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Аннотация
Введение. Природные и антропогенные факторы оказывают значительное влияние на состояние 
популяций рыб. В Азовском море в последние 30 лет отмечались существенные изменения условий 
внешней среды и появлялись экзотические виды гидробионтов, влиявшие на воспроизводство 
рыб. Актуальность. Имеется необходимость обобщения данных ежегодных ихтиопланктонных 
съемок Азовского моря для выявления причин современной динамики численности популяций 
хамсы и тюльки. Цель работы — выполнить оценку динамики распределения ихтиопланктона 
и ранней молоди тюльки и хамсы по акватории моря под влиянием различных факторов среды. 
Методы. Ихтиопланктонные съемки традиционно проводятся на всей акватории Азовского моря в 
середине июня, когда икра и личинки тюльки и хамсы облавливаются в максимальном количестве.
Результаты. Определена динамика распределения и колебаний численности ранних стадий 
развития че рноморско-каспийской тюльки и хамсы под воздействием факторов среды, гребневиков
и сцифоидных медуз; отмечено снижение выживаемости ранней молоди этих видов рыб в 
современный период осолонения вод Азовского моря. Выводы. Основными факторами снижения 
выживаемости личинок и сеголетков тюльки в условиях повышения солености вод Азовского 
моря являются сокращение площади нерестового ареала и конкуренция за кормовые ресурсы со 
стороны сцифоидных медуз и гребневиков. Для численности личинок и сеголетков хамсы основным
фактором снижения является низкая численность производителей; пищевая конкуренция и 
хищничество со стороны сцифоидных медуз и гребневиков имеют второстепенное значение.
Ключевые слова: икра, личинки, ихтиопланктон, тюлька, хамса, распределение, численность, 
осолонение, медузы, мнемиопсис, Азовское море
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Abstract
Background. Natural and anthropogenic factors have a major influence on the fish population status. 
In the Azov Sea, for the last 30 years, substantial changes in the environment have been observed and 
new exotic species of aquatic living organisms have been introduced, which affected reproduction of fish 
species. Relevance. To identify the driving forces behind the present dynamics of population abundance of
European anchovy and Black and Caspian Sea sprat (tyulka), it is crucial to summarize the data collected 
during the annual ichthyoplankton surveys of the Azov Sea. This work is aimed at the assessment 
of the distribution of the ichthyoplankton and early juveniles of Black and Caspian Sea sprat (tyulka) 
and European anchovy in the Azov Sea area over time with regard to various environmental factors.
Methods. Ichthyoplankton surveys are customarily conducted over the entirety of the Azov Sea in the
middle of June, when eggs and larvae of Black and Caspian Sea sprat (tyulka) and European anchovy
are caught at the highest quantities. Results. The dynamics of distribution and abundance variations for 
the early developmental stages of Black and Caspian Sea sprat (tyulka) and European anchovy under the 
influence of environmental factors, including ctenophores and scyphozoan jellyfishes, has been identified;
a decrease in the survival rates of their jellyfishes juveniles in the present period of the Azov Sea 
salinization has been observed. Conclusion. In the context of increasing salinity of the Azov Sea waters, 
the main factors contributing to the reduced survival rates of the Black and Caspian Sea sprat (tyulka) 
larvae and fingerlings are the decrease in spawning ground area and competition for food resources with 
scyphozoan jellyfishes and ctenophores. In the case of the European anchovy larvae and fingerlings, the 
main factor affecting their abundance is a small number of breeders; food competition and predation of
the scyphozoan jellyfishes and ctenophores are of secondary importance.
Keywords: eggs, larvae, ichthyoplankton, Black and Caspian Sea sprat, European anchovy, distribution, 
abundance, salinization, jellyfish, Mnemiopsis leidyi, Azov Sea

ВВЕДЕНИЕ

Исследования ихтиопланктона Азовского 
моря проводятся Азово-Черноморским филиалом
ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») уже несколько 
десятилетий. Собранный и обработанный мате-
риал позволяет определить основные районы
размножения морских и других видов рыб и
оценить распределение личинок и ранней молоди 
этих рыб, а также обозначить главные факторы, 
определяющие динамику ихтиопланктона и по-
полнения промысловых популяций новыми гене-
рациями.

В обобщаемый период 1993–2023 гг. в экосис-
теме Азовского моря происходили значительные 
изменения, оказавшие влияние на численность и 
распределение ихтиопланктона.

