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Для черноморско-азовской проходной сельди Alosa immaculate (Bennett, 1835), обладающей высокой восстанови-

тельной способностью и широким ареалом нагула, вопрос численности поколения решается на ранних этапах онто-

генеза, когда организм еще малоактивен и отличается более узкой, по сравнению с последующими периодами разви-

тия, приспособленностью к условиям окружающей среды. Многочисленные исследования, проведенные в этом направ-

лении, свидетельствуют о том, что величина пополнения промыслового стада сельди определяется условиями жизни 

на первом году, в частности в периоды эмбрионального и личиночного развития. После создания на р. Дон в 1952 г. 

Цимлянского водохранилища условия для размножения и выживания молоди сельди значительно ухудшились: произо-

шли сезонное перераспределение и снижение величины пресного стока, сокращение объема весенних паводков, увели-

чение солености, понижение скорости течения в реке почти в 4 раза. В результате зарегулирование стока р. Дон 

повлекло за собой сокращение нерестового ареала сельди, низкую эффективность ее естественного воспроизводства 

и, как следствие, уменьшение величины запаса и уловов. В статье рассматриваются физико-географические факторы 

среды, определяющие начало хода производителей на нерест и выживаемость икры и личинок, а также оценена сте-

пень данного влияния на формирование потомства сельди в условиях зарегулированного стока р. Дон. 

 
Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, формирование потомства, факторы среды, выживае-

мость икры, величина пресного стока. 

 
For the Black Sea-Azov passing herring migratory Alosa immaculate (Bennett, 1836), which has a high reducing capacity 

and a wide feeding range, the issue of the number of generation is solved in the early stages of ontogenesis, when the body is 

still inactive and has a narrower, compared to subsequent periods of development, adaptability to environmental conditions. 

Numerous studies conducted in this direction indicate that the amount of replenishment of commercial herds of herring is 

determined by living conditions in the first year, and in particular during periods of embryonic and larval development. After 

* Работа выполнена при поддержке грантов № ВнГр  5.5795.2017/8.9 и 5.5791.2017/6.7. 
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creating on the river Don in 1952 of the Tsimlyansk reservoir conditions for breeding and survival of young herring deteriorated 

significantly: seasonal redistribution of runoff, reduction in spring floods, a decrease in freshwater runoff, an increase in sa-

linity, a decrease in the flow rate in the river by almost 4 times. As a result, flow regulation of the river Don entailed a reduction 

in the spawning range of herring, the low efficiency of its natural reproduction and, as a result, a decrease in the size of the 

stock and catches. In this article, the author discusses environmental factors that determine the beginning of the spawning 

season and the survival rate of caviar and larvae, and also assesses the degree of this influence on the formation of the offspring 

of herring under conditions of Don regulated flow. 

 

Keywords: Black Sea-Azov passing herring, progeny formation, environmental factors, survival rate of caviar, value of 

freshwater runoff. 

 

Введение 

 
Черноморско-азовская проходная сельдь явля-

ется ценным, хотя и малочисленным в настоящее 

время, объектом промысла. Определяющим факто-

ром при формировании нерестового стада является 

величина пополнения, которая существенно колеб-

лется в разные годы и зависит от множества биоти-

ческих и абиотических факторов. Основными из них 

следует считать: величину весеннего паводка 

р. Дон, условия зимовки в Черном море, количество 

производителей достигших мест нереста, скорости 

течения реки, температура и соленость. В разные 

годы взаимосвязь всех факторов, влияющих прямо 

или косвенно на запас сельди, весьма различна. В 

силу своей промысловой значимости сельдь издавна 

является объектом научных исследований, нашед-

ших достаточно полное отражение в литературе. 

Благодаря работам А.Н. Недошевина и К.М. Кни-

повича было положено начало изучению речного 

периода жизни черноморско-азовской проходной 

сельди [1, 2]. Вопросы, касающиеся сроков, продол-

жительности и интенсивности нерестовой миграции 

сельди в Дону, рассмотрены в работах [3‒5]. Выяс-

нению условий нереста и ската икры и личинок дон-

ской сельди посвящены исследования [6, 7]. Боль-

шинство исследований современного периода 

направлено на выяснение тех или иных сторон эко-

логии нереста проходной сельди и определение фак-

торов, влияющих на нерестовую миграцию и выжи-

ваемость молоди сельди. 
Актуальность работы. Данное исследование 

может быть использовано для уточнения методики 

долгосрочного прогнозирования возможных уло-

вов, совершенствования промысла сельди на Дону, 

осуществления своевременного пропуска произво-

дителей к местам нереста в целях более рациональ-

ного использования запасов этих ценных рыб.  

Цель исследования ‒ анализ физико-географиче-

ских факторов среды, влияющих на формирование 

потомства черноморско-азовской проходной 

сельди, и оценка степени их воздействия. 
Задачи исследования: 

‒ обозначить факторы, определяющие выживае-

мость икры и личинок; 

‒ выявить влияние антропогенного изменения 

стока р. Дон бассейна Азовского моря на обводне-

ние нерестилищ; 

‒ рассмотреть зависимость урожайности сельди 

от водного стока р. Дон и скорости его течения. 

