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Аннотация
Введение. Показано распределение брюхоногого моллюска Hydrobia acuta в зависимости от сезонов, 
температуры, глубины, солености и биотопов вдоль побережья Крыма от Каркинитского залива
до мыса Казантипа в период с 2001 по 2023 г. Этот вид является массовым и многочисленным в 
Черном и Азовском морях, однако отдельных работ по нему не было с 1976 г. Некоторые биотопы, 
в частности, эпифитон отдельных Chlorophyta, ранее не были исследованы. Это обусловило 
актуальность данной работы, а обобщение данных по экологии гидробий стало ее целью. Отбор 
проб проводили по общепринятой бентосной методике в зависимости от биотопов. Согласно 
результатам, максимальная численность H. acuta у побережья Крыма (39625 экз./м2) отмечена в 
устье реки Черная на рыхлых грунтах в августе 2011 г., а наибольшая биомасса (28,48 г/м2) — в 
том же районе и на аналогичном субстрате, но в сентябре 2022 г. На макрофитах максимальные
численность и биомасса были зафиксированы в ассоциациях водорослей Cladophora sp.+
Chaetomorpha sp. в июле 2009 г. на Казантипе — 23333 экз./кг и 23,33 г/кг, соответственно. Был сделан 
вывод, что моллюск H. acuta распространен вдоль побережья Крыма неравномерно, предпочитая 
илистые грунты и заросли зеленых водорослей, мелководные участки в вершинах бухт и заливе — 
иногда с повышенной соленостью, а также в эстуарии реки — нередко с пониженной соленостью.
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Abstract
Background. The distribution of the gastropod mollusc Hydrobia acuta in relation to seasons, temperature, 
depth, salinity and biotopes along the Crimean coast from Karkinit Bay to the Cape Kazantyp for the 
period from 2001 to 2023 has been considered. This species is abundant and wide-spread in the Black and 
Azov Seas; however, there have been no papers dedicated to it specifically since 1976. Some biotopes, in 
particular the epiphyton of some Chlorophyta, have not been previously investigated. It contributes to the 
relevance of this work, which is aimed at providing the summary of the data on the ecology of H. acuta. 
Sampling was carried out according to the generally accepted benthic methods with special consideration 
for the biotopes. According to the results, this mollusc was the most abundant (39,625 ind./m2) in the 
Crimean coastal area at the mouth of the Chernaya (Black) River on loose substrates in August 2011, 
and its highest biomass (28.48 g/m2) was recorded in the same area and substrate in September 2022.
On macrophytes, the highest abundance and biomass were recorded in the associations of algae
Cladophora sp.+Chaetomorpha sp. in the Kazantyp area in July 2009—23,333 ind./kg and 23.33 g/kg,
respectively. The conclusion is that the mollusc H. acuta is distributed along the Crimean coast
non-uniformly; it has been found to prefer silty bottoms and thickets of green algae, shallow-water sites 
at the heads of bays and in Karkinit Bay itself (sometimes with increased salinity), as well as in the
river estuary (mostly with reduced salinity).
Keywords: species, abundance, biomass, biotope, distribution

ВВЕДЕНИЕ

Брюхоногий моллюск Hydrobia acuta (Drapar-
naud, 1805) относится к семейству Hydrobiidae
Troschel, 1857 и отряду Rissoiformes Slavoshev-
skaya, 1983 (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид Hydrobia acuta

Fig. 1. External view of Hydrobia acuta

Известно, что данный вид встречается в при-
брежных водах Северной Атлантики и Средизем-
номорья, в Эгейско м, Мраморном, Балтийском, 
Черном и Азовском морях, в лиманах и лагунах 
Азово-Черноморского побережья [1–10]. Вдоль по-
бережья Крыма H. acuta обнаружена в Каркинит-
ском заливе (Северный Крым), акваториях залива 
Донузлав (Северо-Западный Крым), Карадагского 
(Юго-Восточный Крым) и Казантипского (Азов-
ское море) природных заповедников. В Севасто-
польском регионе (Юго-Западный Крым) данный 
вид зарегистрирован в эстуарии реки Черная,
в Севастопольской, Карантинной, Стрелецкой, 
Круглой и Казачьей бухтах [3, 11–17]. По  данным 
И.П. Бо ндарева [18], в результате бурения скважин
в аквато  рии Севастопольской бухты (устьевая, 
средняя и кутовые части) раковины H. acuta были 
обнаружены в толще голоценовых отложений.

