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Весенненерестящаяся группа мелких малопо-
звонковых сельдей Clupea pallasii marisalbi харак-
теризуется высоким полиморфизмом: отдельные 
локальные стада в  разных заливах Белого моря 
заметно различаются по морфологическим, ге-
нетическим и экологическим показателям, а так-
же сроками и местами нереста (Аверинцев, 1927; 
Душкина, 1974, 1988; Соин, Кублик, 1986; Лайус, 
1997; Семенова и др., 2004, 2009; Андреева и др., 
2009; Semenova et al., 2015). В результате обработ-
ки материалов ихтиопланктонных съёмок, вы-
полненных в  2004–2012 гг. в  Белом море, были 
получены новые данные о  мелкомасштабных 
особенностях распределения личинок беломор-
ской сельди (Мишин и др., 2008; Евсеенко и др., 
2009; Евсеенко, Мишин, 2011). Показано суще-
ствование устойчивых скоплений личинок, при-
уроченных к  районам основных нерестилищ 
в Кандалакшском и Онежском заливах. Важную 
роль в  удержании личинок беломорской сельди 
в  этих районах играют прибрежные локальные 
фронтальные зоны (Кобылянский и  др., 2014). 
Установлено, что в  период массового развития 
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По данным ихтиопланктонных съёмок, проведённых в Онежском и Кандалакшском заливах Белого 
моря в июне 2015 г., численность и характер пространственного распределения личинок беломор-
ской сельди Clupea pallasii marisalbi сопоставимы с таковыми в 2012 г. Скопления личинок сельди, 
обнаруженные в 12–14 км от берега кутовой части Кандалакшского залива, видимо, являются след-
ствием их массового выноса под воздействием сбросов пресных паводковых вод. В прибрежных во-
дах губ, граничащих с литоралью, над глубинами менее 5 м численность личинок сельди подвержена 
значительным флуктуациям, возможно, обусловленным их дрейфом под влиянием вдольбереговых 
и/или приливно-отливных течений. Личинки беломорской сельди достигают относительно высокой 
численности лишь в тех губах (Чупа, Княжая, Жемчужная, Белая, Майкова), где имеется речной 
сток, а их длина увеличивается по мере удаления от нерестилищ. В губе Княжая в разные годы ос-
новная масса личинок сельди при температуре 6–8°С сосредоточена на глубине 12–15 м, тогда как 
при 0–1°C – в верхнем 5-метровом квазиоднородном слое.
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личинок беломорской сельди в начале летнего се-
зона концентрация зоопланктона не лимитирует 
обилие и скорость роста личинок. Более заметную 
роль в регулировании численности и выживаемо-
сти личинок сельди в этот период играют такие 
факторы, как локальные гидрофизические усло-
вия и численность пищевых конкурентов и хищ-
ников (Кобылянский и др., 2015). Ранее исследо-
вания проводили преимущественно в районах ос-
новных нерестовых губ Белого моря с глубинами 
более 10 м. Данные о численности и размерном 
составе личинок в мелководных районах (глуби-
на < 5 м), непосредственно граничащих с литора-
лью, встречаются в единичных статьях (Казанова, 
1957; Соин, Кублик, 1986). В этих работах отмече-
но большое число личинок в ловах сачком в при-
брежных районах над глубинами 1–5 м. Данные 
результаты указывают на возможность формиро-
вания скоплений на мелководье, которые не учи-
тываются при традиционных методах проведения 
ихтиопланктонных съёмок.
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Цель настоящей работы – проверить гипоте-
зу о  существовании скоплений личинок в  при-
брежных мелководных районах в непосредствен-
ной близости от нерестилищ беломорской сельди 
в разных губах Кандалакшского и Онежского за-
ливов Белого моря, а также проследить влияние 
интенсивности прогрева толщи воды на обилие 
и  размерный состав скоплений личинок сельди 
в этих районах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сборы ихтиопланктона проводили в экспеди-
ции на НИС “Эколог” в Белом море в июне 2015 г. 
на трёх полигонах (рис. 1): в Кандалакшском за-
ливе – губы Княжая, Жемчужная, Белая, Майкова 
(12–14 и  17  июня) и  губа Чупа (15–16.06); 
в Онежском заливе – район губы Ухта (18–19.06). 
Всего собрано и обработано 110 проб ихтиоплан-
ктона. Из них 74 пробы собраны буксируемой 
конической планктонной сетью Бонго (диаметр 
входного отверстия 61 см, ячея газа 500 мкм), осна-
щённой счётчиком потока воды и металлическим 
заглубителем-депрессором, при скорости судна 2 
узла в течение 5–10 мин. Косые тотальные ловы 
выполнены от глубин 4–41 м до поверхности. Для 

