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В настоящей работе представлены результаты изучения сезонного развития половых 

желез черноморско-азовской шемаи Alburnus mento (Heckel, 1837), динамики стадий 
зрелости и индекса гонад, как показателей зрелости половых продуктов в течение годового 
цикла. 

Черноморско-азовская шемая населяет Азовское море и некоторые черноморские реки 
(Буг, Днестр, Днепр, Дунай, реки черноморского побережья Кавказа, на Крымском 
полуострове – р. Салгир). Обитающая в Азовском море проходная черноморско-азовская 
шемая совершает анадромные миграции в пресноводные реки – Кубань, Протока, Дон, 
Северский Донец. 

Л.С. Берг [2] обосновывает существование разных экологических форм шемаи – 
проходной, озерной [1], речной [11]) и морской (Аральское море), пластичностью шемаи. 
Эта особенность шемаи подтверждается материалами по её акклиматизации в Сенгилеевском 
водохранилище Ставропольского края [8]. Более пятидесяти лет назад из Горяче-
Ключевского рыбцово-шемайнного питомника было перевезено и выпущено в 
Сенгилеевское водохранилище около ста тысяч личинок и десять тысяч штук сеголетков, 
полученных от производителей кубанской части популяции проходной черноморско-
азовской шемаи. Через несколько лет шемая в этом водохранилище создала новую 
самовоспроизводящуюся популяцию [8].  

По данным В.И. Козлова [6], шемая встречается также в Ново-Троицком, Егорлыцком, 
Отказненском и других водохранилищах, куда она переселилась через р. Егорлык из 
Сенгилеевского водохранилища. В Верхнем Дону в 70-х годах прошлого века наблюдалось 
значительное повышение её численности, что можно объяснить сформированием в 
Цимлянском водохранилище локального стада [10].  

Анадромные миграции проходная шемая совершает в октябре-ноябре, а в весенний 
период миграция продолжается в феврале-апреле. Самки достигают половой зрелости в 3-х 
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летнем возрасте, самцы – на год раньше. Нерест проходит в мае-июне при температуре воды 
18-26 °С, на глубине 10-30 см. Нерестится в сумерках и ночью на каменистом грунте, на 
перекатах рек с быстрым течением. Длина половозрелых особей от 18 до 35 см, масса от 150 
до 350 г. Икрометание порционное. Выметанная икра приклеивается к донному субстрату – 
камням и гальке. Плодовитость составляет 10-55 тыс. икринок. Питается зоопланктоном и 
насекомыми, падающими на поверхность воды, крупные особи могут потреблять мелкую 
рыбу. В теле шемаи содержится 7 % жира и 19 % белка, калорийность 100 г мяса составляет 
138 ккал. 

В связи с критическим состоянием популяции черноморско-азовской шемаи в 
Азовском бассейне, специалисты АзНИИРХ разрабатывали новую биотехнику 
искусственного воспроизводства этого вида применительно к условиям имеющихся типовых 
рыбоводных хозяйств в Азово-Донском районе. С этой целью изучали производителей 
донской части популяции шемаи, в том числе динамику полового созревания.  

Сбор материала производился на участке нижнего течения р. Дон в период осенней и 
весенней анадромных миграций, в марте-апреле, сентябре-декабре 2002–2013 гг. Заготовка 
производителей черноморско-азовской шемаи в целях воспроизводства осуществлялась на 
основании разрешений уполномоченных органов (Минприроды России), поскольку данный 
вид занесен в Красную книгу России и Ростовской области и является объектом охраны [7, 
9]. Также исследовали рыб, использовавшихся для искусственного воспроизводства, которые 
содержались в прудовых условиях рыбоводных хозяйств Ростовской области. 

Гонадосоматический индекс (ГСИ) определяли как отношение массы гонад к массе 
тушки. Этот показатель близок к коэффициенту зрелости, но последний определяется 
отношением массы гонад к общей массе рыбы.  

Как известно, показатель зрелости (ГСИ) прямо коррелирует с процессом полового 
созревания. В процессе гаметогенеза с ростом половых клеток и формированием гонад у рыб 
соответственно изменяется и показатель зрелости. 

Весь годовой половой цикл можно рассматривать по отдельным периодам, 
разграничивая морфологические и физиологические показатели с учетом особенностей 
прохождения гаметогенеза и выявляя их особенности [10]. Основные этапы динамики 
индекса гонад производителей черноморско-азовской шемаи донской части популяции в 
бассейне нижнего Дона описаны согласно схеме, предложенной в монографии Шихшабекова 
М.М. с соавторами [12].  