Этот вид является эврибионтным. Он легко 
переносит значительные колебания солености и 
температуры, устойчив к гипоксии и нефтяному 
загрязнению. Однако, несмотря на эврибионтность 
H. acuta, в наших исследованиях подтверждено, 
что ее распространение зависит от абиотических 



факторов — биотопов, сезонов, солености и тем-
пературы воды.

Гидробия встречается в различных биотопах,
но предпочитает илистые грунты и находящиеся
на них водоросли и морские травы, особенно
мелководные участки в вершинах бухт, где нередко 
отмечается в больших количествах [7,  19–22].

Соленость является одним из факторов, опре-
деляющих ее распространение. Известно [23], что 
биоценоз гидробий в Азовском море встречается 
при солености 5–9 ‰. Взрослые гидробии могут 
жить и размножаться при солености 58 ‰ [24].

Размножается данный вид весной. По типу
питания он относится к детритофагам [7, 19, 21].

Известно, что макрозообентос, к которому отно-
сятся и моллюски, представляет собой значимый 
компонент трофической цепи в экосистеме. Мол-
люски являются ценным кормом для гидрофиль-
ных птиц, а также некоторых видов рыб, питаю-
щихся донными и пелагическими организмами 
[25–28]. Кроме того, H. acuta участвует в жизнен-
ном цикле трематод, из которых одним из наиболее 
массовых видов, встречающихся в эстуарии реки 
Черной, является тремат ода Cryptocotyle lingua 
[29].

Несмот ря на то, что многочисленные иссле-
дования видового состава макрозообентоса отра-
жают распространение H. acuta вдоль побережья
Крыма, публикации по экологии данного вида,
помимо работ В.Д. Чухчина [19, 24], отсутствуют. 
Все это обусловило цель нашей работы — обоб-
щить собственные и литературные данные по
экологии брюхоногого моллюска H. acuta вдоль
побережья Крыма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробы отбирали в различных биотопах и райо-
нах у побережья Крыма. Гидробия встречена: на 
рыхлых грунтах — в акватории Каркинитско-
го залива (лето 2018 г.), в заливе Донузлав (лето 
2020 г.), в устье реки Черная (различные сезоны 
2010–2014 и 2018–2023 гг.), в таких бухтах Севас-
тополя, как Севастопольская (различные сезоны 
2001–2002, 2002–2003, 2006–2007 и 2015–2016 гг.), 
Стрелецкая (осень 2003 г., различные сезоны 2009–
2010 гг.), Круглая (различные сезоны 2001–2002, 
2005–2006, 2009–2010 и 2022–2023 гг.) и Казачья 
(различные сезоны 2007–2010, 2011–2012 и 2018–
2019 гг.), в акватории Казантипа (лето 2022 г.);
в эпифитоне макрофитов — м. Тарханкут (лето 

2013 г.), залив Донузлав (лето 2020 г.), устье реки 
Черная (различные сезоны 2001–2002 гг., весна, 
лето 2010 г., лето, осень 2012 г., весна 2018 г., лето 
2019 г., лето–осень 2022 г., лето 2023 г.), в таких
бухтах Севастополя, как Стрелецкая (июль,
ноябрь 2010 г.) и Круглая (лето 2001 г., различные
сезоны 2022–2023 гг.), а также в акватории
Казантипского природного заповедника (лето
2009 г.); в обрастаниях естественных твердых 
субстратов гидробия отмечена только на Казан-
типе летом 2013 г. Всего было отобрано 1136 проб.

