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В июле 2018 г. в районе Керченского пролива (Азовское море, побережье косы Чушка, Краснодар-
ский край) впервые для вод европейской части России была обнаружена восточная креветка Palaemon 
macrodactylus Rathbun, 1902 г. Её природный ареал располагается в северо-западной Пацифике, а 
инвазионный охватывает прибрежные воды атлантического побережья Европы, тихоокеанского и 
атлантического побережья США и побережья Аргентины. Пойманная яйценосная самка обнаружи-
вает некоторые морфологические отличия в вооружении и относительной длине рострума от особей 
из краевой части природного ареала (залив Петра Великого). Будучи обнаружен в Чёрном море у 
побережья Румынии в 2002 г., P. macrodactylus значительно расширил область распространения в 
этом бассейне. Наиболее вероятный путь распространения этого вида – балластные воды, но нельзя 
исключить вариант колонизации из существующих районов вселения путём переноса личинок кре-
веток с морскими течениями. В этом случае можно ожидать наличия уже сложившихся популяций 
восточной креветки в водах Турции и Грузии. P. macrodactylus активный вид-вселенец, заселяющий 
переходные воды между морем и континентальными водоёмами. В связи с этим, важно отслеживать 
распространение данной креветки с целью прогноза последствий для местных видов и экосистем.

Ключевые слова: чужеродный вид, морфологическая изменчивость, судоходство, переходные 
воды, возможное воздействие, Чёрное море, Керченский пролив.

Введение
В связи с огромными издержками, связанны-

ми с последствиями биологических инвазий, 
интерес к проблеме видов-вселенцев и их 
воздействия на морское биоразнообразие и 
экосистемы, особенно прибрежных зон морей 
и пресноводных водоёмов, в последние годы 
резко возрос. Биологические инвазии часто 
затрагивают эстуарные экосистемы [Rikke et 
al., 2008]. Чужеродные виды являются одной 
из наиболее серьёзных угроз для сохранения 
естественного биоразнообразия [Coblentz, 
1990; Mooney, Cleland, 2001; Shea, Chesson, 

2002; Grosholz, 2002]. Инвазия новых видов, 
по значимости влияния на биологическое раз-
нообразие, занимает вторую позицию после 
разрушения естественных местообитаний 
организмов в результате антропогенной дея-
тельности [Wilcove et al., 1998]. 

Восточная креветка (англ. oriental prawn) 
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 про-
исходит из прибрежных вод северо-западной 
части Тихого океана, встречаясь у берегов Япо-
нии, Кореи, южной части российского Примо-
рья, северного Китая и Тайваня [Rathbun, 1902; 
Кобякова, 1936, 1967; Kubo, 1942; d’Udekem 
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d’Acoz et al., 2005; Марин, 2013; Ashelby et 
al., 2013]. За пределами природного ареала 
этот вид был зарегистрирован в водах США 
[Newman 1963; Jensen, 1995; Ruiz et al., 2000; 
Elder, 2009], в Австралии [Buckworth, 1979; 
Holthuis, 1980; Pollard, Hutchings, 1990; Bruce, 
Coombes, 1997; Davie, 2002, Walker, Poore 
2003, Poore, 2004], в Аргентине [Spivak et al., 
2006], у атлантического побережья Европы 
[Cuesta et al., 2004, González-Ortegón, Cuesta, 
2006; Béguer et al., 2007; Chicharo et al., 2009], 
в южной части Северного моря [Ashelby et al., 
2004; d’Udekem d’Acoz et al., 2005; González-
Ortegón et al., 2007; Worsfold, Ashelby 2008], в 
западной части Средиземного моря [Torres et 
al., 2012; Cuesta et al., 2014], а также в западной 
части Чёрного моря [Micu, Niţă, 2009; Raykov 
et al., 2010]. Всего известно не менее шести 
географических регионов, в которых этот вид 
был обнаружен в период 1957–2012 гг. (рис. 1) 
[Ashelby et al., 2013].

P. macrodactylus – эвригалинный вид. Чаще 
всего он встречается в эстуариях и устьях рек, 

Рис. 1. Современное распространение Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902. По Ashelby et al. [2013], Lejeusne et 
al. [2014] и нашей находке в Керченском проливе Азовского моря (врезка в центре картосхемы).

