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В Черном коре моввсu рода Abra я:вляются массовЪ111и и-r 

доминирую� неко�орнх сооб•ес!вах. Кроме того они являются 

кормовыми объектами ocerpa и камбалы /7/. Однако, данных по 
эколоrии этого рода в Черном море uало. 

Абры обитают в толще грунта, погружаясь в него на всю 
дnив� рако:вины. В лабораrорных условиях A.nitida эарываеr
ся на глубину 25-59 мм за O,I-I,O минуты, д:вигаясь прямо вниз 
и находится в грунте под углом 60° к горизонтали. Моллюски 

в грунте могут совершать горизонтальные миграции /19/. 
Абры питаются с помощью длинного, способного вытяги

ваться в длину в 5 раэ большую чем ДJiина раковины, подвижно
го вводного сифона, собирая взвесь с поверхности грунта /6/. 
Активный конец всасъmающеrо сифона длиной несколько милли
метров, извивается и скручивается, очевидно взмучивая осадок, 
затем резко прижимае!ся к поверхности субстрата. Питание А. 
nitida преръmисто: в спокойных условиях вводный сифон активен 

I,5-4 минуты, затем втягивается на I-2 минуты; поя:вляясь 
вновь, он може!r оказаться на значительном расстоянии от С!аро
го места. При длительном наблюдении, сифон иногда не Биден 
несколько часов, в другое время он может быть поднят в воду в 
течение 0,5-I часа /19/. Возможно, при вертикальном положении 
сифона осуществляется дополнительное питание из толщи воды, а 
так же дыхание t так как сифон забивается при питании осадком 
/!7, !9/. Диаме!р отверстия :вводного сифона у A.nitida и А.

alba сходен и колебле�ся в пределах 0,25-0,40 мм /!7/. Кишеч
ник чepнouopcкиx:A.nitida наполнен грунтом, среди частиц кото-
рого встречаются кокколи!офориды, диатомеи, обрывки хитина и 
другие частицы; наполнение достигает 100% /6/. При исследова
нии механизма сортировки у A.nitida и A.alba обнаружено, что 
вводный сифон обеспечивает пос!'упление в мантийную полосrь 
материала более тонкого, чем окружающие осадки. Кроме того, 
дополнительная сортировка происходит и в мантийной полости с 
поuощЬJ) паппальных органов/!?/. Абры могут питаться и из тол
щи грунта. В опы�е с A.nitida и A.longicallusбьшa установлена 
способвосrь последнего добнвать корм ни•е поверхности rрун!а, 
а иногда и в слоях более глубоких, чем те, где находится сама 
абра /19,20/. 

В расселении абр существенную роль играет rpyнr, в кото-
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рый они зарываются и который является источником пищи. Наи- 1

более блаrоприя�иыми для них являются илистые осадки /15/, 

что справедливо и для Черного моря /2,I3/. В эксперименте 

/I9/ A.nitida предпочитала мелкий песок, но встречалась� 

на rрунте, представленном смесью песка, гравия, глины и ила. 

В СБОЮ очередь и а6ры влияют на состояние осадков. Их зары

вание и активность в толще грунта способствуют его аэрации и 

увлажнению, что стимулирует рост микробов на органических 

частицах и, таким образом, создает повышенные запасы пищи 

для осадкоедов. Расчеты показали, что А.nitidаперерабатыва

ет осадок до 50 раз в год, что является значительным среда

образующим эффектом /18-20/. 

В морях Аfлантического океана л.аlЬа и A.nitida оби

таюf на глубинах I0-50 м, однако последний вид отмечен и на 

500-700 м и  даже 1550 ы /I5/. В Черном море A.alba встреча

лась у Крыма на глубинах от IS-20 м до 90 м, в северо-запад

ной части - на глубинах I0-40 м /3,13/.A.nitida в северо

-западной части Черного моря обнаружена на глубинах 5-20 м,

а у о. Змеиный - на глубинах 48-50 м /13/; у южного берега

Крыма - на 20-58 ы /9,2/; в Днестровском лимане - на глубине

I м /8/; в Каркинитском заливе - на глубинах 20-35 м /I,5,7/.

В Каркинитском заливе на тех же глубинах нами обнаружена .Abra

renieri /5/. При последней ревизии черноморской фауны вид А.

renieri выделена из A.alba /14/, поэтому в обзоре по

Черному морю мы приводим данные и по A.alba.

При дефиците кислорода абры способны, вытянув сифон, 

всасывать воду из вышележащих слоев, но могут некоторое вре

мя существовать и без доступа кислорода /15/. 

