вид обнаружен единично в р. Тро-
стянка и рядом с нею в лужах на бол. Свином (Швентлунд) 
у Зеленоградска. Вид многочислен в пересыхающих водоемах. 

2. Galba truncatula (Müller, 1774): на выпасе пос. Заливное 
(Курш. зал.) и в тан. на побережье Курш. зал. Летом 2015 г. 
вид обнаружен в оз. Чайка (две особи), смотровая площадка 
«высота Мюллера». Встречается в лужах. 

3. Aplexa hypnorum (L., 1758). выпасы (малые водоемы) 
пос. Заливное (Курш. зал., Гур.), канавы на 6-м километре 
Куршской косы (Зел.) и лужи в устье р. Тростянка (бол. Сви-
ное). В пересыхающих водоемах. 
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4. Bathyomphalus contortus (L., 1758). Он многочислен в 
пос. Заливное в мелиоративных канавах и среди наносов 
всплывшего тростника Куршского залива (массовое скопление 
особей ряда видов катушек).  

5. Omphiscola glabra (Müller, 1774). Немногочисленные 
находки этого редкого вида сделаны в лужах и «оплывших» 
канавах на подтопляемом выпасе пос. Заливное (Курш. зал.). 
Требуется подтвердить новыми сборами с обязательным ана-
томированием материала. К.К.К.О. 

6. Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821). Найден в окрестно-
стях пос. Заливное и Заливино (южное побережье Курш. зал.). 
Требуется подтвердить новыми сборами и с обязательным 
анатомированием материала. 

7. Anisus spirorbis (L., 1758). Подтопляемые выпасы пос. 
Заливное (Курш. зал.), мелкие водоемы около пос. Заливино 
(Пол.) южнее Мордовского канала. Местами многочислен на 
польдерах около Куршского залива. 

8. Anisus leucostoma (Millet, 1813) и Anisus septemgyratus 
(Ziegler in Rossmässler, 1835). Подтопляемые выпасы пос. 
Заливное (Курш. зал.)). Локально многочисленны на польде-
рах у Куршского залива, два криптических (трудноотличи-
мых) вида друг от друга. 

9. Gyraulus rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt, 1851). 
Самые сухие мочажины и лужи на затопленной части выпаса 
пос. Заливное (южное побережье Курш. зал.). Кювет (канава) с 
листвой в пос. Заливное (по пути к Западному каналу) (един-
ственная точка обнаружения в К.О.). 

10. Valvata macrostoma (Steenbuch in Mörch, 1864). Во вре-
менных водоемах и мелкой мелиоративной сети пос. Заливное 
(южное побережье Курш. зал.). Обитает в наиболее эфемерных 
луговых лужах с травостоем и кочкарником, листовым опадом. 

 
Виды брюхоногих постоянных водоемов  

(чаще всего обнаруживаются в танатоценозах  
на их побережье) 

11. Planorbis carinatus (Müller, 1774): относительно ред-
кий вид, обитающий в постоянных водных объектах. Тан. 
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Курш. зал. в пос. Каширское и Заливное, тан. Курш. зал. около 
Мордовского болота (пос. Каменка) в трех километрах запад-
нее мыса Штрале Екке. К.К.К.О. 

12. Myxas glutinosa (Müller, 1774): в р. Гурьевка в пос. За-
ливное (Курш. зал., Гур.), в Западном канале (у.) и тан. Курш. 
зал. в непосредственной близости к у. р. Гурьевка (Гур.), на 
камнях в пос. Каширское. 

13. Valvata cristata Müller, 1774 — в малых временных во-
доемах пос. Рыбачий на Куршской косе, а также в пос. Залив-
ное (южное побережье Курш. зал.), где обнаруживается при 
внимательном разборе проб (мелкие раковины).  

14. Gyraulus albus (Müller, 1774). Вид нечасто встречается 
в постоянных водных объектах области, на погруженной вод-
ной растительности. Выявляется в наносах мелкого детрита на 
берегу среди самых мелких раковин. Тан. в устье Западного 
канала и побережья Курш. зал. (пос. Заливное). Чаще, чем 
обычно, попадается на побережье Куршского залива. К.К.К.О. 

15. Radix ampla (W. Hartmann, 1821). Вид селится в по-
стоянных водоемах с развитыми песчано-супесчаными от-
мелями, где обитает на грунте. Найден в тан. Курш. зал. у 
бол. Свиное (Зеленоградск), в пос. Заливное (Гур.) и восточнее 
у. р. Дейма (вдоль Полесского кан. в Полесске). 

16. Bithynia troschelii (Paasch, 1842). Вид отмечен в мели-
оративной сети в пос. Заливное (Курш. зал.), западнее устья 
р. Гурьевка и в р. Дейма (Полесск).  

17. Bithynia leachii (Sheppard, 1823). Спорадически встре-
чается в прибрежных водах Курш. зал. (Заливное), летом 2015 г. 
обнаружен в Тростянке единично, также в 2022 г. найден у 
базы АтлантНИРО в заливе. 

18. Anisus vorticulus (Troschel, 1834). Мелиоративная сеть 
в пос. Заливное (Курш. зал.). К.К.К.О. 

19. Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) в тан. Западного 
канала в пос. Заливное. 

 

Моллюски, обитающие в водотоках области 
20. Ancylus fluviatilis Müller, 1774 — литореофильный вид, 

заселяющий камни и песчано-гравийные отмели наиболее 
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чистых водотоков области. Встречается на Вармийской (Багр.) 
и Виштынецкой (Нест.) возвышенности. Однако обнаружи-
вался в тан. залива — единично в пос. Заливино (лично мною). 

21. Theodoxus fluviatilis (L., 1758) — находка в пос. Рыба-
чий (пирс) в 2022 г., а также в поселках Заливное и Заливи-
но — всё в «старых» тан. Живой экз. найден в оз. Лесное, 
в пойме р. Дейма (восточный берег устья реки) за Полесском 
(возможно, обитает в р. Дейма в самом Полесске). 

 

 
 

Рис. 1. Типичные брюхоногие моллюски пос. Рыбачий  
(внутренние водоемы) на Куршской косе в 2008 г.  

(залив тогда нами не изучался): 
1—4 «легочные» прудовики (1 — Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758);  

2 — Stagnicola corvus (Gmelin, 1791); 3 — Stagnicola palustris (Müller, 1774); 
4 — Radix balthica (Linnaeus, 1758)); 5—6 переднежаберные брюхоногие  
(5 — Valvata cristata Müller, 1774; 6 — Viviparus contectus (Millet, 1813));  
7—12 «легочные» катушки (7 — Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758);  
8 — Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758); 9 — Bathyomphalus contortus 

(Linnaeus, 1758); 10 — Segmentina nitida (Müller, 1774); 11 — Anisus spirorbis 
(Linnaeus, 1758); 12 — Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835)).  

Редкость этих видов: 1—4 и 6—8 — массовые и часто встречающиеся 
виды; 5, 9, 11, 12 — относительно редкие виды; 10 — часто встречается 
в пересыхающих водоемах (локально массовый). Размеры не соблюдены 
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Рис. 2. Моллюски Куршского залива и близлежащих водоемов: 
1 — Anisus septemgyratus; 2 — Bathyomphalus contortus;  

3 — Gyraulus rossmaessleri; 4 — Segmentina nitida; 5 — Aplexa hypnorum;  
6 — травмированный экземпляр (увеличено) Anisus sp.;  

7 — Valvata macrostoma; 8—20 — смесь раковин из Stagnicola corvus 
(Gmelin, 1791), Stagnicola palustris (Müller, 1774) и, вероятно, Stagnicola 

turricula (Held, 1836) (без анатомирования копулятивного аппарата не отли-
чимы); 21 — Gyraulus albus; 22 — Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758);  
23 — Bithynia leachii; 24, 26 — Theodoxus fluviatilis; 25 — Lithoglyphus 

naticoides (C. Pfeiffer, 1828); 27 — Planorbis carinatus; 28 — Anisus vortex 
(Linnaeus, 1758) с нарушенной геометрией навивания раковины;  
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29 (5 раковин) — Radix ampla; 30 — Radix auricularia (Linnaeus, 1758).  
Места находок: пос. Заливное, канавы на польдере за библиотекой — 1—7, 
10, 13—20; пос. Заливное (залив восточнее устья Западного канала, бухта с 
бетонными плитами) — 8, 9, 11, 12; пос. Заливное (21 сверху), пос. Рыбачий 
(21 снизу); 22, 24, 25 — р. Дейма в Полесске; 23, 27, 28 — канал у р. Деймы 
в Полесске; 26 — пос. Рыбачий, турбаза КГТУ, залив; 29 — пос. Рыбачий, 
Биостанция ЗИН РАН, залив; 30 — раковина из водоемов, Калининград. 

Размеры раковин не соответствуют реальным 

 
Обсуждение 

 

Материал моллюсков, перспективный на редкие виды, 
можно описать несколькими случаями, когда необходимо про-
водить специальные исследования (номера моллюсков — из 
вышеприведенного списка видов, к которым наиболее подхо-
дят эти ситуации). 

1. Точно установленные виды по раковине, которые по-
всеместно в Европе считаются под угрозой исчезновения. Они 
везде редкие и их мало кто обнаруживает: № 9; 10; 12; 18. 

2. Виды моллюсков локально многочисленные в особых 
биотопах (типах водных объектов), которые дают редкие 
вспышки численности и обычно не встречающиеся как в водо-
емах Калининграда, так и в лагунах Калининградской области. 
Как правило, это виды «луговых болот» или травяно-осоково-
глиняных зон поверхностного заболачивания без торфа: № 1—
4; 7—10. 

3. Неточно определенные виды, которым необходимо ана-
томирование материала для изучения признаков внутреннего 
строения (например, радул, и/или копулятивного аппарата 
(например, у прудовиков)) либо применения генетических 
методов идентификации принадлежности к известному виду. 
Эти виды требуют правильной консервации материала и скру-
пулезной лабораторной обработки по специальным методи-
кам: № 5; 6; 15; 16. 

4. Обнаруживаемые морфы моллюсков, которые разитель-
но отличаются от типовых выборок (нормального или средне-
статистического габитуса) и имеют неясную таксономическую 
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принадлежность (возможные морфы, подвиды, разновидности, 
выделяемые в «старой» европейской литературе или с исполь-
зованием компараторного метода в отечественных малаколо-
гических школах). Пример: атипично крупные экземпляры 
массового Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) из пос. Рыбачий 
и оз. в парке Зеленоградска (для сравнения с карликовыми 
экз. этого вида из оз. Виштынецкое). № 15 — все формы «ам-
пловых» прудовиков залива. 

5. Тератологические экземпляры (синистральность прудо-
виков, скаляридия и гигантизм), раковины от моллюсков с 
прижизненными травмами, повреждениями, обработанные 
факторами внешней среды до невозможности точно опреде-
лить вид. Случаи скаляридии и неправильного навивания обо-
ротов раковины у катушек № 7, 8 после травм от копыт скота 
в пос. Заливное. 

6. «Микромоллюски» — виды с мелкими особями или мо-
лодь (менее 3 мм), которые исключают простое анатомирование 
материала для таксономических целей с использованием прими-
тивной оптики (идентификация до вида затруднена): № 13; 19. 
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Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН 

Зеленоградская центральная библиотека им. Ю. Н. Куранова 

 
Краткие итоги изучения водных моллюсков из танатоценозов 

западного берега Куршского залива в осенний период 
 

Приведен список и данные по частоте встречаемости, 
а также фотографии раковин массовых водных моллюсков 
Куршского залива из танатоценозов, сформировавшихся в 
береговых выбросах на Куршской косе в октябре 2022 г. Ра-
бота выполнена в рамках мониторинга биоразнообразия ли-
торальной зоны залива, проводимого институтом ИО РАН 
и национальным парком «Куршская коса» с 2001 г. 

 

A list of species and data on the frequency of occurrence is 
provided, as well as photographs of shells of abundant aquatic 
mollusks of the Curonian Lagoon from thanatocoenoses formed 
in the natural coastal debris on the Curonian Spit. The work was 
carried out in October 2022 as part of biodiversity monitoring of 
the littoral zone of the lagoon, carried out by the Institute of 
IORAS and the “Curonian Spit” National Park since 2001. 
 
Ключевые слова: моллюски, пресноводные, биоразнообразие, 

танатоценозы. 
 

Key words: mollusks, freshwater, biodiversity, thanatocoenoses. 
 
Куршский залив — самая крупная, мелководная лагуна 

Балтийского моря обильно заселяемая водными моллюсками и 
другими беспозвоночными. В 2008 г. мы охарактеризовали 
моллюсков внутренних водоемов пос. Рыбачий [4], однако сам 
залив мы не изучали, что стало существенным упущением. 

                                           
© Манаков Д. В., 2023 
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Только в 2022—2023 гг. при поддержке Атлантического отде-
ления Института океанологии РАН было организовано не-
сколько выездов к заливу, которые дали возможность собрать 
материал для одномоментной характеристики его малакофау-
ны для побережья Куршской косы. Иллюстрированных пуб-
ликаций о моллюсках залива и Калининградской области 
практически нет, что определяет актуальность этого сообще-
ния. Цель публикации — наглядно охарактеризовать видовой 
состав, места находок водных моллюсков Куршского залива. 

 
Материал и методы 

 

Моллюсков собирали общепринятыми методами [1—3; 5; 
14], с использованием сачков и вручную, а также собирали 
ракушечные выбросы на берегах Куршского залива 4 октября 
2022 г. Основные сборы осуществлены на шести станциях 
(см. номера станций АО ИО РАН в таблицах): пос. Лесной 
(пляж поселка); бухта у научной базы АтлантНИРО; бухта у 
музея национального парка «Куршская коса»; Биостанция 
ЗИН РАН в пос. Рыбачий (мыс за зданием станции с ловчими 
сетками для птиц); гавань у пирса с маяком в Черногорской 
бухте в пос. Рыбачий (рыболовецкий колхоз, гавань); пос. 
Морское (т/б «Досуг»), напротив искусственных водоемов на 
берегу залива. Видовой состав моллюсков определен по ключам 
и фаунистическим сводкам из Европы [1; 6—13; 16—18], с 
уточнением по «Каталогу пресноводных моллюсков России» 
[15]. Материал моллюсков, собранный нами, — 3392 экз. 
Большая часть материала определена по пустым (сухим) ра-
ковинам. 

 
Результаты 

 

Танатоценозы были представлены наносами раковин, с 
преобладанием четырех массовых видов залива (табл. 1, 2). 
Самое большое их количество было в пос. Рыбачий около 
Биостанции ЗИН РАН, меньше всего раковин выбрасывало в 
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пос. Морское, наибольшее биоразнообразие отмечено у базы 
АтлантНИРО при небольшом количественном их развитии, 
а мелкие брюхоногие моллюски в основном преобладали в 
сборах в пос. Лесной. 

 
Таблица 1 

 
Состав вдольбереговых выбросов на мониторинговых станциях, 

усредненная доля основных компонентов, % 
 

Состав 
танатоценоза (компоненты) 

П
ос

. Л
ес
но
й 

Н
ау
чн
ая

 б
аз
а 

А
тл
ан
тН

И
РО

 

М
уз
ей

 Н
П

 К
К

 

Б
ио
ст
ан
ци
я 

ЗИ
Н

 Р
А
Н

 
П
ир
с 

(Ч
ер
но

-
го
рс
ка
я 
бу
хт
а)

 

П
ос

. М
ор
ск
ое

 

№ ст. по сетке ЛМЭ АО ИО РАН 440 403 404 406 439 407 
Песок мелкий и средний 20 10 + 5 + 10 
Песок крупный + + + + + + 
Остатки тростника (стебли и листья 
измельченные) 30 40 30 10 15 5 
Раковины моллюсков 20 20 10 25 10 85 
Створки дрейссены + + + 60 + + 
Детрит (мелкий органический мусор 
растительного происхождения) 20 30 50 + + — 
Остатки битого кирпича, камни 
(1,5—3 см) 10 — — — + — 
Пенопластовая крошка — — 10 — — — 
Гравий + + + + 70 — 
Крошка угля, битого кирпича, мел-
кий камень (менее 1,5 см) + — — — 5 — 
Сумма, % 100 100 100 100 100 100 

 
Примечание. + наличие качественное в пробе (до 5 %); — полное 

отсутствие в пробе (факт). 
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Таблица 2  
 

Видовой состав обнаруженных моллюсков  
с указанием объема материала в пробах  

(экз. раковин моллюсков), частота встречаемости 
(* — виды из Красной книги Калининградской области) 

 

Виды (латынь) 440 403 404 406 439 407

О
бъ
ем

 
м
ат
ер
иа
ла

 

Ч
ас
то
та

, 
вс
е 
пр
об
ы

 

Двустворчатые 
Dreissena polymorpha 
(Pallas, 1771) 
(отдельных створок) 112 22 —

Около 
2200 54 8 2396 70,64 

Anodonta anatina 
(Linnaeus, 1758) 3 — — 11 — 1 15 0,44 
Unio tumidus Philipsson, 
1788 3 — — 5 — 1 9 0,27 
Anodonta cygnea 
(Linnaeus, 1758) — 1 — — — — 1 0,03 

Брюхоногие 
Theodoxus fluviatilis 
(Linnaeus, 1758) — — — 2 2 — 4 0,12 
Viviparus viviparus 
(Linnaeus, 1758) 18 23 5 49 5 68 168 4,95 
Bithynia leachii 
(Sheppard, 1823) — 1 — — — — 1 0,03 
Bithynia tentaculata 
(Linnaeus, 1758) 95 49 21 11 12 4 192 5,66 
Lithoglyphus naticoides 
(С. Pfeiffer, 1828) — — — — 1 — 1 0,03 
Valvata piscinalis 
(Müller, 1774) 368 83 29 3 16 18 517 15,24 
Valvata cristata (Müller, 
1774) — 1 — — — — 1 0,03 
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Окончание табл. 2  
 

