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ВВЕДЕНИЕ

Чёрное море относится к бесприливным морям, имеющим незначитель-
ную амплитуду приливо-отливных колебаний. В связи с этим в них отсут-
ствует литораль в её классическом понимании (Добровольский, Залогин, 
1982). Колебания уровня моря обуславливаются сгонно-нагонными явле-
ниями, возникающими под воздействием ветра и атмосферного давления. 
Наибольшие колебания уровня наблюдаются у отмелых берегов в длинных 
сужающихся заливах, узких проливах и устьях рек (Безруков, 2006).

За всё время изучения донной жизни в Чёрном море гидробиологи так и не 
пришли к единой точке зрения на существование литоральной зоны в Чёр-
ном море и на причины, вызывающие колебания её границ (Копий, 2014а).

Псевдолитораль располагается в границах колебания прибойных волн, 
при этом верхняя граница проходит по верхнему краю максимального за-
плеска, а нижней границей является отсыпь пляжа, характеризующаяся го-
раздо большей крутизной, чем все другие участки подводных и надводных 
пляжей и ограничивающая более или менее массовое распространение бен-
тосных форм, характерных для зоны заплеска (Мокиевский, 1949).

Для участка псевдолиторали характерно то, что пища и загрязняющие 
вещества попадают двумя путями — со стороны моря в результате инфиль-
трации воды и волнового движения или же со стороны суши — с потоками 
речной и дождевой воды (Миронов, 2009).

Несмотря на доступность зоны псевдолиторали для исследователей, к 
настоящему времени литературных данных о видовом составе гидробион-
тов, обитающих на этом участке бентали, недостаточно (Копий, 2014а). Это 
можно объяснить тем, что ранее большинство исследователей считали зону 
псевдолиторали практически безжизненной из-за сложных условий обита-
ния в ней. Между тем исследования О. Б. Мокиевского (1949) показали, что 
инфауна псевдолиторали очень разнообразна и обильна.

Ю. П. Зайцев в своих работах (Зайцев, 1987; Зайцев, Поликарпов, 2002; Зай-
цев, 2010) подчёркивал, что участок псевдолиторали занимает небольшую пло-
щадь, но в биологическом отношении играет значительную роль.

По нашим данным, в зоне псевдолиторали Азово-Черноморского побере-
жья Крыма макрозообентос представлен следующими таксономическими 
группами: Polychaeta (33 вида), Crustacea (36), Mollusca (18), относящимися к 
25 отрядам, 54 семействам, 77 родам.

Помимо этого, зарегистрированы немногочисленные по видовому составу 
Platyhelminthes (Turbellaria), Nemertea, Oligochaeta, Pycnogonida (Pantopoda) 
Chironomidae и Ascidiacea, систематическое определение которых мы не 
проводили по ряду причин; их присутствие тем не менее отмечалось на ис-
следованных станциях.

Наибольшее количество видов отмечено в Севастопольском регионе, что 
может быть связано с большей изученностью этого участка крымского по-
бережья, где исследовались все три биотопа: ил, песок, ракуша.
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В исследованных биотопах выделены характерные виды: для кутовых 
частей бухт — многощетинковые черви Capitella capitata (Fabricius, 1780) и 
Hediste diversicolor (O. F. Müller, 1776), гастропода Hydrobia acuta (Draparnaud, 
1805), Oligochaeta, Chironomidae; для более открытых участков бухт — много-
щетинковые черви Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1872 и Microphthalmus 
fragilis Bobretzky, 1870, ракообразные родов Echinogammarus и Talorchestia, 
Platyhelminthes, Oligochaeta.

Установлено, что редкие виды пополняют сообщество макрозообентоса 
псевдолиторали из зоны сублиторали под воздействием волн, будучи унесён-
ными с прибрежных макрофитов или с зоны супралиторали. С прибрежной 
сублиторали в псевдолитораль попадают полихеты, ракообразные и мол-
люски, а со стороны супралиторали — чаще всего супралиторальные виды 
амфипод Orchestia gammarellus (Pallas, 1766) и Deshayesorchestia deshayesii 
(Audouin, 1826), которые обычно обитают только выше уреза воды, избегая 
попадания в воду (Мокиевский, 1949; Копий, 2014а).

Гидробионты неравномерно распределены по горизонтам псевдолито-
рали. Почти на всех исследуемых станциях наибольшее количество видов 
встречено ниже уреза или на урезе воды. Это может быть связано с тем, что 
на данных участках происходит постоянное увлажнение грунта и создаются 
наиболее стабильные условия существования. Для участка выше уреза воды 
характерны высокая степень волнового воздействия, инсоляция и высыха-
ние верхнего слоя грунта, создающие для некоторых видов бентосных ор-
ганизмов невозможные условия для их существования. На распределение 
гидробионтов по горизонтам псевдолиторали воздействуют также темпе-
ратура и солёность воды: в отличие от более глубоководных участков, здесь 
отмечены их значительные колебания.

Наибольшие перепады температуры и солёности наблюдались в кутовых 
частях бухт. Например, в бухте Казачья (Севастопольский регион) на участке 
выше уреза в летний период температура воды поднималась до +34 °C, а зи-
мой снижалась до +7 °C. И даже при таких условиях здесь зарегистрированы 
единичные экземпляры полихеты C. capitata и устойчивые к неблагоприят-
ным условиям среды олигохеты.

В этой же бухте осенью на горизонте 0,5 м выше уреза солёность воды 
составляла 35,8 ‰, а на 1 м выше уреза воды — 42,9 ‰, однако, несмотря 
на высокий уровень солёности, на данном участке псевдолиторали зареги-
стрированы эврибионтные виды — полихета C. capitata (413 экз.∙м–2 и 388 
экз.∙м–2 соответственно), гастропода H. acuta (550 экз.∙м–2 и 438 экз.∙м–2 со-
ответственно) и единичные экземпляры амфиподы O. gammarellus. В этот 
же период в бухте Круглая солёность воды выше уреза, напротив, была низ-
кой — 1,2 ‰, но и здесь мы встретили гастроподу H. acuta (400 экз.∙м–2) и 
Chironomidae (88 экз.∙м–2).

Видовой состав и количественные показатели обитателей псевдолито-
рали подвержены сезонным колебаниям. Наибольшее число видов отмече-
но в весенне-летний период, который совпадает с периодом размножения 
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многих гидробионтов. Некоторые из них для более быстрого созревания 
половых продуктов мигрируют на мелководье, а затем, после размножения, 
вновь перемещаются в более глубоководные места в заросли макрофитов. 
Зимой в зоне псевдолиторали выявлено минимальное видовое и количе-
ственное развитие макрозообентоса (Копий, 2014а).

Благодарности. Авторы выражают глубокую благодарность к. б. н. Бол-
тачёвой Н. А., к. б. н. Ревкову Н. К., к. б. н. Макарову М. В., к. б. н. Тимофееву В. А. 
за помощь в сборе материала и определении отдельных видов полихет и мол-
люсков. Искренне признательны к. б. н. Гринцову В. А. за помощь в определении 
отдельных видов ракообразных и предоставление коллекционного материала 
и сотрудникам научно-информационного отдела ФИЦ ИнБЮМ — за помощь в 
поисках необходимой литературы.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ «Зако-
номерности формирования и антропогенная трансформация биоразнообра-
зия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Мирового 
океана» (№ гос. регистрации АААА-А18-118020890074-2).
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения видового состава макрозообентоса зоны псевдолиторали 
были выбраны станции, расположенные вдоль всего черноморского побе-
режья Крыма (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема районов исследования
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Западное побережье Крыма [рис. 1 (1)]. Северо-западная часть Кры-
ма характеризуется преобладанием абразионно-аккумулятивных берегов, 
мелководностью морской части. В районе посёлка Межводное верхний слой 
малопрочных делювиальных суглинков размывается во время штормов, а 
нижний, более прочный, слой известняка, образует скальную террасу. На эту 
террасу накладывается песчано-гравийный пляж небольших размеров. Он 
очень динамичен, т. к. сильные штормы его смывают, но затем песок и гра-
вий снова набрасываются на поверхность известняковой террасы (рис. 2).

Участок от Донузлава до мыса 
Маргопуло имеет вид плавной 
дуги. Весь берег окаймлён поло-
сой песчаных пляжей, иногда с 
примесью размываемой глины 
или с большим количеством ра-
куши, которая образует валы. По 
данным В. П. Зенковича (1958а, 
б), на валах встречаются плит-
ки известняков, обросшие ба-
лянусами и мидиями. В районе 
Донузлава аккумулятивные бе-
рега характеризуются почти ис-
ключительно ракушей и облом-
ками известняков. Благодаря 

пространственному расположению залива Донузлав и особенностям розы 
ветров, водообмен между Чёрным морем и заливом интенсивен. С 1963 г. на 
Донузлаве ведётся промышленная добыча строительного песка, что оказы-
вает негативное воздействие на состояние его экосистемы, т. к. происходит 
не только механическое разрушение донного сообщества, но и загрязнение 
водных масс веществами, депонированными в донных отложениях. В райо-
не пляжей Беляуса и Витино незначительный объём материала поступает 
от абразии невысоких глинистых клифов.

Мыс Мартьян, расположенный на Южном берегу Крыма, является одно-
временно уникальным природным образованием — скалой, которая была в 
незапамятные времена отторгнута от основной части Ялтинской яйлы вы-
сотой 150 м н. у. м. Рельеф оползневой, наклонно террасный ступенчатый, 
сложен верхнеюрскими известняками. Берег абразионный, склоны кру-
то обрываются в море, у подножья типичны хаотические навалы крупных 
глыб. Пляж у мысов валунно-глыбовый, в бухтах — галечный. Подводный 
береговой склон приглубый.

Природный парк «Мыс Мартьян» в соответствии с распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 05.02.2015 № 69-р «Об утверждении Переч-
ня особо охраняемых природных территорий регионального значения Ре-
спублики Крым» является особо охраняемой природной территорией реги-
онального значения. Площадь природного парка «Мыс Мартьян» составляет 

Рис. 2. Ландшафт западного побережья 
Крыма. Фото В. Г. Копий
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240 га, из них только 120 га приходится на территорию суши, а остальные 
120 га — на прилегающую акваторию Чёрного моря. Морское дно неодно-
родно, с большими перепадами по глубине. Во всей акватории мыса множе-
ство подводных скал и гротов (Мильчакова и др., 2015; Доклад…, 2018).

Севастопольский морской регион [рис. 1 (2)]. Состоит из нескольких бухт 
со сложным береговым рельефом: глубоко врезанные в сушу, полузамкнутые 
с ограниченным водообменом и небольшие открытые к водообмену бухты с 
глубоководной частью моря (Куфтаркова и др., 2004; Куфтаркова и др., 2008).

Береговая линия бухты Севастопольская сильно изрезана и образует мно-
гочисленные бухты и заливы. В бухте наблюдается 2–3-слойная структура 
течений различного направления и скорости (Стокозов, 2010). Протяжён-
ность основной части бухты составляет 7,5 км при максимальной ширине 
около 1 км. Глубина бухты при входе достигает 20 м и плавно уменьшается 
к вершине до 4–5 м. В естественном состоянии её ширина составляла 980 м. 
В 1976–1977 гг. вход в бухту был ограничен защитным молом, в результате 
чего её ширина сузилась до 550 м (Павлова, Шадрин, 1999).

В восточной части (в вершине) бухта принимает воды р. Чёрная. Паводко-
вый характер реки обуславливает качественную и пространственную неод-
нородность поступающего в бухту терригенного материала.

В кутовой части и у выхода из неё происходит отложение крупнозерни-
стых фракций осадка. В центральной части бухты происходит гашение ско-
рости потока, что приводит к выпадению мелкодисперсных фракций (Репе-
тин и др., 2003; Михайлова, Шапиро, 2005).

В настоящее время бухта Севастопольская относится к числу наиболее 
загрязнённых прибрежных акваторий в Чёрном море (Овсяный, Котелья-
нец, 2010).

Бухта Стрелецкая (рис. 3а) глубоко врезается в сушу. Её общая протяжён-
ность составляет 2,13 км, максимальная ширина — 630 м, ширина на выходе 
— 420 м. Глубина бухты на входе — 20 м, у вершины — 2 м. На глубине 7–20 м 
в бухте залегают алевритовые тёмно-серые и чёрные пелитовые илы; на глу-
бине 6–8 м эти илы перемежаются илистыми песками (Миронов и др., 2003).

а                                                                                             б
Рис. 3. Кутовая часть бухт Севастополя: бухта Стрелецкая (а); бухта Круглая (б). 

Фото В. Г. Копий
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Бухта Круглая (рис. 3б) —  одна из небольших мелководных полузамкну-
тых бухт Севастопольского региона. Протяжённость бухты —  1,4 км, макси-
мальная ширина — 90 м, глубина на входе — 17 м, глубина у вершины — 2 м. 
В устье бухты отмечено большое количество валунов и выходов известняка, 
между валунами и глыбами — заиленные пески. Перед бухтой на глубинах 
более 25–30 м залегает ил. Дно большей части бухты сложено песчано-ра-
кушечными грунтами. Донные осадки вершины бухты представлены серым 
песком с примесью ракуши, илами с обильной массой обрывков травы, бы-
тового мусора и с запахом сероводорода (Куфтаркова и др., 2004; Куфтарко-
ва и др., 2008).

Бухта Казачья (рис. 4) — акватория полузамкнутого эстуарного типа с 
малой изрезанностью береговой линии. Небольшой полуостров, отходящий 

от южного берега бухты, делит её 
вершину на две части — два рукава. 
Восточный рукав тянется от входа до 
вершины на расстояние около 2,8 км, 
что соответствует максимальной 
длине бухты Казачья. Западный ру-
кав — более короткий, около 2,4 км. 
Общая длина бухты — 2,79 км, ши-
рина у входа — 1,1 км, в средней ча-
сти — 800 м. Глубина у входа в бухту
составляет 17 м, в средней части —

10–20 м, к вершине —  менее 1,0 м (Куфтаркова и др., 2004; Куфтаркова и др., 
2008). Дно бухты каменистое, с крупнозернистыми донными осадками на 
глубине 10–15 м; в вершине бухты донные осадки заиленные. Кутовая часть 
бухты характеризуется наличием илистого тёмно-серого песка с запахом се-
роводорода. В середине и на выходе бухты обнаружен ракушняк с примесью 
песка (Миронов и др., 2003). Бухта Казачья считается наиболее чистой в си-
стеме севастопольских бухт (Куфтаркова и др., 2004; Куфтаркова и др., 2008; 
Миронов, 2009).

Таким образом, для изучения видового состава и количественных харак-
теристик макрозообентоса зоны псевдолиторали были выбраны станции, 
расположенные практически вдоль всего черноморского побережья Крыма 
и отличающиеся не только гидрологическими, гидрохимическими и биоло-
гическими характеристиками, но и степенью антропогенной нагрузки.

Восточное побережье Крыма [рис. 1 (3)]. Вдоль берега с юго-запада на 
северо-восток вытянут Береговой хребет с резко ассиметричными склона-
ми, расчленённый ущельями Чёртов Камин, Кая-Кошла, Кум-Кале, Колодец, 
Коридор, Гяур-Бах и Змеиный (Мильчакова и др., 2015). Берега скалистые, 
круто обрываются в море (Виноградов, 1958).

В юго-восточной части Крыма, между Отузской и Коктебельской долина-
ми, между массивами Меганом и Киик-Атлама, находится Карадагский при-
родный заповедник, созданный по Постановлению Совета Министров УССР 
9 августа 1979 г.

Рис. 4. Кутовая часть бухты Казачья. 
Фото В. Г. Копий
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Массив Карадага состоит из 
вулканических и осадочных гор-
ных пород, в которых абразия 
протекает очень медленно; под-
водный склон состоит из нава-
лов глыб (рис. 5). Скалы образо-
ваны неоднородными породами 
и по-разному поддаются разру-
шению морской водой. Скорость 
отступания берега под влиянием 
абразии и гравитационных про-
цессов не превышает 0,1 м∙год–1. 
В связи с этим на поверхности 
скал формируются не только ма-
кро-, но и микрорельефные обра-

зования, создающие благоприятные условия для оседания личинок донных 
беспозвоночных и спор водорослей. Для Карадага характерно чередование 
зубчатых вершин с незначительно врезанными бухтами и разделяющими 
их мысами; многочисленны каменные осыпи, крупноглыбовые навалы, по-
лости, трещины, гроты и скальные островки. 

Пляжи —  валунно-галечные и валунно-глыбовые (Виноградов, 1958; Си-
негуб, 2004; Мильчакова и др., 2015). Район характеризуется неустойчивой 
гидрохимической структурой в связи с влиянием опреснённых вод Азовско-
го моря, поступающих через Керченский пролив, поэтому гидрохимические 
показатели здесь значительно изменяются во временнόм и пространствен-
ном аспектах (Чекменёва, Субботин, 2004). 

В 1980-е гг. акватория заповедника характеризовалась чистой морской 
водой. С поступлением недоочищенных бытовых вод из посёлков Кок-
тебель и Курортное ухудшилось качество воды в акватории Карадага и 
уменьшилась её солёность (Морозова и др., 2007). В настоящее время при-
брежная акватория Карадагского природного заповедника подвергается 
значительной антропогенной нагрузке за счёт отходов водного транспор-
та, из-за которых в водную среду сбрасываются полихлорбифенилы (Жер-
ко, 2004; Морозова и др., 2007).

В юго-восточной части Керченского полуострова расположен Опукский 
природный заповедник, который был образован в 1998 г. по Указу Президен-
та Украины. Территория заповедника с общей площадью 1592,3 га включа-
ет морскую акваторию, а также ряд уникальных природных объектов: мыс 
Опук, горы Опук (185 м н. у. м.) и Приозёрная, находящиеся в море Скалы-Ко-
рабли, гиперсолёное озеро Кояшское и длинные песчаные пляжи, примыка-
ющие с запада и востока к горе Опук. Пляжная полоса составляет более 60 % 
береговой линии Опукского заповедника с разнообразными уникальными 
местообитаниями множества морских и наземных организмов (Шадрин и 
др., 2011; Мильчакова и др., 2015).

Рис. 5. Ландшафт Карадагского природного 
заповедника. Фото В. Г. Копий
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Для Опукского массива характерен подвижный приморский известко-
во-равнинный тип рельефа, обусловленный смещениями известняков по 
подстилающим глинам. Склоны Опука, состоящие из известняковых бло-
ков, глин и щебнистых суглинков, срезаны временно стабильными и актив-
ными оползнями. Берега абразионные и аккумулятивные, клиф активный, 
встречаются абразионные останцы с поперечником до 10 м, среди которых 
Скалы-Корабли высотой 10–23,4 м. Пляжи галечные, валунно-галечные, 
глыбово-валунные и гравийно-песчаные (Загороднюк, 2009; Мильчакова 
и др., 2015).

На юго-восточной оконечности Керченского полуострова находится мыс 
Такиль. Согласно Распоряжению Совета министров Республики Крым от 
05.02.2015 № 69-р «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Республики Крым» он является ланд-
шафтно-рекреационным парком регионального значения с особо охраняе-
мой природной территорией. Мыс Такиль образован скалами сарматских из-
вестняков, в его центральной части имеются высокие скалистые выступы, 
круто обрывающиеся к морю. Мыс почти не абрадируется (Загороднюк, 
2009; Мильчакова и др., 2015).

Исследование макрозообентоса псевдолиторали Азовского моря прово-
дили в бухте Рифов и в трёх бухтах Казантипского природного заповедника 
[рис. 1 (4)].

В Азовском море происходит смешение речных и черноморских вод, поэ-
тому солёность варьирует от 5 до 18 ‰ и в среднем составляет 10,9 ‰ (Гре-
зе и др., 1987; Мильчакова и др., 2015). Для Азовского моря характерна про-
странственно-временнáя изменчивость термических условий, солёности и 
концентрации биогенных веществ, обычно возрастающая с востока на за-
пад. Гидрологические и гидрохимические характеристики, обусловленные 
мелководностью и географическим положением, носят временный харак-
тер (Мурина и др., 2006). Азовское море принадлежит к числу периодиче-
ски замерзающих водоёмов. Оно нивелирует амплитуду суточных и годовых 
температур, аккумулируя тепло в жаркое время и выделяя его в холодное. 
В период с конца мая по сентябрь температура морской воды превышает 
+20,0 °C (Мильчакова и др., 2015).

Бухта Рифов вдаётся в берег между обрывистым мысом Тархан и мысом 
Зюк; дно покрыто илом и ракушкой. Длина бухты составляет 5,1 км, пло-
щадь — 9,8 км² (Молева, 1990).

Мыс Казантип [рис. 1 (4)] глубоко вдаётся в море, разделяет Казантип-
ский и Арабатский заливы, имеет вид котла диаметром около 3–4 км; его 
северная часть соединяется с южной низменным перешейком шириной 
около 1,5 км. В мае 1998 г Указом Президента Украины было вынесено ре-
шение о создании на мысе Казантип Государственного природного запо-
ведника. Для этих целей выделили земли почти всего выступа, прибреж-
ный аквально-скальный комплекс, имеющий природоохранный статус 
международного значения. 
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По периметру заповедника распространены активные клифы, имеющие 
вид обрывов высотой 4–20 м. Склоны заповедника сложены меотически-
ми известняками, их поверхность представляет чередование карстовых 
воронок, трещин, хаотичного нагромождения скал. Берега абразионно-ак-
кумулятивные, сильно изрезаны, с отвесными известняковыми обрывами, 
многочисленными небольшими мысами и бухточками. Вблизи уреза воды 
образуются глубокие ниши и сквозные гроты, находятся крупные отсевшие 
блоки. Пляжи узкие, в бухтах преобладают песчаные, у мысов отмечено че-
редование галечных, ракушечно-галечных и гравийно-галечных пляжей, 
встречаются валунно-глыбовые навалы. Подводный береговой склон отме-
лый, донные осадки представлены в основном песком и ракушей, реже от-
мечен глыбовый навал, характерны локальные выходы известняков, возвы-
шающихся над поверхностью дна (Мильчакова и др., 2015; Доклад…, 2018).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для исследований послужили количественные пробы дон-
ной фауны, собранные в различных районах крымского побережья Чёрного 
моря с 2007 по 2014 г. (рис. 1). В акватории Севастополя бентосные пробы 
отбирали в четырёх бухтах (Казачья, Стрелецкая, Круглая, Севастополь-
ская). В бухтах Казачья и Севастопольская отбор бентосных проб проводили 
ежемесячно: в бухте Казачья — с июня 2007 по июль 2008 г., в бухте Сева-
стопольская — с декабря 2008 по январь 2009 г. В кутовых частях бухт Казачья, 
Круглая и Стрелецкая — ежеквартально, с октября 2009 по апрель 2010 г. 

В районе западного побережья Крыма материал собирали в июле 2010 г., 
восточного побережья — в августе 2013 г., в акватории заповедника «Мыс 
Мартьян» — в августе 2014 г.

Рис. 6. Схема расположения станций на участках псевдолиторали
(A — выше уреза воды; B — урез воды; C — ниже уреза воды)
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Отбор проб проводили на участке псевдолиторали. Верхний и нижний 
края заплеска определяли для момента каждого наблюдения (рис. 6).

 Для установления местоположения уреза воды (средняя линия между 
верхним и нижним краями заплеска) проводили 20 измерений отдельных 
волн. Расстояние между смежными точками составляло 50 см.

Разрез был расположен перпендикулярно берегу и в зависимости от ши-
рины участка псевдолиторали состоял из 3–5 станций (ниже уреза воды, 
урез, выше уреза). На каждой станции пробы отбирали в двух повторностях. 
Глубина захвата грунта составляла 5–7 см.

Отбор проб осуществляли ручным дночерпателем площадью 0,04 м². Не-
посредственно после отбора пробы фиксировали 4%-ным раствором фор-
малина. В лаборатории перед камеральной обработкой пробы промывали 
проточной водой через сито с размером ячеи 0,25 и 0,5 мм, выбирали орга-
низмы из грунта и распределяли по группам: Polychaeta, Crustacea, Mollusca, 
Platyhelminthes, Nemertea, Oligochaeta, Chironomidae и Pycnogonida. Мол-
люсков и ракообразных фиксировали 75%-ным этиловым спиртом, осталь-
ные группы — 4%-ным раствором формалина.

В лабораторных условиях под бинокуляром проводили идентификацию 
Polychaeta, Crustacea, Mollusca до вида с использованием соответствующих 
определителей (Виноградов, Лосовская, 1972; Мордухай-Болтовской, 1972; 
Грезе, 1985; Жирков, 2001; Киселева, 2004; Grintsov, Sezgin, 2011). Таксономи-
ческая принадлежность приведена в соответствие с базами данных WoRMS.

PLATYHELMINTHES — плоские черви

Класс Platyhelminthes

Распространение. Населяют все широ-
ты Мирового океана от арктических до 
антарктических морей: Атлантическое 
побережье Франции, Северное, Ирланд-
ское, Чёрное моря (Costello et al., 2001; То-
кинова и др., 2008; Uzunova, 2010; Копий, 
2011а, б).

Экология и биология. Турбеллярии рас-
пространены повсеместно в морских, со-
лоноватых, пресных водах. В море оби-
тают в прибрежной, литоральной зоне, 
могут поселяться в переходной зоне меж-

ду сушей и морем (Мурина, Гринцов, 1996; Токинова и др., 2008). В Чёрном 
море обитают в зарослях Zostera, Cystoseira, в скоплениях выброшенных во-
дорослей, особенно на мелководных, хорошо прогреваемых участках (Бекле-
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мишев, 1927; Шалапенок, Мелешко, 2005). Большинство турбеллярий ведёт 
донный образ жизни, лишь немногие виды приспособились к обитанию в 
пелагиали (Токинова и др., 2008).

В Чёрном море (Дофиновский лиман) турбеллярии обнаружены при тем-
пературе воды +27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002).

По типу питания —  хищники, активно охотящиеся за добычей или отлав-
ливающие её с помощью слизистих сетей, которые они строят из выделе-
ний кожных желёз. Поймав добычу, турбеллярии высасывают содержимое 
жертвы или поглощают её целиком. Питаются усоногими ракообразными, 
амфиподами, изоподами, гарпактицидами, турбелляриями других отрядов, 
олигохетами, колониальными асцидиями, мшанками, двустворчатыми мол-
люсками и др. (Мурина, 1984; Шалапенок, Мелешко, 2005; Токинова и др., 
2008). Турбеллярии рода Stylochus питаются двустворчатыми моллюска-
ми родов Mytilus, Ostrea, Tapes, Crepidula и усоногими раками рода Balanus. 
К монофагам, питающимся только усоногими раками, относятся четыре 
вида: Stylochus alexandrines Steinbock, S. neapolitanus (Delle Chiaje), S. tripartitus 
(Hymen), S. zanzibaricus (Laidlaw) (Мурина, Гринцов, 1996). Другой вид — 
S. pilidium — нападает на балянуса, запуская хоботок в место сочленения 
опекулярной створки с домиком, растворяя его ткани протеолитическим 
ферментом и затем всасывая их (Ржепишевский, 1979). Для турбеллярий 
Procerodes lobata предпочтительная пища —  Amphipoda и Isopoda, в мень-
шей степени Oligochaeta и Harpacticoidae. Иногда очень голодные P. lobata 
могут питаться свежими гонадами мидий M. galloprovincialis. Определяющи-
ми факторами избирательности того или иного пищевого объекта являются 
его доступность, величина, подвижность, цельность и толщина кожных по-
кровов (Мурина, 1998).

Стилохусы — гермафродиты, оплодотворение перекрёстное. При регу-
лярном питании турбеллярии откладывают кладки большей частью внутри 
домиков съеденных ими балянусов. Продолжительность между кладками 
не превышает 9–10 дней, число яиц в одной кладке достигает 3000 (Мурина, 
Гринцов, 1996).

NEMERTEA — лентовидные черви

Распространение. Обитают в Ат-
лантическом океане, вдоль конти-
нентального шельфа Европы, Ка-
нарских островов и острова Айора, 
вдоль берегов Исландии, северной 
Норвегии, Британии, Ирландии, 
в Средиземноморье, Балтийском, 
Азовском, Чёрном морях (Морду-
хай-Болтовской, 1960; Costello et al., 



18

2001; Мазлумян и др., 2004; Connor et al., 2004; Todorova et al., 2008a, b; Копий, 
2011а; Ковалишина, Качалов, 2012; Узунова, 2013; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Немертины — в основном морские животные, но сре-
ди них встречаются пресноводные и наземные формы. Обитают на илистых 
грунтах, мелком песке и каменистом грунте, в свободных промежутках меж-
ду мидиями и биссусными нитями. Некоторые виды являются паразитами 
крабов (Carcinonemertes) или туникат (Gononemertes) либо живут в палли-
альной полости моллюсков (Malacobdella).