Так, с конца 1980-х гг. в Азовское море из Чер-
ного стал ежегодно проникать гребневик мне-

миопсис Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1805) — 
мощный пищевой конкурент всех рыб-зоопланк-
тофагов и потребитель ихтиопланктона. Резерва-
том мнемиопсиса в Азово-Черноморском бассейне 
является Черное море, где он зимует. В Азовское 
море мнемиопсис проникает весной и в начале лета 
с адвекцией черноморских вод и образует здесь 
мощную сезонную популяцию, которая поздней 
осенью погибает. Личинки и ранняя молодь рыб, 
исходная численность которых определяет попол-
нение и формирование промысловых запасов,
питаются мелкими формами зоопланктона —
науплиями и младшими возрастными группами
копепод, меропланктоном, коловратками, — кото-
рые потребляет и мнемиопсис [1–3]. В результа-
те пищевой конкуренции и прямого хищничества 
со стороны мнемиопсиса произошло значитель-
ное снижение численности планктонных стадий 
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морских рыб, размножающихся в Азовском море. 
Вселение мнемиопсиса наиболее отрицательно 
сказалось на воспроизводстве пелагических рыб, а 
также рыб, имеющих в раннем онтогенезе продол-
жительную пелагическую стадию развития. После 
вселения мнемиопсиса урожайность поколений 
всех видов морских рыб стала зависеть от сроков
развития его ежегодной сезонной популяции и 
ее ареала. В годы развития сезонной популяции
гребневика по раннему сценарию — с середины 
июня (1990, 1991, 1995, 1997–1999 гг.) — выжи-
ваемость азовских морских рыб на ранних ста-
диях развития была весьма низкой. В годы, когда 
вспышка численности мнемиопсиса проходила
по сценарию позднего захода — со второй поло-
вины июля (1992–1994, 1996 гг.), — эффективность
нереста рыб и выживаемость их личинок оказы-
вались достаточно высокими.

Вселение в Черное море в 1998–1999 гг. греб-
невика берое Beroe ovata Bruguière, 1789, являю-
щегося облигатным хищником по отношению к 
мнемиопсису, способствовало более позднему
началу развития популяции мнемиопсиса в Азов-
ском море [4, 5]. С 20 00 г. сезонная популяция
берое начала регистрироваться и в Азовском
море, а популяции мнемиопсиса стали гораздо 
малочисленнее. Это способствовало ослаблению 
пресса хищничества мнемиопсиса и восстанов-
лению популяций рыб, имеющих в раннем онто-
генезе стадии ихтиопланктона.

Виды, нерест которых проходит в Таганрогском 
заливе, в течение всего «гребневикового» перио-
да не испытывали в период размножения прямо-
го воздействия мнемиопсиса, и численность их
ихтиопланктона оставалась на прежнем уровне
[6, 7].

C 2007–2013 гг. в Азовском море стало отме-
чаться отчетливое повышение солености [8], и 
после 2014 г. ее уровень начал оказывать прямое
воздействие на эффективность эмбриогенеза и
личиночного развития ряда морских рыб, что
привело к изменениям в распределении и числен-
ности ихтиопланктона [1].

В последние годы (2021–2023 гг.) в связи с по-
вышением солености вод Азовского моря до уров-
ня более 15 ‰ состав желетелого макрозоопланк-
тона  пополнился двумя черноморскими видами
сцифоидных медуз — аурелией Aurelia aurita 
(Linnaeus, 1758) и корнеротом Rhizostoma pulmo 
(Macri, 1778) [9]. Они, как и мнемиопсис, питаются

зоопланктоном и также являются пищевыми кон-
курентами ранних стадий развития рыб и всех
пелагических рыб-планктофагов [10].

