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Abstract. The species diversity and taxonomic structure of myxomycetes of the epiphytic-corticoid complex has 
been studied in pine forests on the Pinus sylvestris. The study area is located in the Asian part of Russia, in the 
southeast of the West Siberian Plain. Species diversity has been revealed using the classical method of «moist-
chambers», based on the presence in the life cycle of mucus staggering stages – microcysts and sclerotia, from 
which, under certain favorable conditions, plasmodium and, later, fruit bodies – sporocarpas may appear in the Petri 
dish. We selected 720 packages for the installation of «moist-chambers» between 2008 and 2016 in the study area. 
The experiments with «moist-chambers» were performed between 2008 and 2017. We received 361 samples of the 
myxomycetes. A sample is a colony of sporocarpas derived from a single plasmodium. As a result of taxonomic 
identification we received 28 species of Myxomycetes belonging to 5 orders, 7 families, and 13 genera on the pine 
bark. It is noted that 6 species of Myxomycetes develop on the pine bark, absent in the area of the study on the bark 
of other tree species – Echinostelium fragile, Paradiacheopsis rigida, Physarum auriscalpium, Ph. mutabile, Stemo-
naria nannengae, Willkommlangea reticulata. 

Keywords: Myxomycetes; species diversity; fungus-like protists; biodiversity; slime molds; Asian Russia; West-
ern Siberia; stripe pine forests; forest-steppe; steppe; Altai Region; Novosibirsk Region; taxonomic structure; Pinus 
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Аннотация. На основе экологических шкал Д.Н. Цыганова по геоботаническим описаниям, с использова-
нием компьютерной программы «EcoScaleWin» проведена фитоиндикация экотопов еловых лесов на запад-
ном склоне горы Липовой в пределах территории Кусинского района. Ценотические свойства видов оценены 
по их обилию в типовых сообществах, определены лимитирующие факторы, экологическая валентность и 
толерантность, оценена степень использования экологических потенций и эффективность освоения экологи-
ческого пространства, описаны совокупные параметры местообитаний. Оценена вертикальная структура и 
состав древостоя ельников, показано, что Picea obovata отмечена во всех ярусах, где также присутствуют 
Betula pendula и Pinus sylvestris, но их численность варьируется в пределах 10–20% от общего числа всех 
особей исследуемого участка. Отмечается неравномерность распределения древостоя, выраженность «окон 
возобновления», к которым тяготеет подрост березы повислой. Проанализировано соотношение видов эко-
лого-ценотических групп и показано, что в сообществах преобладают виды бореальной и боровой групп, до-
статочно большой вклад вносят неморальная и луговая (включая высокотравную) группы, небольшой про-
цент приходится на виды нелесной группы (водно-болотные и плюризональные). Биоморфологический ана-
лиз выявил, что жизненная форма стабильна, представлена одноствольным деревом с различной формой 
кроны, что свидетельствует о разном возрасте особей ели сибирской. Исследуемый фитоценоз отнесен к 
позднесукцессионным сообществам, позднему этапу восстановительной сукцессии, так как доминантом яв-
ляется типично конкурентный вид. Материалы исследования могут служить основой для мониторинга расти-
тельных сообществ и ценопопуляций, определения потенциального видового богатства фитоценозов. 

Ключевые слова: толерантность; экологическая валентность; экологические шкалы; фитоиндикация; эди-
фикаторы; ассектаторы; эколого-ценотические группы; экотоп; ценопопуляция; фитоценоз; древостой; Челя-
бинская область; Кусинский район; геоботанические описания; гора Липовая. 

Введение 
Особая значимость лесных сообществ как объек-

тов для познания функциональной организации рас-

тительного покрова состоит в том, что биологиче-

ские особенности эдификаторов определяют струк-

туру и динамику фитоценозов в целом. В настоящее 

время для оценки фитоценозов все большее значение 

приобретают фитоиндикационные подходы, базиру-
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ющиеся на оценке экологических параметров место-

обитаний по произрастающим на нём видам расте-

ний, где в качестве фитометров выступают расти-

тельные сообщества, группировки видов и другие 

ценотические единицы. Этот подход – достаточно 

распространённая и традиционная процедура в со-

временных геоботанических и экологических иссле-

дованиях. Экологические шкалы (Л.Г. Раменский [1], 

H. Ellenberg [2], E. Landolt [3], Д.Н. Цыганов [4]) и се-

рия региональных шкал (В.П. Королюк [5], Т.А. Ко-

марова и др. [6]) успешно использованы для анализа 

экологического разнообразия видов разных био-

морф, произрастающих в природных экосистемах 

республик Марий-Эл, Татарстана, Чувашии и ряда 

областей: Архангельской, Московской, Иркутской и 

др. (Ю.А. Дорогова, Л.А. Жукова [7], Л.А. Жукова, 

Ю.А. Дорогова, Н.В. Турмухаметова [8], Т.А. Полян-

ская [9]). 