Размеры тела немертин колеблются в широких пределах — от 2–3 мм 
(Arenonemertes) до 10 м длины и более (Heterolineus longissimus), шири-
на варьирует от 0,3 до 10 мм. Самые длинные черноморские немертины 
Emplectonema gracile (Johnston, 1837) достигают длины до 500 мм; са-
мые мелкие формы — это Malacobdella grossa (Müller, 1776) с длиной 
тела 7–16 мм (Мюллер, 1968).

Морские виды подразделяются на две различные экологические группы, 
хорошо разграниченные и с морфологической точки зрения: бентические 
и пелагические. Обычно встречаются на гравийном и песчаном грунте, на 
алевритово-пелитовых илах на глубине от 0 до 7000 м; в Чёрном море боль-
шинство видов обитает в мелководной зоне, нижний предел — 125 м, где об-
наружен только один вид — Micrura fasciolata (Беклемишев, 1927; Мюллер, 
1968; Connor et al., 2004; Селифонова, 2016).

Может обитать в грунтах, загрязнённых нефтяными углеводородами и 
H2S, переносить повышение температуры воды до +27,1 °C и солёности — до 
24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002; Селифонова, 2016).

Большинство немертин обладают большой способностью к регенерации, 
вид Lineus lacteus даже размножается путем разрыва тела (Мюллер, 1968).

По типу питания — хищники; питаются мелкими аннелидами, которых 
ловят с помощью хобота (Мюллер, 1968).

Большинство видов — раздельнополые, размножаются весной или осе-
нью. Яйца откладывают неправильными группами в желатинозной капсуле. 
Существуют и живородящие виды. Развитие прямое или с метаморфозом. 
Известны две личиночные формы — личинка пилидиум и личинка Дэзора. 
При прямом развитии из яйца выходит пелагическая личинка. При непря-
мом развитии из яйца выходит пелагический пелидий. Будущая немертина 
образуется внутри личинки за счёт эмбриональных дисков, которые закла-
дываются вокруг личиночного кишечника. Оформившись, зародыш разры-
вает покров пилидия и опускается на дно. Личинка Дэзора является про-
стым пилидием, оформившимся под оболочкой богатых вителлином яиц, 
пропустив таким образом пелагическую фазу (Мюллер, 1968).
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Тип ANNELIDA — Кольчатые черви

Класс POLYCHAETA — Многощетинковые черви
Семейство Phyllodocidae Örsted, 1843

Genetyllis sp.

Распространение. Атланти-
ческий и Тихий океаны, Север-
ное, Баренцево, Белое, Среди-
земное, Чёрное, Азовское моря 
(Якубова, 1930; Жирков, 2001; 
Киселева, 2004; Мазлумян и 
др., 2004; Гринцов и др., 2007; 
Ревков и др., 2014).

Экология и биология. Полихе-
ты рода Genetyllis обитают на илистых грунтах, в обрастаниях прибрежных 
скал и камней, на макрофитах и щётках мидий, на глубине от 0 до 90 м. Дли-
на полихет — 30–80 мм (Киселева, 2004; Лисицкая, Мурина, 2012).

Переносят значительные колебания солёности — от 12 до 44 ‰ (Къне-
ва-Абаджиева, Маринов, 1960).

По типу питания — плотоядные: нападают на полихет, немертин, усоно-
гих раков, едят кладки моллюсков. Молодь Genetyllis tuberculata в лаборатор-
ных условиях питается яйцами Tritia reticulata, Calyptraea chinensis, полихе-
тами Platynereis dumerilii, мясом креветок (Виноградов, 1949). По данным 
(Fauchald, Jumars, 1979), филлодоциды в большей степени являются «мусор-
щиками», чем активными хищниками.

В Чёрном море размножаются в тёплое время года с мая по сентябрь, при 
температуре воды +16…+24 °C (Якубова, 1930; Виноградов, 1949; Лосовская, 
1977; Маринов, 1977; Маккавеева, 1979; Киселева, 1981).

Mysta picta (Quatrefages, 1866)

Распространение. Атлантическое побе-
режье Европы, Средиземное, Эгейское, Ле-
вантийское, Мраморное, Чёрное, Азовское 
моря (Мордухай-Болтовской, 1960; Виногра-
дов, Лосовська, 1964; Киселева, 2004; Сёмин, 
2011б; Kurt-Şahin et al., 2012; Çinar et al., 2014; 
Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. В Чёрном море отме-
чен на песчаном и песчано-илистом грунте, 
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в обрастаниях твёрдых субстратов, на морских водорослях, губках. Обита-
ет в прибрежной зоне на глубинах 0,5–50 м (Якубова, 1930; Виноградов, 
1949; Виноградов, Лосовська, 1964; Киселева, 1981, 1985, 2004; Лисицкая, 
Мурина, 2012; Çinar et al., 2014; Kurt-Şahin et al., 2017). Длина — 50–60 мм 
(Киселева, 2004).

Установлено, что черви способны выносить дефицит кислорода и выжи-
вать в течение 6 дней при концентрации сероводорода 8,2 см³•л–1 (Якубова, 
Мальм, 1930).

По типу питания — плотоядные, охотятся за полихетами и другими мел-
кими Metazoa (Хлебович, 1959; Fauchald, Jumars, 1979).

В Бискайском заливе пелагические личинки М. picta на ранних стадиях раз-
вития встречаются в феврале — мае, при температуре воды +7…+9 °C; на бо-
лее поздних стадиях — в июне, при температуре воды +16 °C (Cazaux, 1985).

Семейство Glyceridae Grube, 1850

Glycera alba (O. F. Müller, 1776)

Распространение. Атлантический оке-
ан, вдоль побережья Европы, Жёлтое, Се-
верное, Баренцево, Балтийское, Красное, 
Аравийское (Аденский, Оманский и Ара-
вийский заливы), Средиземное, Эгейское, 
Левантийское, Мраморное, Чёрное моря 
(Якубова, 1930; Costello et al., 2001; Wehe, 
Fiege, 2002; Киселева, 2004; Мазлумян и 
др., 2004; Çinar et al., 2005; Checklist, 2009; 
Gittenberger, 2011; HELCOM, 2012; Ревков 
и др., 2014; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Обитает на песчаном 
и ракушечном грунте среди камней и водорослей, на глубине от 0 до 100 м, в 
Чёрном море — до 40 м (Виноградов, 1949; Лосовская, 1977; Маринов, 1977; 
Жирков, 2001; Costello et al., 2001; Çinar et al., 2005). Длина — 40–50 мм (Ки-
селева, 2004).

По типу питания — плотоядные: пищевой спектр преимущественно со-
стоит из незащищённых беспозвоночных, обитающих на поверхности или 
в толще грунта. Черви реагируют только на подвижных животных: по-
лихет, амфипод, изредка мелких моллюсков (Ockelmann, Vahi, 1970; Fauchald, 
Jumars, 1979; Терентьев, 1998; Сёмин, 2011б).
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Семейство Polynoidae Malmgren, 1867

Harmothoe sp.

Распространение. Атлантический оке-
ан, Балтийское, Красное, Средиземное, 
Эгейское, Чёрное, Азовское моря, даль-
невосточные моря (Мордухай-Болтов-
ской, 1960; Виноградов, Лосовська, 1964; 
Жирков, 2001; Мурина, Загородняя, 2002; 
Wehe, Fiege, 2002; Çinar et al., 2005; Синегуб, 
2008; Бондаренко, 2009; Загорская, 2009; 
Checklist, 2009; Vorobyova, Bondarenko, 
2009; Сёмин, 2011б; Gittenberger, 2011; Ко-
валишина, Качалов, 2012; HELCOM, 2012; 

Kurt-Şahin et al., 2012; Евченко, Жугайло, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ма-
каров и др., 2015; Kuş, Kurt-Şahin, 2016; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Полихеты рода Harmothoе обитают на скальном суб-
страте, на рыхлых грунтах, ракушечнике, мидиевом и фазеолиновом илах, в 
зарослях водорослей, в обрастаниях твёрдых субстратов. В Азовском море 
встречаются повсеместно, за исключением Таганрогского залива, в Чёрном 
море — на глубине от 0,5 до 80 м (Виноградов, 1949; Маринов, 1977; Макка-
веева, 1979; Киселева, 1981, 1987; Çinar et al., 2005; Загорская, 2009; Kontula, 
Haldin, 2009; Лисицкая, Мурина, 2012). Длина — до 40 мм (Киселева, 2004). По 
данным М. И. Киселевой (2004), в Чёрном море обитают два вида: Harmothoe 
imbricata (Linnaeus, 1767) и Harmothoe reticulata (Claparède, 1879), в Азовском 
— один вид (H. imbricata). По данным В. Л. Сёмина (2011б), в Азовском море 
обнаружен и второй вид — H. reticulata.

В Чёрном море H. reticulata обнаружен в диапазоне температур воды от +4 
до +26,1 °C и солёности от 13,64 до 19,83 ‰, H. imbricatа — в диапазоне тем-
ператур воды от +7 до +18,37 °C. В Азовском море распространение взрослых 
и личиночных стадий обоих видов ограничено хорогалинной зоной — не 
ниже 8 ‰ (Сёмин, 2011а, б). На литорали Охотского моря H. imbricata отме-
чен при температурах воды от –1,5 до +19,1 °C и солёности от 22,5 до 34 ‰ 
(Бужинская, 1985).

В экспериментах H. imbricata жили в анаэробных условиях 7 дней и вы-
держивали в течение 5 суток до 7,9 см³ сероводорода на 1 л воды (Якубова, 
Мальм, 1930). По данным (Сёмин 2011а), H. imbricata и H. reticulata устойчи-
вы к сероводородному заражению.

H. imbricata по типу питания относится к промежуточной форме между 
хищниками и всеядными. В Баренцевом море в спектр питания этого вида 
входили Polychaeta, Amphipoda, Bivalvia, Gastropoda, Harpacticoida, Ostracoda, 
Halacaridae, Hydrozoa, Foraminifera, Bryozoa, Oligochaeta, Spongia, Pantopoda, 
Chironomidae, Isopoda, Nematoda и водоросли (Стрельцова, 1966, 1968).



22

Оба вида относятся к стенотермной холодноводной группе, в которой пе-
лагические личинки встречаются в течение всего года, но пик численности 
приходится на ранневесенний период (Мурина и др., 2000). В Чёрном море 
Н. imbricata размножается в зимне-весенний период при температуре воды 
+6…+15 °C (Киселева, 2004; Лисицкая, 2010). 

По сведениям К. А. Виноградова (1949), молодь Н. reticulata в пробах бен-
тоса в районе Карадага появляется в октябре; по другим литературным дан-
ным (Мурина и др., 2000), в том же районе личинки Н. imbricata обнаруже-
ны в зимний период при температуре воды +7 °C, в марте — апреле — при 
температуре воды +9…+13 °C. В бухте Балаклавская личинки Н. imbricata 
обнаружены с декабря по апрель, личинки Н. reticulata — в летний период 
(Лисицкая, 2010).

Семейство Sigalionidae Malmgren, 1867

Pisione remota (Southern, 1914)

Распространение. Атланти-
ческий (побережье Ирландии) 
и Индийский (Мадрас) океаны, 
вдоль побережья Европы, Дании, 
Италии, Греции (залив Термои-
кос), Египта (Аравийский залив), 
Северное, Балтийское, Эгейское, 
Чёрное моря (Banse 1957; Casu 
et al., 2000; Spanggaard, 2000; 
Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; 

Checklist, 2009; Geropoulos et al., 2009; HELCOM, 2012; Kurt-Şahin et al., 2012; 
Копий, 2014б; Çinar et al., 2014).

Экология и биология. Обитает на гравии, крупнозернистом песке на глуби-
не от 0 до 100 м. В Чёрном море вдоль побережья Болгарии и Крыма обитает 
в зоне псевдолиторали. Длина — до 10 мм (Spanggaard, 2000; Киселева, 2004; 
Çinar et al., 2014).

Терпим к недостатку кислорода (Spanggaard, 2000) и наличию органиче-
ского загрязнения (Geropoulos et al., 2009).

Спектр питания пелагических личинок представлен фитопланктоном. В 
период метаморфоза они не питаются. Трофика взрослых червей не изучена 
(Banse, 1957; Киселева, 2004).

В Чёрном море представители этого вида размножаются в июне, июле и 
сентябре (Виноградов, 1949).
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Семейство Nereididae Blainville, 1818

Alitta succinea (Leuckart, 1847)

Распространение. Вдоль тихооке-
анского побережья США, Атлантиче-
ского побережья Америки, южной Аф-
рики, южной Австралии, в акватории 
Суэцкого канала, в Красном, Аравий-
ском (Аденский, Оманский, Аравий-
ский заливы), Северном, Балтийском, 
Каспийском, Аральском, Средизем-
ном, Адриатическом, Эгейском, Мра-
морном, Чёрном, Азовском, Каспий-
ском морях (Мордухай-Болтовской, 

1939а, б; Беляев, 1952; Мордухай-Болтовской, 1960; Виноградов, Лосовська, 
1964; Лосовская, 1964; Хлебович, 1968; Murina, 1997; Лосовская, Синегуб, 
2002; Мурина, Загородняя, 2002; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; Лисиц-
кая, 2005; Çinar et al., 2005; Варигин, Рыбалко, 2007; Лосовская, 2008; Сели-
фонова, 2008; Фроленко, 2008; Бондаренко, 2009; Vorobyova, Bondarenko, 
2009; Kontula, Haldin, 2009; Копий, 2011б; Сёмин, 2011б; Gittenberger, 2011; 
HELCOM, 2012; Kurt-Şahin et al., 2012; Евченко, Жугайло, 2013; Ghasemi et al., 
2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ревков и др., 2014; Çinar et al., 2014; Терен-
тьев, 2015; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Обитает на песчано-ракушечном, илисто-песчаном 
или илистом грунтах, на каменистых субстратах, в прибрежной части бухт, 
заливов, лиманов и эстуариев, в дельтах рек, среди обрастаний подводных 
сооружений, мидий, в домиках балянусов. Обычно поселяется на глубинах 
0–50 м, в Чёрном море — от 0,5 до 79 м. Длина — до 110 мм (Якубова, 1930; 
Виноградов, Лосовська, 1964; Лосовская, 1964; Murina, 1997; Киселева, 2004; 
Çinar et al., 2005; Лосовская, 2008; Vorobyova, Bondarenko, 2009; Лисицкая, 
Мурина, 2012; Dumitrache et al., 2013; Ghasemi et al., 2013; Çinar et al., 2014; 
Терентьев, 2015).

Переносит диапазон температур от +8 до +21 °C (Fong, 1991). По другим 
данным (Виноградов, Лосовська, 1964), диапазон температур составляет от 
+0,9 до +26,1 °C.

A. succinea — эвригалинный вид, который способен поддерживать гипе-
росмотическую внутреннюю среду. Взрослые особи переносят значитель-
ные колебания солёности — от 0,6 до 87 ‰ (Воробьев, 1949; Маринов, 1977; 
Fong, 1991; Лосовская, 2002; Киселева, 2004; Лосовская, 2008; Surugiu, 2009; 
Vorobyova, Bondarenko, 2009; Villalobos-Guerrero, Carrera-Parra, 2015). Ранние 
эмбриональные стадии менее терпимы к гиперсолёности, чем более позд-
ние стадии развития (например, трохофоры) (Villalobos-Guerrero, Carrera-
Parra, 2015). В Мраморном море личинки полихет отмечены при солёности 
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23,3–37,4 ‰ (Мурина, Загородняя, 2002). Молодь может выживать длитель-
ный период при солёности до 65 ‰ и короткое время — до 80 ‰ (Villalobos-
Guerrero, Carrera-Parra, 2015). В Северном Каспии черви обнаружены при со-
лёности 0,1–0,5 ‰ (Карпевич, Осадчих, 1952). В Чёрном море черви обитают 
при солёности от 0,14 до 18,5 ‰ (Виноградов, Лосовська, 1964); в Азовском 
море нижний предел солёности — 0,48 ‰; наибольшие плотности как ли-
чинок, так и взрослых особей наблюдались при солёности 6,5–7 ‰ (Сёмин, 
2011а). В опытах М. И. Киселёвой (1960) A. succinea длительное время жили 
и росли в искусственной аральской воде, отличающейся от черноморской не 
только величиной солёности, но и солевым составом.

A. succinea встречается в условиях относительно высокого содержания 
кислорода в воде — не ниже 4 мл•л–1 (Лосовская, 1964). Устойчив к повы-
шенным концентрациям токсичных соединений, органическому загрязне-
нию, гипоксии и наличию сероводорода (Киселева, 2004; Dumitrache et al., 
2013). В опытах черви данного вида жили в анаэробных условиях 7 дней и 
выдерживали в течение 5 суток до 7,9 см³ сероводорода на 1 л воды (Яку-
бова, Мальм, 1930).

По типу питания — полифаги; питаются растительными остатками, нит-
чатыми водорослями, червями, мелкими рачками, моллюсками, личинками 
хирономид, гидроидами, фораминиферами, нематодами (Воробьев, 1949; 
Терентьев, 1998; Киселева, 2004; Лосовская, 2008; Сёмин, 2011б).

На побережье Тихого океана (залив Сан-Франциско) черви размножаются 
в мае — июне (Fong, 1991). В Чёрном и Азовском морях — в мае — июне (с 
повышением температуры воды до +19…+20 °C) и в августе — октябре (Во-
робьев, 1949; Киселева, 2004; Селифонова, 2016). В Чёрном море (акватория 
Карадагского природного заповедника) личинки A. succinea обнаружены в 
зимний период при температуре воды +7 °C (Мурина и др., 2000), в аквато-
рии Балаклавской бухты — круглый год (Лисицкая, 2010).

По данным (Kuhl, Oglesby, 1979), в Солёном озере (штат Калифорния) ди-
апазон репродуктивной температуры A. succinea составляет от +12 до +35 °C 
и не оказывает заметного влияния на выживаемость и размножение взрос-
лых особей данного вида. Тем не менее, по данным Fong (1991), в заливе 
Сан-Франциско при температуре воды +34 °C метаморфоз замедляется.

В Чёрном и Азовском морях размножение червей происходит в мае — 
июне (с повышением температуры воды до +19…+20 °C) и в августе — октя-
бре (Воробьев,1949; Киселева, 2004; Селифонова, 2016). В акватории Кара-
дагского природного заповедника личинки A. succinea обнаружены в зимний 
период при температуре воды +7 °C (Мурина и др., 2000), в акватории Бала-
клавской бухты — круглый год (Лисицкая, 2010).

На процесс размножения значительное влияние оказывает градиент солё-
ности воды. По данным Г. М. Беляева (1952), в воде солёностью менее 4 ‰ мо-
жет происходить вымётывание половых продуктов, но не оплодотворение 
яиц. Успешное развитие оплодотворённых яиц осуществляется при солёно-
сти 5,5 ‰; ещё быстрее развитие происходит при солёности 7,5 ‰. 
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По другим данным, в Северном Каспии A. succinea не может размножаться 
при солёности ниже 4,5–5 ‰ (Бирштейн, Спасский, 1952); успешное размно-
жение происходит при солёности до 45–50 ‰ (Villalobos-Guerrero, Carrera-
Parra, 2015). A. succinea размножается при солёности от 5 до 33 ‰, но, если 
данный показатель больше 25 ‰, продолжительность репродуктивного пе-
риода сокращается (Fong, 1991).

В лабораторных условиях оплодотворение яиц A. succinea проводили при 
солёности воды 20 ‰, затем их подвергали воздействию различной солё-
ности и температуры. Обнаружено, что нормальное развитие эмбрионов 
происходило при солёности 10, 15 и 20 ‰ (Dumitrache, Mazurkiewicz, 1975). 
Исследования (Kuhl, Oglesby, 1979) показали, что пределы выживаемости 
A. succinea составляют от 1 до 80 ‰, тогда как успешное оплодотворение и 
развитие может происходить в пределах от 10 до 45 ‰.

Hediste diversicolor (O. F. Müller, 1776)

Распространение. Атлантическое по-
бережье Европы и Америки, Северное, 
Балтийское, Каспийское, Средиземное, 
Эгейское, Левантийское, Мраморное, Чёр-
ное, Азовское, Каспийское моря (Морду-
хай-Болтовской, 1939а, б; Bogucki, 1953; 
Виноградов, Лосовська, 1964; Хлебович, 
1968; Жирков, 2001; Wehe, Fiege, 2002; 
Латыпов, 2004; Гусейнов, Гасанова, 2008; 
Селифонова, 2008; Синегуб, 2008; Cardoso, 
2008; Orav-Kotta et al., 2009; Лисицкая, 

2010; Малиновская, Зинченко, 2010; Сёмин, 2011б; Малиновская, Зинченко, 
2012; HELCOM, 2012; Kurt-Şahin et al., 2012; Узунова, 2013; Варигин, Рыбалко, 
2014; Çinar et al., 2014; Дегтярёва и др., 2015; Терентьев, 2015; Гусев, Рудин-
ская, 2017; Кочешкова, 2017).

Экология и биология. Обитает на песчаных, илистых и илисто-песчаных 
грунтах, водорослевых матах, иногда среди ракуши и искусственных гидро-
технических сооружений. Обычно черви поселяются на глубине от 0 до 50 м, но 
отдельные экземпляры встречаются на глубине 80–90 м. Длина — до 100 мм 
(Якубова, 1930; Мордухай-Болтовской, 1939а, б; Воробьев, 1949; Лосовская, 
1964; Миловидова, 1966; Маринов, 1977; Киселева, 1987; Карпинский, 2002; 
Киселева, 2004; Connor et al., 2004; Копий 2011а; Сёмин, 2011б; Çinar et al., 
2014; Терентьев, 2015).

Эврибионтный вид. Встречается в лиманах и солёных озерах, где вода ле-
том прогревается до +40…+50 °C, а зимой промерзает до дна (Сёмин, 2011а). 
В северо-западной части Чёрного моря H. diversicolor обнаружен при солё-
ности от 1,4 до 12 ‰ и содержании кислорода в воде 2,44 мл•л–1 (Лосовская, 
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1964). По другим данным, в том же районе H. diversicolor встречен в диапа-
зоне температур воды от +4 до +29 °C и солёности от 0,49 до 35,48 ‰ (Грин-
барт, Стахорская, 1960; Виноградов, Лосовська, 1964; Синегуб и др., 2002; 
Джуртубаев, 2010). В северной части Каспийского моря основные поселения 
H. diversicolor обнаружены при солёности от 5 до 13 ‰ (Беляев, 1952).

Переносит присутствие сероводорода до 7,5 см³•дм–3 (Воробьев, 1949; Ма-
ринов, 1977; Киселева, 2004; Connor et al., 2004; Сёмин, 2011а; Кочешкова, 
2017). Одновременное действие пресной воды, дефицита кислорода и осо-
бенно высокой температуры резко понижает жизнестойкость данного вида 
(Карпевич, Осадчих, 1952; Беляев, 1957).

По типу питания — полифаг, обладает высокой пищевой пластичностью и 
может питаться по типу подвижных собирающих детритофагов или сестоно-
фагов-фильтраторов (Кочешкова, 2017). Собирает поверхностный слой грун-
та, поедает ил, водоросли, растительные и животные остатки, фитопланктон, 
бактерии. Может питаться фильтрационным способом путём сбора пищевых 
частиц из придонного слоя воды при помощи слизистой конусообразной «лов-
чей сети». Кроме того, H. diversicolor является агрессивным хищником и может 
питаться другими видами полихет, амфипод и нематод. Способен накапливать 
растворённые органические вещества (Киселева, 1981; Терентьев, 1998; Orav-
Kotta et al., 2009; Сёмин, 2011б; Дегтярёва и др., 2015; Кочешкова, 2017).

Для размножения вида требуется солёность не ниже 5–8 ‰ (Сёмин, 2011б). 
Черви способны образовывать псевдопопуляции в практически пресной воде 
и совершать миграции в более осолонённые районы для размножения (Хле-
бович, 1996). К аналогичному выводу пришёл и Г. М. Беляев (1952), обнару-
живший, что размножение H. diversicolor ограничено солёностью ниже 5,6 ‰. 
В Вислинском заливе (Балтийское море) массовое размножение полихет про-
исходит в марте — июне и при солёности воды от 8,8 до 10,5 ‰; в Северном 
Каспии — весной; в Чёрном и Азовском морях — в мае — сентябре, однако 
половые продукты в полости тела находятся почти круглый год (Dales, 1950; 
Киселева, 2004; Лисицкая, 2005, 2010; Кочешкова, 2017).

Namanereis pontica (Bobretzky, 1872)

Распространение. Атлантический оке-
ан (побережье США, Кубы, Бразилии, 
Мексики, Карибских островов, Испании), 
Тихий океан (побережье Калифорнии, 
Японии, залив Посьета, Курильские остро-
ва), побережье северо-восточной Азии, 
Карибское, Жёлтое, Средиземное (Ливор-
но, заливы Неаполь и Катания), Адрита-
тическое, Эгейское, Левантийское, Мра-
морное, Аральское, Чёрное, Азовское моря 
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(Якубова, 1930; Виноградов, 1960; Мордухай-Болтовской, 1960; Виногра-
дов, Лосовська, 1964; Williams, Feltmate, 1992; Glasby, 1999a, b; Surugiu, 2000; 
Carvalho et al., 2001; Киселева, 2004; Dudley, 2004; Williams, 2004; Ежова, 2007; 
El-Rashidy et al., 2009; Копий 2010, 2011б; Сёмин, 2011б; Dorgham, 2013; Çinar 
et al., 2014).

Экология и биология. Обитает в полосе прибоя в штормовых выбросах 
морских трав и водорослей зостеры и цистозиры, под камнями, в грунте, за-
полняющем трещины камней, на песчано-галечных пляжах, в лиманах, на 
глубине 0–50 м. Длина — 16–20 мм (Якубова, 1930; Виноградов, 1949, 1960; 
Glasby, 1999a, b; Surugiu, 2000; Киселева, 2004; Ежова, 2007; Копий 2010; Сё-
мин, 2011б; Dorgham, 2013; Çinar et al., 2014).

Эврибионт. Может переносить значительные колебания температуры — 
от 0 до +25 °C; критический тепловой максимум — +42,6 °C. N. pontica обна-
ружен при солёности от 0 до 73 ‰. Встречался в гиперсолёных водоёмах, 
где температура воды варьировала от +15 до +26 °C, а солёность — от 36 до 
130 ‰ (Wesenberg-Lund, 1958; Surugiu, 2000). Способен к дыханию атмос-
ферным воздухом (Ежова, 2007).

По типу питания — полифаг, грунтоед. Способен поглощать растворён-
ные органические вещества, питаясь гниющей органикой (Ежова, 2007; Сё-
мин, 2011б).

В заливе Посьета (Японское море) половозрелые самки встречены в июле 
(Ежова, 2007).

Nereis zonata Malmgren, 1867

Распространение. Атлантический и Тихий 
океаны, Суэцкий канал, северные и дальнево-
сточные моря, Красное, Средиземное, Адриа-
тическое, Эгейское, Левантийское, Мраморное, 
Чёрное, Азовское моря (Мордухай-Болтовской, 
1960; Бужинская, 1985; Жирков, 2001; Wehe, 
Fiege, 2002; Киселева 2004; Мазлумян и др., 2004; 
Киселева и др., 2005; Çinar et al., 2005; Surugiu, 
2009, 2011; Макаров и др., 2015; Çinar et al., 2014; 
Kuş, Kurt-Şahin, 2016; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. У западных берегов Са-
халина обитает на глубинах 28–90 м, одна на-
ходка — на глубине 234 м (Бужинская, 1985); в 
Чёрном море встречается на глубине 0–50 м, на 
ракушечно-песчаном грунте и мидиевом иле, на 

макрофитах и в обрастаниях мидий, прибрежных скал и камней. Длина — до 
60 мм (Якубова, 1930; Виноградов, 1949; Маккавеева, 1979; Киселева, 1981; 
Çinar et al., 2000; Киселева, 2004; Лисицкая, Мурина, 2012).
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У западных берегов Сахалина отмечен при температуре воды от –1,5 до 
+8,8 °C и солёности от 31,77 до 34,18 ‰ (Бужинская, 1985); в Азовском море 
— при солёности 9–11 ‰ (Сёмин, 2011а). Чувствителен к органическому за-
грязнению (Surugiu, 2009).