Виды (латынь) 440 403 404 406 439 407

О
бъ
ем

 
м
ат
ер
иа
ла

 

Ч
ас
то
та

, 
вс
е 
пр
об
ы

 

Stagnicola palustris 
(Müller, 1774) — 1 — — — — 1 0,03 

Stagnicola corvus 
(Gmelin, 1791) — 1 — — — — 1 0,03 

Radix auricularia 
(Linnaeus, 1758) 1 3 — 1 8 — 13 0,38 

Radix balthica 
(Linnaeus, 1758) — 1 — 1 1 — 3 0,09 

Radix ampla (W. 
Hartmann, 1821) 1 1 — 7 1 16 26 0,77 

Lymnaea stagnalis 
(Linnaeus, 1758) — 2 — — — — 2 0,06 

Planorbarius corneus 
(Linnaeus, 1758) 1 28 1 — 1 — 31 0,91 

Planorbis planorbis 
(Linnaeus, 1758) — 4 2 — — — 6 0,18 

Anisus vortex (Linnaeus, 
1758) — — 1 — — — 1 0,03 

Planorbis carinatus 
(Müller, 1774)* — 1 — — — — 1 0,03 

Bathyomphalus contortus
(Linnaeus, 1758) — — 1 — — — 1 0,03 

Gyraulus albus (Müller, 
1774)* — 1 — — — — 1 0,03 

Всего видов на станцию 9 16 7 10 10 7 3392 100 

Всего раковин на стан-
цию, экз. 602 224 60 2290 100 116 3392 100 

% от всех раковин 17,7 6,6 1,8 67,5 2,9 3,4 100  
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Рис. 1. Частота встречаемости раковин  
массовых видов водных моллюсков Куршского залива  

в НП Куршская коса, 4 октября 2022 г. 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение частот встречаемости  
малочисленных видов моллюсков (все менее 1 %)  

в НП Куршская коса, 4 октября 2022 г.;  
значения для массовых видов удалены, подписи оставлены 
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Рис. 3. Раковины некоторых мелких моллюсков (до 1,5 см), 
снятые через USB-микроскоп (относительные размеры не соблюдены): 

1 — Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) (молодь, пос. Морское);  
2 — Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (Черногорская бухта (у пирса));  

3 — Radix balthica (Linnaeus, 1758) (там же);  
4 — Lithoglyphus naticoides (С. Pfeiffer, 1828) (там же); 5 — Valvata piscinalis 

(Müller, 1774) (Черногорская бухта (у пирса)); 6 — Stagnicola palustris 
(Müller, 1774) (база АтлантНИРО, молодь); 7 — Planorbarius corneus 

(Linnaeus, 1758) (пос. Лесной, молодь); 8 — Radix balthica (Linnaeus, 1758) 
(база АтлантНИРО); 9 — Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (пос. Лесной); 

10 — Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (база АтлантНИРО);  
11 — Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) (музей НП Куршская Коса);  

12, 15 — Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (база АтлантНИРО);  
13 — Anisus vortex (Linnaeus, 1758) (музей НП «Куршская коса», молодь);  
14 — Bithynia leachii (Sheppard, 1823) (там же); 16 — Dreissena polymorpha 

(Pallas, 1771) (база АтлантНИРО); 17 — Valvata piscinalis (Müller, 1774)  
(пос. Лесной); 18 — Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)  

(Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий)  
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Рис. 4. Раковины крупных моллюсков (более 1,5 см)  
(относительные размеры не соблюдены): 

1 — Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Черногорская бухта (у пирса)); 
2 — Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) (Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий);  

3 — Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) (музей НП «Куршская коса»);  
4 — Radix auricularia (Linnaeus, 1758) (Черногорская бухта (у пирса));  

5 — Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) (пос. Лесной); 6 — Planorbarius corneus  
(Linnaeus, 1758) (база АтлантНИРО); 7 — Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 
(база АтлантНИРО); 8 — Radix ampla (W. Hartmann, 1821) (пос. Морское,  
т/б «Досуг»); 9 — Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (база АтлантНИРО);  

10 — Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) (база АтлантНИРО);  
11 — Radix ampla (W. Hartmann, 1821) (Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий);  

12 — Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (там же); 13 — Unio tumidus 
Philipsson, 1788) (пос. Лесной); 14 — Unio tumidus Philipsson, 1788  

(Биостанция ЗИН РАН, пос. Рыбачий) 
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Обсуждение и выводы 
 

Нами обнаружено 23 вида водных моллюсков, из них брю-
хоногих 19 видов (7 переднежаберных, остальные легочные), 
двустворчатых — 4 вида. На станцию приходилось от 7 до 
16 видов моллюсков. Не выявлены шаровки и горошинки 
(Sphaeriidae, Pisidiidae). Два вида найденных брюхоногих за-
несены в Красную книгу Калининградской области. В выбро-
сах преобладали по частоте встречаемости и установлены на 
всех станциях (рис. 1) раковины Dreissena polymorpha (дрейс-
сена речная), Valvata piscinalis (обыкновенная затворка), Bithynia 
tentaculata (щупальцевая битиния), Viviparus viviparus (живород-
ка речная); прочие виды отмечались с частотой встречаемости 
менее 1 % (рис. 2), часто единичными находками.  

Особенно обильны раковины моллюсков были на участке 
берега у Биостанции ЗИН РАН в пос. Рыбачий. Там же об-
наружены самые крупные раковины моллюсков (Viviparus 
viviparus), в выбросах преобладала Dreissena polymorpha. 
Наибольшее видовое богатство моллюсков выявлено на ст. 403 
(база АтлантНИРО) (рис. 3) — 16 видов, вместе с тем 7 видов 
моллюсков не найдены. В пос. Морское преобладали недавно 
умершие живородки (Viviparus viviparus) с ушковыми прудо-
виками (Radix sp.), на Биостанции в пос. Рыбачий в массе была 
обнаружена дрейссена (Dreissena polymorpha), местами почти 
полностью покрывающая старыми (выбеленными) створками 
берег, в пос. Лесной доминировали Valvata piscinalis и Bithynia 
tentaculata, существенно менее — Viviparus viviparus. На стан-
ции у базы АтлантНИРО было много раковин роговой катуш-
ки (Planorbarius corneus), другие виды брюхоногих встреча-
лись чаще, чем на других станциях. 

Трендов нарастания или уменьшения биоразнообразия, а 
также количественного или качественного обилия моллюсков 
по направлению от Зеленоградска до пос. Морское не выявле-
но. Раковины моллюсков в танатоценозах распределяются 
чаще хаотично, однако распределение преобладающих в зали-
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ве видов моллюсков четко отличается (присутствуют на всех 
станциях) от редких и малочисленных (случайное распределе-
ние по станциям).  

Встречаемость редких видов моллюсков удается обосно-
вать спецификой локальных условий в бентали на станциях 
мониторинга, а также примыкающих к станциям участков 
берега. Согласно предыдущим наблюдениям, на водоемах 
Калининградской области показатель встречаемости водных 
моллюсков нельзя считать хорошим индикатором качества 
вод, соответственно использовать их для биоиндикации каче-
ства вод в регионе вряд ли целесообразно, однако хорошо ха-
рактеризуют тип водоема, а именно: общие условия обитания 
водных организмов в водоеме и сукцессионную стадию его 
развития. Также для этого можно использовать тип и распре-
деление грунта и характеристику преобладающих водных рас-
тений в водоеме. 
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Новые и интересные находки трипсов (Insecta, Thysanoptera) 
на Куршской косе Балтийского моря (Калининградская область) 

 
Представлены данные о выявленных видах трипсов 

(Thysanoptera) на Куршской косе, вызывающих особенный 
интерес. В результате работы идентифицировано 33 вида 
трипсов, из них 7 видов в Калининградской области не отме-
чаются нигде, кроме Куршской косы. Три вида — Anapho-
thrips badius Bagnall, 1923, Haplothrips arenarius Priesner, 
1920 и Drepanothrips reuteri Uzel, 1895 — являются редкими 
в восточной части Польши. Thrips linariae Priesner, 1927 ра-
нее не встречался не только в регионе, но и на территориях 
приграничных государств.  

 
The research presents data on the identified species of thrips 

(Thysanoptera) on the Curonian Spit, which are of particular in-
terest. As a result, 33 species of thrips were identified, of these, 
7 species are not found anywhere in the Kaliningrad region ex-
cept the Curonian Spit. Three species — Anaphothrips badius 
Bagnall, 1923, Haplothrips arenarius Priesner, 1920, and 
Drepanothrips reuteri Uzel, 1895 — are rare. Thrips linariae 
Priesner, 1927 was not previously found in the region and in the 
territories of border countries. 
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Введение 
 

Куршская коса — уникальный природный ландшафт, где 
на небольшом участке земной поверхности располагаются 
различные типы экосистем. С одной стороны, такая биотопи-
ческая дифференциация (от верхового болота Свиное в корне 
Куршской косы до дюнных комплексов) обусловливает высо-
кое разнообразие видов на этой территории. С другой сторо-
ны, специфические условия среды позволяют развиваться ви-
дам, которые отсутствуют в других частях региона.  

Куршская коса богата ценной флорой и фауной и пред-
ставляет собой неограниченный потенциал для исследований. 
Среди 23 видов насекомых, занесенных в Красную книгу Ка-
лининградской области, 39 % (9 видов) встречаются или ранее 
встречались на косе [1]. Однако изучение видового разнообра-
зия коснулось лишь небольшого количества отрядов насеко-
мых: Coleoptera, Odonata, Lepidoptera. Дальнейшие фаунисти-
ческие исследования насекомых Куршской косы являются 
перспективными, поскольку позволят получить новые сведе-
ния о видовом составе насекомых Калининградской области и 
России, установить границы ареалов видов, выявить редкие и 
исчезающие виды. 

Трипсы, или Бахромчатокрылые (Thysanoptera), — это ма-
ленькие насекомые, размер которых в умеренных широтах 
колеблется в пределах от 0,5 до 5 мм, имеют продолговатую 
форму тела, ремнеобразные крылья с длинной бахромой и ноги 
с пузыревидной присоской на конце лапок. Ученые расходятся 
во мнении относительно близости Thysanoptera к одной из 
филогенетических линий Paraneoptera. Однако, учитывая вы-
сокий уровень специализации этого отряда, более рационально 
рассматривать данную группу как сестринскую к Hemiptera 
с рядом признаков, сближающих их с насекомыми с полным 
превращением, что отражено в работах Клюге [5] и Синёва [3]. 
Изучение видового разнообразия трипсов на территории Курш-
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ской косы на сегодняшний день не проводилось, данное ис-
следование представляет собой один из этапов детальных фа-
унистических исследований Бахромчатокрылых в Калинин-
градской области.  

 
Материалы и методы 

 

Сбор насекомых производился в 2015, 2017, 2020 и 2021 гг. 
В 2020—2021 гг. сбор осуществлялся с периодичностью 1 раз 
в месяц с мая по сентябрь. Исследования проводились в раз-
личных типах экосистем: верховое болото, сосняк-черничник, 
дюнные комплексы и сообщество авандюны, сосняк разно-
травно-вейниковый, луг разнотравно-злаковый у озера Чайка. 
Сбор производился методом стряхивания на белый материал, 
а также сбором частей растений в хлопчатобумажные мешоч-
ки, с последующим разбором образцов в лаборатории. Насе-
комых собирали на стадии имаго и личинок. Материал фикси-
ровался в 70 %-ном этаноле. Микропрепараты изготавливались 
в жидкости Хойера по классическим методикам [7]. Виды 
идентифицировались с помощью стереомикроскопа Olympus 
SZX 16, микроскопа Zeiss Axio Scope.A1 и определителей [2; 8; 
9; 12]. 

 
Результаты 

 

Всего было собрано 1855 особей, из которых 194 личинки 
и 1661 имаго. Обнаруженные особи относятся к 33 видам из 
18 родов, 3 семейств, 2 подотрядов. Среди выявленных видов 
24 % (8 видов) являются редкими или относительно редкими и 
не были найдены в других частях Калининградской области: 
Anaphothrips badius Bagnall, 1923, Bolothrips dentipes Reuter, 
1880, Cephalothrips monilicornis (Reuter, 1885), Drepanothrips 
reuteri Uzel, 1895, Haplothrips arenarius Priesner, 1920, Haplo-
thrips setiger Priesner, 1921, Thrips linariae Priesner, 1927, Rubio-
thrips silvarum (Priesner, 1920). Один вид — Th. linariae — от-
сутствует в перечнях граничащих с Калининградской обла-
стью Польши и Литвы. Три вида — A. badius, D. reuteri, 
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H. arenarius — не фиксировались на территории Литвы, а в 
Польше считаются редкими и предложены к включению в спи-
сок видов, рекомендованных для охраны [6]. Остальные виды в 
Калининградской области отмечены только на Куршской косе.  

Thrips linariae Priesner, 1927 
Материал. Россия. Калининградская область, 55°09'06.5"N 

20°50'21.1"E, разнотравно-злаковый луг у озера Чайка на Li-
naria vulgaris Mill., 1768, 07.09.21 (В. И. Рожина, О. С. Бо-
клыкова), 1 ♀. Внешний вид представлен на рисунке 1. 

Образ жизни. Хортобионт, предположительно, монофаг 
льнянки обыкновенной — Linaria vulgaris [12]. 

Распространен в Европе: в Болгарии, Чехии, Германии, 
Венгрии, Норвегии, Румынии, Швеции и Нидерландах [13]. 
В России отмечен только в Курской области [4]. Первая 
находка в Калининградской области, отсутствует в Литве и 
Польше, граничащих с Калининградской областью [6; 11].  

Anaphothrips badius Bagnall, 1923  
Материал. Россия. Калининградская область, 55°09'06.0"N 

20°50'19.7"E, разнотравно-злаковый луг у озера Чайка на 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 14.09.20 (В. И. Рожи-
на, О. С. Боклыкова), 1 ♀; на Rorippa palustris Bess. 1822, 
01.06.21 (В. И. Рожина, О. С. Боклыкова), 1 ♀. Внешний вид — 
на рисунке 2. 

 

 

Рис. 1. Thrips linariae, 
общий вид 

 

Рис. 2. Anaphothrips badius, 
общий вид
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Образ жизни. Хортобионт, филлофаг, гигрофильный вид. 
Распространен в Европе: в Австрии, Великобритании, Че-

хии, Дании, Эстонии, Германии, Норвегии, Польше, Словакии, 
Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Украине [13]. 
В Польше отмечен как редкий и предложен для включения в 
перечень видов, рекомендованных для охраны в восточной 
части Польши [6]. В России встречается в Томской области, 
Якутии и Приморском крае. На территории Калининградской 
области впервые был выявлен в 1922 г. Приснером на болоте 
Целау [10].  

Haplothrips arenarius Priesner, 1920  
Материал. Россия. Калининградская область, 55°13'18.4"N 

20°53'12.8"E, авандюна 42 км Куршской косы на Helichrysum 
arenarium (L.) Moench, 1794, 15.08.20 (В. И. Рожина, О. С. Бо-
клыкова), 14 шт. ♀ и 11.07.21 (В. И. Рожина, О. С. Боклыкова), 
2 шт. ♀; на Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 1771 07.09.20 

(В. И. Рожина, О. С. Боклыкова), 1 ♀ Внешний вид — на ри-
сунке 3. 

Образ жизни. Хортобионт, антофаг, монофаг Бессмертника 
песчаного Helichrysum arenarium. 

Распространен главным образом в южной части Европы: 
в Австрии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ита-
лии, Польше, Румынии, Испании, Украине [13]. Указывается 
как очень редкий и включен в перечень видов, рекомендован-
ных для охраны в восточной части Польши [6]. В России от-
мечается только в Крыму. Первая находка в Калининградской 
области. 

Drepanothrips reuteri Uzel, 1895 
Материал. Россия. Калининградская область, 54°57'59.0"N 

20°30'54.1"E, верховое болото Свиное на березе Betula sp., 
09.07.20 (В. И. Рожина, О. С. Боклыкова), 4 ♀. Внешний вид — 
на рисунке 4. 

Образ жизни. Дендробионт лиственных пород деревьев, 
филлофаг, гигрофил. 

Широко распространен в Европе [13]. Указывается как 
редкий и включен в перечень видов, рекомендованных для 
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охраны в восточной части Польши [6]. В России выявлен в 
европейской части: Смоленская область, Ленинградская об-
ласть, а также в Башкирии, Красноярском, Краснодарском 
крае, в Крыму. Первая находка в Калининградской области. 

 

 
Рис. 3. Haplothrips arenarius, 

общий вид 
Рис. 4. Drepanothrips reuteri, 

общий вид

 
Заключение 

 

На основе проведенных исследований можно утверждать, 
что фауна насекомых отряда Thysanoptera Куршской косы 
весьма разнообразна и имеет свои характерные особенности, 
связанные с биогеографической структурой данной террито-
рии. Наличие редких видов, а также видов, существование 
которых тесно связано с сохранностью экосистемы болота 
Свиного и дюнных комплексов, свидетельствует о необходи-
мости особой охраны этой территории.  
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Микромасштабные изменения аккумулятивных форм  

под воздействием внешних факторов  
(на примере НП «Куршская коса») 

 
Приведены результаты исследования формирования и 

изменения ветрового потока в зависимости от его направле-
ния и угла наклона наветренного склона авандюны. Рассмот-
рены и смоделированы различные варианты ветрового пото-
ка до и после периода «пяти штормов» в феврале 2022 г. По-
лученные результаты позволяют говорить о перспективности 
использования подобного рода данных для проведения вос-
становительных работ. 