анализа вертикального распределения личинок 
сельди на нескольких станциях были проведены 
вертикальные ступенчатые ловы сетью Бонго с го-
ризонтов 0–5, 0–10 и 0–15 м. Параллельно с ихти-
опланктонными сборами на 45 станциях измеряли 
температуру и солёность воды при вертикальном 
зондировании зондом SeaBird 19plus. Остальные 
36 проб отобраны в мелководных (глубина 3–5 м)  
прибрежных водах с  моторной лодки икорной 
сетью (площадь входного отверстия 0.4 м2, ячея  
500 мкм). Пробы ихтиопланктона фиксировали 
4%-ным раствором формальдегида. В лаборато-
рии под бинокуляром подсчитывали число личи-
нок и измеряли их длину от начала рыла до конца 
уростиля (SL) с точностью до 0.5 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика районов исследования

Кандалакшский залив. Картина взаимодействия 
пресных и  морских вод в  поверхностном слое 
в районе г у б ы  К н я ж а я  и на прилегающей ак-
ватории Кандалакшского залива 12–14 июня пред-
ставлена на рис. 2а. Из-за перетекающего через 
бьеф плотины Княжегубской ГЭС потока пресных 
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Рис. 1. Схема расположения станций (●) рейса “Эколог 2015” в Белом море 12–19.06.2015 г.: 1-1 – район губ 
Княжая, Жемчужная, Белая, Майкова (12–14.06); 1-2 – повторная съёмка в районе губ Княжая и Жемчужная 
и прилежащей части Кандалакшского залива (17.06); 2 – губа Чупа (15–16.06); 3 – район губы Ухта в кутовой части 
Онежского залива (18–19.06); (▄) – районы ловов с моторной лодки в прибрежной акватории.
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вод поверхностная солёность в этом районе силь-
но варьировала  – 9.0–22.3‰. На входе в  губу 
Княжая проявлялась хорошо выраженная гради-
ентная зона с перепадом солёности в ней пример-
но 13‰ на расстоянии 3 км (горизонтальный гра-
диент солёности составил 4.3‰ на 1 км). Влияние 
пресного стока прослеживалось на удалении 14–
15 км от входного створа в губу (ст. 3, 6), где солё-
ность не превышала 20‰. Далее по направлению 
к Терскому берегу залива солёность воды увели-
чивалась до 26‰. Температура поверхностных 
вод в районе губы Княжая составляла 4.9–7.7°C; 
у противоположного Терского берега залива она 
снижалась до 2–3°C (рис. 2б).

Поверхностные воды прибрежных мелково-
дий г у б  Б е л а я ,  М а й к о в а  и   Ж е м ч у ж н а я  
12–14 июня достаточно существенно разнились по 
температуре и солёности (рис. 2в, 2г). Наиболее 
тёплыми (6–7°C) и  менее солёными (20–22‰) 
они были в губе Белая, более холодными (4–5°C) 
и солёными (24‰ и выше) – в губе Жемчужная. 
При этом вся обследованная 5–10-метровая тол-
ща прибрежных вод была устойчиво стратифици-
рованной. Температура воды здесь варьировала 

в пределах 1.3–2.2°C на глубинах 5 м и 0.2–0.3°C 
на 10-метровой глубине; солёность составляла со-
ответственно 26.3 и 27.3‰. Спустя 3 сут. (17 июня) 
на прибрежных мелководных участках губы 
Жемчужная вода практически во всём столбе за-
менилась на более опреснённую (20–21‰), а вся 
обследованная 5–6-метровая толща прибрежных 
вод стала квазиоднородной.