По типу питания — полифаг, но в основном питается детритом и диато-
мовыми водорослями (Лосовская, 1977; Киселева, 2004; Сёмин, 2011б).

В Чёрном море гетеронереисы N. zonata встречались с апреля по сен-
тябрь (Виноградов, 1949). По данным Е. В. Лисицкой (2010), в планктоне 
личинки N. zonata встречались круглый год. В размножении червей наблю-
дается лунная периодичность: их интенсивное роение происходит в по-
следнюю четверть луны и в новолуние с июля по август при температуре 
воды +17…+24 °C (Киселева 2004).

Perinereis cultrifera (Grube, 1840)

Распространение. Атлан-
тический и Индийский океа-
ны, Ла-Манш, Суэцкий канал, 
Красное, Аравийское (Аден-
ский залив), Северное, Жёл-
тое, Балтийское, Средиземное, 
Эгейское, Левантийское, Мра-
морное, Чёрное, Азовское моря 

(Мордухай-Болтовской, 1960; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; Мазлумян 
и др., 2004; Загорская, 2009; Сёмин, 2011б; HELCOM, 2012; Çinar et al., 2014).

Экология и биология. В Чёрном море обитает на песчаном, ракушечном и 
илисто-песчаном грунтах, в обрастаниях твёрдых субстратов, среди водоро-
слей, устриц, мидий, губок, на глубине 0,3–103 м. Длина — до 100 мм (Яку-
бова, 1930; Виноградов, 1949; Виноградов, Лосовська, 1964; Киселева, 1981, 
2004; Загорская, 2009; Лисицкая, Мурина, 2012; Çinar et al., 2014).

В Чёрном море встречается в диапазоне температур воды от +4,3 до 
+26,1 °C, при солёности 16,89–18,4 ‰ (Виноградов, Лосовська, 1964).

По типу питания — полифаг, собирающий детрит с поверхности грунта. 
Молодь червей питается диатомеями и хлопьевидным детритом. Взрослые 
особи питаются в основном растительным детритом (обрывки макрофитов 
и диатомовых водорослей), морскими клещами, гарпактицидами и фора-
миниферами (Лосовская, 1977; Киселева, 1981; Терентьев, 1998; Киселева, 
2004; Сёмин, 2011б).

В Чёрном море гаметогенез P. cultrifera наблюдается в течение всего 
года, только в июне и июле черви не содержат половых продуктов. Размно-
жение происходит в апреле при температуре воды +10…+11 °C (Кисёлева, 
1981, 2004).
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Семейство Syllidae Grabe, 1850

Exogone naidina Örsted, 1845

Распространение. Побере-
жье Атлантического океана 
(северо-восточное побережье 
Бразилии, северо-западное по-
бережье Испании), Балтийское, 
Красное, Лигурийское, Среди-
земное, Эгейское, Левантий-
ское, Мраморное, Чёрное моря 

(Виноградов, Лосовська, 1964; Lopez, San, 1997; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 
2004; Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 2004; Çinar et al., 2005; Gherardi et 
al., 2005; Martin, 2005; Munari, Mistri, 2007; Checklist, 2009; Kurt-Şahin et al., 
2012; Ревков и др., 2014; Çinar et al., 2014; Назарова, 2015; Kurt-Şahin et al., 
2017; Langeneck et al., 2018).

Экология и биология. Обитает на песчано-галечном грунте, среди водоро-
слей, на губках и створках мидий, на глубине от 0 до 105 м. Длина — до 4 мм 
(Якубова, Мальм, 1930; Виноградов, 1949; Маринов, 1977; Маккавеева, 1979; 
Киселева, 1981, 2004; Çinar et al., 2005; Çinar et al., 2014).

Молодь полихет питается донными диатомовыми водорослями, взрослые 
черви — плотоядные (сосущий тип питания), питаются репродуктивны-
ми продуктами различных организмов и личинками рыб (Fauchald, Jumars, 
1979; Киселева, 2004).

В Чёрном море половозрелые особи встречаются с апреля по август (Кисе-
лева, 2004; Лисицкая, 2010).

Salvatoria clavata (Claparède, 1863)

Распространение. Побережье Ат-
лантического океана (северо-западное 
побережье Испании), западное и вос-
точное побережье Африки, Ла-Манш, 
дальневосточные моря, Средиземное, 
Тирренское, Адриатическое, Эгейское, 
Левантийское, Мраморное, Чёрное, 
Азовское моря (Киселева, 2004; Копий, 
2011а, 2011б; Сёмин, 2011б; Kurt-Şahin 
et al., 2012; Dorgham, 2013; Quintas et al., 
2013; Копий, 2014б; Çinar et al., 2014; Kuş, 
Kurt-Şahin, 2016; Kurt-Şahin et al., 2017).
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Экология и биология. Обитает в обрастаниях твёрдых субстратов, в зарослях 
макрофитов, на песчаных и песчано-галечных грунтах на глубине от 0 до 50 м. 

Длина — до 5 мм (Виноградов, 1949; Маринов, 1977; Маккавеева, 1979; 
Киселева, 2004; Лисицкая, Мурина, 2012; Çinar et al., 2014).

По типу питания — полифаг. Молодь поедает бактериальную плёнку, диа-
томовых водорослей, инфузорий, заглатывая их целиком. У взрослых особей 
сосущий тип питания: в лабораторных условиях черви высасывают погиб-
шие зооиды мшанок, гарпактицид и молодь бокоплавов (Киселева, 2004; Сё-
мин, 2011б).

В Чёрном море половозрелые особи встречаются в апреле — октябре при 
температуре воды +10…+22 °C (Киселева, 2004).

Syllis hyaline Grube, 1863

Распространение. Атлантиче-
ский океан, Тихоокеанское побе-
режье Мексики, у берегов Япо-
нии (острова Хоккайдо и Хонсю), 
побережье Северной Америки, 
Австралии, пролив Ла-Манш, Се-
верное, Средиземное, Адриати-
ческое, Ионическое, Эгейское, 
Левантийское, Мраморное, Чёр-

ное моря (Бужинская, 1985; Alos, 1990; Giangrande et al., 2000; Oug, 2001; 
Киселева, 2004; Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 2004; Todorova et al., 
2008a, b; Kurt-Şahin et al., 2012; Çinar et al., 2014).

Экология и биология. Обитает в обрастаниях твёрдых субстратов, на ма-
крофитах в прибрежной зоне, на ракушечном песке (Якубова, 1930; Вино-
градов, 1949; Маринов, 1977; Маккавеева, 1979; Киселева, 1981, 2004; Ли-
сицкая, Мурина, 2012).

Не встречается на твёрдом грунте (Сёмин, 2011б). В Адриатическом и 
Ионическом морях обитает на глубине 0–100 м (Çinar et al., 2014), в Чёрном 
море — на глубине 25–30 м. Длина — 12–15 мм (Киселева, 2004).

S. hyaline обнаружен вдоль побережья Норвегии в литоральной зоне при 
температуре воды +5…+6 °C и солёности 25–34 ‰ (Eilertsen et al., 1981). По 
типу питания — полифаг (Giangrande et al., 2000).

По данным К. А. Виноградова (1949), в Чёрном море в районе Карадага 
половозрелые особи встречаются в апреле.
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Семейство Hesionidae Grube, 1850

Hesionides arenaria Friedrich, 1937

Распространение. Атлантиче-
ский (побережье Европы), Тихий 
и Индийский океаны, Северное, 
Средиземное, Чёрное моря (Кисе-
лева, 2004).

Экология и биология. Обитает 
на песчаном грунте на глубине 
от 0 до 10 м. В зоне псевдолито-

рали на побережье Болгарии плотность поселения червей очень высокая 
(289 000 экз•м–2) (Воробьева, 1977; Маринов, 1977; Киселева, 2004).

H. arenaria встречается в подпочвенных опреснённых водах солёностью 
1–2 ‰ и в нормальной морской воде (Киселева, 2004). Кроме того, полихеты 
этого вида резистентны к резким изменениям солёности воды (Par, 1967). 
Длина — до 10 мм (Киселева, 2004).

По типу питания — полифаги: поедают детрит, диатомовые, могут упо-
треблять беспозвоночных (Fauchald, Jumars, 1979; Киселева, 2004).

Microphthalmus fragilis Bobretzky, 1870

Распространение. Атлантический оке-
ан, Северное (Нидерланды), Средиземное, 
Мраморное, Чёрное моря (Wolff, 1969; 
Bellan, 2001; Киселева, 2004; Загорская, 
2009; Kurt-Şahin et al., 2012; Копий, Бонда-
ренко, 2013; Копий, 2014б).

Экология и биология. В Чёрном море 
обитает на песчаных грунтах в прибреж-

ной зоне до глубины 10 м. Длина — до 10 мм (Бобрецкий, 1870; Маринов, 
1977; Киселева, 2004; Загорская, 2009; Копий, Бондаренко, 2013).

По типу питания — детритофаг (Fauchald, Jumars, 1979). По данным Н. И. 
Бобрецкого (1880), М. fragilis является гермафродитом.
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Семейство Dorvilleidae Chamberlin, 1919

Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869)

Распространение. Атлантиче-
ское побережье Северной Аме-
рики, у берегов Ирландии и Ар-
гентины, у побережья Дании, в 
северных морях, в Балтийском, 
Средиземном, Тирренском, Адри-
атическом, Эгейском, Чёрном мо-
рях (Маринов, 1966; Jumars, 1974; 

Leonhard et al., 2000; Spanggaard, 2000; Жирков, 2001; Киселева, 2004; Мазлу-
мян и др., 2004; Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 2004; Baxter et al., 2006; 
Garry, Simpson, 2006; Simpson, 2006; Checklist, 2009; Zaabi et al., 2009; Begun et 
al., 2010; HELCOM, 2012; Копий, 2014а, б; Kopiy, 2017; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. В Чёрном море P. kefersteini обитает на крупнозерни-
стом песке с примесью гравия, ракушечном, песчаном грунтах или на песке 
с примесью ила, среди корней зостеры от зоны псевдолиторали до глуби-
ны 20 м (Якубова, Мальм, 1930; Маринов 1966; Киселева 1984; Spanggaard, 
2000; Киселева, 2004; Болтачева и др., 2006; Kopiy, 2017). По другим данным, 
P. kefersteini зарегистрирован на глубине 44 и 60 м (Jumars, 1974). Длина — до 
15–20 мм, но наиболее часто встречаются особи длиной 5–10 мм (Киселева, 
2004). В наших пробах длина тела молоди — 0,3–1,45 мм, взрослых особей — 
до 20–35 мм (Копий, 2014а).

Протодорвиллеи терпимы к недостатку кислорода и присутствию H2S 
(Jumars, 1974; Spanggaard, 2000; Zaabi et al., 2009).

По типу питания — полифаг, грунтоед. Питается макрофитами, диатомо-
выми и мелкими беспозвоночными (Fauchald, Jumars, 1974).

В Чёрном море размножается в летние месяцы (Киселева, 2004).

Семейство Nerillidae Levinsen, 1883

Nerilla antennata Schmidt, 1848

Распространение. Атлантическое побере-
жье южной части Африки, вдоль побережья 
Европы, в Ирландском, Северном, Балтий-
ском, Средиземном, Чёрном морях (Кисе-
лева, Якубова, 1930; Виноградов, 1949; Ма-
ринов, 1977; Alos, 1990; Costello et al., 2001; 
Киселева, 2004; Checklist, 2009; Копий 
2011б; HELCOM, 2012).
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Экология и биология. В Чёрном море обитает на галечном, песчаном и или-
сто-песчаном грунтах в прибрежной зоне, встречается на литорали. Дли-
на — 1–2 мм (Якубова, Мальм, 1930; Виноградов, 1949; Par, 1967; Маринов, 
1977; Киселева, 2004).

Изучение влияния ртути на эмбрионы, молодь и взрослых червей N. antennata 
показало, что тератогенное её действие приводит к морфологическим анома-
лиям, которые наиболее часто поражают придатки головного мозга (Magagnini, 
1993). Черви питаются селективно органическими остатками, водорослями, 
простейшими и бактериями (Gelder, Uglow, 1973; Киселева, 2004).

N. antennata раздельнополые. Вдоль побережья Нидерландов (Северное 
море) самки с яйцами встречаются в июле — сентябре. Развитие проходит без 
пелагической стадии. В Чёрном море самки с яйцами встречаются в июле — 
сентябре (Wolff, 1973; Маринов, 1977; Киселева, 2004). Экспериментальные 
исследования репродуктивной биологии N. antennata продемонстрировали, 
что только наличие сперматофоров побуждает самок к нересту. Зрелые сам-
цы высвобождают сперматофоры без какого-либо видимого внешнего сти-
мула, в то время как самки нерестятся только при наличии сперматофоров, 
прикреплённых к субстрату. Сперматофоры открываются, когда яйца откла-
дываются поблизости; затем яйца оплодотворяются (Magagnini, 1982).

Семейство Protodrilidae Czerniavsky, 1881

Lindrilus flavocapitatus (Uljanin, 1877)

Распространение. Атлантическое побе-
режье (район Британских островов, пролив 
Ла-Манш, вдоль побережья Европы), Ир-
ландское, Средиземное, Чёрное моря (Яку-
бова, Мальм, 1930; Bacesco et al., 1957; Martin, 
1978; Hobson, 1981; Nordheim, 1989, 1991; 
Davies, 1998; Costello et al., 2001; Киселева, 
2004; Киселева, Гаголкина, 2004; Martin, 
2005; Howson, Picton, 2008; Todorova et al., 
2008a, b; Бондаренко, 2010; Копий, 2011б; 

Kurt-Şahin, Çinar, 2012; Kopiy, 2013; Копий, 2014а; Kurt-Şahin et al., 2017).
Экология и биология. Обитает на галечно-песчаном, ракушечном, или-

сто-песчаном грунтах, среди корней зостеры в прибрежной зоне. В Чёрном 
море исследуемый вид отмечен до глубины 60 м, однако у побережья Ру-
мынии зарегистрирован на глубине 115–160 м (Якубова, 1930; Виноградов, 
1949; Bacesco et al., 1957; Лосовская, 1977; Маринов, 1977; Киселева, 2004; 
Surugiu, 2005; Копий 2013, 2014а). Длина — 1–15 мм (Киселева, 2004). 
В наших пробах длина тела молоди — 2,5–3,5 мм, взрослых особей — до 
15–18 мм (Копий, 2014а).



34

В Чёрном море на участке псевдолиторали обнаружены при температуре 
воды +8…+18 °C (Копий, 2013), а также на глубине 10–11 м, где температура 
воды достигала +24…+25,5 °C (Мурина и др., 2006). L. flavocapitatus — эври-
галинный вид; может переносить солёность в диапазоне от 9,39 до 18 ‰ 
(Мурина и др., 2006).

По типу питания — полифаг. Питается бактериями и диатомовыми 
(Fauchald, Jumars, 1979).

В Чёрном море половозрелые особи встречаются в марте — мае (Зернов, 
1913).

Семейство Saccocirridae Bobretzky, 1871

Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1872

Распространение. Атлантический океан 
(Плимут, Великобритания, Южная и Цен-
тральная Америка, Бразилия, западное по-
бережье Северной Америки, Марокко, Шот-
ландия, Мексиканский залив), Индийский 
океан, побережье Европы, Средиземное, 
Левантийское, Мраморное, Эгейское (залив 
Термоикос), Чёрное моря (Виноградов 1949; 
Мокиевский, 1949; Маринов, 1957; Бобрец-
кий, 1872; Casu et al., 2000; Carvalho, 2001; 
Киселева, 2004; Carvalho et al., 2005; Копий, 

Заика, 2009; Geropoulos et al., 2009; Копий, 2011б; Копий, Лисицкая, 2012; 
Dorgham, 2013; Копий, 2014а, б; Çinar et al., 2014).

Экология и биология. По литературным данным, саккоциррус обитает на 
крупнозернистом песке, и его численность может значительно колебаться 
в зависимости от изменения состава грунта или гидрологического режи-
ма. Обычно встречается на мелководье, как в эпифауне, так и в инфауне, а 
именно в поверхностном грунте, между частицами крупнозернистого песка 
на глубине от 0 до 50 м (Якубова, Мальм, 1930; Виноградов 1949; Маринов, 
1957, 1977, 1990; Киселева, 2004; Дондуа, 2005; Копий, Заика, 2009; Копий, 
2011а, б; Копий, Лисицкая, 2012). Длина червей — 20–30 мм (Киселева, 
2004). В наших пробах длина тела молоди — 2,5–3,5 мм, взрослых особей — 
до 40–45 мм (Копий, 2014а).

По данным Geropoulos et al. (2009), вид терпим к наличию органического 
загрязнения.

По типу питания — фитофаг, может усваивать растворённое органическое 
вещество, микроводоросли (Ерохин, Вайчулис, 1976; Копий, Лисицкая, 2012).

В Чёрном море вдоль крымского побережья половозрелые особи встреча-
ются с мая по октябрь (Зернов, 1913; Копий 2012, 2014а).
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Семейство Spionidae Grube, 1850

Malacoceros tetracerus (Schmarda, 1861)

Распространение. Пролив Ла-Манш, Се-
верное, Балтийское, Средиземное, Чёрное, 
Азовское моря (Киселева, 1985, Жирков, 
2001; Киселева, 2004; Checklist, 2009; Копий, 
2011а; Сёмин, 2011б; HELCOM, 2012).

Экология и биология. В Чёрном море оби-
тает в прибрежной зоне на песчано-или-
стом грунте с примесью гальки (Виногра-

дов, 1949; Маринов, 1977; Киселева, 2004; Копий, 2011а). Длина — 20–35 мм 
(Киселева, 2004).

Образует большие скопления в местах с повышенным содержанием орга-
нических веществ (Киселева, 1981, 1985).

По типу питания — полифаг, грунтоед. Питается растительным детри-
том, животными мейобентоса, только что осевшими великонхами Bivalvia и 
Nematoda (Киселева, 2004).

В Чёрном море, в районе Карадага, черви, содержащие яйца, отмечены в 
июне, августе и октябре (Виноградов, 1949).

Microspio mecznikowianus (Claparède, 1869)

Распространение. Индийский океан 
(Красное, Аравийское моря), Северное, Бал-
тийское, Чёрное, Азовское моря (Виногра-
дов, Лосовська, 1964; Мурина, 1989; Blake, 
Arnofsky, 1999; Мурина, Загородняя, 2002; 
Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; Munari, 
Mistri, 2007; Селифонова, 2008; Checklist, 
2009; Лисицкая, 2010; Сёмин, 2011б; Евчен-
ко, Жугайло, 2013; Терентьев, 2015; Селифо-
нова, 2016; Corner, 2017).

Экология и биология. Обитает среди фотофильных водорослей, на песке, 
предпочитает илистые пески. В Чёрном море обнаружен на глубине 0–28 м 
(Виноградов, Лосовська, 1964; Dağlı et al., 2007; Терентьев, 2015). Длина — 
15–20 мм (Киселева, 2004).

По данным Nicolaidou et al. (2006), на побережье Греции (Ионическое 
море) M. mecznikowianus отмечен при солёности воды от 18 до 27 ‰.

Личинки M. mecznikowianus относятся к эвритермной группе, размножаю-
щейся в течение всего года (Мурина и др., 2000). Авторы проводили наблю-
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дения в акватории Карадагского природного заповедника и обнаружили 
пелагические личинки M. mecznikowianus во все сезоны при различной тем-
пературе воды: зимой — +7 °C; весной — +15,2 °C; летом и осенью — +21 °C. 

Весной личинки доминировали по численности, осенью — как по чис-
ленности, так и по встречаемости. По данным Ж. П. Селифоновой (2016), в 
Новороссийской бухте личинки полихет обнаружены в июне, с повышением 
температуры воды до +19…+20 °C.

Polydora cornuta Bosc, 1802

Распространение. Тихий океан (побережье 
Австралии), Атлантический океан (побережье 
Европы), Вадденское, Северное, Балтийское, Сре-
диземное, Эгейское, Мраморное, Левантийское, 
Чёрное, Азовское моря (Costello et al., 2001; Ли-
сицкая, 2005; Çinar et al., 2005; Dağlı et al., 2007; 
Dağlı, Ergen, 2008; Surugiu, 2009; Лисицкая, 2010; 
Копий 2011а; Gittenberger, 2011; Surugiu, 2011; 
Trayanova et al., 2011; Kurt-Şahin et al., 2012; 
HELCOM, 2012; Болтачева, 2013; Узунова, 2013; 
Dumitrache et al., 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; 
Çinar et al., 2014; López, Richter, 2017).

Экология и биология. Обитает в илистых труб-
ках на рыхлых грунтах, алевритово-пелитовых 
илах (иногда с примесью ракуши), среди фото-
фильных водорослей или на поверхности камней, 
раковинах моллюсков и искусственных субстра-
тов, на глубине от 11–12 до 50 м. Длина — 3–5 мм 

(Киселева, 2004; Болтачева, 2013).
Эврибионтный вид, отмечен при солёности воды 10,9–25,9 ‰ (Варигин, 

Рыбалко, 2014; Лисицкая, 2010). В Азовском море зарегистрирован при тем-
пературе воды +21,7…+24,5 °C и солёности 12,3–13,7 ‰ (Çinar et al., 2005; 
Dağlı et al., 2007; Dağlı, Ergen, 2008). Терпим к органическому загрязнению 
(Surugiu, 2009; Лисицкая, Мурина, 2012; Болтачева, 2013; Dumitrache et al., 
2013). По типу питания — детритофаг (Fauchald, Jumars, 1979).

В Чёрном море трёхсегментные нектохеты обнаружены в марте — апреле 
при температуре воды +9…+10 °C (Лисицкая, 2010).
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Scolelepis (Scolelepis) squamata (O. F. Muller, 1806)

Распространение. Атлантический оке-
ан, вдоль берегов Англии, Дании, Швеции, 
Франции, Бельгии, Италии и южной Афри-
ки, в Мексиканском заливе, заливе Термо-
икос, на западном побережье Сахалина, в 
Северном, Жёлтом, Красном, Аравийском 
(Аравийский залив), Балтийском, Среди-
земном, Чёрном, Азовском морях (Hannerz, 
1956; Richards, 1970; Бужинская, 1985; Жир-
ков, 2001; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; 

Connor et al., 2004; Лисицкая, 2005; Speybroeck et al., 2007; Checklist, 2009; 
Geropoulos et al., 2009; Сёмин, 2011б; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Обитает на песчаном, илисто-песчаном грунтах, сре-
ди фотофильных водорослей Laminaria japonica и Cystoseira sp., но предпочи-
тает илистые пески. Встречается до глубины 35 м, но наиболее характерен 
для псевдолиторальной зоны. Длина — 60–70 мм (Якубова, Мальм, 1930; 
Мокиевский, 1949; Richards, 1970; Бужинская, 1985; Киселева, 2004; Dağlı et 
al., 2007; Çinar et al., 2014).

Зарегистрирован при температуре воды от +10,6 до +15,4 °C и солёности 
18,0–33,82 ‰ (Бужинская, 1985; Connor et al., 2004). По данным Geropoulos 
et al. (2009), терпим к наличию органического загрязнения.

По типу питания — детритофаг (Fauchald, Jumars, 1979).
Вдоль побережья Бельгии половозрелые черви отмечены с апреля по ок-

тябрь (Speybroeck et al., 2007), в Англии — с марта по июль или позже (Joyner, 
1962), в Дании — с июня по октябрь, иногда в январе (Hannerz, 1956). В Чёр-
ном море в планктоне бухты Севастопольская личинки S. squamata отмече-
ны в мае — июне при температуре воды +15–20 °C (Киселева, 1957); в бухте 
Балаклавская нектохеты S. squamata обнаружены в мае (Лисицкая, 2010); в 
планктоне Новороссийской бухты — в июне, с повышением температуры 
воды до +19–20 °C (Селифонова, 2016).

Spio filicornis (Müller, 1776)

Распространение. Атлантический океан, у 
берегов Южной Африки, побережья Европы, 
у западных берегов Сахалина, в Северном, 
Балтийском, Красном, Средиземном, Адриа-
тическом, Эгейском, Левантийском, Мрамор-
ном, Чёрном, Азовском морях (Мордухай-Бол-
товской, 1960; Joyneri, 1962; Виноградов, 
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Лосовська, 1964; Ушаков, 1972; Бужинская, 1985; Жирков, 2001; Costello et 
al., 2001; Мурина, Загородняя, 2002; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; Маз-
лумян и др., 2004; Бондаренко, 2009; Checklist, 2009; Vorobyova, Bondarenko, 
2009; Копий, 2011а; Сёмин, 2011б; Gittenberger, 2011; Trayanova et al., 2011; 
HELCOM, 2012; Евченко, Жугайло, 2013; Узунова, 2013; Варигин, Рыбалко, 
2014; Ревков и др., 2014; Çinar et al., 2014; Терентьев, 2015; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Взрослые полихеты S. filicornis впервые обнаружены 
в бентосе Чёрного моря в материалах, собранных у Карадага, где этот вид 
встречался довольно редко и в небольшом количестве на глубине 7–16 м 
на песчаном грунте (Мурина, 1989). Обычно обитает на гравийно-галечном, 
песчаном и илисто-песчаном грунтах, среди фотофильных водорослей, пред-
почитает илистые пески. У западных берегов Сахалина обитает на глубине 
30–62 м, в Чёрном море — до глубины 50 м. Длина — 20–30 мм (Виноградов, 
1949; Виноградов, Лосовська, 1964; Киселева, 1981, 2004; Dağlı et al., 2007; 
Çinar et al., 2014; Терентьев, 2015).

S. filicornis — эврибионтный вид. У западных берегов Сахалина встречается 
при температуре +4,2…+14 °C и солёности 33,78–35 ‰ (Бужинская, 1985); в 
Чёрном море — в диапазоне температур воды +4…+25 °C и солёности 10,50–
18,08 ‰ (Виноградов, Лосовська, 1964; Connor et al., 2004; Варигин, Рыбалко, 
2014). Встречается в грунтах, содержащих сероводород (Маринов, 1977).

По типу питания — собирающий детритофаг (Терентьев, 1998; Киселева, 
2004).

S. filcornis откладывает яйца в кладки весной и летом (Киселева, 2004). По 
данным Е. В. Лисицкой (2010), в планктоне личинки S. filcornis встречаются 
круглый год.

Семейство Magelonidae Cunningham and Romage, 1888

Magelona rosea Moore, 1907

Распространение. Атлантиче-
ский океан, побережье Европы, 
Адриатическое, Мраморное, Чёр-
ное моря (Виноградов, Лосовська, 
1964; Costello et al., 2001; Киселева, 
2004; Мазлумян и др., 2004; Abd-
Elnaby, 2009; Ревков и др., 2014; 
Çinar et al., 2014).

Экология и биология. В Чёрном 
море встречается на песчаных и песчано-илистых грунтах до глубины 30 м 
(Виноградов, 1949; Виноградов, Лосовська, 1964; Маринов, 1977; Киселева, 
1981); по данным (Çinar et al., 2014) — до глубины 200 м. Длина — до 25 мм 
(Киселева, 2004).
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По типу питания — детритофаг, грунтоед. Взрослые особи питаются ди-
атомовыми водорослями и детритом (Fauchald, Jumars, 1979; Abd-Elnaby, 
2009).

M. rosea относится к стенотермной тепловодной группе, размножение 
которой происходит при температуре воды не ниже +15 °C (Мурина и др., 
2000). В Чёрном море (район г. Севастополя) пелагические личинки на ста-
дии нектохеты отмечены в мае — июне при температуре воды +15…+22 °C 
(Киселева, 1957); по данным Е. В. Лисицкой (2010), в бухте Балаклавская 
единичные экземпляры личинок M. rosea появились в мае. В акватории 
Карадагского природного заповедника пелагическая личинка полихеты 
зарегистрирована в единичном экземпляре в июне при температуре воды 
+20,9 °C (Мурина и др., 2000).

Семейство Paraonidae Cerruti, 1909

Aricidea (Strelzovia) claudiae Laubier, 1967

Распространение. Побережье Евро-
пы, Средиземное, Адриатическое, Эгей-
ское, Левантийское, Мраморное, Чёр-
ное, Азовское моря (Costello et al., 2001; 
Киселева, 2004; Çinar et al., 2005; Сине-
губ, 2008; Бондаренко, 2009; Abd-Elnaby, 
2009; Vorobyova, Bondarenko, 2009; Сё-
мин, 2011б; Ревков и др., 2014; Çinar et al., 
2014; European Red List, 2016).

