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Изучено питание понто-каспийского вселенца бычка-кругляка Neogobius melanostomus в прибреж-
ной зоне Балтийского моря в районе Куршской косы, в Вислинском заливе и восточной части Гдань-
ского залива. Бычок-кругляк в прибрежных водах предпочитает биотопы с различными укрытиями 
– валунами, крупной галькой и т. п. В питании бычка-кругляка значительна доля организмов-обраста-
телей, обитающих на этих объектах. Если организмы-обрастатели по какой-то причине отсутствуют, 
бычок переключается на другие виды жертв: моллюсков, свободноживущих ракообразных, личинок 
насекомых и другие группы бентосных и нектобентосных организмов. Существует связь спектра 
питания с размерами бычка-кругляка: крупные особи потребляют более крупные жертвы. Бычок-кру-
гляк реализует пищевую стратегию, заключающуюся в том, что в пищу используются все организмы, 
доступные территориально и по размерам. Подобная пищевая пластичность служит одной из причин 
широкой экспансии этого вида за пределами нативного ареала.
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Введение
Нативным ареалом бычка-кругляка Neogo-

bius melanostomus (Perciformes: Gobiidae) 
является Понто-Каспийский бассейн [Берг, 
1949]. В июне 1990 г. этот вид был обнару-
жен в Балтийском море в прибрежных водах 
Путцкой бухты Гданьского залива [Skóra, 
Stolarski, 1993], что послужило началом от-
счёта экспансии вида в Балтийском регионе. 
За короткий период времени бычок-кругляк 
заселил воды польской части Гданьского за-
лива [Sokołowska, Fey, 2011]. В 2000 г. он 
появился в районе г. Балтийска и Балтий-
ской косы [Тылик, Закревский, 2003], широ-
ко распространившись в южной и восточной 
частях Балтийского моря. В 1999 г. он был от-
мечен около о-ва Рюген [Corkum et al., 2004], в 
2002 г. зарегистрирован в гавани г. Клайпеды 
(Литва) и в заливе Пярну (Pärnu) [Shpilev, 
Ojaveer, 2003]. В 2005 г. впервые был встре-
чен в Финском заливе в бухте Мууга (Muuga) 
[Ojaveer, 2006], а в 2012 г. – в восточной части 

Финского залива [Успенский, Насека, 2014] и 
в Ботническом заливе у побережья Финлян-
дии [Kotta et al., 2016]. Важно отметить, что 
вид заселяет не только морские воды, он по-
явился в лагунах и дельтах рек, впадающих в 
Балтийское море [Borowski,1999; Кодухова и 
др., 2017].

Описывая успешное расселение быч-
ка-кругляка за пределами нативного ареала, 
большинство специалистов отмечают его 
способность жить в широких границах из-
менения таких абиотических факторов, как 
температура воды, солёность, насыщение 
кислородом, что позволяет говорить о вы-
соких адаптивных способностях этого вида 
[Москалькова, 1996; Kornis et al., 2012]. Оче-
видно, успешное приспособление к новым 
местам обитания с самым разным набором 
биотопических условий требует, в том чис-
ле, и достаточно высокого уровня пищевой 
пластичности. Известно, что этот вид имеет 
широкий спектр питания. Так, в пределах 
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нативного ареала в Чёрном море пищевыми 
объектами кругляка в основном являются 
двустворчатые моллюски (Mytilus gallopro-
vincialis, Cerastoderma glaucum, Lentidium 
mediterraneum) и в меньшей степени рако-
образные и полихеты [Берг, 1949; Милованов, 
2013]. В Азовском море главными объектами 
питания являются моллюски (Mytilaster linea-
tus, Cardium sp., Syndesmya sp., Dreissena sp.), 
полихеты и ракообразные, а в Каспийском – 
моллюски (Gastropoda, M. lineatus, Cardium 
sp.), ракообразные, личинки хирономид и 
рыба [Ильин, 1949].

