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Введение
Инвазии чужеродных видов рассматривают-

ся сейчас как одна из крупнейших опасностей,
угрожающих системе биоразнообразия плане-
ты и её возможности удовлетворять потреб-
ности людей [Richardson, 2011]. Ежегодный
ущерб, наносимый чужеродными видами, в
разных странах оценивается от десятков до
сотен миллионов долларов США [Vilа et al.,
2009; Pimentel, 2011; Bonanno, 2016]. Предна-
меренное или случайное вселение мелких ви-
дов ракообразных может приводить к карди-
нальным изменениям водных экосистем [El-
Shabrawy et al., 2015; Jia et al., 2015; Walsh et
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В 2013 г. в заливе Сиваш (Азовское море) впервые была обнаружена гарпактикоида Mesochra
rostrata Gurney, 1927. В 2015 г. она стала наиболее встречаемым и массовым видом Harpacticoida в
заливе. В популяции залива были отмечены взрослые особи (самцы и самки), науплиальные и
копеподитные стадии. Размеры взрослых самцов варьировали от 0.30 до 0.40 мм, самок – от 0.38
до 0.45 мм. Начиная с 2014 г. в заливе наблюдается существенный рост солёности. При солёности
60–75 г/л в августе 2015 г. отмечено 7 видов Harpacticoida, M. rostrata доминировала и была массово
представлена в бентосе (до 56 000 экз./м2), в плавучих матах нитчатых зелёных водорослей (до 336 400
экз./м2) и в планктоне (до 580 экз./м3). Ранее на Синайском полуострове вид находили при солёности
не выше 45 г/л. Вид M. rostrata можно считать новым вселенцем в Азово-Черноморском регионе,
покоящиеся стадии которого были занесены ветром или мигрирующими птицами. Однако можно
допустить и то, что вид является аборигеном Азово-Черноморского региона со времён существова-
ния океана Тетис. В Чёрном и Средиземном морях сохранились некоторые виды-реликты этого древ-
него океана. В обычных условиях вид редок, и, вероятно, может достигать успеха только в дестаби-
лизированных биотопах, каким сейчас (в период резкого осолонения) и является залив Сиваш.
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al., 2016]. При этом масштаб распространения
вселенцев из некоторых групп мелкоразмер-
ных ракообразных остаётся неоценённым.
Например, в списки видов вселенцев для раз-
ных морей, в основном, входят крупноразмер-
ные (более 1 см) животные [Galil, 2011;
Hänfling et al., 2011]. Это можно объяснить тем,
что первая информация о новых видах-вселен-
цах чаще поступает не как результат выпол-
нения профильных исследований, а от рыба-
ков, ныряльщиков, любителей-натуралистов,
которые не обращают внимания на «мелочь».
Примером может служить вселение в Чёрное
море планктонной копеподы Acartia tonsa
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Dana, 1849, которое оставалось незамеченным
в течение около 15 лет, несмотря на то, что вид
быстро стал массовым и доминирующим
[Shadrin, 2013].
В водной среде веслоногие ракообразные,

подобно насекомым на суше, являются наибо-
лее разнообразной и многочисленной группой
животных, играющей важную роль в функци-
онировании планктонных и бентосных сооб-
ществ [Huys, Boxshall, 1991]. К настоящему
времени известно около 13 тысяч описанных
видов копепод, что составляет лишь неболь-
шую часть от их 75–450 тысяч видов, суще-
ствующих в природе [Humes, 1994; Seifried,
2004; Schminke, 2007]. Одних представителей
отряда Harpacticoida, по некоторым оценкам,
существует не менее 150 тысяч [Seifried, 2004].
При этом указано лишь около 40 видов-все-
ленцев среди копепод [Anufriieva et al., 2014;
Anufriieva, Shadrin, 2016], а среди Harpacticoida
– менее 10 [Horvath et al., 2001; Gomez, 2003;
Cordell et al., 2007; Дудакова, 2011; Rajthilak et
al., 2015]. Недостаточность знаний по этому
вопросу очевидна, поэтому исследование но-
вых видов-вселенцев копепод представляется
важным направлением гидробиологических
работ, особенно это касается представителей
отряда Harpacticoida, размер большинства ви-
дов которых менее 1 мм.
В 2013 г. в заливе Сиваш (Азовское море)