Многообразие факторов, способных оказать 
воздействие на эффективность раннего онтогенеза 
рыб и формирование численности поколения сего-
летков, определяет лабильность и слабую предска-
зуемость процессов формирования групп попол-
нения промысловых популяций. Поэтому задача 
повышения надежности прогноза перспективного 
объема сырьевой базы, представленной видами 
рыб, имеющими в своем раннем развитии пелаги-
ческие стадии, диктует необходимость оценивания 
воздействия таких факторов на распределение, 
численность и выживаемость ихтиопланктона в 
соотнесении с периодами, продолжительностью
и интенсивностью этого воздействия. Целью
настоящей работы явилось обобщение материа-
лов количественных исследований ихтиопланк-
тона наиболее массовых и представляющих мак-
симальный интерес для промысла пелагических 
рыб Азовского моря: черноморско-каспийской 
тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840)
и хамсы Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ихтиопланктонные съемки с целью определе-
ния эффективности размножения массовых пела-
гических и других морских видов рыб и распреде-
ления их ранней молоди традиционно проводят-
ся на всей акватории Азовского моря в середине 
июня, когда икра и личинки морских видов рыб 
облавливаются в максимальном количестве. Всего
в ходе выполнения каждой съемки производили
облов на 31 станции в собственно Азовском море 
(без Таганрогского залива) и на 16 станциях в
Таганрогском заливе — итого на 47 станциях,
равномерно и представительно охватывающих
всю площадь акватории моря и залива. Схема
расположения станций отбора проб ихтиопланк-
тона представлена на рис. 1.

Отбор проб проводили стандартной ихтиоплан-
ктонной конусной сетью ИКС-80 с борта судна при 
его циркуляции. Обловы осуществляли в верхних 
слоях воды (от поверхности до глубины 0,5 м) 
по общепринятой методике в течение 10 минут в 
собственно Азовском море и в течение 5 минут в 
Таганрогском заливе (впоследствии данные пере-
считывали на 10-минутный облов). Отобранный 
материал ихтиопланктона на месте фиксировали 
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Рис. 1. Сетка станций ежегодной ихтиопланк-
тонной съемки Азовского моря

Fig. 1. Station grid for the annual ichthyoplankton 
surveys of the Azov Sea

4%-ным раствором формальдегида и в лаборато-
рии просматривали под бинокуляром в полном 
объеме [11]. Определение видовой принадлеж-
ности икры, личинок и ранней молоди рыб про-
водили согласно руководствам [12–15]. Названия
видов приведены согласно монографии Н.В. Пари-
на с соавт. [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За весь период исследований (1993–2023 гг.) в 
составе весенне-летнего ихтиопланктона Азовско-
го моря были отмечены ранние стадии развития
33 видов рыб, из которых 9 видов имели две пела-
гические стадии (икра и личинки) и 24 вида — 
только одну (личинки).

Из общего количества икры, личинок и ранней 
молоди видов рыб, встречающихся в уловах ихтио-
планктонных сетей, наиболее массовыми являются 
ранние стадии развития тюльки, хамсы и пиленга-
са. Остальные виды встречаются в меньшем коли-
честве, отдельные — единично. Ниже приведено 
описание ихтиопланктона по видам рыб в порядке 
снижения распространения и встречаемости.

Тюлька. Массовое размножение тюльки проис-
ходит с середины мая по конец июня при темпе-
ратуре воды более 17 ℃  в восточной части Таган-
рогского залива — наиболее опресненной (до уров-
ня менее 7 ‰) [17, 18]. Эмбриональный период у 
тюльки при температуре воды 17–18 ℃ занимает 
27–30 часов [17]. Следует отметить, что в стадии 
ихтиопланктона в период размножения тюлька не 
испытывает непосредственного воздействия греб-
невиков и сцифоидных медуз, популяции которых 
в ареале размножения тюльки еще не развиваются.

В течение всего исследуемого периода времени 
в нерестовом ареале тюльки в Таганрогском зали-
ве происходили достаточно глубокие изменения,
затрагивавшие площадь нерестового ареала ее
производителей и раннего нагульного ареала ли-
чинок. В среднем, в течение периода 1993–1999 гг. 
эмбриональные стадии развития тюльки отмеча-
лись в небольшом количестве только в восточной 
части Таганрогского залива в количестве от 1 до
30 шт. на 1 облов ихтиопланктонной сети (рис. 2).

Личинки тюльки с перемещением водных масс 
постепенно смещаются вдоль оси залива к собст-
венно морю, и к концу июня ареал личинок и ран-
ней молоди тюльки охватывает всю акваторию 
Таганрогского залива, а также, частично, северо-
восточный район собственно моря (рис. 3).