В районах инвазии набор пищевых объ-
ектов бычка немного отличается от такового 
в пределах нативного ареала. Так, в Саратов-
ском вдхр. основу его питания составляют 
моллюски рода Dreissena, а такие представи-
тели зообентоса, как хирономиды, брюхоно-
гие моллюски, бокоплавы встречаются реже 
[Кириленко, Шемонаев, 2012 а, б]. В Куйбы-
шевском вдхр. бычок-кругляк с длиной тела 
до 63 мм питается в основном ракообразны-
ми (41.9% по массе) [Фролова, 2009]. В Кана-
де основу питания вселенца составляют мол-
люски с преобладанием D. polymorpha [Jude 
et al., 1995]. Есть указания на питание быч-
ка-кругляка преимущественно двустворча-
тыми моллюсками Mytilus trossulus, Macoma 
balthica, Cardium spp. и Hydrobia spp., а также 
ракообразными Idotea balthica, A. improvisus 
и представителями семейства Gammaridae 
[Skóra, Rzeznik, 2001] в инвазивных посе-
лениях в Балтийском море в западной части 
Гданьского залива и Путцкой бухте. Однако в 
целом в литературе питанию бычка-кругляка 
уделяется мало внимания, особенно в отно-
шении популяций из районов инвазии.

В связи с вышесказанным целью насто-
ящей работы стало описать и проанали-
зировать особенности спектра питания N. 
melanostomus юго-восточной части Балтий-
ского моря в районе Куршской косы, в вос-
точной части Гданьского залива и в Вислин-
ском заливе.

Материал и методика
Питание бычка-кругляка изучено по мате-

риалам, собранным в 2011–2015 гг. в восточ-

ной части Гданьского залива у г. Балтийска, 
в Балтийском море у побережья Куршской 
косы, в Вислинском заливе, у пос. Коса и у 
г. Толькмицко (Польша) (рисунок). Краткая 
характеристика биотопов приведена в табли-
це 1.

В большинстве случаев отлов рыб осу-
ществлялся удочкой с берега на глубинах 0.5–
1.0 м. В районе г. Толькмицко бычок-кругляк 
был собран в ходе эксперимента по определе-
нию скорости роста моллюска Rangia cuneata 
из боксов, установленных на дне. К сожале-
нию, использование не отцеживающих ору-
дий лова, несопоставимые объёмы выборок, 
различные сезоны и годы сбора материала 
накладывают ограничения на интерпретацию 
полученных данных. Однако имеющийся 
материал можно использовать для изучения 
спектра питания, соотношения пищевых ком-
понентов и размерных характеристик потре-
бляемых жертв. Данные по накормленности 
и другим количественным характеристикам 
питания носят справочный характер.

Часть пойманных особей бычка-кругляка 
была зафиксирована раствором формальде-
гида (4–6%) для последующей камеральной 
обработки. Другая часть особей была замо-
рожена при температуре –18 °С. Всего было 

Рис. Места сбора материала по питанию бычка-кру-
гляка (отмечены звездочкой): 1 – Вислинский залив, г. 
Толькмицко (Польша); 2 – Балтийское море, г. Балтийск; 
3 – Вислинский залив, п. Коса; 4 – Балтийское море, 
Куршская коса.
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Таблица 1. Характеристика мест сбора особей N. melanostomus, время сбора и объём проанализированного мате-
риала (число ЖКТ).

Локальность/ 
Координаты Особенности биотопа* Время сбора Орудия лова Число 

ЖКТ

Восточная часть Гдань-
ского залива, (г. Бал-
тийск) / 54°38′49″ с. ш., 
19°52′30″ в. д.

Грунты каменистые (гравийные, га-
лечные) с гидротехническими соору-
жениями и с отдельными валунами, 
покрытыми обрастаниями из  балянусов 
Amphibalanus improvisus, мшанок Electra 
spp., гидроидов Сordylophora caspi, ми-
дий Mytilus sp.

Июль, 2011 г. Удочка 51

Август, 2011 г. Удочка 12

Май, 2014 г Удочка 17

Июль, 2014 г. Удочка 11

Балтийское море, Курш-
ская коса, (Музей) / 
55°01′41″ с. ш., 
20°37′42″ в. д.

Каменисто-песчаные грунты (крупно-раз-
нозернистые пески с включением гальки 
и отдельных валунов) без организмов 
обрастаний

Август, 2015 г. Пляжный 
невод 4

Вислинский залив, 
(г. Толькмицко) /
54°19′28″ с. ш., 
19°31′09″ в. д.

Илисто-песчаные грунты без водной 
растительности. Апрель, 2015 г.

Собран из 
экспери-

ментальных 
боксов

20

Вислинский залив, (пос. 
Коса) / 
54°37′18″ с. ш., 
19°53′20″ в. д.

