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ИХТИОПЛАНКТОН ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРЫМА  
И ПОЛУОСТРОВА СИНОП В 2002 - 2003 гг. 

 

Изучены видовое разнообразие, численность, выживание и сезонное распределение ихтиопланктона, а также 
питание личинок рыб в двух районах черноморского шельфа: у юго-запада Крымского п-ова (Севастополь, 
Украина) и у п-ова Синоп (Турция) в 2002 – 2003 гг. У берегов Крыма наблюдалось более высокое видовое 
разнообразие икры и личинок рыб, а у Синопа – более высокая численность. Состояние прибрежных ихтио-
планктонных комплексов в обоих районах было более благоприятным в 2003 г., о чём свидетельствовали 
увеличение видового разнообразия, численности ихтиопланктона и более высокие индексы потребления пи-
щи у личинок рыб. По сравнению с 2000 г. видовая структура личинок летненерестующих видов рыб изме-
нилась в пользу промысловых видов-мигрантов, а в районе Синопа они доминировали в ихтиопланктоне. 
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Прибрежные акватории черноморского шельфа ис-
пытывают наибольшую антропогенную нагрузку,  
отличаются нестабильностью гидрохимического 
режима и повышенной динамической активностью 
вод [8, 9, 10]. Благодаря многолетним мониторинго-
вым исследованиям в ИнБЮМ (Севастополь), со-
стояние ихтиопланктона прибрежной акватории 
юго-западной части Крымского п-ова подробно изу-
чается с 1986 г. [3, 9, 10, 11]. На юге черноморского 
шельфа ихтиопланктонные исследования в 2000 – 
2003 гг. проводили сотрудники Самсунского уни-
верситета Синопа (Турция). Анализ состояния лет-
него ихтиопланктона у берегов Севастополя и аква-
тории вдоль побережья Турции, включая район Си-
нопа, в 2000 – 2001 гг. представлен в [18]. Отмечены 
положительные изменения в численности летнего 
ихтио- и зоопланктона по сравнению с 1990-ми го-
дами в связи со снижением биомассы гребневика 
Mnemiopsis leidyi [19, 20, 21]. В настоящей работе 
представлены результаты ихтиопланктонных иссле-
дований, выполненных в прибрежной акватории 
Синопа и юго-западного Крыма в 2002 – 2003 гг. 
Сбор ихтиопланктона проводился в разные сезоны, 
что позволило представить видовое разнообразие, 

численность и сезонное распределение ихтиопланк-
тона, а также трофические взаимоотношения и пи-
тание личинок рыб.   

Материал и методы Ихтиопланктон соби-
рали в прибрежных акваториях юго-западной части 
Крымского п-ова (Севастополь) и района п-ова Си-
ноп (Синоп, Турция) в 2002 - 2003 гг. (рис. 1).  

В прибрежье Севастополя собраны и про-
анализированы 352 ихтиопланктонные пробы с 10 
станций над глубиной от 15 до 75 м. (рис. 1). Сбор 
проб производили с борта мотобота сетью Богорова-
Расса (площадь входного отверстия 0.5 м2, ячея 400 
микрон). Вертикальные ловы выполнялись в слое 0 - 
10 м на мелководных станциях и в слое 0 - 20 м над 
глубиной свыше 20 м, горизонтальные – в поверх-
ностном слое в течение 5-минутной буксировки сети 
при скорости судна 1 узел.   

В районе Синопа ихтиопланктон собирали 
на 6 станциях сетью Хенсена (площадь входного 
отверстия 0.7 м2, ячея 300 микрон): пять станций 
над глубиной от 20 до 100 м (ст. A, B, E, F) и одна 
станция глубоководная - 400 м (ст. D) (рис. 1). Вер-
тикальные ловы выполнялись от дна до поверхности 
на мелководных станциях и от холодного промежу-

© Т.Н. Климова, И.В. Вдодович, Г.А. Финенко, Х.Х. Сатилмис, Л. Бат,  Ф. Узтум, Ф. Сахин, З. Биринси-Оздемир, 2014       33 
 



Т. Н. Климова, И. В. Вдодович, Г. А. Финенко, Х. Х. Сатилмис, Л. Бат,  Ф. Узтум и др. 
 

точного слоя до поверхности на глубоководных, 
горизонтальные ловы – в поверхностном слое в те-
чение 10-минутной буксировки сети при скорости 
судна 2 узла. Всего проанализировано 145 проб.  