В пери од 2008–2011 гг., с началом осолонения 
вод Таганрогского залива, как и собственно Азов-
ского моря, началась смена видового состава зоо-
планктона — кормовых организмов для личинок, 
молоди и взрослых особей тюльки. Соленость ста-
ла превышать оптимальный для слабосолонова-
товодного зоопланктона диапазон, а для морского 
— еще не достигла значений оптимума. В резуль-
тате перестройки зоопланктонных сообществ в
Таганрогском заливе численность мелких кормо-
вых организмов, подходящих для личинок и ран-
ней молоди тюльки, была недостаточной для их 
адекватного питания, и дефицит кормовых ресур-
сов вел к низкому уровню выживаемости поко-
ления текущего года. В период с 2012 по 2018 г.

Рис. 2. Среднемноголетнее распределение икры 
тюльки в июне (период 1993–1999 гг.), шт./сеть

Fig. 2. Average long-term distribution of the
Black and Caspian Sea sprat eggs in June

( time range 1993–1999), pcs./net



Водные биоресурсы и среда обитания. 2024. Т. 7, № 1
Aquatic Bioresources & Environment. 2024. Vol. 7, no. 1

R.V. Nadolinskiy, V.P. Nadolinskiy, S.I. Dudkin.  Distribution and abundance dynamics of the ...

Рис. 3. Среднемноголетнее распределение
личинок и ранней молоди тюльки в июне

(период 1993–1999 гг.), экз./сеть

Fig. 3. Average long-term distribution of the Black 
and Caspian Sea sprat larvae and early juveniles

in June (time range 1993–1999), ind./net

соленость воды стала приближаться к оптималь-
ной для развития морских видов зоопланктона;
численность мелкого корма для личинок тюльки 
значительно возросла [1, 10, 19, 20], что способст-
вовало повышению уровня генерации ее текущего
поколения. Однако дальнейший рост солености 
воды в Таганрогском заливе в 2019–2020 гг. оказал 
прямое негативное воздействие на распределение
личинок тюльки, поскольку в западной части
Таганрогского залива соленость начала превышать 
значения, критические для существования ранних 
стадий развития тюльки. В результате ареал личи-
нок и ранней молоди тюльки сократился в период 
2019–2020 гг. до центральной и восточной частей 
Таганрогского залива (рис. 4).

    а              б           в

Рис. 4. Ареал личинок и ранней молоди тюльки в июне:
(а) период 2008–2011 гг.; (б) период 2012–2018 гг.; (в ) период 2019–2020 гг., экз./сеть

Fig. 4. Range of the Black and Caspian Sea sprat larvae and early juveniles in June:
(а) time range 2008–2011; (б) time range 2012–2018; (в) time range 2019–2020, ind./net

Дальнейшее осолонение Таганрогского залива 
в период 2021–2023 гг. привело к еще более глу-
боким изменениям площади распространения 
личинок и ранней молоди тюльки, которая стала 
ограничиваться лишь восточной частью и южным 
побережьем центральной части залива, где прояв-
лялось опресняющее влияние стока р. Дон (рис. 5).

Изменение площади эффективного ареала раз-
множения тюльки в период 1993–2023 гг. представ-
лено в табл. 1. Для этого периода были выявлены 
изменения не только в распределении, но и в чис-
ленности ранних стадий развития тюльки в эффек-
тивном ареале ее размножения (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1,  среднее количест-
во личинок и ранней молоди тюльки в Таганрог-
ском заливе в период 2021–2023 гг. сократилось по 
сравнению с исходным периодом 1993–1999 гг. в 
380 раз, площадь ареала эффективного размноже-
ния — в 2 раза, а общая генерация нового поколе-
ния на стадии личинок и ранней молоди — в 3,5 
раза. Сокращение эффективности размножения 
азовской тюльки и снижение численности групп 
пополнения промысловой популяции стали основ-
ными причинами уменьшения промыслового запа-
са этого вида в Азовском море и наблюдающегося 
снижения уловов.

Таким образом, выявлено существенное сокра-
щение площади распределения ранней молоди 
тюльки и снижение ее общей численности в уло-
вах ихтиопланктона за период 1993–2023 гг., что 
было вызвано воздействием ряда природных и 
антропогенных факторов, главным из которых, по 
всей видимости, является повышение уровня соле-
ности вод Азовского моря и Таганрогского залива.
Такой вывод подтверждается высокой корреля-
цией между объемами ежегодной общей генера-
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Рис. 5. Ареал личинок и ранней молоди тюльки
в июне (период 2021–2023 гг.), экз./сеть

Fig. 5. Range of the Black and Caspian Sea sprat 
larvae and early juveniles in June (time range 

2021–2023), ind./net

ции тюльки и площадью акватории Таганрогского 
залива с соленостью менее 7 ‰, с коэффициентом 
корреляции R=+0,828.