Не отмечена гидробия в наших пробах, отобран-
ных на следующих участках: на рыхлых грунтах 
— западное и северо-западное побережья Крыма 
(Межводное, Оленевка, м. Тарханкут, Окуневка, 
Ойрат, Громово, Беляус, Витино, лето 2010 г.);
залив Донузлав (осень 2015 г.), бухта Ласпи
(лето 2016 г.), заповедник «Мыс Мартьян» (лето 
2014 г.), юго-восточное побережье (Прибреж-
ное, бухта Лисья, Карадаг, Орджоникидзе, бухта
Тихая, лето 2008 г.), Опук (лето 2013 г.), Казантип 
(бухты Сенькина, Долгая, Русская, Рифов, лето 
2013 г.); на макрофитах — Донузлав (осень 2015 г.),
бухта Круглая (лето 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2015 и 2016 гг.), бухта Казачья (различные 
сезоны 2006–2007 гг.), м. Фиолент (осень 2016 г.),
побережье Симеиза (лето 2014 г.), заповедник 
«Мыс Мартьян» (лето 2014 г.), бухта Двуякорная 
(лето 2013 г.), Карадаг и окрестности (лето 2006, 
2008, 2009, 2011, 2012 и 2021 гг.), Опук (лето
2013 г.), акватория Керченского пролива (осень 
2019 г.) и Казантип (лето 2013 и 2022 гг., осень 
2023 г.); на естественных твердых субстратах 
— м. Тарханкут (лето 2013 г.), заповедник «Мыс 
Мартьян» (лето 2014 г.), Карадаг (лето 2009,
2011, 2012, 2021 и 2022 гг.), акватория Опукского 
природного заповедника (лето 2013 г.); на искус-
ственных твердых субстратах — рядом с бухтой 
Карантинная и в самой бухте (различные сезоны 
2001–2002, 2003–2004 гг., лето 2014 г., лето 2016 
и 2017 гг.), бухта Севастопольская (зима 2010 г.,
лето 2015 г., различные сезоны 2015–2016 гг.),
пляж парка Победы (лето 2011 г.), бухта Ласпи
(различные сезоны 2002–2004 гг.), побережье
г. Алупки (лето 2015 г.), в акватории Карадагского 
природного заповедника (различные сезоны 2002–
2003 гг.). Всего было взято 983 пробы (рис. 2).

Материал с рыхлых грунтов отбирали на
глубинах 0–20 м по методике [30]  дночерпателем 
площадью 0,04 м2. Также брали пробы на участке 
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псевдолиторали — зоны, которая располагается
в пределах колебания прибойных волн и чья верх-
няя граница проходит по верхнему краю макси-
мального заплеска, а нижней является отсыпь 
пляжа [31]. На каждом разрезе, расположенном 
перпендикулярно берегу, пробы отбирали в трех 
точках: в зоне уреза воды, ниже уреза воды на 0,5 и 
1 м. Урезом воды считали среднюю линию между 
верхним и нижним краями заплеска.

С макрофитов пробы отбирались мешком из 
мельничного газа в диапазоне глубин от 0 до 5 м 
[32]. Для отбора пробы перифитона использова-
лась обшитая мельничным газом рамка площадью 
0,04 м2.

Часть проб обрабатывали живыми, остальные 
фиксировали 4%-ным раствором нейтрализован-
ного формалина. Затем промывали через сито с 
размером ячей 0,5 мм. Подсчитывали количество 
(экз.) гидробий и взвешивали их на торсионных 
весах с точностью до 0,001 г; высоту раковины 
измеряли штангенциркулем. Численность и био-
массу рассчитывали следующим образом: на мяг-
ких грунтах и камнях — на единицу площади
дна (м2), на макрофитах — на единицу их веса (кг). 
Температуру (°С) измеряли термометром, соле-

ность (‰) — соленомером. Вид H. acuta опреде-
лен по [19, 33].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение гидробии вдоль крымского по-
бережья было неравномерным (рис. 2). Возможно, 
это связано с предпочтением моллюсками опре-
деленных биотопов.