Собранный материал фиксировали 4 % рас-
твором формалина. Ихтиопланктон определяли до 

вида по [4], в отдельных случаях – до рода (разру-
шенные личинки). Средняя численность ихтио-
планктона (экз.мˉ2) и индексы разнообразия [13] 
рассчитаны по данным вертикальных ловов. 

 
Рис. 1 Карта-схема распреде-
ления станций 
Fig. 1 Map-scheme of the areas 
investigations 

 
Изучение питания ли-

чинок проводилось по методи-
ке [7]. Восстановленный вес 
потреблённых пищевых орга-
низмов рассчитан по [15]. Со-
отношение количества и массы 
кормовых организмов в пище-
вом комке выражены в про-
центах, индексы потребления – 
в продецимиллях (‰о).   

Результаты. По 
данным вертикальных и го-
ризонтальных ловов иден-
тифицированы икра и ли-
чинки 56 видов рыб 30 се-
мейств, в т.ч. в районе Севастополя – 48 видов 
(35 – в 2002 г., 42 – в 2003-м), у Синопа – 34 
вида (18 – в 2002-м, 31 – в 2003 гг.).  

Из умеренноводных видов рыб, досто-
верно размножающихся в Чёрном море, не от-
мечен Platichthys flesus luscus, из тепловодных 
– Spicara smaris, Atherina boyeri Risso и Thunnus 
thunnus [4, 5, 14]. В районе Синопа идентифи-
цированы живая икра и предличинка Sardina 
pilchardus. Погибшие икринки Sardinella aurita 
и личинки Pomatoschistus pictus adriaticus их 
размножение в Чёрном море подвергалось со-
мнению [1, 2, 4, 11]. В районе Севастополя от-
мечена икра Liza haematochila (Mugilidae), 
натурализовавшегося в конце 1990-х [17].  

Видовое разнообразие ихтиопланктона. 
Структура видового состава икры и личинок 
рыб, пойманных в вертикальных ловах, заметно 
отличалась по районам исследований (рис. 2).  

В районе Севастополя икра и личинки 

умеренноводных видов рыб обычно встречают-
ся единично. В 2002 г. зимний ихтиопланктон 
был представлен единичными экземплярами 
икры Sprattus sprattus phalericus и Gaidropsarus 
mediterraneus. В вертикальных ловах икра S. 
sprattus составляла около 1 % от общей числен-
ности икры всех видов, а икра G. mediterraneus 
(0.3 %) и отнесена к прочим видам. В 2003 г. 
ихтиопланктон собирали только в весенне-
летний период и икра и личинки умеренновод-
ных видов рыб в вертикальных ловах отсут-
ствовали. Как в 2002 г., так и 2003-м преобла-
дала икра теплолюбивых пелагофильных ви-
дов-мигрантов из Engraulidae, Sparidae, Mulli-
dae и Carangidae, их доля в вертикальных ловах 
в сумме составляла 90.4 и 87.2 % соответствен-
но. Среди личинок в 2002 и 2003 гг. доминиро-
вали виды из демерсальной икры сем. Gobiidae 
и и Blenniidae, - соответственно 65.6 и 58.8 %, а 
доля пелагофильных видов-мигрантов была 
одного порядка, не превышая 29 % (рис. 2). 
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В видовом составе ихтиопланктона рай-
она Синопа, в отличие от прибрежной аквато-
рии Севастополя, наблюдалась высокая доля 
икры и личинок умеренноводных видов рыб с 
преобладанием S. sprattus (рис. 2). В 2002 г. их 
икра составляла 93 % (51% S. sprattus). Тепло-
любивые виды были представлены в основном 
личинками, так как летний период был ограни-
чен августом и сентябрем, когда нерест тепло-
любивых видов рыб уже завершается, и в их-
тиопланктоне преобладают личинки. Если доля 
икры теплолюбивых видов не превышала 7 %, 
то их личинки доминировали в ихтиопланктон-
ных пробах и составляли 66 % (промысловые 
виды-мигранты - 47 %, личинки из сем. Godi-
idae и Blenniidae - 19 %). В 2003 г. пробы соби-
рали с мая по сентябрь (за исключением авгу-
ста), в результате чего доля икры теплолюби-
вых видов возросла до 47 % (37 % - Engraulis 
encrasicolus), однако в ихтиопланктоне сохра-
нилось преобладание икры холодолюбивых 
видов (53 %). Следует отметить, что доля икры 
и личинок S. sprattus практически не измени-
лась, составляя 51 и 35 % соответственно. Сре-

ди личинок, как и в 2002 г., преобладали тепло-
любивые виды, однако, их доля в общей чис-
ленности личинок сократилась до 55 % за счет 
снижения численности личинок Trachurus 
mediterraneus, а также представителей сем. Go-
biidae и Blenniidae (рис. 2).  

