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Представителями отряда камбалообразные в Азово-Черноморском бассейне являются 11 
видов – это арноглосса Кесслера Arnoglossus kessleri, европейская арноглосса A. later-
na, арноглосса-пелудилья A. thori, глосса Platichtys luscus, камбала-калкан Scophthalmus 
maeoticus, гладкий ромб Scophthalmus rhombus, желтая солея Buglossidium luteum, ко-
роткоперая солея Microchirus varitgatu, морской язык Pegusa lascaris; морской язык, или 
носатая солея, Pegusa nasuta; европейская солея Solea solea. Однако в Азовском и рос-
сийской зоне Черного моря нами отмечены и исследованы лишь четыре вида – арноглос-
са Кесслера, глосса, камбала-калкан (с двумя подвидами) и морской язык, или носатая 
солея. По указанным видам приведены обобщенные данные за период 1993–2017 гг. по 
их распределению в различные сезоны года, возрасту наступления половой зрелости, раз-
множению, возрастной и размерно-массовой структурах, запасах и добыче.
Ключевые слова: Азовское море, Черное море, камбалы, камбала-калкан Scophthalmus 
maeoticus, глосса Platichtys luscus, арноглосса Кеслера Arnoglossus kessleri; морской 
язык, или носатая солея, Pegusa nasuta; распределение, возраст, размерно-массовые ха-
рактеристики. 

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство видов от-
ряда камбалообразные обитает в субтропиче-
ских и тропических морях, часть видов – в 
морях умеренной зоны, а в арктические водах 
распределяются единичные виды. Камбалы – 
преимущественно морские рыбы, обитающие 
в прибрежной зоне, некоторые виды могут за-
ходить в солоноватые и даже пресные воды. 
Взрослые рыбы, как правило, ведут донный 
образ жизни. По типу питания бентофаги и 
хищники. Питаются рыбами, донными рако-
образными, моллюсками, червями и др. Раз-
меры сильно варьируют от 6–7 см до 4–5 м 
(Никольский, 1971; Комарова, 2006). Кам-
балы по типу размножения относятся преиму-
щественно к пелагофилам, вследствие чего эти 
виды обладают высокой плодовитостью – от 
200 тыс. до 13 млн икринок. Видов, откла-
дывающих донную икру, мало. Размножение 

происходит в прибрежной зоне или на мел-
ководьях. Ранняя молодь камбал (личинки), 
обитающая в толще воды, имеет глаза, распо-
ложенные симметрично по бокам головы. При 
переходе к донному образу жизни, обычно 
это отмечается на стадии малька, происходит 
метаморфоз. Тело особей уплощается с боков, 
а один из глаз (обычно левый) перемещается 
на правую сторону тела, называемую глазной, 
левая сторона тела при этом – слепая.

Представители отряда являются важ-
ными промысловыми видами. Весь промы-
сел приурочен к континентальному шельфу. 
Наиболее ценными являются палтусы (Ни-
кольский, 1971). 

Рациональная эксплуатация запасов 
возобновляемых ресурсов является основной 
задачей любой промышленности. Управление 
запасами водных биоресурсов в современный 
период осуществляется на основе научно-
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обоснованного нормирования величины, се-
лективности, времени и места промыслового 
воздействия на облавливаемую популяцию, 
т. е. путем регулирования рыболовства (Ба-
баян, 1997).

После распада Советского Союза в 
бассейнах южных морей практически пере-
стала действовать научная система рыболов-
ства и промысел приобрел слабоуправляемый 
характер. Перед рыбным хозяйством Рос-
сийской Федерации в южных морях остро 
встал вопрос о наведении порядка в исполь-
зовании федеральной собственности, какой 
и являются водные биоресурсы, на основе 
современных и репрезентативных научных 
данных. Все изложенное обусловило необхо-
димость проведения исследований по оценке 
состояния запасов и распределения их струк-
туры, разработки методик прогноза и сбора 
обширной кадастровой информации как на-
учной базы управления промыслом.

По данным исследований видового 
состава рыб, в Азовском море обитают около 
117 видов, в том числе морских 43, в Чер-
ном море насчитывается 181 вид, из которых 
морскими являются 119 видов. Таким обра-
зом, в Азово-Черноморском бассейне обита-
ет около 300 видов и подвидов рыб. Из ука-
занного количества видов представителями 
отряда камбалообразные (Pleuronectiformes) 
в Азовском и Черном морях являются 11 – 
это арноглосса Кесслера Arnoglossus kessle-
ri Schmidt, 1915, европейская арноглосса 
A. laterna Walbaum, 1792, арноглосса-пелу-
дилья A. thori Kyle, 1913 (Bothidae), глосса 
Platichtys luscus Pallas, 1814 (Pleuronectidae), 
камбала-калкан Scophthalmus maeoticus Pal-
las, 1814, вероятно, с двумя подвидами, глад-
кий ромб Scophthalmus rhombus Linnaeus, 
1758 (Scophthalmidae), желтая солея Bu-
glossidium luteum Risso, 1810, короткоперая 
солея Microchirus varitgatu Donovan, 1808, 
морской язык Pegusa lascaris Risso, 1810, 
морской язык, или носатая солея, Pegusa 
nasuta Pallas, 1814, европейская солея Solea 
solea Linnaeus, 1758 (Soleidae) (Парин и 
др., 2014). Промысловыми являются камба-
ла-глосса и два подвида калкана – азовский 

Scophthalmus maeoticus torosa и черномор-
ский S. maeoticus maeoticus. Морской язык 
(носатая солея) и камбала-арноглосса встре-
чаются редко, а остальные виды в россий-
ских водах Черного моря нами не отмечены. 