Рыхлые (ил исто-песчаные) грунты
В Каркинитском заливе средняя численность 

гидробии летом 2018 г. составила 96 экз./м2, сред-
няя биомасса — 0,22 г/м2 [17]. Встречаемость была 
40 %. Максимальные численность (1125 экз./м2) и 
биомасса (3,6 г/м2) отмечены в вершине залива на 
илистом грунте при солености 27 ‰.

На участке псевдолиторали в акватории Бакаль-
ской косы и побережья у села Огни H. acuta не 
обнаружена. В акватории Лебяжьих островов в 
38 % проб зарегистрированы единичные экземп-
ляры гидробии. В акватории устья Краснопере-
копского залива данный вид обнаружен однократ-
но в единичном экземпляре, а в кутовой его части 
максимальная численность гидробий возрастает
от 2 до 39 экз./м2, встречаемость — до 6 0 %.

Рис. 2. Карта-схема районов исследования:  — не обнаружены;  — обнаружены на рыхлых грунтах;
 — обнаружены на твердом субстрате;  — обнаружены на макрофитах

Fig. 2. Outline map of the investigated areas:  — not found;  — found on loose substrates;
 — found on hard substrate;  — found on macrophytes



Вдоль западного побережья Крыма летом
2010 г. на участке псевдолиторали единичные
экземпляры H. acuta зарегистрированы только в 
акватории залива Донузлав; на остальных участ-
ках гидробия не обнаружена [34]. Летом 2016 г. в 
акватории Донузлава гидробия была отмечена на 
рыхлых грунтах на глубине до 12 м, но ее встре-
чаемость (22 %), средняя численность (9 экз./м2) 
и средняя биомасса (0,022 г/м2) были невысокими 
[35]. В 2019 г. H. acuta зарегистрирована на глуби-
не 2–3 м [16]. Летом 2020 г. средняя численность 
и биомасса были очень низкими — 1 экз./м2 и
0,001 г/м2, соотве тственно. Встречаемость соста-
вила всего 2 % [17].

Севастопольский регион
Бухта Казачья. На участке псевдолиторали в

вершинной части бухты гидробия зарегистриро-
вана во все сезоны 2009–2010 гг., но встречаемость 
моллюсков была различной: в июле — 65 %, в
октябре — 85, в январе — 30, в апреле — 75 %. 
Известно, что для данного вида характерны сезон-
ные вертикальные миграции, при которых летом 
моллюск концентрируется на небольших глубинах, 
а зимой перемещается глубже, глубоко зарываясь 
в осадок [7, 19, 20]. Это подтверждается и нашими 
данными. В кутовой части бухты на участке псев-
долиторали в октябре температура воды была ком-
фортной для H. acuta (+17–18 °С), поэтому в этот 
период отмечены ее максимальные средние чис-
ленность и биомасса — 2101 экз./м2 и 3,497 г/м2, 
соответственно. В январе условия обитания были 
неблагоприятными, температура воды снизилась 
до +9 °С, поэтому наблюдались минимальные ко-
личественные показатели средней численности и 
биомассы — 34 экз./м2 и 0,079 г/м2, соответственно.

В сезонной динамике численности H. acuta
максимумы отмечены в вершинной части бухты в 
сентябре 2011 г. (26875 экз./м2) и в меньшей сте-
пени в августе 2018  г. (2950 экз./м2), максимум 
биомассы — в августе 2018 г. (16,5 г/м2). Средняя 
численность моллюсков в 2018–2019 гг. составила 
2709 экз./м2, средняя биомасса — 2,6 г/м2 [17].

Бу хта Стрелецкая. На рыхлых грунтах в ноябре 
2003 г. средняя численность и биомасса составили 
369 экз./м2 и 0,57 г/м2, соответственно, а встречае-
мость была высокой — 80 %. На участке псевдо-
литорали в кутовой части бухты гидробия отме-
чалась во все сезоны 2009–2010 гг., но встречае-
мость моллюска была различной: июль — 86 %,
октябрь — 100, январь — 56, апрель — 89 %. 