Экология и биология. Встречается на илисто-песчаных, илистых грунтах, 
иногда с примесью ракуши на глубине от 7 до 160 м (Киселева, Славина, 
1964; Киселева, 2004; Çinar et al., 2005; Синегуб, 2008; Vorobyova, Bondarenko, 
2009; European Red List, 2016). Длина — до 20 мм (Киселева, 2004).

Эврибионт. Взрослые особи устойчивы к высокой солёности и к органиче-
скому загрязнению (Vorobyova, Bondarenko, 2009; Сёмин, 2011а).

Детритофаг, грунтоед. Питается диатомовыми, кокколитофоридами, фо-
раминиферами (Киселева, 1975; Fauchald, Jumars, 1979; Сёмин, 2011б).

Половозрелые особи встречаются в октябре (Виноградов,1949).

Семейство Opheliidae Malmgren, 1867

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839)

Распространение. Атлантический и Индийский океаны, Суэцкий канал, 
Аравийское (Аденский, заливы), Жёлтое, Красное, Лигурийское, Среди-
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земное, Эгейское, Чёрное моря (Guerm, 
1971; Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; 
Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 2004; 
Kuş, Kurt-Şahin, 2016; Kurt-Şahin et al., 
2017).

Экология и биология. Обитает в при-
брежной зоне в обрастаниях водорослей 

на скалистом субстрате и на зостере. Длина — до 15 мм (Якубова, 1930; Ви-
ноградов, 1949; Маринов, 1977; Киселева, 2004).

P. pictus поедает мёртвых копепод и другие органические остатки (Guerm, 
1971).

В Средиземном море в районе Баньюльса размножается с мая по сен-
тябрь, при этом у него наблюдается лунная периодичность (Fage, Legendre, 
1925). В Марсельском заливе личинки P. pictus отмечены в планктоне в 
осенне-зимний период; наибольшее их количество зарегистрировано в 
пробах, собранных в начале сентября (Guerm, 1971). В Чёрном море, по на-
блюдениям К. А. Виноградова (1949), половозрелые особи в районе Кара-
дага встречаются в июле.

Семейство Capitellidae Grube, 1862

Capitella capitata (Fabricius, 1780)

Распространение. Атлантический, Ин-
дийский океаны, вдоль побережья Европы, 
берегов Южной Австралии, в дальневосточ-
ных морях, в Белом, Аравийском (Аденский 
залив), Северном, Вадденском, Балтий-
ском, Средиземном, Эгейском, Левантий-
ском, Мраморном, Чёрном, Азовском мо-
рях (Мордухай-Болтовской, 1960; Жирков, 

2001; Costello et al., 2001; Киселева, 2004; Мазлумян и др., 2004; Antoniadou, 
Krestenitis-Chintiroglou, 2004; Çinar et al., 2005; Гринцов и др., 2007; Селифо-
нова, 2008; Синегуб, 2008; Бондаренко, 2009; Загорская, 2009; Cardoso, 2008; 
Checklist, 2009; Vorobyova, Bondarenko, 2009; Копий, 2011а; Сёмин, 2011б; 
Gittenberger, 2011; Trayanova et al., 2011; Ковалишина, Качалов, 2012; HELCOM, 
2012; Евченко, Жугайло, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Копий, 2014а; Ревков и 
др., 2014; Çinar et al., 2014; Макаров и др., 2015; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Обитает на мягких илистых, песчано-илистых грун-
тах от уреза воды до 200 м, иногда встречается на водорослях, не встреча-
ется на твёрдом грунте. Длина — до 70 мм (Tenore, 1975; Маккавеева, 1979; 
Tenore, Chesney, 1985; Киселева, 2004; Connor et al., 2004; Загорская, 2009; Сё-
мин, 2011б; Trayanova et al., 2011; Çinar et al., 2014).



41

Эвригалинный вид, переносит значительные колебания солёности от 1 
до 41,5 ‰ (Tenore, 1975; Grassle, Grassle, 1976; Tenore, 1977; Tenore, Chesney, 
1985; Biggers, Laufer, 1996; Connor et al., 2004; Сёмин, 2011б; Варигин, Рыбал-
ко, 2014). На побережье Греции (Ионическое море) C. capitata отмечены при 
солёности воды от 18 до 27 ‰ (Nicolaidou et al., 2006). В наших пробах встре-
чался при температуре воды +34 °C и солёности от 1,2 до 42,9 ‰.

Часто обитает в районах с превышением уровня загрязняющих веществ, 
с сильно повышенным содержанием органических веществ, в местах сброса 
бытовых сточных вод. Черви выживают при гипоксии и в высокосульфид-
ных зонах, длительное время могут жить при концентрации сероводорода 
20,4 см³•л–1 (Якубова, Мальм, 1930; Tenore, 1977; Tenore, Chesney, 1985; Кисе-
лева, 2004).

По типу питания — грунтоед, безвыборочный глотальщик. В основном 
черви питаются минеральными частицами, детритом, диатомовыми, кокко-
литофоридами и не способны переварить растительные остатки макрофи-
тов (Fauchald, Jumars, 1979; Tenore, Chesney, 1985; Терентьев, 1998). По дру-
гим данным, в лабораторных условиях черви хорошо утилизируют детрит 
растительного происхождения (Киселева, 2004; Сёмин, 2011б).

Размножается в течение почти всего года при температуре воды от 
+7 до +25 °C, но в основном — в весенне-летний период (Киселева, 2004; 
Лисицкая, 2010). По данным Ж. П. Селифоновой (2016), личинки полихет 
C. capitata в планктоне встречались в июне, с повышением температуры 
воды до +19…+20 °C.

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864)

Распространение. Атлантический и Ти-
хий океаны, Северное, Жёлтое, Японское, 
Охотское, Белое, Балтийское, Средиземное, 
Мраморное, Чёрное, Азовское моря (Морду-
хай-Болтовской, 1960; Цетлин, Сафонов, 2002; 
Wehe, Fiege, 2002; Киселева, 2004; Мазлумян 
и др., 2004; Abd-Elnaby, 2009; Checklist, 2009; 
Vorobyova, Bondarenko, 2009; Сёмин, 2011б; 
Trayanova et al., 2011; Узунова, 2013; European 
Red List, 2016; Kurt-Şahinetal, 2017).

Экология и биология. Обитает на разнообразных грунтах, на камнях, губках, 
макрофитах, под корнями зостеры. В Чёрном море встречается до глубины 
200 м. Длина — до 10–15 мм (Якубова, Мальм, 1930; Виноградов, 1931, 1949; 
Маринов, 1977; Киселева, 1981; Цетлин, Сафонов, 2002; Киселева, 2004).

Может переносить солёность 3 ‰; при солёности 10 ‰ вид встречается 
редко (Wolff, 1973). По данным В. Л. Сёмина (2011а), распространение взрос-
лых и личиночных стадий ограничено хорогалинной зоной (не ниже 8 ‰). 
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Вид устойчив к сероводородному заражению, может служить индикатором 
эвтрофных вод (Лосовская, 2011).

По типу питания — полифаг, безвыборочный глотальщик. Питается га-
строподами, детритом, диатомовыми, кокколитофоридами, кремнежгу-
тиковыми, фораминиферами. Черви заглатывают не поверхностный слой 
грунта, а глубжележащий (Лосовская, 1977; Терентьев, 1998; Сёмин, 2011б; 
Лосовская, Синегуб, 2002; Киселева, 2004).

Половозрелые особи в Чёрном море отмечены в мае — октябре на глубине 
35–40 м при температуре воды +6…+8 °C (Виноградов, 1949; Киселева, 1981).

Семейство Terebellidae Johnston, 1846

Polycirrus jubatus Bobretzky, 1869

Распространение. Вдоль побережья Европы, в 
Мраморном, Чёрном морях (Costello et al., 2001; Кисе-
лева, 2004; Копий, 2014б; Çinar et al., 2014).

Экология и биология. Обитает на заиленном песке 
с гравием, встречается в трещинах камней и пустых 
раковинах гастропод, на ракушечном песке на глуби-
не от 0 до 30 м. Длина — до 30–40 мм (Виноградов, 
1949; Маринов, 1977; Киселева, 2004; Мазлумян и 
др., 2004; Çinar et al., 2014).

По типу питания — полифаг. В основном питается 
растительными остатками, собирая их с поверхно-

сти субстрата, но может питаться фораминиферами, нематодами, молодью 
Bivalvia (Киселева, 2004).

В Чёрном море в районе Карадага особи, содержащие половые продукты, 
отмечены в сентябре и октябре (Виноградов, 1949).

Семейство Ampharetidae Malmgren, 1867

Melinna palmata Grube, 1870

Распространение. Атлантическое побе-
режье Европы, Ла-Манш, северные моря, 
Аравийское, Средиземное, Адриатическое, 
Мраморное, Чёрное, Азовское моря (Морду-
хай-Болтовской, 1960; Виноградов, Лосовсь-
ка, 1964; Жирков, 2001; Wehe, Fiege, 2002; 

Киселева, 2004; Мазлумян и др., 2004; Синегуб, 2008; Todorova et al., 2008a, b; 
Бондаренко, 2009; Abd-Elnaby, 2009; Сёмин, 2011б; Trayanova, 2011; Ковалиши-
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на, Качалов, 2012; Quiroz-Martinez et al., 2012; Узунова, 2013; Dumitrache et al., 
2013; Терентьев, 2015; European Red List, 2016; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Встречается на илистых грунтах, на глубине от 20 
до 160 м. Длина — до 60 мм (Якубова, Мальм, 1930; Никитин, 1948; Арноль-
ди, 1949; Виноградов, 1949; Драголі, 1960; Виноградов, Лосовська, 1964; Ма-
ринов, 1977; Киселева, 1981, 1987, 2004; Сёмин 2011б; Trayanova, 2011; Те-
рентьев, 2015; European Red List, 2016).

Эврибионтный вид. По данным А. Л. Драголі (1960), в Чёрном море M. palmata 
может переносить значительные колебания температуры — +2,6…+24,1 °C  и 
солёности — 15,53–21,06 ‰. В экспериментальных условиях нижний предел 
выживаемости полихет — 8–9 ‰ (Лосовская, 1961). По другим литературным 
данным, M. palmata выживает при температуре от 0 до +25 °C и колебаниях 
солёности от 8 до 40 ‰ и может переносить дефицит кислорода — вплоть до 
временной аноксии (Драголи, 1961; Сёмин, 2011а). Особи данного вида терпи-
мы к органическому загрязнению (Dumitrache et al., 2013).

По типу питания — собирающий детритофаг. Черви собирают тентакулами 
детрит с поверхности грунта, тонко отсортировывая его. Основная пища — ми-
крофитобентос и фитопланктон. Наиболее быстро черви переваривают сине-
зелёные водоросли рода Oscillatoria (Терентьев, 1998; Киселева, 2004).

Особи со зрелыми половыми продуктами в северо-западной части Чёрно-
го моря отмечены в марте — ноябре, но массовое размножение происходит 
в июле — сентябре (Киселева, 2004).

Семейство Fabriciidae Rioja, 1923

Fabricia stellaris (Müller, 1774)

Распространение. Побережье Камчат-
ки, Берингов пролив, Северное, Баренце-
во, Балтийское, Японское, Средиземное, 
Адриатическое, Чёрное, Азовское моря 
(Виноградов, Лосовська, 1964; Ушаков, 
1972; Cardell, 1990; Киселева, 2004; Жирков, 
2001; Wehe, Fiege, 2002; Варигин, Рыбалко, 
2007; Гринцов и др., 2007; Фроленко, 2008; 

Checklist, 2009; Назарова, 2015; Гусев, Рудинская, 2017; Melero et al., 2017).
Экология и биология. Обитает в прибрежной зоне, на илисто-песчаном 

грунте в обрастаниях твёрдых субстратов. Длина — 3 мм (Якубова, Мальм, 
1930; Виноградов 1949; Маккавеева, 1979; Киселева, 2004; Сёмин, 2011б; Ли-
сицкая, Мурина, 2012). 

Эвригалинный вид, переносит солёность от 3 до 38 ‰ (Киселева, 2004). 
По типу питания — фильтратор (Cardell, 1990; Киселева, 2004). 
В Чёрном море размножается в зимне-весенний период (Киселева, 2004).
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Класс CLITELLATA

OLIGOCHAETA — Малощетинковые черви

Распространение. Наиболее 
распространены в арктических 
и антарктических морях. Также 
обитают в Северной Атлантике, 
Норвежском, Белом, Баренцевом, 
Балтийском, Северном, Средизем-

ном, Мраморном, Адриатическом, Каспийском, Азовском морях. Встречают-
ся в озёрах тундровой зоны, реках России и в хорошо прогреваемых прудах 
и арыках средней Азии, в водоёмах Китая и Японии. В Чёрном море — вдоль 
побережья Болгарии и Крыма, в кутах дельты Дуная и Таганрогского зали-
ва (Воробьев, 1949; Бирштейн, Спасский, 1952; Мордухай-Болтовской, 1960; 
Виноградов, Лосовская, 1972; Baker, 1981; Попченко, 1988; Ohtaka, 2000; 
Oug, 2001; Connor et al., 2004; Шурова, 2006; Wang, Cui, 2007; Синегуб, 2008; 
Todorova et al., 2008a, b; Cardoso, 2008; Семерной и др., 2010; Uzunova, 2010; 
Копий, 2011а, б; Ковалишина, Качалов, 2012; Евченко, Жугайло, 2013; Узуно-
ва, 2013; Назарова, 2015; Попченко и др., 2015; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Большую группу олигохет составляют почвенные 
формы. Известны олигохеты-комменсалы, живущие в симбиотических от-
ношениях с другими организмами, не нанося им вреда, и олигохеты, парази-
тирующие на поверхности (эктопаразиты) или в органах и тканях (эндопа-
разиты) других живых существ, питаясь за их счёт и нанося им вред (Щербак 
и др., 1996; Романенко, 2004).

Максимальное видовое разнообразие (более 5000 видов) олигохет харак-
терно для почв, пресноводных прудов, озёр, эстуариев рек и лиманов. Чуть 
более 800 видов встречаются в океанах, морях и солоноватоводных райо-
нах. Многие виды обитают на глубине 1–5 м, но существуют виды, живущие 
на глубинах до 300 м. Они встречаются как в планктоне, так и в бентосе. 
Обычно живут в обрастаниях скал, в зарослях макрофитов, в водорослевых 
выбросах, на каменистом, иловом и песчаном грунтах (на поверхности или 
в толще грунта), предпочитают илистые и песчано-илистые грунты (Вино-
градов, Лосовская, 1972; Попченко, 1988; Costello et al., 2001; Шурова, 2003; 
Токинова и др., 2008; Uzunova, 2010; Ковалишина, Качалов, 2012; Узунова, 
2013). Атлантическая олигохета-вселенец Tubificoides benedii (Udekem, 1855) 
в Чёрном море предпочитает илистые или песчано-илистые грунты, но ча-
сто встречается и в поселениях мидий на глубине до 26 м (Шурова, 2006).

В Чёрном море самые крупные олигохеты — из семейства Glossoscolecidae 
Michaelsen, 1900; по внешнему виду они похожи на дождевых червей, име-
ют длину тела до 320 мм. Самые мелкие олигохеты — из семейства Naididae 
Benham, 1890 (Pristina papillosa Cernosvitov, 1935 = Tubificoides swirencowi 
Jarošenko, 1948): длина их тела — 1,8–2 мм (Финогенова, 1972).
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Олигохеты рода Nais Müller, 1774 — эвритермные виды; обитают при тем-
пературе воды от +5,3 до +30,0 °C, содержании растворённого кислорода от 
0,2–4,4 до 31,0 мг•л–1; pH — 7,1–8,8, солёности — до 23 г•л–1 (Попченко, 1988, 
Попченко и др., 2015). В Норвежском море три вида олигохет обитают при 
температуре воды от +2…+4 до +14…+15 °C (Eilertsen et al., 1981). В Чёрном 
море (Дофиновский лиман) олигохеты обнаружены при температуре воды 
+27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002). По данным Ю. М. Джуртуба-
ева (2010), в том же районе олигохеты обнаружены при температуре воды в 
пределах от +17,6 до +27,5 °C и солёности воды от 12,3 до 17,5 ‰.

Обычно олигохеты предпочитают мелководные зоны с достаточным 
уровнем насыщения воды кислородом, но встречаются и формы, которые 
могут жить на значительных глубинах, где преобладают анаэробные виды 
(Шарова, 2002; Романенко, 2004).

Многие виды олигохет обладают высокой устойчивостью к неблагопри-
ятным условиям окружающей среды (Токинова и др., 2008), переносят на-
личие в грунте сероводорода и нефтепродуктов (Виноградов, Лосовская, 
1972; Шурова, 2003; Селифонова, 2016). Атлантическая олигохета-вселе-
нец T. benedii обладает уникальной способностью переносить условия ги-
поксии и наличия сернистых соединений в донных осадках. Черви исполь-
зуют метан как первичный источник энергии (Dubilier et al., 1994; Dubilier et 
al., 1997; Шурова, 2006). По данным Н. М. Шуровой (1992), олигохеты могут 
перерабатывать токсичные илы, загрязнённые патогенной микрофлорой, 
органическими отходами и нефтепродуктами. Они способны активно нара-
щивать богатую белком биомассу и создавать эффективные, насыщенные 
гумусом удобрения, поэтому их использование целесообразно не только с 
природоохранной, но и с экономической точки зрения. В частности, одна из 
таких культур — Eisenia fetida под названием «Калифорнийский красный 
гибрид» — завезена из Польши и нашла успешное применение в качестве 
хорошего переработчика навозов сельскохозяйственных животных и птиц, 
а также органической составляющей бытового мусора.

По типу питания — полифаги. Олигохеты, обитающие в песчаных грун-
тах, потребляют мелкую часть ила, детрит животного и растительного 
происхождения, диатомовые водоросли, простейших, различные бакте-
рии и микроорганизмы, разлагающие растительные остатки. Олигохеты 
с мощной глоткой заглатывают также мелких ракообразных, коловраток, 
инфузорий (Шурова, 2003; Шурова и др., 2015).

Все олигохеты — гермафродиты, их половая система расположена в не-
скольких сегментах, причём у представителей разных семейств — в разных 
местах тела (Щербак и др., 1996). Многие олигохеты могут размножаться 
как половым, так и бесполым путём (путём паратомии, то есть формирова-
ния цепочки из двух или более индивидуумов, или архитомии — бесполо-
го размножения, когда тело распадается на несколько частей или даже на 
отдельные сегменты, каждый из которых восстанавливается в целый орга-
низм) (Токинова и др., 2008).
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Тип ARTHROPODA

Класс HEXANAUPLIA — Усоногие ракообразные

Семейство Balanidae Leach, 1817

Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854)

Распространение. Относится к ви-
дам-космополитам. Колонизировал мно-
гие районы Мирового океана, включая 
Индо-Тихоокеанский регион и Австра-
лию, Атлантический, Северный Ледо-
витый океаны, Японское, Балтийское, 
Северное, Мраморное, Средиземное, Ка-
спийское, Чёрное моря. В Чёрном море 
балянус появился в XIX веке. Способность 
прикрепляться к днищам судов позволи-
ла ему из Чёрного и Азовского морей пе-

реселиться в Каспийское через Волго-Донской канал (Зевина, Горин, 1971; Li 
et al., 1991; Шалаева, Лисицкая, 2001; Мурина, Загородняя, 2002; Звягинцев 
2003; Мазлумян и др., 2004; Лисицкая, 2005; Мурина и др., 2006; Гусейнов, 
Гасанова, 2008; Todorova et al., 2008b; Kontula, Haldin, 2009; Uzunova, 2010; 
Сёмин, 2011б; Курашов и др., 2012; Евченко, Жугайло, 2013; Ковалева и др., 
2014; Ревков и др., 2014; Ковалишина, Качалов, 2015; Naser et al., 2015).

Экология и биология. Обитает в нижней литорали и сублиторали, массо-
во селится на защищённых, прогреваемых высокопродуктивных участках 
морских побережий. Встречается среди зарослей зостеры, прикрепляется к 
разным твёрдым поверхностям: брёвнам, камням, корпусам судов, устрицам 
и другим моллюскам, крабам (Зевина, Горин, 1971; Шалаева, Лисицкая, 2001; 
Звягинцев, 2003, 2005; Синегуб 2008; Макаров и др., 2016; Kurt-Şahin et al., 
2017). Клейкое вещество, вырабатываемое балянусом для закрепления на 
поверхности, весьма устойчиво: оно не подвержено воздействию сильных 
кислот, щелочей и органических растворителей, непроницаемо для бакте-
рий и выдерживает температуру свыше +200 °C (Токранов, 2002). В нижней 
литорали и сублиторали вид обитает на глубинах до 6 м, но может прони-
кать на глубину до 161 м. Живёт при постоянном увлажнении и в супрали-
торали (Luther, 1950).

В Чёрном море (акватория Казантипского природного заповедника) об-
наружен повсеместно — на скалах, поверхности твёрдых наружных покро-
вов других беспозвоночных, на гидротехнических сооружениях (Мурина и 
др., 2006), в акватории заповедника «Лебяжьи острова» — на бетонных кон-
струкциях (Гринцов и др., 2007).
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В наших пробах диаметр взрослых особей составлял до 10 мм, а ширина 
была, как правило, в 2 раза меньше диаметра.

Эврибионтный вид, устойчив к загрязнению (Мурина, Гринцов, 1996). 
Обитает в эстуариях и солоноватых водах, хотя может переносить и высо-
кую солёность (до 40 ‰) (Воробьев, 1949; Foster 1970; Furman, Yule, 1991). 
В пресной воде устьев рек может выживать несколько недель, но для вос-
производства ему требуется солёность не менее 2 ‰ (Dineen, Hines 1992). 
Переносит органическое загрязнение и загрязнение нефтепродуктами (Се-
лифонова, 2016). В одной из бухт залива Петра Великого, подверженной 
хроническому антропогенному воздействию, наряду с личинками дон-
ных беспозвоночных, устойчивых к загрязнению, встречены и личинки 
A. improvisus (Куликова и др., 2004). На стадии оседания этот вид чувствите-
лен к высокой скорости течения и к колебаниям уровня воды (Тарасов, 1957).

По типу питания — фильтратор, питается планктоном, сестоном (Воро-
бьев, 1949). Ритмичными движениями балянус создаёт ток воды, несущей 
пищу — одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие животные, детрит 
(Зевина, Долгопольская, 1969).

Балянусы — гермафродиты, но приспособлены к перекрёстному опло-
дотворению; характеризуются высокой плодовитостью. Половозрелость 
наступает через 3 месяца после оседания (Воробьев, 1949; Зевина, Долго-
польская, 1969; Мурина, Гринцов, 1996). Самки успевают отложить яйца 
несколько раз. Развитие включает три фазы — яйцо, личинку и взрослого 
рачка. Личиночное развитие длится 2–3 недели (Воробьев, 1949; Зевина, 
Долгопольская, 1969). Размножаются в течение всего года, пик размноже-
ния приходится на май — июнь. В бухте Балаклавская (г. Севастополь, Крым) 
среди личинок усоногих раков личинки A. improvisus доминировали с апреля 
по январь (Шалаева, Лисицкая, 2001).

A. improvisus линяет каждые 2–4 дня при температуре воды +20 °C (Costlow, 
Bookhout, 1953). Линька может быть ингибирована теми же гормонами, что 
и у десятиногих раков (Davis, Costlow, 1974). Вышедшие из яиц личинки мор-
ского жёлудя свободно плавают и имеют две стадии — науплиус и циприс. 
Циприсовидные личинки не питаются, некоторое время плавают и, попав в 
подходящие условия, оседают, прикрепляясь к субстрату при помощи перед-
них антенн. Взрослые рачки после прикрепления ведут неподвижный образ 
жизни. В природных поселениях продолжительность жизни достигает 9 ме-
сяцев (Мурина, Гринцов, 1996).
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Класс MALACOSTRACA — Высшие ракообразные

Семейство Mysidae Haworth, 1825

Gastrosaccus sanctus (Van Beneden, 1861)

Распространение. Индийский, Атлан-
тический океаны, побережье Дании, Бал-
тийское, Северное, Красное, Средизем-
ное, Чёрное, Азовское моря (Мокиевский, 
1949; Moran, 1972; Mauchline, Murano, 
1977; Müller, 1993; Мурина и др., 2006).

Экология и биология. Ведёт нектобен-
тический образ жизни. Встречается на прибрежных песках и в прибойной 
зоне, редко опускаясь глубже 10 м. Обнаружен на расстоянии 2–2,5 м от края 
максимального заплеска. В ночном нейстоне и планктоне над глубиной 1 м 
его численность возрастает в осенне-зимний период. Совершает сезонные 
миграции; летом подходит к песчаной прибрежной полосе, зимой отходит в 
более глубокие места. Длина — 8–17 мм (Мокиевский, 1949; Бэческу, 1969а; 
Moran, 1972; Мурина и др., 2006; Гринцов и др., 2007).

Мизиды, живущие на мелководье способны изменять цвет благодаря 
тому, что под полупрозрачными покровами тела в соединительной ткани 
есть специальные звёздчатые клетки (хроматофоры), заполненные тёмным 
пигментом. На свету пигмент собирается в центре клеток, и тело светлеет; 
в сумерках он расходится по всему объему хроматофоров, и рачок становит-
ся тёмным. Изменение окраски регулируется специальными эндокринными 
железами, расположенными в стеблях глаз. Глубоководные формы не имеют 
хроматофоров и в основном окрашены в красный цвет (Щербак и др., 1996).

Нуждается в чистой, богатой кислородом воде. Не слишком разборчив в 
выборе субстрата, но в районах с грунтами, содержащими большое количе-
ство органического вещества, отсутствует.

По типу питания — сестонофаг. Добывает пищу, взмучивая донные отложе-
ния экзоподитами ножек и создавая постоянный ток по направлению к филь-
трационному аппарату ротовых частей, который отфильтровывает частицы 
детрита с содержащимися в них микроорганизмами и мелким планктоном: 
веслоногими, жаброногими и эвфаузиевыми ракообразными, оболочниками 
(Мокиевский, 1949; Бэческу, 1969а; Щербак и др., 1996).

Мизиды — раздельнополые раки с внутренним оплодотворением. Сам-
ка вынашивает от 10 до 160 яиц в выводковой камере. Черноморские виды 
могут дать 2–4 поколения в год. Из яиц выходят молодые рачки, которые 
некоторое время находятся в выводковой камере, а затем переходят в воду, 
где линяют и растут. Развитие прямое или с незначительным метаморфозом 
(Щербак и др., 1996).
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Самцы, неоплодотворённые самки и молодь обитают в грунте сублито-
рали на глубине до 10 м, совершая ночью миграции на поверхность. После 
оплодотворения самки поселяются во влажном, чистом песке пляжей до 
верхней границы заплеска. Грунт этого биотопа является основным место-
пребыванием самок в течение всего периода инкубации. Продолжитель-
ность жизни — 12–14 месяцев (Мокиевский, 1949; Бэческу, 1969а).

Семейство Bodotriidae T. Scott, 1901

Iphinoe tenella G. O. Sars, 1873

Распространение. Северо-Восточная 
Атлантика, Средиземное, Чёрное, Азов-
ское моря. В Чёрном море распростра-
нён в Одесском заливе, у румынских и 
болгарских берегов, а также в аквато-
рии крымского побережья (Ломакина, 
1958; Бэческу, 1969б; Watling, 2001; Рев-
ков, 2003; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Живёт на мелководье (1–10 м) в илистом или пес-
чаном грунте; ночью поднимается со дна, встречается в прибрежной зоне 
над глубиной 1 м в нейстоне (Ломакина, 1958; Гринцов и др., 2007). Длина 
самца — 6,7–7,2 мм, самки — 6,5–8,5 мм (Бэческу, 1969б). Фототропичен 
(Ломакина, 1958).

Питается главным образом детритом, микроорганизмами и осаждаю-
щимися органическими частицами (Ломакина, 1958).

Семейство Nannastacidae Bate, 1866

Nannastacus euxinicus Băcescu, 1951

Распространение. Северная Атланти-
ка, Средиземное и Чёрное моря (Watling, 
2001; Ревков, 2003).