Каменистые грунты (валуны, галька) 
с гидротехническими сооружениями, 
покрытыми балянусами A. improvisus, 
мшанками Electra spp., гидроидами 
С. caspi, водорослями Cladophora sp., 
перемежающиеся песчано-илистыми 
грунтами.

Октябрь, 
2011 г. Удочка 23

Итого 138

*Тип грунта определяли в ходе визуального осмотра локальности.

изучено питание 138 экземпляров (табл. 1). 
В ходе камерального анализа у рыб измеря-
ли общую длину тела (TL), массу, определя-
ли пол, стадию зрелости половых продуктов 
по 6-балльной шкале и переваренность пищи 
по 5-балльной шкале [Инструкция…, 1977]. 
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) рыб из-
влекался полностью. Обработку и изучение 
содержимого ЖКТ проводили без разделения 
на отделы тракта стандартными методами 
[Методическое пособие…, 1974]. Все обна-
руженные в ЖКТ организмы определяли до 
возможного таксона. В ряде случаев размеры 
жертв восстанавливали, используя аналоги из 
фондовых коллекций лаборатории Морской 
экологии Атлантического отделения Инсти-
тута океанологии РАН. Массу содержимого 
ЖКТ и отдельных компонентов пищи взве-
шивали с точностью до 10 мг и подсчитыва-
ли число организмов. Индексы наполнения 
желудков (ИНЖ, ‱) определяли как отно-
шение массы пищи к массе рыбы. Средний 

индекс наполнения желудков (ИНЖ) рассчи-
тывали как сумму всех индексов наполнения 
желудков в пробе, разделенную на общее 
число рыб. На основании массы отдельных 
пищевых компонентов определяли их долю 
в пищевом комке (М, %). Встречаемость пи-
щевых компонентов (ЧВ, %) вычисляли как 
отношение суммы встреч данного компонен-
та пищи к общему числу находок всех компо-
нентов в процентах.

Результаты
Характеристика спектра питания быч-

ка-кругляка из разных локальностей в разные 
сезоны года. В восточной части Гданьского 
залива (г. Балтийск) в мае преобладающей 
пищей кругляка были мшанки Electra spp. (М 
– 45.7%, ЧВ – 47.1%) и гидроиды С. caspia 
(М – 19.1%, ЧВ – 35.3%) (табл. 2). Ракообраз-
ные – краб Rhithropanopeus harrisii и креветка 
Crangon crangon, личинки насекомых, баля-
нус A. improvisus, молодь мидии Mytilus sp. 
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и постличинки рыб, определить которых не 
удалось из-за сильной степени переваренно-
сти, были представлены в меньшем количе-
стве, суммарно составили 35.2% по М и 17.6% 
по ЧВ. Для польской части Гданьского зали-
ва мидию определяют как Mytilus trossulus 
[Wiktor, 1993]. Генетические исследования 
последних лет свидетельствуют о широкой 
представленности в Балтике M. trossulus и 
её гибрида с M. edulis [Сказина и др., 2016], 
различить которых без генетического анализа 
проблематично, поэтому в наших сборах ми-
дия не идентифицирована до видового уров-
ня. Доминирование мшанок Electra spp. и 
гидроидов С. caspia в пищевом комке сохра-
нилось в июле, эти группы составляли 11.8–
31.5% (М) и 18.2–43.1% (ЧВ) и 5.1–17.0% 
(М) и 5.9–27.3% (ЧВ), соответственно. В то 
же время значительно увеличилась частота 
встречаемости балянусов A. improvisus. Их 
доля в пище (М) варьирует от 24.9 до 32.2%, а 
частота встречаемости (ЧВ) от 17.6 до 36.4%. 
В летний период (июль) в пище бычка-кру-
гляка среди ракообразных, помимо C. crangon 
и R. harrisii, отмечены изоподы, мизиды и не 
идентифицированные декаподы. Суммарно 
доля этой группы организмов варьировала 
от 8.6 до 22.7% по М и от 27.6 до 45.5% по 
ЧВ. Мелкие экземпляры мидий Mytilus sp., 
гастропод Hydrobia spp. и полихет суммарно 
составили 1.1–1.7% по М и 9.8–18.2% по ЧВ, 
а доля личинок насекомых по М равна 1.8% 
и 2.0% по ЧВ. В августе главной пищей быч-
ка стали балянусы A. improvisus (М – 64.4% и 
ЧВ – 50.0%) и мшанки Electra spp. (21.8% – М 
и 75.0% – ЧВ). Краб R. harrisii составил всего 
2.8% по М и 8.3% по ЧВ (табл. 2).