 

The results of the study of wind flow formation and changes 
depending on its direction and the angle of inclination of the 
windward slope of the foredune are presented. Different variants 
of wind flow before and after the period of "five storms" in Feb-
ruary 2022 are considered and modeled. The obtained results al-
low us to talk about the prospects of using this kind of data for 
restoration work 
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Морфометрические характеристики авандюны, включая 

высоту и ширину, во многом определяют степень защиты от 
поступления морских вод на сопредельные территории. Счи-
тается, что более широкие авандюны могут сохраняться доль-
ше на этапе постоянной эрозии [8]. Наивысший уровень защи-
ты обеспечивает широкий приморский дюнный грядовый 
комплекс, состоящий из дюнных гряд разной генерации, не 
менее чем на 5 м превышающих прогнозируемый максималь-
ный штормовой нагон [12]. Авандюна также рассматривается 
как более устойчивая и экономически эффективная альтерна-
тива жестким инженерным берегозащитным сооружениям. 
Она смягчает воздействие штормов, снижает риск затопления 
прибрежных территорий, в том числе населенных пунктов 
[17]. Однако данная форма рельефа является одной из самых 
динамичных и подверженных воздействию внешних факторов.  

Наиболее опасна комбинация из шторма с сильным наго-
ном и последующей рекреационной нагрузки без проведения 
береговосстановительных мероприятий. Подобная ситуация 
отмечается на Балтийской косе, не имеющей в настоящее вре-
мя природоохранного статуса, в то время как на территории 
национального парка (НП) «Куршская коса» подобные явле-
ния сразу купируются. Вместе с тем прошедшая в феврале 
2022 г. комбинация из пяти штормовых явлений нанесла 
большой ущерб и практически нивелировала естественные 
процессы и работу администрации НП по восстановлению и 
укреплению авандюны на нескольких участках. Самая боль-
шая проблема — это формирование так называемых «проре-
зей», или котловин выдувания, которые способствуют пере-
распределению песчаного материала как в пределах примор-
ского дюнного грядового комплекса, так и выносу за его пре-
делы. Существует мнение, что данный процесс не является 
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резко негативным, поскольку формирование котловин выду-
вания и перенос массы песчаного материала приводит к уве-
личению потенциала миграции авандюны и повышению эф-
фективности ее защитной функции в условиях роста эвстати-
ческого уровня моря или усиления штормовой активности [6]. 
Отмечаются случаи специального «прорезывания» тела аван-
дюны с целью стимуляции эоловых процессов и, как след-
ствие, расширения площади подвижных песков, являющихся 
местообитанием для редких видов флоры и фауны [7]. В слу-
чае НП «Куршская коса» процессы формирования котловин 
выдувания рассматриваются исключительно как нежелатель-
ные и опасные. 

Существует множество исследований, посвященных влия-
нию ветрового потока на формирование микромасштабных 
изменений аккумулятивных форм [11; 13; 14]. Они показыва-
ют, что котловины выдувания могут способствовать измене-
нию прибрежного ветрового потока и переносу песчаного ма-
териала [11], увеличивать площадь незакрепленных песков на 
участках котловин выдувания [13] и повышать скорость оса-
ждения песка на подветренном склоне [14]. Однако, несмотря 
на потенциальное понимание морфодинамической эволюции 
дюнных форм рельефа, закономерности движения ветрового 
потока слабо изучены. Например, разделение, реверсирование 
и боковое отклонение песчаного потока в нижней части аван-
дюны, обычно наблюдающиеся в основании пустынных дюн 
[18], должны влиять на скорость переноса песка через котло-
вины выдувания и характер осаждения его в подветренной 
части, а значит, и на характер смещения и разрушения навет-
ренного склона авандюны. Тем не менее даже в этих работах 
присутствует некоторая терминологическая неопределен-
ность: выделяют как «песко-ветровой поток» [11; 1], так и 
«ветропесчаный поток» [14; 4], что говорит о важности того 
или иного элемента при описании данного процесса. Кроме 
того, до сих пор не существует однозначного мнения по пово-
ду взаимосвязи оси котловины выдувания и оси ветрового 
потока. 
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Рассматриваемый в работе участок находится на 14 км 
НП «Куршская коса» и представляет собой участок берега, 
относящийся по классификации В. Л. Болдырева и др. [3] к 
типу аккумулятивный песчаный стабильный морской, по мне-
нию Г. С. Харина, И. П. Жуковской [5], — стабильный мор-
ской. Наши измерения позволяют говорить о переходе данно-
го участка в категорию «переходного», поскольку намечается 
тенденция к сокращению запасов песчаного материала в пля-
жевой зоне при сохранении планиметрических характеристик 
[2]. В феврале 2022 г. в Калининградском регионе отмечен так 
называемый сезон «пяти штормов», из которых самым опас-
ным оказался циклон «Цейнеп» (англ. Eunice). На рассматри-
ваемом участке средний размер потерь песчаного материала 
составил 1,2—1,5 м3/м2 (на Балтийской косе — 4—6 м3/м2).  

Для оценки воздействия ветрового потока было проведено 
наземное лазерное сканирование с пространственным разре-
шением 30×30 см и последующим построением mesh модели. 
Моделирование ветрового потока (CFD) проводилось в Ansys 
Fluent™ v19.0 с использованием SIMPLE (Semi-Implicit Meth-
od for Pressure Linked Equations) алгоритма. 

На рисунке 1 представлено моделирование ветрового по-
тока по состоянию на начало февраля 2022 г.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение давления ветра  
на наветренный склон авандюны в районе 14 км НП «Куршская коса»  

(начало февраля 2022 г.) 
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Результаты моделирования показали относительно низкое 
удельное давление ветрового потока на наветренный склон 
авандюны, что связано прежде всего со значительной его по-
логостью к оси ветра.  

На рисунке 2 показано моделирование ветрового потока 
сразу после прошедших штормов по состоянию на февраль 
2022 г. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение давления ветра  
на наветренный склон авандюны в районе 14 км НП «Куршская коса»  

(конец февраля 2022 г.) 
 
Результаты моделирования (скорость ветра составляла 

24 м/с, порывы моделировались до 27 м/с) показали, что из-за 
изменения угла наветренного склона авандюны на 14—16 гра-
дусов удельное давление увеличилось почти в 2,5 раза, что 
привело к усилению ветрового потока на вершине авандюны 
до значений в 30—32 м/с, а это, в свою очередь, способствова-
ло резкому усилению переноса песчаного материала. На ри-
сунке 3 продемонстрировано моделирование по состоянию на 
март 2022 г. 
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Рис. 3. Участок моделирования давления ветра  
на наветренный склон авандюны в районе 14 км НП «Куршская коса» 

(март 2022 г.) 

 
Было обнаружено возвращение удельного давления ветра 

практически к изначальным величинам при изменении угла 
всего лишь на 5 градусов под воздействием естественных гра-
витационных потоков. Нагрузка рассчитывалась по следую-
щей формуле [15; 16]: 

F = 0,5 × ρ × V2 × Cd × A, 

где F — сила давления ветра (Н); ρ — плотность воздуха 
(кг/м3); V — скорость ветра (м/с); Cd — коэффициент силы 
сопротивления; A — площадь участка склона авандюны. 

Были получены следующие значения: 
 для начала февраля удельное давление составило —  

4,5 кг/м2; 
 для конца февраля — 13 кг/м2; 
 для марта — 5,5 кг/м2. 
Одновременно с этим было замечено обращение ветрового 

потока на вершине авандюны с формированием так называе-
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мого участка подскока, на котором скорость ветра резко пада-
ет, что, в свою очередь, формирует интересные закономерно-
сти в перемещении песчаных наносов. 

Таким образом, полученные результаты могут быть при-
менены при планировании береговосстановительных работ на 
аварийных участках приморского дюнного грядового ком-
плекса, и прежде всего авандюны. 
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К вопросу о развитии песчаных отложений  
южной части Куршской косы 

 
В рамках палеогеографических исследований на Курш-

ской косе (геологический разрез GS 024) изучался береговой 
разрез со стороны моря в районе пос. Лесной в месте выхода 
реликтовых лагунных илов. Впервые исследованы грануло-
метрический, химический и минеральный составы склоно-
вых песков. Подтверждена неоднородность условий форми-
рования песчаных толщ. Выявлена высокая вероятность вто-
ричного изменения составов отложений в результате процес-
сов выветривания. Результаты исследования указывают на 
постепенное наступление песчаных наносов на прибрежную 
часть лагуны, которое началось около 10 тыс. лет назад. 
Дифференциация песчаной толщи на нижнюю и верхнюю 
часть относительно выделенного в разрезе прослоя-маркера 
крупнозернистого песка может отражать разные этапы гене-
рации песчаной толщи: от предполагаемого мелководного 
вала, образованного при поднятии уровня моря, до пляжевых 
и эоловых песков. 

 

As part of paleogeographic studies on the Curonian Spit (ge-
ological section GS 024), a coastal section was studied from the 
sea in the area of the village Lesnoy in the place where relic la-
goon oozes come out. The granulometric, chemical and mineral 
compositions of slope sands were studied for the first time. The 
heterogeneity of the conditions for the formation of sand strata 
was confirmed. A high probability of a secondary change in the 
composition of sediments as a result of weathering processes was 
revealed. The results of the study indicate a gradual advance of 
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sand deposits on the coastal part of the lagoon, which began 
about 10 thousand years ago. Differentiation of the sand stratum 
into the lower and upper parts relative to the interlayer-marker of 
coarse-grained sand identified in the section may reflect different 
stages of generation of the sand stratum: from the supposed shal-
low swell formed during sea level rise to beach and eolian sands. 
 
Ключевые слова: Куршская коса, пляжевый песок, палеорекон-

струкция, гиттии, водно-ледниковые суглинки, геохимия, грануло-
метрия. 

 
Key words: Curonian Spit, beach sand, paleoreconstruction, gyttiae, 

glacial mud, geochemistry, granulometry. 
 

Введение 
 

В ноябре 2020 г. у пос. Лесной на Куршской косе в рамках 
палеогеографических исследований проведены геологические 
изыскания на морском склоне косы, взяты пробы песка по 
вертикальному разрезу от уреза воды до верхнего почвенного 
слоя на ст. GS 024. Участок Куршской косы у пос. Лесной 
представляет собой узкое место в теле косы и интересен соче-
танием разных фаций осадков: от позднечетвертичных водно-
ледниковых моренных до голоценовых болотных, лагунных, 
пляжево-морских и эоловых (рис. 1). Именно здесь, на берего-
вом уступе , имеется выход пачки тонкослоистых реликтовых 
лагунных илов (гиттий), несогласно залегающих по прослою 
брекчии на моренных суглинках. На соседних участках зафик-
сированы неоднократно изученные выходы торфа. Перекры-
вающие гиттии песчаные осадки имеют слоистую неоднород-
ную структуру, осложненную тонкими прослоями темно-ко-
ричневых песков, растительными остатками, включая остатки 
старой и современной корневой системы, а также перекрыва-
ющими их в верхней части берегового откоса четко выражен-
ными почвенными слоями.  

Данный участок косы подробно рассматривался в работе 
Е. Н. Бадюковой [2; 3]. Генезис песков, залегающих в верхней 
части разреза, между двумя прослоями почв, указан как эоло-
вый, на основании доминирования в составе фракции 0,5—
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0,25 мм, в то время как генезис нижезалегающих песчаных 
толщ, перекрывающих слои гиттий, точно не определен, но 
автор склоняется к гипотезе их водно-ледникового происхож-
дения, оперируя наличием в песках нижней части разреза тон-
ко-алевритовых фракций, а также отсутствием доминирования 
характерных для эоловых песков фракций. В палеорекон-
струкции, проведенной А. Ю. Сергеевым [5], данный участок 
косы около 7,5 тыс. лет назад характеризовался намывными 
процессами, приведшими к формированию со стороны моря 
трансгрессивных валов, которые перемещались в сторону ла-
гуны, формируя тело палеокосы и уплотняя лагунные осадки.  

Цель работы — оценка и сравнение полученных новых 
данных с опубликованным материалом. А также ответить на 
вопрос о природе откоса — береговой клиф коренного берега 
или песчаная намывная коса со стороны моря. 

 
Материал и методика 

 

Вдоль разреза были отобраны пробы песка, ила и глины, 
проведено литологическое описание разреза. Нами были ото-
браны 35 проб осадков на 21 горизонте и в лаборатории геоло-
гии Атлантики Института океанологии им. П. П. Ширшова 
были проведены анализы гранулометрического, минерального 
и химического составов. Для 23 проб были выделены фракции 
алевритово-пелитового материала (<0,063 мм), тонкозернисто-
го (0,09—0,063 мм), мелкозернистого (0,25—0,09 мм), средне-
зернистого (0,5—0,25 мм), крупнозернистого (1—0,5 мм) и 
грубозернистого (2—1 мм) песка, а также гравийного (>2 мм) 
материала в соответствии со шкалой Ч. Вентворса [10].  

Выделены три группы кривых распределения: полимодаль-
ная, бимодальная и логнормальная. Для последней группы с 
помощью программы Gradistat рассчитаны гранулометрические 
параметры [9]. Анализ минерального состава осуществлялся 
как для неразделенной фракции, так и для крупноалевритовой 
фракции с использованием микроскопа Leica DM 2500 POL с 
цифровой камерой DFX 490 c разрешением 8 мегапикселей и 
иммерсионной жидкости. В рамках поставленной цели про-
анализировано 17 проб песка в разных частях разреза. 
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Химический анализ проводился для 23 проб, включая про-
бы глин и илов. Были определены следующие элементы: фос-
фор (Р2О5), азот (Nобщ), аморфный кремнезём (SiO2ам) (спек-
трометр КФК-3М), формы углерода Сорг (экспресс-анализатор 
углерода АН-7529М), As, Cd, Pb (атомно-абсорбционный 
спектрометр Квант-Z-ЭТА), Fe, Mn, K, Na, Ca, Mg, Ti, Cu, Zn, Co, 
Ni, Cr (атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA 240 FS). 

В целях проверки гипотезы о дифференцированной песча-
ной толще проведен кластерный анализ по методу одиночной 
связи («ближайшего соседа») для нормированных к 100 % 
данных по гранулометрическим параметрам, химическому и 
минеральному составам песков логнормальной группы. Для 
химического состава выбраны наиболее полные анализы по 
элементам, содержание которых выше пределов чувствительно-
сти метода определения: SiO2ам, Cорг, K, Na, Ca, Ni, Cr, Pb, As. 

 
Описание геологического разреза у пос. Лесной 

Литологическое строение разреза имеет свои особенности, 
важные для понимания возможной палеореконструкции. Не-
однородность самой толщи указывает на неоднократную сме-
ну условий накопления осадков. В основании разреза находит-
ся двухметровый слой озерно-ледниковых песчанистых су-
глинков палево-коричневого, серого цвета, с включениями 
неокатанного гравийного и валунного материала (рис. 1). Вы-
ше по разрезу на горизонте 375—365 см (здесь и далее интер-
валы даны от уровня современной поверхности земли) наблю-
дается прослой осадочной брекчии, фиксирующей положение 
горизонта размыва берега водными потоками. Этот горизонт 
по ровной границе перекрывается пачкой слоистых илов (гит-
тий) (горизонт 365—339 см), осадками лагунного происхож-
дения темно-коричневого до серого цвета с горизонтальными 
песчаными прослоями более светлого песка. Четкая слоистая 
текстура верхней части пачки гиттий позволяет зафиксировать 
постепенное наступление песчаных наносов на берег сформи-
ровавшийся около 11 тыс. лет назад лагуны [5]. 
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Рис. 1. Литологическая схема разреза на ст. CS 024, Куршская коса 
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Выше (гор. 339—185 см) они перекрываются пачкой пре-
имущественно среднезернистого песка, которая является 
целью нашего исследования. На соседних с разрезом участ-
ках к нижней части этой толщи приурочены выходы почвен-
ных вод. Данная пачка состоит из нескольких слоев, имею-
щих горизонтальное простирание, выдержанных по мощно-
стям и отличающихся по цветовым и плотностным характе-
ристикам. Отмечен наклон слоев в сторону залива в пределах 
видимой глубины разреза, что может указывать на то, что 
данный участок берега является остатком некоего берегового 
вала, частично сохранившегося до наших дней. На горизонте 
258—259 см присутствует ровный горизонтальный выдер-
жанный по простиранию сантиметровый прослой крупнозер-
нистого темно-коричневого кварцевого песка с обильными 
включениями растительных остатков. Он может быть марке-
ром зоны уреза воды, в этом случае наклон данного прослоя 
в сторону залива может маркировать последующее постепен-
ное понижение уровня в лагуне. Но для проверки этого 
утверждения необходимо дополнительное колонковое буре-
ние. Во вмещающих песках этот прослой, на горизонтах 
339—329 см и 289—185 см отмечены шесть четких прослоев 
песка, более плотных и более темных оттенков, нежели вме-
щающие его осадки, и они хорошо различаются на склоне 
разреза (рис. 1).  

В верхней части песчаной пачки (185—0 см) расположи-
лись два почвенных прослоя, которые разделяются слоем 
светло-серого кварцевого песка, имеющим эоловое проис-
хождение и подстилающим горизонт современной почвы. 
Пески этих горизонтов характеризуются наличием густой 
сети современной корневой системы и представлены хорошо 
отсортированным кварцевым песком, имеют хорошую сте-
пень сцементированности и характеризуется более темным 
оттенком вследствие обильных затёков органики.  
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Гранулометрический анализ 
Гранулометрический анализ выделил основные литотипы 

разреза, а также позволил дифференцировать состав песков. 
Отметим ряд особенностей. Изучаемая толща песков по своим 
гранулометрическим характеристикам представляет собой 
преимущественно среднезернистые хорошо отсортированные 
пески. Доминирующей фракцией является 05—0,25 мм, ее 
содержание резко возрастает вверх по разрезу с 20 до 60—
80 %. При этом содержание тонких фракций (< 0,09 мм) ми-
нимально — менее 0,5 %, кроме песков верхней части разреза, 
подстилающих почвенные слои (содержание тонких фракций 
около 1 %) (рис. 2).  