Максимальные средние численность и биомасса
отмечены в октябре — 3323 экз./м2 и 8,563 г/м2,
соответственно. Наименьшие средние численность
и биомасса отмечены в январе — 195 экз./м2 и
1,048 г/м2, соответственно.

Бухта Круглая. H. acuta отмечена на рыхлых 
грунтах в июле 2004 г. со средней численностью 
8 экз./м2, средней биомассой 0,017 г/м2 и встречае-
мостью 4 %. Обнаружена на рыхлых грунтах и
на глубине 5 м в ноябре 2005 г. (средняя числен-
ность 20 экз./м2, средняя биомасса 0,1 г/м2). Также 
исследована сезонная динамика ее численности и 
биомассы в 2001–2002 и 2022–2023 гг. в вершине 
бухты на глубине 0,1 м. Показатели были значи-
тельно выше, чем в других частях бухты в 2004 и
2005 гг. Так, в 2001–2002 гг. наибольшая числен-
ность зафиксирована в апреле 2001 г. (850 экз./м2).
В 2022–2023 гг. максимальная численность от-
мечена в ноябре (11625 экз./м2); в среднем в
этот период численность гидробий составляла
3175 экз./м2. Наибольшая биомасса также
зафиксирована в ноябре (18,9 г/м2), средняя био-
масса составила 6,7 г/м2, а встречаемость — 88 %.

На участке псевдолиторали в кутовой части
бухты в 2010 г. максимальные средние числен-
ность и биомасса отмечены в апреле — 1771 экз./м2

и 4,399 г/м2, соот ветственно. В этот период темпе-
ратура воды была +16 °С, соленость — 15,4 ‰. В 
июле температура воды повысилась до +26–27 °С, 
а соленость снизилась до 13,2–14,8 ‰, что, наряду 
с отмиранием особей старшего поколения в этот 
период, могло стать причиной снижения средней 
численности и биомассы более чем в 31 раз — 
до 56 экз./м2 и 0,117 г/м2, соответственно. Гидро-
бия отмечалась во все сезоны, но встречаемость
моллюска была различной: июль — 30 %, октябрь 
— 90, январь — 60, апрель — 80 %.

Исследования участка псевдолиторали кутовых 
частей бухт Севастополя (Стрелецкая, Круглая,
Казачья) показали, что в зависимости от солености 
воды изменялась численность моллюска.

Установлено, что в бухте Стрелецкая соленость 
колебалась от 6,1 до 17,7 ‰, средняя численность 
— от 0 до 9788 экз./м2. В бухте Круглая соленость 
варьировала от 1,2 до 17,9 ‰, средняя численность 
гидробии — от 50 до 6575 экз./м2. В бухте Казачья 
соленость изменялась от 17,7 до 42,9 ‰, средняя 
численность — от 0 до 6575 экз./м2. При высоких 
показателях солености воды (35,8 и 42,9 ‰) чис-
ленность гидробий достигала 6575 и 2550 экз./м2, 
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соответственно. Это подтверждает эвригалинность 
данного вида.

Данные по солености воды (‰) и средней чис-
ленности гидробии ( экз./м2) на участке псевдо-
литорали в различные сезоны года приведены в
таблице.

 Самая низкая соленость  (6,1 ‰) отмечена осе-
нью в бухте Стрелецкая на урезе воды и ниже, при 
этом средняя численность моллюсков достигала 
максимального значения за весь период наблю-
дений (6600 экз./м2). Самая высокая соленость
(42,9 ‰) отмечена осенью в бухте Казачья на 
участке супралиторали; при такой солености сред-
няя численность моллюсков также была высокой 
— 2550 экз./м2.

Температура и сезоны. Известно, что H . acuta 
совершает сезонные вертикальные миграции,
концентрируясь на небольших глубинах летом и 
уходя глубже зимой [19]. Изменения численности 
в зависимости от сезонов наблюдались во всех
исследованных бухтах (рис. 3).

