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В прибрежных сообществах макрофитов Камчатки Alaria angusta 
Kjellm. является самым распространенным видом аляриевых водорослей 
(Клочкова и др., 2009). В высокопродуктивных сообществах ламинарие-
вых она выступает в качестве субдоминантного вида, образуя смешан-
ные заросли совместно с Saccharina bongardiana. В прикамчатских водах 
A. angusta крайне редко формирует монодоминантные сообщества и от-
носится к потенциально промысловому виду (Суховеева, Подкорытова, 
2006). Тем не менее, несмотря на широкое распространение обсуждаемо-
го вида в прикамчатских водах, его воспроизводство, в особенности про-
цессы спорогенеза и спороношения, не говоря уже о связанных с ними 
аномалиях развития, остаются не изученными.

Как известно, в порядке Laminariales представители аляриевых во-
дорослей имеют наиболее сложную дифференциацию слоевища. Так, 
у талломов ламинариевых без особого труда можно выделить органы 
прикрепления, стволик и пластину. Сорусы зооспорангиев развиваются 
непосредственно на одной или обеих сторонах пластины. У представите-
лей рода Alaria спороносная ткань обычно образуется на специальных ли-
стоподобных образованиях – спорофиллах. Наличие на слоевище послед-
них определяет легкость идентификации этого рода среди ламинариевых 
водорослей Камчатки. Исключение составляет монотипный род Eualaria 
Areschoug, который на основе молекулярно-генетического анализа не так 
давно был выделен из рода Alaria. Он имеет сходную морфологию слое-
вища, но безошибочно определяется по септированной центральной жил-
ке пластины. Изначально канадские фикологи, занимавшиеся ревизией 
аляриевых видов водорослей Северо-Восточной Пацифики, присвоили 
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ему другое родовое название – Druehlia C.E. Lane & G.W. Saunders (Lane, 
2007). Позднее М. Винн, проводя исторический обзор сборов макрофитов 
в первых экспедициях северной части Тихого океана и Берингова моря, 
обнаружил, что для этой водоросли более века назад было указано на-
стоящее название (Wynne, 2009). Основываясь на принципе приоритета 
«Международного кодекса ботанической номенклатуры», который среди 
конкурирующих названий признает приоритет более раннего, М. Винн 
показал легитимность и валидность родового названия – Eualaria. 

На основе имеющегося материала и литературных данных установле-
но, что для A. angusta характерен растянутый во времени период споро-
ношения, за исключением растений первого года жизни, которые только 
начинают формировать спорофильные листочки. Следовательно, споро-
филлы со зрелой спороносной тканью можно встретить у взрослых рас-
тений в течение всего вегетативного периода. Такая стратегия бесполого 
размножения обеспечивает наличие в популяции алярии разновозраст-
ных растений и способствует поддержанию численности на относитель-
но постоянном уровне. Закладка спороносной ткани у исследуемого нами 
вида происходит одновременно с обеих сторон спорофилла. Очертания 
их сорусов всегда совпадают.

Нами были найдены образцы A. angusta с аномальным развитием спо-
роносной ткани. Растения A. angusta были собраны в Авачинском зали-
ве у м. Маячного в ноябре 2011 г. и в июне-июле 2013 г. Первая находка 
представляла собой типичное взрослое растение, имеющее достаточно 
развитый пучок спорофиллов (рис. 1.1). Линейные размеры растения со-
ставляли 173 см, длина пластины – 160 см и ширина 5 см. Сорусы споран-
гиев располагались у нижней части вегетативной пластины, образуя два 
ряда разноразмерных пятен, вытянутых параллельно центральной жилке 
и отстоящих от нее в среднем на 0.5 см. (рис 1.2). Спороносная ткань была 
развита с двух сторон вегетативной пластины, ее очертания полностью 
совпадали. Две другие находки также представляли собой взрослые рас-
тения, но с тератологическими отклонениями всего таллома. У образцов 
полностью отсутствовали спорофиллы и наблюдалась деформация цен-
тральной жилки, что сказывалось на аномальном развитии всей вегета-
тивной пластины. Их сорусы вплотную прилегали к центральному ребру, 
развивались также с двух сторон и имели совпадающие контуры.

