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Представлены сведения о питании средиземноморского иммигранта Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
в прибрежной зоне региона Севастополя (Юго-Западный Крым). Видовой состав компонентов
пищевого комка определён по данным изучения одного экземпляра S. salpa — взрослой особи,
отловленной на взморье бухты Круглая в августе 2023 г. Показано, что спектр питания сальпы
охватывал 13 видов макроводорослей. Среди них по разнообразию и массе преобладали предста-
вители красных (Rhodophyta) и бурых водорослей (Ochrophyta), а вклад зелёных (Chlorophyta)
был минимальным. Для оценки воздействия S. salpa — облигатного и активного фитобенто-
фага — на сообщества макрофитобентоса и прибрежные экосистемы необходим регулярный
мониторинг состояния популяции этого вида в бассейне Чёрного моря.
Ключевые слова: Sarpa salpa, питание, макроводоросли, Крым, Чёрное море

Средиземноморский вселенец Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) впервые зарегистрирован в Чёр-
ном море в 1937 г. [Майорова, Марти, 1938]. До XXI в. у берегов Болгарии, Румынии, Украины,
России, Грузии и Турции были зафиксированы единичные экземпляры этого вида [Guchmanidze,
Boltachev, 2017; Öztürk, 2021], а с 2001 г. сальпа стала чаще встречаться у берегов Кавказа и Кры-
ма как поодиночке, так и в стаях вплоть до сотни особей [Guchmanidze, Boltachev, 2017]. Природ-
ный ареал S. salpa — облигатного бентопелагического фитофага — охватывает восточную часть
Атлантического океана и западную часть Индийского [Carpenter, 2016]. Вид является объектом
промысла и марикультуры в Средиземном море [Şahinyilmaz, Yigit, 2015].

Ранее сведения о питании S. salpa в Чёрном море были приведены на основании исследования
двух особей, отловленных более 70 лет назад, с идентификацией трёх родов водорослей [Геор-
гиев, 1954; Майорова, Марти, 1938]. Поэтому была поставлена цель работы — получить данные
о пищевом спектре и особенностях питания сальпы в прибрежной зоне региона Севастополя
(Юго-Западный Крым).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучен состав пищи взрослой половозрелой особи S. salpa, гермафродита. Рыба добы-

та подводным охотником 29.08.2023 вблизи входных мысов бухты Круглая, Севастополь
(44°60′73.51″N, 33°43′83.84″E) в дневное время на глубине 19 м при температуре воды в придон-
ном слое +26 °C. Особь сальпы находилась в стае крупных Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792).
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Идентификацию свежевыловленной особи проводили с помощью определителей [Васильева,
2007; Световидов, 1964; Carpenter, 2016; FishBase, 2024]. Линейно-массовые показатели опреде-
ляли по И. Ф. Правдину [1966]. Общий индекс наполнения желудочно-кишечного тракта (I, ‱)
рассчитывали по формуле:

𝐼 = (𝑚/𝑀) × 10000 ,
где m — вес пищевого комка, г;

M — вес рыбы, г [Руководство по изучению питания рыб, 1961].
Массу рыбы и пищевых объектов определяли при помощи электронных весов

AXIS ADG500C с точностью до 0,001 г. Виды моллюсков устанавливали с помощью [Опре-
делитель фауны Чёрного и Азовского морей, 1972], их названия приводили в соответствие
с WoRMS [2024]. Идентификацию макроводорослей в пищевом комке проводили по [Зинова,
1967], названия видов указывали с учётом номенклатурных изменений [AlgaeBase, 2024].

Температуру воды и глубину определяли при помощи серийного наручного компьютера
Suunto D4f (Suunto Oy, Финляндия) с точностью до 1 °C и 1 м соответственно.