был отмечен новый для Азово-Черноморско-
го региона вид гарпактикоид Mesochra rostrata
Gurney, 1927 [Сергеева и др., 2014]. В 2015 г.
этот вид стал массовым. Данная работа посвя-
щена более детальному исследованию этого
вида в Сиваше летом 2013 и 2015 гг.

Материал и методы
Район исследований. Крупнейший залив

Азовского моря Сиваш (площадь около 2560
кмІ), отделён от моря песчаной Арабатской
стрелкой. До строительства Северо-Крымско-
го канала (1963–1975 гг.) Сиваш и его берега
являлись полузамкнутой высокопродуктивной
гиперсолёной лагуной с косами и островами,
к которой примыкали солончаковые пониже-
ния с небольшими солёными озёрами и лужа-
ми [Воробьёв, 1940; Зенкевич, 1963]. Средняя

солёность воды в нём составляла около 140 г/
л, а в южной части – более 200 г/л. В 1963 г. с
началом пуска днепровской воды по Северо-
Крымскому каналу дренажные воды с ороша-
емых полей стали сбрасывать в Сиваш. Напри-
мер, в 1985 г. в залив было сброшено 521 млн
м3 с территории Крыма и 109 млн м3 – со сто-
роны Херсонской области, солёность в Сива-
ше уменьшилась до 22.6 г/л в 1989 г. и до 17 г/
л в 1997 г. [Гринченко, 2004]. В заливе сфор-
мировалась принципиально новая солоновато-
водная экосистема [Яновский и др., 1988; Гет-
маненко и др., 1996; Загородняя, 2006; Кирее-
ва, Потеха, 2013]. Изменения произошли не
только в самом Сиваше, но и на его берегах,
где развились обширные тростниково-болоти-
стые заросли [Гринченко, 2004]. В апреле 2014
г. Украина прекратила подачу днепровской
воды в Северо-Крымский канал, и в основной
ветке канала к октябрю 2014 г. воды уже не
было. Солёность в Сиваше стала увеличивать-
ся, начались изменения в биоте водных и на-
земных экосистем [Шадрин и др., 2016].
Отбор и обработка проб. Материалы для

исследования были получены в ходе экспеди-

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб в
заливе Сиваш в 2013 и 2015 гг.

Примечание:  – станции с находками Mesochra

rostrata.
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ций на залив Сиваш в июне 2013 г. (результа-
ты частично опубликованы [Сергеева и др.,
2014]) и в августе 2015 г. (рис. 1). Пробы зоо-
планктона отбирали путём фильтрации 100–
150 л воды через планктонную сеть с разме-
ром ячеи 110 мкм. Пробы бентоса отбирали
на участках с глубиной 0.2–0.6 м бентосными
трубками (площадью 18.1 см2, высотой 5 см)
в двух повторностях. Укосы макрофитов
(маты) отбирали с площади 0.25 м2. Пробы
фиксировали 4%-м формалином. Обработку
проб проводили под бинокуляром МБС-9,
идентификацию видовой принадлежности –
под микроскопом Olympus BX50. Одновремен-
но с отбором проб измеряли солёность с по-
мощью ручного рефрактометра Kellong

WZ212 и температуру – с помощью электрон-
ного термометра PHH-830.

Результаты
Морфологические особенности самцов и

самок M. rostrata, найденных в Сиваше, соот-
ветствуют имеющимся в литературе описани-
ям [Gurney, 1927; Lang, 1948], основные мор-
фологические признаки приведены на рис. 2.
Размеры взрослых самцов варьировали от 0.30
до 0.40 мм, самок – от 0.38 до 0.45 мм.