В районе Куршской косы было отлов-
лено 4 экземпляра бычка-кругляка длиной 
57–76 мм и массой 1.6–5.0 г. Средняя пере-
варенность пищи оценена в 3 балла, ИНЖ – 
180‱. Пищевой комок отловленных особей 
состоял из ракообразных, включая гаммарид, 
и изопод Saduria entomon (табл. 2). Массовая 
доля неопределённых ракообразных в ЖКТ 
составляла 44.4%, частота встречаемости – 
25.0%.

В Вислинском заливе в районе г. Тольк-
мицко в апреле основными объектами пита-
ния бычка-кругляка были дафния Daphnia 

magna (М – 24.0% и ЧВ – 43.3%) и личинки 
насекомых (М – 8.3% и ЧВ – 6.7%). В мень-
шем количестве потреблялись личинки рыб, 
гаммариды, неопределённые брюхоногие 
моллюски и Hydrobia spp. (табл. 3). Средний 
ИНЖ равен 171‱, степень переваренности 
пищи 3.4 балла. В октябре в Вислинском за-
ливе в условиях полузакрытой бухты около 
Балтийского пролива состав пищи был иным. 
Преобладали креветка C. crangon (47.5% по 
М и 3.8% по ЧВ), краб R. harrisii (23.9% по М 
и 7.7% по ЧВ) и балянусы A. improvisus (7.0% 
по М и 7.7% по ЧВ). В меньшей степени по-
треблялись гидроиды С. caspia, копеподы и 
молодь рангии R. cuneata (табл. 3). Средняя 
переваренность пищи составила 3.2 балла, а 
средний ИНЖ равен 144‱.

Спектр питания бычка-кругляка разных 
размерных групп. Пищевыми объектами 
мелких особей бычка-кругляка (55–80 мм) 
являются преимущественно личинки насеко-
мых (15.5% по М). В пищевом комке особей 
этой размерной группы в меньшей степени 
встречаются постличинки рыб (7.8% по М), 
балянусы A. improvisus (6.2% по М), мизиды 
(5.4% по М), гаммариды (3.4% по М), гидрои-
ды С. caspia (3.1% по М), остракоды (2.8% по 
М), дафнии (1.3% по М) и изоподы S. entomon 
(1.2% по М) (табл. 4). Масса остальных объ-
ектов питания не превышала 1%. Большая 
часть пищи, 42.4% по М, была переваренной 
до неопределимого состояния.

Более крупные особи (81–100 мм) в основ-
ном питались креветками (суммарно 19.8% 
по М), A. improvisus (16.6% по М) и крабом 
R. harrisii (10.3% по М). Важно отметить, 
что спектр питания этой размерной группы 
бычка-кругляка был расширен за счёт при-
креплённых организмов Electra sp. (24.3% по 
М) и С. caspia (2.7% по М). В пище в незна-
чительных количествах встречались изоподы 
S. entomon, моллюски Hydrobia spp. и Mytilus 
sp., водоросль Cladophora sp. и ряд других 
организмов (табл. 4).

Особи N. melanostomus длиной 101–120 мм 
питались в основном прикреплёнными орга-
низмами: Electra sp. (41.0% по М), A. improvi-
sus (25.4% по М) и С. сaspia (9.8% по М). В 
значительно меньшем количестве в пищевом 
комке встречались креветки C. crangon (5.6% 
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Таблица 3. Характеристика питания бычка-кругляка в Вислинском заливе: апрель – Польша, г. Толькмицко (2015 г.) 
и октябрь – посёлок Коса (2010 г.)