Цель работы – анализ и обобщение 
многолетних материалов по камбалообраз-
ным российской зоны Черного и Азовско-
го морей. Уточнение их видового состава, 
биологического состояния популяций (раз-
мерно-массовая, возрастная, половая и про-
странственная структуры), а также питания, 
воспроизводства и влияния на них природ-
ных и антропогенных факторов, отмечавших-
ся в Азово-Черноморском бассейне.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе проанализирован обширный 
материал, собранный в учетных съемках, на 
контрольно-наблюдательных пунктах и при 
мониторинге промысла в Азовском и Черном 
морях. За время проведения исследований ав-
торы приняли участие в 43 учетных лампарных 
съемках, 22 учетных траловых съемках и 12 
рейсах на промысловых судах при проведении 
мониторинга промысла в Азовском море; 42 
учетных траловых съемках, 10 рейсах на про-
мысловых судах и 28 береговых экспедициях 
по бригадам прибрежного лова в Черном море. 
Исследования охватывали всю акваторию 
Азовского и северо-восточную часть Черного 
морей, а в 1994–1995 и 2015–2017 гг. еще и 
побережье Крымского полуострова.

Сбор материалов проводили по стан-
дартной сетке станций мелкоячейной лампарой 
длиной 173 м по верхней подборе с минималь-
ным размером ячеи 6,5 мм; 25-метровым дон-
ным и 31-метровым разноглубинным тралами с 
ячеей в кутце 6,5 мм, а также ихтиопланктон-
ной конусной сетью ИКС-80 из мельничного 
газа № 15. Кроме того, в работе использованы 
данные, полученные с помощью промысловых 
орудий лова: разноглубинных тралов, ставных 
неводов, ставных сетей, наживных крючьев. 
Объем собранного и обработанного материала 
по камбалам Азово-Черноморского бассейна 
представлен в табл. 1.
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Биологический анализ рыб включал: 
индивидуальное измерение длины с точно-
стью до 1,0 см, определение массы с точно-
стью до 10 г, пола и стадии зрелости половых 
продуктов, сбор материала для определения 
возраста и состава пищи. Измерения прово-
дили путем помещения рыб на ровную го-
ризонтальную линейку. Определяли длину 
рыб от вершины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей хвостового 
плавника.

Определение пола и стадий зрелости 
половых продуктов, сбор других ихтиологи-
ческих материалов производили по методике 
Правдина (1966).

Для определения возраста произво-
дили сбор отолитов. Использовали методику 
определения возраста рыб, изложенную в ра-
боте Чугуновой (1959).

Для определения эффективности раз-
множения морских рыб в период выполнения 
учетных траловых съемок и дополнительно 
в некоторых бригадах прибрежного лова в 
Азовском и Черном морях проводили обловы 
ихтиопланктонной конусной сетью ИКС-80 
при циркуляции судна в течение 10 мин (Ме-
тоды …, 2005). Для удобства изложения 

материала по распределению рыб на ранних 
стадиях развития по сезонам года акваторию 
шельфа Черного моря условно разделили на 
три части по глубине: прибрежную (до 20 м), 
мелководную (21–50 м) и глубоководную 
(51–100 м). 

Величину запасов камбал определяли 
методом прямого учета при проведении тра-
ловых съемок. На основании данных, полу-
ченных в траловых уловах, определяли био-
логическое состояние популяций, их общую 
и промысловую биомассу, динамику числен-
ности поколений. Учет калкана в Азовском 
море проводили 25-метровым донным, а в 
Черном – 31-метровым разноглубинным 
тралом в донном варианте траления. Пло-
щадь облова за траление составляла 0,23 и 
0,27 км2/ч соответственно. Биомассу камбал 
определяли по формуле (Майский, 1967):

B = Sm/sk,
где S – площадь моря (района), км2; 

m – средний улов на станции, кг; s – пло-
щадь облова трала, км2/ч; k – коэффициент 
уловистости трала.

При расчете биомассы применяли ко-
эффициент уловистости для калканов и глос-
сы, равный 0,15 (Серобаба, Шляхов, 1989).

Таблица 1. Объем собранного и обработанного материала по камбалам Азово-Черноморского бас-
сейна за период с 1993 по 2017 гг., экз. 

