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видимому, связанное с разрушением хлоропластов в её клетках и потерей 
хлорофилла.

8. В дальнейших аналогичных экспериментах с ульвой необходимо бо-
лее детально исследовать диапазон концентрации ртути в воде от 73 мкгHgּл-

1 до 7.3 мгHgּл-1 для чёткого установления «концентрационных границ ток-
сичности ртути» в отношении аккумуляции ульвой радиоуглерода.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ АТЕРИНЫ ATHERINA HEPSETUS L. 

(ATHERINIDAE: PIESCES) У ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА

A. hepsetus L. (средиземноморская атерина, снеток) – один из трех 
известных в Черном море представителей сем. Atherinidae (Световидов, 
1964; Драпкин, 1968). От двух других видов – A. bonapartii Boul. и 
A. mochon pontica Eichw. отличается более крупными размерами, дости-
гает длины 15,1 см, населяет отрытые, удаленные от побережья участки 
моря, однако нерестится в прибрежной зоне, откладывая икру на подвод-
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ную растительность отдельными порциями. В отдельных районах этот вид 
довольно многочисленный и является промысловым объектом.

Вместе с тем, сведения о сроках размножения, продолжительно-
сти и динамике нереста, а также структурно-функциональных показа-
телях репродуктивной системы данного вида, (как, кстати, и двух дру-
гих) до настоящего времени крайне скудны и фрагментарны. Известно
(Виноградов, 1949; Виноградов, Ткачева, 1950; Ткачева, 1950; Овен,
1976), что у севастопольского побережья Крыма и в районе Карадага
в период 1940–1960–х гг. в разные годы нерест A. hepsetus происходил
с апреля по июль. В 1998–1999 гг. у юго-западного побережья Крыма
(Севастопольский регион) регистрировали активный нерест A. hepsetus
(стадии зрелости гонад самок VI-IV или VI-V), выловленных в период
с 31 марта по 16 июля (Овен и др., 2002). Фактически, этим исчерпы-
вается вся информация о репродуктивном периоде жизни A. hepsetus в
Черном море.

Настоящая работа посвящена изучению отдельных аспектов ре-
продуктивной биологии A. hepsetus, в частности, меж- и внутригодовой 
(сезонной) изменчивости состояния и степени развития половых желез 
самцов и самок, сроков и продолжительности репродуктивного периода, 
и ее интенсивности нереста.

Целью наших исследований является более подробное описание ре-
продуктивного цикла A. hepsetus, изучение количественных характери-
стик отдельных репродуктивных показателей, их меж- и внутригодовой
(сезонной) изменчивости. В этой связи были рассмотрены такие репро-
дуктивные показатели, как: сроки и продолжительность общего (кален-
дарного) нерестового периода (ОНП); сроки и продолжительность попу-
ляционного нерестового периода (ПНП); интенсивность популяционного
нереста и его динамика; количественная оценка степени развития поло-
вых желез самцов и самок.

Сбор материала производился с помощью ставных промысловых 
орудий лова (ставной невод) в прибрежной акватории Севатополя (юго-
западное побережье Крыма) (рис. 1), объект исследования – A. hepsetus. 
Для биологического анализа использовали материал в свежем и охлажден-
ном виде или после глубокой заморозки. Индивидуальную способность 
особей к размножению оценивали визуально по степени развития их ре-
продуктивной системы: стадия зрелости гонад не менее чем V. Для ее оп-
ределения использовали 6–ти балльную шкалу зрелости гонад порционно-
нерестующего черноморского шпрота (Гирагосов и др., 2006). Величину 
гонадосоматического индекса (ГСИ) рассчитывали как отношение веса 
гонады к весу тушки (порки), выраженное в процентах. Общее количество 
исследованных особей 1345 экз.
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цев. Никаких других подробностей, касающихся, в частности, межгодо-
вой и сезонной изменчивости календарных сроков нереста, его динамики 
и интенсивности, а также других репродуктивных показателей, их связи 
с температурным режимом моря, нет.