Прибрежная зона устьевой части Канда- 
лакшского залива в  районе эстуарной системы 
Ч у п а – К е р е т ь 15–16 июня была занята водой 
с поверхностной температурой около 9.5°C и солё-
ностью до 24.5‰ (рис. 3). По направлению к куто-
вой части губы температура воды снижалась и на 
удалении 15 км (ст. 27) от её входного створа со-
ставляла 7.5°C (рис. 3б). Солёность поверхностных 
вод на акватории губы менялась незначительно – 
в пределах 23.7–24.1‰ (рис. 3а).

Онежский залив. В р а й о н е  г у б ы  У х т а 18–
19 июня к югу от м. Глубокий наблюдался фрон-
тальный раздел, отделявший более холодные  
(≈ 11 °C) и более солёные (≈ 23‰) воды собствен-
но Онежского залива от менее солёных (≈ 19‰)  
и тёплых (> 13°C) стоковых вод р. Онега, распрост- 

Рис. 2. Распределение солёности (а, в) и температуры (б, г) поверхностного слоя в кутовой части Кандалакшского 
залива 12–14.06.2015 г.: а, б – губа Княжая и прилегающая акватория; в, г – прибрежное мелководье в окрестно-
стях губы Княжая; (●) – станции.
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раняющихся с  юга вдоль берега по мелководью 
(рис. 4). Перепад значений температуры и солё-
ности на фронтальном разделе составлял соответ-
ственно около 1.5°C и более 3.0‰.

Распределение и  размерный состав личинок 
сельди

Кандалакшский залив. При обследовании 12–
14  июня кутовой части Кандалакшского залива 
на трёх параллельных разрезах, от  у с т ь я  г у б ы 
К н я ж а я до Терского берега Кольского п-ова  
(рис.  5а), наиболее плотные скопления личи-
нок сельди обнаружены как непосредственно пе-
ред устьем губы Княжая (ст.  9), так и  на удале-
нии 1–2 км от устья (ст. 8) – соответственно 63.6 
и 80.0 экз/м2. Максимальная численность личинок  
(125.5 экз/м2) была зарегистрирована в открытой 
части Кандалакшского залива на расстоянии 14 км 
от берега (ст. 14); на других станциях концентра-
ция личинок варьировала в пределах 2–37 экз/м2. 
При повторной съёмке, 17  июня (рис.  5в), кон-
центрация личинок сельди в устье губы Княжая 
(ст. 31, 33) практически не изменилась, а на ст. 30 
(повтор ст.  8) снизилась почти в  четыре раза. 
Одновременно отмечено увеличение численно-
сти личинок с  33 до 75 экз/м2 на значительном 

удалении от губы (ст. 36, повтор ст. 2). На других 
станциях разреза по направлению к устью залива 
концентрации личинок были также высоки (50– 
58 экз/м2).

В прибрежных мелководных водах над глубина-
ми 3–5 м в районах нерестилищ сельди в г у б а х 
Б е л а я ,  Ж е м ч у ж н а я  и   М а й к о в а 14 июня 
численность личинок изменялась в широком ди-
апазоне – 1–143 экз/м2 (рис. 5б). Самые плотные 
скопления были отмечены в  губе Жемчужная; 
в губах Майкова и Белая их концентрации были 
на порядок ниже. При повторном облове губы 
Жемчужная через 3 дня (17 июня) крупные скопле-
ния личинок сельди не были обнаружены (рис. 5г): 
их концентрация в прибрежье заметно уменьши- 
лась и составляла на разных станциях 1.1–10.4 экз/м2.  
Высокая концентрация личинок (75.1 экз/м2) была 
отмечена на расстоянии около 1 км от береговой 
линии (ст. 33).

На акватории губы Княжая основная масса ли-
чинок в июне 2015 г. была сосредоточена в верхнем 
5-метровом квазиоднородном слое; в промежуточ-
ном слое 5–10 м личинок было в три раза меньше, 
а на глубине 10–15 м они отсутствовали (рис. 6).

Рис.  3. Распределение солёности (а) и  температуры (б) поверхностного слоя в  губе Чупа (устьевая часть 
Кандалакшского залива) 15–16.06.2015 г.; обозначения см. на рис. 2.