в распреснённых морских акваториях на или-
стых и песчаных грунтах. Именно в устьях рек 
отмечена самая высокая плотность населения 
вида [Newman, 1963; Born, 1968; Micu, Niţă, 
2009]. Наиболее благоприятные условия для 
его обитания – при солёности 5–10‰, но он 
также может встречаться в воде с солёностью 
до 35‰. [Ogawa et al, 1983; González-Ortegón, 
Cuesta, 2006]. В частности, в водах залива Пе-
тра Великого восточная креветка обитает при 
солёности более 30‰ [Кобякова, 1967; данные 
авторов]. Кроме способности выносить значи-
тельные колебания солёности, вид толеран-
тен к изменениям таких физико-химических 
свойств воды как температура и содержание 
растворённого кислорода [Chícharo et al., 
2009; González-Ortegón et al., 2010]. Благодаря 
этим эколого-физиологическим особенностям 
[Newman, 1963; Omori, Chida, 1988; Ashelby et 
al., 2013], высокой способности к саморасселе-
нию и высокому генетическому разнообразию 
инвазивных популяций [Lejeusne et al., 2014], 
вселенец легко адаптируется к условиям среды 
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в новых местах обитания, что, в свою очередь, 
позволяет ему колонизировать обширные 
акватории за пределами естественного геогра-
фического ареала. 

Ни в восточной части Черноморско-Азов-
ского бассейна, ни в водах европейской части 
России в целом восточная креветка ранее не 
была встречена. В данном исследовании сооб-
щается и обсуждается первая находка взрослого 
экземпляра P. macrodactylus в территориальных 
водах европейской части Российской Федера-
ции (Керченский пролив, Азовское море).

Материал и методика
Palaemon macrodactylus был обнаружен 

в июле 2018 г. во время полевых работ по 
изучению биологического разнообразия и 
чужеродных видов, проводящихся с 2008  г.  
в прибрежной зоне Керченского пролива, Та-
манского залива и черноморского побережья 
Краснодарского края специалистами Инсти-
тута океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
(ИО  РАН) Южного научного центра РАН, 
Института морских биологических исследо-
ваний им. А.О. Ковалевского РАН (ИМБИ 
РАН) и ФГБУ «Государственный природный 
заповедник Утриш» [см. Zalota et al., 2016; Си-
макова, Смирнов, 2017; Колючкина и др., 2018; 
Kolyuchkina et al., 2018]. Материал собран в 
центральной части Керченского пролива, у 
побережья косы Чушка (Краснодарский край) 
(рис. 1), на глубине 1–1.5 м. Креветка поймана 
у затопленного каната с обрастаниями, лежав-
шего на песчаном (с небольшим содержанием 
ракуши) дне. На момент лова солёность воды 
в среднем составляла 16‰, а температура – 
22 °С. Массовые виды донной макрофауны 
включали Anadara kagoshimensis, Palaemon 
adspersus и Diogenes pugilator.

Для сравнения использован материал из 
нативного ареала P. macrodactylus, собранный 
в заливе Петра Великого (Японское море) в 
июне – октябре 2017 г. Все креветки были 
сфотографированы для документирования 
естественной окраски. Собранные экземпля-
ры депонированы в Зоологическом музее 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (ЗММУ). Образцы их 

тканей для анализа ДНК хранятся в 96%-м 
этаноле в коллекции генетических образцов 
Лаборатории экологии прибрежных донных 
сообществ ИО РАН. 

Экземпляры P. macrodactylus были иденти-
фицированы по характерным морфологиче-
ским признакам вида [Smaldon, 1979; Ashelby 
et al., 2004; d’Udekem d’Acoz et al., 2005; 
González-Ortegón, Cuesta, 2006].

У исследованных особей были измерены: 
длина карапакса (ДК) от середины края ор-
биты глаза до середины заднего дорсального 
края, длина рострума, высота рострума и 
расстояние от конца рострума до основания 
первого после субапикального дорсального 
зубчика, подсчитано число дорсальных (не 
считая трёх пост-ростральных) и вентральных 
зубчиков рострума. Пойманная в Керченском 
проливе самка и отделённая от неё кладка 
были взвешены на лабораторных электронных 
весах ACCULAB с точностью до 0.5 мг. От 
кладки была взята навеска, взвешена, после 
чего содержащиеся в ней развивающиеся яйца 
были сфотографированы с использованием 
бинокуляра Leitz и камеры Leica. Подсчёт и 
измерения размеров яиц были выполнены по 
фотографии. Общее количество яиц в кладке 
оценено с помощью решения пропорции «мас-
са навески/ масса кладки = число яиц в навеске 
/ число яиц в кладке».