Параметр Калкан Глосса Морской язык 
(носатая солея)

Арноглосса
азовский черноморский

Промеры 2540 4220 2130 92 65
Полный биоанализ 7320 10150 1470 – –
Определение возраста 7320 8350 1470 – –
Изучение питания 355 470 230 – –
Пробы ихтиопланктона 
из обоих морей

2458

Уловы орудий лова 
в Азовском море:
 – учетных 
 – промысловых 

7970
9450

Уловы орудий лова 
в Черном море:
 – учетных 
 – промысловых

3360
7530
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании собранного и обрабо-
танного материала в Азовском и российской 
зоне Черного морей мы отметили следующих 
представителей отряда камбалообразные: 
камбал-калканов азовскую и черноморскую, 
камбалу-глоссу, морского языка (носатую 
солею) и арноглоссу.

Азовская камбала-калкан име-
ет высокое, но относительно короткое тело, 
сильно уплощенное с боков, овальной фор-
мы. На глазной стороне тело покрыто мно-
гочисленными небольшими костными бу-
горками – шипиками (которые у молодых 
рыб иногда отсутствуют). Окраска глазной 
стороны зеленовато-буроватая с переходом 
по краям в серый цвет с темно-оливковыми 
пятнами. Слепая сторона светлая, иногда с 
желтовато-серыми пятнами (Состояние …, 
1995). Основной пищей молоди являются 
ракообразные, взрослые же рыбы преиму-
щественно хищники. Нерест начинается в 
конце апреля и продолжается до середи-
ны июня. Икра пелагическая (Световидов, 
1964; Состояние …, 1995; Васильева, Луж-
няк, 2013).

По данным наших исследований, 
калкан встречается в море почти на всей ак-
ватории, кроме приустьевых зон рек. Ведет 
придонный образ жизни, часто закапываясь 
в грунт. В весенне-летний период калкан 
держится в прибрежной полосе на глубинах 
от 2 до 6 м, где происходит его размноже-
ние. В период нагула концентрируется в при-
брежной зоне Белосарайского, Бердянского, 
Обиточного заливов и у побережья Крыма 
от Арабатской стрелки до Керченского про-
лива. У Кубанского побережья моря встре-
чается в меньшей степени. С началом осен-
него охлаждения воды постепенно мигрирует 
в центральную часть моря к месту зимовки, 
которая проходит на глубинах более 10 м.

В летний период азовский калкан ле-
жит на дне, почти полностью закопавшись в 
песок. По типу питания – засадный хищ-
ник. Основу пищевого комка (около 70%) 
составляют бычки (Gobiidae), в меньшей 

степени (порядка 27%) в содержимом же-
лудков встречаются тюлька Clupeonella 
cultriventris, хамса Engraulis encrasicolus, 
атерина Atherina boyeri, а ракообразные 
и моллюски составляют незначительную 
часть рациона.

 Популяция камбалы-калкан в Азов-
ском море насчитывает 9 возрастных групп 
(табл. 2). В уловах учетных и промысловых 
орудий лова встречаются все группы, кроме 
сеголеток, которые обитают в узкоприбреж-
ной зоне и облавливаются крайне редко. 
Максимальный отмеченный нами промыс-
ловый размер азовского калкана составляет 
42 см, а масса – 1750 г.

Половой зрелости самцы достигают 
в возрасте 3–4 года, а самки – на 3–6-м 
году жизни. Полное вхождение поколения в 
нерестовую часть популяции происходит на 
6-м году жизни, когда созревают все самки 
(табл. 3). Соотношение полов в стаде харак-
теризуется равенством самцов и самок.

Массовое размножение азовского 
калкана отмечается с середины мая до первых 
чисел июня. В 1990-х гг., в период удовлет-
ворительного состояния запасов, икра калка-
на по акватории Азовского моря распределя-
лась отдельными скоплениями в основном в 
центральной и западной частях моря (рис. 1). 
Ранняя молодь облавливалась в основном в 
июне.

Распреснение Азовского моря от-
рицательно сказалось на воспроизводстве 
камбалы. С 2000 г. ранняя молодь практи-
чески не встречается в уловах ихтиопланкто-
на. Отдельные ее экземпляры облавливали в 
2005–2006 и 2008–2009 гг. (табл. 4).

С 2007 г. повышается соленость 
Азовского моря, в 2016–2017 гг. она до-
стигла уровня 14‰, что создает хорошие 
условия для получения жизнестойких по-
колений молоди камбалы. Однако попу-
ляция калкана в Азовском море эксплу-
атируется весьма интенсивно, особенно с 
конца 1990-х гг., что привело к снижению 
промыслового запаса с 4,0–5,6 тыс. т в 
1980–1985 гг. до 0,05–0,06 тыс. т в 2015–
2017 гг. Низкая численность производителей 
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Таблица 2. Среднемноголетние возрастная и размерно-массовая структуры камбалы-калкана в 
Азовском море в 1993–2017 гг.

Показатель Возраст, лет
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

Численность, % 10,3 28,9 39,4 17,2 3,8 0,2 0,3 0,1
Средняя длина, см 16 21 23 28 30 32 36 39
Средняя масса, г 170 336 459 739 760 924 1095 1208

Таблица 3. Динамика достижения половой зрелости азовской камбалы-калкана и средние размер-
ные характеристики особей по возрастным группам в 1993–2017 гг.