Компонент пищи
период

апрель октябрь
М % Ч % М % Ч %

Cladophora sp. (Ulvophyceae) 0.1 3.3   
Сordylophora caspia  (Hydrozoa)   0.4 3.9
Gastropoda 1.8 6.7   
Hydrobia ssp. 2.0 3.3   
Rangia cuneata   0.1 3.9
Daphnia magna 24.0 43.3   
Copepoda   0.4 23.1
Gammaridae 2.6 3.3   
Decapoda   2.2 3.9
Crangon crangon   47.5 3.9
Rhithropanopeus harrisii   24.0 7.7
Amphibalanus improvisus   7.0 7.7
Mysidacea   6.7 15.4
Crustacea 3.5 3.3 8.7 15.4
Insecta  (личинки) 8.3 6.7   
Рыба (постличинки) 6.4 3.3   
Икра неопределённая 3.2 3.3   
Неопределённая пища 48.1 23.5 3.0 15.1
Желудки (всего / с пищей) 20/20 23/23

Средняя длина TL, мм 79.6±3.3
14.8

83.1±1.4
6.5

Средняя масса тела, г 5.9±0.9
4.2

7.6±0.4
1.8

Средняя переваренность, балл 3.4±0.1
0.4

3.2±0.1
0.4

ИНЖ ‱ 171.0±54.3
243.1

144.1±29.2
139.9

по М), краб R. harrisii (4.5% по М) и мизиды 
(1.8% по М), а также Mytilus sp., постличин-
ки рыб и водоросли Cladophora sp. (табл. 4). 
Основу питания рыб максимальных размеров 
(120–175 мм) составляли прикреплённые ор-
ганизмы A. improvisus (72.0% по М), Electra 
sp. (7.9% по М), С. caspia (4.2% по М). Краб 
R. harrisii и креветки составляли 2.5% и 2.6% 
по массе, соответственно. Незначительную 
долю пищевого комка составляли личинки 
насекомых, мизиды и мидии.

С изменением размеров бычка-кругляка 
изменяется не только видовой состав пище-
вых объектов, но и размеры жертв. Так, если 
у рыб с длиной тела 55–80 мм минимальный 
и максимальный размеры жертв варьиру-

ют от 0.3 до 12.0 мм, то у особей размерной 
группы 120–176 мм размер жертвы составля-
ет уже 0.2–21.0 мм. В целом размеры жертв 
N. melanostomus варьируют от 0.2 мм до 28.0 
мм (см. табл. 4). 

Обсуждение
На спектр питания бычка-кругляка как в 

нативном ареале, так и районах инвазии ока-
зывают воздействие множество факторов. 
Наличие тех или иных потенциальных жертв 
связано с солёностью воды, температурой, 
прибоем и его силой, прозрачностью воды 
и другими условиями среды. Давая характе-
ристику особенностям питания вида в рас-
сматриваемых локальностях Юго-Восточной 
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Таблица 4. Состав пищи и размеры жертв бычка-кругляка по размерным группам (в % по массе)

Компоненты пищи
Размерные группы, мм

55–80 81–100 101–120 120–170
Ulvophyceae (Cladophora sp.) + 3.9
Hydrozoa (Сordylophora caspia) 3.1 2.7 9.8 4.2
Bryozoa (Electra sp.) 0.3 24.3 41.0 7.9
Polycheta 0.8 0.5
Gastropoda 0.4 0.1
Hydrobia spp. 0.1
Mytilus sp. 0.1 0.8 1.2 0.3
Rangia cuneata +
Crustacea 8.9 2.7 0.6
Daphnia magna 1.3 0.5
Copepoda 0.1
Ostracoda 2.8 0.2
Decapoda 8.0 1.0 1.2
Crangon crangon 11.8 5.6 1.4
Rhithropanopeus harrisii 10.3 4.5 2.5
Saduria entomon 1.2 1.6
Amphibalanus improvisus 6.2 16.6 25.4 72.0
Gammaridae 3.4
Mysidacea 5.4 0.2 1.8 0.1
Insecta (личинки) 15.5 8.7 3.2 1.7
Рыба (постличинки) 7.8 0.5
Икра неопределённая 0.4
Неопределённая пища 42.4 10.8 1.5 8.7
Желудков с пищей 27 61 34 16
Пределы варьирования размеров жертв, мм 0.3–12.0 0.5–28.0 0.9–28.0 0.2–21.0

Средние размеры жертв, мм 4.2±0.8
4.2

7.4±0.9
7.72

6.5±1.2
8.2

6.7±1.5
6.1

Балтики, следует обратить внимание на не-
сколько наблюдений. Во-первых, очевидна 
связь состава пищевого комка рыб с размером 
особей (см. табл. 4). Так, гидроиды, мшанки, 
балянусы и прикреплённые моллюски с раз-
мерами раковин 2–4 мм начинают встречаться 
в пище бычка-кругляка длиной более 60 мм. 
При этом максимум потребления гидроидов 
и мшанок отмечен у рыб длиной 101–120 мм, 
а балянусов у рыб длиной 120–140 мм (табл. 
4). Сходная информация об увеличении числа 
видов жертв и размеров потребляемых осо-
бей по мере увеличения размеров хищника 
обсуждается в литературе [Милованов, 2013].