Результаты и обсуждение

Таксономическая, морфологическая и 
экологическая характеристика

Класс Crustacea Brünnich, 1772
Отряд Decapoda Latreille, 1802
Инфраотряд Caridea Dana, 1852
Семейство Palaemonidae Rafi nesque, 1815
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902
Рис. 2. А – В.

Материал. 1 самка с кладкой на плеопо-
дах (ЗММУ Ма 3617; ДК (длина карапакса) 
10.5  мм), Азовское море, Керченский пролив, 
коса Чушка, 45°20′52.7″ с. ш., 36°41′01.7″ в. д., 
1–1.5 м, песок, у лежащего на дне каната, под-
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водный ручной сбор, сборщик У.В. Симакова, 
04.07.2018 г.

3 самки (ЗММУ Ма 3623; ДК 6.8–7.4  мм), 
Японское море, залив Петра Великого, Амур-
ский залив, г. Владивосток, у яхт-клуба, 
43°06′0″ с. ш. 131°51′38″ в. д. сачок, сборщик 
С.Е. Аносов, 24.06.2017 г. 

3 самки (ДК 7.9–9.2 мм), 2 самца (ДК 
4.7–5.4 мм) (ЗММУ Ма 3619) Японское море, 
залив Петра Великого, о. Русский, лагуна у о. 
Ахлестышева, 42°59′55″ с. ш. 131°55′52″  в. д., 
0.5–0.7 м, песок, заросли морской травы (Zos-
tera sp.), сачок, сборщик В.А. Спиридонов, 
03.10.2017 г.
Морфологические особенности и изменчи-

вость. Следующие диагностические призна-

ки позволяют надёжно отличить восточную 
креветку от обитающих в Керченском проли-
ве видов Palaemonidae (Palaemon adspersus 
Rathke, 1837 и Palaemon elegans Rathke, 1837): 
1) количество зубчиков на дорсальном крае 
рострума и вдоль средней линии карапакса, 
которое составило 9 у найденного у побере-
жья косы Чушка P. macrodactylus (рис. 2 А; 
не считая субапикальный зубчик), в отличие 
от 7–9 у P. elegans и 5–6 у P. adspersus; 2) 
наличие у P.  macro dactylus двойного ряда 
плёнчатых щетинок на вентральном крае ро-
струма (рис.  2  Б) против единственного ряда 
у P. elegans и P.  adspersus (рис. 2 Г); 3) более 
короткая ветвь внешнего жгутика антенну-
лы, которая сращена на 20% от длины более 

Рис. 2. Характерные признаки Palaemon macrodactylus (А – В) и Palaemon elegans Rathke, 1837 (Г). А: 
P.  macrodactylus, самка, Керченский пролив (ЗММУ Ма 3617), цефалоторакс и рострум; Б: тот же экземпляр, 
щетинки на нижнем крае рострума; В: P. macrodactylus, самка, залив Петра Великого (ЗММУ Ма 3619), цефало-
торакс и рострум; Г: P. elegans, экземпляр, собранный в Керченском проливе, щетинки на нижнем крае рострума. 
Масштабная линейка 5 мм (А, В), 0.55 мм (Б, Г).
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длинной ветви у P. macrodactylus, около 50% у 
P.  elegans и около одной трети у P. adspersus; 
4) длина пальцев клешней 2-й пары переопод 
у P. macrodactylus составляет около 0.7 длины 
ладони.

Между экземплярами из Азовского моря и 
особями из залива Петра Великого имеются 
следующие отличия. Особь из Керченского 
пролива (рис. 2 А) имеет относительно более 
короткий (даже с учётом обломанного кончика) 
рострум, составляющий около 0.9 ДК против 
1.043–1.196 (в среднем 1.09+0.027, n=6) для 
самок и 1.106–1.185 для самцов из залива Пе-
тра Великого. Самка из инвазионного ареала 
имеет меньшее число зубчиков на дорсальном 
крае рострума (6 – не считая субапикального) 
и 3 постростральных зубца, расположенных 
позади от уровня орбиты (рис. 2 А), что соот-
ветствует нижней границе нормы [d’Udekem 
d’Acoz et al., 2005]. Дальневосточные особи 
характеризуются обычными для вида 7–8  зуб-
чиками у самок (в среднем 8.7±0.21, n=6) и 7 
– у самцов (n=2) (рис. 2 В). 
Окраска. Карапакс, абдомен и наиболее 