Возраст, лет Численность, % Средняя длина, см

Самцы Самки Самцы Самки
1+ – – 16 17
2+ 75 30 20 23
3+ 100 68 23 25
4+ 100 89 26 27
5+ 100 100 27 30
6+ 100 100 28 32
7+ 100 100 30 34
8+ 100 100 31 36

Рис. 1. Распределение икры азовского калкана в мае 1999 г. , шт/сеть.
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не способствует эффективному воспроизвод-
ству популяции, в результате чего ежегодное 
пополнение азовского калкана происходит 
за счет крайне низкоурожайных поколений. 
В результате численность и биомасса попу-
ляции снижаются (табл. 5).

В настоящее время популяция нахо-
дится в депрессивном состоянии, и ее вос-
становление займет не менее 5 лет даже при 
полном запрете промысла.

В литературе нет единого мнения о 
наличии азовского калкана в Черном море, 
большинство источников этот вид в Черном 
море не указывают (Марти, 1939; Свето-
видов, 1964; Дехник, 1973; Состояние …, 
1995; Емтыль, Иваненко, 2002).

В 1993–2017 гг. в российской ча-
сти черноморского шельфа в уловах тралов 
и ставных неводов отмечено более 140 экз. 
азовского калкана. Определение проводили 
по методике Световидова (1964). Отмечал-
ся он на обширной акватории российской ча-
сти Черного моря от Феодосийского залива 
до Геленджика на глубинах от 10 до 50 м, 
наиболее часто – на глубинах 25–35 м (На-
долинский и др., 1998).

Сравнительный анализ размера и ро-
ста калкана из Азовского и Черного морей 
свидетельствует об отсутствии существенных 
различий по этим показателям у азовского 
и черноморского стад азовского калкана и 
о значительным опережении в темпе роста 
черноморского калкана (табл. 6).

Первое половое созревание у кал-
канов как Черного, так и Азовского морей 
наступает на 3–4-м году жизни; первыми 
созревают самцы, самки – на год позже. 

Массовый нерест отмечается в мае. Соотно-
шение полов в стаде равное.

Камбала-калкан черноморская. 
Черноморский калкан – ценный промысло-
вый вид, встречается по всему побережью 
Черного моря. Донный оседлый хищник, 
вследствие чего не совершает длительных 
миграций вдоль побережья, а только мест-
ные перемещения, связанные с нагулом и 
воспроизводством. Предпочитает песчаные 
и илисто-песчаные грунты, образует не-
сколько локальных стад (Попова, Винарик, 
1979; Шишло, 1993; Zengin, Duzgunes, 
2003; Васильева, 2007). В российской части 
моря встречаются представители анапского, 
северокавказского, крымского и частично се-
веро-западного стад.

Сильно сжатое с боков (почти кру-
глое), плотное тело. Оба глаза на левой сто-
роне. Большой, наклонный, конечный рот. 
Начало основания спинного плавника рас-
положено впереди верхнего глаза. Спинной и 
анальный плавники заканчиваются на хвосто-
вом стебле. Лучей в спинном плавнике 57–
80, в анальном – 43–58. Грудной плавник 
зрячей стороны длиннее плавника слепой, 

Таблица 5. Средняя численность и средняя биомасса азовской камбалы-калкана в период 1993–
2017 гг.

Период Длина, см Средняя 
10–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 численность, 

тыс. шт.
биомасса, 

т
1993–2000 89,7 170,3 424,1 341,8 153,2 41,5 1220,6 731
2001–2010 47,6 298,2 954,8 848,3 338,3 18,8 2506,1 946
2011–2017 28,8 265,9 199,1 131,4 7,9 0 633,2 164

Таблица 4. Средние уловы личинок азовского 
калкана в июне 1993–2017 гг.,  шт/сеть 

Период Азовское море
восточная 

часть 
западная 

часть 
в среднем

1993–1999 2,4 3,7 3,1
2000–2009 0,1 0,1 0,1
2010–2017 0 0,1 < 0,1
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брюшные имеют длинные равные основания. 
Хвостовая лопасть округленная. Боковая 
линия на обеих сторонах хорошо развита и 
сильно изогнута над грудными плавниками. 
Окраска различная: от серовато-коричневой 
до рыжей вследствие значительной мими-
крии, оттенок зависит от цвета субстрата. 
Как глазная, так и слепая стороны покрыты 
округлыми костными бугорками с шипиком 
посередине. Костные шипы больше, чем диа-
метр глаза, и располагаются обычно на обеих 
сторонах тела.

Распределение этой камбалы вдоль 
побережья России неравномерно и в значи-
тельной мере зависит от ширины шельфовой 
зоны. Максимально камбалы всех размерных 
групп северо-восточной части моря встре-
чаются на участках с широким шельфом – в 
Керченском предпроливье и запретном про-
странстве «Анапская банка», а минимально – 
на участке Туапсе–Адлер (Большой Сочи), 
где ширина шельфа наименьшая (табл. 7).