Индекс видового сходства [13] двух 
районов исследований в 2002 - 2003 гг. состав-
лял 0.62 (в 2002 г. – 0.51, в 2003-м – 0.61). 
Сравнительно невысокие показатели индекса 
объясняются особенностями геологического 
строения и гидролого-гидрохимического режи-
ма этих районов. Если у юго-запада Крымского 
п-ова шельф занимает довольно широкую по-
лосу, то у анатолийского побережья представ-
ляет собой узкую прерывистую цепочку шири-
ной не более 2.5 км. Севастопольский регион, 
кроме того, отличается изрезанностью берего-
вой линии и наличием многочисленных бухт, 
где создаются благоприятные условия для 
нереста, эмбрионального и постэмбрионально-
го развития бычков, собачек, зеленушек и дру-
гих тепловодных южно-бореальных, субтропи-
ческих и тропических рыб, обитающих в при-

Рис. 2 Соотношение видов икры и 
личинок рыб в районах исследо-
ваний (% от общей численности) 
по данным вертикальных ловов 
Fig. 2 Proportion of fish eggs and 
larvae species in the areas investiga-
tions to the data from vertical hauls 
(the percentage of total number) 
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брежной полосе на небольших глубинах. По-
ступление пресной воды со стоком реки Чёрная 
не только опресняет прибрежную акваторию, 
но и обогащает её биогенными элементами, 
способствуя развитию кормовой базы личинок 
рыб. 

Для сравнения ихтиопланктонных ком-
плексов исследуемых районов мы рассчитали 
индексы разнообразия [13]. Увеличение коли-
чества видов в ихтиопланктоне в 2003 г. отра-
жено в возросшем индексе видового богатства 
(рис. 3).  

 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Индексы разнообразия 
ихтиопланктона исследуемых 
акваторий (по данным верти-
кальных ловов) 
Fig. 3 Indices of species diversity 
of ichthyoplankton of the coastal 
area of Sevastopol and Sinop area 
(to the data from vertical hauls) 
 

 
Показатели индексов выравненности и 

видового разнообразия в значительной степени 
зависят от доминирования отдельных видов в 
изучаемом сообществе [13]. В районе п-ова Си-
ноп чётко выражено доминирование в зимнем 
ихтиопланктоне S.sprattus, а в летнем – E. en-
crasicolus или T. mediterraneus. Индекс доми-
нирования в 2002 и 2003 гг. был довольно вы-
соким – 0.37 и 0.39 соответственно. Увеличение 
индекса доминирования в 2003 г. по сравнению 
с 2002-м способствовало снижению индекса 
выравненности с 1.8 до 1.5 соответственно. Ин-
дексы видового разнообразия были одного по-
рядка – 1.81 в 2002 г. и 1.85 в 2003-м (рис. 3). В 
районе Севастополя доминирование отдельных 
видов в ихтиопланктоне было не так сильно 
выражено, и показатель индекса доминирова-
ния в 2002 и 2003 гг. был в два раза ниже, чем в 
районе п-ова Синоп (0.20 и 0.17 соответствен-
но). Снижение индекса доминирования в рай-
оне Севастополя в 2003 г. способствовало уве-
личению показателя индекса видового разно-
образия до 3.38 по сравнению с 2.93 в 2002 г. 

Индекс выравненности в 2002 и 2003 гг. был 
одного порядка и не превышал 2.1 (рис. 3). 

Таким образом, видовое разнообразие 
ихтиопланктонного комплекса в прибрежье Се-
вастополя было значительно выше, чем в рай-
оне п-ова Синоп.  

Сезонное распределение ихтиопланкто-
на. Видовой состав и численность ихтиопланк-
тона Чёрного моря в основном зависят от сезо-
на года. Умеренноводные виды рыб (S. sprattus, 
M. merlangus, G. mediterraneus, P. flesus и 
Gymnammodytes cicerellus) размножаются при 
температуре поверхности воды от 5 до 19ºС [4].  