Сведения о макрофитобентосе взморья бухты Круглая получены нами ранее (в летний пе-
риод 2017 и 2018 гг.). Отбор проб осуществляли по стандартной гидроботанической методи-
ке [Калугина-Гутник, 1975] при помощи учётной рамки 25 × 25 см, которую закладывали в че-
тырёхкратной повторности на глубинах 0,5; 1; 3; 5; 10 и 15–17 м (до нижней границы фита-
ли). При обработке проб определяли видовой состав макрофитов, проективное покрытие, био-
массу и численность ценозообразующих и массовых видов с учётом вклада эпифитирующих
водорослей. Удельную калорийность водорослей указывали по Б. Г. Александрову [2001].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика особи Sarpa salpa и среды её обитания. Линейно-массовые показате-

ли обследованной нами S. salpa (общая длина 485 мм, масса 1700 г) (рис. 1) сопоставимы
с максимальными известными для этого вида [Carpenter, 2016]. Индекс наполнения желудочно-
кишечного тракта составил 177 ‱.

Рис. 1. Особь Sarpa salpa, отловленная вблизи бухты Круглая, Севастополь (29.08.2023)
Fig. 1. Sarpa salpa caught off the Kruglaya Bay, Sevastopol (29.08.2023)
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В составе ихтиофауны бухты Круглая описано от 42 до 57 видов [Болтачёв, Карпова, 2012;
Гетьман, 2017], её высокое разнообразие связано с экологическими условиями и биотопически-
ми особенностями. Прибрежный склон в районе обнаружения сальпы характеризуется навалом
камней, наличием крупных глыб и валунов; для каменисто-глыбовых и скальных биотопов типи-
чен эрикариево-гонголяриевый фитоценоз (Ericaria crinita + Gongolaria barbata – Cladostephus
spongiosus – Ellisolandia elongata) с проективным покрытием 70–90 % и высоким разнообра-
зием красных водорослей (Rhodophyta), что характерно для этого сообщества в Чёрном мо-
ре [Калугина-Гутник, 1975]. Наибольшие значения биомассы зафиксированы у бурых водо-
рослей (Ochrophyta), диапазон варьирования — от 173 до 4300 г·м−2. У красных водорос-
лей (Rhodophyta) биомасса изменялась от 64 до 1682 г·м−2, а у зелёных (Chlorophyta) значение
не превышало 12 г·м−2 [Чернышева, 2019].

К биотопам ракушечника и илистых песков приурочен фитоценоз Phyllophora crispa (глуби-
на 10–15 м). Мозаичные группировки морских трав рода Zostera отмечены лишь на отдельных
участках бухты Круглая [Ковардаков, Празукин, 2011].

Макроводоросли пищевого спектра и стратегия питания. Масса пищевого комка
S. salpa составляла 30 г, сырая масса макрофитов на 1 кг массы рыбы — 18 г, что в 1,4–1,7 раза
ниже значений для этой размерно-возрастной группы сальп в бассейне Средиземного моря
[Goldenberg, Erzini, 2014].

В составе пищевого комка нами обнаружено 13 видов макроводорослей, в том числе
2 Chlorophyta, 5 Ochrophyta и 6 Rhodophyta (табл. 1). Вклад бурых и красных водорослей в массу
комка достигал 43,6 и 56,1 % соответственно, а вклад зелёных не превышал 0,3 %.

В составе пищевого комка S. salpa среди красных макроводорослей основным компонентом
являлась Vertebrata subulifera, эпифитирующая на талломе эрикарии (табл. 1). Бурая водоросль
E. crinita встречалась в основном в виде апикальных частей ветвей с рецептакулами. Вклад зелё-
ной водоросли Ulva rigida и кальцинированной красной водоросли Corallina sp. был минималь-
ным (табл. 1). В незначительных количествах отмечены представители эпифауны макрофитов —
моллюски и гидроид Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758).

Зарегистрированные нами особенности состава пищевого спектра согласуются с данными
о питании S. salpa в Средиземном море [Carpenter, 2016; Verlaque, 1990]. В частности, из 138 вы-
явленных видов макроводорослей половина также относилась к красным водорослям, а до-
ля бурых оказалась сходной с таковой, полученной нами, — 46,4 и 43,6 % соответствен-
но [Franco et al., 2015; Verlaque, 1990]. Следует отметить, что при первых поимках сальпы
в Чёрном море красные водоросли в её пище не были обнаружены [Георгиев, 1954; Майорова,
Марти, 1938].