Молодь камбалы, особи длиной до 
40 см, предпочитают глубины до 50 м, что 

Таблица 6. Средние длина и масса поколений азовского и черноморского калканов в период 1993–
2017 гг. 

Возраст
Азовский калкан Черноморский 

калканАзовское море Черное море
Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г

1–1+ 16 170 17 127 20 240
2–2+ 21 336 20 275 27 600
3–3+ 23 459 27 611 36 1500
4–4+ 28 739 30 688 38 1800
5–5+ 30 760 32 817 42 2360
6–6+ 32 924 36 973 44 2770

Таблица 7. Распределение черноморской камбалы-калкана в северо-восточной части Черного моря 
в различные сезоны года в период 1993–2017 гг., % от численности стада

Время года Керченское 
предпроливье

«Анапская 
банка»

Новороссийск–
Туапсе

Большой  
Сочи

Молодь
Зима 15 60 17  8
Весна 34 52 9  5
Лето 17 75  5  3
Осень  5 72 18  5

Пополнение
Зима 15 70 10  5
Весна  8 51 36  5
Лето 14 73  9  4
Осень 11 64 19  6

Остаток
Зима 38 42 10 10
Весна 11 52 31  6
Лето 21 64 12  3
Осень 10 61 21  8
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совпадает с данными предыдущих иссле-
дователей (Марти, 1939; Попова, 1954). 
В теплое время года наиболее крупные особи 
мигрируют в глубоководную часть шельфа и 
переходят в группу пополнения (табл. 8).

Особи группы пополнения (длина 
41–45 см) и остатка (более 45 см) зимуют 
в основном за 50 м изобатой. Весной отмеча-
ется их миграция в мелководную часть шель-
фа на нерест, который проходит в основном 
на глубинах 36–50 м. После его окончания, 
в период нагула, распределение особей этих 
размерных групп по глубинам не меняется, 
а ближе к зиме они мигрируют на бóльшие 
глубины.

По данным исследователей (Мар-
ти, 1939; Попова, 1966), половая зрелость 
черноморской камбалы-калкана наступает 
в основном на 5–6-м и даже 7–8-м годах 
жизни, а особи, созревающие в возрасте 
3–4 лет, составляют не более 3–5% чис-
ленности. На основании наших исследова-
ний, проведенных в весенне-летний период, 
установлено, что первые зрелые самцы кал-
кана встречаются в возрасте двухгодовика, а 
самки – в трехгодовалом возрасте, составляя 
четвертую и шестую часть поколения соот-
ветственно. Массовое созревание поколения 
происходит в 3–4-годовалом возрасте, а 
полное созревание – в 6–7-годовалом, ког-
да созревают все самки (табл. 9).

Весной (в середине марта) первые те-
кучие самки черноморской камбалы-калкана 
отмечаются на юге Кавказского района. Мас-
совый нерест здесь проходит с конца марта–
начала апреля до середины июня. В северной 
части этого района массовое размножение 
происходит несколько позже, с середины 
апреля по конец июня. Самое позднее начало 
размножения отмечается в Керченско-Та-
манском районе и у побережья Крыма: здесь 
массовый нерест проходит в мае–июне, и к 
началу июля он завершается (табл. 10).

Основные места концентрации икры 
камбалы – поверхностные слои воды (Дех-
ник, 1973). В результате ее распределение в 
период размножения в значительной мере за-
висит от ветровой активности над акваторией 

моря. Северо-Западный и Керченско-Таман-
ский районы обладают широким шельфом, в 
результате чего основная масса выметанной 
икры не выносится за пределы мелководной 
части шельфа. У Южного берега Крыма и в 
Кавказском районе шельфовая зона значи-
тельно уже, и весной в период высокой ветро-
вой активности максимальные концентрации 
икры калкана отмечаются над глубоководной 
его частью. Летом же здесь чаще отмечаются 

Таблица 8. Распределение черноморской кам-
балы-калкана в северо-восточной части Черного 
моря по глубинам в различные сезоны 1993–
2017 гг., % от численности стада

Время 
года

Глубина, м

20–35 36–50 51–100

Молодь
Зима 40 60 0
Весна 33 55 12
Лето 43 47 10
Осень 38 44 18

Пополнение
Зима 10 30 60
Весна 22 59 19
Лето 18 62 20
Осень 11 60 29

Остаток
Зима  5 25 70
Весна 22 60 18
Лето 23 61 16
Осень 12 51 37

Таблица 9. Достижение половой зрелости 
черноморской камбалы-калкана разных воз-
растных групп в весенне-летний период 1993–
2017 гг., %

Возраст, лет Самцы Самки
2 23 0
3 76 16
4 96 58
5 98 82
6 100 91
7–15 100 100
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«штилевые погоды», и икра облавливается в 
основном над глубинами до 50 м.

Личинки калкана в уловах ихтиоплан-
ктона встречаются крайне редко, в наших 
уловах за весь период исследований отмечено 
только две личинки над мелководной частью 
шельфа в Керченско-Таманском районе.