Экология и биология. Пелофильно-ли-
тофильная форма, предпочитает песча-
ные грунты. Встречается довольно редко.

Стеногалинен, не живёт в опреснённых районах (Бэческу, 1969б). Питает-
ся главным образом микроорганизмами и детритом (Бэческу, 1969б). Живёт 
около года, размножается дважды за период жизни (весной и осенью) (Мак-
кавеева, 1979).
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Cumella (Cumella) limicola Sars, 1879

Распространение. Северная Атлан-
тика, Средиземноморский бассейн 
(Watling, 2001).

Экология и биология. Живёт на илах, по-
крывающих скалистое дно, на заиленном 
песке, среди корней зостеры, в обраста-
ниях скал. Приспособлен к зарыванию 
в грунт (Щербак и др., 1996). Обычен на 

глубинах от 0,5–1 до 20 м. Длина рачка — 2,1–3 мм (Бэческу, 1969б).
Кумелле свойственна суточная миграция. Рачки всегда всплывают в су-

мерки и возвращаются на дно перед восходом солнца, присутствуя всю ночь 
в толще воды как в лунные, так и в тёмные ночи. Их количество не зависит 
от лунной освещённости (Ломакина, 1958; Бэческу, 1969б; Анохина, 2013; 
Ковалева и др., 2014; Болтачева и др., 2018).

Загрязнение среды нефтеуглеводородами оказывает отрицательное 
воздействие на кумовых. Их биомасса уменьшается в десятки раз по срав-
нению с таковой чистых участков моря (Лукьяненко, 1987). Выявлена 
положительная корреляция между загрязнителями NH4, NO3, NO2, содер-
жанием органического вещества в осадках и показателями численности 
кумеллы (Ateş et al., 2014).

Относятся к детритофагам-фильтраторам. Питается главным образом 
микроорганизмами и осаждающимися органическими частицами (Бэче-
ску, 1969б).

Размножение у кумовых проходит примерно так же, как у мизиды. Молодь 
три раза линяет внутри выводковой камеры; последние несколько линек 
проходят уже в воде (Щербак и др., 1996). C. limicola свойственен половой 
диморфизм. Рак живёт один год и размножается дважды за период жизни 
(Лаврентьева, 2016).

Семейство Tanaididae Nobili, 1906

Tanais dulongii (Audouin, 1826)

Распространение. Северная Атлантика, у за-
падных и северных берегов Европы, Гренландии, 
Бермудских островов, восточного побережья Се-
верной Америки, в Средиземном, Чёрном морях 
(Holthuis, 1950; Маккавеева, 1969; Bird, 2001; Рев-
ков, 2003; Cardigos et al., 2006; Макаров и др., 2016).

Экология и биология. Обитает на мидиях, 
цистозире, зостере, ракушечнике, где строит 
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свои трубки (Маккавеева, 1969). Длина самки — 3,5–4,6 мм, самца — 3,5–5 мм 
(Маккавеева, 1969). Отмечен в толще воды летом и осенью; в остальное время 
встречается редко (Маккавеева, Нейферт, 1966).

Выявлена зависимость пребывания танаид в толще воды от интенсив-
ности лунной освещённости. Численность и размер мигрирующих особей в 
лунные ночи значительно уменьшаются по сравнению с таковыми в тёмные 
ночи (Анохина, 2013).

Относится к детритофагам-фильтраторам. Питается главным образом 
микроорганизмами и осаждающимися органическими частицами (Маккаве-
ева, 1969).

Сроки размножения приходятся на летне-осенний период. Рачки поки-
дают свои трубки только в период размножения: самцы ищут трубки поло-
возрелых самок, а самки изгоняют подросшее потомство из своего домика 
(Маккавеева, Нейферт, 1966).

Семейство Leptocheliidae Lang, 1973

Chondrochelia savignyi (Kroyer, 1842)

Распространение. Атлантический (Мек-
сиканский залив) и Индийский (юго-вос-
точное побережье Африки) океаны, Сре-
диземное, Чёрное, Азовское моря (Barnard, 
1955; Ревков, 2003; Киселева и др., 2005; Си-
негуб 2008; Felder et al., 2009; Uzunova, 2010; 
Анохина, 2013).

Экология и биология. Типичный обита-
тель зарослей макрофитов и обрастания 
скал. Длина самки достигает 1,5–4,5 мм, 

самца — 2,8–4,5 мм. Живёт в прочно прикреплённых к макрофитам труб-
ковидных домиках, которые строит из водорослей и детрита, склеивая их 
слизистым секретом грудных желёз. Наибольшее количественное развитие 
наблюдается в районах, где есть густые многолетние заросли и где малопод-
вижна вода. Вид обитает и на значительном расстоянии от берега в зарос-
лях цистозиры и филлофоры, покрывающих места выхода коренных пород 
и литифицированные наносы песка с примесью ракуши. Также обычен в со-
обществах обрастания. В тёмное время суток покидает свои трубки и встре-
чается в ночном прибрежном планктоне (Маккавеева, 1979; Синегуб, 2004; 
Uzunova, 2010; Ковалева и др., 2014; Болтачева и др., 2015).

В незагрязнённых бухтах достигает очень высокой численности. Полное 
отсутствие танаид в слабо защищённых районах моря можно объяснить 
фактором прибойности (Маккавеева, 1979, 1992). Выявлена зависимость 
пребывания танаид в толще воды от интенсивности лунной освещённости. 
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Численность и размер мигрирующих особей в лунные ночи значительно 
уменьшаются по сравнению с таковыми в тёмные ночи (Анохина, 2013).

По типу питания — детритоядная форма (Маккавеева, 1979).
Размножается в тёплый период года. В Чёрном море в течение года на-

блюдаются две генерации танаид. Самцы появляются только в период раз-
множения, с апреля по октябрь. В конце весны — начале лета зимовавшая 
генерация размножается и в июне-июле отмирает. Молодь появляется с мая. 
Раки новой генерации к июлю достигают 2–3 мм длины, а осенью присту-
пают к размножению. Осенью в популяции снова преобладает молодь. Она 
растёт и остаётся зимовать (Маккавеева, 1979).

Семейство Sphaeromatidae Latreille, 1825

Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)

Распространение. Широко распространён 
на северном и восточном побережье Атланти-
ческого океана, в Индийском океане, Красном, 
Эгейском, Средиземном, Чёрном, Азовском 
морях (Barnard, 1955; Мордухай-Болтовской, 
1960; Кусакин, 1979; Land, 2001; Ревков, 2003; 
Huwae, Rappé, 2003; Antoniadou, Krestenitis-

Chintiroglou, 2004; Cardigos et al., 2006; Ревков и др., 2008; Borges et al., 2010; 
Aloui-Bejaoui, Afli, 2012).

Экология и биология. Обитает на литорали и в верхней сублиторали на 
разнообразных грунтах, но преимущественно под камнями, среди зарослей 
водорослей и в выброшенных водорослях на глубинах от 0 до 10 м. Длина 
самки — до 10 мм, самца — до 15 мм. Отмечен в ночном летнем планктоне 
(Кусакин, 1979; Маккавеева, 1992). Обычен в морской воде, в устьях лима-
нов; может встречаться в опреснённых водах (Naylor, 1972).

По типу питания — фитофаг (Кусакин, 1979). В Чёрном море интенсивное 
размножение происходит в июне — июле (Аболмасова и др., 1986).

Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814)

Распространение. Средиземноморский 
субтропический вид. Обитает в Северной 
Атлантике, Балтийском, Средиземном, Чёр-
ном, Азовском морях, также обнаружен в 
ряде лиманов (Мордухай-Болтовской, 1960; 
Кусакин, 1979; Ревков, 2003; Мурина и др., 
2006; Uryupova, Shadrin, 2009; Копий, 2011б; 
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HELCOM, 2012; Poore, Bruce, 2012; Анохина, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; 
Ковалишина, Качалов, 2012).

Экология и биология. Обитает в прибрежной зоне. Обычно селится под 
камнями, выброшенными водорослями или битой ракушей, среди водоро-
слей и морских трав, а также в обрастаниях свай, реже — на мидиевом иле. 
Изредка встречается в планктоне. Длина самки — до 8 мм, самца — до 11 мм  
(Кусакин, 1979).

Обитает на глубинах от 0 до 40 м. Поднимается в нижний горизонт псев-
долиторали при наличии там скоплений выброшенной или прибитой к бе-
регу растительности (Мокиевский, 1949; Кусакин, 1979). В Чёрном море (ак-
ватория заповедника «Лебяжьи острова») зарегистрирован в зоне заплеска 
и до глубины 2 м (Гринцов и др., 2007).

Эвритермный вид, встречается при температуре воды от –1,3 °C зимой, 
до +20…+31 °C летом. Эвригалинный вид, даже в пресной воде может жить 
до 4 дней (Кусакин, 1979). В Чёрном море (Дофиновский лиман) L. hookeri 
обнаружен при температуре воды +27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и 
др., 2002).

По типу питания — фитофаг (Кусакин, 1979).

Семейство Idoteidae Samouelle, 1819

Idotea balthica (Pallas, 1772)

Распространение. Широко распростра-
нённый субтропическо-бореальный вид: 
Северо-Восточная Атлантика, Красное, 
Адриатическое (юго-восточная Италия), 
Балтийское, Средиземное, Чёрное, Азовское 
моря (Мордухай-Болтовской, 1960; Куса-
кин, 1982; Ревков, 2003; Trott, 2004; Киселе-
ва и др., 2005; Мурина и др., 2006; Варигин, 
Рыбалко, 2007; Гринцов и др., 2007; Ревков 
и др., 2008; Mancinelli, 2008; Todorova et al., 

2008b; Checklist, 2009; Uryupova, Shadrin, 2009; Копий, 2011б; HELCOM, 2012; 
Poore, Bruce, 2012; Анохина, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Гусев, Рудинская, 
2017; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. I. balthica — один из самых массовых представите-
лей равноногих раков, населяющих различные местообитания от заплеска 
до значительных глубин на различных грунтах среди зарослей макрофитов. 
Длина самца обычно не более 2–3 мм, редко — до 29,5 мм; самки — до 17,5 
мм (Кусакин, 1979). Предпочитает глубины менее 1 м; в устье Дуная обна-
ружен на глубине 3–12 м, а у побережья Румынии — до 35 м. Единичные на-
ходки были на глубине до 340 м. Поднимается в нижний горизонт псевдо-
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литорали при наличии там скоплений выброшенной или прибитой к берегу 
растительности (Маккавеева, 1992; Мурина и др., 2006; Гринцов и др., 2007; 
Uryupova, Shadrin, 2009).

Обитает при солёности от 3–3,5 ‰ до нормальной морской (Кусакин, 1982).
Питается преимущественно растительной пищей, но может питаться и 

животными (Кусакин, 1979).
Размножается в течение всего года, наиболее интенсивно — в период 

весна — лето. Продолжительность жизни не превышает 1–2 лет (Кусакин, 
1979).

Stenosoma capito (Rathke, 1837)

Распространение. Северная Атланти-
ка, Средиземное, Чёрное, Азовское моря 
(Кусакин, 1982; Land, 2001; Ревков, 2003; 
Uryupova, Shadrin, 2009; Poore, Bruce, 2012; 
Ковалишина, Качалов, 2015; Kırkım, 2017).

Экология и биология. Обитает на песча-
нистом грунте, мидиевом и фазеолиновом 

илах, на ракушечнике, каменистых субстратах, в обрастаниях скал, на во-
дорослях среди цистозиры, зостеры, но на зостере встречается единично 
(Кусакин, 1982; Маккавеева, 1992; Гринцов и др., 2007; Uryupova, Shadrin, 
2009; Ковалева и др., 2014). Селится на глубинах от 0 до 92 м (Кусакин, 
1982). На рыхлых грунтах отмечен в сообществах венуса на глубине 7 м, 
в сообществах мидии — на глубине 25 м, в сообществах фазеолины — 
на глубинах 60–90 м, в сообществе Nana neritea – Diogenes pugilator — на 
глубине 2–4 м (Маккавеева, 1992). Обнаружен в Керченском предпроливье 
Чёрного моря в сообществе Terebellides stroemii на глубине 40 м на илистых 
грунтах (Терентьев, 2014). Длина самки — до 24 мм, самца — до 35 мм (Ку-
сакин, 1982).

S. capito ведёт подвижный образ жизни. Весной концентрируется на 
цистозире на глубине 5 м; в мае и июне перемещается к берегу. В конце лета 
вновь совершает миграцию от берега на глубину 5–10 м. Осенью бόльшая 
часть S. capito сосредоточена на глубине 10 м. Зимой рачки скапливаются 
на филлофоре ещё на большей глубине (15–20 м), где и остаются до весны 
(Маккавеева, 1992).

Размножается весной и летом у берега, а осенью — на глубине 10–20 м 
(Маккавеева, 1992).
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Tylos ponticus Grebnitzky, 1874

Распространение. Атлантическое побере-
жье северо-западной Африки, Средиземное, 
Чёрное, Азовское моря (Legrand, 1949; Мор-
духай-Болтовской, 1960; Кусакин, 1982).

Экология и биология. Наземная галофиль-
ная форма с плеоподами, приспособлен-
ными для воздушного дыхания (Кусакин, 
1982). Встречается на галечно-песчаных 

грунтах, под камнями, на песчаной супралиторали с некоторой примесью 
растительных остатков. На валах выбросов водорослей живёт только в верх-
них подсохших слоях. Проникает на берег на 20–30 м выше уреза воды. Ве-
дёт ночной образ жизни, днём прячется под камнями (Мокиевский, 1949). 
Длина изопод, обнаруженных в наших пробах, доходила до 10 мм.

По типу питания — хищник, но поскольку обитает в выбросах водорос-
лей, то и они входят в рацион питания рака (Legrand, 1949).

Семейство Janiridae G. O. Sars, 1897

Jaera sarsi Valkanov, 1936

Распространение. Северная Атлантика, Балтийское, 
Чёрное моря (Land, 2001; Гринцов, 2004б; Checklist, 
2009; Курашов и др., 2012; HELCOM, 2012).

Экология и биология. Обитает в солоноватых и прес-
ных водах (Кусакин, 1969). Встречается в прибрежной 
зоне под камнями, в пресных водах водохранилищ на 
песчаном грунте с различной степенью примеси раку-
ши. Длина самки — до 3 мм, самца — до 2,6 мм (Кусакин, 
1969; Курина, 2012; Плигин и др., 2012).

Предпочитает биотоп, обогащённый кислородом 
(Kesselyäk, 1938).

Питается макрофитами, а также водорослевыми и 
бактериальными обрастаниями (Кусакин, 1969).

Раздельнополые животные. Эмбрионы и личинки ра-
стут в выводковой камере. Количество яиц у представи-

телей этого рода варьирует от 4 до 16 и зависит от вида, размера и возраста 
раков (Kesselyäk, 1938).
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Семейство Halophilosciidae Verhoeff, 1908

Halophiloscia couchii (Kinahan, 1858)

Распространение. Северная Атлантика, 
Средиземное, Адриатическое, Чёрное, Азов-
ское моря (Кусакин, 1969; Hayward, Ryland, 
1990; Ревков, 2003).

Экология и биология. Обитает на берегу в 
супралиторальной зоне, под камнями и сре-
ди выброшенных водорослей. Длина — до 
7,5 мм (Кусакин, 1969; Маккавеева, 1992).

H. couchii — типичный галофил, обитаю-
щий в условиях высокой солёности и спо-
собный поддерживать в жидкостях тела 

относительно постоянную концентрацию осмотически активных веществ, 
более низкую, чем в окружающей их морской воде, с помощью осморегуля-
ции (Кусакин, 1969).

По типу питания — фитофаг (Кусакин, 1969).

Семейство Cirolanidae Dana, 1852

Eurydice dollfusi Monod, 1930

Распространение. Атлантический оке-
ан, Средиземное, Чёрное моря (Land, 2001; 
Кусакин, 1979; Ревков, 2003; Мазлумян и 
др., 2004; Болтачева и др., 2016).

Экология и биология. Нектобентиче-
ский, псаммофильный вид, обитает в 
прибрежном песке, часто встречается и 

в планктоне, особенно ночном, на глубине от 0 до 8 м. Длина самки — 
4,3–7,5 мм, самца — 4–5 мм (Кусакин, 1979).

Хищная форма. Обследование содержимого желудка выявило наличие 
фрагментов ракообразных, щетинок кольчатых червей и хлоропластов (Ку-
сакин, 1979; Rezig et al., 2003).
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Eurydice pontica (Czerniavsky, 1868)

Распространение. Атлантический 
океан, побережье Британии и Ирлан-
дии, Балтийское, Средиземное, Чёрное, 
Азовское моря (Мокиевский, 1949; Куса-
кин, 1979; Connor et al., 2004; Киселева и 
др., 2005; Бондаренко и др., 2009; Poore, 
Bruce, 2012; Анохина, 2013; Копий, 2013; 
Копий, Бондаренко, 2013; Болтачева и 
др., 2016; Гусев, Рудинская, 2017).

Экология и биология. Нектобентиче-
ский, псаммофильный вид, обитает в 

прибрежном песке, обычно в зоне заплеска, встречается также в ночном 
планктоне (Кусакин, 1979). E. pontica ведёт очень подвижный образ жизни, 
зарываясь на глубину от 0,5 до 4 см. Самцы, неоплодотворённые самки и мо-
лодь обитают в грунте сублиторали на глубине до 10 м (Мокиевский, 1949).

Вид малочувствителен к механическому составу грунта (Мокиевский, 
1949). E. pontica может служить объектом для изучения токсичности сырой 
нефти (Использование…, 2020). По типу питания — хищник (Кусакин, 1979).

Оплодотворение происходит в зоне заплеска. После оплодотворения 
самки поселяются во влажном, чистом песке пляжей до верхней границы 
заплеска. Пик размножения приходится на март — апрель (Мокиевский, 
1949; Кусакин, 1979).

Семейство Calliopiidae G. O. Sars, 1893

Apherusa bispinosa (Spence Bate, 1857)

Распространение. Североатлантический 
вид, широко распространён по всему побе-
режью Западной Европы, в северных мо-
рях, в Средиземном, Балтийском, Чёрном 
морях (Гурьянова, 1951; Грезе, 1985; Грин-
цов, 2004а; Teacă et al., 2006; Гринцов и др., 
2007; Узунова, 2012; HELCOM, 2012; Узуно-
ва, 2013; Ковалева и др., 2014; Ревков и др., 
2014; Bakır et al., 2014; Макаров и др., 2016; 
Зимина, Любина, 2016).

Экология и биология. Вид фитофильный, 
населяет заросли бурых и красных водо-
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рослей, определяющих окраску рачков. Вне растительных сообществ раки 
встречаются редко и единично. В Чёрном море живёт на цистозире и фил-
лофоре на глубине от 0,2 до 37 м. У кавказского побережья встречается на 
мидиевых и фазеолиновых илах до глубины 100 м (Грезе, 1977). У крымско-
го побережья отмечен на глубине до 50 м в зоне илисто-ракушечных, мидие-
вых илов (Грезе, 1977); в акватории заповедника «Лебяжьи острова» зареги-
стрирован в прибрежной зоне над глубиной 1 м в ночном нейстоне (Гринцов 
и др., 2007). В 2002 г. вид обнаружен в акватории Юго-Восточного Крыма на 
глубинах от 3 до 9 м на загрязнённых участках. Отмечено увеличение чис-
ленности в зоне интенсивного загрязнения (Гринцов, 2004а; Киселева, Гла-
голкина, 2004). Длина рачков — от 2 до 6 мм (Грезе, 1985).

Растительно-детритоядная форма. В пищевом комке более 60 % составляет 
детрит; обнаружены также диатомовые водоросли и макрофиты (Грезе, 1977).

Размножается в течение всего жизненного цикла, длящегося 8–10 меся-
цев. Отмечается появление двух генераций: весенней — в мае, осенней — в 
августе — сентябре; в конце года возможна и третья генерация. В течение 
жизни самка размножается 3–5 раз, продуцируя 50–70 потомков (Брискина, 
1950; Грезе, 1977).

Семейство Gammaridae Leach, 1814

Gammarus aequicauda Martynov, 1931

Распространение. Северная часть Атлан-
тического океана, континентальный шельф 
Европы, Канарские острова и острова Айора, 
побережье Исландии и северной Норвегии, 
Балтийское, Средиземное, Адриатическое 
(юго-восточная Италия), Чёрное, Азовское 
моря (Stock, 1967; Грезе, 1977; Bellan-Santini, 
Costello, 2001; Costello et al., 2001; Ревков, 
2003; Мурина и др., 2006; Гринцов и др., 2007; 

Mancinelli, 2008; Узунова, 2012, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014).
Экология и биология. G. aequicauda заселяет мелководные, хорошо прогре-

ваемые летом участки у самого берега, заросшие макрофитами. Очень под-
вижен и активен, передвигается в границах своего микроареала, независимо 
от количества имеющейся в нём пищи (Грезе, 1985; Гринцов и др., 2007). 
В зимний период с понижением температуры воды до +7…+4 °C рачки ми-
грируют на глубину более 1 м и остаются там до весны. Длина самки — до 
15 мм, самца — до 20 мм (Грезе, 1985).

Локализуется в бухтах и лиманах, где возможен приток пресной воды. Диа-
пазон солёности, в котором обитают G. aequicauda, колеблется от 0,05 до 50 ‰. 
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В Чёрном море (Дофиновский лиман) обнаружен при температуре воды 
+27 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002). По данным Ю. М. Джуртуба-
ева (2010), в том же районе G. aequicauda обнаружен при температуре воды в 
пределах от +17,6 до +27,5 °C и солёности от 12,3 до 17,5 ‰.

При высокой солёности понижаются интенсивность роста раков и их пло-
довитость. Нефтяное загрязнение снижает рождаемость, повышает смерт-
ность молоди и старших возрастных групп, ведёт к сокращению популяции 
(Миловидова, Каргаполова, 1975; Грезе, 1977, 1985).

По типу питания виды рода Gammarus — растительно-детритоядные жи-
вотные. Кроме того, для них характерны каннибализм и хищничество, то 
есть всеядность: они поедают трупы различных беспозвоночных, могут на-
падать на слабых или здоровых особей своего вида. G. aequicauda — преиму-
щественно растительноядный рак, потребляет ткани макрофитов, а также 
детрит (Грезе, 1985; Щербак и др., 1996).

Размножается в течение всего года, особенно интенсивно весной. Самка на 
протяжении жизни (7–8 месяцев) продуцирует около 1000 потомков. В опы-
тах в течение жизни одной самки отмечены 3 поколения: первое — в мае, вто-
рое — в июле, третье — в сентябре — октябре. Четвёртая генерация если и 
возможна, то немногочисленна и появляется лишь в конце года (Грезе, 1985).

Gammarus insensibilis Stock, 1966

Распространение. Обнаружен в эстуар-
ных водоёмах Северной Атлантики, в Се-
верных морях у берегов Англии. Населяет 
континентальный шельф Европы, Канар-
ские острова и острова Айора, побережье 
Исландии и северной Норвегии, Балтий-
ское, Средиземное, Чёрное моря (Stock, 
1967; Грезе, 1985; Costello et al., 2001; Рев-
ков, 2003; Checklist, 2009; HELCOM, 2012; 
Анохина, 2013).

Экология и биология. Обитает в основном в прибрежной зоне, от уреза 
воды до 10–15 м, но встречается и на глубине до 37 м среди зарослей фил-
лофоры. Обычным местообитанием служат заросли зостеры, ульвы, руппии. 
Особи нередки в ночном планктоне. Длина самки — от 1,3 до 17 мм, самца — 
до 21 мм (Грезе, 1977). G. insensibilis обладает способностью быстро адапти-
роваться к условиям температуры и солёности (Gates, 2006).

Преимущественно растительноядный вид, потребляет ткани макрофи-
тов, а также детрит, но общий пищевой спектр гораздо шире — от бактерий 
до живых и мёртвых беспозвоночных животных (Грезе, 1985; Щербак и др., 
1996; Bamber et al., 2000).
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Размножается в течение всего года. Наиболее интенсивно — в мае — 
июне; далее интенсивность размножения снижается и вновь повышается в 
ноябре — феврале.

Продолжительность жизни G. insensibilis составляет 8–10 месяцев, за это вре-
мя может появиться 4–5 поколений раков (Грезе, 1977). По данным В. А. Грин-
цова (2016), пополнение молодью происходит в июле, а крупные особи, предпо-
ложительно, отмирают в июне.

Echinogammarus foxi (Schellenberg, 1928)

Распространение. Континентальный 
шельф Европы, Канарские острова и 
острова Айора, побережье Исландии и 
северной Норвегии, Средиземноморье, 
Балтийское, Чёрное, Азовское моря (Гре-
зе, 1985; Costello et al., 2001; Мурина и 
др., 2006; Uzunova, 2010; Узунова, 2012; 
Копий, Бондаренко, 2013; Узунова, 2013; 
Макаров и др., 2016; Гринцов, 2016).

Экология и биология. Обитает в галеч-
но-песчаном грунте, между песчинками 
и под камнями, в зарослях зостеры. Пред-

почитает галечно-песчаный грунт, в котором отсутствует фракция меньше 
0,1 см и более 50 % грунта приходится на фракции 0,56 см и крупнее; при 
этом толщина слоя грунта должна быть не менее 2–3 см. Часто образует 
локальные скопления (Грезе, 1985; Мурина и др., 2006; Копий, Бондаренко, 
2012; Копий, Бондаренко, 2013; Гринцов 2016). На территории Казантипско-
го природного заповедника E. foxi зафиксирован в заплеске песчаных пля-
жей, среди обрастаний, а также в водорослевых ассоциациях (Мурина и др., 
2006). В акватории заповедника «Лебяжьи острова» зарегистрирован в во-
дорослевых матах на глубине 0,2 м (Гринцов и др., 2007). Длина самца — до 
9 мм, самки — до 6 мм (Грезе, 1985).

Питается детритом и растительными остатками (Грезе, 1985).
Размножается в течение всего года, особенно интенсивно — весной (Гре-

зе, 1985). Взрослые особи преобладают в феврале, мае, сентябре, октябре и 
ноябре, молодь — в июле (Гринцов, 2016).
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Echinogammarus olivii Milne Edwards, 1830

Распространение. Атлантический оке-
ан, континентальный шельф Европы, 
Канарские острова и острова Айора, по-
бережье Исландии и северной Норвегии, 
Средиземноморье, Балтийское, Чёр-
ное, Азовское моря (Грезе, 1985; Bellan-
Santini, Costello, 2001; Costello et al., 
2001; Ревков, 2003; Мурина и др., 2006; 
Uryupova, Shadrin, 2009; Копий, 2011б; 
Узунова, 2012, 2013; Ковалева и др., 
2014; Гринцов, 2016).

Экология и биология. Типично прибреж-
ная форма, обитающая в самой верхней зоне сублиторали. В Чёрном море 
локализуется у самого уреза воды, укрываясь в углублениях нижней поверх-
ности камней, на галечных или песчаных пляжах, ракушечнике, каменистых 
субстратах, на водорослях, в обрастаниях скал. Эпизодически скопления ра-
ков можно наблюдать у кромки воды в выбросах макрофитов (Грезе, 1985).

В устье малой реки Дерекойка (Крым, г. Ялта) отмечено массовое посе-
ление E. olivii, мигрирующих в устье реки из моря. На этом участке крупные 
пористые камни представляют собой убежища для беспозвоночных, кото-
рые задерживают часть крупного биогенного стока и защищают животных 
от смыва быстрым течением (Сон и др., 2010). В конце лета E. olivii, стре-
мясь избежать перегрева, мигрируют из прибрежной зоны моря в более 
глубокие и менее прогретые слои воды (Варигин, 2015). В штормовую по-
году эхиногаммарусы также мигрируют на глубину до 2–3 м (Грезе, 1985; 
Uryupova, Shadrin, 2009; Ковалева и др., 2014). Длина рачков достигает 10–
15 мм (Грезе, 1985).

Вид чувствителен к дефициту кислорода в воде, а также к органическому 
и нефтяному загрязнению моря (Миловидова, 1974; Смоляр, Новиков, 1979).

Растительноядная форма. В спектр питания E. olivii входят макрофиты, 
одноклеточные водоросли, детрит (Грезе, 1985).