1. Нерестовый период (весенне-летний сезон). Половые железы самок и самцов азово-
черноморской шемаи находятся в IV, IV-V и V стадиях зрелости. Этот период начинается в 
конце апреля и продолжается до начала июня. При наступлении нерестовой температуры 
половые клетки достигают дефинитивных размеров (в условиях Нижнего Дона – 19-26 °С), 
гонадосоматический индекс самок и самцов шемаи в этот период достигает максимальной 
величины (таблица 1, 2). Показатель зрелости у самок в этот период находится на уровне 
8,50-12,20 %, в среднем составляя 10,20 %; у самцов – 5,40-6,60 %, в среднем – 5,90 % [3].  

 

Таблица 1 – Изменение гонадосоматического индекса у самок черноморско-азовской  
шемаи донской части популяции в течение годового полового цикла 

 

Периоды полового 
цикла Календарный период Значение ГСИ, % 

М ±m min max 
Нерестовый  Май 10,20 0,480 8,50  12,20 
Посленерестовый Июнь 0,17 0,020 0,09 0,25 

Нагульный   Сентябрь 1,50 0,270 0,92 2,32 
Октябрь-ноябрь  2,60 0,110 1,04 5,93 

Зимний Февраль 3,68 0,319 2,45 5,21 

Преднерестовый Март-апрель 4,3 1,58 2,2 6,4 
Начало мая 6,40 0,737 1,7 15,8 



«АЗИЯ ДАЛАЛАРЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ƏРТҮРЛІЛІК» 
III ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ 

 
 

154 

Таблица 2 – Изменения гонадосоматического индекса у самцов черноморско-азовской   
шемаи донской части популяции в течение годового полового цикла 

 
Период полового 

цикла Календарный период 
Значение ГСИ, % 

М ±m min max 
Нерестовый Май  5,90 0,374 5,40 6,60 
Посленерестовый Июнь 0,14 0,020 0,09 0,20 

Нагульный 
Сентябрь 0,57 0,038 0,47 0,70 
Октябрь-ноябрь 1,10 0,08 0,20 3,00 

Зимний Февраль 1,06 0,038 0,47 0,70 

Преднерестовый Март-апрель 2,10 0,22 1,60 3,00 
Начало мая 4,00 0,65 2,02 5,68 

 
2. Посленерестовый период (летне-осенний сезон) начинается сразу же по завершении 

нереста. Половые железы находятся в посленерестовом состоянии в VI-II или VI-III стадии 
развития, а гонадосоматический индекс имеет минимальную величину. В этот период 
отнерестившиеся производители шемаи скатываются из рек в море. Показатель зрелости у 
самок находится на уровне 0,09-0,25 %, в среднем – 0,17 %; у самцов – 0,09-0,20 %, в 
среднем 0,14 % (рисунок 1.). 
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Рисунок 1 - Динамика гонадосоматического индекса черноморско-азовской шемаи донской части 
популяции в течение годового полового цикла 

 
3. Нагульный период (июль-октябрь), рыбы после нереста начинают интенсивно 

питаться, в то же время постепенно начинается развитие гонад и постепенная подготовка к 
нересту в следующем году. Индекс гонад за этот период с минимального уровня возрастает у 
самок до 2,6 (1,04-5,93) %, у самцов – до 1,1 (0,20-3,00) %. половые продукты созревают до 
II-III или III стадия развития. 