Приуроченность S. salpa к прибрежной зоне взморья бухты Круглая может быть обуслов-
лена высокими значениями биомассы доминирующего эрикариево-гонголяриевого фитоцено-
за (687–4611 г·м−2), характеризующегося значительным вкладом эрикарии (до 70–90 %) и эпи-
фитов (5–24 %). В составе эпифитной синузии доминировали V. subulifera, Ectocarpus siliculosus,
Sphacelaria cirrosa, Antithamnion cruciatum и представители рода Chondria [Чернышева, 2019],
обнаруженные в пище сальпы (табл. 1). Для нижних ярусов фитоценозов у входных мысов
бухты Круглая типичны виды-литофиты C. spongiosus, Carradoriella elongata (Hudson) Savoie
& G. W. Saunders, 2019, Cladophoropsis membranacea (Bang ex C. Agardh) Børgesen, 1905,Gelidium
crinale (Hare ex Turner) Gaillon, 1828, Gelidium spinosum (S. G. Gmelin) P. C. Silva, 1996, Osmundea
pinnatifida (Hudson) Stackhouse, 1809, Phyllophora crispa (Hudson) P. S. Dixon, 1964, Zanardinia
typus (Nardo) P. C. Silva, 2000 и другие тонкоразветвлённые сциафильные и мягкие корковые во-
доросли, также отмеченные в пищевом спектре сальпы в Средиземном море [Чернышева, 2019;
Verlaque, 1990].
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Таблица 1. Видовой состав, масса и калорийность компонентов пищевого комка Sarpa salpa (бухта
Круглая, 29.08.2023)
Table 1. Species composition, weight, and caloric of food bolus components of Sarpa salpa (the Kruglaya
Bay, 29.08.2023)

Таксон Масса, г Вклад, % Удельная калорийность,
кДж·г−1

Chlorophyta
Lychaete echinus (Biasoletto) M. J. Wynne, 2017 (эп.) 0,05 0,17 18,92 / 25,26
Ulva rigida C. Agardh, 1823 0,03 0,1 13,79 / 17,37

Ochrophyta
Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh, 1817 0,5 1,7 21,74 / 23,50*
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye, 1819 (эп.) 1,2 4,0 19,27 / 26,28
Ericaria crinita (Duby) Molinari & Guiry, 2020 10,3 34,3 16,46 / 18,00*
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh, 1824 (эп.) 0,3 1,0 21,74 / 23,50*
Zanhlineardinia typus (Nardo) P. C. Silva, 2000 0,8 2,6 18,70 / 20,62*

Rhodophyta
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli, 1847 (эп.) 0,05 0,17 20,46 / 22,94*
Chondria capillaris (Hudson) M. J. Wynne, 1991 (эп.) 1,4 4,67 16,99 / 18,61*
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh, 1817 (эп.) 0,8 2,7 16,99 / 18,61*
Corallina sp. 0,04 0,13 −
Laurencia obtusa (Hudson) J. V. Lamouroux, 1813 (эп.) 0,07 0,23 15,94 / 18,82
Vertebrata subulifera (C. Agardh) Kuntze, 1891 (эп.) 14,5 48,25 20,59 / 22,38

Mollusca
Bittium reticulatum (da Costa, 1778) 0,041 0,01 −
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) 0,0028 0,009 −
Mytilidae gen. sp. 0,0003 0,01 −

Итого 30,08 100,00
Примечание: эп. — эпифит. Удельная калорийность приведена по Б. Г. Александрову [2001]: перед чертой
— в пересчёте на сухое вещество (dry weight, DW); за чертой — на сухое беззольное вещество (ash-free dry
weight, AFDW). * — указаны значения для близкородственных видов. Прочерк означает отсутствие данных.
Note: эп., an epiphyte. Specific caloric content is given according to B. Alexandrov [2001]: before the line, in terms
of dry weight (DW); after the line, in terms of ash-free dry weight (AFDW). *, values for closely related species
are provided. A dash denotes no data.