В 2002 - 2003 гг. в прибрежье Севасто-
поля в сезонном распределении отмечался один 
пик максимальной численности и количества 
видов ихтиопланктона – в летний период ис-
следований, с июня по август (рис. 4). Видовой 
состав зимнего ихтиопланктона за последние 
50 лет практически не изменился и в настоящее 
время представлен теми же видами икры и ли-
чинок рыб [4, 5, 14]. Средняя численность икры 
и личинок доминирующего в зимнем ихтио-
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планктоне S. sprattus в 1950 – 1970 гг. обычно 
не превышала 30 и 4 экз.мˉ2 соответственно [4, 

14], однако с начала 1990-х гг. она снизилась до 
единичных экземпляров [11].  

 

 
 

Рис. 4 Динамика количества видов и средней численности (экз.м-2) и температуры поверхности воды в море 
(оС) в различные месяцы исследований в прибрежье Севастополя (осенне-зимний сезон 2001-2002 и весенне-
летний сезон 2002-2003 гг.) и в районе п-ова Синоп (2002 - 2003 гг.) 
Fig. 4 Dynamics of surface water temperature, species quantity and average abundance of eggs and fish larvae in the 
coastal area of Sevastopol (autumn – winter 2001 – 2002 and spring – summer 2002 – 2003) and in Sinop (2002 – 
2003) 
 
В зимний период 2002 – 2003 гг. ихтиопланк-
тон был представлен S. sprattus, M. merlangus, 
G. mediterraneus и G. cicerellus. Максимальная 
численность икры была отмечена в декабре (8 
экз.мˉ2). В феврале нерест зимненерестующих 
видов рыб практически завершился и средняя 
численность икры снизилась до 0.3 экз.мˉ2. В 
весенний период наблюдалось минимальное 
количество видов в ихтиопланктоне. Из весен-
ненерестующих видов единично встречалась 
икра Psetta maxima (сборы из горизонтальных 
поверхностных ловов). В третьей декаде мая, 
когда температура воды в море поднялась до 
18˚С, начался нерест теплолюбивых видов рыб 
(рис. 4). В прибрежье Севастополя были отме-
чены икра и личинки 16 видов рыб из Engrauli-
dae, Mugilidae, Atherinidae, Syngnathidae, Caran-
gidae, Mullidae, Sparidae, Labridae, Callio-
nymidae, Blenniidae, Gobiidae и Ophididae. В 
июне с повышением температуры поверхности 
воды в море до 20˚С начался массовый нерест 
теплолюбивых видов рыб и ихтиопланктон был 
представлен уже 29 видами. Численность икры 

и личинок рыб составляла 26.6 и 2.8 экз.м-2 со-
ответственно (рис. 4). Преобладала икра (90 %) 
рыб из сем. Engraulidae, Carangidae, Mullidae, 
Sparidae, обычно доминирующих в данном 
районе исследований [5, 10, 11] (рис. 4). Среди 
личинок доминировали виды из демерсальной 
икры, составляя свыше 70 %. В июле отмечены 
максимальная численность икры (28 экз.м-2) и 
количество видов (31) икры и личинок рыб. 
Нерест теплолюбивых видов рыб продолжался 
до сентября. Среди летненерестующих про-
мысловых видов-мигрантов наиболее растяну-
тым по времени (с мая по сентябрь) был нерест 
E. encrasicolus. Нерест T. mediterraneus также 
продолжался с мая по сентябрь, однако, в отли-
чие от E. encrasicolus, в сентябре икра и личин-
ки встречались только единично.   