Климатопические и эдафотопические факторы, 
создающие соответствующие режимы в условиях 
геотопов растений, можно определять непосредст-
венным измерением показателей среды. (П.Я. Дидух, 
П.Я. Плюта, Г.Н. Каркуциев [10], Л.Б. Заугольнова и 
др. [11]). Но часто оказывается, что вследствие ис-
следования протяжённых территориальных выделов 
использование приборной базы и инструментальных 
методов не всегда представляется возможным. Учи-
тывая имеющийся положительный опыт многих по-
колений исследователей, можно определить сово-
купные экологические параметры местообитаний на 
основе поведения самих видов (их присутствия и 
обилия), выступающих в роли своеобразных фито-
метров, интегрируя своей реакцией влияние прямо-
действующих факторов среды, т.е. непосредствен-
ных свойств местообитания особей. 

Метод стандартных экологических шкал относит-
ся к категории маршрутных полевых методов, осно-
ванных на изучении экологических рядов, под кото-
рыми в экологии растений понимают последователь-
ные изменения обилия и состава ценопопуляций 
вдоль градиентов среды. 

С этих позиций можно охарактеризовать эколо-
гические свойства каждого вида фитоценоза. Такой 
метод выявления экологических диапазонов или оп-
тимумов представляют соответственно шкалы Л.Г. Ра-
менского, Д.Н. Цыганова, а также Г. Элленберга и 
Э. Ландольта и др. 

Использование компьютерных программ на осно-
ве экологических шкал позволяет обрабатывать гео-
ботанические описания и получать точечные и диа-
пазонные оценки для ценопопуляций каждого вида 
растений по интересующему исследуемому фактору 
и совокупную оценку местообитаний [12, с. 87–89]. 
Такие полуколичественные методы практически зна-
чимы благодаря своей точности, а растительные 
группировки, выступающие в качестве фитометров, 
способны объективнее, чем инструментальные мето-
ды, оценить изменения экологической обстановки. 

Стандартные экологические шкалы, вопросы их 

применения, а также верификация инструментально 

измеренных параметров местообитания на соответ-

ствие характеристикам, рассчитанным по шкалам, 

исследуются в целом ряде работ (П.С. Широких [13], 

Е.А. Зубкова [14], Т.А. Полянская [9], Е.С. Золотова, 

Н.С. Иванова [15], И.А. Гетманец, Ю.А. Серебренни-

кова [16]). 

По мнению А.А. Ниценко [17], ценотическая роль 
одного и того же вида в разных частях ареала изме-
няется, поэтому выявление эколого-ценотических 
групп в растительном покрове различных регионов 
остаётся и сегодня актуальной задачей. Кроме того, 
анализ ЭЦГ представляет действенный инструмент, 
который наравне с анализом присутствия ключевых 
видов используется в исследованиях дискретности 
сообществ, выраженности функциональных смен ви-
дового состава, что является одной из актуальных 
проблем фитоценологии [18, с. 174–181]. 

Данная работа представляет дальнейшую разра-
ботку фитоиндикационного направления, цель кото-
рой – выявить экологические характеристики и эко-
логическое пространство эдификаторов и ассектато-
ров южно-таёжных лесов. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проведены в 2012–2017 годах, объ-

ектом выбран участок площадью 0,5 га елового леса, 
расположенного на самом протяжённом хребте за-
падного террасовидного склона горы Липовой в под-
зоне южно-таёжных лесов Челябинской области в 
пределах территории Кусинского района. 