Продолжительность массового не-
реста камбалы составляет около двух меся-
цев. Наибольшая численность икры в уловах 
ихтиопланктонных сетей отмечается в Кав-
казском районе в апреле–мае, в Керченско-
Таманском районе в мае–июне, а у побере-
жья Крыма с конца апреля до начала июня. 
В среднем на один облов ихтиопланктонной 
сети за весь период наблюдений приходится 
3–5 икринок калкана в Кавказском районе, 
2–6 икринок – в Керченско-Таманском и 
1–3 икринки – у побережья Крыма. Икра 
и личинки калкана распределяются в поверх-
ностных слоях воды.

Однако, если нерест проходил в глу-
боководной части шельфа, икра и ранняя 
молодь камбалы выносятся из шельфовой 
зоны в открытое море, где попадают в си-
стему прибрежных поверхностных течений, 
стрежень которых проходит в 20–25 милях 
от берега. Средняя скорость этих течений со-
ставляет 0,2–0,4 м/с (Промысловое описа-
ние …, 1988). Следовательно, личинки кам-
балы за два месяца могут быть перенесены на 
расстояние около 2000 км (более 900 миль). 
Вероятно, часть молоди к моменту перехода 
к донному образу жизни успевает оказаться 
над шельфом Турции. 

Максимальный темп линейного роста 
происходит у камбалы в первые три года жиз-
ни, а весового – в период первого полового 
созревания (табл. 11). С возрастом линейный 
рост замедляется и на 5–10-м годах жизни 
составляет 3–4 см в год, а у более старших 
возрастных групп – 1–2 см. Весовой темп 
роста после достижения половой зрелости 
стабилизируется на уровне 500–700 г в год. 
До четырехлетнего возраста самцы и самки 
растут одинаково, в дальнейшем у самцов 
темп размерно-весового роста замедляется 
быстрее, чем у самок (рис. 2). Максималь-
ные размерно-массовые характеристики сам-
цов калкана, по нашим данным, составляют 
59 см и 9,6 кг, а самок – 71 см и 12,2 кг.

В младших возрастных группах со-
отношение полов примерно одинаковое, а с 
8–9-летнего возраста начинают преобла-
дать самки.

В состав пищи камбалы в этот пе-
риод входят мерланг Merlangius merlangus 
euxinus – 42%, шпрот Sprattus sprattus 
phalericus – 20%, бычки Gobiidae – 18%, 
барабуля Mullus barbatus ponticus – 17%, 
остальные 3% приходятся на ракообразных 
Crustacea, в основном креветок Decapoda. 
Максимальное количество ракообразных 
потребляет молодь – до 20% от массы пи-
щевого комка. Взрослые особи потребля-
ют их в меньшем количестве, не более 1%. 
На глубинах до 35 м, где обитает в основном 
молодь, в пищевом комке желудков особей 
присутствуют все перечисленные организмы. 
У камбал, выловленных под слоем термоклина 

Таблица 10. Распределение икры черноморской камбалы-калкана над глубинами (м) в территориаль-
ных водах России в Черном море по сезонам за период 1993–2017 гг., %

Район Весна Лето
≤ 20 21–50 51–100 ≤ 20 21–50 51–100

Северо-Западный* 1,5 82,3 16,2 1,0 88,4 10,6
Южный берег Крыма* 10,0 46,0 45,0 40,2 50,0 9,8
Керченско-Таманский 46,0 44,5 9,5 26,7 60,0 13,3
Кавказский 5,7 32,2 62,1 21,7 73,9 4,4

Примечание. *Данные за 2015–2017 гг., осенью икру не обнаружили.
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Таблица 11. Распределение численности (I, %), средней длины (II, см) и массы (III, г) черномор-
ской камбалы-калкана по возрастным группам в период 1993–2016 гг.

Возраст, 
лет

Оба пола Самцы Самки
I II III I II III I II III

 0+ 0,5 9,0 50 0,7 8,0 48 0,4 10,0 52
 1+ 1,7 18,0 241 1,7 18,6 235 1,5 19,0 302
 2+ 5,3 28,3 751 6,5 28,1 735 4,0 29,1  800
 3+ 11,3 34,5 1352 14,3 34,2 1336 8,3 34,7 1344
 4+ 13,2 38,7 1900 16,3 37,7 1744 10,1 40,1 2092
 5+ 12,4 41,5 2325 14,4 40,4 2089 10,3 43,0 2620
 6+ 13,0 43,5 2653 13,1 42,2 2409 12,8 45,0 2986
 7+ 11,5 46,0 3111 11,3 43,8 2651 11,8 47,6 3504
 8+ 10,1 48,4 3657 8,4 45,8 3037 11,8 49,7 4006
 9+ 7,8 50,4 4092 6,4 48,0 3426 9,3 52,0 4441
10+ 4,9 53,3 4775 2,9 50,3 4005 6,9 54,5 5078
11+ 3,4 55,5 5377 1,7 51,8 4248 5,1 56,4 5629
12+ 2,2 57,8 6103 1,1 53,1 4450 3,3 58,4 6216
13+ 1,3 60,2 6698 0,5 54,8 4753 2,1 60,8 6869
14+ 0,8 61,5 7021 0,4 55,2 4674 1,2 62,6 7443
15+ 0,6 63,3 7512 0,3 56,0 5800 1,1 66,4 8240