Хамса азовская — типично морская пелагиче-
ская рыба, которая является сезонным обитателем 
Азовского моря, осваивающим его акваторию с со-
леностью выше 7–8 ‰ только в теплое время года 
[21]. Размножение хамсы происходит при темпе-
ратуре поверхностного слоя воды от 16 до 26 ℃ с 
конца мая по конец июля, а массовый нерест прихо-
дится на июнь. Нерестится хамса по всей акватории 
собственно моря и в западной части Таганрогского 
залива (рис. 6); нерест порционный, интенсивность 
созревания порций икринок зависит от интенсив-
ности питания. По типу размножения хамса отно-
сится к видам с непрерывным созреванием ооци-
тов и многопорционным нерестом [22].

Период, гг.

Time range, 

years

Восток 

залива

Eastern 

part of 

the bay

Центр 

залива

Central 

part of 

the bay

Запад 

залива

Western 

part of 

the bay

Среднее 

по заливу

Average 

value for 

the bay

Площадь 

ареала, км2

Range

area, km2

Объем

воспроизводства,

млрд. экз.

Generation,

billion ind.

Площадь с 

соленостью 

менее 7 ‰, км2

Area with the 

salinity less than

7 ‰, km2

1993–1999 3482±35 6592±51 3524±44 4564±43 5320 211,1 2870

2008–2011 459±12 657±18 113±8 373±12 5200 16,8 2190
2012–2018 627±19 407±11 69±2 347±10 4930 14,9 1460

2019–2020 552±16 917±21 178±9 491±14 3510 15,0 1300
2021–2023 24±1 22±1 2±0,2 12±0,8 2640 0,3 830

Таблица 1. Динамика средней численности (экз./сеть), площади ареала (км2) и объемов воспроизводства
(экз.) ранней молоди тюльки в Таганрогском заливе в июне (период 1993–2023 гг.)

Table 1. Dynamics of the average abundance (ind./net), range area (km2), and generation (ind.) of the early
juveniles of Black and Caspian Sea sprat in Taganrog Bay in June (time range 1993–2023)

В период размножения хамса активно питает-
ся, что способствует ежедневному созреванию
очередной порции икры.

С конца 1980-х гг. в Азовское море из Черного 
стал ежегодно проникать гребневик мнемиопсис — 
мощный пищевой конкурент всех рыб-зоопланкто-
фагов. В годы появления мнемиопсиса в Азовском 
море в июле–августе (го ды со сценарием «поздне-
го» развития популяции мнемиопсиса: 1992–1994, 
1996) ихтиопланктон хамсы был многочисленным, 
а в годы появления мнемиопсиса в мае–июне (годы 
со сценарием «раннего» развития популяции мне-
миопсиса: 1988–1991, 1995, 1997–1999) числен-
ность икры и ранней молоди хамсы в планктоне 
была весьма низкой (рис. 7, 8).

С 1998 г. в Черном море, а с 2000 г. — и в Азов-
ском море вместе с мнемиопсисом стала разви-
ваться популяция другого гребневика — берое,
являющегося облигатным хищником по отноше-
нию к мнемиопсису. Однако в Азовском море берое 
появлялся только к началу осени, когда основной 
нагул хамсы был близок к завершению, в резуль-
тате чего снижение численности мнемиопсиса
под воздействием хищничества берое в осенний 
период не имело выраженного положительного 
влияния на состояние кормовой базы хамсы. По-
пуляции мнемиопсиса и берое в Азовском море
в зимний период полностью погибают, однако
берое все же оказывает благоприятное воздействие 
на ихтиофауну Азовского моря опосредованно
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Рис. 6. Среднемноголетнее распределение
икры азовской хамсы и ее концентрации в

период 1993–1999 гг.

Fig. 6. Average long-term distribution of the
European anchovy eggs and their aggregations
i n the Azov Sea in the time range 1993–1999

через процессы подавления стартовой популяции 
мнемиопсиса в Черном море. Значительное пода-
вление численности мнемиопсиса в Черном море 
гребневиком берое способствует тому, что в Азов-
ском море реализуются только поздние сценарии 
развития популяции мнемиопсиса [10, 23]. Как 
следствие, все годы после появления берое распре-
деление икры и ранней молоди азовской хамсы в 
Азовском море соответствовало ее распределению 
в отмечавшиеся ранее годы с поздним развитием 
популяции мнемиопсиса.