Рис. 4. Распределение солёности (а) и температуры (б) поверхностного слоя в кутовой части Онежского залива 
18–19.06.2015 г.; обозначения см. на рис. 2.
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Длина личинок сельди, пойманных 12–14 июня 
в  прибрежье в  губах Жемчужная, Майкова 
и Белая, варьировала в пределах 6.0–13.5 мм; наи-
более многочисленными были личинки SL 8.5 мм 
(рис. 7а). Через 3 сут. (17 июня) размерный состав 
практически не изменился. В устье губы Княжая 
и сопредельных открытых водах Кандалакшского 
залива 12–14 июня отмечены личинки SL 6.0–15.5 
(в среднем ≈ 10.5) мм, а кривая частоты встреча-
емости размерных групп достоверно не показы-
вала отчётливо бимодального характера (рис. 7б). 
При повторной съёмке в открытых водах (17 июня) 

размерный ряд и средняя длина пойманных личи-
нок немного увеличились – 6.0–17.0 (≈12.0) мм.

В устьевой части Кандалакшского залива основ-
ные скопления личинок беломорской сельди были 
найдены в  г у б е  Ч у п а  в  районе о-ва Олений 
(рис. 8а): 15–16 июня их концентрация составля-
ла 18.4–35.6 (в среднем на полигоне 16.8) экз/м2.  
Наиболее плотные локальные скопления личи-
нок были обнаружены на станциях на траверзе м. 
Левин Наволок и в 1.6 мили ближе к устью губы. 
По мере удаления от о-ва Олений, как в направле-
нии к устью губы Чупа, так и в сторону её кутовой 

Рис. 5. Численность личинок (экз/м2) беломорской сельди Clupea pallasii marisalbi в открытых водах в районе губы 
Княжая (а, в) и в прибрежье (б, г): а – 12–14.06.2015 г., б – 14.06.2015 г., в–г – 17.06.2015 г. Масштаб: 1 миля.

Рис. 6. Вертикальное распределение личинок беломорской сельди Clupea pallasii marisalbi в разных районах Белого 
моря: а – акватория губы Княжая (ст. 33), б – губа Чупа (ст. 28), в – губа Ухта (ст. 47).
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части, численность личинок сельди заметно умень-
шалась  – соответственно до 4.3 и  3.5 экз/м2.  

При облове 16 июня с моторной лодки прибреж-
ных вод, граничащих с литоралью в районе о-ва 
Олений, какие-либо скопления ихтиопланктона 
не были обнаружены, а  концентрации личинок 
сельди варьировали на разных станциях между 0 
и 0.3 экз/м2 (рис. 8б).

Основная масса личинок в губе Чупа была со-
средоточена в  промежуточных водах под слоем 
термоклина, на глубине 5–10 м (рис. 6б). В по-
верхностном квазиоднородном слое личинки были 
очень немногочисленны, а на горизонтах 10–15 м 
они отсутствовали.

Длина личинок в губе Чупа варьировала в пре-
делах 7.5–15.5 мм, преобладали размерные груп-
пы 8.5–12.5 мм; результирующая кривая размер-
ного состава не имела бимодального характера 
(рис. 9). По мере удаления от нерестилищ средние 
и максимальные значения длины личинок заметно 
увеличивались (рис. 10). При этом в сборах везде 

Рис. 7. Размерный состав (SL) личинок беломорской сельди Clupea pallasii marisalbi в прибрежье (а) и открытых 
водах (б) кутовой части Кандалакшского залива 12–14.06 (- -) и 17.06 (—) 2015 г.

Рис. 8. Численность личинок (экз/м2) беломорской сельди Clupea pallasii marisalbi в губе Чупа 15–16.06.2015 г.: 
а – вся акватория губы, б – район проведения прибрежных ловов. Масштаб: 1 миля.
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Рис. 9. Размерный состав (SL) личинок беломор-
ской сельди Clupea pallasii marisalbi в губах Ухта 18–
19.06 (—) и Чупа 15–16.06.2015 г. (– ∙ –).
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присутствовали и немногочисленные мелкие ли-
чинки SL 7.5–8.5 мм младших возрастных групп.