массивные переоподы самки из Керченско-
го пролива (сфотографированной несколько 
часов спустя после поимки и к тому времени 
погибшей) палево-коричневатые, с размытым 
светло-коричневатым мраморным узором, со 
светло-зеленоватой полосой вдоль оси тела дор-
сально; менее массивные конечности и рострум 
полупрозрачные; на переоподах присутствуют 
следы жёлтых поперечных полосок. Особи 
из залива Петра Великого сфотографированы 
живыми и окрашены ярче: карапакс, плевры аб-
домена, тельсон и уроподы мраморно-коричне-
ватые, абдомен в мелкую коричневатую точку, 
беловато-коричневатая размытая полоса вдоль 
оси тела дорсально, по бокам карапакса и аб-
домена перламутровые пятнышки; переоподы с 
чередующимися беловатыми и коричневатыми 
полосками и жёлтыми полосами в дистальной 
части меро-, карпо- и проподитов. Такая окраска 
соответствует документированной для особей 
из других участков, как природного (залив 
Восток, Приморье) [Марин, 2013: табл. 40, 4], 
так инвазионного (Бельгия) ареалов [d’Udekem 
d’Acoz et al., 2005: fi g. 1 b, c].

Репродуктивные характеристики. Яйце-
носная самка из Керченского пролива имела 
кладку из 1950 яиц на ранней стадии эмбри-
онального развития серо-голубого цвета. Они 
имеют овальную форму и средние размеры 
521.2±16.18 × 413.5±9.87 мкм. 

Возможные пути расселения в Черно-
морско-Азовском бассейне

В Чёрном море P. macrodactylus имеет 
хорошо развитые популяции у румынского 
[Micu, Niţă, 2009] и болгарского побережий 
[Raykov et al., 2010]. Принимая во внимание 
потенции этого вида к саморасселению, можно 
предположить два варианта его появления в 
Керченском проливе:

1. Естественное расширение ареала с мор-
скими течениями. Этот вариант менее вероя-
тен в связи с особенностями макроциркуляции 
вод Чёрного моря, которая представляет собой 
циклонический круговорот [Книпович, 1932; 
Залогин, Косарев, 1999]. Это препятствует 
пассивному расселению взрослых особей 
или пелагических личинок на восток вдоль 
северного побережья моря. Распространение 
вида от западного побережья с течениями 
более вероятно на юг к турецкому побережью 
и далее вдоль прибрежной полосы на восток 
в сторону вод Грузии и юго-восточной части 
побережья Краснодарского края России. Пока 
информация об этом отсутствует. 

2. Вселение вида с балластными водами 
судов из районов с ранее сформировавшимися 
популяциями. P. macrodactylus с момента его 
первой находки в 2002 г. расселился вдоль 
западного побережья Чёрного моря. Вид уже 
имеет весьма протяжённую область обита-
ния у побережья Румынии и Болгарии [Micu, 
Niţă, 2009; Raykov et al., 2010]. Большинство 
районов, в которых он был зарегистрирован, 
расположены вблизи крупных международных 
портов и районов активного судоходства. Счи-
тается, что наиболее вероятным способом рас-
пространения P. macrodactylus (как пелагиче-
ских личинок, так и взрослых особей) является 
забор, дальнейшая транспортировка и сброс 
балластных вод судов [Carlton, 1985; Ashelby et 
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al., 2004; Cuesta et al., 2004; d’Udekem d’Acoz 
et al., 2005; Spivak et al., 2006; Béguer et al., 
2007; González-Ortegón et al., 2007; Micu, Niţă, 
2009; Ashelby et al., 2013; Lejeusne et al., 2014]. 
Появление вселенца в Керченском проливе, 
вероятнее всего, связано с транспортным 
потоком, поскольку точка сбора расположена 
вблизи стоянки крупнотоннажных судов и 
находится в районе активного судоходства. 
Морское движение в проливе весьма интен-
сивно: более 2 тыс. крупнотоннажных (до 100 
тыс. т) и малотоннажных (до 5 тыс. т) судов в 
год, не считая постоянного скопления судов на 
перегрузочном рейде у входа в пролив [Фащук, 
Петренко, 2008].

Во время мониторинговых исследований, 
проводимых здесь ранее [Фащук и др., 2012], а 
также обследований авторами района Керчен-
ского пролива и Таманского залива, начиная с 
2008 г. [см. Zalota et al., 2016], P. macrodactylus 
ранее не был отмечен, что может указывать на 
его недавнее вселение в данный регион.

Наличие самки с кладкой в июле соответ-
ствует литературным данным, указывающим 
на период размножения восточной креветки 
с середины апреля по октябрь в природном 
ареале [Omori, Chida, 1988]. Это говорит о 
формировании популяции вида в Керченском 
проливе. В то же время доказательством того, 
что она уже сформирована, может служить 
только регулярное обнаружение всех основных 
возрастных групп вида и свидетельства успеха 
размножения в этом районе. 