Наиболее короткий период нереста (с 
июня по август) наблюдался у Mullus barbatus 
ponticus. Максимальная численность икры и 
личинок отмечена у сем. Sparidae (пик числен-
ности в июне – июле) (рис. 4). 
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В районе Синопа чётко прослеживаются 
пики максимальной численности ихтиопланк-
тона: холодолюбивых видов в ноябре – январе, 
теплолюбивых – в июне – июле (рис. 4). Нерест 
холодолюбивых видов в районе Синопа в 2002 
– 2003 гг. начался в октябре с понижением тем-
пературы поверхности воды до 18оС. Средняя 
численность икры S. sprattus, M. merlangus, G. 
mediterraneus в сумме составляла 5.5, а личинок 
– 0.7 экз.м-2 (рис. 4). Такая численность в при-
брежной акватории Севастополя обычно отме-
чается на месяц позже. В ноябре 2002 г. сред-
няя численность икры зимненерестующих ви-
дов рыб близ Синопа превышала 67 экз.м-2. В 
январе в ихтиопланктоне преобладал S. sprattus, 
а икра и личинки остальных умеренноводных 
видов были малочисленны. В феврале нерести-
лись только S. sprattus и M. merlangus, средняя 
численность икры сократилась до 7 экз.м-2 
(рис. 4). В весенний период (март – апрель) в 
районе Синопа ещё нерестились холодолюби-
вые виды рыб (S. sprattus, M. merlangus), их ик-
ра и личинки отмечены как в вертикальных, так 
и в горизонтальных ловах. В середине мая по-
мимо икры весенненерестующей P. maeotica 
появились икра и личинки летненерестующих 
рыб из сем. Labridae, Engraulidae и Gobiidae. В 
июне 2002 – 2003 гг. температура поверхности 
воды в море была в среднем на два градуса 
выше, чем в районе Севастополя, и в ихтио-
планктонных пробах было отмечено макси-
мальное количество видов икры и личинок рыб 
– 25. Средняя численность икры составила 34.5, 
личинок – 3.4 экз.м-2. Доминировали икра и 
личинки сем. Engraulidae – соответственно 76 и 
97 %. Доля икры из сем. Carangidae, Mullidae и 
Sparidae в сумме составляла 19 % (в районе Се-
вастополя доля их икры доходила до 83 %). До-
ля личинок из сем. Gobiidae и Blenniidae была 
низкой всего 3 % (в районе Севастополя –       
46 %). В июле общее количество видов в их-
тиопланктоне снизилось до 14, однако наблю-
далась максимальная численность икры – 37.8 
экз.м-2, а средняя численность личинок возрос-
ла до 10.4 экз.м-2. По-прежнему доминировали 
икра (92 %) и личинки (88 %) сем. Engraulidae. 

К августу количество видов по сравнению с 
июнем сократилось в 2.5 раза, а средняя чис-
ленность икры – вдвое (рис. 4). В отличие от 
предыдущих месяцев в ихтиопланктоне доми-
нировала икра T. mediterraneus (64 % от общей 
численности). Личинки были представлены E. 
еncrasicolus  (65 %), T. mediterraneus (17%) и 
сем. Gobiidae и Blenniidae (в сумме 17 %.). В 
сентябре температура поверхности воды в море 
была такой же, как в августе (рис. 4). Несмотря 
на высокое разнообразие видов (16) икры и ли-
чинок рыб, их средняя численность была очень 
низкой – 0.3 и 1.9 экз.м-2 соответственно. 
Наиболее продолжительный нерест отмечен у 
T. mediterraneus (с мая по сентябрь), а самый 
короткий – у Sparidae sp., который практически 
завершился уже в июле. Максимальная числен-
ность икры и личинок отмечена у E. encra-
sicolus (рис. 4). 

В летний период 2002 - 2003 гг. в их-
тиопланктоне прибрежной акватории Севасто-
поля, по сравнению с летним периодом 2000 г., 
наблюдалось возрастание количества видов и 
увеличение средней численности икры рыб, в 
то время как средняя численность личинок ко-
лебалась в небольших пределах [11, 18]. В  
2000 г., как и в 2002-2003 гг., преобладала икра 
4 промысловых видов-мигрантов из сем. En-
graulidae, Carangidae, Mullidae и Sparidae, их 
доля в общей численности икры колебалась от 
88 до 94 %. Среди личинок преобладали осед-
лые виды из демерсальной икры, в основном из 
сем. Gobiidae и Blenniidae, их доля в общей 
численности личинок составляла от 56 до 63 %. 
Можно отметить увеличение численности ли-
чинок рыб промысловых видов-мигрантов, так, 
если в 2000 г. их доля составляла 16.7 %, то в 
2002 и 2003 гг. она превышала 30 %.    

В районе Синопа в 2002 – 2003 гг. в со-
стоянии летнего ихтиопланктонного комплекса 
по сравнению с 2000 г. произошло более суще-
ственное изменение [18]. Значительно возросло 
количество видов икры и личинок рыб. Так, в 
летний период 2000 г. идентифицированы икра 
и личинки всего 11 видов рыб, а в 2003 гг. – 28.

38  Морський екологічний журнал, № 3, Т. XIII. 2014 
 



Ихтиопланктон юго-западной части Крыма и полуострова Синоп в 2002 – 2003 гг. 
 