Онежский залив. На акватории Онежского за-
лива скопления личинок сельди были отмечены 
в  открытых водах юго-западнее г у б ы  У х т а. 
Концентрация личинок на разных станциях ва-
рьировала здесь между 3.9 и 43.3 (в среднем на по-
лигоне 16.5) экз/м2 (рис. 11). Максимальные зна-
чения численности личинок были зарегистриро-
ваны на станциях, расположенных над глубинами 
10–12 м в зоне фронтального раздела между стра-
тифицированными и перемешанными прибреж-
ными опреснёнными водами Онежского залива. 
Концентрация личинок в прибрежных мелково-
дных районах была низкой (0.1–0.2 экз/м2).

Над глубинами 10–12 м личинки были равно-
мерно распределены во всём столбе воды от дна 
до поверхности (рис. 6в). Длина личинок в губе 
Ухта варьировала в пределах 5.5–19.0 мм, преоб-
ладали личинки SL 7–8 мм (рис. 9). Доля особей  
SL > 10 мм на разных станциях варьировала от 9 до 
42 (в среднем 26)%.

ОБСУЖДЕНИЕ

В июне 2015 г. на станциях в прибрежье губ Ухта 
и Чупа над глубинами менее 5 м личинки беломор-
ской сельди отсутствовали или их концентрация 
была минимальна. При этом в  районе нерести-
лищ в губах Белая, Майкова и Жемчужная в ку-
товой части Кандалакшского залива, где концен-
трации личинок сильно варьировали, отмечены 
отдельные локальные скопления – до 142.8 экз/м2.  
При повторном облове акватории через 3 сут. в ме-
стах максимальной численности личинок сельди 
их концентрация снизилась более чем на поря-
док, что, несомненно, свидетельствует о дрейфе 
этих скоплений, видимо, обусловленном влия-
нием вдольбереговых и/или приливно-отливных 
течений и  других гидрофизических факторов. 
Исследования, выполненные ранее в  Северном 
море (Heath, 1990), также показали, что скопле-
ния личинок атлантической сельди C. harengus 
с прибрежных нерестилищ рассеиваются водны-
ми потоками в течение нескольких недель после 
вылупления. При этом скопления из открытых вод 
рассеиваются быстрее, чем агрегированные в при-
брежной зоне. Таким образом, личинки, вылупля-
ющиеся в прибрежных районах, вносят наиболее 
существенный вклад в формирование близлежа-
щих ювенильных популяций, тогда как личинки из 
нерестовых участков на шельфе широко разносят-
ся по открытому морю (Heath, 1990). Скопления 
личинок беломорской сельди тоже, судя по все-
му, сохраняются на мелководьях относительно 
длительное время, поскольку у  большинства из 
пойманных нами экземпляров уже отсутствовал 

Рис. 10. Изменение размерного состава (SL) личи-
нок беломорской сельди Clupea pallasii marisalbi по 
мере удаления от нерестилища в губе Чупа: (—) – 
ст. 25, (- -) – ст. 23, (– ∙ –) – ст. 22.

Рис. 11. Численность личинок (экз/м2) беломор-
ской сельди Clupea pallasii marisalbi в районе губы 
Ухта 18–19.06.2015 г. Масштаб: 1 миля.
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желточный мешок, что свидетельствует об их пе-
реходе на экзогенное питание. В водах, гранича-
щих с литоралью, высокую численность личинок 
мы зарегистрировали лишь в тех губах (Княжая, 
Жемчужная, Белая, Майкова), в которых имеется 
пресноводный сток, который, возможно, прини-
мает участие в формировании локальных фрон-
тальных зон. Пресные воды могут обеспечивать 
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и поступление в губы повышенных концентраций 
биогенных веществ, формирующих в них лучшие 
пищевые условия.

Среди личинок беломорской сельди, пойман-
ных в  прибрежье в  непосредственной близости 
от нерестилищ, значительно преобладают мелкие 
личинки SL 8.5 мм, лишь недавно перешедшие на 
экзогенное питание. Отсутствие заметного приро-
ста длины личинок сельди в прибрежье в течение 
всего периода наблюдений в 2015 г., скорее всего, 
свидетельствует о продолжающемся в это время 
вылуплении личинок из икры на мелководьях и их 
постоянном выносе с нерестилищ в прибрежные 
районы.