Согласно материалам Л.А. Соколовой [19], наи-
большая роль в сложении растительного покрова 
этой подзоны принадлежит сосновым, лиственнич-
но-сосновым и смешанным сосново-березовым ле-
сам, господствующим в окрестностях крупных про-
мышленных населённых пунктов и в межгорных де-
прессиях, приуроченных к широким и продольным 
участкам долин рек Юрюзани, Катава, Сатки, Ая, 
Кусы, Уфалея, Нязи и Уфы. Склоны горных хребтов 
Уфимского амфитеатра, обращенные на запад, от-
крыты прямому действию влажных атлантических 
воздушных масс, покрыты пихтово-елово-кислични-
ковыми лесами и широколиственно-елово-папорот-
никовыми лесами с высоким разнотравьем. Согласно 
лесоустроительным данным, леса имеют III–IV класс 
бонитета с хорошо развитым подлеском [20]. 

Для выявления количественной оценки использо-
вания каждого фактора эдификаторами рассчитана 
потенциальная экологическая валентность (PEV) как 
мера приспособленности ценопопуляции (ЦП) кон-
кретного вида к изменению одного экологического 
фактора. Величина PEV равна доли диапазона ступе-
ней конкретного вида от всей шкалы: 

 

Объекты исследования были проанализированы 
по 9 шкалам Д.Н. Цыганова (температурного режима 
– Tm, континентальности – Kn, омброклиматической 
– Om, криоскопической – Cr, освещения/затенения – 
Lc, увлажнения почв – Hd, трофности – Tr, нитрифи-
кации – Nt, кислотности – Rc). 

Для характеристики отношения конкретного вида 
к совокупному воздействию нескольких факторов 
вычислен индекс толерантности (It) в долях или мера 
стено- и эврибионтности по формуле: 

 

В ходе маршрутной рекогносцировки выявлены 

однородные участки растительности, площадь кото-

рых определена размером фитогенного поля деревь-

ев и составила 25×25 м, на которых проведены стан-
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дартные геоботанические описания с регистрацией 

списков видов. Геоботанические списки обработаны 

в компьютерном комплексе «EcoScaleWin» с приме-

нением метода средневзвешенной середины интер-

вала по обилию [12, с. 87–89]. Рассчитаны экологи-

ческие характеристики для всех видов деревьев и ку-

старников. 

При проведении исследований природных цено-

популяций определена реализованная экологическая 

валентность (REV), рассчитанная по формуле: 

 

Для определения использования экологических 

потенций наиболее распространённых видов древес-

ных растений по каждому фактору приведен коэф-

фициент экологической эффективности (K.ec.eff.), 

который представляет соотношение REV/PEV, вы-

раженное в процентах [8]. 

Для определения стено- и эвривалентности каж-

дого вида использована экспертная оценка, согласно 

которой стеновалентными (СВ) считаются виды, за-

нимающие 1/3 шкалы; эвривалентными (ЭВ) – более 

2/3 шкалы, остальные виды мезовалентные (МВ). 

Последние были разделены на гемистено- (ГСВ), ме-

зо- и гемиэвривалентные (ГЭВ) фракции. 

Распределение видов по группам толерантности 

традиционное: стенобионтные (СБ), диапазон значе-

ний It< 0,34; гемистенобионтные (ГСБ), он колеблет-

ся от 0,34 до 0,45; у мезобионтных (МБ) от 0,45 до 

0,56; у гемиэврибионтных от 0,56 до 0,67 и эври-

бионтных > 0,67. 

Результаты и их обсуждение 
Для всех видов древесно-кустарниковых синузий, 

произрастающих в пределах исследуемой террито-

рии, количественные показатели приведены в табли-

цах 1, 2. 

Таблица 1 – Потенциальные, реализованные экологические валентности (PEV, REV), коэффициент эколо-
гической эффективности (K. ec. eff.) и индекс толерантности (It) эдификаторов и ассектаторов по шкалам 
Д.Н. Цыганова, 1983 

№ Вид 

Hd Tr Nt Rc 
It 

почв. PEV REV 
K.ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 

1 
Betula pen-

dula Roth 

0,48 

МВ 
0,17 35 

0,47 

МВ 
0,11 23 

0,82 

ЭВ 
0,23 28 

0,85 

ЭВ 
0,38 45 

0,61 

ГЭБ 

2 
Daphne me-

sereum L. 