2013. Солёность в Сиваше в июне вдоль
Арабатской стрелки колебалась от 10 до 40 г/
л, температура – от 24.3 до 31.0 °С. Всего най-
дено 6 видов Harpacticoida (таблица). В 20%
проб отмечен вид M. rostrata, присутствовали

Рис. 2. Mesochra rostrata залива Сиваш (ориг.).
А – антеннулы самки; Б – антеннулы самца; В–Ж – плавательные конечности Р

1
–Р

5
 самки; З–И – плавательные

конечности Р
1
–Р

2
 самца.
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Таблица. Видовой состав Harpacticoida в заливе Сиваш до начала (2013 г.) и после (2015 г.) роста солёности

самцы и самки с яйцами, а также науплиаль-
ные и копеподитные стадии развития. Числен-
ность этого вида в пробах изменялась от 17 000
до 59 000 экз./м2 (71% составляли самки, око-
ло 20% которых были с яйцами, около 10% –
самцы и 20% – копеподитные стадии).

2015. Солёность в Сиваше в августе в цент-
ральной части колебалась от 55 до 65 г/л, в
южной кутовой части от 70 до 75 г/л. Средняя
температура воды составила 30.3 °C (CV =
0.029). Уровень воды по сравнению с 2013 г.
упал на 25–30 см. Вдоль Арабатской стрелки
сформировались протяжённые плавучие маты
нитчатой зелёной водоросли Cladophora
siwaschensis C. Meyer, полосы шириной 30–
100 м с биомассой 140–400 г/м2 абсолютно
сухой массы, в 2004–2013 гг. этого не наблю-
дали. В собранных пробах найдено 7 видов
Harpacticoida, из которых только три были от-
мечены и в 2013 г. (таблица). Во всех пробах
(планктонные, бентосные и маты) был массо-
во представлен новый для фауны Сиваша вид
M. rostrata, который впервые был отмечен
здесь в 2013 г. При этом он доминировал по
численности среди гарпактикоид во всех про-
бах (80–100% суммарной численности), кро-
ме одной, где доминировал Microarthridion
littorale (Poppe, 1881). Суммарная численность
взрослых особей и копеподитов M. rostrata на
дне колебалась от 12 750 до 56 000 экз./м2, в
матах она достигала 336 400 экз./м2, в планк-
тоне – 580 экз./м3. В бентосных пробах при-
сутствовали взрослые самцы и самки (с яйца-
ми и без них), науплиальные и копеподитные
стадии. Взрослые самки составляли 43–86%
всех особей. 6–25% всех самок были с яйца-

Вид 2013 2015 
Ameira parvula (Claus, 1866) + - 
Canuella perplexa Scott T. et A., 1893 + + 
Cletocamptus retrogressus Schmankevitsch, 1875 - + 
Harpacticus littoralis Sars G.O., 1910 - + 
Harpacticus flexus Brady et Robertson D., 1873 + - 
Mesochra heldti Monard, 1935 + - 
Mesochra rostrata Gurney, 1927 + + 
Metis ignea ignea Philippi, 1843 - + 
Microarthridion littorale (Poppe, 1881) - + 
Nitokra spinipes spinipes Boeck, 1865 + + 

 

ми. В планктоне и плавучих матах доля самок
была выше, доходя до 100%, при этом 20–75%
самок были с яйцами. Harpacticoida в целом
доминировали в планктоне, составляя до 97%
всей численности зоопланктона. Чаще всего в
планктоне среди них доминировал вид Metis
ignea ignea Philippi, 1843, 26–92% общей чис-
ленности (66% в среднем).