Различия между особями региона-
донора и региона-реципиента

Крупномасштабное филогеографическое 
исследование на базе гена субъединицы I 
митохондриальной цитохромоксидазы по-
казало, что вселение восточной креветки в 
европейские воды происходило из разных 
источников (в частности из Японии) и раз-
нообразие гаплотипов в интродуцированных 
популяциях зачастую выше, чем разнообразие 
нативных популяций [Lejeusne et al., 2014]. 
Районы наших исследований представляют 
значительный интерес, поскольку являются 

краевыми участками как природного (залив 
Петра Великого), так и инвазионного (Керчен-
ский пролив) ареалов Palaemon macrodactylus. 

Возможные эффекты вселения

Результаты вторжения восточной кревет-
ки в экосистемы европейских вод (включая 
черноморский регион), пока неизвестны 
[Worsfold, Ashelby, 2008; Micu, Niţă, 2009; 
González-Ortegón et al., 2010]. Для их обнару-
жения необходим долгосрочный мониторинг 
её поселений, поскольку эти последствия 
обычно проявляются после завершения адап-
тационного периода и возрастания числен-
ности вида-вселенца в новом месте обитания 
[Herborg et al., 2005]. Появление нового вида 
Palaemonidae может оказаться экономически 
ценным для рыбаков и стать источником пищи 
для многих рыб, но при этом возможно пода-
вление численности местных видов креветок. 
Так, инвазия P. macrodactylus в Калифорнии 
послужила причиной резкого снижения чис-
ленности вида Crangon franciscorum [Ricketts 
et al., 1968; Sitts, Knight, 1979; Siegfried, 1982]. 
Существует и опасность заражения местных 
видов десятиногих ракообразных привнесён-
ными извне грибковыми заболеваниями [Gil-
Turnes et al., 1989]. 

P. macrodactylus обладает определённым 
конкурентным преимуществом по сравнению 
с такими видами как P. elegans, P. adspersus, 
P. serratus и Crangon crangon благодаря своей 
высокой репродуктивной активности и дли-
тельному нерестовому сезону (апрель – ок-
тябрь) [Omori, Chida 1988; Ashelby et al., 2004; 
Béguer et al., 2007; Micu, Niţă, 2009]. Помимо 
этого, как упоминалось ранее, P. macrodactylus 
способен выдерживать условия дефицита кис-
лорода и значительные колебания солёности 
по сравнению с местными видами [Chícharo 
et al., 2009]. Восточные креветки в основном 
плотоядны и могут стать пищевыми конку-
рентами местным видам [González-Ortegón 
et al., 2010]. Возможно также, что наличие 
достаточных пищевых ресурсов для этих 
видов креветок могут приводить к расхожде-
нию их спектров питания с таковыми других 
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десятиногих ракообразных [Micu, Niţă, 2009]. 
P.  acrodactylus, скорее всего, уже колонизовал 
большую часть европейского побережья, но не 
ясно, станет ли этот вид там столь же распро-
странённым, как в умеренной климатической 
зоне восточной части Тихого океана. В отличие 
от США, прибрежные воды Европы населяют 
несколько широко распространённых местных 
представителей сем. Palaеmonidae, в связи с 
чем P. macrodactylus придётся разделить про-
странство и пищу с местными конкурентами 
[d’Udekem d’Acoz et al., 2005].
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Oriental prawn Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 was recorded for the fi rst time in the waters of 
European part of Russia in the Kerch Strait (the Sea of Azov, Chushka Spit coast, Krasnodarskiy Region) 
in July 2018. The species natural distribution range is located in the North-West Pacifi c while invasion 
range includes Atlantic coastal waters of Europe, Pacifi c and Atlantic coasts of the USA, and the coast of 
Argentina. A caught ovigerous female shows some morphological diff erences in the armature and relative 
length of rostrum from the specimens collected in the marginal population of the natural distribution range 
(Peter the Great Bay). Since P. macrodactylus was discovered at the Romanian coast of the Black Sea in 
2002, its occurrence in the region increased signifi cantly. Most probable vector is the invasion with ballast 
waters although the dispersal of larvae with currents can’t be excluded. In this case established but still hidden 
populations in the coastal waters of Turkey and Georgia are expected to be discovered. P. macrodactylus is an 
active invader, colonizing transitional waters where it should be monitored in order to forecast consequences 
for local species and ecosystems. 
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