Рис. 2. Темп линейного (а) и весового (б) роста черноморской камбалы-калкана по возрастным 
группам в период 1993–2016 гг.: (–) – самки, (---) – самцы, (–) – оба пола.
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(35–50 м), где распределяется основная 
масса производителей, в состав пищи вхо-
дят только шпрот (55%) и мерланг (45%). 
У особей из глубоководной части шель-
фа (> 50 м) пищевой комок в желудке на 
90–100 % заполнен мерлангом. К середине 
осени калкан переходит на питание азовской 
хамсой Engraulis encrasicolus maeoticus, зи-
мовальная миграция которой в российской 
зоне моря отмечается с сентября по декабрь. 

В период исследований численность 
и биомасса популяции калкана в российском 
территориальном море менялась в значитель-
ных пределах (табл. 12).

В конце 1990-х г., по данным учет-
ных траловых съемок, стало отмечаться 
снижение численности и биомассы популя-
ции черноморского калкана. Причиной это-
го явления стал сетной промысел камбалы в 
1994–1999 гг., получивший большое раз-
витие после снятия запрета на добычу этого 
вида. В это время на основных нерестилищах 
и подходах к ним (протяженностью 156 км 
по 50-метровой изобате) выставлялось от 110 
до 180 км только разрешенных камбальных и 
катраньих сетей, которые зачастую не снима-
лись даже в период 10–15-суточного запрета 
на промысел в период нереста калкана.

Введение с 2000 г. по нашим реко-
мендациям поэтапного полуторамесячного 
запрета на промысел камбалы в период мас-
сового ее нереста способствовало свободно-
му проходу производителей на традиционные 
нерестилища в мелководной части шельфа и 

появлению урожайных поколений в 2000–
2003 гг. Однако значительное изъятие про-
изводителей и малопродуктивный нерест в 
1994–1999 гг. сказывались на состоянии 
нерестовой части популяции камбалы до 
конца 2000-х гг. В начале 2010-х гг. для со-
хранения наиболее продуктивной части не-
рестового стада камбалы-калкана была уве-
личена промысловая мера с 35 до 40 см, это 
повлекло увеличение минимального размера 
ячеи в камбальных сетях, что способствовало 
появлению двух следующих друг за другом 
урожайных поколений. 

Камбала-глосса. Морская солоно-
ватоводная рыба, приспособленная к жизни 
как в соленых, так и в опресненных лиманах. 
Глосса внешне хорошо отличается от калкана. 
Тело ее ромбическо-овальной формы, сильно 
уплощенное с боков. Покрыто чешуей, по-
груженной в кожу, а не налегающей одна на 
другую, как у большинства рыб. При основа-
нии спинного и анального плавников имеют-
ся костные пластинки – бугорки. Спинной 
плавник начинается над глазом по краю тела, а 
анальный – несколько сзади от конца жабер-
ной крышки. Задние концы этих плавников 
не достигают основания хвостового плавника. 
Глазная сторона тела имеет грязно-зеленова-
тую окраску с бурыми звездчатыми пятнами, 
а слепая почти белая. Камбала-глосса достига-
ет длины 37 см и массы 930 г, питается мол-
люсками, ракообразными и другими видами 
бентоса. Икрометание происходит в холод-
ное время года (январь–март). Основным 

Таблица 12. Распределение численности и биомассы черноморской камбалы-калкана по периодам 
в 1993–2016 гг.

Период Численность, тыс. шт. Биомасса, т
общая промысловая общая промысловая

1993–1995 638,2 495,0 1655 1547
1996–2000 437,6 388,6 1303 1147
2001–2005 446,0 346,9 1144 1057
2006–2014 462,5 405,1 1200 1135
2015–2016* 1992,0 1115,5 4980 3450

Примечание. *С учетом побережья Крыма.
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районом обитания является восточная часть 
Сиваша, где распределяется самая многочис-
ленная популяция этого вида и размножается 
основная масса нерестового стада Азовско-
го моря. В период с 1979 по 1986 гг. сред-
ний годовой улов глоссы составлял 615,3 т, 
а рекордный (1986 г.) – 918,7 т. С 1987 г. 
запасы этого вида имеют четкую тенденцию 

к снижению, в 1990 г. улов глоссы составил 
96,7 т, а в 1991 г. – 70 т (Состояние …, 
1995). 

По нашим исследованиям, в зали-
ве Сиваш Азовского моря камбала-глосса 
достигает длины не более 30 см и возраста 
5 лет (табл. 13, 14). Созревает глосса в воз-
расте 3–5 лет. 

Таблица 13. Распределение камбалы-глоссы по размерам и средней массе в уловах* контрольно-на-
блюдательных пунктов ЮгНИРО в различных районах восточной части Сиваша в 2001 г.

