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Демерсальные рыбы являются важным компонентом ихтиоцена Одесского залива. 
Велика их роль в трофических сетях прибрежных донных биоценозов, кроме того они 
могут быть индикаторами состояния морской среды. Видовое богатство донных рыб, 
динамика их численности позволяют объяснить процессы, происходящие в 
прибрежной морской экосистеме, в том числе и под влиянием антропогенных 
факторов.  

Материал собран в прибрежных водах Одесского залива в районе Малого Фонтана 
с 2005 по 2012 гг. Лов рыбы осуществляли ставными сетями с размером ячеи от 10 до 
60 мм. За время исследований проведено 130 ловов. Часть данных получена из 
промысловых уловов рыбаков, а также при проведении удебного лова. 

За весь период исследований в прибрежной акватории Одесского залива 
обнаружено 49 видов рыб, принадлежащих к 15 отрядам, 27 семействам и 38 родам. Из 
них в сетных уловах встречено 45 видов, удочкой поймано 2 вида (обыкновенная 
морская собачка Parablennius sanguinolentus (Pallas), и бычок-травяник Zosterisessor 
ophiocephalus (Pallas)). Лысун леопардовый Pomatoschistus marmoratus (Risso) отловлен 
сачком. Бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus (Pallas) обнаружен в пробах бентоса.  

Наибольшее число таксонов включает отряд окунеобразные Perciformes – 10 
семейств, 14 родов и 20 видов. По числу родов и видов, обнаруженных нами в 
Одесском заливе, доминируют семейства бычковых (6 родов, 10 видов) и игловых 
Syngnathidae (3 рода, 4 вида), на их долю приходится 30% от общего количества видов, 
обнаруженных в заливе. По числу видов наиболее разнообразен род Neogobius – 5 
видов (11 %).  

Основу ихтиофауны (73,0%) составляют собственно морские виды (включая 
интродуцентов – 2 %), 14 % видов рыб являются проходными, 11 % – 
солоноватоводными (понто-каспийскими реликтами), остальные 2 % принадлежат к 
пресноводным (включая полупроходных) видам.  

Соотношение основных экологических групп ихтиофауны Черного моря [1] и 
Одесского залива указывает, что в районе Одессы наиболее полно представлены 
проходные (46 %) и солоноватоводные (35 %) виды рыб. Это можно объяснить 
мелководностью северо-западной части Черного моря, гидрологический режим 
которой формируется под влиянием четырёх крупных рек Дуная, Днестра, Днепра и 
Южного Буга. Их суммарный сток составляет почти 80 % общего поступления пресных 
вод, впадающих в Черное море, что обусловливает сравнительно невысокие величины 
солёности в этом районе. Так, возле Одессы среднемесячная солёность изменяется в 
пределах 11,7-16,0 ‰, в то время как в поверхностных слоях Черного моря она 
колеблется от 17,5 до 18,3 ‰ [2]. Периодический подход пресных вод к берегам 
Одессы обуславливал эпизодическое появление пресноводных рыб в наших уловах. 
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Рыбы, ведущие донный и придонный образ жизни (демерсальные), составили 
большинство – 64 % от общего количества видов.  

По способу размножения рыбы в прибрежных водах залива представлены: 
пелагофилами – 50 %, литофилами (включая малаколитофилов) – 23 %, фитофилами – 
9 %, псаммофилами (включая литопсаммофилов) – 5 %. Четыре вида семейства 
игловых (9 %) вынашивают икру. Два вида (5 %) – обыкновенный катран Squalus 
acanthias L. и обыкновенный хвостокол Dasyatis pastinaca (L.) являются 
яйцеживородящими.  

По характеру питания ведущее место в уловах занимали хищники (41 %). Доля 
бентофагов составляла 27 %, планктофагов – 11 %, детритофагов – 5 %, фитофагов – 2 
%. Шесть видов (14 %) характеризуются смешанным питанием [3].  

В составе ихтиофауны исследуемого района обнаружено 25 охраняемых видов 
рыб, а также два вида, ранее не отмеченных в Одесском заливе (пиленгас Liza 
haematocheila (Temminch et Schlegel) и тарань Rutilus rutilus (L.)). Из указанного числа 
видов – 8 занесены в Красную книгу Украины (русский осетр Acipenser gueldenstaedtii 
Brandt et Ratzeburg, обыкновенная севрюга A. stellatus Pallas, обыкновенная белуга Huso 
huso (L.), черноморский лосось Salmo labrax Pallas, длиннорылый морской конек 
Hippocampus  guttulatus (Cuvier), темный горбыль Sciaena umbra  L., малая морская 
мышь Callionymus risso Lesueur, желтая тригла Chelidonichthys lucernus (L.)), 18 – в 
Красную книгу Черного моря. Восемь видов внесены в список протокола Бернской 
конвенции об охране дикой флоры и фауны, а также природной среды обитания в 
Европе, 4 – в Красный список Международного союза охраны природы [4, 5]. 

В уловах доминировали бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas) (70%), 
бычок-сурман N. cephalargoides Pinchuk (20%), а также бычок-кнут Mesogobius 
batrachocephalus  (Pallas). Наблюдали увеличение уловов бычков с июня по сентябрь и 
снижение к концу ноября. Такая динамика уловов связана с особенностями биологии 
наиболее массовых видов бычков (кругляка и сурмана): в сентябре заканчивается 
период размножения и рыбы переходят к активному нагулу, к концу осени бычки 
откочевывают на зимовку дальше от берега.  

До 2010 г. в уловах постоянно встречали также морского налима Gaidropsarus 
mediterraneus (L.). В последующие два года численность морского налима в заливе 
резко сократилась, одновременно значительно увеличилась доля морского языка Pegusa 
nasuta (Pallas), что связано с изменением прибрежных биотопов в результате 
рефулирования одесских пляжей. 

На основании проведенных расчетов численность самого массового вида - бычка-
кругляка на каменисто-песчаном субстрате в районе Малого Фонтана составила 1434 
экз./га. На песчаном грунте следует ожидать снижения численности данного вида, а на 
каменистом (валуны, искусственные рифы) – увеличения почти вдвое.  
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