Пик роста численности отмечен в апреле и
октябре, при комфортной для моллюска темпера-
туре (от 14,5 до 19  °С). Летом и зимой гидробия
уходила на глубину, т. к. в июле температура на
участке псевдолиторали поднималась до 26–32 °С,
а в январе снижалась до 9–12 °С.

С помощью корреляционного анализа установ-
лена степень зависимости численности гидробий 
от температуры и солености воды. Высокая кор-
реляция численности H. acuta (0,79) от температу-
ры выявлена в бухте Стрелецкая; в бухте Казачья
коэффициент корреляции был низким (0,41), а в
бухте Круглая он был отрицательным — взаимо-
связь между численностью моллюска и темпера-
турой обратная.

Очень высокая корреляция численности гид-
робий (0,97) от солености установлена в бухте
Казачья; в бухте Круглая наблюдалась слабая
корреляция (0,34), а в бухте Стрелецкая коэффи-
циент корреляции был еще ниже, что указывает
на очень слабую зависимость (0,08).

Бухта Севастопольская. По литературным дан-
ным известно, что в вершине Севастопольской
бухты H. acuta отмечена на рыхлых грунтах в
районе г. Инкерман в 1990 и 2002–2005 гг. В вер-
шине бухты численность гидробий составляла
до 85 % численности всего бентоса [15]. Также
гидробия найдена в Нефтегавани в октябре 2008 г.
и январе 2009 г. на глубинах 3–6 м (встречае-
мость 83–96 %), в бухте Голландия и возле ГРЭС в
октябре 2010 г. на глубинах 3–9 м со встречаемос-
тью 38 и 100 %, соответственно [11, 36]. По нашим 
данным, гидробия обнаружена в различные сезо-

Сезоны /

Seasons

Ниже уреза /

Below the water’s edge

Урез /

At the water’s edge

Выше уреза, 0,5 м /

Above the water’s 

edge, 0.5 m

Выше уреза, 1 м /

Above the water’s 

edge, 1 m
Бухта Стрелецкая / Streletskaya Bay

Июль / July 9788/17,7 1000/17,7 100/17,6 0/12
Октябрь / October 6600/6,1 1150/6,1 25/4,8 0/

Январь / January 338/14,8 250/14,8 0/14,1 0/14,8
Апрель / April 2188/11,4 0/11,4 550 1638

Бухта Круглая / Kruglaya (Round) Bay

Июль / July 188/13,2 25/13,2 0/14,8 0/
Октябрь / October 388/14,3 788/14,3 25/1,2 0/1,2

Январь / January 119/15,8 25/15,7 0/17,8 13/17,9
Апрель / April 288/15,4 2138/15,4 3550/ 5950/

Бухта Казачья / Kazachya (Cossack) Bay
Июль / July 1963/19,1 50/19,1 3025/23,2 24,2

Октябрь / October 3525/19,6 250/19,6 6575/35,8 2550/42,9
Январь / January 75/17,7 0/ 50/17,8 0/17,9

Апрель / April 113/18,1 25/18,1 413/21,6 63/22,5
Примечание: Числитель — численность (экз./м2), знаменатель — соленость (‰)

Note: Abundance (ind./m2) is given in the numerator, and salinity (‰) is presented in the denominator

Сезонные изменения численности H. acuta и солености воды в бухтах Севастополя

Seasonal changes in H. acuta abundance and water salinity in the bays of Sevastopol



ны 2001–2002 гг. в вершине бухты. В 2002–2003 гг.
H. acuta преобладала по численности среди всех 
Gastropoda преимущественно на станции около 
ГРЭС [37]. В этом же районе она отмечена и в 2006–
2007 гг. на 4 станциях с максимальной численнос-
тью в декабре 2007 г. (1900 экз./м2) и максимальной 
биомассой в октябре 2007 г. (1,91 г/м2) [38].

На участке псевдолиторали на рыхлых грунтах 
в период с декабря 2008 г. по декабрь 2009 г. гидро-
бия не обнаружена.