Общий характер пространственного распре-
деления личинок в открытых водах губ в разные 
годы в целом сохраняется. Средняя численность 
личинок сельди в  уловах в  июне 2015 и  2012 гг. 
(Кобылянский и  др., 2014) в  акватории губы 
Княжая, по данным двух последовательных съё-
мок, составляла соответственно 49.2 против 162.9 
и 50.8 против 59.6 экз/м2; в Губе Чупа – 19.0 про-
тив 7.1 экз/м2, в губе Ухта – 12.0 против 1.8 экз/м2. 
Сопоставление этих межгодовых данных показы-
вает заметное уменьшение в 2015 г. концентрации 
личинок в скоплениях в акватории губы Княжая 
и, напротив, её увеличение в губах Чупа и Ухта. 
Уменьшение общей численности личинок в райо-
не губы Княжая, на наш взгляд, обусловлено экс-
тремально низкой температурой промежуточного 
слоя вод на глубинах 5–10 м, составившей здесь 
лишь 0–1 °С, тогда как в 2012 г. она была равна 
6–8 °C. Температура воды на глубинах, где рас-
полагались основные скопления личинок в  гу-
бах Чупа и Ухта в 2015 и 2012 гг. различалась не 
столь существенно – соответственно 5–7 °С про-
тив 6–8 °С и 11–13 °С против 10–17 °C. Ранее было 
показано, что большинство урожайных поколе-
ний сельди формируются в Белом море в холодные 
годы, тогда как неурожайных – в тёплые; при этом 
определяющими факторами являются не плодови-
тость популяции, а выживаемость икры, личинок 
и молоди (Кузнецов, 1960).

Следует также обратить внимание на скопления 
личинок беломорской сельди, обнаруженные нами 
в июне 2015 г. в кутовой части Кандалакшского за-
лива на удалении в 12–14 км от берега. Подобная 
картина пространственного распределения личи-
нок беломорской сельди в данном районе, выра-
жающаяся в их массовом выносе в открытые воды 
Кандалакшского залива, по-видимому, проявля-
ется лишь периодически. Судя по многолетним 
данным учёта ихтиопланктона в Белом море, сход-
ная картина распределения личинок была отмече-
на лишь в 2005 г. (Евсеенко, Мишин, 2011), тогда 
как, например, в 2012 г., также характеризующим-
ся большим обилием личинок сельди в  районе 

нерестилищ губы Княжая, их скопления были 
сосредоточены лишь в  прибрежных акваториях 
(Кобылянский и др., 2014). Вынос большого чис-
ла личинок беломорской сельди из прибрежных 
районов в открытые воды Кандалакшского зали-
ва, скорее всего, обусловлен сбросами пресных 
паводковых вод в губу Княжая из водохранилища 
Княжегубской ГЭС. Косвенными свидетельствами 
наличия таких сбросов являются: заметное умень-
шение солёности (до  16–18‰) приповерхност-
ных вод на большой акватории Кандалакшского 
залива, вплоть до центральной его части, повы-
шение их мутности, а также обильное цветение 
и массовое развитие фитопланктона, обусловлен-
ное попаданием в залив обогащённых биогенны-
ми веществами пресных вод. Такого рода сбросы, 
провоцирующие разрушение или смещение гра-
ниц мезомасштабных фронтальных зон, которые, 
в свою очередь, ограничивают локальные “зоны 
удержания” личинок сельди в прибрежных райо-
нах, на наш взгляд, могут приводить в отдельные 
годы к выносу основной части личинок с нерести-
лищ в открытое море и последующей их массовой 
гибели. Это, в свою очередь, может в будущем от-
ражаться на межгодовой динамике численности 
отдельных стад беломорской сельди.