0,22 

СВ 
– – 

0,33 

СВ 
– – 

0,64 

ГЭВ 
– – 

0,54 

МВ 
– – 

0,43 

ГСБ 

3 
Frangula 

alnus Mill 

0,48 

МВ 
0,02 0,04 

0,37 

ГСВ 
0,04 0,001 

0,64 

ГЭВ 
0,03 0,05 

0,46 

МВ 
0,05 11 

0,49 

МБ 

4 
Picea obo-

vata Ledeb. 

0,30 

СВ 
0,26 87 

0,42 

ГСВ 
0,16 38 

0,82 

ЭВ 
0,37 44 

0,77 

ЭВ 
0,31 40 

0,58 

ГЭБ 

5 
Pinus syl-

vestris L. 

0,57 

ГЭВ 
0,06 11 

0,42 

ГСВ 
0,09 21,4 

0,82 

ЭВ 
0,41 50 

0,86 

ЭВ 
0,22 25,5 

0,70 

ЭБ 

6 
Rosa canina 

L. 

0,65 

ГЭВ 
0,11 17 

0,37 

ГСВ 
0,04 10,8 

0,82 

ЭВ 
0,03 3,6 

1,00 

ЭВ 
0,05 5,0 

0,68 

ЭБ 

7 
Sorbus au-

cuparia L. 

0,39 

ГСВ 
0,19 49 

0,47 

МВ 
0,10 21,2 

0,82 

ЭВ 
0,27 33,0 

0,92 

ЭВ 
0,24 26,0 

0,65 

ГЭБ 

8 
Virburnum 

opulus L. 
– – – – – – 

0,45 

МВ 
– – 

0,54 

МВ 
– – 

0,49 

МБ 

 

Кроме того, приведён анализ эколого-ценотичес-

кой структуры растительного покрова, являющийся 

удобным инструментом изучения фитоценотических 

смен, так как спектр заключает в себе интегральную 

информацию о присутствии десятков и сотен видов 

(рис. 1). 

Значения потенциальной экологической валент-

ности, представленные в таблице 1, показывают, что 

лимитирующими из климатических факторов для 

Picea obovata являются факторы Tm и Om. Это объ-

ясняется тем, что экологические предпочтения дан-

ного вида не вполне соответствуют термоклиматиче-

ским и омброклиматическим параметрам Кусинского 

района. С другой стороны, и обитание в краевых це-

нопопуляциях приводит к снижению конкурентоспо-

собности. 

Особое значение в распространении бореальных 

видов имеют почвенные факторы. Анализ цифрового 

материала показал, что ограничивающими для боль-

шинства эдификаторов являются факторы увлажне-

ния (50%) и трофность (70,5%) почв. 

Обособленное место занимает шкала Lc, по кото-

рой преобладают виды эвривалентной и гемиэврива-

лентной фракций. Экологическая толерантность эди-

фикаторов и ассектаторов по фактору освещённости 

обусловливает произрастание их в различных место-

обитаниях, отличающихся условиями освещенности: 

от сомкнутого древостоя до экотонов. 

Результаты исследования показали, что реализо-

ванная экологическая валентность видов древесной 

синузии значительно ниже потенциальной. Наиболь-

шая степень использования экологических потенций 

и эффективность освоения экологического простран-

ства отмечена для P. obovata по термоклиматическим 

(Tm, Om) и эдафотопическим (Hd, Tr) факторам. Это 

объясняется тем, что данные факторы обладают не-

значительным диапазоном. 

Анализ экологических характеристик местооби-

таний ценопопуляций видов древесной синузии по-

казал, что по терморежиму и омброрежиму ценокли-

мата они укладываются в переходные значения, со-

ответственно, от суббореального до неморального 

(6,5–8,0) и от субаридного до субгумидного; с разни-
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цей выпадения и испарения осадков от 0 до 

400 мм/год (7,5–9,0); по криорежиму – в диапазоне 

(5,0–8,0) от суровых зим с изотермой самого холод-

ного месяца от –16°С до –24°С до умеренных; по 

фактору континентальности – в материковом/субма-

териковом режиме. Ценоклиматический фактор, оп-

ределяющий световой режим местообитаний, харак-

теризуется широким диапазоном 2,0–6,0, что соот-

ветствует режимам открытых/полуоткрытых прост-

ранств и светлых/тенистых лесов. Параметры эдафо-

топических характеристик: Hd (9–15) соответствуют 

переходному режиму увлажнения почв от лугово-

степного до сыро-лесолугового. Показатели трофно-

сти (4–7) соответствуют промежуточному режиму от 

бедных до довольно богатых почв. Показатели кис-

лотности (5–9) свидетельствуют о мезоацидофиль-

ном режиме (переходный от кислых до нейтральных 

почв, с рН 6,5–7,2). Нитрификация почв соответству-

ет диапазону (3–7), что характеризует диапазон от 

бедных азотомдо достаточно обеспеченных. 