Основной температурнd диапазон обитания а6р 7-rв0
с,

солености - 8-37%0 /I.5/. В Черном мopeA.nitida обнаружена 

в Днесrровском лимане при солености I7%o /8/. В северо-за

падной части Черного моря А.аlЪа, по сравнению cA.nitidaoт

дae! предпочтение большей солености и ареалы этих видов ча

ще не совпадаюf /!3/. 

В Черном мopeA.nitida отмечалась в следующих сооб

ществах /6/: 
Plagiocardium simile - небольшая площадь у побережья 

Кавказа на глубине 40-52 м на илистом грунте с примесью раку-
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Melfnia palmata - в сеэеро-эападной часfи Черноrо мо-
ря и у поdереzья Болrарии. Расположен на глубине I2-28 u на 
илис!ом и илисто-песчаном грунте. 

Amphiura stepanovi-y побережья Кавказа и прибосфорскок 
районе на илистом грунте; занимает небольшие площади на глу
бинах 50-?О и 90-IOS м. 

Venus gallina - у берегов Крыма и Кавказа на глубинах 
?-30 u. Сообщество располагается на песчанок грунте. Темпера
тура воды в пределах глубин, занимаемых сообщес!вом венуса, 
подвержена большим сеэонныы колебаниям - о! ? до 2s0

c.

Mytilus galloprovinciali� у берегов КрЬ1118 и Кавказа 
обычно ограничено изобатами 20-53 м. Сооб•есt»о расположено 
на илистом грунте. Нередко в иле набJIЮдае!ся звачи,елъвая при
месь песка и ракуmи. 

Modiolus phaseolinus - берегов Крыма..ж Кавказа на глуби
нах 50-125 u, основная зона находится на rлубкяе 80 u. В пре
деJiах биоtопа, занятого сообществоы фаэео.пины,. o!lleчeвw песча
нисrый ИJI .. , ил и глинистый ил с 6ольшиu количес!вом с!ворок фа
зеолины. Температура воды в 6иотопе-?-8 °С и поч!и не подвер•е
на сезоннЬIII колебаниям. 

Lentidium mediterraneum - расположено на песчанок грун!е 
в опресненных районах коря (соленость до 14,5%()) на r�бияах 
о! 0,5 до 20 м. Наиболее обширный площади - до !ООО кlif, эаня
�ые э�им биоценоэоu, находя�ся в северо-западной час�и uоря, 
вкJIЮчая поОережье Руuынии. 

Gouldia шinima -занимае! небольшие площаАИ на глубинах 
20-50 м на песчано-илисrом грунте у побережья Крыка и Кавказа.

Pitar rudis -расположено на небольших площадях у по6е-
ре:аий Крнма и Кавказа на глубинах 25-28 м на песчаном и илис�о
песчавоu грунтах. Изредка э!о сообщество вс!речае!ся на rлу�и
не 50-55 11.

Spisula subtruncata - Abra nitida milachevichi - у по-
береа:ья Руuниим заникае�r глубины 18-49 м на ИJП1сtо11 грунте с 
гравием и ракушей /16/. 

Upogebia pusilla - Pitar rudis - на ГJIYбllВax 25-27 11 
на и.пис,о-песчавом грунте у побережья Кавказа. 

В КарКИВИ!СКОМ заливе A.renieri И A.nitida 0!118Ч8ИСЬ

� сообщес,:вах uции, Nephthys hombergii II асц•�•• Eugira ...... J 
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В о••ро-западной часжи Черного моря А. ��\d.°' ьeeir 
численное� более 200 зкз/tf-. а биоuасса до 30 r/J. /13/. В 
Днестровском лимане-13800 экз/tf- и I66,6 r/,;. /8/.Количесtво 
�.� значижельво ниже - обычно до IO экз/,;. и 2 г/м2, но в 
авrусте !954 r. i Тендровской комы численность этого вида сос
тавила !25 экз /мL, биомасса - II r/J. /I3/. У Карадага наибоJIЬ
шие средние значения nло!rности и биомассы !� имели в зоне фа
зеолины: I08,5 экз/,J.�о экз/м2); I,24 г/,;. /3/.