Согласно нашим наблюдениям, нерестовые самки A. hepsetus (ста-
дии зрелости яичников V и VI-V) в период 2010–2014 гг. разные годы
встречались с середины марта до конца июня. Наиболее ранняя дата их
обнаружения 18.03.2013 г., наиболее поздняя – 26.06.2013 г. Из этого
можно сделать вывод, что продолжительность общего нерестового пе-
риода (ОНП) в данном регионе составляет не менее трех с половиной
месяцев, что в целом согласуется с данными К.С. Ткачевой (1950) из рай-
она Карадага. Однако, крайний срок начала ОНП нельзя считать досто-
верным, поскольку в первой половине марта во все годы наблюдения от-
сутствовали. Вместе с тем, межгодовая разница в сроках окончания ОНП
была менее одного месяца: в 2013 г. наиболее поздняя дата обнаружения
нерестовых самок относится к последней декаде июня (26.06.13), тогда
как в 2014 – к первой декаде июня (5.06.14).

Популяционный нерестовый период (ПНП) определяли как промежу-
ток времени, в течение которого не менее 5–10% самок одновременно на-
ходились в состоянии размножения (стадии зрелости V или VI-V и VI-IV). 
Оказалось, что сроки его начала во всех случаях совпадали с таковыми 
ОНП. Нерестовые самки в количестве от 14,3 до 72,7% общей численно-
сти (в среднем, 44,6%) были обнаружены в мартовских пробах разных лет, 
что должно свидетельствовать о массовом, «лавинообразном» характере 
начала популяционного нереста. Что касается сроков окончания ПНП, то 
наиболее поздней датой обнаружения в значительном количестве (22,2%) 
нерестовых самок является последняя декада июня (26.06.2013). Таким 
образом, продолжительность ПНП в разные годы составляла от трех до 
трех с половиной месяцев – с середины марта до середины (конца) июня. 
Календарные сроки начала и окончания общего и популяционного нереста 

Рисунок 1. Районы вылова
A. hepsetus

Как отмечено выше, по наблюде-
ниям К.С. Ткачевой (1950), в районе 
Карадагской биологической станции в 
1946–1948 гг. самки A. hepsetus с теку-
чими половыми продуктами встреча-
лись в прибрежной зоне над водорос-
лями с апреля по июль. Из этого сле-
дует, что нерестовый период данного 
вида довольно растянут и происходит 
в весенне-летний сезон, занимая в об-
щей сложности около четырех меся-
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у самок и самцов достоверно не различались. 
Была изучена среднемноголетняя динамика интенсивность популяци-

онного нереста A. hepsetus. Как видно на рис. 2, среднемноголетняя кри-
вая распределения относительной численности нерестовых самок имеет 
отчетливо выраженную островершинную форму, свидетельствующую 
о наличии закономерных и существенных внутригодовых изменениях 
интенсивности популяционного нереста. Максимальная амплитуда коле-
бания значений относительной численности нерестовых самок достигает 
4,5 раза, варьируясь от 98,0% во второй половине апреля до 22,2% во вто-
рой половине июня. Резко выделяется так называемый «пик» нереста про-
должительностью 1,5 месяца, который календарно приходится на апрель 
и первую половину мая. В этот период одновременно принимали участие 
в размножении от 78,7 до 98,0% (в среднем 88,1%) самок. В абсолютном 
выражении доля нерестовых самок за этот промежуток времени составля-
ла более 60% их численности.

Также изучена межгодовая изменчивость продолжительности, кален-
дарных сроков начала и окончания репродуктивного периода и интенсив-
ности нереста A. hepsetus в 2013 и 2014 гг. В 2013 г. нерестовый период 
продолжался около 3,5 месяцев (13.03–26.06). Его характерной особен-
ностью был резко выраженный «пик» нереста, который приходился на 
апрель. В это время в состоянии размножения одновременно находились 
все самки, то есть интенсивность нереста составляла 100%. В результате, 
вклад в репродуктивный потенциал популяции за этот относительно ко-
роткий промежуток времени при условии постоянной частоты икромета-
ний составил 63,6%.