Обсуждение
Виды рода Mesochra Boeck, 1865 (Harpac-

ticoida: Canthocamptidae) широко распростра-
нены во многих водоёмах, наиболее обильно
они представлены в морских приливно-отлив-
ных зонах и в солёных прибрежных лагунах.
В настоящее время род включает 52 валидных
вида и подвида [Copepod Web Portal, 2017].
Mesochra rostrata – вид, впервые описанный
Р. Гурни в 1927 г., он был найден им в районе
Суэцкого канала во время Кембриджской экс-
педиции в 1924 г. [Gurney, 1927]. Позже Ф.Д.
Пор [Por, 1973] нашёл этот вид в лагуне Саб-
хет-Бардавиль (Sirbonian Lagoon) на северном
побережье Синайского полуострова при солё-
ности до 45 г/л. Вид M. rostrata широко рас-
пространён у берегов Мозамбика, и было сде-
лано предположение, что он имеет Восточно-
Африканское происхождение [Wells, 1967].
Вид также был отмечен у берегов французс-
кого департамента Эро [Balvay, 2012].
Я.Я. Цееб [Цееб, 1958] отметил наличие это-

го вида в гиперсолёных озёрах Крыма, но в его
статье не были представлены популяционные
характеристики, морфологические особеннос-
ти, отсутствует название водоёма и описание
мест обитания вида. В дальнейших работах по
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изучению копепод Чёрного моря этот вид не
указывался. При комплексных, интенсивных
исследованиях биоты гиперсолёных озёр и ла-
гун Крыма в 2000–2012 гг. [Загородняя и др.,
2008; Kolesnikova et al., 2008; Belmonte et al.,
2012; Shadrin, Anufriieva, 2013] его также не
отмечали. В связи с тем, что при единичном
упоминании вида в Крыму [Цееб, 1958] ника-
ких конкретных данных не приведено, можно
усомниться в правильности его определения и
считать M. rostrata новым вселенцем в Азово-
Черноморском регионе. Но в то же время нельзя
полностью исключить и то, что, возможно, вид
был идентифицирован Я.Я. Цеебом правильно.
Тогда можно допустить, что вид является або-
ригеном Азово-Черноморского региона со вре-
мён существования океана Тетис, когда, скорее
всего, и происходило формирование вида. Из-
вестно, что в Чёрном и Средиземном морях
сохранились некоторые виды-реликты Тетиса
[Por, 1989, 2009]. Ранее было показано, что со-
временное географическое распределение ви-
дов рода Darcythompsonia (Harpacticoida:
Darcythompsoniidae) хорошо объясняется эво-
люцией берегов палеоокеана Тетис [Gуmez,
2000]. В случае проведения детальной морфо-
логической ревизии и/или генетического иссле-
дования нельзя исключить того, что популяция
из Крыма окажется принадлежащей к новому
отдельному виду, морфологически близкому к
M. rostrata. Если предположение, что современ-
ный ареал Mesochra cf. rostrata сформировал-
ся действительно в результате распада парате-
тисного ареала общего предка, верно, то за про-
шедшие миллионы лет морфологические и ге-
нетические отличия явно должны были сфор-
мироваться, хотя пока они и не найдены. При
проведении ревизий различных групп мелких
ракообразных часто оказывается, что широко
распространённый вид является комплексом
криптических видов [Sukhikh, Alekseev, 2015;
Bekker et al., 2016; Kotov et al., 2016].
Возможно, если M. rostrata не является все-

ленцем, в обычных условиях вид редок и мо-
жет достигать успеха только в дестабилизи-
рованных условиях, каким сейчас, в период
резкого осолонения, и является залив Сиваш.
Подобные вспышки редких видов при деста-

билизации экосистем под действием разных
причин отмечены для разных групп организ-
мов [Гонгальский, 2014; Jia et al., 2015]. Сле-
дует заметить, что и вселение новых видов
циклопоидных копепод более успешно осуще-
ствляется в дестабилизированные экосистемы
[Anufriieva et al., 2014; Anufriieva, Shadrin,
2016].
Рассматривая инвазии мелких водных жи-