Устье реки Черная. Здесь нами накоплен наи-
больший массив данных (более 200 проб, вклю-
чая 25 проб с макрофитов). Этот район отличается 
эстуарными условиями и пониженной соленос-
тью, которая характеризуется высокой нестабиль-
ностью (в среднем 3,5–10 ‰ в реке возле устья и
12–13,5 ‰ в самом устье). Тем не менее, гидробия
отмечена в этом районе в большом количестве.
Максимальная численность на рыхлых (илистых) 
грунтах была зафиксирована в августе 2011 г.
(39625 экз./м2), максимальная биомасса — в сен-

тябре  2022 г. (28,5 г/м2). Эти показатели, по нашим
данным, являются максимальными для всего
побережья Крыма в исследованный период. Наи-
меньшая численность отмечалась в холодное
время года (январь), когда она не превышала
1350 экз./м2 или гидробии отсутствовали вовсе. 
По литературным данным известно, что нижний 
предел обитания H. acuta — 1,2 ‰ [7]. По нашим 
данным, единичный экземпляр Н. acuta встречен в 
июле 2020 г. в реке Черная при солености 0,3 ‰.

Юго-Восточное побережье полуострова Крым. 
На рыхлых грунтах в зоне псевдолиторали вдоль 
побережья Крыма от Прибрежного до б. Тихая
H. acuta не обнаружена. 

Восточное побережье полуострова Крым. На 
рыхлых грунтах участка псевдолиторали побере-
жья г. Керчь в декабре 2007 г. и в сентябре 2019 г.
в акватории Керченского пролива гидробия не
обнаружена. В акватории мыса Такиль из 30 проб 
единичные экземпляры моллюска обнаружены 
только в двух пробах.

Рис. 3. Сезонные изменения численности H. acuta в бухтах Севастополя (сплошная линия — б. Круглая; 
штрихпунктирная линия — б. Казачья; штриховая линия — б. Стрелецкая)

Fig. 3. Seasonal changes in the abundance of H. acuta in the bays of Sevastopol (full line — Kruglaya (Round) Bay; 
dash-dotted line — Kazachya (Cossack) Bay; dashed line — Streletskaya Bay)
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Мыс Казантип. В августе 2013 г. на рыхлых 
грунтах участка псевдолиторали (бухты Сенькина, 
Долгая, Русская, Рифов) гидробия не обнаружена. 
Однако она была отмечена в августе 2022 г. рядом 
с заповедником (бухта Татарская) в единичном
экземпляре с численностью до 25 экз./м2 (в среднем
2 экз./м2) и биомассой до 0,025 г/м2 (в среднем 
0,002 г/м2).

Эпифитон макрофитов различных родов
У побережья мыса Тарханкут гидробия отме-

чена в эпифитоне цистозиры на глубине 1 м с чис-
ленностью 5 экз./кг и биомассой 0,03 г/кг летом 
2013 г. [39].

Залив Донузлав. Обнаружена летом 2020 г. в
эпифитоне цистозиры на глубине 0,1 м со средней 
численностью 22 экз./кг.

Устье реки Черная и вершина Севастопольской 
бухты. Впервые у побережья п-ва Крым H. acuta 
встречена в эпифитоне морской травы рода Zostera
в октябре 2001 г. В 2001–2002 гг. ее средняя
численность составила 236 экз./кг, а в сентябре 
2012 г. — 811 экз./кг. Гидробия обнаружена также 
на различных водорослях отдела Chlorophyta на 
глубине 0,1 м. Максимальная численность была 
отмечена в эпифитоне Ulva intestinalis Linnaeus, 
1753 и составила 11010 экз./кг в сентябре 2022 г.; 
максимальная биомасса (15,25 г/кг) наблюдалась
в аналогичном биотопе в июне 2023 г. На тот мо-
мент в размерной структуре преобладали особи 
высотой раковины 2,1–3 мм.

В Стрелецкой бухте гидробия отмечена на
водорослях рода Cladophora в июле 2010 г. на
глубине 0,1 м с численностью 814 экз./кг и био-
массой 2,4 г/кг.