Размножается в течение всего года, особенно интенсивно — весной, 
когда температура воды достигает +10 °C. Каждая самка в течение жизни, 
продолжающейся около 10 месяцев, может дать 10–20 помётов с общим 
числом потомков от 300 до 500. В популяциях за год появляются 3–4 генера-
ции: весенняя — в марте-апреле, летняя — в июне-июле, осенняя — в авгу-
сте-сентябре; четвёртая генерация возможна в ноябре-декабре (Грезе, 1985; 
Варигин, 2015). Для данного вида указывается почти полное отмирание 
взрослых особей в мае и развитие нового поколения в последующий период 
года (Гринцов, 2016).
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Семейство Melitidae Bousfield, 1973

Melita palmatа (Montagu, 1804)

Распространение. Северная Атланти-
ка, Балтийское, Средиземное, Чёрное, 
Азовское моря (Мордухай-Болтовской, 
1960; Shih et al., 1971; Грезе, 1985; Mees, 
1994; Ревков, 2003; Мурина, 2006; Вари-
гин, Рыбалко, 2007; Ревков и др., 2008; 
Todorova et al., 2008a, b; Checklist, 2009; 
Borges et al., 2010; Узунова, 2012; HELCOM, 

2012; Анохина, 2013; Узунова, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ковалишина, 
Качалов, 2015; Гусев, Рудинская, 2017).

Экология и биология. Обитает в прибрежной зоне и почти всегда связан с 
зарослями макрофитов (цистозирой, филлофорой, саргассами, иногда с зо-
стерой), встречается в обрастаниях скал. В Чёрном море населяет песчаную, 
ракушечно-песчаную, чаще каменистую сублитораль до глубины 25–30 м, где 
рачки прячутся под камнями, или в нижней части талломов водорослей, об-
растающих камни (Грезе, 1985; Ковалева и др., 2014). Длина раков — до 9 мм, 
самцы крупнее самок (Грезе, 1985; Ковалева и др., 2014). Развитие макроводо-
рослей в начале лета благоприятно влияет на популяцию мелиты, но эвтро-
фирование среды, связанное с бурным цветением микроводорослей, ока-
зывает негативное влияние и может привести к исчезновению этого вида 
(Pardal et al., 2002). Установлена взаимосвязь между размерами тела взрос-
лых особей рака и показателем солёности воды: крупные особи встречаются 
в местах с более высокой солёностью (Marchini et al., 2008).

Питается тканями макрофитов, микрообростом и детритом (Грезе, 1985).
Размножается в течение года с двумя пиками — весной и осенью (Pardal 

et al., 2002).

Семейство Pontogammaridae Bousfield, 1977

Pontogammarus maeoticus (Sowinskyi, 1894)

Распространение. Средиземное, Кас-
пийское, Чёрное, Азовское моря, лиманы 
всех рек понтокаспийского бассейна, во-
дохранилища (Грезе, 1985; Мурина и др., 
2006; Гусейнов, Гасанова, 2008; Курина, 
2012; Плигин и др., 2012; Узунова, 2012).
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Экология и биология. Широко распространён в солоновато-водных, а ме-
стами в совершенно пресных частях Азово-Черноморского бассейна и в во-
дохранилищах.

Характерным ареалом обитания P. maeoticus являются открытые песча-
ные зоны прибрежья с кварцевыми или ракушечными песками, характери-
зующиеся высоким содержанием органической взвеси. Иногда обитает на 
пляжах с битой ракушей и мелким песком (Яблонская, 1969; Гусейнов, Гаса-
нова, 2008). Длина самцов — до 14 мм, самок — до 16 мм (Грезе, 1985).

Ведёт подвижный образ жизни, закапывается на глубину 2–22 мм. При 
наличии водорослевых выбросов численность понтогаммаруса возрастает 
(Мокиевский, 1949; Гусейнов, 2004; Курина, 2012; Плигин и др., 2012), но 
рачки покидают гниющие макрофиты, выброшенные на берег (Яблонская, 
1969; Гусейнов, 2004; Гусейнов, Гасанова, 2008). Максимальная граница вер-
тикального распределения Р. maeoticus — это наивысшая точка заплеска, до 
8,0–10,0 м. Нижняя граница меняется в зависимости от рельефа дна, силы 
волнения и сезона года (Гусейнов, 2004).

В Каспийском море в тёплое время года в основном встречается в зоне ли-
торали и супралиторали; в январе-феврале на урезе воды полностью отсут-
ствует, мигрируя на глубину 1–6 м. В апреле, при повышении температуры 
воды до +10…+10,6 °C основная масса рачков сосредотачивается на глубине 
1 м; в мае, при температуре воды +13,5…+14,8 °C популяция P. maeoticus за-
нимает узкую полосу прибрежья, ограниченную метровой глубиной и зоной 
заплеска (Гусейнов, Гасанова, 2008). При штиле и слабом волнении встречает-
ся в верхней сублиторали, литорали и супралиторали, орошаемой брызгами 
прибоя. При ветре P. maeoticus уходит на 2–3-метровую глубину. Рачки, выбро-
шенные во время шторма за максимальный край зоны заплеска, до прекраще-
ния волнения зарываются в песок, а после его прекращения выходят из песка 
и постепенно, небольшими группами перемещаются к воде, оставляя за собой 
следы на песке. При сильном прогреве рачки скрываются под ракушечником, 
где сохранилась влага, или снова зарываются в песок и через некоторое время 
вновь продолжают движение к воде (Мокиевский, 1949).

Заиление или засорение характерного грунта заметно снижает плотность 
поселений рачков, которые избегают заиленных или загрязнённых нефтя-
ными углеводородами грунтов (Гусейнов, Гасанова, 2008). Установлено, что 
в закрытых бухтах каменистого прибрежья Каспия понтогаммарус встреча-
ется лишь в незначительных количествах, а в Азовском море в таких райо-
нах он полностью отсутствует (Закутский и др., 1980).

Эврибионтный вид. Выносит очень сильные колебания температуры 
(от +8 до +24,5 °C) и быстрые её изменения. Распространён при градиентах 
солёности от 1 до более чем 12,0 ‰ (Гусейнов, 2004). В Каспийском море 
обитает при солёности 0,4–9,0 ‰, (Гусейнов, Гасанова, 2008). Оптимальная 
солёность воды для понтогаммаруса составляет 2–3 ‰ (Грезе, 1985). Не 
выносит даже кратковременного пребывания в воде при солёности 25 ‰ и 
выше (Мокиевский, 1949).
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P. maeoticus оксифилен. Максимальная численность Р. maeoticus в Каспий-
ском море наблюдается в зонах, где содержание растворённого кислорода 
достигает 7,6–8,5 мл•л–1. Установлено, что летальные концентрации кисло-
рода для данного рачка равны 0,39–0,43 мл•л–1 (Гусейнов, 2004).

По типу питания — фильтратор, фито-, детритофаг (Щербак и др., 1996; 
Гусейнов, 2004). Состав пищевого комка P. maeoticus даёт основание харак-
теризовать его как преимущественно растительноядное животное. Из ма-
крофитов рачок в основном поедает растения, имеющие более мягкие по-
кровы, энтероморфу и кладофору, выбирая их из водорослевых выбросов. 
Среди микрофитов пищевого комка бокоплава встречены водоросли: зелё-
ные (Ankistrodesmus pseudomirabilis, Romeria sp.), диатомовые (Navicula sp.), 
пирофитовые (Exuviella cordata), синезелёные (Oscillatoria sp., Synechocystis). 
Попадались также грибы, жгутиковые, инфузории (Брискина, 1950). Кроме 
водорослей, в пищеварительном тракте встречается аморфная жёлто-зелё-
ная масса с примесью детрита, состоящая из остатков разлагающихся макро-
фитов, отмершего фито- и зоопланктона, а также мелких частиц более круп-
ных животных. По характеру питания особи популяции рачка P. maeoticus, 
обитающие на чистых кварцевых песках литорали и сублиторали, являются 
фильтраторами. Они фильтруют взвесь, состоящую преимущественно из ор-
ганического детрита (Гусейнов, 2004). Питание животной пищей для этих 
бокоплавов не является характерным, хотя в лабораторных условиях в аква-
риумах они при долгом отсутствии растительной пищи могут поедать свою 
молодь (Гусейнов, 2004; Закутский и др., 1980).

В Среднем Каспии анализ круглогодичных наблюдений за популяци-
ей P. maeoticus указывает, что размножение происходит в течение всего 
года, но наиболее интенсивно — весной и летом, при температуре воды 
+16,5…+24,5 °C (Гусейнов, 2004). В Чёрном море размножение P. maeoticus 
начинается в апреле, при температуре воды +10…+12 °C, и продолжается 
до сентября включительно (Грезе, 1985). Рачки живут около года, за это 
время в популяции появляются три поколения (Грезе, 1985).

Семейство Aoridae Stebbing, 1899

Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853

Распространение. Северная Атланти-
ка, Средиземное, Чёрное, Азовское моря 
(Грезе, 1985; Ревков, 2003; Bellan-Santini, 
Costello 2001; Todorova et al., 2008b; Узу-
нова, 2012; Анохина, 2013; Евченко, Жу-
гайло, 2013; Узунова, 2013; Варигин, Ры-
балко, 2014; Ковалишина, Качалов, 2015; 
Kurt-Şahin et al., 2017).
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Экология и биология. Обитает в прибрежной зоне, преимущественно в 
зоне зарослей макрофитов, в обрастаниях скал, изредка встречается на ра-
кушечных и илистых грунтах на глубинах до 40 м. Живёт в трубках, которые 
строит из растительных частиц и детрита. В Азовском море чаще встреча-
ется среди раковин кардиумов и мидий. В Чёрном море поселяется главным 
образом на цистозире (Грезе, 1985; Ковалева и др., 2014). Длина раков дости-
гает 7 мм (Грезе, 1985).

По типу питания M. gryllotalpa — полифаг. Потребляет в пищу мелкие 
формы макрофитов и детрит. В кишечниках часто встречаются в небольшом 
количестве панцири и створки типично зарослевых форм жгутиковых и ди-
атомовых водорослей, стрекательные капсулы медуз (Грезе, 1977; Drake, 
Arias, 1995). M. grillotalpa может служить объектом для изучения токсично-
сти сырой нефти (Использование…, 2020).

Размножается в течение всего года; наиболее интенсивно в начале лета 
и зимой. За время жизненного цикла может появиться 5 поколений раков 
(Drake, Arias, 1995).

Семейство Microprotopidae Myers & Lowry, 2003

Microprotopus longimanus Chevreux, 1887

Распространение. Северная Атланти-
ка, Чёрное, Азовское моря (Грезе, 1985; 
Bellan-Santini, Costello, 2001; Фроленко, 
2008; Узунова, 2013).

Экология и биология. В Азовском море 
обычен в мелководных заливах, среди за-
рослей хары и других водорослей. В Чёр-
ном море встречается реже, но также свя-

зан с водорослями и песчаными грунтами мелководий. Длина рачков — до 
3 мм (Грезе, 1985).

Семейство Ischyroceridae Stebbing, 1899

Jassa ocia (Bate,1862)
Распространение. Северная Атлан-

тика, Средиземное, Чёрное, Азовское 
моря (Мордухай-Болтовской, 1960; Гре-
зе, 1985; Ревков, 2003; Киселева и др., 
2005; Ревков и др., 2008; Фроленко, 
2008; Uryupova, Shadrin, 2009; Borges et 
al., 2010; Koukouras, 2010; Uzunova, 2010; 
2012; Анохина, 2013; Узунова, 2013).
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Экология и биология. Обитает в прибрежной зоне от уреза воды до глуби-
ны 20 м, преимущественно в прибойной зоне, среди зарослей макрофитов, 
обрастающих скалистые и каменистые грунты.

Живёт в трубках, которые строит из секрета и детрита, прикрепляя их 
к таллому водорослей или к нижней поверхности камней, а также к фраг-
ментам гидроидов. На пластинках мидийных коллекторов — один из самых 
массовых видов амфипод. Длина — до 3 мм (Грезе, 1985; Гринцов, 2004a; 
Uzunova, 2010; Ковалева и др., 2014).

По отношению к глубине обитания (в диапазоне 2–12 м) распределение 
этого вида неравномерно. Максимальная численность (194 000 экз•м–2) от-
мечена на глубине 7 м, а минимальная (25 700 экз•м–2) — на глубине 12 м 
(Гринцов, 2003). J. ocia может служить объектом для изучения токсичности 
сырой нефти (Использование…, 2020).

По типу питания J. ocia — растительно-детритоядная форма (Грезе, 1985).

Erichthonius difformis Milne Edwards, 1830

Распространение. Северная Атлантика, 
Тихий океан, Баренцево, Белое, Карское, 
Балтийское, Средиземное, Чёрное, Азов-
ское моря (Myers, McGrath, 1984; Грезе, 
1985; Bellan-Santini, Costello, 2001; Ревков, 
2003; Trott, 2004; Варигин, Рыбалко, 2007; 
Фроленко, 2008; Uryupova, Shadrin, 2009; 
Узунова, 2012; HELCOM, 2012; Анохина, 
2013; Узунова, 2013; Мазлумян и др., 2004; 
Гринцов, 2016).

Экология и биология. Типично заро-
слевая форма. Живёт в трубках, которые 

строит из секрета, детрита и растительной ткани, прикрепляя их к талло-
му водорослей или к поверхности камней, обросших макрофитами. Обитает 
в зоне заплеска на песке, ракушечнике, каменистых субстратах и на водо-
рослях, в прибрежной зоне над глубиной 1 м в ночном нейстоне (Uryupova, 
Shadrin, 2009; Гринцов, 2016). В Чёрном море заселяет преимущественно за-
росли цистозиры на глубине до 20 м, локализуясь в основном в прибрежной 
мелководной зоне. Встречается также в зарослях филлофоры, хары и зосте-
ры. Длина рачков — 2,6–3,5 мм (Маккавеева, 1979; Грезе, 1985).

Увеличивает свою численность в зоне интенсивного загрязнения. Встре-
чается на глубинах от экстремально низкой до 200 м (Myers, McGrath, 1984; 
Гринцов, 2004а).

E. difformis может служить объектом для изучения токсичности сырой 
нефти (Использование…, 2020).
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Растительно-детритоядная форма. Питается макро- и микрофитами, ми-
крообростом, а также детритом, который оседает на водорослях (Грезе, 1985).

Размножается в течение всего года (с марта по декабрь) с пиком интен-
сивности в апреле — мае. В течение жизни (6–8 месяцев) самки размножа-
ются не менее 3 раз, продуцируя около 60 потомков. В популяции в течение 
года появляются два поколения (Грезе, 1985).

Crassicorophium bonellii (H. Milne Edwards, 1830)

Распространение. Атлантический оке-
ан (побережье Европы и Северной Аме-
рики, Канарские острова, острова Айора, 
Исландия, северная Норвегия), Тихий 
океан (западное побережье Америки, 
Чили, Япония), Средиземное, Чёрное, 
Азовское моря (Bellan-Santini et al., 1982; 
Грезе, 1985; Bellan-Santini, Costello, 2001; 
Costello et al., 2001; Ревков, 2003; Мурина 

и др., 2006; Гринцов и др., 2007; De Broyer et al., 2007; Todorova et al., 2008b).
Экология и биология. Заселяет прибрежную зону, инфралитораль. Предпо-

читает илистый грунт, строит трубки на водорослях или гидроидах. Посе-
ляется на макрофитах или обросших ими камнях, к которым прикрепля-
ет свои домики. В Чёрном море — прибрежная, связанная с водорослями 
форма, обитает на глубинах до 10–15 м. В акватории юго-восточного по-
бережья Крыма вид немногочисленный, встречается в сообществах ма-
крофитов и в мидийных поселениях (Грезе, 1985; Bellan-Santini et al., 1982; 
Гринцов, 2004а). В акватории заповедника «Лебяжьи острова» C. bonellii 
зарегистрирован в водорослевых матах на глубине 0,2 м (Гринцов и др., 
2007). Длина рачков — до 5 мм (Грезе, 1985).

В Чёрном море (Дофиновский лиман) C. bonelli обнаружены при темпера-
туре воды +27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002). Данный вид 
может служить объектом для изучения токсичности сырой нефти (Исполь-
зование…, 2020).

По типу питания — детритофаг, фильтрующий детрит из придонной 
взвеси (Грезе, 1985).

Размножается в течение всего жизненного цикла, длящегося 5–6 месяцев. 
Отмечены чёткие сезонные колебания плотности раков с максимумом вес-
ной — летом и минимумом осенью — зимой. Способен размножаться парте-
ногенетически (Moor, 1981; Prato, Biandolino, 2006).
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Medicorophium runcicorne (Della Valle, 1893)

Распространение. Северная Атлан-
тика, Средиземное, Чёрное моря (Гре-
зе, 1985; Bellan-Santini, Costello, 2001; 
Ревков, 2003; Узунова, 2013).

Экология и биология. Обитает на раз-
личных, преимущественно илистых 
грунтах, на глубине от 10 до 130 м. 
Обычен на глубинах 40–70 м. 

Живёт в илистых трубках. Длина рачков — до 4 мм (Грезе, 1985).
По типу питания — детритоядная форма. При помощи антенны II зары-

вается в грунт и сгребает пищевые частицы в просвет норки или трубки, 
в которой обитает. Когда фильтрация пищевых частиц невозможна, раки 
переходят к питанию детритом и бентосными диатомовыми водорослями 
(Barnes et al., 1969; Fenchel et al., 1975; Гринцов, 2017).

Monocorophium acherusicum (Costa, 1853)

Распространение. Данный вид — 
космополит. Распространён в Атлан-
тическом (континентальный шельф 
Европы, Канарские острова и острова 
Айора, Исландия, северная Норвегия), 
Тихом, Индийском океанах. Обитает 
также в Балтийском, Средиземном, 
Чёрном, Азовском морях. Впервые в 
Чёрном море найден Н. М. Милослав-
ской у берегов Керченского полуостро-

ва (Милославская, 1939; Bellan-Santini et al., 1982; Грезе, 1985; Costello et al., 
2001; Ревков, 2003; Molnar et al., 2008; HELCOM, 2012; Копий, Бондаренко, 2013; 
Uzunova, 2013).

Экология и биология. M. acherusicum впервые обнаружен в заливе Петра 
Великого как компонент обрастания (Zevina, Gorin, 1975). Обитает в при-
брежной инфралиторальной зоне. Предпочитает илистый грунт, но обнару-
жен и на песчаном грунте (Bellan-Santini et al., 1982; Грезе, 1985). В обраста-
ниях встречается как на мягких, так и на твёрдых грунтах (Bousfield, 1973). 
Обычно M. acherusicum населяет глубины от 0 до 20 м, но иногда его можно 
обнаружить на глубинах до 90 м (Tasso et al., 2018).

Малоподвижное животное, относится к группе амфипод, строящих труб-
ки. Способен плавать и переходить к планктонному образу жизни в ночное 
время (Grabe, 1996). Длина рачков достигает 3,5 мм (Милославская, 1939).
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Живёт при температуре воды от 0 до +30 °C и солёности от 5 до 38 ‰, но 
предпочитает солёность выше 20 % (Peterson, Vayssieres, 2010).

По типу питания — детритофаг, фильтрующий детрит из придонной 
взвеси. Детрит вместе с минеральными частицами занимает до 95 % объёма 
пищевого комка (Грезе, 1985).

В умеренном климате размножение сезонное — с мая по сентябрь 
(Bousfield, 1973). В южных районах размножаются в течение всего года, но 
с разной интенсивностью, имеющей два пика — весной и осенью (Грезе, 
1985; Гусев и др., 2018).

Monocorophium insidiosum (Crawford, 1937)

Распространение. Северная Атлантика, 
Средиземное, Чёрное моря (Грезе, 1985; 
Узунова, 2013; Гусев и др., 2018).

Экология и биология. Инфралиторальный 
вид, обитающий на глубине до 10–15 м, по-
селяется на макрофитах или в обросших 
ими камнях, а также на гидроидах, к кото-
рым прикрепляет свои домики, построен-
ные из секрета и детритовых частиц. Дли-
на раков достигает 5 мм (Bellan-Santini 
et al., 1982; Грезе, 1985).

По типу питания — детритоядная фор-
ма (Грезе, 1985).

Семейство Talitridae Rafinesque, 1815

Orchestia gammarellus (Pallas, 1766)

Распространение. Северная Атлантика, 
побережье Канарских островов, Балтийское, 
Средиземное, Чёрное, Азовское моря (Морду-
хай-Болтовской, 1960; Грезе, 1985; Ruffo, 1993; 
Bellan-Santini, Costello 2001; Bachelet et al., 2003; 
Копий, 2011а; Узунова, 2012; HELCOM, 2012; 
Анохина, 2013; Узунова, 2013).

Экология и биология. Наземный вид, на-
селяет супралиторальную зону. В Чёрном и 

Азовском морях O. gammarellus обитает в верхней зоне заплеска и выше, по-
всеместно на галечных и песчаных пляжах, под камнями и в выбросах водо-
рослей. Избегает погружения в воду, но предпочитает увлажнённый субстрат. 
Длина до 15 мм (Грезе, 1985).
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O. gammarellus — эвригалинный вид. Летом 2003 г. зарегистрирован в 
солончаках Северо-Западной Европы (бухта Мон-Сен-Мишель, Франция) 
(Mantzouki et al., 2012). В 2002–2003 гг. неоднократно обнаружены молодь 
и взрослые бокоплавы в верхнем слое плавучих матов, которые образованы 
водорослями рода Cladophora на поверхности гиперсолёного озера морского 
происхождения, расположенного на мысе Херсонес близ г. Севастополя (Ша-
дрин, Гринцов, 2003).

С увеличением содержания хлора в воде уменьшается количество вылу-
пившихся молодых особей O. gammarellus (Vlasblom, Bolier, 1971).

Типичная растительноядная форма, питается тканями водорослей, вы-
брошенных на берег (Грезе, 1985).

Исследователи университета из Плимута показали, что орхестии могут 
измельчать выброшенные полиэтиленовые пакеты различного вида на ми-
кроскопические фрагменты. Посредством мониторинга в лаборатории и на 
береговой линии исследователи продемонстрировали, что пакеты были ра-
зорваны и растянуты O. gammarellus. Частицы микропластика были обнару-
жены внутри орхестии и вокруг её фекальных масс (Williams, 2017).

Orchestia montagui Audouin, 1826

Распространение. Средиземное, Чёрное 
моря (Грезе, 1985; Ревков, 2003; Узунова, 
2012, 2013; Lowry, Fanini, 2013).

Экология и биология. Обитает в верхней 
зоне заплеска и выше, повсеместно на га-
лечных и песчаных пляжах, под камнями и 
в выбросах водорослей. Избегает погруже-
ния в воду, но предпочитает увлажнённый 

субстрат (Грезе, 1985). Образует скопления в оторванных водорослях на бе-
регу (Гринцов и др., 2007). Длина рачков — 16–17 мм (Грезе, 1985). 

В Чёрном море (Дофиновский лиман) O. montagui обнаружен при темпера-
туре воды +27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002).

Установлено, что масса тела O. montagui уменьшается при воздействии 
кадмия и увеличивается при воздействии меди и цинка. Кроме того, данный 
вид можно считать макроконцентратором для меди и цинка. Именно поэ-
тому O. montagui может служить подходящей моделью для оценки загряз-
нения микроэлементами (кадмия, меди и цинка) при использовании его в 
программах биомониторинга (Jelassi et al., 2019).

Типичная растительноядная форма, питается тканями водорослей, вы-
брошенных на берег (Грезе, 1985).

Размножается в течение года. Живёт 6–7 месяцев. Особи, появившиеся 
летом и осенью, живут дольше, чем появившиеся зимой (Jelassi et al., 2015).



71

Deshayesorchestia deshayesii (Audouin, 1826)

Распространение. Северная Атлантика 
(побережье Британии и Ирландии), Сре-
диземное, Чёрное, Азовское моря (Морду-
хай-Болтовской, 1960; Грезе, 1985; Hayward, 
Ryland, 1990; Dauvin, 1999; Bellan-Santini, 
Costello, 2001; Ревков, 2003; Копий, Бонда-
ренко, 2012).

Экология и биология. Супралиторальная 
форма, распространяется от верхнего края 
заплеска и выше на песчаном берегу, в све-

жих выбросах макрофитов. Ниже края максимального заплеска попадается 
случайно. При набегании крупных волн стремится укрыться в грунте. Жи-
вотные, захваченные волнами, энергично плывут по направлению к берегу. 
Днём располагаются в узкой полосе заплеска от 0,5 до 4,5 м. Ночью или во 
время дождя встречаются на расстоянии 20–25 м от уреза воды. Обычно пры-
гают по поверхности грунта, но могут зарываться на глубину до 20 мм. Взрос-
лые особи подходят ближе к краю заплеска, чем неполовозрелые. Большое 
количество D. deshayesii встречается в выбросах свежих макрофитов, ско-
пления которых имеют высоту не более 8–12 см (Мокиевский, 1949; Connor 
et al., 2004). Длина самца — 15 мм, самки — до 13 мм (Грезе, 1985).

Не является эвриоксибионтной формой, в связи с чем не заселяет гнию-
щие водоросли. Обилие D. deshayesii приурочено обычно к тонким высыха-
ющим либо свежим слоям выбросов. Проникновение талорхестий на берег 
лимитирует влажность поверхностного слоя грунта. Указанный фактор дей-
ствует не изолированно, а в совокупности с температурой субстрата и инсо-
ляцией. В тени большее количество раков прыгает по поверхности грунта, 
в то время как в местах, освещённых солнцем, большинство их сидит, зако-
павшись в грунт. Очевидно, в выбросах D. deshayesii находит для себя пищу; 
можно считать этот вид растительноядным (Мокиевский, 1949).

Семейство Hyalidae Bulyčeva, 1957

Apohyale prevostii (Milne Edwards, 1830)

Распространение. Обитает вдоль побережья Европы от Баренцева до Сре-
диземного моря, а также в акватории Чёрного, Азовского морей (Грезе, 1985; 
Мурина и др., 2006; Гринцов и др., 2008; Любина и др., 2012; Uzunova, 2013; 
Ковалева и др., 2014; Bakır et al., 2014; Макаров и др., 2016).

Экология и биология. Обитает в прибойной зоне среди зарослей макрофи-
тов на глубинах от 0 до 30 м, а также на слабо заиленных песчаных грунтах с 
примесью ракуши и камней в прибрежных мелководных участках. 
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Длина особей — до 9 мм (Грезе, 1985; 
Любина и др., 2012). A. prevostii — эври-
термный, оксифильный вид, способен пе-
реносить колебания температуры воды от 
+7 до +28 °C (Грезе, 1985).

По типу питания — фитофаг. Питается 
тканями макрофитов и обрастающими их 
микроводорослями (Грезе, 1985). Размно-
жаются в течение всего года, но с разной 
интенсивностью, имеющей два пика — 
весной и осенью (Грезе, 1985).

Apohyale perieri (Lucas, 1846)

Распространение. Атлантический океан 
(Карибский бассейн), Средиземное, Чёр-
ное, Азовское моря (Мордухай-Болтовской, 
1960; Грезе, 1985; Dauvin, 1999; Bellan-
Santini, Costello, 2001; Ревков, 2003; Bachelet 
et al., 2003; Miloslavich et al., 2010; Узунова, 
2012, 2013).

Экология и биология. Обитает в прибой-
ной зоне среди водорослей, в обрастаниях 

скал и других естественных твёрдых субстратов (Грезе, 1985; Ковалева и 
др., 2014; Макаров и др., 2016). Длина самцов — до 13 мм; самки мельче 
(Грезе, 1985).

A. perieri — эвритермный организм, он способен переносить колебания 
температуры воды от +7 до +28 °C. Оксифильный вид. Существенное влия-
ние на смертность молоди оказывают температура, солёность воды и нали-
чие паразитирующих организмов (Грезе, 1985; El-Komi, Zakaria, 2006).

По типу питания — фитофаг. До 90 % пищевого комка составляют макро-
фиты. Обнаружены также диатомовые и детрит (Грезе, 1985).

Размножается в течение всего года, особенно интенсивно весной (Грезе, 
1985). Оптимальная температура размножения A. perieri составляет +20 °C. 
Возраст и длина тела, при которых раки достигают половой зрелости, нахо-
дятся в обратной зависимости от температуры воды (El-Komi, Zakaria, 2006).
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Класс PYCNOGONIDA — Морские пауки

Распространение. Морские пауки оби-
тают во всех районах Мирового океана. 
Наиболее распространены в арктиче-
ских и антарктических морях, встрече-
ны в Атлантическом океане у берегов 
Англии, Северной Атлантики, в Балтий-
ском, Средиземном, Мраморном, Адри-
атическом, Азовском морях. В Чёрном 
море встречены вдоль берегов Болгарии 
и Крыма (Воробьев, 1949; Бэческу, 1972; 
Богомолова, Малахов, 2006).