вотных, следует принимать во внимание, что
наиболее галотолерантные копеподы обычно
имеют очень широкое распространение
[Anufriieva, 2015; Ануфриева, 2016]. Мелкие
животные, особенно те, которые имеют поко-
ящиеся стадии, могут легко распространять-
ся птицами, насекомыми, ветром на тысячи
километров [Frisch et al., 2007]. Многие виды
гарпактикоид могут длительно находиться в
покоящемся состоянии на разных стадиях
жизненного цикла [Champeau, Francezon, 1991;
Dahms, 1995; Shadrin et al., 2015], что облег-
чает их распространение и делает виды потен-
циальными космополитами. Следовательно,
можно предположить, что их распространение
в новые местообитания определяется природ-
ными, а не антропогенными векторами пере-
носа, но их инвазионный успех, вероятно, мо-
жет обеспечиваться антропогенной дестабили-
зацией водных экосистем.
Ранее отмечалось, что M. rostrata может су-

ществовать при солёности до 45 г/л [Por, 1973],
но в Сиваше вид встречается и размножается
при солёности до 75 г/л. Об экологии этого
вида известно мало. Отмечено, что он обычен
для разных грунтов – заиленный песок или
гравий, ил [Wells, 1967]. В Сиваше вид обы-
чен также и в планктоне, и в плавучих матах
зелёных нитчатых водорослей. Прогноз буду-
щего существования вида в осолоняющемся
Сиваше сделать сложно. В гиперсолёных во-
доёмах Крыма ранее отмечено 6 других видов
гарпактикоид [Anufriieva, 2015; Ануфриева,
2016], дополнительно в настоящем исследова-
нии отмечено ещё три вида. Как сложатся кон-
курентные отношения между 9 галотолерант-
ными видами предсказать трудно, но при са-
мой высокой солёности (более 250 г/л) среди
них в Крыму отмечается только Cletocamptus
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retrogressus Schmankevitsch, 1875 [Anufriieva,
2015; Ануфриева, 2016].

Заключение
В меняющейся экосистеме новый вид M.

rostrata быстро стал массовым. Интересно,
проводя новые исследования, проследить
дальнейшую судьбу вида – была ли его вспыш-
ка кратковременной или он станет одним из
ключевых видов в новом состоянии экосисте-
мы Сиваша? Вызывает любопытство и время
появления вида в Азово-Черноморском бассей-
не – вселенец или реликт? Для ответа на воп-
рос необходимо молекулярно-генетическое
исследование популяций M. rostrata Сиваша
и других регионов (Египет, Мозамбик).
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Mesochra rostrata Gurney, 1927 was first noted in the Sivash bay (the Sea of Azov) in 2013, and in 2015,
it has become the most common and abundant Harpacticoida species in the bay. The morphological
characteristics of males and females of M. rostrata, found in the Sivash, conform to the descriptions in the
literature. In the bay population, there were adult males and females, nauplius and copepodid stages. Adult
male size varied from 0.30 to 0.40 mm, that of female – from 0.38 to 0.45 mm. Since 2014, a substantial
increase of salinity has been observing in Sivash. In August 2015, 7 species of Harpacticoida were registered
in the bay; M. rostrata dominated and was abundant on bottom sediments (up to 56000 ind./m2), in the
floating mats of filamentous green algae (up to 336,400 ind./m2) and in plankton (up to 580 ind./m3) at
salinity of 60–75 g/l. Earlier the species was found on the Sinai Peninsula at the salinity of not higher than
45 g/l. Mesochra rostrata can be considered a new invader in the Azov-Black Sea region, the resting stage
of which were brought by wind or birds. However, it can be assumed that the species has been an aboriginal
one for Azov-Black Sea region since the time of the existence of the Tethys Ocean. In the Black and
Mediterranean seas, there are some preserved relicts of Tethys. In normal conditions this species is rare and,
possibly, can succeed only in destabilized biotope, which kind is now Sivash in its period of sharp salinity
increase.
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