Рис. 7. Среднемноголетнее распределение икры хамсы в периоды позднего (а) и раннего (б)
развития популяции мнемиопсиса в Азовском море, шт./сеть

Fig. 7. Average long-term distribution of the European anchovy eggs in the Azov Sea during late (а) and early (б) 
population growth of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Azov Sea, pcs./net

      а           б

В начавшийся с 2007 г. период осолонения 
Азовского моря повышенная соленость в сочета-
нии с сокращением численности мнемиопсиса под 
воздействием берое в Черном море положительно
сказались на воспроизводстве хамсы. Рост соле-
ности воды в Таганрогском заливе (в среднем до
8,89 ‰) позволил производителям хамсы, а также 
ее личинкам и молоди более эффективно исполь-
зовать высокую кормовую базу залива. В период
осолонения в июне порядка 10 % от величины 
общего запаса хамсы в Азовском море стало кон-
центрироваться в Таганрогском заливе, где рыба 
активно питалась и успешно нерестилась [10]. На 
рис. 9 представлено распределение ранних стадий 
развития азовской хамсы в период начала осоло-
нения Азовского моря 2008–2011 гг.

В период с 2012 по 2018 г. соленость воды
достигла в собственно Азовском море опти-
мальных для развития морских видов зоо-
планктона значений, в результате чего числен-
ность мелкого корма, подходящего для пита-
ния личинок хамсы, была стабильно высокой 
[1, 10, 19, 20], что способствовало повыше-
нию уровня выживаемости поколений хамсы.
В этот период в Азовском море создались наи-
более благоприятные условия для воспроиз-
водства хамсы и получения высокоурожайных 
поколений ее потомства. Тем не менее, к концу 
указываемого периода лимитирующим факто-
ром для генерации высокоурожайных поколе-
ний хамсы стала низкая численность материн-
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ского стада — по-видимому, вызванная чрез-
мерной  эксплуатацией промыслом.

Дальнейший рост солености воды в Азовском 
море в 2019–2020 гг. до уровня выше 14,5 ‰
начал сопровождаться развитием сезонных по-
пуляций черноморских сцифоидных медуз ризо-
стомы (корнерота) и аурелии по сценарию, отме-
чавшемуся в период первого осолонения моря в 
1973–1979 гг. [24]. Развитие сезонных популяций 
медуз привело к формированию летней биомассы 
кормового зоопланктона на низком уровне; усу-
губляясь сокращением нерестового стада произ-

Рис. 8. Среднемноголетнее распределение личинок хамсы в периоды позднего (а) и раннего (б)
развития популяции мнемиопсиса в Азовском море, экз./сеть

Fig. 8. Average long-term distribution of the European anchovy larvae in the Azov Sea during late (а) and early (б) 
population growth of the comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Azov Sea, ind./net

      а           б

водителей, это стало главной причиной умень-
шения эффективности воспроизводства хамсы и 
получения в этот период только низкоурожайных 
ее поколений [10].

В период 2021–2023 гг. с повышением соле-
ности вод собственно Азовского моря до уров-
ня 15–16 ‰ интенсивность развития популяций
медуз значительно усилилась, и, несмотря на на-
блюдаемую высокую численность икры хамсы в 
планктоне моря, выживаемость ее ранней молоди 
в условиях дефицита кормовой базы оставалась
на весьма низком уровне (рис. 10).

Рис. 9. Среднемноголетнее распределение икры (а) и ранней молоди (б) хамсы в Азовском море в июне
(период 2008–2011 гг.), шт.(экз.)/сеть

Fig. 9. Average long-term distribution of eggs (а) and early juveniles (б) of European anchovy in the Azov Sea
in June (time range 2008–2011), pcs.(ind.)/net

      а           б



Водные биоресурсы и среда обитания. 2024. Т. 7, № 1
Aquatic Bioresources & Environment. 2024. Vol. 7, no. 1

R.V. Nadolinskiy, V.P. Nadolinskiy, S.I. Dudkin.  Distribution and abundance dynamics of the ...