Во-вторых, на состав пищевых объектов 
бычка-кругляка, несомненно, оказывает ви-
ляние характер биотопа, где он был отловлен 
и, очевидно, обитал. Из литературы извест-
но, что N. melanostomus предпочитает нере-
ститься, питаться и прятаться на твёрдых, 
скалистых субстратах [Ильин, 1949; и др.]. 
Песчаные биотопы представляют для него 
большую угрозу в связи с возрастающей до-
ступностью для хищников. Особенное значе-
ние для бычка имеет наличие разнообразных 
укрытий – валунов, крупной гальки, объек-
тов гидротехнических сооружений, где пря-
чется не только молодь, но и взрослые осо-
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би [Kornis et al., 2012]. Например, на Чёрном 
море автор ловил бычков-кругляков, вынимая 
из воды отрезки труб и закрыв выходы рука-
ми. Подобным образом были пойманы бычки 
в польской зоне Вислинского залива (г. Тольк-
мицко), где в ходе эксперимента по изучению 
роста моллюска-вселенца рангии бычки пря-
тались в ящиках с этим моллюском. Связь с 
укрытиями бычка-кругляка заложена в цикле 
его воспроизводства [Ильин, 1949; Бонислав-
ская и др., 2014]. Самцы устраивают между 
камней и других укрытий «гнёзда-норки», 
куда привлекают самок. После нереста сам-
ки покидают укрытия, а самцы остаются ох-
ранять прикреплённую икру, не питаются и 
только после появления личинок покидают 
«гнездо». При этом часть самцов погибает 
от истощения. Выбросы на берег погибших 
бычков-кругляков отмечались на Чёрном 
море [Ильин, 1949], подобные выбросы на-
блюдались и на берегах Калининградской 
обл. [Кукуев Е.И., личное сообщение].

Указанные выше подводные объекты мо-
гут быть хорошим субстратом для организ-
мов-обрастателей, поэтому в тех биотопах, 
где отмечаются валуны, обломки бетона и 
т. п. в пищевом комке у исследованных осо-
бей преобладала именно эта группа жертв. 
Так, спектр питания бычка из прибрежных 
вод г. Балтийска (восточная часть Гданьского 
залива) по большей части составляли баляну-
сы (42.9% по М), мшанки (26.8% по М), ги-
дроиды (6.6% по М), а мидии, ракообразные, 
креветки, личинки насекомых встречались 
значительно реже (см. табл. 2).

Но не всегда наличие субстрата для об-
растания обуславливает доминирование в 
пище кругляка организмов-обрастателей. 
Питание рыб в Вислинском заливе у посёл-
ка Коса на субстрате, сходном с районом у 
г. Балтийска (каменистые грунты и гидротех-
нические сооружения) состояло в основном 
из свободноживущих ракообразных – креве-
ток, крабов, мизид, копепод (суммарно 89.5% 
по М). Организмы обрастаний в пище встре-
чались реже и были представлены балянуса-
ми (7.0% по М) и гидроидами (0.4% по М) 
(табл. 4). Возможно, такие отличия в питании 
в морской части около г. Балтийска и в Вис-
линском заливе на сходном субстрате связа-

ны с разной солёностью воды в море и зали-
ве, влияющей на видовой состав обрастаний. 
Солёность воды Гданьского залива составля-
ет 5–7 S‰ [Дубравин, 2014], в то время как 
солёность воды в Вислинском заливе 2–6 S‰ 
при значительных колебаниях показателя, 
вызванных нагонами морской воды и сезон-
ными явлениями [Географический атлас…, 
2002]. В этом случае такие типичные морские 
организмы, как балянусы, могут находиться в 
состоянии угнетения из-за низкой солёности 
[Хлебович, 1974].