Если в 2000 г. видовой состав икры и личинок 
рыб был идентичен таковому в прибрежной 
акватории Севастополя, то в 2002 – 2003-м 
здесь преобладали промысловые виды-мигран-
ты из сем. Engraulidae и Carangidae. Летом 2002 
– 2003 гг. доля личинок оседлых видов из Gobi-
idae и Blenniidae, преобладавших в ихтиопланк-
тоне в 2000 г., сократилась с 68 до 3 % [18].  

Питание личинок рыб. В прибрежье Се-
вастополя было исследовано питание 166 экз. 
личинок рыб (99 экз. – в 2002-м и 67 – в 2003 
гг.). В 2002 г. в питании 90 личинок собачек 
длиной от 3.7 до 6.8 мм и весом от 0.2 до 0.5 мг 
преобладали науплиальные (50 %) и копеподит-
ные (30 %) стадии копепод 4 видов: Acartia ton-
sa+A. clausi, Centropages ponticus и Paracalanus 
parvus. В кишечниках личинок бычков доля 
науплиальных стадий копепод составила 20 %, 
преобладали яйца мелких гидробионтов (пре-
имущественно копепод), - до 80 % от общей 
численности потребленных пищевых объектов 
(рис. 5). Пищевые объекты в кишечниках личи-
нок были сильно переваренные.  

В 2002 г. исследовано питание 63 экз. 
личинок из 6 семейств, отловленных в турец-
ких водах. Личинки рыб были представлены 
как теплолюбивыми, так и холодолюбивыми 
видами. Преобладали личинки S. sprattus (51 
экз.). Длина личинок колебалась от 4.9 до 15.0 

мм, вес от 0.3 мг до 1.2 г. Все личинки Blenni-
idae содержали пищевые объекты в кишечни-
ках, доля науплиальных стадий копепод со-
ставляла 80 %, яиц гидробионтов – 20 % от об-
щего количества потреблённых организмов. У 
личинок Gobiidae содержимое кишечников 
представляло собой аморфную массу. В ки-
шечниках 39 личинок шпрота, как и у личинок 
морских собачек, преобладали науплиальные 
стадии копепод – 80 % и яйца – 20 %. Личинки 
12 экз. S. sprattus длиной от 4.9 до 11.0 мм и 
весом от 0.3 до 0.8 мг содержали остатки пере-
варенной пищи в виде аморфной массы, иден-
тифицировать которую не представлялось воз-
можным. 

В 2003 г. проанализировано 58 кишеч-
ников личинок сем. Blenniidae из прибрежной 
акватории Севастополя. Средняя длина личи-
нок колебалась от 5.5 до 7.2 мм, вес от 0.4 до 
0.7 мг. Как и в 2002 г., все личинки были с пи-
щей, оформленные пищевые организмы встре-
чались единично, в основном пища была силь-
но переварена. В пищевом комке личинок со-
бачек преобладали науплиальные и копеподит-
ные стадии копепод (50 – 30 % соответствен-
но). В питании личинок бычков увеличилась 
доля младших копеподитных стадий копепод 
(суммарно до 70 %), а доля яиц уменьшилась 
по сравнению с 2002 г. до 30 % (рис. 5).  

 
Рис. 5 Индексы потребления пищи (%00) и соотношение пищевых организмов в кишечниках личинок рыб (% 
от общего количества потребленных организмов) в прибрежье Севастополя (А); районе Синопа (В) 
Fig. 5 The indices of food consumption of fish larvae (%00) and proportion of food organisms in bolus of fish larvae 
(% of the total numbers) in Sevastopol area (A); in Sinop area (B)  
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В районе Синопа в 2003 г. исследовано 
питание личинок 4 видов рыб. Все проанализи-
рованные личинки сем. Blenniidae были с пи-
щей, доля копеподитных стадий копепод соста-
вила 70 %, науплиальных стадий – 30 % от об-
щего количества потреблённых организмов. В 
кишечниках личинок отмечены сильно перева-
ренные пищевые объекты в единичных экзем-
плярах. У 9 личинок S. sprattus длиной 7.2 – 
12.0 мм в кишечниках были только яйца – 100 
%. Можно отметить высокий процент пустых 
кишечников у личинок рыб как теплолюбивых, 
так и холодолюбивых видов. Так, у личинок S. 

sprattus (77 экз.) длиной 4.8 – 10.0 мм и весом 
0.2 – 1.0 мг доля личинок с пустыми кишечни-
ками достигала 80 %, а у личинок E. encra-
sicolus (55 экз.) и сем. Gobiidae (9 экз.) – 90 и 40 
% соответственно. Анализ индексов потребле-
ния сравниваемых районов показал, что в 2003 
г. этот показатель был выше как в районе Си-
нопа, так и в прибрежье Севастополя (рис. 5). 