С целью попытки дифференциации песчаной толщи этой 
группы были рассчитаны гранулометрические параметры и 
выделены горизонты песков с распределением зерен, близким 
к логнормальному [9]. Их сравнительный анализ показал, что 
мы все-таки можем выделить как минимум три группы: ниж-
няя (гор. 345—259 см), средняя (гор. 258—75 см), верхняя 
(гор. 50—10 см). На графике отношения моды к среднему раз-
меру зерен (рис. 2), проведенные для независимых методов 
расчета, практически идентичны друг другу. Видно, что для 
горизонтов нижней части разреза эти показатели преимуще-
ственно ниже единицы, что указывает на более обильный при-
внос тонкозернистого материала, нежели для перекрывающих их 
песков. 

Таким образом, по гранулометрическим характеристикам 
песок подвергался волно-динамической обработке, отсюда и 
хорошая сортированность. Здесь надо учесть, что разрез рас-
полагается на береговом склоне, и тонкая фракция могла быть 
частично вымыта поверхностными водами. Определить на-
стоящую долю тонкодисперсного материала может только 
дополнительное бурение. Отличием песков нижней части раз-
реза является более низкий коэффициент асимметрии, чуть 
более высокий разброс значений гранулометрических пара-
метров. 
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Рис. 2. Кривые распределения фракций  
и динамика гранулометрических параметров  

в осадках разреза CS 024. Группы кривых распределений:  
а — полимодальная (горизонты глин, илов); б — близкая к бимодальной 

(к/з—с/з песок); в — логнормальная (с/з песок); г — распределение  
гранулометрических параметров проб песков логнормальной группы по 

разрезу CS 024 (коэффициент сортировки (SkG),  
соотношение моды к среднему размеру зерен (Md/MG)) 

Литологические горизонты: 1 — 375—515 см (глина), 2 — 375—365 см 
(брекчия), 3 — 365—345 см (ил), 4 — 345—339 см (ил), 5 — 345—339  

(общая проба), 6 — 339—329 см, 7 — 259—258 см, 8 — 75—50 см,  
9 — 258—10 см 
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Минеральный состав 
Состав песка достаточно однороден: в неразделенных 

фракциях доминирует угловатый, угловато-окатанный кварц. 
В верхней части разреза (выше 75 см) отмечено повышен-
ное содержание окатанных зерен кварца (выше 15 % от об-
щего количества зерен) (рис. 1 см. на с. 175). На всем про-
тяжении разреза в пробах зафиксировано присутствие изме-
ненного глауконита (5—11,7 %), характеризующегося тем-
но-зеленым (до черного) цветом (интервалы 339—185 см и 
50—10 см).  

В песках обнаружено высокое содержание растительных 
остатков. Биогенные лигнитизированные остатки играют 
частично роль цемента, который присутствует на зернах пес-
ка практически всех горизонтов (рис. 3, а, б).  

Встречаются также и следы вторичных постседиментаци-
онных преобразований. Пески в верхней части разреза отли-
чаются наличием сцементированных агрегатов измененных 
полевых шпатов (рис. 3, в). Их присутствие в пробах корре-
лируется с увеличением степени сцементированности.  

Кроме того, в этих горизонтах фиксируются остатки 
пыльцы и зерен растений, что указывает на их эоловое про-
исхождение (рис. 3, б). То есть шло наступление песков на 
берег, покрытый растительностью. В составе тонкопесчаной 
и алевритово-пелитовой фракций (0,09—0,063 мм и < 0,063 мм) 
на всем протяжении разреза также характерно доминирова-
ние угловато-окатанного кварца (20—77,1 %) и частично по-
левых шпатов (3,8—25 %) (рис. 3, г, д).  

В группе тяжелых минералов отмечены амфиболы, гра-
нат, эпидот, циркон, рутил, дистен, турмалин, слюдяные, 
черные рудные минералы окатанной и угловато-окатанной 
формы, что характерно для пляжевых песков Балтики (рис. 3, 
г, д, е) [8].  
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Химический состав песков 
Содержание элементов биогенной группы в пробах песка 

незначительно (содержание азота в большинстве проб ниже 
1 %, т.е. часто ниже погрешности измерений). Это объясняется 
интенсивными процессами выветривания, характерными для 
песков. Максимальное содержание приурочено к прослою 
песка в пачке гиттий (гор. 345—339 см) и к прослою па-
леопочвы (гор. 75—50 см): Nобщ = 1,03%, Cорг = 32,7 %. Соот-
ношение Cорг/Nобщ более показательно, и своей динамикой 
маркирует горизонты максимального содержания раститель-
ных остатков на разрезе. 

Содержание Р2О5 в пробах осадков также мало (0,001—
0,27 %) и по своему распределению отражает динамику глау-
конита, указывая в качестве источника на терригенное проис-
хождение и маркируя окислительные условия при размыве и 
накоплении осадка. 

Максимальные концентрации Fe, Mn, Ca, Mg, Ti приуро-
чены к нижним горизонтам разреза (глинам, илам, брекчии, 
515—365 см). Выше по разрезу в песках их содержание падает 
в разы (Fe 3,27 до 0,01 %; Mn с 0,4 до 0,001 %, Сa с 9,27 до 2 %; 
Mg c 2,47 до 0,2 %; Ti с 0,2 до 0,01 %). Можно заметить, что 
распределение содержаний данных элементов в песках связа-
но с распределением алевритово-пелитовой фракции [4]. Зна-
чения рассчитанных коэффициентов корреляции для этой свя-
зи больше 0,72. 

Распределение менее устойчивых элементов K и Na не 
имеет общей прямой зависимости от содержания фракций или 
минерального состава. Наблюдается постепенное уменьшение 
содержаний этих элементов вверх по разрезу от максимальных 
значений в глинах, илах и перекрывающих их прослоях песка 
до минимальных значений в толще песков верхней части раз-
реза (125—75 см). На распределение этих элементов влияют 
современные процессы выветривания, включая вынос с по-
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верхностными и почвенными водами. Это косвенно подтвер-
ждает наличие в песках верхней части разреза (125—10 см) 
рыхлых агрегатов выветрелых полевых шпатов. 

Распределение редких элементов Cu, Zn, Co, Ni, Cr, Cd от-
ражает правило фракций [4], наблюдается их корреляция с 
распределением песчано-алевритового и алевритово-пелито-
вого материала (фракции 0,09—0,063 мм и менее 0,063 мм 
соответственно). Исключением являются Pb и As. Максималь-
ные концентрации свинца сосредоточены в верхних горизон-
тах разреза 75—50; 10—0 см (17 и 7 % соответственно). 

Минимум содержания Pb наблюдается на горизонте 125—
75 см (1—3 %). На остальных горизонтах его содержание ко-
леблется от 6 до 2 %. Аккумулятором свинца в данном случае 
выступают осадки с максимальным количеством органики и 
наличием тонких фракций. Из песчаных хорошо сортирован-
ных толщ свинец будет вымываться и транспортироваться в 
окружающую среду.  

Сравнение наших данных по химическому составу проб 
осадков с кларковыми значениями, по О. А. Анциферовой, для 
почвообразующих пород Самбийского полуострова показало, 
что они вполне соответствуют выделенным литологическим 
типам осадков и отражают фациальные различия [1]. При этом 
большинство данных по пескам логнормальной группы 
вполне отвечает кларковым интервалам для эоловых песков 
Куршской и Балтийской кос либо близки к ним. 

Отдельно надо отметить пробу, взятую из прослоя темно-
коричневого плотного песка с гор. 277 см (гор. 285—259 см): 
этот прослой отмечен повышенным (до 39,7 %) содержанием 
бурых растительных остатков, которые дают соответствую-
щий темно-коричневый цвет осадка. При этом по содержанию 
химических элементов он практически не отличается от вме-
щающих его песков. Отмечено только повышенное содержа-
ние SiO2ам и Сорг, что указывает на биогенную природу цемен-
та подобных прослоев. 
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Обсуждение результатов и выводы 
 

Предварительное сравнение гранулометрического, мине-
рального и химического составов позволило говорить о род-
стве песков нижней и верхней частей разреза, указывая на их 
пляжевый генезис. Наличие логнормального распределения 
фракций в пробах песка, хорошая сортированность, практиче-
ски отсутствие алевритово-пелитовой фракции — все это ука-
зывает на длительное воздействие прибрежных волновых про-
цессов. Минеральный состав песков, состав тонких фракций, 
наличие глауконита, разной степени измененности, присут-
ствие тяжелых минералов, характерных для пляжевых тел 
Балтийского моря, также подтверждают пляжевый генезис 
изучаемых песчаных толщ. Ряд горизонтов характеризуются 
повышенным содержанием темноцветных минералов (125—
100 и 30—10 см) и могут быть маркерами усиления штормов 
[6; 8]. Учитывая, что данные пески располагаются над толща-
ми гиттии, можно вести речь о наступлении песчаных наносов 
на пелагическую часть лагуны. Это возможно при усиленных 
аккумулятивных процессах со стороны моря. Прослой крупно-
зернистого песка (258—259 см) позволяет предположить на-
личие уреза воды на этом уровне (238 см выше современного 
уровня моря). К сожалению, данных, фиксирующих подобный 
прослой в толще осадков, удаленных от берега моря, нет. 
В противном случае это может быть маркером временного 
локального водоема. 

Таким образом, предположение о формировании трансбе-
регового песчаного вала на этом участке косы, который неод-
нократно упоминается в исследовательских работах [2; 3; 5—7], 
получает косвенное подтверждение. При этом формирование 
самого песчаного вала подразумевает несколько этапов, вклю-
чая как формирование прислоненного пляжевого тела в ре-
зультате волнодинамических процессов, так и формирование 
эоловых наносов. 

В целях проверки нашей гипотезы о дифференцированной 
песчаной толще нами проведен кластерный анализ по методу 
ближайшего соседа для нормированных к 100 % данных (рис. 4). 
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Анализ кластеров данных показал, что по гранулометриче-
скому и химическому составам можно уверенно выделить две 
группы песков: пески верхней части разреза (10—289 см) 
и нижней (345—289 см) части разреза. В то же время надо 
отметить, что группы песков верхней части разреза (гор. 10—30 
и 75—50 см), которые у Е. Н. Бадюковой считаются эоловыми, 
не выделяются в самостоятельный кластер на ранних этапах 
объединения, тогда как пески нижней части разреза представ-
ляют собой практически самостоятельные единицы. Пески 
горизонтов 10—258 см характеризуются относительно понижен-
ными значениями коэффициента ассиметрии Skg и SkG(3,9—5,2) 
и пониженными содержаниями выделенных элементов (SiO2ам, 
Cорг, K, Na, Ca, Ni, Cr, Pb, As), в то время как пески нижней 
части разреза отличаются высокой волатильностью этих пока-
зателей (рис. 4). Следовательно, можно предположить, что 
пески верхней части по составу более однородны и сформиро-
ваны при устойчивом способе накопления и транспортировки. 
Вполне вероятно, что именно эта часть разреза представлена 
пляжевыми наносами, при формировании которых большую 
роль играл и эоловый разнос. То есть они являются маркерами 
этапов наступления песчаных наносов на берег древней лагу-
ны. Исходя из этого, можно сделать основной вывод: изучае-
мые пески берегового склона — это пески, подвергшиеся гид-
родинамической обработке и сформировавшиеся как часть 
трансгрессивного морского вала. Но для окончательного отве-
та на вопрос генезиса песчаных толщ данного разреза необхо-
димы дополнительные данные по соседним разрезам, а также 
бурение в удаленных от берега участках. 

 
Список литературы 

 

1. Анциферова О. А. Геохимия элементов в почвах Земландского 
полуострова. Калининград : Изд-во КГТУ, 2013.  

2. Бадюкова Е. Н., Жиндарев Л. А., Лукьянова С. А., Соловьёва Г. Д. 
Геолого-геоморфологическое строение Куршской косы и некоторые 
этапы истории ее развития // Геоморфология. 2006. № 3. С. 37—48. 

3. Бадюкова Е. Н., Жиндарев Л. А., Лукьянова С. А., Соловьева 
Г. Д. Строение корневой части Куршской косы // Вестник МГУ. 2010. 
Сер. 5, № 5. С. 53—59. 



Раздел 3. Изучение геологических объектов, климатических особенностей, ландшафтных комплексов 

186 

4. Емельянов Е. М. Биогенные компоненты в осадках Балтийско-
го моря // Геология и геохимия нефти и газа. 2014. Т. 55, № 12. 
С. 1759—1774. 

5. Сергеев А. Ю. Палеогеографическая реконструкция района 
Куршской косы в позднем неоплейстоцене-голоцене // Региональная 
геология и металлогения. 2015. № 62. С. 34—44. 

6. Харин Г. С., Жуковская И. П. Типы осадков и разрезов верхне-
четвертичного чехла и геологическая устойчивость Куршской косы 
(Балтийское море) // Литология и полезные ископаемые. 2013. № 3. 
С. 215—233. 

7. Харин Г. С., Жуковская И. П., Ерошенко Д. В. Новые данные о 
геологии зоны сочленения Куршской косы и Самбийского полуост-
рова // Проблемы изучения и охраны природного и культурного 
наследия национального парка «Куршская коса». Калининград : Изд-
во БФУ им. И. Канта, 2012. Вып. 8. С. 193—202. 

8. Харин Г. С., Жуковская И. П., Исаченко С. М., Ерошенко Д. В. Ру-
доносные пески в осадках Куршской косы (Балтийское море) // Океано-
логия. 2021. Т. 61, № 1. С. 132—140. DOI: 10.31857/S003015742101007X. 

9. Blott S. J., Pye K. Gradistat: a grain size distribution and statistics 
package for the analysis of unconsolidated sediments // Earth Surf. Pro-
cess. Landforms. 2001. N 26. P. 1237—1248. 

10. Wentworth C. K. A scale of grade and class terms for clastic 
sediments //Journal of Geology. 1922. Vol. 30. P. 377—392. 

 
 

УДК 551.435  
17 

И. П. Жуковская, О. В. Рыльков 
Национальный парк «Куршская коса» 

 
Результаты мониторинга морского побережья 

национального парка «Куршская коса», 2021—2022 годы 
 

Приведены результаты ежегодного сплошного монито-
ринга защитного пляжевого дюнного вала за период 2021—
2022 гг. на территории национального парка «Куршская коса».  

                                           
© Жуковская И. П., Рыльков О. В., 2023 



И. П. Жуковская, О. В. Рыльков  

187 

Outcomes of the complete analysis of the protective beach 
dune rollers can be found in the article. The research was carried 
out in the year 2021—2022 on the territory of «Curonian Spit» 
national park. 

 
Ключевые слова: национальный парк «Куршская коса», морское 

побережье, защитный пляжевый дюнный вал. 
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Введение 

 

Морское побережье Куршской косы представляет собой 
динамичную систему, испытывающую дефицит песчаных 
наносов на подводном береговом склоне, одновременно нахо-
дясь под интенсивным штормовым воздействием. Степень 
развития авандюны и ее морфометрические параметры отра-
жают баланс наносов береговой зоны. На участках с дефици-
том песчаных наносов она слабо развита или полностью смы-
та, таким примером является прикорневой участок косы, кото-
рый испытывает унаследованный размыв и отступание [5]. 
В средней части косы авандюна имеет полный профиль разви-
тия на участке с уравновешенным балансом наносов [4]. 

В последнее десятилетие происходит активизация штор-
мовой деятельности, в среднем 25—35 штормов в год [1; 2]. 
Шторма оказывают разрушительное влияние на морской пляж 
и защитный пляжевый дюнный вал (ЗПДВ) — авандюну 
Куршской косы. Значительная изменчивость морского побе-
режья Куршской косы предполагает необходимость проведе-
ния ежегодных мониторинговых наблюдений и измерений. 
С этой целью была выбрана методика сплошного картирова-
ния защитного пляжевого дюнного вала. Данные исследования 
позволят выделить стабильные и размываемые участки мор-
ского склона авандюны. При изучении динамики береговой 
зоны южной части Куршской косы:  
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— проведен комплекс наблюдений: фотосъемка, визуаль-
ное наблюдение, картирование морфологических участков с 
помощью навигатора GPS map62s; 

— выявлены размываемые, переходные и стабильные 
участки, котловины выдувания; 

— составлены схемы стабильных, переходных и размыва-
емых участков ЗПДВ; схемы котловин выдувания. Получен-
ные данные будут использованы для составления рекоменда-
ций по восстановлению целостности авандюны. 

Результаты исследований показали, что на значительном 
протяжении морского побережья продолжаются активные 
динамические процессы.  

По результатам исследований 2021 г. выделено 8 стабиль-
ных участков, общей длиной 30,5 км; 5 размываемых участ-
ков, общей длиной 7,9 км, 11 переходных участков общей 
длиной 4,6 км. 

В 2022 г. выделено 18 стабильных участков общей длиной 
20,75 км, 9 размываемых участков общей длиной 15,45 км, 
12 переходных участков длиной 6,9 км.  

Обследованы котловины выдувания, общей площадью 
27,07 га. 

 
Материалы и методы  

 

Авандюна — природно-антропогенный линейный барьер в 
тыльной части пляжа, находящийся в зоне размыва морского 
побережья косы.  