Таблица 2 – Потенциальные, реализованные экологические валентности (PEV, REV), коэффициент эколо-
гической эффективности (K. ec. eff.) и индексы толерантности (It) эдификаторов и ассектаторов видов по шка-
лам Д.Н. Цыганова, 1983 

№ Вид 

Tm Kn Om Cr 

It 

клим. 

Lc 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 
P

E
V

 

R
E

V
 K. ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

1 
Betula pen-

dula Roth 

0,53 

МВ 
22,6 4 

0,80 

ЭВ 
0,20 25 

0,40 

ГСВ 
0,10 25 

0,67 

ГЭВ 
0,18 26,8 

0,60 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,09 13,4 

2 
Daphne me-

sereum L. 

0,53 

МВ 
– – 

0,67 

ГЭВ 
– – 

0,40 

ГСВ 
– – 

0,53 

МВ 
– – 

0,53 

МБ 

0,56 

МБ 
– – 

3 
Frangula 

alnus Mill 

0,53 

МВ 
0,03 5,6 

0,70 

ЭВ 
0,03 4,2 

0,47 

МВ 
0,02 4 

0,47 

МВ 
0,05 10,6 

0,55 

МБ 

0,78 

ЭБ 
0,11 14 

4 
Picea obo-

vata Ledeb. 

0,29 

СВ 
0,09 31 

0,70 

ЭВ 
0,17 24 

0,33 

СВ 
0,17 51 

0,53 

МВ 
0,2 38 

0,47 

МБ 

0,89 

ЭБ 
0,44 49 

5 
Pinus syl-

vestris L. 

0,59 

МВ 
0,12 20 

0,80 

ЭВ 
0,17 21 

0,40 

ГСВ 
0,10 0,002 

0,73 

ЭВ 
0,18 24 

0,63 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,11 16,4 

6 
Rosa canina 

L. 

0,53 

МВ 
0,03 5,6 

0,80 

ЭВ 
0,13 16 

0,67 

ГЭВ 
0,02 2,9 

0,40 

ГЭВ 
0,05 12,5 

0,65 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,24 35,8 

7 
Sorbus au-

cuparia L. 

0,65 

ГЭВ 
0,10 15 

0,60 

ЭВ 
0,11 18 

0,47 

МВ 
0,10 0,002 

0,53 

МВ 
0,09 17 

0,56 

МБ 

1,00 

ЭБ 
0,11 10 

8 
Virburnum 

opulus L. 

0,59 

ГЭВ 
–  

0,70 

МВ 
– – 

0,40 

ГСВ 
– – 

0,53 

МВ 
– – 

0,56 

МБ 

0,89 

ЭБ 
– – 

 
Рисунок 1 – Эколого-ценотические группы западного склоны горы Липовой 

 

Изучение вертикальной структуры и состава дре-

востоя фитоценозов ельника кустарничково-зелено-

мошного показало, что главная лесообразующая по-

рода P. obovata отмечена во всех ярусах, где также 

присутствуют Betula pendula и Pinus sylvestris, но их 

численность варьируется в пределах 10–20% от об-

щего числа всех особей исследуемого участка. Отме-

чается неравномерность распределения древостоя, 

хорошо выражены «окна возобновления» с присут-

ствием светолюбивых видов растений. Анализ био-
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морф показал, что для P. abies характерна жизненная 

форма – одноствольное дерево с различным характе-

ром кроны, что свидетельствует о разном возрасте 

эдификатора. B. pendula представлена молодыми 

особями (до 20 лет), тяготеющими к «окнам», в ко-

торых наблюдается оптимальный уровень освещения 

для данного этапа развития. Исследуемый фитоценоз 

можно отнести к позднесукцессионным сообщест-

вам, позднему этапу восстановительной сукцессии, 

т.к. доминантом является типично конкурентный вид 

ель сибирская. 