Экология и биология. Обитают на всех 
глубинах от литорали до абиссали и на 

любых грунтах. Личинки ведут преимущественно эктопаразитический об-
раз жизни на гидроидах. В Чёрном море обитают на дне от уреза воды до 
глубины 100 м, на скалистом или илистом грунте, среди скоплений губок, 
водорослей и гидроидов. Многие формы, живущие у нижней границы ли-
торали, на зиму мигрируют глубже в сублитораль. Виды родов Callipallene и 
Anoplodactylus живут на фазеолиновых илах на глубине 40–100 м (Бэческу, 
1972). Пауки, обитающие в Чёрном море, имеют длину тела от 1,5 до 8 мм, 
длину ног — от 3 до 3,5 мм (Бэческу, 1972).

Обычно морские пауки живут в условиях нормальной океанической солё-
ности. Лишь немногие виды способны существовать в опреснённых водах, 
но избегают солёности менее 15 ‰ (Бэческу, 1972).

Морские пауки преимущественно хищники. Питаются они разнообраз-
ными сидячими или малоподвижными беспозвоночными — полихетами, 
мшанками, кишечнополостными, голожаберными моллюсками, донны-
ми ракообразными, голотуриями. Пикногониды могут переносить дли-
тельное (до 18 месяцев!) голодание (Гладкова, Михеева, 1970; Arnaund, 
Bamber, 1987).

Размножаются в мае — июне. У одних видов морских пауков сезон раз-
множения растянут на несколько месяцев, у других сравнительно короток 
(Бэческу, 1972; Богомолова, Малахов, 2006).
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Класс INSECTA — Насекомые

Семейство Chironomidae

Распространение. Встречаются на 
всех континентах мира и в Арктике. 
Обитают также в Балтийском, Ка-
спийском, Чёрном морях (Бирштейн, 
Спасский, 1952; Виноградов, Лосов-
ская, 1972; Checklist, 2009; Nordhaus 
et al., 2009; Дегтярёва и др., 2015).

Экология и биология. Встречаются в прибрежной и литоральной зоне 
прудов, озёр, рек и морей, некоторые виды — на тропических коралловых 
рифах, до глубины 30 м. В придонном иле способны жить на глубине до 
300 м. В Азово-Черноморском бассейне обитают в мелких и крупных лима-
нах, а также во внутренних постоянных и временных солёных и пресных 
водоёмах на мелководье в заиленных грунтах с примесью песка и гравия, 
в зарослях зостеры, под камнями и скоплениями водорослей (Виноградов, 
1949; Виноградов, Лосовская, 1972; Шилова, 1972; Foote, 1987; Безматер-
ных, 2007; Uzunova, 2010; Литвиненко, Шляхов, 2011; Узунова, 2013). Дли-
на личинок хирономид — от 6 до 15 мм (Шилова, 1972).

Хирономиды Дальнего Востока от нескольких недель до двух лет прово-
дят в стадии личинок, обитающих практически во всех типах пресноводных 
водоёмов и водотоков, а также на литорали морей, в эстуариях, дуплах де-
ревьев и навозе, на влажных субстратах (Яворская, 2008). Важными фак-
торами для выживания личинок хирономид являются температура ила, 
определяющая сроки окукливания, кислородный режим, влияющий на вы-
живание молоди, и солёность воды, так как подавляющее большинство ли-
чинок обитает в пресных водоёмах (за исключением нескольких эвригалин-
ных видов). По данным Ю. М. Джуртубаева (2010), в районе Дофиновского 
лимана (Чёрное море) личинки хирономид обнаружены при солёности воды 
в пределах от 12,3 до 17,5 ‰, при температуре воды от +17,6 до +27,5 °C.

Некоторые виды терпимы к дефициту кислорода. Способность к жизни 
в бедных кислородом водах базируется на высоком содержании гемогло-
бина в клетках (Кузьменко, 1987; Литвиненко, Шляхов, 2011). Личин-
ки Chironomus plumosus могут противостоять значению pH 2,3. Cricotopus 
bicinctus (Halocladius vitripennis) известен своей способностью переносить 
воздействие гальванических отходов и сырой нефти; другие виды — своей 
нетерпимостью к плохому качеству воды (Williams, Feltmate, 1992).

Личинки хирономид собирают поверхностный слой грунта, питаются де-
тритом и микроорганизмами (водоросли и бактерии). Личинки некоторых 
дальневосточных видов могут быть комменсалами или паразитами подё-
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нок, веснянок, ручейников и других насекомых, но обычно они фито-, зоо- и 
сапрофаги (Яворская, 2008). Хищные формы не строят домиков, живут сво-
бодно (Шилова, 1972; Безматерных, 2007; Литвиненко, Шляхов, 2011; Дег-
тярёва и др., 2015). Взрослые организмы либо не питаются, либо питаются 
нектаром; живут 3–5 дней (Шилова, 1972; Foote, 1987; Безматерных, 2007; 
Литвиненко, Шляхов, 2011; Дегтярёва и др., 2015).

Отмечена сезонность в размножении. Большинство хирономид, обитаю-
щих в Азово-Черноморском бассейне, имеют годовой цикл с вылетом в ве-
сенне-летний период (Foote, 1987; Литвиненко, Шляхов, 2011). 

По данным Н. И. Булышевой и др. (2013), в Азовском море вылет имаго 
зимней генерации начинался при достижении среднесуточной температу-
ры воды +7 °C, массовый вылет — в конце апреля — начале мая. Вылет лет-
ней генерации растянут по времени и продолжается всё лето.

Тип MOLLUSCA

Класс GASTROPODA — Брюхоногие моллюски

Семейство Phasianellidae Swainson, 1840

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)

Распространение. Атлантика, Сре-
диземное, Эгейское, Чёрное, Азовское 
моря (Голиков, Старобогатов, 1972; Ани-
стратенко, 1998; Мазлумян и др., 2004; 
Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 2004; 
Киселева и др., 2005; Лисицкая, 2005; Ани-
стратенко и др., 2007 (2008); Todorova et 
al., 2008a, b; Анистратенко и др., 2011).

Экология и биология. Обитает в биотопе 
скал на цистозире, филлофоре, ульве, на 
поверхности рапаны. Обычно встречается 
от уреза воды до глубины 20 м (Голиков, 

Старобогатов 1972; Чухчин, 1984; Анистратенко и др., 2007 (2008); Ковалева 
и др., 2014). Высота раковины — до 9 мм, ширина — до 6 мм (Голиков, Ста-
робогатов, 1972).

Не переносит недостаток кислорода (Чухчин, 1984). Встречается в услови-
ях относительно высокого содержания хлороформ-экстрагируемых веществ 
и нефтяных углеводородов в грунте (Тихонова, Алёмов, 2012).

Растительноядный микрофаг. Основная пища — эпифитные диатомовые, 
мягкие нитчатые водоросли; плотные ткани водорослей потребляет только 
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в случае голодания, и интенсивность питания при этом резко снижается (Га-
евская, 1954; Чухчин, 1984; Анистратенко, 1998). Размножение происходит 
с мая по октябрь (Чухчин, 1984). По данным Е. В. Лисицкой (2010), числен-
ность личинок в августе при температуре +25 °C достигала 120 экз•м–2. Име-
ет годичный жизненный цикл (Чухчин, 1984).

Семейство Rissoidae Gray, 1847

Rissoa membranacea (J. Adams, 1800)

Распространение. Атлантическое побе-
режье Европы, Балтийское, Средиземное, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азовское 
моря (Давиташвили, Мерклин, 1968а; Го-
ликов, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; 
Мазлумян и др., 2004; Checklist, 2009; 
Uzunova, 2010; Helcom et al., 2012; Евченко, 
Жугайло, 2013; Ревков и др., 2014; Гусев, 
Рудинская, 2017; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Обитает в зарослях водорослей, морских трав, в при-
брежной полосе до глубины 8 м (Давиташвили, Мерклин, 1968а; Голиков, 
Старобогатов, 1972). Высота раковины — до 9 мм, ширина — до 4 мм (Голи-
ков, Старобогатов, 1972).

Эврибионтный вид. Верхний предел температуры воды — +30 °C. Риссои эв-
ригалинны. Они живут в морях с солёностью, близкой к нормальной, а также в 
солоноватоводных бассейнах (Давиташвили, Мерклин, 1968а). R. membranacea 
может переносить понижение солёности до 10–12 ‰ (Чухчин, 1984). Встреча-
ется в условиях относительно высокого содержания хлороформ-экстрагиру-
емых веществ и нефтяных углеводородов в грунте (Тихонова, Алёмов, 2012).

У риссой отчётливо выражены суточные пищевые ритмы: моллюск по-
требляет пищу наиболее интенсивно в светлые часы суток, а с наступлени-
ем темноты снижает интенсивность питания, практически прекращая его 
ночью (Давиташвили, Мерклин, 1968а).

R. membranacea — растительноядный микрофаг. Питается перифитоном, 
главным образом диатомовыми, развивающимися на водорослях и зостере, 
а также детритом (Чухчин, 1984).

Чётко определенных сроков размножения нет (Давиташвили, Мерклин, 
1968а). Имеет годичный жизненный цикл (Чухчин, 1984).



77

Rissoa parva (da Costa, 1778)

Распространение. Атлантика, Балтий-
ское, Средиземное, Чёрное, Азовское моря 
(Голиков, Старобогатов, 1972; Мурина, 
Загородняя, 2002; Мазлумян и др., 2004; 
Анистратенко и др., 2007 (2008); Todorova 
et al., 2008a; Checklist, 2009; Анистратенко 
и др., 2011; Helcom et al., 2012; Ревков и др., 
2014).

Экология и биология. Обитает на раз-
личных грунтах, а также среди водорос-

лей и морских трав — на зостере, плокамиуме, нитофиллуме; встречается 
в обрастаниях скал, иногда под камнями (Давиташвили, Мерклин, 1968а; 
Чухчин, 1984, 1992; Гринцов и др., 2007; Анистратенко и др., 2007 (2008); 
Ковалева и др., 2014). Высота раковины — до 3 мм, ширина — до 1,5 мм 
(Голиков, Старобогатов, 1972).

Эврибионтный вид. Верхний предел температуры — +30 °C; может пере-
носить понижение солёности до 10–12 ‰ (Чухчин, 1984). У представителей 
вида отмечена фотофилия (стремление к свету) (Коробков, 1950).

Растительноядный микрофаг. Питается перифитоном, главным образом 
диатомовыми, развивающимися на водорослях и зостере, а также детритом 
(Чухчин, 1984; Анистратенко, 2011).

Чётко определённых сроков размножения нет (Чухчин, 1984). R. parva у 
Плимута (Великобритания) может размножаться в течение всего года, одна-
ко максимума размножение достигает весной и летом (Frette, Graham, 1962). 
Имеет годичный жизненный цикл (Чухчин, 1984).

Rissoa splendida Eichwald, 1830

Распространение. Атлантическое побе-
режье, Средиземное, Эгейское, Мрамор-
ное, Чёрное, Азовское моря (Маккавеева, 
1959; Давиташвили, Мерклин, 1968а; Го-
ликов, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; 
Анистратенко, 1998; Мазлумян и др., 2004; 
Киселева и др., 2005; Варигин, Рыбалко, 
2007; Анистратенко и др., 2007 (2008); 
Uzunova, 2010; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Обитает в защищённых, чистых бухтах в зарослях 
морских трав, зостеры, на цистозире, филлофоре и энтероморфе, в обраста-
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ниях камней, возле уреза воды под камнями и прямо на грунте. Обычно 
встречается от уреза воды до глубины 10–20 м [Маккавеева, 1959; Голиков, 
Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; Анистратенко, 1998; Анистратенко и др., 
2007 (2008)]. В Чёрном море R. splendida является доминирующим компо-
нентом биоценоза Zostera marina (Зернов, 1913) и бурой водоросли Cystoseira 
barbata (Маккавеева, 1979). Высота раковины — до 5,5 мм, ширина — до 2,6 
мм (Голиков, Старобогатов, 1972).

Эвригалинный вид, переносит снижение солёности до 10–12 ‰ (Чухчин, 
1984). В солоноватоводных участках встречаются экземпляры с сильно ос-
лабленной скульптурой (Анистратенко, 1998). Представители рода обитают 
в прибрежной полосе морей, богатой кислородом. В потреблении кислоро-
да наблюдается ритмичность, которая у R. splendida совпадает по времени 
с пищевой ритмичностью. Среднее количество кислорода, потребляемого 
риссоей на 1 г живого веса в сутки при температуре воды +20 °C, составляет 
0,68 мг (Гаевская, 1954; Давиташвили, Мерклин, 1968а).

Растительноядный микрофаг. Основной пищей R. splendida служат не сами 
водоросли, такие как цистозира, филлофора и энтероморфа, а их диатомо-
вый оброст (Гаевская, 1954; Чухчин, 1984).

R. splendida относится к зимненерестящимся черноморским брюхоно-
гим моллюскам; гаметогенез происходит в конце лета и осенью при более 
высоких температурах, чем нерест (Чухчин, 1984). По данным Давиташви-
ли (1968а), чётко определённых сроков размножения нет, однако в Чёрном 
море у R. splendida наблюдается явная приуроченность к сезонам года. Раз-
множение начинается осенью и продолжается зимой и ранней весной.

Setia turriculata Monterosato, 1884

Распространение. Средиземное (Иони-
ческое), Мраморное, Чёрное, Азовское моря 
(Голиков, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; 
Terlizzi et al., 2005; Варигин, Рыбалко, 2007).

Экология и биология. Обитает у уреза воды 
в зарослях водорослей на скалах и камнях 
(Чухчин, 1984; Ковалева и др., 2014). Высота 
раковины — до 9 мм, ширина — до 4,2 мм (Го-
ликов, Старобогатов, 1972). 

S. turriculata — эвритермный моллюск; 
верхний предел температуры — +30 °C. Пе-

реносит снижение солёности до 10–12 ‰ (Чухчин, 1984). Нерест происхо-
дит весной, молодь появляется в мае. Имеет годичный жизненный цикл 
(Чухчин, 1984).
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Семейство Hydrobiidae Stimpson, 1865

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)

Распространение. Атлантическое побе-
режье Европы, Балтийское, Средиземное, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азовское моря 
(Голиков, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; 
Анистратенко, 1998; Anderson, 2005; Мури-
на и др., 2006; Варигин, Рыбалко, 2007; Ани-
стратенко и др., 2007 (2008); Селифонова, 
2008; Todorova et al., 2008b; Анистратенко и 
др., 2011; Helcom, Maximov et al., 2012; Евчен-
ко, Жугайло, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; 
Терентьев, 2015; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Встречается почти 
на всех грунтах, среди водорослей и морских 
трав, но предпочитает заиленные грунты с 
небольшой примесью ракуши. Гидробия рас-
пространена в осолонённых черноморских и 

азовоморских лиманах и озёрах (Давиташвили, Мерклин, 1968а; Чухчин, 1984; 
Анистратенко, 1998; Гринцов и др., 2007; Анистратенко и др., 2007 (2008); Ани-
стратенко и др., 2011; Терентьев, 2015). Обычно обитает от уреза воды до глу-
бины 11–20 м, в субфоссильном состоянии встречается до глубины 60–70 м (Го-
ликов, Старобогатов, 1972). Молодь обитает на глубине 1–2 м, затем, достигнув 
размера 1,5–2 мм, перемещается к урезу воды (Чухчин, 1992). Высота ракови-
ны — до 4–5 мм, ширина — до 2,2–2,5 мм (Голиков, Старобогатов, 1972).

С сезонными изменениями температуры H. acuta совершает вертикаль-
ные миграции, концентрируясь на небольших глубинах летом и уходя глуб-
же зимой (Чухчин, 1984).

H. acuta — эврибионтный вид. Встречается при температуре воды от 
+17,6 до +27,5 °C (Синегуб и др., 2002; Джуртубаев, 2010). Основным факто-
ром, определяющим распространение гидробий, является солёность. Род 
в целом характеризуется значительной эвригалинностью. По Воробьеву 
(1949), биоценоз гидробий в Азовском море встречается при солёности 
5–9 ‰. В Чёрном море (Дофиновский лиман) гидробии обнаружены при 
солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002). По данным Джуртубаева (2010), в 
том же районе H. acuta зарегистрирована при солёности воды в пределах 
от 12,3 до 17,5 ‰. В наших пробах моллюск встречался при температуре 
воды +34 °C и солёности от 1,2 до 42,9 ‰.

Взрослые гидробии могут жить и размножаться при солёности 58 ‰ 
(Чухчин, 1976). Моллюск выдерживает снижение содержания кислорода, 
иногда способен временно жить в условиях загнивания. Устойчив к серово-



80

дородному заражению (Чухчин, 1984; Анистратенко и др., 2011). По типу пи-
тания H. acuta — собирающий детритофаг (Давиташвили, Мерклин, 1968а; 
Виноградов 1972; Чухчин, 1984).

Нерест происходит в апреле — мае. С апреля по июль на водорослях, ра-
куше, камнях и раковинах живых гидробий встречаются многочисленные 
кладки H. acuta. В течение года встречаются моллюски, содержащие зрелые 
продукты. Имеет годичный жизненный цикл (Чухчин, 1976).

Семейство Cerithiidae J. Fleming, 1822

Bittium reticulatum (da Costa, 1778)

Распространение. Вдоль Атланти-
ческого побережья Европы, Балтий-
ское, Средиземное, Эгейское, Чёрное, 
Азовское моря (Мордухай-Болтов-
ской, 1960; Fretter, Graham, 1962; Го-
ликов, Старобогатов, 1972; Анистра-
тенко, 1998; Мазлумян и др., 2004; 
Antoniadou, Krestenitis-Chintiroglou, 

2004; Лисицкая, 2005; Анистратенко и др., 2007 (2008); Селифонова, 2008; 
Todorova et al., 2008a, b; Checklist, 2009; Uzunova, 2010; Анистратенко и др., 
2011; HELCOM, 2012; Ревков и др., 2014; Терентьев, 2015; Селифонова, 2016; 
Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. В Чёрном и Азовском морях обитает на различных 
грунтах, в прибрежном поясе морских трав, среди корней зостеры, вдоль 
всех берегов, кроме берегов распреснённых лиманов. Обычно встречается 
от уреза воды до глубины 40 м (Голиков, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; 
Анистратенко, 1998; Анистратенко и др., 2007 (2008); Гринцов и др., 2007; 
Todorova et al., 2008a, b; Анистратенко и др., 2011; Ковалева и др., 2014; Те-
рентьев, 2015). Высота раковины — до 17 мм, ширина — до 4 мм (Голиков, 
Старобогатов, 1972).

B. reticulatum — эврибионтный вид; верхний предел температуры — 
+30 °C; может переносить снижение солёности до 10–12 ‰ (Чухчин, 1984). 
Устойчив к разным условиям гидрохимического режима (Анистратенко и 
др., 2011). Встречается в среде с относительно высоким содержанием хло-
роформ-экстрагируемых веществ и нефтяных углеводородов в грунте (Ти-
хонова, Алёмов, 2012).

Питается детритом, эпифитными диатомовыми водорослями, развиваю-
щимися на макрофитах и грунте (Fretter, Graham, 1962; Чухчин, 1984; Ани-
стратенко и др., 2011). В Чёрном море размножается с июля по август, поэ-
тому основная масса ооцитов созревает осенью и весной, при более низких 
температурах, чем температура нереста (Чухчин, 1984). 



81

По данным Ж. П. Селифоновой (2016), личинки B. reticulatum встречены 
в планктоне в июне при температуре воды до +19…+20 °C. По другим дан-
ным (Лисицкая, 2010), массовый нерест отмечен в июле при температуре 
воды +23…+24 °C. В этот период численность личинок биттиума достига-
ла 740 экз.•м–2. Имеет двухлетний жизненный цикл (Чухчин, 1984).

Семейство Nassariidae Iredale, 1916 (1835)

Tritia neritea (Linnaeus, 1758)

Распространение. Средиземное, Адри-
атическое, Эгейское, Мраморное, Чёрное 
моря (Голиков, Старобогатов, 1972; Ани-
стратенко, 1998; Мазлумян и др., 2004; 
Киселева и др., 2005; Гринцов и др., 2007; 
Uzunova, 2010; Анистратенко и др., 2011; 
Евченко, Жугайло, 2013; Ревков и др., 
2014; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Обитает на раз-
личных грунтах, среди водорослей и 
морских трав, в обрастаниях скал, обыч-
но до глубины 40–50 м (Голиков, Старо-

богатов, 1972; Анистратенко, 1998; Гринцов и др., 2007; Анистратенко и др., 
2011; Ковалева и др., 2014). Высота раковины взрослых особей — до 8 мм, ши-
рина — до 16 мм (Голиков, Старобогатов, 1972).

С сезонными изменениями температуры связаны вертикальные миграции: 
в летний период T. neritea обитает на мелководных участках, а зимой мигри-
рует на глубину. Относится к плотоядным моллюскам; в основном трупоед. В 
природе выедает мягкие ткани у мёртвых устриц и крабов (Киселева, 1976; 
Терентьев, 2008). Кроме того, T. neritea использует в пищу водоросли, детрит 
и другую органику, покрывающую поверхность песчинок, соскабливая и сгре-
бая их радулой. В аквариуме поедает мясо рыб и моллюсков (Чухчин, 1984).

Размножаться начинает в июне. Имеет двухлетний жизненный цикл (Чух-
чин, 1984).

Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Распространение. Атлантическое побережье Европы, Средиземное, Эгей-
ское, Мраморное, Чёрное, Азовское моря (Голиков, Старобогатов, 1972; Ани-
стратенко, 1998; Мазлумян и др., 2004; Киселева и др., 2005; Лисицкая, 2005; 
Анистратенко и др., 2007(2008); Селифонова, 2008; Анистратенко и др., 2011).
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Экология и биология. Обитает на ракушечниках, обра-
зованных мидиями, устрицами и модиолами. В Чёрном 
море обычен вдоль всех берегов на глубине до 30 м, ред-
ко до 60 м. Для Азовского моря — также обычный вид 
[Голиков, Старобогатов, 1972; Анистратенко, 1998; Ани-
стратенко и др., 2007 (2008)]. Высота раковины взрослых 
особей — до 32 мм, ширина — до 18 мм (Голиков, Старо-
богатов, 1972).

Способен переносить солёность от 10–12 до 30 ‰; 
вынослив к дефициту кислорода; выживает в условиях 
заморов и на чёрном иле (Никитин, Турпаева, 1957; Ани-
стратенко и др., 2011).

Всеядный моллюск, в основном питается трупами жи-
вотных, в том числе своих сородичей. Способен вести 

хищный образ жизни, нападая на двустворчатых моллюсков с тонкостен-
ными раковинами и на рыб, пойманных сетями или крючьями, иногда пол-
ностью их объедая. В желудке моллюсков встречаются полихеты, остатки 
брюхоногих моллюсков и балянусов. В аквариуме поедают мидий, других 
моллюсков, различных рыб и крабов [Зайцев, 1961; Чухчин, 1984; Анистра-
тенко и др., 2007 (2008)].

Размножается в марте — июле. Размножение и развитие личинок проис-
ходит только при солёности 12—14 ‰ (Чухчин, 1984). По данным З. А. Вино-
градовой (1950), продолжительность жизни T. reticulata — пять-шесть лет.

Семейство Pyramidellidae Gray, 1840

Brachystomia eulimoides (Hanley, 1844)

Распространение. В Атлантическом 
океане у берегов Европы и Восточной Аме-
рики, у Шетландских и Гебридских остро-
вов, в Тирренском, Средиземном, Мра-
морном, Чёрном, Азовском морях (Fretter, 
Graham, 1949; Давиташвили, Мерклин, 
1968а; Голиков, Старобогатов, 1972; Чух-
чин, 1984; Гаевская, 2006; Мурина и др., 
2006; Todorova et al., 2008a, b; Ревков и др., 
2014). «Если принять точку зрения иссле-

дователей, рассматривающих этот вид синонимом Odostomia conoidea, то в 
таком случае южная граница его ареала будет располагаться у атлантиче-
ского побережья Африки, на широте Анголы» (Гаевская, 2006).

Экология и биология. Местообитания одостомий связаны с местообитани-
ями их хозяев, поэтому эти моллюски встречаются на самых разных грунтах 
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и глубинах. По Остроумову (1896), в Мраморном море B. eulimoides обнаружен 
на иле с ракушей, до глубины 18 м (Голиков, Старобогатов, 1972). Наиболее 
обычны они в биоценозах литорали и сублиторали тёплых и умеренных 
морей (Давиташвили, Мерклин, 1968а). Высота раковины взрослых осо-
бей — до 3 мм, ширина — до 1,5 мм (Голиков, Старобогатов, 1972).

Эврибионтный вид. Для моллюсков характерна значительная эвритерм-
ность, они способны переносить заметное понижение солёности (Давиташви-
ли, Мерклин, 1968а).

B. eulimoides — эктопаразит, который обладает специализированным ро-
товым аппаратом, позволяющим моллюску присасываться к какому-либо 
участку тела хозяина и высасывать из него жидкое содержимое — гемолим-
фу и разжиженную ткань (Гаевская, 2006). Каждый вид одостомий парази-
тирует на определённом хозяине [B. eulimoides — на гребешке Pecten maximus 
(Linnaeus, 1758)] (Давиташвили, Мерклин, 1968а).

Одостомии, как и все пирамиделлиды, — гермафродиты. Они размножа-
ются в тёплый период года, но некоторые особи могут содержать зрелые 
половые продукты круглогодично (Mc Faden, Myers, 1989; Гаевская, 2006). 
Кладки одостомий имеют вид неправильной формы (горок, возвышенно-
стей, скоплений). Яйца обычно откладываются прямо на раковину хозяина, 
что характерно для многих пирамиделлид, а вышедшие из них пелагические 
личинки разносятся течением на довольно большие расстояния (Гаевская, 
2006). Наблюдения показали, что личинка очень рано начинает паразитиче-
ский образ жизни. У B. eulimoides при температуре воды около +18 °C пела-
гическая стадия длится от 10 до 12 дней (Robertson, Orr, 1961; Давиташвили, 
Мерклин, 1968а).

Семейство Truncatellidae Gray, 1840

Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767)

Распространение. Атлантическое по-
бережье Европы, Канарских и Азорских 
островов, Британский канал, Средизем-
ное, Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азов-
ское моря (Голиков, Старобогатов, 1972; 
Cardigos et al., 2006; Анистратенко и др., 
2007; Анистратенко и др., 2011). В Чёр-
ном море — обычный вид у всех бере-
гов (Анистратенко и др., 2007), в аквато-
рии Азовского моря — только в районе 
птг Кирилловка, Федотовой косы и Ут-
люкского лимана (Халиман, 2002; Хали-
ман и др., 2006).
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Экология и биология. Приурочен к зоне заплеска, обитает в защищённых 
бухтах и заливах, среди камней и выбросов зостеры, обнаружен на сырых 
камнях и под ними (Голиков, Старобогатов, 1972; Чухчин, 1984; Анистратен-
ко и др., 2007; Анистратенко и др., 2011). Высота раковины взрослых особей 
— до 5,5 мм, ширина — до 2,25 мм. Высота раковины у молоди — до 3,8 мм, 
ширина — до 1,7 мм (Голиков, Старобогатов, 1972).

Эвригалинный вид, переносит снижение солёности до 10–12 ‰. Наблю-
дается отрицательный фототаксис (Чухчин, 1984).

Детритоядный моллюск, питается разлагающимися остатками в выбро-
сах зостеры.

Размножение происходит с июля по сентябрь. Имеет годичный жизнен-
ный цикл (Чухчин, 1984).

Класс BIVALVIA — Двустворчатые моллюски

Семейство Mytilidae Rafinesque, 1815

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791)

Распространение. Атлантическое по-
бережье Южной Европы, Баренцево, 
Белое, Средиземное, Адриатическое, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азовское, 
Каспийское моря (Давиташвили, Мерк-
лин, 1968б; Скарлато, Старобогатов, 1972; 
Латыпов, 2004; Киселева и др., 2005; Ли-
сицкая, 2005; Мурина и др., 2006; Вари-
гин, Рыбалко, 2007; Анистратенко и др., 
2007 (2008); Селифонова, 2008; Todorova 

et al., 2008a, b; Анистратенко и др., 2011; Малиновская, Зинченко, 2012; Ев-
ченко, Жугайло, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ревков и др., 2014; Терентьев, 
2015; Kuş, Kurt-Şahin, 2016).