В статье приведены результаты продолжающихся ежегод-
ных обследований в 2021—2022 гг. состояния защитного пля-
жевого дюнного вала Куршской косы. Картирование морского 
побережья косы по методике В. Л. Болдырева основано на 
выделении основных типов морфодинамических участков 
морского побережья: стабильных, размываемых, переход-
ных (от стабильного — к размываемому или от размываемо-
го — к стабильному) и техногенногенных [3; 9]. На рисунке 1 
представлены все типы выделяемых морфодинамических 
участков морского побережья Куршской косы. 
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Рис. 1. Поперечные профили пляжа  
и защитного вала (авандюны) Куршской косы:  
а — стабильный берег-авандюна полный профиль; 

б — размываемый берег — авандюна размыта на 30—50 %; 
в —переходный берег — берег с новой аккумуляцией (эоловый надув) 

 
Стабильные участки берега отличаются широкой развитой 

эоловой подушкой или наличием прислоненной более моло-
дой авандюны, покрытой песчаными злаками (рис. 1, а, 2, а). 
Размываемые участки авандюны имеют четко выраженные от-
весные склоны, без какой-либо растительности, такие участки 
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формируются в период штормовой деятельности моря (рис. 1, б, 
2, б). На переходных участках эоловая подушка у основания 
склона находится в зачаточном или размытом состоянии (рис. 
1, в, 2, в), растительность сохраняется на части склона. Кроме 
вышеперечисленных типов берегов, выделяют техногенные 
участки: в районе корня косы длиной 1,1 км и в пос. Лесной 
длиной 0,4 км (рис. 2, г). Техногенными считаются участки 
побережья, в пляжевой зоне которых размещены берегоукрепи-
тельные сооружения (волногасящие проницаемые конструкции 
различных типов). Необходимость их установки была обуслов-
лена полным размывом защитного вала и опасностью повтора 
локальных прорывов морских вод на этих участках. 

 

 
а 

 
б  

Рис. 2. Типы морфодинамических участков морского побережья 
Куршской косы, 2022 г. (первый фрагмент, окончание см. на с. 191):  

а — стабильный участок; б — переходный участок 
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Рис. 2. Окончание (начало см. на с. 190):  
в — размываемый участок; г — техногенный участок 
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Результаты и выводы 
 

В течение двух сезонов (2021—2022) выполнены следую-
щие объемы работ: 

— сквозное картирование морфологических участков 
ЗПДВ;  

— выделены размываемые, переходные и стабильные 
участки авандюны; 

— выделены котловины выдувания;  
— составлены схемы морфодинамических участков 

авандюны; 
— составлены схемы сопоставления размываемых и ста-

бильных участков 2007, 2021, 2022 гг. 
Морской пляж в период проведения работ, как правило, 

имеет максимальное количества песка и ширину от 30 до 
50 метров. На пляже преобладают средне-, мелкозернистые 
по составу пески, с участками выброса гальки. Выбросы галь-
ки разных размеров и валунов прослеживаются практически 
от корня косы до литовской границы, что связано с повышен-
ной штормовой активностью моря в последние десятилетия. 
В 2015 г. был закартирован участок пляжа с валунно-галечны-
ми отложениями до 80 %. Участок имел длину 2 км, ширина 
пляжа в период обследования не превышала 40 м. Участок 
расположен в районе 5—6-го км [7; 11]. В последние 6 лет, 
начиная с 2017 г., валунно-галечные отложения частично или 
полностью перекрываются песчаными наносами в период ак-
кумуляции пляжей.  

По результатам обследования составлена схема участков 
аккумуляции и размыва с 1-го по 48-й км Куршской косы 
(рис. 3, 4) за 2021 г. Проведен сравнительный анализ морфо-
логических участков с данными сплошного картирования 
2007 г., для сравнительного анализа взята схема типизации 
участков берега В. Л. Болдырева.  

Сплошной инвентаризацией морского побережья нацио-
нального парка в 2021 г. установлено 24 чередующихся участ-
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ков берега, в том числе 8 стабильных, 5 размываемых, 11 пе-
реходных, а также 2 техногенных участка с берегозащитными 
сооружениями (рис. 3, 4).  

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2021 и 2022 гг. 
на участке 1—29-й км Куршской косы 
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Рис. 4. Сравнительная схема типизации берегов 2007, 2021 и 2022 гг.  
на участке 29—48-й км Куршской косы 
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В 2007 г. сотрудниками ИО РАН было установлено 18 че-
редующихся участков берега, в том числе 9 стабильных и 
9 размываемых [3; 6], техногенные и переходные участки не 
выделялись (рис. 3, 4). 

Общая длина морфодинамических участков в 2021 г. со-
ставила: стабильных участков 30,5 км, размываемых — 7,9 км, 
переходных — 4,6 км. 

С 1-го по 29-й км косы (рис. 3) в 2007 г. выделено 6 ста-
бильных участков длиной 9,3 км, в 2021 г. — 3 стабильных 
участка длиной 12,6 км. В 2007 г. выделено 6 размываемых 
участков общей длиной 14,3 км, а в 2021 г. — 5 участков дли-
ной 7,9 км. 

На побережье косы с 29-го по 48-й км косы (рис. 4) в 
2007 г. выделено 3 стабильных участка общей длиной 13,5 км, 
в 2021 г. — 6 стабильных участков общей длиной 17,9 км. 
В 2021 г. общая длина стабильных участков увеличилась на 
4,4 км. По данным 2007 г., сумма размываемых участков на 
16—48-м км составила более 9,0 км. В 2021 г. на 16—48-м км 
размываемых участков не выделено. За последние несколько 
лет размываемые участки окончательно восстановились с 16-го 
по 48-й км косы [7; 8]. 

По итогам мониторинга за 2007 г. выделено 9 размывае-
мых участков общей длиной 23,3 км. В 2021 г. зафиксировано 
5 размываемых участков длиной 7,9 км. За последнее 15 лет 
общая длина размываемых участков на всем побережье в 
2021 г. имеет минимальную длину. 

Переходные участки, выделенные по итогам 2021 г., соста-
вили около 5 км и не рассматривались при сравнении с дан-
ными 2007 г. 

По итогам 2022 г. выделено 39 участков побережья, среди 
них 9 размываемых, 12 переходных, 18 стабильных и 2 техно-
генных остались прежними (рис. 3, 4).  

Главная причина активизации процессов размыва берегов, 
особенно в корневой части косы, — дефицит песчаных нано-
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сов [6]. Это подтверждается все продолжающимся увеличени-
ем длины участка размыва с 1-го по 15-й км на протяжении 
последних лет. 

За 2022 г. количество и длина отдельных морфодинами-
ческих участков претерпели изменения после январских 
штормов.  

Общая длина стабильных участков уменьшились на 9,0 км, 
их количество увеличилось до 18. Рассмотрим участок в рай-
оне 17—25-го км косы: длина стабильного участка в 2021 г. 
составляла 8,2 км (рис. 5, а), в 2022 г. участок в 15—
24 кварталах Зеленоградского участкового лесничества пред-
ставлял собой 10 участков, из которых 5 стабильных участков 
(рис. 5, б), 1 переходный и 4 размываемых. Общая длина разъ-
единенных стабильных участков — всего 2,9 км.  

 

а б  
 

Рис. 5. Стабильный участок: 
а — 2021 г.; б — 2022 г. 

 
Общая длина размываемых участков выросла в 2 раза: 

с 7,9 до 15,7 км. Рассмотрим размываемый участок в районе 
11—16-го км косы, длина которого в 2022 г. составила 5,6 км 
(рис. 6, а). В 2021 г. этот участок состоял из двух размывае-
мых участков общей длиной 1,4 км (рис. 6, б), двух переход-
ных участков общей длиной 1,5 км и одного стабильного 
участка длиной 2,5 км. Стабилизация северной оконечности 
рассматриваемого участка происходила после штормов и раз-



И. П. Жуковская, О. В. Рыльков  

197 

мыва предыдущих лет за счет поступления песчаных наносов 
и самовосстановления склона, а также благодаря проведению 
работ по укреплению отдельных размываемых участков тра-
диционными методами устилки размываемых склонов. Можно 
предположить, что при похожих погодных условиях и объе-
мах песчаных наносов стабилизация отдельных участков за-
кончится в течение 3—4 лет. 

 

а б 
 

Рис. 6. Размываемый участок: 
а — 2022 г.; б — 2021 г. 

 
С 14 по 31 января 2022 г. на Куршскую косу обрушилась 

серия штормов, которые нанесли серьезный урон всему побе-
режью региона, больше всего пострадала корневая часть косы. 
В таблице 2 (см. с. 200) представлены основные характеристи-
ки штормов. Продолжительное штормовое воздействие вызва-
ло нагонное повышение уровня моря 1—1,5 м при высоте вол-
ны 5—7 м. В результате многосуточного нагонного и волно-
вого воздействия на пляж и авандюну практически на всем 
побережье косы были полностью смыты эоловые подушки в 
тыльной части пляжа. По морскому склону авандюны образо-
вался отвесный уступ размыва. В кварталах 77—75 разруше-
ны экспериментальные защитные конструкции, пониженные 
участки рельефа и автодорога оказались подтопленными мор-
ской водой. В 2022 г. на этом участке «Балтберегозащита» 
провела работы по восстановлению авандюны. 
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Рассмотрим рисунки 3, 4 (см. с. 193—194) и данные базы 
«Многолетние ряды наблюдения морфодинамических участ-
ков ЗПДВ», сравним длину морфологических участков в пред-
штормовой период 2021 г. и постштормовой период 2022 г.  

Общая длина стабильных участков в 2021 г. достигала 
30,5 км. Стабильные участки уменьшились на 11,25 км и в 
2022 г. составили 20,75 км. Длина стабильных участков сокра-
тилась почти на 10 км.  

Общая длина размываемых участков в 2021 г. была 7,9 км. 
В постштормовой период 2022 г. увеличилась до 15,7 км, об-
щая длина размываемых участков выросла вдвое. Первые 
11 км побережья косы на протяжении последних 15 лет фик-
сируются как размываемые участки с полным дефицитом пес-
чаных наносов. В 2022 г. размываемый участок длиной 0,15 км 
выделен на 47-м км косы. При условии достаточного поступ-
ления на пляж песчаных наносов процесс восстановления раз-
мываемых участков занимает несколько лет. Для полного вос-
становления размываемых участков 2007 г. длиной 6,2 км по-
требовалось почти десять лет. 

Общая длина переходных участков в 2021 г. составила 
4,6 км, в постштормовой период 2022 г. — 6,9 км. Переходные 
участки увеличились на 2,3 км. Их появление в 2022 г. говорит 
о тенденции восстановления защитного вала на участке с 15-го 
по 48-й км после прохождения штормовых зимних погод 2022 г. 

За последние 15 лет возникали локальные прорывы мор-
ских вод на пальве в 2007, 2012, 2017, 2019, 2022 гг. Послед-
ний прорыв произошел 31 января 2022 г. при прохождении 
над калининградским побережьем активного циклона с ветром 
северных румбов, со скоростью до 27 м/с, который сопровож-
дался нагонным подтоплением корневой части косы.  

В таблице 1 приведены основные характеристики штормов 
в 2007 и 2021, 2022 гг. [11], по данным АГМС (автоматиче-
ской гидрометеостанции), установленной на МЛСП D-6, на 
расстоянии 20 км от берега [9; 10]. 
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В таблице 2 представлены характеристики штормов в ян-
варе 2022 г. по данным автоматической метеостанции DAVIS, 
VANTAGE PRO2, установленной на 15-м км Куршской косы. 

 
Таблица 2 

 
Характеристика штормов Юго-Восточной Балтики  

в январе 2022 г. 
 

Январь Направление ветра Балл 
Максимально  

измеренная скорость, м/с 
14 Северо-западный 9 25,0 
17 Северный 9 26,4 
19 Северо-западный 7 17,0 
20 Северный 8 18,8 
21 Северный 8 21,9 
28 Северный 7 20,6 
30 Северный 10 27,3 
31 Северный 6 

«Надя»
27,3 

  Итого: 8 штормов 

 
Заключение 

 

По итогам проведенных исследований морского побережья 
в 2021—2022 гг., выделены стабильные, переходные и размы-
ваемые участки защитного пляжного дюнного вала — 
авандюны. Для сравнения изменений в динамике развития 
морского побережья выбран 2007 г. По итогам сравнения со-
ставлена схема типизации морфологических участков. 

В 2021 г. размываемые участки за последние несколько лет 
окончательно восстановились на участке с 16-го по 48-й км 
косы. Общая длина размываемых участков на всем побережье 
в 2021 году имеет минимальную длину за последние десяти-
летия. 
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В январе 2022 г. на побережье Калининградской области 
обрушилась серия штормов (табл. 2). В результате нагонного и 
волнового воздействия на пляж и авандюну на всем побережье 
косы были полностью смыты эоловые подушки в тыльной 
части пляжа. По морскому склону авандюны образовался от-
весный уступ размыва. Длина размываемых участков уве-
личились до 15,7 км, размываемые участки встречаются до  
23-го км косы. Протяженность стабильных участков умень-
шилась на 11,25 км и составила 20,75 км. Стабильные участки 
располагаются с 23-го по 49-й км. Переходные участки об-
щей длиной 6,9 км выросли на 2,3 км и находятся с 20-го по 
48-й км.  

Составлены схемы котловин выдувания, в 2022 г. зафикси-
рованы котловины общей площадью 27,07 га, даны рекомен-
дации по их заделке. 

Результаты исследований за 2022 г. показали, что на зна-
чительном протяжении морского побережья продолжаются 
активные динамические процессы: аккумулятивные — на 
участках общей длиной 20,75 км, размываемые — на участках 
общей длиной 15,7 км. В сравнении с 2007 г., когда было вы-
явлено более 20 км стабильных участков и 20 км размываемых 
участков, общая длина стабильных участков после штормов в 
январе 2022 г. уменьшилась почти на километр, размывае-
мых — на 4,3 км, остальные участки в 2022 г. были выделены 
как переходные. Однако размыв морского побережья корнево-
го участка косы вырос на 4,0 км. 
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ции, посвященной 30-летию национального парка «Куршская ко-
са» / сост. И. П. Жуковская. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Кан-
та, 2017. С. 64—72. 
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Оценка геоэкологического состояния экологических троп 
национального парка «Куршская коса»  
(«Королевский бор» и «Высота Эфа») 

 
Выполнена оценка геоэкологического состояния эколо-

гических троп национального парка «Куршская коса» («Ко-
ролевский бор» и «Высота Эфа»). На основе полученных 
данных предложены пути оптимизации использования и 
охраны природных комплексов. 

 
The assessment of the geoecological condition of the ecolog-

ical trails ls of the national Park "Curonian Spit" ("Royal Forest" 
and "Efa Height") was carried out. Based on the data obtained, 
ways to optimize the use and protection of natural complexes are 
proposed. 
 
Ключевые слова: туристические маршруты, геоэкологическая 

оценка. 
 
Key words: tourist routes, geoecological assessment. 
 

Введение 
 

Уникальность ландшафтов национального парка «Курш-
ская коса», признанных на международном уровне, притягива-
ет туристов со всего мира и ежегодно их количество растет, 
в связи с чем отмечается рост рекреационной нагрузки на эко-
логические тропы. 

Наиболее негативные последствия чрезмерной нагрузки на 
тропы: их расширение и углубление, появление несанкциони-
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рованных сходов с маршрута, вытаптывание подстилки вплоть 
до минеральной основы, потеря растительности, появление 
несвойственных рудеральных видов, обнажение корней, эро-
зия почвы, заболачивание, фрагментация среды обитания и др. 
[1—7]. 

Район исследования 
В качестве объектов оценки выбрано две экологические 

тропы национального парка «Куршская коса», отличающиеся 
разным уровнем и характером посещаемости — «Высота Эфа» 
и «Королевский бор». 

Протяженность тропы «Высота Эфа» составляет 2,4 км от 
пляжа Балтийского моря до смотровой площадки на вершине 
дюны Ореховая. На всем протяжении маршрут оборудован 
деревянным настилом шириной 2 м (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Район исследования 
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Протяженность экологической тропы «Королевский бор» — 
2,9 км, ширина колеблется в пределах 0,2—1,2 м. Часть марш-
рута оборудована деревянными настилами, в некоторых ме-
стах тропа не имеет покрытия. Маршрут расположен в корне-
вой части Куршской косы в виде круговой экологической тро-
пы от автомобильной дороги до Куршского залива, также име-
ется выход к Балтийскому мору с противоположной стороны 
автодороги. 

 
Методы 

 

На тропах фиксировались сходы, измерялась их протяжен-
ность и ширина, увлажнение (%) и температура (°С) поч-
вы/песка, характер вытаптывания, проективное покрытие 
напочвенного покрова. Оценка уровня нарушенности сходов 
выполнялась согласно матрице, представленной в таблице 1. 
Данная матрица была разработана на основе анализа методи-
ческих подходов к оценке влияния вытаптывания на природ-
ные комплексы с учетом природных особенностей оценивае-
мой территории. Также на сходах оценивалась доля площади 
с наличием обнажения корневой системы древесных расте-
ний (%) и количество ТКО (шт./м2). 