Рис. 10. Распределение икры (а) и ранней молоди (б) хамсы в Азовском море в июне
(период 2021–2023 гг.), шт.(экз.)/сеть

Fig. 10. Distribution of eggs (а) and early juveniles (б) of European anchovy in the Azov Sea
in June (time range 2021–2023), pcs.(ind.)/net

      а           б

Увеличение биомассы популяции медуз на 
фоне повышения солености вод Азовского моря в
период 2021–2023 гг. привело к изменениям не 
только в распределении, но и в численности ран-
них стадий развития хамсы (табл. 2).

Несмотря на расширение нерестового ареала 
хамсы в Азовском море на западную и централь-
ную части Таганрогского залива, среднее коли-
чество личинок и ранней молоди хамсы в период 
2021–2023 гг. сократилось по сравнению с бла-
гоприятным для выживания личинок периодом 

1993–1994 и 1996 гг. в 61 раз, а общая генерация 
нового поколения на стадии личинок и ранней
молоди снизилась в 60 раз. Уменьшение эффектив-
ности размножения азовской хамсы и последую-
щее сокращение численности групп пополнения 
промысловой популяции послужили одними из 
главных причин снижения объема промыслового 
запаса этого вида в Азовском море.

Выполненные исследования выявили, что если 
рассматривать весь «гребневиковый период» Азов-
ского моря, начавшийся в 1993 г., то обнаруживают-

Годы

Years

Среднее по морю

Average value for

the sea

Площадь 

нерестового 

ареала, км2

Area of the 

spawning 

grounds, km2

Площадь 

ареала

мальков, км2

Range area 

of fry, km2

Объем 

воспроиз-

водства, 

млрд. экз.

Generation, 

billion ind.

Биомасса 

мнемиопсиса,

млн т

Mnemiopsis 

leidyi biomass, 

million t

Биомасса 

медуз,

млн т

Jellyfi sh 

biomass, 

million t

Икра

Eggs

Личинки

Larvae

1995,

1997–1999
128±2 8±1 30750 11500 3 20 –

1993–1994, 

1996
2000±56 546±12 30750 30900 540 5 –

2008–2011 596±21 17±7 31500 31100 18 1,5 –
2012–2018 1324±37 128±9 30800 14300 60 8,3 0,1

2019–2020 460±18 2±1 32700 1200 6 0,9 0,5
2021–2023 1084±44 9±1 33600 400 9 1,6 4,3

Таблица 2. Динамика численности ранней молоди хамсы в июне в Азовском море в период 1993–2023 гг.,
экз./сеть

Table 2. Dynamics of the abundance of the European anchovy early juveniles in the Azov Sea in June in the time
range 1993–2023, ind./net
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ся отсутствие корреляции между объемом ежегод-
ной общей генерации личинок хамсы и биомассой 
мнемиопсиса (R=-0,083), достаточно низкий уро-
вень отрицательной корреляции между объемом 
ежегодной общей генерации личинок хамсы и био-
массой медуз в период их развития 2018–2023 гг. 
(R=-0,532), а также достаточно высокий уровень 
положительной корреляции между объемом еже-
годной общей генерации личинок хамсы и общей 
биомассой всего желетелого макрозоопланктона 
(R=+0,804).

ВЫВОДЫ

1. В период 1993–2023 гг. в Азовском море
происходили существенные изменения в рас-
пределении и численности ихтиопланктона 
тюльки и азовской хамсы, которые отражали 
и предопределяли динамику промысловых
запасов этих видов.

2. В годы устойчивого осолонения (2021–
2023 гг.) по сравнению с периодом 1993–
1999 гг. существенно сократилась площадь 
нерестового ареала (в 2 раза) и численность 
личинок (в 380 раз) в Таганрогском заливе и 
сеголетков тюльки в море, что обусловлено 
сокращением площади оптимальных для вос-
производства тюльки опресненных районов
и ведет к сокращению общей численности
популяции.

3. Динамика численности ихтиопланктона хам-
сы в период устойчивого осолонения вод 
Азовского моря (2019–2023 гг.) показывает 
ее существенное (в 61 раз) сокращение, не-
смотря на расширение площади нерестового 
ареала. Низкий уровень корреляции между 
объемом воспроизводства хамсы и биомассой 
популяций мнемиопсиса и сцифоидных медуз 
свидетельствует о том, что основным факто-
ром сокращения объемов воспроизводства
и общей численности популяции хамсы яв-
ляется снижение общей численности ее про-
изводителей.
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