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Распределение полупроходной тарани за многолетний период исследований имеет чет-

ко выраженные колебания, обусловленные воздействием антропогенних и климатических
факторов [1]. Основными факторами, которые влияют на воспроизводство и распределе-
ние по акватории Азовского моря и Таганрогского залива тарани являются сток р. Дон, со-
леность, кормовая база и эффективность нереста [3].

Уменьшение речного стока, связанное со строительством в 1952 г. Цимлянского во-
дохранилища, повлекло за собой увеличение солености Азовского моря и Таганрогского
залива и, как следствие, привело к сокращению ареала тарани [2, 3].

Сток р. Дон в 2020 г. составил 7,2 км3 (с начало года по октябрь), что значительно
ниже показателей прошлых лет. При таком низком стоке не произошло залитие поймы,
что отразилось на естественном воспроизводстве тарани, которая вынуждена была нере-
ститься на русловых нерестилищах. Эффективность руслового нереста ограничивается
сгонными явлениями, при которых происходит осушение отложенной по бровкам русла
реки икры, а также водным транспортом, интенсивность движения которого приводит к
размыванию берегов и заилению русловых нерестилищ.

В результате сокращения водного стока, повысилась соленость Азовского моря. Ли-
чинки ограничены изогалиной в 2-6 %�, мальки при 3-7,5 %� [5]. Более высокие значения
солености замедляют темп роста личинок и мальков или вызывают их гибель. Для молоди
и взрослой тарани оптимальные условия развития и нагула соблюдаются при солености до
9 %�. Предел условий, при которых они могут существовать, ограничивается 11 %� [5]. Мо-
лодь и взрослая тарань встречается и в зонах с более высокой соленостью (до 14-15 %�). В
зонах с повышенной соленостью и в зоне соленостью 11 %� тарань долго не задерживается,
предпочитая уходить в зоны с пониженной соленостью. Осенью 2020 г. средняя соленость
в Азовском море составила 15 %�, Таганрогском заливе - 12 %�. Это стало причиной ухода
тарани из центральной и восточной частей залива и концентрации ее в мелководных более
опресненных прибрежных участках авандельты Дона.

Появившиеся на свет личинки тарани в 4-5 дневном возрасте переходит к активному
питанию. В этот период основной пищей является мелкий зоопланктон: инфузориями,
коловратками, мелкими Cladocera, Copepoda и жгутиковыми [4]. Рост личинок зависит
от достаточного наличия корма. Успешный рост личинок возможен при наличии мелкого
зоопланктона не менее 150-240 мг/м3 и выше. При постепенном переходе к придонному
образу жизни основную пищу мальков составляют Cladocera. Высокая продуктивность
мелкого зоопланктона, биомасса которого находились в диапазоне от 154 до 654 мг/м3 при
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среднем значении 333 мг/м3, наблюдалась в июле 2020 г. в восточной части Таганрогского
залива, где и отмечались скопления молоди тарани.

Рацион тарани различных возрастов (кроме ранней молоди) в Таганрогском заливе
состоит из олигохет, полихет, гаммарид, мизид и моллюсков.

Таким образом, продолжающееся осолонение Азовского моря и низкий сток р. Дон -
одна из причин сокращения ареала нагула и естественного воспроизводства тарани. Про-
мысел селективно изымает из популяции тарани старшевозрастные группы, и как след-
ствие этого происходит омоложение популяции, сокращение численности производителей.
Итог влияния указанных факторов - сокращение промыслового запаса.
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