 

Таблица 1 
 

Матрица оценки уровня нарушенности сходов  
с основного маршрута 

 

Уровень  
нарушенности 

Показатели 

I (очень слабый) Проективное покрытие напочвенного покрова 
> 90 %; доля площади с нарушенной структурой 
подстилки < 5 % 

II (слабый) Проективное покрытие напочвенного покрова 
50—90 %; доля площади с нарушенной структу-
рой подстилки 5—20 %, подстилка с признаками 
уплотнения; доля площади, лишенной подстил-
ки, < 5 % 
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Окончание табл. 1 
 

Уровень  
нарушенности Показатели 

III (средний) Проективное покрытие напочвенного покрова 
10—49 %; доля площади с нарушенной структу-
рой подстилки 19—75 %, местами отмечаются 
деструктивные изменения подстилки (уплотне-
ние, местами фрагментация); доля площади, 
лишенной подстилки, 5—10 %

IV (сильный) Проективное покрытие напочвенного покрова 
5—9 %; доля площади с нарушенной структурой 
подстилки может достигать 100 %, повсеместно 
отмечаются деструктивные изменения подстил-
ки (сильное уплотнение, нарушение целостно-
сти, измельчение, фрагментация); доля площа-
ди, лишенной подстилки, 9—50 %

V (очень сильный) Проективное покрытие напочвенного покрова 
< 5 %; сохранившиеся фрагменты подстилки 
отмечены в основном по краям тропинок, 
остальная часть мелкофракционная, измельчен-
ная; доля площади, лишенной подстилки, > 50 % 

 
Результаты 

 

Для экологической тропы «Высота Эфа» характерны не-
значительные количество (6 шт.) и плотность сходов (2,5 схо-
да на 1 км длины маршрута), отличающихся невысокой про-
тяженность (45—154 м) и шириной (0,3—0,4 м — в лесной 
части маршрута); в приморской части маршрута ширина схо-
дов — 0,9—2,2 м. Обнажения корневой системы древесных 
растений отсутствуют, ТКО единичны. IV уровень нарушен-
ности (сильный) отмечен для сходов № 4.1—4.2 и 5, располо-
женных в районе волнистой пальве. На них доля площади с 
нарушенной структурой подстилки составляет 90—95 %, про-
ективное покрытие напочвенного покрова колеблется от 5 до 
10 %. Изменения на сходах IV уровня нарушенности схожи, 
что говорит об однородности как самих троп, так и степени 
воздействия на них. V уровень нарушенности (очень сильный) 
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выявлен на сходах № 1—3, размещенных в районе авандюны и 
волнистой пальве. На данных сходах проективное покрытие 
напочвенного покрова не превышает 5 %, на сходах № 2 и 3 
доля площади, лишенной подстилки, достигает 95—100 % 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Уровни нарушенности сходов  

с пешеходного туристического маршрута «Высота Эфа» 
 
Для экологической тропы «Королевский бор» характерно 

большее количество (24 шт.) и более высокая плотность схо-
дов (8,3 на 1 км маршрута), однако в большинстве случаев их 
протяженность невелика (менее 30 м), а ширина не превышает 
0,5 м (только на сходе № 3 ширина — 1,0—1,2 м). Обнажения 
корневой системы древесных растений единичны, ТКО отсут-
ствуют. Ко II уровню нарушенности (слабый) отнесены два 
схода (№ 10; 12.1), к III (средний) — 13 (№ 1—5; 7—8; 9.2; 11; 
12.2—12.3; 15—16), к IV (сильный) — 9 (№ 6; 9.1; 9.3; 12.4; 
13—14; 17—19). Доля площади с нарушенной структурой 
подстилки для троп II уровня — 15—20 %, III уровня — 35—
75 %, IV уровня — 50—100 %. Доля площади, лишенной под-
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стилки, присутствует только на четырех сходах (12.1—12.4) и 
отличается в зависимости от уровня: II — менее 5 %, III — 
5 %, IV — 10 %. Площадь проективного покрытия напочвенно-
го покрова имеет следующее распределение: II уровень нару-
шенности — 65—75 %, III — 10—45 %, IV — 5—7 %. На эко-
логической тропе «Королевский бор» преобладает III уровень 
нарушенности. IV уровень нарушенности характерен преиму-
щественно для сходов в приморской части маршрута, что обу-
словлено повышением аттрактивности ландшафтов вследствие 
смены смешанно-елового типа леса на сосновый. Особенно-
стью большинства сходов в призаливной части тропы «Коро-
левский бор» является их незначительная протяженность 
(преобладают сходы протяженностью менее 30 м, они не захо-
дят далеко в лес) и ширина (в среднем 0,2—0,4 м), сезонность 
использования для сбора грибов и ягод (черники, брусники), 
вследствие чего в период отсутствия рекреационных нагрузок 
они успевают частично восстановиться (рис. 3). 

Анализ геоэкологического состояния экологических троп 
«Высота Эфа» и «Королевский бор» показал, что они находят-
ся в удовлетворительном состоянии и принимаемые нацио-
нальным парком меры в целом достаточны. 

В настоящее время сотрудниками национального парка 
«Куршская коса» реализуется комплекс мероприятий по огра-
ничению прохода отдыхающих в непредназначенных для это-
го местах: туристско-рекреационный мониторинг, контроль 
(обеспечение) соблюдения посетителями режима ООПТ, обо-
рудование маршрутов деревянными настилами, посадка в рай-
оне сходов естественных препятствий, установка в районе 
сходов знака «проход запрещен» и др.  

К основным рекомендациям можно отнести: установку 
указателей направления движения на тропе при пересечении 
основной тропы с лесными просеками или тропами, образо-
вавшимися в результате сходов нарушителей с основного 
маршрута; «признание» несанкционированных троп и обу-
стройство их поверхности деревянными настилами, смотровой 
площадкой; установку информационных щитов «сквозной 
проход отсутствует/запрещен» и деревянных ограждений. 
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а  

 

Рис. 3. Уровни нарушенности сходов  
с пешеходного туристического маршрута «Королевский бор»:  

а — общий план маршрута со сходами 
(первый фрагмент, окончание см. на с. 210) 
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Рис. 3. Окончание (начало см. на с. 209):  
б — фрагменты маршрута со сходами 
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Результаты учета рекреационной нагрузки  
в национальном парке «Куршская коса»  

в период с 2018 по 2023 год 
 

В статье приведены результаты учета количественных 
параметров рекреационной нагрузки в национальном парке 
«Куршская коса» с 2018 по 2023 г. 

 
The article presents the results of taking into account the 

quantitative parameters of recreational load in the National Park 
«Kurshskaya kosa» (Curonian Spit) from 2018 to 2023. 
 
Ключевые слова: рекреационный мониторинг, рекреационная 

нагрузка, национальный парк, Куршская коса, посетители, познава-
тельный туризм, пешеходная тропа. 

 
Key words: recreational monitoring, recreational load, national park, 

Curonian Spit, visitors, educational tourism, trail.  

 
Введение 

 

Представление значений параметров фактической рекреа-
ционной нагрузки на природные комплексы особо охраняемой 
природной территории (далее ООПТ) необходимо для корре-
ляции с состоянием природных комплексов и социокультур-
ной среды с целью определения режима допустимого рекреа-
ционного использования.  

Учеты количественных параметров рекреационной нагруз-
ки в национальном парке «Куршская коса» (далее — НП) — 
часть комплексного рекреационного мониторинга [1].  
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В связи с высокой посещаемостью НП учеты фактической 
рекреационной нагрузки проводятся ежегодно и включают в 
себя прямые, непрямые (косвенные, автоматизированные) и 
социологические учеты: выборочные стационарные учеты 
посетителей на въезде в НП (КПП 1) и на объектах туризма и 
рекреации (экотропах, маршрутах), в том числе методом экс-
пресс-анкетирования в наиболее оптимальные для рекреации 
дни — так называемые учеты пиковой нагрузки, а также учеты 
общего количества посещений НП в год (по данным о выдан-
ных разрешениях на посещение). Учеты пиковых нагрузок 
проводятся в НП с 2007 г. [2]. Основные параметры: значения 
количества посетителей и транспортных средств в единицу 
времени, «портрет» туриста, распределение нагрузки по объ-
ектам. Хранение и анализ данных учетов рекреационной 
нагрузки осуществляется с использованием программного 
обеспечения Microsoft Office Excel. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Национальный парк посещают преимущественно неорга-
низованные (самостоятельные) туристы на легковом авто-
транспорте, продолжительность пребывания которых состав-
ляет 1 день. 

Посещаемость национального парка ежегодно увеличива-
ется (рис. 1). Из графика видно, что общая посещаемость в 
период с 2018 по 2022 г. возросла в 1,7 раз: с 526 100 посеще-
ний в 2018 г. до 893 900 в 2022 г. За 9 месяцев 2023 г. уже бо-
лее 900 000 посещений.  

Несмотря на общую тенденцию роста посещаемости, в 
2020 г. наблюдалось незначительное снижение общей годовой 
посещаемости, вызванное ограничениями, введенными в це-
лях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Рост посещаемости поддерживается в 
том числе увеличением турпотока граждан Российской Феде-
рации в Калининградскую область, а также благоприятными 
погодным условиями и привлекательностью морских пляжей 
национального парка. 
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Рис. 1. Динамика годовой посещаемости  
национального парка «Куршская коса» в период с 2018 по 2022 г. 

(количество посещений в год)  
 
Выборочные учеты посещений и экспресс-анкетирование в 

дни пиковых нагрузок дают более подробную информацию о 
посещаемости. Результаты учетов количественных параметров 
пиковой нагрузки НП представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Значения пиковой посещаемости  

и автотранспортной нагрузки в день по данным учетов  
в период с 2018 по 2023 г. 

 

Год Автомобили, 
ед. 

Автобусы, 
ед. 

Посетители, чел.
Неорганизованные Организованные 

2018 1900 27 5500 770
2019 2020 25 6250 640
2020 3875 32 9421 1014
2021 2205 27 5175 717
2022 2192 32 5974 968
2023 1439 45 3943 1150

 
Абсолютный максимум пиковой нагрузки НП зарегистри-

рован во время учетов в 2020 г. — 10435 чел. в день. В 2023 г. 
в дни учетов пиковых нагрузок зафиксировано 5093 чел. — 
наименьшее количество посетителей в период учетов с 2018 
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по 2023 г. Так как учеты пиковых нагрузок проводятся выбо-
рочно, в течение нескольких дней в году, то не всегда удается 
зарегистрировать максимальные значения дневной пиковой 
нагрузки. На результаты учетов влияет множество факторов, в 
том числе косвенных и случайных, среди которых погодные 
условия, состояние ближайших пляжей, наличие свободного 
времени у потенциальных посетителей, развлекательные ме-
роприятия за пределами НП. 

Таким образом, показатели общей годовой посещаемости и 
значения посещаемости в дни пиковых нагрузок могут значи-
тельно отличатся. К примеру, в 2020 г. при относительно не-
высоком значении общей годовой посещаемости зарегистри-
рована рекордно высокая пиковая посещаемость.  

Динамика численности посетителей национального парка 
в дни пиковых нагрузок показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Максимальное количество посещений национального парка 
за день с пиковой нагрузкой (2018—2023), чел. 

 
Спрос на экскурсионные услуги на территории националь-

ного парка постоянно растет. В 2023 г. доля организованных 
посетителей достигла максимальных значений за все время 
наблюдений — 22,6 % от общего числа посетителей в день, 
в то время как в 2018 г. этот показатель был равен 12,8 %.  

В таблице 2 приведены результаты распределения рекреа-
ционной нагрузки по пешеходным экологическим тропам со-
гласно данным ежегодных учетов пиковых нагрузок. 
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С 2021 г. наблюдается увеличение числа организованных 
групп, посещающих экотропы, при этом размеры организо-
ванных групп (количество экскурсантов) изменились. Если 
ранее организованных посетителей привозили турфирмы / тур-
операторы в составе группы из порядка 45 человек, то сегодня 
встречаются и меньшие группы в сопровождении гида: по 6—
20 человек и до 5 человек. Набирает популярность индивиду-
альное сопровождение. Так, в 2023 г. доля групп до пяти чело-
век в общем объеме организованных посетителей в пиковые 
нагрузки на экотропах составила: «Высота Эфа» — около 8 %, 
«Танцующий лес» — 12 %, «Высота Мюллера» — 66 %, «Ко-
ролевский бор» — 27 %. 

Рекреационная нагрузка распределяется по экотропам не-
равномерно (рис. 3). Наиболее посещаемые из исследуемых 
троп в период учетов с 2018 по 2023 г. — «Высота Эфа» и 
«Танцующий лес», наименее посещаемая — «Королевский 
бор». Туроператоры в программу посещения НП чаще всего 
включают наиболее популярные тропы — «Высота Эфа», 
«Танцующий лес»; реже — «Высота Мюллера» и «Королев-
ский бор». В 2023 г. в дни учетов количество организованных 
посетителей экотроп «Высота Эфа» и «Танцующий лес» со-
ставило порядка 1115 чел., при этом на экотропе «Высота 
Эфа» количество неорганизованных посетителей выше, чем 
организованных, — 1173 чел.), а на экотропе «Танцующий 
лес» количество неорганизованных посетителей ниже числа 
организованных — 882 чел. 

Наблюдается общая тенденция роста посещаемости 
экотроп в период с 2018 по 2023 г. Пиковая посещаемость 
экотроп «Высота Эфа» и «Танцующий лес» за последние 6 лет 
выросла в 1,5 раза, экотропы «Высота Мюллера» — в 1,4 раза, 
«Королевский бор» — в 2 раза. Значительное увеличение по-
сещений экологических троп «Высота Мюллера» и «Высота 
Эфа» в 2022 г. обусловлено ограничением посещения экотро-
пы «Танцующий лес» группами, прибывшими на больших 
автобусах (45—50 мест), в связи с реконструкцией экотропы. 
На экологической тропе «Высота Мюллера» в 2022 г. зареги-
стрировано максимальное количество посетителей за 6 лет 
наблюдений — 953 человека.  
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Рис. 3. Распределение посетителей по объектам  
в дни пиковых нагрузок, чел. 

 
В последние годы количество организованных посетителей 

экологической тропы «Королевский бор» возросло до 114 че-
ловек в день в связи с открытием интерактивных объектов, 
двухэтажной смотровой площадки для наблюдения за птица-
ми, а также организацией доступной среды. Общее число по-
сетителей тропы увеличилось в 2 раза. 

Неравномерное распределение посетителей по экотропам 
обусловлено различной степенью их привлекательности для 
туристов, пейзажной и историко-культурной ценностью 
ландшафта, через который проходит экотропа, и уровнем ее 
инфраструктурного обустройства. Инфраструктурное обу-
стройство не только повышает привлекательность экотроп для 
туристов но и их рекреационную емкость. 

В связи с вышеизложенным, в условиях высокой, продол-
жающей рост посещаемости, небольшой площади и высокой 
хозяйственной освоенности НП, регулярные учеты рекреаци-
онной нагрузки необходимы для своевременного принятия 
управленческих решений по сохранению уникальных экоси-
стем и развитию туристско-рекреационной деятельности. 
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Природные факторы экологической опасности  

на территории национального парка «Куршская коса» 
 

Природная среда, ее свойства могут стать источниками 
риска, препятствующими развитию хозяйственной деятель-
ности или представляющими опасность благосостоянию, 
жизни и здоровью людей. Для организации управления рис-
ками необходимо разработать классификацию факторов эко-
логической опасности, позволяющую выявить всю совокуп-
ность причин, которые обусловливают или потенциально 
могут вызвать негативные изменения в параметрах качества 
компонентов окружающей среды. Выполнена подробная ха-
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рактеристика природных факторов экологической опасности 
на территории национального парка «Куршская коса» и 
предложена их классификация. 

 
The natural environment, its properties can become sources 

of risk that hinder the development of economic activity or pose a 
danger to the well-being, life and health of people. To organize 
the management of environmental risks, it is necessary to devel-
op a classification of environmental hazard factors, which makes 
it possible to identify the entire set of reasons that cause or sug-
gest negative changes in the quality parameters of environmental 
components. A detailed description of natural environmental 
hazards in the territory of the national park "Curonian Spit" has 
been carried out and their classification has been proposed. 
 
Ключевые слова: экологическая опасность, Куршская коса, при-

родное воздействие, Калининградская область, классификация. 
 
Key words: environmental hazard, Curonian Spit, natural impact, Ka-

liningrad region, classification. 
 
Как известно, факторы экологической опасности представ-

ляют собой любой процесс или явление, приводящие к изме-
нению параметров качества компонентов окружающей среды 
за границы установленных нормативов [14]. Риск возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, нарушение ритма хозяйственной 
деятельности, материальный ущерб и вред здоровью человека 
зачастую являются следствием проявления факторов экологи-
ческой опасности.  

Помимо хозяйственной деятельности человека, природная 
среда и ее особенности также могут стать источниками опас-
ности. Как следствие, нарушаются отдельные компоненты 
природного комплекса, происходит его трансформация. Таким 
уязвимым природным комплексом является Куршская коса. 
В связи с этим необходимо анализировать и прогнозировать 
негативные изменения качества окружающей среды в резуль-
тате природных и антропогенных воздействий. В работе 
обобщены материалы, дающие представление о природном 
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воздействии на национальный парк (НП) «Куршская коса», 
выполнена систематизация природных факторов, негативно 
влияющих на состояние экосистемы Куршской косы. 

Выделение природного типа экологически опасных факто-
ров базируется на природных явлениях и процессах, которые 
могут оказывать негативное воздействие на природные и ан-
тропогенные компоненты окружающей среды. Причина воз-
никновения данного типа факторов — фундаментальные про-
цессы эволюции Космоса и планеты Земля [14]. 

Анализ существующих природных факторов экологиче-
ской опасности на территории НП «Куршская коса» позволил 
предложить их классификацию, представленную на рисунке 1. 
Тип природных факторов включает классы геологических, 
гидролого-гидрогеологических, метеорологических, биологиче-
ских, гидрометеорологических процессов. Каждый класс вклю-
чает несколько видов факторов, рассмотрим основные из них. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация природных факторов экологической опасности 
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Геологические факторы экологической опасности — это 
прежде всего эоловые процессы и ветро-волновая деятель-
ность. Результаты исследования потенциала геологической 
опасности на побережье Калининградской области подробно 
охарактеризованы в [17]. Согласно данным, приведенным в 
этой работе, Куршская коса по уровню геологической опасно-
сти относится к территориям опасной и потенциально опасной 
береговой эрозии. 