 
Материалы и методы 

 
В настоящее время применяются две формы 

учета урожая сельди: в реке (экспедиционные иссле-

дования в нижнем течении р. Дон в мае и июне) и 

море (летняя и осенняя учетные траловые съемки ‒ 

в июле и октябре).  

Данные, касающиеся раннего онтогенеза проход-

ной сельди в реке, получены на основании примене-

ния методики многосуточных наблюдений за разви-

тием отдельных ее генераций в период массового 

размножения в разные по гидрологическому и гид-

рохимическому режиму годы.  

Осуществить в природных условиях подобные 

наблюдения позволило движение исследователь-

ского судна вниз по реке со скоростью, в среднем 

равной скорости течения и корректируемой каж-

дые 4 ч. С такой же периодичностью проводились 

обловы икорной сетью и замеры температуры 

воды. Продолжительность наблюдений составила 

5‒7 сут. Время массового нереста определяли по 

наибольшему проценту в уловах волокушей произ-

водителей с текучими половыми продуктами, а в 

уловах икорной сети ‒ икры на стадиях набухания. 

Наблюдение за биологическими показателями се-

голеток сельди, их распределением и численно-

стью осуществляется в июле и октябре, в период 

экспедиций по учету запасов пелагических рыб 

Азовского моря придонным тралом, проводимых 

ежегодно по стандартной сетке станций [8]. За по-

казатель урожайности сельди принят средний улов 

сеголеток на одно траление. Полученные данные 

обработаны в соответствии с общепринятыми ме-

тодиками [9]. В работе использованы литератур-

ные данные, архивные и фондовые материалы 

ФГБНУ «АзНИИРХ», а также сведения, получен-

ные при непосредственном участии авторов в по-

левых работах и судовых рейсах 2014‒2018 гг. 
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Результаты и обсуждение 
 

Сопоставление многолетних данных по учету 

урожайности молоди сельди и величине их вылова в 

возрасте трехгодовиков (2+) свидетельствует о том, 

что их промысловый возврат колеблется в соответ-

ствии с относительной численностью сеголетков. 

Чем выше показатели урожайности молоди, тем 

большие уловы в будущем обеспечивает это поколе-

ние; в период вступления в промысел малоурожай-

ных поколений уловы снижаются [3].  

Поскольку массовый нерест сельди приходится 

на май, то водность р. Дон именно в этот период 

оказывает наиболее существенное влияние на эф-

фективность нереста и величину приплода. Анализ 

материалов многолетних наблюдений, включая 

годы до зарегулирования стока р. Дон и после него, 

позволил выявить между величиной водного стока в 

мае и урожайностью поколений сельди четкую связь 

(коэффициент корреляции ра-

вен 0,84) (рис. 1). Отметим, что 

до создания Цимлянского во-

дохранилища эта связь прояв-

лялась несколько слабее, чем в 

последующие годы, когда вод-

ный режим р. Дон был нару-

шен гидростроительством. 

Весенний водный режим 

реки оказывает большое влия-

ние не только на ход раннего 

онтогенеза сельди, но и на 

наиболее поздние периоды 

развития, в значительной сте-

пени определяя характери-

стику формирующегося поко-

ления. На рис. 2 показана зави-

симость относительной чис-

ленности сеголеток от водно-

сти Дона в период нереста 

сельди. 

Кроме того, на урожай-

ность сельди оказывают боль-

шое влияние скорость течения 

и температура воды в период 

нереста, которые зависят от 

водного стока р. Дон. После 

строительства Цимлянской 

плотины скорость течения 

реки сократилась почти в 4 

раза: до 0,5‒0,7 м/с против 2,0‒

2,5 м/с до зарегулирования. 

При такой скорости возможен 

лишь пассивный скат икры и 

личинок в Таганрогский залив. 

В результате икра сельди опускается в придонный 

слой речного потока, где количество мертвой икры 

в несколько раз больше, чем в вышележащих гори-

зонтах [6]. 

Низкая скорость течения, наблюдающаяся в ма-

ловодные годы в р. Дон с середины мая, вызывает 

замедление развития эмбрионов, резорбцию очеред-

ных порций икры, вымет деформированных нежиз-

неспособных икринок, обреченных на гибель. В 

июне-июле отрицательное воздействие слабых тече-

ний усугубляется сильным прогревом воды, темпе-

ратура которой в середине июля поднимается до 24‒

26 °С (благоприятная температура для выклева ик-

ринок составляет 18‒19 °С, для личинок ‒ 21 °С). 

Высокий весенний паводок определяет большую 

скорость течения, повышение уровня выживаемо-

сти икры и личинок, увеличивает нагульные пло-

щади молоди сельди, обеспечивает более стабиль-

ный температурный режим реки [3, 9]. 