Экология и биология. Один из самых массовых видов двустворчатых мол-
люсков. Обитает на твёрдых субстратах, среди ракушечника, на устричнике 
и мидиевом иле, стеблях морских трав, часто поселяется на раковинах дру-
гих моллюсков. В обрастаниях образует собственное сообщество (Арнольди, 
1949; Мурина и др., 2006; Гринцов и др., 2007; Ковалева и др., 2014; Терен-
тьев, 2015). Является стеноэдафичной формой и не встречается в местах, где 
крупная фракция грунта (более 1 мм) составляет меньше 40–50 %; не вы-
носит заноса иловыми частицами, которые загрязняют жабры и мантийную 
полость моллюска (Броцкая, Неценгевич, 1941; Воробьев, 1949). Обычно посе-
ляется на небольших глубинах от уреза воды до 3 м; в Чёрном море — на глу-
бине до 50–70 м; в Азовском — на всех глубинах, но чаще на глубине 1–3 м; 
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в Каспийском — до глубины 80 м (Давиташвили, Мерклин, 1968б; Todorova 
et al., 2008a, b; Анистратенко и др., 2011). Длина раковины — до 25 мм, вы-
сота — до 14 мм, ширина — 11 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

M. lineatus — эвригалинный вид; он выносит сильное опреснение. В Ка-
спийском море может жить при солёности от 7 до 30 ‰ (Шорыгин, Карпевич, 
1948; Давиташвили, Мерклин, 1968б; Анистратенко и др., 2011; Набоженко, 
2011; Малиновская, Зинченко, 2012). Известно, что митилиды, обитающие в 
прибрежной зоне моря, способны выживать в условиях временной гипоксии 
(Щербань, Вялова, 2001; Варигин, 2014). Переносит наличие сероводорода: 
по данным А. Ф. Карпевич (1940), в экспериментах M. lineatus выживал до 
18–22 дней при наличии сероводорода от 0,5 до 62 мг•л–1 при температуре 
воды +20…+30 °C. В бескислородной среде и при наличии сероводорода от 
0,1 до 1 мг•л–1 гибель моллюсков наступала через 18–19 суток (Броцкая, Не-
ценгевич, 1941; Воробьев, 1949).

Фильтратор, сестонофаг, питается планктоном и детритом, взвешенным 
в воде (Давиташвили, Мерклин, 1968б; Терентьев, 2008).

Два раза в год (март — начало апреля; май — июнь) размножаются только 
двух- и трёхлетки (Воробьев, 1949). В бухте Балаклавская численность меро-
планктона в летне-осенний период повышалась за счёт личинок M. lineatus 
(Лисицкая, 2010). Продолжительность жизни — 3–4 года (Давиташвили, 
Мерклин, 1968б).

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819

Распространение. Атлантическое побере-
жье Южной Европы, побережье Тихого океа-
на, Северный Ледовитый океан, Баренцево, 
Белое, Чукотское, Берингово, Средиземное, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азовское 
моря (Давиташвили, Мерклин, 1968б; Скар-
лато, Старобогатов, 1972; Мурина, Загород-
няя, 2002; Мазлумян и др., 2004; Antoniadou, 
Krestenitis-Chintiroglou, 2004; Лисицкая, 
2005; Мурина и др., 2006; Варигин, Рыбал-
ко, 2007; Селифонова, 2008; Синегуб, 2008; 
Todorova et al., 2008a, b; Uzunova, 2010; Ани-
стратенко и др., 2011; Ковалишина, Качалов, 

2015; Евченко, Жугайло, 2013; Набоженко, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ко-
валева и др., 2014; Ревков и др., 2014; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Поселяется на различных грунтах — на скалах, каме-
нистых и песчаных грунтах, на заиленном песке или песке с ракушей, среди 
обрастаний подводных сооружений и камней, на ракушечниках. 
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Обитает от уреза воды до глубины более 100 м, в дальневосточных морях 
часто встречается в литоральной зоне и верхней сублиторали (от 0 до 20 м); в 
Чёрном море — от 0 до 50 м и более; в Азовском море — от уреза воды до глу-
бины 5 м (Зернов, 1913; Арнольди, 1949; Виноградова, 1950; Давиташвили, 
Мерклин, 1968б; Синегуб, 2008; Todorova et al., 2008a, b; Анистратенко и др., 
2011). Длина раковины — до 140 мм, высота — до 75 мм, ширина — 52 мм 
(Скарлато, Старобогатов, 1972).

M. galloprovincialis — эвритермный вид. Выживает при колебаниях темпе-
ратуры от +1 до +28 °C (Иванов, 1955).

Известно, что митилиды, обитающие в прибрежной зоне моря, способны 
выживать в условиях временной гипоксии (Щербань, Вялова, 2001; Вари-
гин, 2014). При кислородной недостаточности наиболее значительные био-
химические изменения происходят в течение первых 24 ч. При анаэробных 
условиях увеличение содержания сукцината и пропионата в мягких тканях 
моллюсков происходит после 24 ч инкубации (Babarro, 2007).

Мидия хорошо переносит мутные воды с низким содержанием кислорода 
(Иванов, 1955). По данным М. В. Набоженко (2011), вид неустойчив к опрес-
нению и дефициту кислорода в придонном слое, а также к сероводородному 
заражению.

Данный вид — фильтратор, сестонофаг, питается планктоном, органиче-
ским детритом, личинками различных прибрежных организмов, взвешен-
ных в воде (Давиташвили, Мерклин, 1968б).

В Чёрном море массовое размножение происходит с марта по июль (Ви-
ноградова, 1950). По данным Е. В. Лисицкой (2010), в акватории бухты 
Балаклавская (Крым) с ноября по апрель 98 % от общего количества ме-
ропланктона приходилось на долю личинок M. galloprovincialis (при темпе-
ратуре воды +9…+11 °C).

Семейство Mesodesmatidae Gray, 1840

Donacilla cornea (Poli, 1791)

Распространение. Южная Атлантика, Эгей-
ское (залив Термоикос), Средиземное, Чёр-
ное, Азовское моря (Мокиевский, 1949; Скар-
лато, Старобогатов, 1972; Micu, Micu, 2006; 
Katsanevakis et al., 2008; Pickaver et al., 2008; 
Geropoulos et al., 2009; Regolil, Orlandol, 2009; Ко-
пий, 2012).

В настоящее время в прибрежье Румынии и Крыма D. cornea является ред-
ким, находящимся под угрозой исчезновения, видом; на северо-западном 
побережье Чёрного моря не встречается (Зайцев, Поликарпов, 2002; Micu, 
Micu, 2006; Todorova et al., 2008a, b; Копий, 2014а).
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Экология и биология. Обычно моллюск обитает на песчаных пляжах, со-
держащих крупнозернистый, среднезернистый или ракушечный песок. 
Примесь гальки или мелкозернистых частиц песка резко снижает его чис-
ленность. Донацилла обитает исключительно в зоне заплеска и зарывается 
в грунт на глубину 0,2–7 см. Распространение D. cornea зависит от механиче-
ского состава грунта: моллюск очень чувствителен к его петрографическому 
составу (Мокиевский, 1949; Javanshir et al., 2009; Копий, 2012). Длина ракови-
ны — до 23 мм, высота — до 15 мм, ширина — 8 мм (Скарлато, Старобогатов, 
1972). По нашим данным, длина раковины моллюсков колебалась в диапа-
зоне от 0,53 до 28,3 мм, высота — от 0,3 до 4,3 мм (Копий, 2014а).

D. cornea очень чувствителен к содержанию кислорода, поэтому обитает 
только на участках с хорошо аэрированным песком (Зайцев, 2006). Вид мало 
чувствителен к насыщенности грунта органическим веществом и развива-
ется в больших количествах при малом содержании в грунте (0,09 %) орга-
нического углерода. Встречается и на поверхности скоплений разлагающих-
ся водорослей, имеющих сильный запах H2S (Мокиевский, 1949; Geropoulos, 
2009; Regolil, Orlandol, 2009). Может накапливать и переносить высокие кон-
центрации тяжёлых металлов, причём в холодных водах поглощение проис-
ходит более интенсивно, чем в тёплых (Javanshir et al., 2009). Про типу пита-
ния — фильтратор, питается содержащимися в воде пищевыми частичками.

Семейство Lucinidae J. Fleming, 1828

Loripes orbiculatus Poli, 1795

Распространение. Атлантическое побере-
жье Европы, Средиземное, Адриатическое, 
Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азовское моря 
(Воробьев, 1949; Давиташвили, Мерклин, 
1968б; Скарлато, Старобогатов, 1972).

Экология и биология. Встречается на песча-
ном грунте, часто среди водорослей, зостеры, 
от нижней границы до глубины 146 м (Зер-
нов, 1913; Давиташвили, Мерклин, 1968б; 
Скарлато, Старобогатов, 1972). Длина рако-
вины — до 30 мм, высота — до 28 мм, шири-
на — 14 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

Эвригалинный вид, может переносить со-
лёность от 11–14 до 40 ‰ (Давиташвили, Мерклин, 1968б). Встречается в 
условиях относительно высокого содержания хлороформ-экстрагируемых 
веществ и нефтяных углеводородов в грунте (Тихонова, Алёмов, 2012).
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Семейство Veneridae Rafinesque, 1815

Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)

Распространение. Восточное побережье 
Атлантического океана, Северное, Адриа-
тическое, Ирландское, Балтийское, Среди-
земное, Эгейское, Мраморное, Чёрное, Азов-
ское моря (Мордухай-Болтовской, 1960; 
Давиташвили, Мерклин, 1968б; Скарлато, 
Старобогатов, 1972; Ramon, Richardson, 
1992; Мазлумян и др., 2004; Todorova et al., 
2008a, b; Checklist, 2009; Uzunova, 2010; Ани-
стратенко и др., 2011; Trayanova et al., 2011; 
HELCOM, 2012; Набоженко, 2013; Ревков и 
др., 2014; Ковалишина, Кочалов, 2015; Те-
рентьев, 2015; Kurt-Şahin et al., 2017).

Экология и биология. Обитает у открытого побережья на песчаных грун-
тах, богатых кислородом, иногда на илистом песке (Арнольди, 1949; Дави-
ташвили, Мерклин, 1968б; Todorova et al., 2008a, b; Анистратенко и др., 2011; 
Евченко, 2011; Trayanova et al., 2011; Узунова, 2013; Терентьев, 2015). В Азов-
ском море является массовым видом, кроме наиболее опреснённых участков 
лиманов (Анистратенко и др., 2011). Обычно обитает на глубине 5–50 м (Да-
виташвили, Мерклин, 1968б). В Чёрном море встречается в пределах глубин 
7–30 м (Чухчин, 1984). Длина раковины — до 43 мм, высота — до 3,9 мм, 
ширина — 24 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

Высокая температура воды (до +33 °C) замедляет рост раковины (Ramon, 
Richardson, 1992). Эвригалинный вид. Взрослые особи переносят пониже-
ние солёности до 10–12 ‰ (Давиташвили, Мерклин, 1968б; Анистратенко 
и др., 2011).

Фильтратор, сестонофаг, питается содержащимися в воде органическими 
частицами и планктонными организмами (Давиташвили, Мерклин, 1968б; 
Терентьев, 2008).

В Чёрном море размножается в тёплое время года (июль — сентябрь), ког-
да водные массы прогреваются от +14…+15 до +20…+21 °C (Чухчин, 1965; 
Петров, 1990; Лисицкая, 2010). Различия в годовом термическом режиме 
в разных районах побережья могут приводить к более раннему весеннему 
пику нереста (Петров, 1990). В Чёрном море пребывание личинок Ch. gallina 
в планктоне регистрируется до декабря (Казанкова, 2002), декабря — фев-
раля (Виноградова, 1950). Продолжительность жизни — 9 лет (Болтачева, 
Мазлумян, 2001).
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Семейство Cardiidae Lamarck, 1809

Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)

Распространение. Атлантическое побе-
режье Франции, Балтийское, Средиземное, 
Чёрное, Азовское, Каспийское, Аральское 
моря (Скарлато, Старобогатов, 1972; Ла-
тыпов, 2004; Гринцов и др., 2007; Checklist, 
2009; Uzunova, 2010; Анистратенко и др., 
2011; Ковалишина, Качалов, 2012; HELCOM, 
2012; Евченко, Жугайло, 2013; Набоженко, 
2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Гусев, Ру-
динская, 2017).

Экология и биология. Обитает на всех ти-
пах грунтов, предпочитает плотные грун-

ты, встречается на стеблях морских трав, среди ракушечника. Поселяется на 
глубинах от прибойной зоны до 1500 м; в Чёрном море обычен на глубине 
10–40 м; максимальное развитие в Азовском море — на глубине 1–3 м (Да-
виташвили, Мерклин, 1968б; Todorova et al., 2008a, b). Длина раковины — до 
35 мм, высота — до 35 мм, ширина — 26 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

Эврибионтный вид. Переносит солёность в диапазоне от 5 до 45,3 ‰ (Дави-
ташвили, Мерклин, 1968б). В Чёрном море (Дофиновский лиман) Ch. glaucum 
обнаружен при температуре воды +27,1 °C и солёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 
2002). По данным Ю. М. Джуртубаева (2010), в том же районе моллюски обна-
ружены при температуре воды в пределах от +17,6 до +27,5 °C и при солёно-
сти воды от 12,3 до 17,5 ‰. Моллюски способны выживать при отсутствии 
кислорода и наличии сероводорода (до 6,1 см³•л–1). Встречаются в условиях 
относительно высокого содержания хлороформ-экстрагируемых веществ и 
нефтяных углеводородов в грунте (Тихонова, Алёмов, 2012).

Фильтратор, питается животным и растительным детритом, форамини-
ферами, диатомеями и другими частичками, находящимися в виде суспен-
зии в воде (Давиташвили, Мерклин, 1968б).

Размножение происходит в период от зимних месяцев до июля — августа 
(Давиташвили, Мерклин, 1968б). В акватории бухты Балаклавская (Чёрное 
море, Крым) личинки C. glaucum отмечены не только в тёплое время года, но 
и в зимний период, при температуре воды +7…+8 °C (Лисицкая, 2010). Про-
должительность жизни — до 14 лет (Comfort, 1957).
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Семейство Semelidae Stoliczka, 1870 (1825)

Abra segmentum (Récluz, 1843)

Распространение. Атлантическое по-
бережье Европы, Северное, Средиземное, 
Адриатическое, Ионическое, Эгейское, 
Мраморное, Каспийское, Чёрное, Азовское 
моря (Воробьев, 1949; Мордухай-Болтов-
ской, 1960; Скарлато, Старобогатов, 1972; 
Гальперина, 1976; Мурина, Загородняя, 
2002; Латыпов, 2004; Nicolaidou et al., 2006; 
Гусейнов, Гасанова, 2008; Селифонова, 
2008; Синегуб, 2008; Todorova et al., 2008a, 
b; Малиновская, Зинченко, 2010; Анистра-

тенко и др., 2011; Варигин, 2011, 2012; Малиновская, Зинчеко, 2012; Евчен-
ко, Жугайло, 2013; Варигин, Рыбалко, 2014; Ревков и др., 2014; Дегтярёва и 
др., 2015; Ковалишина, Качалов, 2015; Селифонова, 2016).

Экология и биология. Ведёт подвижный образ жизни, встречается почти на 
всех грунтах, но предпочтение отдаёт мягким илистым и песчано-илистым, 
где фракция менее 1 мм превышает 50 % (Воробьев, 1949; Старк, 1951; Ро-
манова, 1963; Осадчих, 1965; Nicolaidou et al., 2006; Малиновская, Зинченко, 
2010). По данным В. Н. Никитина (1948), в Чёрном море (юго-восточное 
побережье) обитает на чистом илу на глубине 40–50 м. В Азовском море 
заселяет участки дна на глубине от 1 до 13 м, наиболее густо — на глуби-
не 8–9 м. Максимум встречаемости — на глубине 10–11 м (Воробьев, 1949; 
Todorova et al., 2008a, b; Варигин, 2011). Длина раковины — до 25 мм, высо-
та — до 13 мм, ширина — 7 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

Эврибионтный вид. Обитает при температуре воды до +28…+30 °C (Осад-
чих и др., 1989). Выдерживает колебания солёности от 3 до 30 ‰, но опти-
мальные условия — солёность 9–13 ‰ (Воробьев, 1949; Осадчих и др., 1989; 
Аракелова и др., 2000; Карпинский, 2002; Nicolaidou et al., 2006; Малиновская, 
Зинченко, 2010; Варигин 2011; Малиновская, Зинченко, 2012). В Чёрном 
море (Дофиновский лиман) обнаружен при температуре воды +27,1 °C и со-
лёности 24,2 ‰ (Синегуб и др., 2002). По данным Ю. М. Джуртубаева (2010), 
в том же районе моллюски обнаружены при температуре воды в пределах от 
+17,6 до +27,5 °C и при солёности воды от 12,3 до 17,5 ‰.

A. segmentum — эвриоксибионтный моллюск, устойчивый к гипоксии. Мо-
жет жить 5–8 дней в анаэробных условиях. Довольно вынослив к содержанию 
сероводорода и аммиака, но при длительных заморах погибает (Воробьев, 
1949). В Северном Каспии в массовом количестве развивается на участках дна, 
где содержание кислорода в воде колеблется от менее 1 до 5 мл•л–1. 
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По данным (Якубова, Мальм, 1930), A. segmentum при температуре воды 
+18 °C может жить без кислорода 96 и даже 168 ч, а при +25…+26 °C — всего 
10 ч (Карпевич, 1962). Встречается в условиях относительно высокого со-
держания хлороформ-экстрагируемых веществ и нефтяных углеводородов 
в грунте (Тихонова, Алёмов, 2012).

По типу питания относится к гетеротрофам, собирающим детрит с по-
верхности грунта (Романова, 1963; Гальперина, 1976; Осадчих и др., 1989; 
Терентьев, 2008; Дегтярёва и др., 2015).

В Чёрном море размножается с апреля по октябрь (Зернов, 1913; Осадчих 
и др., 1989; Малиновская, Зинченко, 2010), в Азовском море — с мая по сен-
тябрь, а наиболее интенсивно — в июне, июле и сентябре (Воробьев, 1949). 
Продолжительность жизни — 3 года (Варигин, 2011).

Семейство Corbulidae Lamarck, 1818

Lentidium mediterraneum (O. G. Costa, 1830)

Распространение. Средиземное, Чёрное, 
Азовское моря (Давиташвили, Мерклин, 
1968б; Скарлато, Старобогатов, 1972; Му-
рина и др., 2006; Варигин, Рыбалко, 2007; 
Todorova et al., 2008а, b; Анистратенко и др., 
2011; Ревков и др., 2014).

Экология и биология. Обитает на пес-
чаных грунтах, в биоценозе тонких тер-
ригенных песков, иногда встречается в 
крупнозернистом песке. Наиболее обиль-

ны лентидиумы на глубине от 2 до 14 м (Bacesco et al., 1957; Давиташвили, 
Мерклин, 1968б; Todorova et al., 2008a, b). Длина раковины — до 10,5 мм, вы-
сота — до 6 мм, ширина — 4 мм (Скарлато, Старобогатов, 1972).

L. mediterraneum — эвригалинный вид, обитает как в опреснённых участ-
ках вблизи устьев рек, так и в солоноватых водоёмах, может переносить 
солёность от 5 до 22 ‰ (Давиташвили, Мерклин, 1968б; Скарлато, Старо-
богатов, 1972; Мурина и др., 2006; Анистратенко и др., 2011). Сезонные ко-
лебания температуры влияют на глубину его обитания (Bacesco et al., 1957).

Фильтратор, питающийся взвешенными в воде частицами (Давиташви-
ли, Мерклин, 1968б).

Размножение в Чёрном и Азовском морях приходится на конец апреля — 
начало мая при температуре воды +12…+18 °C (Давиташвили, Мерклин, 
1968б). По другим литературным данным (Старк, 1955), размножение мол-
люсков длится с мая по сентябрь, но наиболее интенсивно происходит в 
июне — августе.
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Тип CHORDATA

Класс Ascidiacea

Семейство Ascidiidae Herdman, 1882

Распространение. Северный Ледовитый 
(Шпицберген), Атлантический (побережье 
Гренландии, Англии, Франции), Тихий (Ав-
стралия, Тасмания, Магелланов пролив, за-
падное побережье Америки, Японии) оке-
аны, Баренцево, Балтийское, Средиземное, 
Чёрное, Азовское моря (Редикорцев, 1949; 
Checklist, 2009; Uzunova, 2010).

Экология и биология. Асцидии — сидя-
чие морские животные, которые прикрепляются к грунту или подводным 
предметам с помощью сосочков, расположенных на переднем конце тела. 
Встречаются на различных грунтах (илистые, песчано-илистые, песчаные, 
песчаные с примесью гальки, каменистые, ракушечные), но предпочитают 
твёрдые грунты. Часто асцидии обитают в обрастаниях водорослей, рако-
вин, различных подводных предметов и сооружений. Обрастание днища 
судов способствует широкому географическому распространению асцидий. 
Обычно они образуют колонии, но встречаются и одиночные формы. Оби-
тают на глубинах от 0 до 830 м, но в основном встречаются на глубине от 
0 до 250 м, черноморские виды — в диапазоне глубин от 0 до 100 м. В Чёр-
ном море обитают 8 видов асцидий из 6 семейств, в Азовском море отмечено 
только 3 вида (Киселева, 1972). Длина тела черноморских экземпляров — от 
1,5 до 25 мм, ширина — от 1 до 45 мм (Ковалевский, 1951; Киселева, 1972).

Питаются отфильтрованными мелкими организмами и детритом. Биени-
ем ресничек постоянно заглатываемая ртом вода прогоняется сквозь жабер-
ные щели, отдавая растворённый в ней кислород в кровеносные сосуды, а 
различные органические остатки, подхватываемые эндотелием, попадают 
со дна глотки в пищевод.

Все асцидии — гермафродиты, размножаются бесполым и половым пу-
тём. Бесполое размножение происходит путём почкования; при половом 
размножении эмбриональное развитие асцидий проходит в материнском 
организме. Почкование наблюдается в летние месяцы (Киселева, 1972).
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A
Abra segmentum 90, 91
Alitta succinea 23, 24, 25
AMPHARETIDAE 42
Amphibalanus improvisus 46, 47
Amphipoda 17, 21
Ankistrodesmus pseudomirabilis 64
Anoplodactylus 73
AORIDAE 64
Apherusa bispinosa 57
Apohyale prevostii 71, 72
Apohyale perieri 72
Aricidea (Strelzovia) claudiae 39
ASCIDIIDAE 92

B
BALANIDAE 46
Bittium reticulatum 80, 81
Bivalvia 21, 35, 42, 84
BODOTRIIDAE 49
Brachystomia eulimoides 82, 83
Bryozoa 21

C
CALLIOPIIDAE 57
Callipallene 73
Calyptraea chinensis 19
Capitella capitata 7, 40, 41
CAPITELLIDAE 40
Carcinonemertes 18
CARDIIDAE 89
Cerastoderma glaucum 89
CERITHIIDAE 80
Chamelea gallina 88
CHIRONOMIDAE 4, 6, 7, 16, 21, 74
Chironomus plumosus 74
Chondrochelia savignyi 51
CIROLANIDAE 56
Cladophora 70
CORBULIDAE 91
Crassicorophium bonellii 67
Cricotopus bicinctus (Halocladius itripennis) 74
Crustacea 4, 6, 16
Cumella (Cumella) limicola 50
Cystoseira barbata 78

D
Deshayesorchestia deshayesii 7, 71
Donacilla cornea 86, 87
DORVILLEIDAE 32

E
Echinogammarus 7
Echinogammarus foxi 60
Echinogammarus olivii 61
Eisenia fetida 45
Erichthonius difformis 66
Eurydice dollfusi 56
Eurydice pontica 57
Exogone naidina 29
Exuviella cordata 64

F
Fabricia stellaris 43
FABRICIIDAE 43
Foraminifera 21

G
GAMMARIDAE 58
Gammarus aequicauda 58, 59
Gammarus insensibilis 59, 60
Gastropoda 21, 75
Gastrosaccus sanctus 48
Genetyllis sp. 19
Genetyllis tuberculata 19
Glycera alba 20
GLYCERIDAE 20
Gononemertes 18

H
HALACARIDAE 21
Halophiloscia couchii 56
Harmothoe 21
Harmothoe imbricata 21, 22
Harmothoe reticulata 21, 22
Harpacticoida 17, 21
Hediste diversicolor 7, 25, 26
HESIONIDAE 31
Hesionides arenaria 31
Heteromastus filiformis 41
Hexanauplia 46

Указатель видов
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Hydrobia acuta 7, 79, 80
HYDROBIIDAE 79
Hydrozoa 21

I
Idotea balthica 53
IDOTEIDAE 53
Insecta 74
Iphinoe tenella 49
ISCHYROCERIDAE 65

J
Jaera sarsi 55
JANIRIDAE 55
Jassa ocia 65

L
Laminaria japonica 37
Lekanesphaera hookeri 52
Lentidium mediterraneum 91
LEPTOCHELIIDAE 51
Lindrilus flavocapitatus 33, 34
Lineus lacteus 18
Loripes orbiculatus 87
LUCINIDAE 87

M
Magelona rosea 38, 39
MAGELONIDAE 38
Malacobdella grossa18
Malacoceros tetracerus 35
Malacostraca 48
Medicorophium runcicorne 68
Melinna palmata 42, 43
Melita palmata 62
MELITIDAE 62
MESODESMATIDAE 86
Metazoa 20
Microdeutopus gryllotalpa 64, 65
Microphthalmus fragilis 7, 31
MICROPROTOPIDAE 65
Microprotopus longimanus 65
Microspio mecznikowianus 35, 36
Micrura fasciolata 18

Mollusca 4, 6, 16, 75
Monocorophium acherusicum 68
Monocorophium insidiosum 69
MYSIDAE 48
Mysta picta 19, 20
Mytilaster lineatus 84
MYTILIDAE 84, 85
Mytilus galloprovincialis 17, 85, 86

N
Nais 45, 46
Namanereis pontica 26, 27
NANNASTACIDAE 49
Nannastacus euxinicus 49
NASSARIIDAE 81
Navicula sp. 64
Nematoda 21, 35
Nemertea 4, 6, 16, 17
NEREIDIDAE 23
Nereis zonata 27, 28
Nerilla antennata 32, 33
NERILLIDAE 32

O
Oligochaeta 4, 6, 7, 16, 17, 21, 44
OPHELIIDAE 39
Orchestia gammarellus 7, 69, 70
Orchestia montagui 70
Oscillatoria sp. 43, 64
Ostracoda 21

P
Pantopoda 6, 21
PARAONIDAE 39
Pecten maximus 83
Perinereis cultrifera 28
PHASIANELLIDAE 75
PHYLLODOCIDAE 19
Pisione remota 22
Platyhelminthes 4, 6, 7, 16
Platynereis dumerilii 19
Polychaeta 4, 6, 16, 19, 21
Polycirrus jubatus 42
Polydora cornuta 36
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POLYNOIDAE 21
Polyophthalmus pictus 39, 40
PONTOGAMMARIDAE 62
Pontogammarus maeoticus 62, 63, 64
Protodorvillea kefersteini 32
PROTODRILIDAE 33
Pycnogonida 4, 6, 16, 73
PYRAMIDELLIDAE 82

R
Rissoa membranacea 76
Rissoa parva 77
Rissoa splendida 77, 78
RISSOIDAE 76

S
SACCOCIRRIDAE 34
Saccocirrus papillocercus 7, 34
Salvatoria clavata 29
Scolelepis squamata 37
SEMELIDAE 90
Setia turriculata 78
SIGALIONIDAE 22
Sphaeroma serratum 52
SPHAEROMATIDAE 52
Spio filicornis 37, 38

SPIONIDAE 35
Spongia 21
Stenosoma capito 54
SYLLIDAE 29
Syllis hyalina 30

T
TALITRIDAE 69
Talorchestia 7
TANAIDIDAE 50
Tanais dulongii 50
TEREBELLIDAE 42
Tricolia pullus 75
Tritia neritea 81
Tritia reticulata 19, 81, 82
Truncatella subcylindrica 83
TRUNCATELLIDAE 83
Tubificoides benedii 44, 45
Tylos ponticus 55

V
VENERIDAE 88

Z
Zostera marina 78
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