Ветро-волновая деятельность включает размыв пляжа и 
авандюны на морском берегу, а также склона дюн и призалив-
ной террасы на лагунном берегу (рис. 2). Некоторые значи-
тельные участки морского и лагунного берега Куршской косы 
во время сильных штормов подвергаются наиболее активной 
абразии. Во время этих явлений береговая линия отступает; 
ожидается дальнейшая деградация пляжей и усиление проры-
ва косы во время штормов [18]. 

В целом по характеристикам динамики российская часть 
морского берега Куршской косы разделена на три участка [4]. 
Первый участок занимает 12-й км морского берега у корня 
Куршской косы. Это участок дефицита песчаных наносов и 
повсеместных, активных размывов морского берега и дюнного 
вала [2]. Авандюна почти на всем протяжении сильно размы-
та. Отступление берега происходит со средней скоростью 
1,25 м/год [4]. Второй участок (12—33-й км косы, до пос. Ры-
бачий). Участок транзита наносов с признаками слабого дефи-
цита [2]. Авандюна на локальных участках размыта. Средняя 
для участка скорость абразии 1,63 м/год [4]. Третий участок 
(33—49-й км Куршской косы). Участок транзита и частичной 
аккумуляции песчаных наносов. Общее состояние берега ста-
бильное, что подтверждается показателем динамики берега 
+0,4 м/год [4]. Соответственно, можно сказать, что на Курш-
ской косе протяженность участка размыва составляет 34 км 
(от Зеленоградска — до пос. Рыбачий) при скорости отступа-
ния берега 1—1,8 м/год [6].  
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Рис. 2. Схема проявлений различных факторов  
экологической опасности на территории НП «Куршская коса»: 
1 — геологический фактор; 2, 3, 4, 5, 6 — состояние береговой линии  
Куршской косы [18] (2 — устойчивый песчаный берег, 3 — песчаный  
размытый берег, 4 — место возможного будущего штормового прорыва 
косы, 5 — эоловый аккумулятивный берег, 6 — илисто-аккумулятивный 
берег с водными растениями в прибрежной зоне); 7 — динамика берегов 

Куршской косы по 5-летним данным [1]; 8 — гидролого-
гидрогеологический фактор [5]; 9 — биологический фактор;  

10, 11 — климатический фактор (10 — средняя скорость ветра [10],  
11 — средняя температура воздуха по данным МЛСП (D-6) в 2004—2018 гг.);  
12 — гидрометеорологический фактор (средние годовые уровни моря (см) 

по данным наблюдений береговых ГМС Пионерский и Нида) 
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Лагунный берег Куршской косы в отличие от морского ха-
рактеризуется недостаточной изученностью его динамики. 
Лагунные берега отличаются узкими пляжами, незначитель-
ными параметрами волнения и, как следствие, отсутствием 
возможности подпитки береговой зоны песком. В целом отме-
чается активный размыв на северном отрезке лагунного бере-
га: расчеты показали, что в последнее столетие лагунные бере-
га Куршской косы размывались со средней скоростью до 2,5—
3,3 м/год [7], что говорит о необходимости организации си-
стемы мониторинга береговых процессов на лагунном берегу. 
В некоторых случаях могут понадобится мероприятия по ис-
кусственному намыву утраченной территории, как это было в 
90-е гг. в районе пос. Морское, где работы так и не были за-
вершены [7]. 

Опасные эоловые процессы влияют на рельеф как при-
брежной зоны, так и массива Большой дюнной гряды. Разру-
шительная деятельность ветра (дефляция) приводит к образо-
ванию в теле авандюн котловин выдувания. Дефляционные 
процессы зависят от природно-климатических условий, а на 
интенсивность их протекания в значительной степени влияет 
антропогенная деятельность [3]. Почти на всем протяжении 
морского берега Куршской косы рельеф осложнен котловина-
ми дефляции. Их размеры составляют 40—60 м, реже встре-
чаются 80—100 м [12].  

На территории национального парка есть несколько «жи-
вых» дюн, которые активны и движутся в сторону лагуны со 
скоростью 5 м/год, местами образуя песчаные мысы в районе 
Морского и Рыбачьего. В настоящее время в пределах Боль-
шой дюнной гряды на территории национального парка со-
хранилось несколько полос подвижных дюн общей длиной 
21,9 км. Развитие береговой линии залива в значительной степе-
ни определяется продвижением дюн в Куршский залив [16; 18].  

Сравнительные исследования, проведенные для измерения 
развития Большой дюнной гряды, показывают, что ежегодная 
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скорость миграции эоловых отложений на гребне гряды сни-
зилась с 4—5 м/год в 1909—1954 гг. до 2—3 м/год в 1954—
1990 гг. Некоторые дюны за тот же период потеряли до 53 % 
объема песка. Белые дюны потеряли больше всего объема 
песка и на настоящий момент высота вершины дюны состав-
ляет всего лишь 15 м против 35 м в 1909 г. Причиной стабили-
зации и выравнивания подвижных дюнных гряд во второй 
половине XX века является отсутствие поступления морского 
песка из-за активной стабилизации дюн и лесонасаждения, 
которые проводились как на российской, так и литовской сто-
роне косы [15; 16].  

Подвижные системы дюн обычно оказывают значительное 
воздействие на чувствительные прибрежные экосистемы и 
инженерную инфраструктуру. Перевевание песчаного матери-
ала дюн в прошлом уже приводило к засыпанию песком по-
селков, поэтому скорость миграции эоловых отложений и из-
менения морфологии дюн должны быть предметом постоян-
ного наблюдения [9; 16]. Подробно динамика и перемещение 
подвижных дюн рассмотрены в [16]. 

Гидролого-гидрогеологические факторы включают про-
цессы подтопления и заболачивания. Подтопление и забола-
чивание в первую очередь характерны для пальве и призалив-
ных территорий.  

Абразия авандюны может создавать условия для интрузии 
морских вод на территорию косы, например, на участках 13,5 
и 15 км Куршской косы [5] (рис. 2 см. на с. 223). Деградация 
авандюны на указанных участках потенциально может стать 
фактором, вызывающим опасность подтопления морскими 
водами территории площадью 370 тыс. м2, занятой лесопосад-
ками и дорогой. Кроме того, вероятен сток морских вод в 
пресноводный Куршский залив в объеме 1,2—5,5 тыс. м3 [5]. 
Также подтопление может вести за собой гибель некоторых 
биоценозов и экосистем, привести к нанесению вреда соци-
ально-экономической и природной значимости территорий, 
занятых автодорогой и укрепляющими лесопосадками [2; 5].  
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Заболачивание пальве происходит из-за расположенного 
близко к дневной поверхности уровня грунтовых вод. Общая 
площадь заболоченных территорий на Куршской косе состав-
ляет 550 га, и в настоящее время ее увеличение не наблюдает-
ся [13]. Аномально большое количество атмосферных осадков 
вызывает эпизодические подъемы уровня грунтовых вод, из-
быточное увлажнение и как следствие может вызвать гибель 
древостоя на значительных площадях. Затопление и подтоп-
ление низинных участков берега кос со стороны залива обу-
словлено нагонным повышением уровня вод Куршского за-
лива [13]. 

Метеорологические факторы включают в себя аномаль-
ные состояния атмосферы: экстремальные температуры и 
осадки, скорости ветра и т.п. Ветровой режим и количество 
выпадающих осадков оказывают наибольшее влияние на фор-
мирование и развитие эоловых форм рельефа. Ветровой режим 
определяет характер волнения. Экстремальные ветры прово-
цируют опасность вывала деревьев. Средняя скорость ветра на 
побережье Куршской косы достигает 5,5 м/с и 3,5—4 м/с в 
южных и восточных районах Куршского залива [10]. Высокие 
температуры в сочетании с длительным засушливым перио-
дом в теплое время года создают предпосылки для возникно-
вения природных пожаров или усугубляют характер антропо-
генных пожаров. Дефицит осадков также может привести к 
обмелению Куршского залива, как это было в апреле 2019 г., 
а избыточное их количество значительно повышает уровень 
грунтовых вод.  

Биологические факторы — это прежде всего вспышки 
численности опасных насекомых и вредителей растений 
(рис. 1 см. на с. 221). Вспышки численности насекомых-вре-
дителей (непарный и походный шелкопряд, ольховый листоед, 
короед-типограф и др.) связаны как с климатическими факто-
рами, так и с увеличением объемов кормовой базы в отдель-
ные годы. Особую опасность для ухудшения лесопатологиче-
ской ситуации представляют ветровалы, загущенные посадки, 
сухостой и др. [13].  
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Вредитель леса — сосновый походный шелкопряд (лат. 
Thaumetopoeidae) — обитает в редколесье и на прогалинах, 
вдоль дорог и просек, на отдельных деревьях приморских пес-
чаных дюн в культурах сосны обыкновенной, горной, крым-
ской. Питаясь хвоей, он повреждает деревья. Опасность для 
человека заключается в возникновении аллергических реакций 
от попадающих на их кожу ядовитых волосков гусениц стар-
шего возраста [8]. Опасен для человека и иксодовый клещ — 
переносчик боррелиоза или энцефалита (лат. Ixodidae).  

Биологический фактор чаще всего распространен в моло-
дых сосновых лесах, произрастающих на песчаных грунтах. 
Встречается в окрестностях полевого стационара «Фрингил-
ла», различных туристических маршрутов, (например, «Высо-
та Эфа» и «Озеро Лебедь») и в пос. Морское (рис. 2 см. на 
с. 223). Наибольшую опасность представляют в мае, конце 
июля, августе. 

Гидрометеорологические факторы — это изменчивость 
уровня моря и залива под воздействием атмосферной цирку-
ляции, повышение температуры воздуха и воды, увеличение 
количества атмосферных осадков и речного стока и др. 
Наиболее ярко проявляются сгонно-нагонные колебания 
уровня моря — непериодические изменения уровня Балтики и 
Куршского залива, которые возникают из-за воздействия ветра 
и атмосферного давления. Ветровые потоки приводят в дви-
жение поверхностный слой воды, что в свою очередь прово-
цирует колебания уровня моря у берега. Рост атмосферного 
давления понижает уровень, понижение давления приводит к 
росту уровня моря. При северном штормовом нагонном ветре 
повышается уровень Балтийского моря, наблюдается экстре-
мальный размыв прикорневой части Куршской косы. Ветра 
южных направлений вызывают сгон воды и резкое понижение 
уровня в районе музейного комплекса НП «Куршская коса». 
При штормовых ветрах северных направлений фиксируется 
нагон воды в залив и подъем уровня Куршского залива на 1—
1,5 м и более (рис. 2), что вызывает размыв берега и подтопле-
ние призаливных низинных территорий [11]. 



Раздел 3. Изучение геологических объектов, климатических особенностей, ландшафтных комплексов 

228 

Выводы. Комплексный анализ природных факторов опас-
ностей на территории Куршской косы позволяет сделать сле-
дующие выводы. Геологический фактор имеет основополага-
ющее значение для формирования ландшафтной структуры 
Куршской косы, определяет особенности геологического 
строения и характер динамики рельефообразующих процес-
сов, по настоящую пору активно протекающих вдоль морского 
и лагунного берегов и на Большой дюнной гряде. Наиболь-
шую опасность представляют процессы абразии и дефляции, 
перевевание «живых» дюнных массивов. Интенсивность про-
явления гидролого-гидрогеологического фактора (заболачива-
ния и подтопления), зависит как от геологических, так и ме-
теорологических и гидрометеорологических факторов (коли-
чества осадков, колебаний уровня Балтийского моря и Курш-
ского залива). Наиболее сложные условия складываются на 
морском берегу в местах развития дефляционных котловин, на 
пальве и на участках низинных берегов залива. Развитие био-
логического фактора (появление опасных для человека насе-
комых и вредителей растений) зависит от метеорологических 
характеристик. Для некоторых факторов характерна сезон-
ность их проявления. Так, для силы ветра, штормовой актив-
ности, количества осадков, температурных характеристик, 
уровня залива, факторов биологический опасности можно 
выделить сезоны наибольшей или наименьшей активности их 
проявления.  

Анализ активности факторов экологической опасности и 
текущего состояния природной среды НП показывает слож-
ность и взаимозависимость процессов, протекающих на его 
территории, что требует проведения постоянных комплексных 
мониторинговых наблюдений, включающих исследование 
динамики рельефообразующих процессов, метеорологических 
параметров, уровня Балтийского моря и Куршского залива, 
грунтовых вод, состояния растительности и др., внедрения 
ГИС-технологий для сбора, анализа данных и прогнозирова-
ния состояния Куршской косы и Куршского залива.  
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Экологический аудит в системе управления  
национального парка «Куршская коса» 

 
Эффективность природопользования в условиях ООПТ 

во многом зависит от внедрения в систему их деятельности 
независимого экологического аудита как альтернативы тра-
диционным надзорно-контрольным функциям государствен-
ных органов управления природоохранными объектами. 
Экологическая доктрина РФ, последующие федеральные и 
региональные законодательные акты в сфере экоаудита мо-
гут быть основанием для территориального экоаудита наци-
ональных парков, однако этому должна предшествовать де-
тальная разработка конкретного механизма его проведения. 
В данной работе обсуждаются основные цели и задачи эко-
аудита и концепция его проведения в условиях национально-
го парка «Куршская коса». 
 

The efficiency of environmental management in protected 
areas largely depends on the introduction of an independent envi-
ronmental audit into the system of their activities as an alterna-
tive to the traditional supervisory and control functions of state 
bodies managing environmental sites. The environmental doc-
trine of the Russian Federation, subsequent federal and regional 
legislative acts in the field of eco-audit can be the basis for a ter-
ritorial eco-audit of national parks, but this must be preceded by a 
detailed development of a specific mechanism for its implemen-
tation. This paper discusses the main goals and objectives of the 
environmental audit and the concept of its implementation in the 
conditions of the Curonian Spit National Park. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — 

наиболее ценные и уязвимые геоэкосистемы. Усиление антро-
погенного воздействия на их природные комплексы, необхо-
димость более устойчивого развития в условиях разнообраз-
ных современных вызовов, включая сокращение биоразнооб-
разия, загрязнение сред обитания, изменения климата и др., 
обусловливают необходимость комплексного анализа и обос-
нования первоочередных возможностей и перспектив развития 
ООПТ. 

В качестве одного из эффективных инструментов оценки 
состояния и выбора путей решения возникающих проблем 
ООПТ, способов реализации инвестиционных проектов вы-
ступает экологический аудит, который рассматривается как 
систематизированный, документированный процесс получе-
ния, изучения и оценки существенно значимой информации в 
целях оптимизации природопользования [2; 5; 6].  

Экологический аудит как альтернатива надзорно-контро-
лирующим институтам зародился в странах Западной Европы 
на рубеже 1970—1980-х гг. [7], и предпосылкой его возникно-
вения стало осознание глобальных экологических проблем, 
связанных с деятельностью человека, признание приоритетно-
сти их решения наряду с экономическими и социальными 
проблемами. В России появление экологического аудита было 
обусловлено с попытками ее интеграции в мировое сообще-
ство, а также с переходом страны на путь экологически более 
безопасного развития.  

В соответствии с Экологической доктриной РФ и решени-
ем Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, содействие раз-
витию экологического аудита, предпринимательству в сфере 
охраны окружающей среды было определено в качестве необ-
ходимого инструмента развития экономических и финансовых 
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механизмов — основных средств реализации государственной 
политики в области экологизации производства. В Основах 
государственной политики в области экологического развития 
РФ до 2030 г., утвержденных Президентом РФ 30.04.2012, 
проведение экологического аудита признано одним из основ-
ных механизмов реализации государственной политики в об-
ласти экологически более безопасного развития.  

Нормативно-правовую основу экологического аудита Рос-
сии составляют: ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», в ст. 1 которого понятие «экологический 
аудит» означает независимую, комплексную, документиро-
ванную оценку соблюдения юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, в том числе нор-
мативов и нормативных документов, в области охраны окру-
жающей среды, требований международных стандартов и под-
готовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [9]. 

Основная и все еще неразрешенная проблема заключается 
в отсутствии нормативно-правового механизма, регламенти-
рующего проведение экоаудита. Проект федерального закона 
«Об экологическом аудите, экологической аудиторской дея-
тельности и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» все еще обсуждается на 
разных уровнях, хотя ранее предполагалось, что закон будет 
принят и вступит в силу 01.01.2013. 

Пробелы в нормативно-правовой базе экологического 
аудита на федеральном уровне привели к тому, что субъекты 
РФ стали принимать законы и постановления регионального 
уровня. Нормативные акты по проведению экологического 
аудита приняты в Башкортостане, Хакасии, Татарстане, Уд-
муртии, Амурской, Астраханской, Московской, Кировской, 
Костромской Пермской, Томской областях [4].  

В законе «Об основах региональной экологической поли-
тики Калининградской области» от 30 декабря 2010 г. № 533 
(изм. на 29 декабря 2021 г.) определены основные направле-
ния экологического аудита: для повышения эффективности 
комплексного управления природопользованием на основе 
природно-ландшафтного подхода, разработки системы терри-
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ториального зонирования земель по их функциональному 
назначению, минимизации сугубо хозяйственного освоения 
новых территорий и ресурсов, разработки комплексных эколо-
го-экономических программ и др. [10]. 