4. Предзимний и зимний период (осенне-зимний сезон) в гонадах протекает процесс 
трофоплазматического роста (вителлогенез). У шемаи он проходит в два этапа (осенью и 
весной) и длится 7-8 месяцев. В этот период в естественных условиях производители шемаи 
донской части популяции совершают анадромные миграции в р. Дон и его притоки. Половые 
продукты самок в этот период чаще всего имеют III cтадию зрелости, а в условиях теплой 
продолжительной осени – III-IV. У самцов черноморско-азовской  шемаи половые продукты 
находятся во II-III, III стадии зрелости. ГСИ у самок составляет 2,45-5,21 %, в среднем – 
3,68 %; у самцов – 0,47-3,0 %, в среднем 1,1 % [4]. 
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4. Преднерестовый период (весенний сезон) начинается в апреле, когда происходит 
интенсивный процесс развития и созревания половых продуктов до IV – IV-Vстадии 
зрелости и заканчивается нерестом рыб (V стадия зрелости). Гонадосоматический индекс 
рыб растет и в конце этого периода достигает максимальной величины. К этому периоду в 
естественных водоемах половозрелые особи шемаи подходят к нерестилищам, а в условиях 
рыбоводных хозяйств их пересаживают из зимовальных в преднерестовые пруды. При этом 
процесс созревания половых продуктов у последних осуществляется без каких-либо 
отклонений [3, 5], что свидетельствует о пластичности и высоких адаптационных 
возможностях этого вида [1, 8, 10]. Показатель зрелости у самок находится на уровне 1,70-
15,80 % в среднем – 6,40 %; у самцов – 2,02-5,68 %, в среднем 4,00 %. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что динамика индекса гонад, 
характеризующая созревание половых продуктов, у самок и самцов черноморско-азовской 
шемаи происходит синхронно. В тоже время отмечено, что к началу зимовки в условиях 
водоемов бассейна нижнего Дона гонады самок созревают до III или III-IV стадии зрелости, 
в то время как половые продукты самцов – до III стадии зрелости. При этом показатель 
зрелости половых продуктов самцов черноморско-азовской шемаи на протяжении годового 
цикла ниже, чем у самок. 
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В основу настоящего сообщения положены материалы, полученные в ходе 

мониторинговых исследований ихтиофауны водоёмов северо-восточной части Арало-
Каспийской области: долины среднего течения р. Урал и бессточных озёрных систем 
Оренбургского степного Зауралья, входящих в Шалкаро-Жетыкольский озёрный район. 
Составу ихтиофауны водоёмов рассматриваемой территории посвящён ряд работ [1,2]. 
Однако ни в одной из них, также, как и в относительно недавно вышедшем Атласе 
пресноводных рыб России [3], бычок-песочник для ихтиофауны северо-восточной части 
Арало-Каспийского бассейна не указывается. Не известен он и восточнее – в озёрных 
системах Сапсынагашской и Тургайской ложбин, а также в расположенных южнее 
бессточных речных бассейнах северо-восточного сектора Арало-Каспийской области [4-6]. 

Естественный ареал бычка-песочника охватывает бассейны Чёрного, Азовского и 
Каспийского морей; интродуцирован в Арале [3,4]. В Каспийском море населяет Северный 
Каспий, опреснённые участки акватории вдоль западного побережья до Ирана, а также 
дельты впадающих в него рек, в том числе р. Урал [3,4]. В последние десятилетия заселил 
волжские водохранилища: Волгоградское, Саратовское и Горьковское [7,8,3]. Для бассейна 
р. Урал этот вид до настоящего времени не известен, за исключением дельтовой его части 
[2,3]. 

Нами бычок-песочник найден в бессточном Шалкаро-Жетыкольском озёрном районе 
на территории Оренбургского степного Зауралья. Крупнейшими водоёмами данного региона 
являются оз. Шалкар-Ега-Кара и оз. Жетыколь. Площади их акваторий при максимальном 
наполнении озёрных ванн достигает 160 км2 и 60 км2 соответственно. Имеется также около 
десятка более мелких озёр, площадью от 100 до 1000 га. Современная гидрологическая связь 
района с расположенными по-соседству речными бассейнами (р. Урал и его притоки, р. 
Тобол, р. Иргиз) отсутствует. Бычок-песочник обитает в единственной в данном районе р. 
Буруктал, впадающей в котловину оз. Шалкар-Ега-Кара с северо-запада. Река Буруктал 
образуется при слиянии небольшой, пересыхающей летом р. Жёлтой с суходольной балкой 
Солёная; общая её протяжённость составляет около 25 км. Русло р. Буруктал расположено в 
глубоко разработанной ложбине, имеющей, видимо, тектоническое происхождение; его 
ширина составляет от 25 до 40 м. Береговые скаты крутые, дно илистое, максимальные 
глубины достигают 12 м. Вода в реке слабо солоноватая, мутная [9]. 

Прибрежные мелководья занимает узкая полоса тростниковых зарослей (рис. 1). По 
берегам местами произрастают куртины кустарниковых ив. Прилегающая к пойме равнина 
сильно засолена и покрыта солонцово-солончаковой степью с галофитной растительностью 
[10]. Гидрологическая связь с оз. Шалкар-Ега-Кара поддерживается только весной и в 
многоводные периоды; в остальное время р. Буруктал представляет собой замкнутый речной 
бассейн с довольно богатой для водоёмов подобного типа аборигенной ихтиофауной. Здесь 
постоянно обитают: уклейка Alburnus alburnus, серебряный Carassius auratus и золотой 
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