Бухта Круглая. H. acuta обнаружена в верши-
не бухты в эпифитоне морской травы Zostera sp. 
в декабре 2001 г. (численность 20 экз./кг, биомас-
са 0,1 г/кг). Впервые она найдена на водорослях
таких родов, как Chaetomorpha в апреле 2001 г. 
(численность 90 экз./кг, биомасса 0,19 г/кг), Ulva 
(=Enteromorpha) в июне 2001 г. (численность
263 экз./кг, биомасса 0,29 г/кг) и Cladophora в
августе 2001 г. (численность 294 экз./кг, биомасса 
0,1 г/кг), поскольку эпифитон этих макрофитов 
ранее не был исследован. В зарослях цистозиры 
в декабре 2001 г. численность гидробий соста-
вила 48 экз./кг. В ноябре 2022 г. гидробия снова
была отмечена в этом районе на Cystoseira sp. с 
численностью 124 экз./кг и биомассой 0,37 г/кг и в 
марте 2023 г. на Cladophora sp. с высокой числен-
ностью (294 экз./кг) и биомассой (0,8 г/кг).

Гидробия обнаружена также в Казантипском 
природном заповеднике в эпифитоне таких макро-
фитов, как Ulva sp., Zostera sp.+Chaetomorpha sp., 
Cladophora sp.+Chaetomorpha sp., Cladophora sp., 
Cladophora sp.+Ulva linza с максимальными для 
макрофитов у побережья Крыма численностью 
23333 экз./кг и биомассой 23,33 г/кг в ассоциации 
водорослей Cladophora sp.+Chaetomorpha sp. в 
июле 2009 г. [40].

В обрастаниях камней (валунов) гидробия
найдена только на Казантипе на глубине 1 м в
августе 2013 г. с численностью 900 экз./м2 и био-
массой 0,9 г/кг [41].

Таким образом, по нашим данным, H. acuta
распределена вдоль побережья Крыма неравно-
мерно. Единичные экземпляры данного вида (или 
его отсутствие) были отмечены в бухтах с рыхлы-
ми грунтами без примеси ила, на цистозире, а
также в обрастаниях естественных и искусствен-
ных твердых субстратов. Высокую численность 
моллюсков наблюдали в вершинных частях бухт, 
для которых характерны заиленные пески, и в
эпифитоне зеленых водорослей, где гидробия не-
редко отмечалась в больших количествах. Уста-
новлена завис имость распределения H. acuta от 
абиот ических факторов среды — температуры
(коэффициент корреляции до 0,79), солености
(коэффициент корреляции до 0,97) и сезонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Брюхоногий моллюск Hydrobia acuta распро-
странен вдоль побережья Крыма неравномерно, 
преимущественно в вершинах бухт, заливе и эстуа-
рии на илистых рыхлых субстратах и в эпифито-
не некоторых макрофитов. Максимальная числен-
ность на рыхлых грунтах составила 39625 экз./м2

в устье реки Черная в августе 2011 г., наиболь-
шая биомасса (28,5 г/м2) — в том же районе, но
в сентябре 2022 г. На макрофитах максимальные
численность и биомасса отмечались в ассоциа-
циях водорослей Chlorophyta (Cladophora sp.+
Chaetomorpha sp.) в июле 2009 г. в акватории
Казантипского природного заповедника —
23333 экз./кг и 23,3 г/кг, соответственно.

В эпифитоне морской травы рода Zostera и
зеленых водорослей (Chlorophyta) родов Chaeto-
morpha, Cladophora и Ulva гидробия у побережья 
Крыма отмечена впервые. 

Расширена нижняя граница эвригалинности
H. acuta — моллюск встречался при солености 



от 0,03 ‰ в реке Черная. На участке псевдолито-
рали численность моллюсков была высокой как 
при солености 6,1 ‰ (6600 экз./м2), так и при
солености 42,9 ‰ (2550 экз./м2).
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