В биотопах, где подходящие субстраты 
для обрастателей отсутствуют, в пище кру-
гляка повышается доля свободноживущих 
организмов – ракообразных, моллюсков. В 
прибойной зоне моря на Куршской косе, с по-
вышенной литодинамикой, где грунт камени-
стый без обрастаний, это обусловило преоб-
ладание гаммарид и изопод в пищевом комке 
бычка-кругляка (см. табл. 2).

Илисто-песчаные грунты Гданьского за-
лива близ г. Толькмицко нельзя назвать ти-
пичным биотопом бычка-кругляка. Очевид-
но, бычка привлекли экспериментальные 
боксы, где он нашёл укрытие. В пищевом 
комке находились доступные в этом биотопе 
организмы: свободноживущие ракообразные, 
включая дафнию (24% по М), гаммариды и 
неопределённые ракообразные (2.6% и 3.5% 
по М, соответственно), а также личинки насе-
комых (8.3% по М), постличинки рыб (6.4% 
по М), гастроподы (2.8% по М). Этот факт 
свидетельствует о низкой избирательности 
питания бычка-кругляка, что в том числе и 
обусловило успешность его инвазии. Вы-
вод о широком спектре питания вида можно 
сделать и из анализа работы [Skóra, Rzeznik, 
2001]: на разных грунтах и стациях, по дан-
ным этих авторов, у бычка в пищевом комке 
преобладали разные группы организмов – 
моллюски, полихеты, изоподы и другие рако-
образные.

Таким образом, представленные данные 
свидетельствуют о широком пищевом спектре 
N. melanostomus в водах Юго-Восточной Бал-
тики, что обусловлено разнообразием абио-
тических условий, с одной стороны, и низкой 
специализированностью вида к каким-либо 
определённым пищевым объектам, с другой.
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Заключение
Спектр питания N. melanostomus на ис-

следованной акватории включает бентосные 
и нектобентосные организмы размером от 0.2 
до 28.0 мм. Видовой состав жертв бычка-кру-
гляка скорее всего связан с их доступностью 
для питания в том или ином месте. Поскольку 
бычок в прибрежной части вод предпочитает 
биотопы с различными укрытиями – круп-
ными камнями, галькой и т. п., в его пище-
вом спектре велика доля жертв, обитающих 
на этих подводных объектах, а именно орга-
низмов-обрастателей – балянусов, мшанок, 
гидроидов. Если организмы-обрастатели по 
какой-то причине отсутствуют (например, в 
биотопе не оптимальны абиотические усло-
вия среды), бычок переключается на другие 
виды жертв: моллюсков, свободноживущих 
ракообразных, личинок насекомых и другие 
группы пищевых организмов. Спектр пита-
ния бычка-кругляка связан с размерами рыбы: 
крупные особи потребляют более крупные 
жертвы. В целом, вид N. melanostomus реа-
лизует пищевую стратегию, когда в пищу ис-
пользуются все организмы, доступные терри-
ториально и по размерам, что очевидно в том 
числе обусловило широкую экспансию этого 
вида.
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FEEDING OF THE INVASIVE ROUND GOBY NEOGOBIUS 
MELANOSTOMUS (PERCIFORMES: GOBIIDAE) 

IN THE SOUTH-EASTERN BALTIC

Guschin A.V.a, *, Ezhova E.E.a, Borovikova Е.А.b

a Atlantic Branch of P.P.Shirshov Institute of Oceanology of the RAS, Kaliningrad 236022, Russia
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The feeding of the Ponto-Caspian invasive round goby Neogobius melanostomus in the coastal zone 
of the Baltic Sea near the Curonian Spit, in the Vistula Lagoon and in the eastern part of the Gdansk Bay 
has been studied. The round goby in coastal waters prefers biotopes with various shelters - boulders, large 
pebbles, etc. In the diet of the round goby, there is a significant proportion of fouling organisms inhabiting 
these objects. If fouling organisms are absent for some reason, the goby switches to other types of prey: 
molluscs, free-living crustaceans, insect larvae and other groups of benthic and nektobenthic organisms. 
There is a connection between the food spectrum and the size of the round goby: large individuals consume 
larger prey. The round goby implements a food strategy, which consists in the fact that all organisms that are 
available territorially and in size are used for food. Such food plasticity is one of the reasons for the wide 
expansion of this species outside the native range.

Key words: round goby, Neogobius melanostomus, feeding, the South-Eastern Baltic, invasive species. 