Проанализируем материаJIЬ1, собранные нами+ в Каркинитскоu 
заливе Черноrо моря в !9'79-1982 rr. с помощЬI) дночерnателя 
••океан-50 11 ( О ,25 �). На станции брали по одной пробе. На ри·-
сунке I приведена схема дночерпаtеJIЬннх станций в Каркинит
ском заливе, на которой нами выделено 7 районов. 
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Рис. I. Схема дночерпаrельннх станций в Каркииитском за
ливе: I - район подвя,ия Гоuцина, 2 - район подня
тия Шмидtа; 3 - северо-западная час�ъ Каркинитскоrо 
заnива; 4 - район ue� подвяrиеu Шuидrа, цен,раль
вой и северо-западной час!ъ� зали�а; 5-район п-ва 
Тархавкуr; 6 - цев,рахъвая час,ь Каркивиrскоrо за
лива;? - район посеJIКа Ме.водвое. 

+в работе использовавн. !8.ICl:e ма!ерваШ11.с неско льких с!авций,
зш�езво ·предсtавленные вам П.Н. Эожо�ареиНII 
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Ко.и.чесt1еввwе показа!еnи рассмажри�ае11ЫХ видов предсtа1-

nев• 1 жабпцu I • 2. A.renieri, обваруаева :в боJiиивс,:ве 

oбcneno1aввlilX райово1, за IсКJШче11Кем цевжраJ1ъной час!к заJIИ
ва /райов 6/ • повиzенвоrо учас!Ка дна у ос101аввя подвя!JIЯ 

Шмид!а (р-в 4). Нах6охъшке значения числеввос!и и биомассы 

зtoro инда бwш зареrис!риро�авы на r�ивис!ых IDlax I се•еро
западвой часжи за�ива (р-в 3) и авrус,е-сев!ябре !980 r.; на 
эаИJiевньа:. Р!К!Шечниках мидийвых банок в райове подвя!иц 
Шми�жа (р-н 2) в июве I9SI г. и у п-�а Та,рхаяку, (р-в 5) 1 
a�rycr� !98! г. (таб�. I). На рахуmечниках по�вяrия Гопицива 
(Р-• I) и ва за11Jiеввом ракушечвихе у посева llеподвое (р-н 
7) Э!О! вид вс,речался единично /IO/. Во �сех райовах преоб
ладали особи ;цJiивой 10-13 uм, а I a1rycre !982 r. у Тархавку
!а - длиной 4-5 мм (рис. 2, 3).

Рис. 2. Размерный сос!ав A.renieri • райо�е 
под.вя!ия lllмцta. I-ual_.I980r. {п=52 зиз.) ;П-· 
сев,ябр:ь !980 r. (п::83); IВ-о•�-1981 r. 
(п=l42);IY-a:вryc! !98! r.(п=28); 1-аиrус� 

1982 r. (п=бб). 
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Табпца I. 

Копчесt•11111е показа,еп_ .1ъrа renieri 1 

разхичв�а: районах lарк"1,скоrо за.п10а 

Рай о в Время Чиев о 

экэ/,;. r/.;. 
Вс!р..,. 

ос1оро1 С!&IЦИЙ чаемосn 

I авr.!980 IS 3,3 t I,2+ 0 17 ± 0,2 4Q 

11еаду I И 2 ВIЪ !981 3 9,3 ± 5,3 2,0 ± 0,6 100 

мар! 1979 17 ... -

маl 1980 22 I0,7 ± 3,5 I,5; О,5 50 

2 
air.-ceв!.1980 22 !8 14; 3,6 4,3 ;t I,O 77 

111)11, !981 22 24,О � 4t2 5,6 i 1 10 91 
a1r. 1981 !О I6 t0 ;t 5 19 3 15 i I,S 86 

а:вr. !982 22 9,7 t 2,4- 2,? 1 О,6 68 

;цек.19?9 I 40 4,5 -

май. 1980 I 24 3�3 .. 

3 а:вr.-сен,.!980 9 24,О t 2,4 5,3 t 0 1 7 IOO 
DП !981 3 � ... -

а:вr. !98! 4 7,0 t 3,4 2 1 3 i I 11 '15 
а:вr. !982 I 

4 !980-1982 4 

мецу 4 • 5 JО)В:Ь 1 98I 7 

а�r.-сев!.1980 8 4,7� 2,6 о,в ; 0,3 56 

5 июn I98I 9 7,0 � 2,5 I,3 � 0 14 67 
а:вr. 1981 2 !8,0 � 2,0 4,I � I ,I
а:вr. I982 7 ?,3 ± 3,6 0,3 :t O,I 71 

6. DВ:Ь 1981 3 .... - -

май !982 5 - -

7 а:вr. 198 Ilf. I,6 :t o,s 0,2 :t O,I 50 

+ CpQIEIRt?88aчeвия указа& со c!aцap,вiDI• ошибками
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Таблица 2. 
Количес!:венные показатели А.Ъrа ni tida :в разnичных районах 

Времясборо:в
2 

севr.1980 
май, в11:ь, I 98! 