Интерес к аудированию территорий как инструменту оп-
тимизации природопользования на муниципальном уровне 
значительно возрос и рассматривается нами наряду с регио-
нальными природоохранными приоритетами при анализе рис-
ка неблагоприятных воздействий на состояние природных 
экосистем и здоровье населения с целью выбора наиболее 
рациональных управленческих решений, в том числе для 
обоснования расходов привлекаемых инвестиций [1; 3]. 

Общесоюзный национальный парк «Куршская коса» был 
учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР № 423 
от 6 ноября 1987 г. В 2000 г. этот объект включен в список 
Всемирного природно-культурного наследия ЮНЕСКО в но-
минации «уникальный культурный ландшафт».  

Основные цели и задачи экоаудита в условиях националь-
ного парка можно сформулировать следующим образом: со-
хранение биологического и ландшафтного разнообразия; эко-
логически ориентированная рекреационная деятельность; не-
зависимая оценка экологического состояния предприятий, 
поселков, их водообеспечения, способности природных и про-
изводственных систем к саморазвитию; обоснование перспек-
тивных направлений рекреации; минимизации конфликтных 
ситуаций; финансового обеспечения экологически ориентиро-
ванной хозяйственной деятельности (берегоукрепления, ми-
нимизации отходов, водопотребления, промыслы, лесоразве-
дения, аквакультура). 

Однако методика проведения экологического аудита в 
условиях ООПТ разработана еще недостаточно. В большин-
стве случаев он проводится с целью контроля за антропоген-
ным воздействием и в меньшей степени для обеспечения ра-
ционального использования и воспроизводства природных 
ресурсов, выявления территорий с наибольшими антропоген-
ными и природными рисками и конфликтами природопользо-
вания [8]. Основные природные риски на приморские ланд-
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шафты связаны со штормовой деятельностью, разрушением 
авандюн, загрязнением поверхностных вод, атмосферы, мор-
ских берегов, почв, сокращением биоразнообразия и трансгра-
ничным переносом загрязняющих веществ. Антропогенное 
воздействие преимущественно обусловлено нарушением пра-
вил охраны и использования природных ресурсов, незаконной 
добычей водных животных и растений, добычей полезных 
ископаемых (янтарь и др.), незаконным строительством, уни-
чтожением или повреждением лесных биогеоценозов и пред-
ставителей фауны и флоры, занесенных в Красную книгу, 
нарушением режима ООПТ рекреантами и местными жителя-
ми (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Конфликты природопользования в НП «Куршская коса»  
и пути их решения 

 

Характеристики 
конфликта 

Основные признаки 

Описание 

Размыв прикорневой части косы, неравномер-
ная антропогенная нагрузка на дюнные ланд-
шафты, формирование котлов выдувания и др. 
эоловых форм; несоблюдение правил функци-
онирования ООПТ, незаконная застройка, за-
грязнение прилегающей акватории, подъем 
уровня грунтовых вод, подтопление понижен-
ных участков, пожары и др. 

Вид Реальный, потенциальный 
Категория Острый 
Продолжительность Долговременный, сезонный 

Пути решения 

Экологический аудит территории, совершен-
ствование схемы функционального зонирования 
Контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства и правил посещения 
Регламентация архитектурно-планировочной 
структуры застройки. 
Снижение нагрузок автотранспорта, ограниче-
ние парковок  
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При анализе возникновения природных и антропогенных 
рисков и конфликтов в прибрежной зоне НП «Куршская коса» 
особое внимание уделяется изучению влияния штормовой 
деятельности на пляжи и дюнные комплексы. 

В системе рекреационного освоения приморской террито-
рии оценены геоэкологические предпосылки здоровьесбере-
жения. На их основе возможна алгоритмизация проведения 
экоаудита, учитывающая природные, социальные и экономи-
ческие особенности национального парка (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Концептуальная схема экологического аудита  
в условиях НП «Куршская коса» 

 

Подсистема
Геоэкологическая  Социальная  Экономическая  

Функциональные 
зоны: естественные, 
культурные и турист-
ско-рекреационные 
ландшафты 
Геоэкологический 
мониторинг 
Оценка результатов 
Прогнозные сценарии 
развития 

Правовая и социаль-
но-экономическая 
база повышения каче-
ства жизни и здоро-
вьесбережения социо-
экосистем, 
Зрелость гражданско-
го общества 

Источники финанси-
рования 
Кадровая обеспечен-
ность 
Инвестиционная ак-
тивность 
Государственно-
частное партнерство 

 
Внедрение инструментов экологического аудита и ме-

неджмента для более сбалансированного природопользования 
и туристско-рекреационной деятельности в НП «Куршская 
коса», несомненно, будет способствовать: улучшению каче-
ства управления по ключевым правовым аспектам общерос-
сийской и региональной экологической политики в сфере 
жизнеобеспечения и здоровьесбережения местного населения; 
повышению уровня экологической культуры, образования и 
воспитания граждан. 
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Перспектива использования цифровых двойников  

для сохранения природного наследия  
на примере национального парка «Куршская коса» 

 
В статье обсуждается проблема применения метода циф-

ровых двойников в природопользовании с точки зрения со-
хранения природного наследия на примере авандюны Курш-
ской косы. Рассмотрены основные достоинства данного ме-
тода на примере последствий шторма в зимний период 
2021—2022 гг. с использованием цифровой модели, сделан-
ной осенью 2022 г. 

 

The article discusses the problem of application of the digital 
twin method in nature management in terms of preservation of 
natural heritage on the example of the Curonian Spit foreland. 
The main advantages of this method are considered using the ex-
ample of the consequences of the winter storm of 21/22 using a 
digital model made in autumn 2022.  
 
Ключевые слова: цифровой двойник, фотограмметрия, сохране-
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Введение 
 
На протяжении времен в истории человечества одни уни-

кальные природные и культурные объекты сменялись другими 
под воздействием природного или антропогенного фактора. 
Сейчас, в эпоху развития информационных технологий, суще-
ствует множество методов для сохранения и изучения объек-
тов наследия на цифровых носителях. Фотограмметрия — 
один из таких методов, получивший широкое применение в 
настоящее время, а был создан в XX веке. С помощью метода 
оцифровки в будущем у каждого человека будет возможность 
посмотреть на объекты природного и историко-культурного 
наследия до их изменения, чтобы сравнить с той картиной, 
которая предстанет перед ними, или же узнать об объектах, 
которые были разрушены. 

На сегодняшний день фотограмметрия представляет собой 
использование разных видов изображений, получаемых с по-
мощью фотокамер, цифровых камер, телевизионных камер, 
сканерных съемочных систем, радиолокационных и систем 
мобильного лазерного сканирования и т. д. Продуктами фото-
грамметрии являются цифровые модели местности (ЦММ), 
цифровые модели рельефа (ЦМР), цифровые модели объектов 
местности (ЦМО), 3D-видеосцены и цифровые двойники. 

 
Основная часть 

Цифровой двойник (англ. Digital Twin) — это цифровая 
копия физического объекта или процесса, помогающая опти-
мизировать эффективность бизнеса. Первый цифровой двой-
ник создан в 2003 г., а большой интерес к концепции и методу 
появился в 2018—2019 гг. [2].  

Digital Twin — цифровая модель конкретного физического 
элемента или процесса с подключениями к данным, которая 
обеспечивает конвергенцию между физическим и виртуаль-
ным состояниями с соответствующей скоростью синхрониза-
ции (ISO 23247-3-2021).  
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Концепция «цифрового двойника» — часть четвертой 
промышленной революции и призвана помочь предприятиям 
быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее, пред-
сказывать их результаты и производить более качественные 
продукты. Цифровые двойники получили свое развитие и ис-
пользовались в основном в промышленности.  

В природопользовании цифровые двойники применяются 
для экологического мониторинга (оценка радиоэкологическо-
го состояния радиоактивной местности, распространение и 
влияние загрязняющих веществ, прогнозирование загрязняю-
щего процесса и т. д.) и изучения воздействия на окружающую 
среду природных катаклизмов (наводнения, пожары, вулка-
низм и т. д.).  

В настоящее время цифровые двойники в природопользо-
вании и в сохранении природного наследия повсеместно не 
используются, но есть глобальный проект по созданию циф-
рового двойника Земли. В итоге будет создана модель 
Destination Earth (DestinE), на которую станут воздействовать 
различными сценариями климатических изменений для про-
гнозирования будущего состояния планеты. Цифровые двой-
ники можно применять на региональные природные объекты. 
С их помощью специалисты смогут более детально изучить и 
проанализировать все факторы, которые когда-либо оказывали 
влияние на данный объект, а также спроецировать вероятные 
изменения объекта в будущем.  

Технология создания «цифрового двойника» природного 
объекта, включает несколько этапов. 

1. Сбор данных (используют различные данные об объек-
те: спутниковые снимки, аэрофотосъемка, лазерное сканиро-
вание, геодезические и гидрологические измерения, а также 
данные о климате, почве и биологическом разнообразии). 

2. Обработка геоданных (для обработки применяют специ-
ализированные программы: Geographic Information System (GIS) 
и Computer-Aided Design (CAD)). 
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3. Создание виртуальной модели (используют следующие 
программы для создания и обработки моделей: Agisoft Meta-
shape Professional (платная), Meshroom (бесплатная), VisualSFM 
(бесплатная) и др.). 

4. Тестирование и анализ (позволяет оценить достовер-
ность модели и выявить ее сильные и слабые стороны. Также 
проводится анализ влияния различных факторов на природ-
ный объект, что может помочь в предотвращении негативных 
последствий). 

5. Использование. 
Важно отметить, что создание цифрового двойника при-

родного объекта требует совместной работы специалистов из 
различных областей знаний, таких как геология, экология, 
геодезия, гидрология, программирование и др. 

Как у любого метода, у цифровых двойников есть сильные 
и слабые стороны. Следующие параметры являются общими 
для различных областей научного знания и применения (табл.). 

 
Сильные и слабые стороны метода «Цифрового двойника» 

 

Сильные стороны Слабые стороны
Увеличение точности (со-
здание цифрового двойника 
позволяет получить более 
точные данные и модели) 

Ограниченность точности (несмотря 
на то что создание цифрового двойни-
ка может увеличить точность данных 
и моделей природных объектов, неко-
торые параметры могут быть трудны-
ми для измерения и требовать боль-
шей точности, чем это возможно при 
использовании современных техно-
логий)

Экономия времени и средств
(уменьшение риска и затрат 
при тестировании природо-
охранных мероприятий, так 
как все планируемые соору-
жения будут проходить те-
стирования с помощью вир-
туальных воздействий на 
цифровой двойник) 

Необходимость большого количества 
данных (создание цифрового двойника 
требует большого количества данных 
для создания ситуационного модели-
рования, что может осложнять сбор и 
обработку) 
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Окончание табл.  
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Улучшение прогнозирования
(цифровой двойник может
использоваться для прогно-
зирования изменений в окру-
жающей среде и планирова-
ния действий для предот-
вращения негативных по-
следствий) 

Сложность создания (создание цифро-
вого двойника требует специальных 
знаний и навыков, а также применение 
специализированного оборудования и 
программ, которые не всегда находят-
ся в открытом доступе, т.е. данное 
программное обеспечение является 
корпоративной подпиской или плат-
ной для одного пользователя) 

Обеспечение доступности 
данных (цифровой двойник 
может быть доступен для 
использования широкому 
кругу пользователей)  

Ограниченность применяемости (со-
зданный цифровой двойник может 
быть ограничен в применении, так как 
может использоваться только для 
конкретных задач, не позволяя ис-
пользовать его в других сферах дея-
тельности, т. е. цифровой двойник, 
созданный для промышленных нужд, 
не может быть преобразован в приро-
доохранный, на данном этапе развития 
цифровых технологий подобная мани-
пуляция невозможна) 

Улучшение безопасности
(созданный цифровой двой-
ник может применяться для 
обнаружения и прогнозиро-
вания неблагоприятных 
условий) 

Высокая стоимость (создание цифро-
вого двойника на сегодняшний мо-
мент — это дорогостоящий процесс, 
особенно если требуется большое 
количество данных и специализиро-
ванное оборудование. Средняя объяв-
ленная стоимость составляет 100 тыс. 
дол.) (NVIDIA GTC 2021) 

Возможность моделирования
(создание цифрового двой-
ника позволяет моделиро-
вать различные сценарии и 
ситуации на природном 
объекте) 

Сложность моделирования 
(природный объект, в отличие от про-
мышленного, не поддается определен-
ным алгоритмам, не зависит от черте-
жей и т. п., поэтому в данный момент 
нельзя с точностью рассчитать все 
изменения природного объекта) 
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Для визуализации метода был выбран участок морской ча-
сти в районе Визит-центра (14-й км) на территории нацио-
нального парка «Куршская коса» (рис. 1, а). Съемка и цифро-
вое моделирование проводилось осенью 2022 г. Основным 
устройством для съемки стал беспилотный летательный аппа-
рат DJI Mavic pro, программа для 3D моделирования Agisoft 
Metashape, программа для демонстрации готовой модели 
MeshLab.  

 

 
а 
 

  
б 
 

Рис. 1. Авандюна Куршской косы: 
а — спутниковый снимок исследуемого участка (онлайн сервис Google Earth) 

б — цифровая модель исследуемого участка (осень 2022 г.) 
 
Модель охватывает авандюну, пляж и зону заплеска, что 

помогает рассмотреть с разных сторон изучаемый объект, это 
главное преимущество цифровой модели над другими фото- и 
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видеометодами. На модели, представленной на рисунке 1, б, 
можно проследить разрушения авандюны, которые произошли в 
зимний период 2021—2022 гг. (шторма, порывы ветра до 25 м/с).  

Данную цифровую модель можно развить до цифрового 
двойника. Тогда на виртуальный двойник авандюны можно 
будет воздействовать различными факторами — как природ-
ными, так и антропогенными, или даже совокупностью этих 
факторов. С помощью указанной технологии можно обмени-
ваться исследованиями с различными научными группами. 
Это позволит воспроизвести более точный цифровой двойник 
с более реалистичными показателями после воздействия на 
него. С использованием данного метода можно сократить вре-
менны́е, экономические и социальные ресурсы. Можно рас-
считать ущерб с разной мощностью и направленностью, и это 
даст возможность выбрать оптимальное решения поставлен-
ной задачи/проблемы. Этот метод позволит администрации 
национального парка принимать решения оперативно и более 
эффективно совместно с научными группами региона и 
ГБУ КО «Балтберегозащита» с помощью воздействия различ-
ными факторами на цифровой двойник. Данные манипуляции 
позволят принимать решения по защите природных объектов в 
экстренных ситуациях (шторм, аномальное количество осад-
ков) при ограниченности во времени. Но как было указано 
выше, у метода есть и слабые стороны. Основной минус — 
высокая стоимость вычислительного оборудования и специа-
лизированого программного обеспечения. Также не стоит за-
бывать, что цифровой двойник объединяет в себе множество 
параметров, поэтому для точного создания цифрового двойни-
ка необходима работа специалистов из разных сфер науки 
(геоэкологи, программисты, геологи, метеорологи и др.).  

 
Заключение 

 

Таким образом, на основе обзора научных материалов и 
открытых источников информации, а также на примере участ-
ка береговой зоны Куршской косы показано, что цифровые 
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двойники можно использовать не только на промышленных 
объектах, которые имеют очень важное значение для природы 
и человека (влияние на окружающую среду и людей, социаль-
ные и экономические издержки), но и на природных объектах. 
Построение цифрового двойника участка авандюны, распола-
гающейся на территории национального парка «Куршская 
коса», обойдется в среднем около 7—8 миллионов рублей 
(средняя объявленная стоимость создания цифрового двойни-
ка — 100 тыс. дол. (NVIDIA GTC 2021)). Смоделировать циф-
ровой двойник природного объекта намного сложнее, чем 
промышленного, ведь в отличие от промышленных объектов 
природные не строятся по детальным чертежам, и их нельзя 
перестроить, изменив алгоритм действий. В перспективе раз-
вития технологий администрация национального парка и 
группы исследователей сможет использовать цифровой двой-
ник авандюны для изучения, восстановления и охраны при-
родных объектов за счет воздействия на виртуальную копию. 
Это даст возможность оптимизировать процессы проведения 
берегозащитных мероприятий (финансовые, временны́е ас-
пекты).  

В перспективе развития научных исследований появится 
возможность применения цифровых двойников, на которые 
можно будет воздействовать различными факторами и ситуа-
циями для проектирования возможных изменений на природ-
ном объекте. Мы сможем проследить не только влияние на 
будущее, накладывая различные сценарии, например установ-
ку защитных сооружений или полностью разрушение, но и 
историческую перспективу, которая была до этого, смодели-
ровав первоначальный вид объектов. В дальнейшем авторы 
будут проводить работу (сбор, обработка, моделирование и 
др.) по созданию простейшего цифрового двойника Калинин-
градского побережья. 

В цифровых двойниках природных объектов важно сохра-
нить возможность соединения влияния двух факторов — при-
родного и антропогенного, а также важно разделить влияние 
этих факторов, чтобы проанализировать, с какой скоростью и 
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какой силой будет оказывать влияние только природное воз-
действие или только антропогенное. Цифровой двойник по-
может смоделировать различные варианты изменения объекта, 
если остановить или не останавливать воздействие на него, 
варианты защиты этого природного объекта, а также цифро-
вой двойник может спроецировать то, как объект выглядел 
раньше, и что могло повлиять на его изменение. 

Более объективными и точными являются цифровые моде-
ли, построенные на основе фото- и видеоматериалов, а также 
на основе данных сканирования. На протяжении всех этапов 
развития фотограмметрии фотография остается главной со-
ставляющей, основой для построения цифровых моделей, а в 
будущем и цифровых двойников. За цифровыми двойниками 
будущее науки, в том числе в управлении прибрежной терри-
торией, как это было показано на примере.  
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