Сравнительный анализ потреблённых 
личинками пищевых объектов показал, что при 
изменении в море численности кормовых объе-
ктов какого-либо определённого вида меняется 
их доля и в кишечниках личинок (табл. 1).  

 
Табл. 1 Видовой состав и средняя численность зоопланктона в прибрежье Севастополя летом 2002 - 2003 гг.  
Tabl. 1 Species composition and zooplankton abundance in the coastal area of Sevastopol in summer 2002 -2003 
 

Вид 
2002 г. 2003 г. 

экз.мˉ2 Ошибка средней экз.мˉ2 Ошибка средней 
Copepoda (nauplii) 214 127 188 65 
Paracalanus parvus 2306 2071 1238 880 
Centropages ponticus 2167 1367 1838 847 
Acartia clausi +A. tonsa 13837 6498 24208 8924 
Oithona similis +O. devisae 34 31 63 60 
Copepoda всего 18558 9316 27535 10876 
Penilia avirostris 3520 2838 9521 4095 
Pleopis polyphemoides 13531 8726 6430 3498 
Cladocera всего 17051 9004 15951 4437 
Кормовой зоопланктон 35609 23171 43486 18177 

 
Поскольку в 2003 г. в прибрежье Сева-

стополя численность M. leidyi была ниже, чем в 
2002 г., очевидно, это повлияло на увеличение 
средней численности кормового зоопланктона, 
обеспечив тем самым благоприятные пищевые 
условия для личинок рыб (рис. 5, табл. 1).  

Выживание икры и личинок рыб. Сред-
няя численность личинок в обоих районах, по 
сравнению с 1960 – 1970 гг., всё ещё оставалась 
низкой [4, 14], что, возможно, обусловлено не-
благоприятными условиями для их выживания. 
Так, в водах у Севастополя доля мёртвой икры 
и икры с аномалиями в развитии в 2002 г. со-
ставляла в среднем 60 %, в 2003-м – 66 %, в 
районе Синопа – соответственно 72 и 74 %. Из 
ряда биотических и абиотических факторов, 
влияющих на выживание ихтиопланктона в мо-
ре в процессе эмбрионального и постэмбрио-
нального развития, можно выделить основные: 

температура воды, состояние половых продук-
тов производителей, антропогенное загрязне-
ние, пищевой фактор [6, 10, 12, 14].  

В начале 1990-х гг. с вселением и мас-
совым развитием гребневика M. leidyi – конку-
рента в питании личинок рыб, пищевой фактор, 
вероятно, стал определяющим в их выживании. 
В этот период доля личинок рыб с пустыми 
кишечниками в прибрежье Севастополя пре-
вышала 80 % [9]. C появлением гребневика 
Beroe ovata, основным объектом питания кото-
рого является M. leidyi, доля личинок с пусты-
ми кишечниками снизилась в среднем до 50 % 
[3]. В прибрежной акватории Севастополя в 
2000 – 2003 гг. годовая динамика популяции M. 
leidyi характеризовалась низкими величинами 
численности и биомассы в течение большей 
части года с кратковременным увеличением
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летом – ранней осенью. Межгодовые различия 
в развитии популяций обоих видов гребневиков 
в первые годы после вселения B. ovata состояли 
в их количественных показателях: максималь-
ная биомасса M. leidyi (790 г м-2) отмечена в 
2001 г., в то время как в остальные годы она 
была почти одинакова (211 – 266 г м-2) [16]. 
Массовое развитие В. ovata приводило к резко-
му снижению численности M. leidyi. Макси-
мальная биомасса В. ovata наблюдалась в 2003 
г. (32.5 г м-2). В июле – сентябре 2003 г. попу-
ляция М. leidyi в период максимального разви-
тия выедала до 13.4 % биомассы зоопланктона 
в сутки, а в годы отсутствия В. ovata – 40 %. 
Более низкая численность личинок рыб в 2002 
г. по сравнению с 2000 и 2003 гг. может быть 
связана с ранним появлением мнемиопсиса в 
летний период. Так, благоприятный темпера-
турный режим (23.9 – 27.4˚С), в прибрежной 
акватории моря у Севастополя в летний период 
2002 г. способствовал увеличению численности 
М. leidyi к августу до 5000 экз.м-2, в то время 
как в тот же период 2003 г., когда температура 
не превышала 24.3˚С, его численность была 
вдвое ниже [16]. Среднелетняя численность 
кормового зоопланктона в 2002 г. была немно-
го ниже, чем в 2003-м, – соответственно 35609 
и 43486 экз.мˉ2, что, вероятно, обусловило уве-
личение средней численности личинок рыб в 
2003 г. по сравнению с 2002 г. почти вдвое.   