Поскольку калорийность красных водорослей (Rhodophyta) в пищевом комке исследован-
ного экземпляра S. salpa отличалась незначительно, их преобладание в питании сальпы мог-
ло быть связано с особенностями химического состава, в том числе с более высоким содер-
жанием в них протеина (30–40 %) по сравнению с таковым для видов Ochrophyta (5–11 %)
и Chlorophyta (до 20 %) [Суховеева, Подкорытова, 2006]. Кроме того, красные водоросли на-
капливают значительные количества полисахаридов (до 50–80 %) и полиненасыщенных жир-
ных кислот (эйкозапентаеновая и арахидоновая), представленных в тканях рыб. Преоблада-
ние Rhodophyta в питании S. salpa могло быть связано и с тем, что они относились к эпифи-
там (табл. 1) с высокой удельной поверхностью, величина которой положительно коррелирует
с их калорийностью [Александров, 2001].

Выявленные особенности структуры и распределения макрофитобентоса в прибрежной зоне
у входных мысов бухты Круглая имеют важное значение для оценки особенностей питания
S. salpa. Обнаружение взрослой особи этого вида в тёплом слое (+26 °C) на глубине 19 м мо-
жет свидетельствовать о миграциях с мест «пастбищного кормления» в зоне плотных зарослей
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макрофитов на глубинах от 3 до 7 м в более глубокие слои, в том числе в слой термоклина,
ядро залегания которого в районе бухты Круглая, по среднемноголетним данным [Трощенко
и др., 2019], совпадает с глубиной обнаружения сальпы. Такая адаптивная стратегия может быть
также связана с ритмикой питания S. salpa и длительностью переваривания полисахаридов, пре-
обладающих в её пище [Buñuel et al., 2020]. При этом удаление рыбы на несколько сот метров
от берега не требует значительных энергетических ресурсов, которые ограничены у фитобенто-
фагов, особенно при углеводном типе питания [Verlaque, 1990].

Заключение. Впервые в составе пищи черноморских Sarpa salpa идентифицированы макро-
водоросли, выявлено 13 их видов. На красные и бурые водоросли пришлось 85 % видов, их вклад
в массу пищевого комка сальпы составил 99,7 %. Необходим регулярный мониторинг состояния
популяции S. salpa в Чёрном море, особенно в условиях глобальных изменений климата и процес-
сов медитерранизации биоты: он позволит оценить масштабы воздействия сальпы на ключевые
ценозообразующие виды макрофитов.

Работа выполнена в рамках государственного заданияФИЦИнБЮМпотеме «Биоразнообразие как ос-
нова устойчивого функционирования морских экосистем, критерии и научные принципы его сохранения»
(№ гос. регистрации 124022400148-4).
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THE NEW DATA
ON THE FOOD SPECTRUM OF SARPA SALPA (LINNAEUS, 1758) (SPARIDAE)

IN THE BLACK SEA

I. Tamoikin, N. Milchakova, I. Vdodovich, and E. Chernysheva

A. O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, Sevastopol, Russian Federation
E-mail: igortamoikin@ibss-ras.ru

The first data on the food spectrum of the Mediterranean immigrant Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
in the Sevastopol coastal area (the southwestern Crimea) are presented. Consumed species were iden-
tified in food bolus of one mature S. salpa specimen caught off the Kruglaya Bay in August 2023.
As shown, the food spectrum covered 13 species of macroalgae. Out of them, red (Rhodophyta)
and brown algae (Ochrophyta) predominated by diversity and mass, while the contribution of green
algae (Chlorophyta) was minimum. To assess the effect of S. salpa (the species that feeds on phytoben-
thos) on macrophytobenthos communities and coastal ecosystems, regular monitoring of its population
in the Black Sea area is required.
Keywords: Sarpa salpa, nutrition, macroalgae, Crimea, Black Sea
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