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При эвтрофной структуре биомасса высока, есть зоны преобладания 
всех трофических группировок, лишь плотоядные составляют около 10 %. 
В прибрежье и у бровки шельфа преобладают сестонофаги; они же преоб-
ладают на всем шельфе в случае его большой крутизны. Зоны детритофа-
гов, собирающих и питающихся из толщи грунта, расположены на пологой 
части шельфа, а также на верхней части континентального склона. 

Сверхвысокая продуктивность гипертрофного планктонного сооб-
щества вызывает дефицит кислорода и заморы, угнетая развитие бентоса. 
Его биомасса очень низка при высокой численности, преобладают соби-
рающие детритофаги, лучше приспособленные к дефициту кислорода; на 
периферии структуры, где повышается содержание кислорода, появляется 
зона преобладания детритофагов, питающихся из толщи грунта, и плото-
ядных, существующих за счет обильного "дождя трупов". 

В свою очередь, бентос сам служит пищей для бентосоядных рыб 
шельфа. На примере Каспия, где пресс выедания осетровыми не только очень 
силен, но и существует столь длительное время, что стал фактором видообра-
зования, рассмотрены результаты его воздействия на бентос. Биомасса бенто-
са, представленного мелкими организмами с относительно коротким жизнен-
ным циклом, при высокой численности невысока, постоянно преобладание 
молоди, а также отсутствуют хищники, чьи функции выполняют осетровые. 

 
 

А. А. Каспарсон, Л. В. Полищук 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Оценка относительной силы воздействия  
со стороны ресурса и хищника на популяцию  
ветвистоусого рачка Bosmina longirostris 

 

Численность популяции может определяться воздействием как со 
стороны ресурса, так и со стороны хищника. Одним из методов оценки от-
носительной силы этих двух типов воздействий является анализ динамиче-
ских характеристик популяций. В нашей работе мы использовали подход, 
при котором воздействие ресурса (фитопланктона) и размерно-
избирательного хищника (планктоноядных рыб) на популяцию зоопланк-
тона оценивается через популяционные параметры: плодовитость и долю 
взрослых особей соответственно. Об относительной силе воздействия ре-
сурса и хищника судят по значению величины R, которая представляет со-
бой отношение абсолютных величин вкладов доли взрослых особей и пло-
довитости в изменение такой динамической характеристики как рождае-
мость. Эксперименты показывают, что, если R < 1, популяция испытывает 
сильное воздействие со стороны ресурса, а если R > 1 – сильное воздейст-
вие со стороны хищника (Polishchuk et al., 2013). 
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В июне–августе 2012 и 2013 гг. мы собрали материал по динамике 
популяции Bosmina longirostris в оз. Водопроводном в окрестностях Бело-
морской биологической станции МГУ им. Н.А Перцова. В 2012 г. было 
взято 13, а в 2013 г. – 15 проб зоопланктона. При сборе материала также 
брали пробы фитопланктона. Кроме того, в 2013 г. проанализировали со-
держимое пищеварительного тракта нескольких особей девятииглой ко-
люшки, которая является потенциальным хищником для босмины. 

В 2012 г. численность популяции босмины на протяжении периода на-
блюдений демонстрировала экспоненциальный рост, а в 2013 г. росла при-
близительно согласно логистической зависимости. При нарастании числен-
ности босмины концентрация ресурса убывала, а при стабилизации числен-
ности находилась на относительно постоянном и низком уровне. Анализ 
содержимого пищеварительного тракта колюшки показал, что, хотя босмина 
может входить в рацион колюшки, основная доля рациона представлена дру-
гими видами беспозвоночных. Это указывает на слабое воздействие со сто-
роны хищника и потенциально сильное лимитирование пищей. 

Для периода нарастания численности босмины в 2012 и 2013 гг. были 
рассчитаны средние значения отношения R, начиная с тех, для которых чис-
ленность и, предположительно, пищевое лимитирование были максималь-
ными. В обоих случаях при нарастании численности все значения R были 
меньше единицы и снижались по мере роста численности, что свидетельст-
вует об усилении пищевого лимитирования в популяции босмины на рас-
сматриваемых временных интервалах. Результаты проведённого исследова-
ния согласуются с полученными ранее экспериментальными данными для 
двух видов  Daphnia  и свидетельствуют о том, что значение R < 1 может 
быть индикатором пищевого лимитирования в природных популяциях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, грант № 13-04-01122. 
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Микробиота кишечника серебряного карася  
(Carassius auratus gibelio) и компонентов  
окружающей водной среды 

 

Для понимания механизмов взаимодействия организма-хозяина и его 
кишечной микробиоты большое значение имеет изучение состава, численно-
сти и доминирующих групп бактерий в пищеварительном тракте рыб. Ком-
плексное использование различных молекулярно-генетических подходов 
(групп-специфичная ПЦР, секвенирование по Сэнгеру, метасеквенирование) – 
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