В 2014 г. общая продолжительность репродуктивного периода была 
несколько короче (26.03–5.06), а «пик» нереста выражен не столь ярко, как 
в предыдущем году. Интенсивность размножения в это время среднем не 
превышала 84,8%, изменяясь в течение апреля от 70,8 до 96,0%. Однако 
его вклад в репродуктивный потенциал популяции по своей величине 
(65,8%) был сопоставим с таковым, который имел место в предыдущем 
году благодаря более короткой продолжительности популяционного нерес-
тового периода в целом. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что массовое размножение A. hepsetus, иначе «пик нереста» по своей про-
должительности не превышал 1/3 продолжительности общего (и популя-
ционного) нерестового периода.

В числе репродуктивных показателей A. hepsetus, отражающих сте-
пень готовности отдельных особей и популяции в целом к размножению, 
изучали гонадосоматический индекс (ГСИ) представителей обоих полов 
и его внутригодовую динамику (рис.2). Как видно, кривые распределения 
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Рисунок 2. Среднемноголетние значения ГСИ и интенсивность нереста 
A. hepsetus в 2010–2014 гг.: 1 – количество нерестовых самок; 2 – ГСИ самцов; 

3 – ГСИ самок

ГСИ представителей обоих полов являются однотипными, имеют унимо-
дальную островершинную форму, свидетельствующую о наличии суще-
ственных изменений данного показателя в течение года. Внутригодовой 
размах (амплитуда) колебаний ГСИ самок превышает 20 раз, варьируясь 
от 0,4–0,5% до 13,2%. Максимальных значений ГСИ достигает во второй 
половине апреля (13,2%) и первой половине мая (12,1%), по календар-
ным срокам совпадая с максимальными значениями относительной чис-
ленности нерестовых самок. Минимальные значения ГСИ имеют место 
в сентябре-октябре (0,4–0,5%). Между величиной ГСИ и относительной 
численностью нерестовых самок существует тесная связь. Коэффициент 
корреляции между ними равен 0,99 (R2=0,98). ГСИ самцов подвержен 
более резким внутригодовым изменениям по сравнению с ГСИ самок. 
Амплитуда колебаний его среднемноголетних значений достигает 67 раз, 
то есть самым более чем в 2,5 раза превышает амплитуду колебаний ГСИ 
самок. В свою очередь, его максимальные среднемноголетние значения в 
1,5 раза превышают максимальные значения ГСИ самок. Максимальных 
значений ГСИ самцов достигает во второй половине апреля (18,3%) и пер-
вой половине мая (20,1%). Однотипный ход внутригодовой динамики ГСИ 
самцов и самок указывает на синхронный характер процессов развития их 
репродуктивной системы и степени готовности к размножению.

Исходя из результатов исследования, можно заключить, что пери-
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од размножения A. hepsetus в разные годы продолжался от трех до трех 
с половиной месяцев – с середины марта до середины (конца) июня. 
Календарные сроки начала и окончания нереста у самок и самцов дос-
товерно не различались. Интенсивность нереста подвержена резко выра-
женной внутригодовой изменчивости. Установлен так называемый «пик» 
нереста продолжительностью не более одного месяца (вторая половина 
апреля – первая половина мая), во время которого интенсивность размно-
жения может достигать 100%, а его вклад в репродуктивный потенциал 
популяции превышать 60%. 

Установлены заметные различия в количественном развитии поло-
вых желез самцов и самок. Максимальные среднемноголетние значе-
ния ГСИ самцов достигает 20,1% (1/5 веса тушки), в 1,5 раза превышая
таковые самок, а внутригодовая амплитуда их изменчивости в 2,5 раза
превосходит соответствующие изменения ГСИ самок. Своих максималь-
ных значений ГСИ самцов и самок достигает одновременно, во второй
половине апреля- первой половине мая, что указывает на синхронный
характер процессов развития их репродуктивной системы и степень го-
товности к размножению.
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