Эколого-фитоценотический анализ исследован-

ных сообществ западного склона горы Липовой в 

пределах территории Кусинского района выявил сле-

дующие ЭЦГ по абсолютному числу видов разных 

ЭЦГ: бореальная, неморальная, лугово-опушечная, 

нитрофильная, боровая, высокотравная, водно-бо-

лотная и плюризональная, их процентное соотноше-

ние представлено на рис. 1. 

Заключение 
Анализ показал, что в лесном сообществе с доми-

нированием ели сибирской представлен спектр раз-

ных эколого-ценотических групп: более трети видов 

относится к бореальной ЭЦГ (включая боровую), 

значительный вклад в распределение вносят лугово-

опушечные (включая высокотравные) и неморальные 

виды, что свидетельствует о среднем этапе сукцес-

сионных изменений растительного покрова и фор-

мировании сомкнутого древостоя с выраженной вер-

тикальной структурой позднесукцессионного вида. 

Выраженность горизонтальной гетерогенности рас-

тительного покрова объясняется мозаикой «окон 

возобновления». Полученные результаты показыва-

ют, что в исследуемом древостое P. obovata имеет 

онтогенетический спектр, характерный для нормаль-

ной популяции в позднесукцесионном древостое. 
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Abstract. The following paper deals with the phytoindication of ecotopes of spruce forests on the western slope of 

Mount Lipovaya within the territory of the Kusinsky District. This phytoindication was made on the basis of 

D.N. Tsyganov’s ecological scales and with the help of «EcoScaleWin» computer software. The cenotic properties of 

species are estimated by their abundance in typical communities; limiting factors, ecological valence and tolerance 

are determined; the degree of use of ecological potencies and the efficiency of development of ecological space are 

estimated and the aggregate parameters of habitats are described. The vertical structure and composition of spruce 

stands are estimated, it is shown that Picea obovata is noted in all tiers, where Betula pendula and Pinus sylvestris 

are also present, but their numbers range from 10–20% of the total number of individuals in the study area. The une-

venness of the distribution of the stand is noted. The ratio of the species of eco-and-coenotic groups is analyzed and 

it is shown that in the communities the species of the boreal and boron groups are predominated, the nemoral and 

meadow (including tall grass) groups contribute significantly, a small percentage belongs to the non-forest group 

species (wetland and plurizonal). 

Biomorphological analysis revealed that the life form is stable, it is represented by a single-stem tree with differ-

ent shape of the crown, which indicates the different ages of Siberian spruce. The investigated phytocenosis is at-

tributed to the late succession communities, the late stage of restorative succession, because the dominant is a typi-

cally competitive species. The research materials can serve as a basis for plant communities and coenotic populations 

monitoring, for identifying of the potential species richness of phytocenoses. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается таксономический состав культивируемых гетеротрофных 

микроорганизмов поверхностных вод бухты Восток залива Петра Великого Японского моря. В бухте Восток 

общая численность гетеротрофных микроорганизмов составила 2,03–105 КОЕ/мл, что позволяет отнести эти 

морские воды к мезосапробным. Микроорганизмы, выделенные из данной прибрежной акватории, представ-

лены 4 филумами. Среди культивируемых микроорганизмов доминировали представители филума Proteobac-

teria, на долю которых пришлось более 50% от всего таксономического разнообразия культивируемых бакте-

рий бухты Восток. Также были выделены бактерии филумов Bacteroidetes, Firmicutes и Actinobacteria. Таксо-

номическое разнообразие сообщества бухты Восток было представлено 14 родами. На основании фенотипи-

ческих признаков культивируемые гетеротрофные бактерии отнесены к Rhodococcus sp., Micrococcus sp., 

Actynomycetes sp., Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Arthrobacter sp., Vibrio sp., 

Halomonas sp., Flavobacterium sp., Acetobacter sp., Marinococcus sp., Pseudoalteromonas sp., Aeromonas sp., и 

Staphylococcus sp. Санитарно-показательные бактерии в данной бухте не были выявлены, что свидетельству-

ет о незначительном антропогенном влиянии. Таким образом, бухта Восток действительно испытывает не-

значительный рекреационный стресс отдыхающих, что отражается на составе морского микробного сооб-

ществ. 

Ключевые слова: культивируемые гетеротрофные микроорганизмы; таксономический состав; сообщество; 

антропогенное загрязнение; морские микроорганизмы; экологический мониторинг; Японское море; залив 
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