.� .. май, июв:ь, I 981 
-

мар, 1979 
ОК!. I 979 

апр.-май !980 
свв,.!980 

май, вв:ь, I 98! 
a1r.I98I 
a1r.I982 
дек. !979 

. . . .  

апр.-кай I98Q 
ренt.1_980 

�а, 1 Dl:Ь, I 981 
air. r·98I 

t aпpr"vaa ,r 982
а:в�,. I 982 

КарКИВИfСКОГО залква 

Число 
станций 

3 
IS 
l 

3 
17 
22 
22 
22 
22 
10 

�2:": : 
i 
i 
9 
з 

4 

I, 

I 

экз/м2

4 

-

-

-

-

-

-

6,? ± 2,5+

4,2 i I,6 
I,? :t 0,8 

12,б :t 5,4 

г1г 
;;

• 
�.1 

216 
522,,'l �,:27 ,3 
80,О i, 56,2 
72 �о :t 33 ,9 

zs 

28_ 

r/м2 Вс!р111ае-
11осrъ, � 

5 6 
- -

.... t!'I 

� ... 

.. � 

- .. 

- -

а,, ± 0,1+ 46 
0 13 � O,I 46 
0,2 ;t 0,1 43 

0,3 t 011 41 
� 

12,9 flll8 

16�8 
52,7 � 3,2 100 

10,4 ;t 6,7 100 

II ,I t 5,6 75 
1 2  ' ... 

2.в

О) 

1 



Таблица 2 (продоnиение) 
.. 

I 2 3 4 5 6 
а:вr.-севr .1980 I 42 3,I ... 

4 a1r. 198! I !2 I ,2 -

апр.-май 1982 I 8 0 13 -

118:lду 4 В 5 май, Иl)ВЪ I 98! ? 2,3 ± I ,2 0 13 ± 0,3 43 
a1r. 1980 8 - .. .... 

5 uай I иювъ I 981 12 1!118 - ... 

а:вr. !981 2 .. ... -

а:вr. 1982 7 31,7 ± 13,5 0 16 ± 0,2 86 
\О 

11ай I июи:ь I 98! 3 2 17 � I 13 0 12 ± 0 1 1 67 
1 

6 а:вr. I 981 3 6 17 t I 13 0 16 t 0 1 6 100 
апр.-май I 982 5 1,2 ;t о,в 0,2 ± 0 103 IOO 

7 a1r. 1982 14 3,2 ± 2,6 О,2 :t 0 1 1 29 

+ Средние значения указаны со сfандаржнШ1и ошибками
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Рис. 3. Размерный соста:в A.renieri :в районе п-ва 

Тар:хавхуt. I - июнь, 1981 r. (�О); 2 -

а:вrус,, 1982 (n.=37). 

A.nitida о!мечева :во :всех обсJiедо:ванвых районах за иск

Ш)ЧевиQк подвяfu Голицына (р-в I). В районе подвя�ия Шмиджа 
(Р-• 2) и у пос. Мепо�вое (р-в 7) A.nitida вс!речалас:ь еди
вичво. У п-:ва Тар:х:авху! :в !980-1981 rr. э!оr :вид о!су!сr:110-

:важ и поя111J1ся здесь в !982 r., ч!о связано воэможио с заИJiе

вхем rрув,а, о,мечеииоu :в з!ом реr•ове и 1982 r./J.2/. Наибо
�ее п.11о!ВЬ1е посе�евия э!оrо 1ида зарег�стрировавы I се�еро
западвой час!и за�ива (р-в 3) (табл. 2). Размерный сос,а� А. 
nitida предс,а1хев ва рис. 4, 5, 6. 

В Каркиви,скок эави�е просве•ивае�ся заБис1111осrъ распроо!-

равеиия A.nitida и A.renieri О! rрув!а и ревьефа два: .A..re

nieri ,яro,eet к noxozиfenъвЬIII формам рельефа и предпочи
!ае, заJUiеяннй ракушечник, а A.nitida к отрица!ельвЫII формам 

ре�ъефа • rхивисtЬDI ИЖSJI. Одвако нельзя провесtи резкой rра
вкцн i распредехе1ик з!:rа: •вдои - их apeaJIIi1 перекрЬD1аю,ся � 
райовах 2, 3, 5, 7 (рис. 7). Особенно ив,ересев райов 3 (се-
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Рис. 4. Размерный состав A.nitida в районе подвя!ия 

Шмидта. I - севfябрь,!980 (а;:32);
r

П - июнь, 

!98! (�23); m - aвrycr, !982 (IЬ:!40).