 
 

Рис. 1. Сток Дона в мае и урожайность сельди в августе в период с 2002 по 2017 г., 

шт/притонение трала / Fig. 1. Stock of the Don in May and herring productivity in Au-

gust from 2002 to 2017, piece / trawl stalling 
 

 
Рис. 2. Зависимость урожайности сельди в августе от стока Дона в мае,  

шт/притонение трала / Fig. 2. Dependence of herring yield in August  

on the Don flow in May, piece / trawl stalling 
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В качестве примера приведем 2018 г. В данном 

году возросла численность сеголеток черноморско-

азовской проходной сельди в 5 раз по сравнению с 

предыдущими годами. Это объясняется повышен-

ным уровнем весеннего паводка р. Дон, обеспечив-

шим увеличение скорости течения (скорость варьи-

ровалась от 1,4 до 2,2 м/с) и улучшение условий вы-

живания икры и личинок (икра и личинки при боль-

шой скорости потока не опускаются в придонную 

часть, а находятся в середине русловой части реки, 

где условия для выживания и выклева икры более 

благоприятны).  

Благодаря значительному весеннему паводку 

произошло летнее распреснение Таганрогского за-

лива. Это позволило увеличить нагульные площади 

для молоди сельди, адаптивные возможности кото-

рой ограничены изогалиной 3 ‰. Кроме того, каче-

ственные показатели сеголеток улучшились по 

сравнению с предыдущими годами. Это отразилось 

на росте: длина тела молодой сельди в среднем уве-

личилась на 17 %, масса ‒ на 21 по сравнению с по-

казателями прошлого года за аналогичный период. 

Однако и в такие годы иногда происходит прекра-

щение икрометания сельди из-за резких перепадов 

температур. Значительные колебания температуры 

воды отрицательно сказываются также на выживае-

мости икры и ранних стадиях развития личинок 

сельди, погибающих при её понижении до 9,5 °С.  

Исключительно важными факторами, определя-

ющими условия среды обитания молоди сельди в 

Азовском море и Таганрогском заливе, являются 

размеры и положение зон с различной соленостью, 

которые, в свою очередь, зависят от водного стока 

Дона [9‒11]. Несмотря на высокую эвригалинность 

взрослой сельди, изменение солености оказывает 

существенное влияние на молодь данного вида, оби-

тающую в районах моря с соленостью, не превыша-

ющую 9 ‰ [12]. При увеличении солености до 12 ‰ 

плотность распределения сеголетков сельди снижа-

ется в 7 раз, при солености выше 12 ‰ они встреча-

ются в уловах трала крайне редко.  

С 2006 г. наблюдается процесс осолонения Азов-

ского моря, который продолжается по настоящий 

период (рис. 3). В 2016 г. соленость достигла макси-

мальных значений: 14,06 ‰ в Азовском море (коса 

Арабатская стрелка) и 13,7 ‒ в Таганрогском заливе 

(Долгие о-ва), что повлекло за собой резкое сокра-

щение числа молоди в акватории моря. Молодь чер-

номорско-азовской сельди из-за ограниченных 

адаптивных способностей находилась в распреснен-

ной прибрежной части Таганрогского залива и устье 

р. Дон. Противопоставить 2016 г. можно 2018 г., ко-

гда в результате увеличения паводка произошло 

летнее распреснение Таганрогского залива, что поз-

волило молоди увеличить нагульные площади. 

 
 

Рис. 3. Изменение солености Азовского моря и Таганрог-

ского залива, 2006‒2017 гг. (для построения графика взяты 

данные среднего значения) / Fig. 3. Changes in salinity  

of the Sea of Azov and Taganrog Bay, 2006-2017  

(for plotting the graph are taken average data) 

 
Выводы 

 
1. Ведущим фактором, влияющим на эффектив-

ность нереста черноморско-азовской проходной 

сельди, является режим обводнения нерестилищ. 

При постоянном повышении уровня воды от марта 

к маю и слабой проточности расширяется их пло-

щадь, создаются благоприятные условия для свое-

временного созревания и вымета половых продук-

тов, развития и ската икры и личинок, нагула и ми-

грации молоди сельди, т.е. для всех последователь-

ных биологических этапов воспроизводства, ответ-

ственных за формирование численности будущего 

поколения. 

2. В результате увеличения солености на аквато-

рии Азовского моря произошло смещение ареалов 

молоди сельди в более распресненные районы (се-

веро-восток Азовского моря и Таганрогский залив). 

В сложившейся ситуации площадь нагула проход-

ных и полупроходных рыб сократилась почти в 

2 раза. Исключение составил 2018 г., когда благо-

даря значительному весеннему паводку произошло 

летнее распреснение Таганрогского залива и, соот-

ветственно, расширились нагульные площади. 

3. Увеличение скорости потока реки благодаря по-

вышению весеннего сброса воды улучшает условия 

выживания икры и личинок в русле (икра и личинки 

не опускаются в придонную часть потока, а остаются 

на поверхности, где количество мертвой икры в не-

сколько раз меньше, чем в нижележащих слоях). 

4. Значительные колебания температуры водной 

толщи неблагоприятно отражаются на выживаемо-

сти икры и ранних стадиях развития личинок 

сельди, которые погибают при понижении темпера-

туры воды до 9,5 °С.  
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За помощь в написании данной статьи выражаем 

благодарность заведующему лабораторией проход-

ных и полупроходных рыб А.А. Живоглядову.  
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