Сравнительный анализ анатомического строения спороносной тка-
ни, локализованной на спорофиллах и вегетативной пластине, не выявил 
каких-либо заметных различий. Элементы репродуктивной ткани (спо-
рангии и парафизы) имели типичные для вида морфологию и размер-
ные характеристики, соответствующие другим растениям из восточно-
камчатской популяции (рис. 2.1, 2.2). Отметим, что для A. angusta 
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размерные показатели общей толщины спороносной ткани составляют 
110–130 мкм, длины зооспорангиев и парафиз колеблются между 70–
85 мкм и 100–115 мкм соответственно. Для обсуждаемого вида в осенне-
зимний период спороношения характерно наличие в спороносной ткани 
многоклеточных парафиз (рис. 2.2, 2.3). Как правило, они собраны в не-
большие группы и распределены по сорусу достаточно хаотично.

Обнаружение в дальневосточных морях России аляриевых водорослей 
со спороносной тканью на вегетативной пластине наблюдалось крайне 
редко и в основном ограничивалось лишь упоминанием о самой наход-
ке (Горбунова, 1991; Петров, 1973). Так, Ю.Е. Петров (1973), обнаружив 
такие образцы A. marginata Post. et rupr. в Авачинской губе, объяснял 
этот факт существованием корреляции между площадью вегетативной 
пластины и числом спорофиллов. Т.е. чем больше слоевище, тем боль-
ше продуктов фотосинтеза оно может выработать и, соответственно, тем 

Рис. 1. Образец Alaria angusta из Авачинского залива: 1 – внешний вид; 2 – 
фрагмент вегетативной пластины со спороносной тканью. Масштаб 2 см
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большее количество спорофиллов оно может обеспечить необходимыми 
органическими веществами для формирования спороносной ткани. 

Известны случаи, когда при наличии максимальных размеров слое-
вища аляриевых водорослей спорофиллы уже прекратили рост или в ре-
зультате различных внешних факторов произошла их ампутация, тог-
да спороносная ткань развивается в основании вегетативной пластины 
(Петров, 1973; Pfister, 1991). Такие аномальные растения были изучены 
К. Пфайстер (1991) на примере Alaria nana Schrader. c о. Татуш (Tatoosh 
Island, Северо-Восточная Пацифика). В начале лета она искусственно 
удаляла спорофиллы у исследуемых алярий. К концу вегетационного се-
зона большая часть таких растений образовывала спороносную ткань на 
пластинах. Зооспоры из таких сорусов не отличались от типичных зоо-
спор из спорофиллов, демонстрировали жизнеспособность и развивались 
в нормальные гаметофиты. Следует отметить, что сорусы появлялись на 
пластинах тех растений, которые обладали наибольшими линейными 
размерами в популяции. Подводя итоги своих исследований, К. Пфай-
стер пришла к выводу, что такие случаи являются ответной реакцией, 

Рис. 2. Поперечные срезы сорусов 
Alaria angusta из Авачинского 

залива: 1, 2 – зрелая спороносная 
ткань на вегетативной пластине; 

3 – многоклеточные парафизы 
на спорофиллах. Масштаб 50 мкм
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компенсирующей отсутствие специализированных структур бесполого 
размножения и обеспечивающей воспроизводство и стабильное суще-
ствование всей популяции.

Сделанные указанными выше исследователями выводы применимы 
и к камчатским представителям аляриевых водорослей, так как представ-
ляют собой общий механизм репродуктивной адаптации. В целом, для 
выявления тех или иных адаптивных стратегий воспроизводства видов 
аляриевых необходимо дальнейшее изучение процессов формирования 
спороносной ткани и воздействия на них внешних факторов окружаю-
щей среды.
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