30 

20 

10 

2 4 6 8 1 О 12 14 о 

Рис. 5. Разкервwй сос!&� A.nitida.� районе п-1а

Тар:х:авкуr, а:вrус! !982 года. 
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Рис. 6. Размерный сосжа� A.nitida � се�еро-западвой 
часжи,Каркиввfскоrо залива. I�декабръ,I9'79 

(�8); П-сен!ябр:ь,I980 (n..=I�); IП-вюв:ь,I98I 
(n=24); IY-a1ryc!,I98I (n.=76). 

!{ А Р К il Н Т С i( i'! Я 

3 А JI ;� В 

Рис. 7. Распросtра•е••е I - Abra nitida и 2 - Abra

renieri и rхубоко1одвой зове Каркиви,скоrо 
3ВЗIИJ18. 
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веро-западвая час,ъ зали�а), rде эалегаюr глинистые илы (со
дерzавие пежи!о1ой фракции сос,а»ляло 50-55%) /4/. Здесь Э!И 
JJИltlil даю! ваибоJI:ь111ую суммарную биомассу, причем А. ni tida -

на порядок 1ыше, чем A..renieri. Так, в районе точки с коорди
нажаuи 45°52 с.ш. 32 °!8 в.д. (станция №63)+в сентябре I980r. 

А .nitida имела пло!�,:осr:ь 522, 7 ± 7 ,3 экэ/м2- (пk>и колебании О!

384 до 652 экз/u2) и биомассу 52,7 ± 3,2 r/1'- (37,I - 65,8 
r ;u2) � А. renieri соо!:ве!с!:венно - 24, О ± 2 ,4 экэ/м2 (Iб-40
экэ/.r); 5,3 t 0,7 r/..1- (I0,4 - 32,О г/..1-) /5/. Раэuерный 
сос!а� абр из эжоrо района представлен на рис. 8, 9. 

28 

24 
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Рис. 8. Размерный cocra1 абр на станции 63 1 
декабре !979 r. I - A.nitida (Ц=68), П -
А. renieri (n.=I О). 

+ В боnее равней рабо!е /Золо�аре�, Повчув, !986/ допущена
опеча!ка I указаиии mиpo!w сrавции 63.
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Рис. 9. Размерный cocra1 абр ва станции 63 • 
сентябре !980 r. I - A.nitida (n.=!095); 
П - A.renieri (IЬ=54). 

Количест�е рас!�ореввоrо кислорода в придонном слое Каl}
виви�скоrо эаJWва нео�яАХоио в разные сезоны: по сра�вевию 
с ле!ниu периодом, коr;ца содерzанке кислорода колеблется 1

пре�ехах 6-7 М�/� И боаее, 1 осенний период ОНО свиzае!СЯ ДО 
4-5 ма/11., а :в !OC!l'OЧJIOЙ Ч8С!'И- ПОДНЯ!ИЯ Шмкдrа (р-в 2) и :в
районе 4 - до 2-3 u/ж /lf./.

Солевос!ъ I обс�ежDИ1U1вок районе и придонном слое колеба
лас:ь � пределах 17-18:,4�. Температура у дна сос!а:вила: в 
ок!ябре !9?8 г. - IO-IS� в марте 1979 - 4-5°с и:в пп:е 
1979 - 8-I6 °C /4/. 

Таким образом, па способу пи!авия абры оtвосяrся к собира
�елям детрита и моrу�·пк�а,ься как с по1ерхвос!и грувrа, tак 
• � �ro !отце. В опреде�еввых: ус�овиях (дефициt о

2
, ваnичие

Hf ), �ероя!во, могу! ПИ!а!ься сес!оном из придонных слоеи 
:воды. 
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Темпераfурный диапазон обитания A.ni tida и A.renieri

в Черно� море составляет 4-2s0
c. В Каркинитском залиэе эти 

виды обИ!'81)Т при солености I7-I8,4%o и содержанием кислорода 
2-3uл/п в лежне-осенний и 6-7 мл/л - в зимне-весенний перио
ды. A.renim:ai- �яготеет к эаиленньш ракушечника�, а A.ni�ida -

к глинистым илам.
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