Выводы. 1. В 2002 - 2003 гг. в при-
брежной акватории юго-западного Крыма и в 
водах Турции у п-ова Синоп идентифицирова-
ны икра и личинки 56 видов рыб из 30 се-
мейств, в т.ч. в районе Севастополя – 48, Сино-
па – 34. 2. Состояние прибрежных ихтиопланк-
тонных комплексов в обоих районах было бо-

лее благоприятным в 2003 г., о чем свидетель-
ствовало увеличение видового разнообразия и 
численности ихтиопланктона и более высокие 
индексы потребления пищи у личинок. 3. 
Видовой состав зимнего ихтио-планктона в 
обоих районах был идентичен. Более 
интенсивный нерест зимненерестующих рыб 
отмечен в районе Синопа. 4. Несмотря на 
существенные различия в средней численности 
икры зимненерестующих видов, средняя 
численность личинок в обоих районах была 
одного порядка, не превышая 5 экз.м-2. 5. В ис-
следуемых районах в летнем ихтиопланктоне 
преобладала икра промысловых видов-мигран-
тов. 6. В районе Севастополя в летний период 
преобладали личинки рыб оседлых видов из 
демерсальной икры, а в районе Синопа – ли-
чинки промысловых пелагофильных видов-
мигрантов. 7. В период 2002-2003 гг. по срав-
нению с 2000 г. в районе п-ова Синоп произо-
шло изменение в структуре видового состава 
личинок теплолюбивых видов рыб в пользу 
промысловых видов-мигрантов. 8. Сравнитель-
но низкая численность личинок пелагофильных 
рыб как холоднолюбивых, так и теплолюбивых 
видов, вероятно, связана с высокой смертно-
стью пелагической икры в море, которая в рай-
оне Севастополя в 2002 г. составляла 60 %, а в 
2003 г - 66 %, а в районе Синопа 72 и 74 % 
соответственно. 9. На выживание личинок рыб 
в районе Севастополя, по-видимому, суще-
ственное влияние оказывал гребневик M. leidyi, 
чья численность в летний период 2002 г. была 
вдвое выше, чем в 2003 г., что обусловило бо-
лее низкую численность кормового планктона в 
море. 
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Іхтіопланктон прибережних вод південно-західнї частини Крима і півострова Синоп в 2002 – 2003 рр. 
Т. М. Клімова, І. В. Вдодович, Г. А. Фіненко, Х. Х. Сатілміс, Л. Бат, Ф. Узтум, Ф. Сахін, З. Бірінсі-
Оздемір. Представлені дані досліджень іхтіопланктону в двох різних районах чорноморського шельфу: при-
бережній акваторії південно-західній частині Криму та біля Синопу (Туреччина) в 2002 - 2003 рр. Проведено 
порівняльний аналіз видового різноманіття, чисельності, виживання і сезонного розподілу іхтіопланктону, а 
також живлення масових видів личинок риб. У 2003 р. в порівнянні з 2002 р. були відмічені збільшення ви-
дової різноманітності і чисельності іхтіопланктона і вищі індекси споживання їжі в личинок в обох районах 
досліджень.  
 
Ichthyoplankton of the coastal waters of the South-Western part of the Crimea and Sinop Peninsula in 2002 - 
2003. T. N. Klimova, I. V. Vdodovich, G. A. Finenko, H. H. Satilmis, L. Bat, F. Ustum, F. Sahin, Z. Birinci-
Ozdemir. Studies on ichthyoplankton in two different regions of the Black Sea: the coastal waters of the South-
Western part of the Crimea (Ukraine) and Sinop Peninsula (Turkey) in 2002 - 2003 are conducted. Comparative 
analysis of species diversity, abundance, survival, and seasonal distribution of ichthyoplankton, as well as the nutri-
tion of the dominant species of the fish larvae are presented. In 2003 as compared to 2002 took place increasing spe-
cies diversity, abundance of ichthyoplankton and higher layer of the consumption indices in both areas. 
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