В целом результаты исследования простран-
ственного распределения личинок беломорской 
сельди в разные годы (Кобылянский и др., 2014; 
настоящая работа) хорошо согласуются с гипоте-
зой о  формировании локальных областей удер-
жания личинок морских рыб в районах нереста 
(Iles, Sinclair, 1982), определяющихся наличи-
ем мезомасштабных фронтальных зон, которые 
в прибрежных биотопах эстуарного типа возни-
кают в результате взаимодействия речных и мор-
ских вод, особенностей рельефа, приливно-от-
ливных течений, метеорологической обстановки 
и т.д. Обнаружение повышенных концентраций 
личинок сельди на протяжении ряда лет в преде-
лах примерно одних и тех же географических ко-
ординат также говорит о чрезвычайной устойчиво-
сти многих районов нереста беломорской сельди 
и возможном их использовании десятками (а мо-
жет быть и сотнями) поколений рыб.

В губах Чупа и Княжая в июне 2012 г. основ-
ная масса личинок была сосредоточена в проме-
жуточном слое глубже 10 м, не совершая заметных 
вертикальных миграций. В поверхностном ква-
зиоднородном слое личинки практически отсут-
ствовали. В июне 2015 г. подобная картина верти-
кального распределения личинок сельди сохраня-
лась лишь в губе Чупа, где основная их масса так 
же, как и в 2012 г., была поймана в промежуточ-
ных водах – на глубине 5–10 м. Тогда как в райо-
не губы Княжая в 2015 г. личинки распределяля-
лись преимущественно в пределах верхних 5 м –  
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в квазиоднородном слое подповерхностных вод. 
Иной характер вертикального распределения личи-
нок в губе Княжая обусловлен, на наш взгляд, силь-
ными различиями температуры воды в 2012 и 2015 гг., 
о чём было сказано выше. Экстремально низкая тем-
пература промежуточных вод (0–1 °C), очевидно, 
оказывает сильное отрицательное влияние на ско-
рость метаболизма, темпы роста и развития личинок 
сельди, что вынуждает их перемещаться в верхние 
более тёплые (4–7 °C) подповерхностные слои воды. 
Сосредоточение основных скоплений личинок в ак-
ватории губы Княжая в распреснённом подповерх-
ностном слое также, видимо, послужило дополни-
тельной причиной их массового выноса в открытое 
море при сбросах пресных паводковых вод из водо-
хранилища Княжегубской ГЭС.

Размерный состав личинок сельди, пойманных 
в губе Ухта в 2015 и 2012 гг., в целом очень схож: в ско-
плениях преобладают младшие возрастные группы 
при незначительной доле личинок SL > 9 мм (рис. 9). 
Повтор такой картины на протяжении ряда лет, на 
наш взгляд, может говорить или о высокой смертно-
сти личинок беломорской сельди в районе нерести-
лищ в губе Ухта, когда из тысяч вылупившихся личи-
нок до стадии метаморфоза доживают лишь десятки, 
или о короткой продолжительности массового нере-
ста подходящих стай и малом числе производителей, 
нерестящихся в предыдущие периоды. Размер личи-
нок сельди, пойманных в открытых водах губ Чупа 
и Княжая в июне 2015 и 2012 гг., очень близок. При 
этом результирующие кривые распределения личи-
нок по длине в этих губах в 2012 г. на протяжении 
всего периода работ имели отчётливо бимодальный 
характер, что свидетельствует о растянутом нересте 
сельди и наличии в сборах по крайней мере двух ге-
нераций личинок, тогда как в 2015 г. эти кривые не 
демонстрируют выраженной многопиковости. При 
одновременном отсутствии в сборах предличинок 
с ещё не резорбированным желточным мешком это 
может свидетельствовать об относительно непродол-
жительном (возможно, единовременном) массовом 
подходе созревших производителей беломорской 
сельди на нерестилища в губы Чупа и Княжая вес-
ной 2015 г.

Таким образом, растянутый и относительно про-
должительный нерест беломорской сельди, судя по 
всему, может перемежаться в отдельные годы с еди-
новременными подходами производителей и, соот-
ветственно, последующим массовым вылуплением 
личинок в более сжатые сроки. Данные различия 
в характере нереста, видимо, обусловлены в первую 
очередь различиями климатических условий в губах 
Кандалакшского залива в разные годы.
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