Длина, см Распределение особей в районе, % Средняя 
масса, гУрожайное-

Шубино
Синицыно-

Красновский лиман
11,1–12,0 – 0,3 31
12,1–13,0 – 0,1 33
13,1–14,0 – 0,6 37
14,1–15,0 0,3 1,9 40
15,1–16,0 1,0 4,5 49
16,1–17,0 7,1 9,5 73
17,1–18,0 23,9 20,1 87
18,1–19,0 23,7 22,2 100
19,1–20,0 19,3 16 118
20,1–21,0 9,7 9,2 126
21,1–22,0 5,5 6,2 142
22,1–23,0 3,6 3,3 177
23,1–24,0 2,9 2,2 187
24,1–25,0 1,6 1,7 198
25,1–26,0 0,8 1,4 218
26,1–27,0 0,4 0,7 253
27,1–28,0 0,2 0,1 310

Примечание. *Использовали сети и каравки с размером ячеи 45–75 мм, «–» – нет в улове.

Таблица 14. Распределение камбалы-глоссы в восточной части Сиваша по возрастным группам, %

Год учета Возраст, лет
1 2 3 4 5 6

1995 – 22,4 37,6 25,5 9,9 4,6
1999 12,7 48,3 29,3 9,7 – –
2000 12,7 59,1 20,5 5,7 2,1 –
2001 26,0 36,5 29,8 4,2 2,5 –
2002 17,5 49,1 27,7 4,3 1,4 –

Примечание. По данным учетных съемок механизированной драгой Азовского отделения 
ЮгНИРО в 1995–2002 гг.; «–»– нет в улове.
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Массовый нерест происходит с се-
редины января до конца февраля. Плодо-
витость глоссы 0,4–2,0 млн икринок, икра 
пелагическая. Оптимальной для нереста и 
нагула камбалы-глоссы является соленость 
воды в диапазоне 25–30‰, а при солено-
сти ниже 20 и выше 50–60‰ эффектив-
ность нереста резко снижается. Оптималь-
ная температура развития икры – 2–15°С. 
Камбала-глосса питается ракообразными 
(Gammaridae), моллюсками (Hydrobia, 
Syndesmya, Loripes, Cardium), червями 
(Nereis, Nephthys, Clymene, Pectinaria и 
др.) и рыбой (бычками). В питании глоссы 
на юге Сиваша выявлена сезонная изменчи-
вость (табл. 15): весной и зимой ее пища со-
стоит в основном из рыбы, летом и осенью 
кроме рыбы в питании присутствует значи-
тельная доля ракообразных и двухстворча-
тых моллюсков.

Поскольку наибольшее количество 
проб на питание было собрано осенью, этот 
сезон охарактеризован более подробно. Рыба 
в осенние месяцы по частоте встречаемости в 
желудках составляла 60%, а в общей массе 
пищевого комка она абсолютно доминиро-
вала, составив 99,9% (табл. 16), что харак-

теризует сивашскую камбалу-глоссу как ти-
пичного хищника.

До ввода в эксплуатацию Северо-
Крымского оросительного канала восточная 
часть Сиваша, исключая его северную часть, 
являлась ультрагалинным водоемом с уровнем 
солености 91–166‰, что неблагоприятно для 
обитания камбалы-глоссы и других промысло-
вых рыб. С 1971 г. началось общее распресне-
ние восточной части Сиваша под действием 
днепровских сбросных и дренажных вод. К на-
чалу 1980-х гг. вода в крымских районах вос-
точной части Сиваша распреснилась до 35‰, 
что создало благоприятные условия для воспро-
изводства, нагула и промысла камбалы-глоссы, 
численность которой резко увеличилась. Для ее 
лова применялись преимущественно полумеха-
низированные драги (до 25 ед.) и каравки (до 
35 ед.), максимальный исторический вылов был 
достигнут в 1987 г. – 919 т (табл. 17). 

Дальнейшее распреснение и сильное 
зарастание Сиваша макрофитами вызвало 
стремительное уменьшение площади нерести-
лищ: с 1986 по 1989 гг. площадь акватории 
залива с оптимальной для нереста соленостью 
сократилась в четыре раза, а спустя несколько 
лет в восточной части Сиваша практически не 

Таблица 15. Частота встречаемости компонентов в пище камбалы-глоссы на юге Сиваша (район 
Красновского лимана) в разные сезоны 2001 г., %

Компоненты пищи и другие показатели Весна Лето Осень Зима

Губки (Porifera) – 70 20 11
Полихеты (Polychaeta) – 10 6 –
Ракообразные (Crustacea):
 – десятиногие (Decapoda) – – 12 –
 – ракушковые (Ostracoda) – 80 4 –
Двухстворчатые моллюски (Bivalvia)* – 60 30 –
Рыбы (Pisces) 100** – 60** 56***
Микроводоросли (Biliphyta) – 10 10 6
Макроводоросли (Embryophyta) – 10 10 28
Индекс наполнения желудка, ‰0 105,2 283,2 174,3 271,1
Число желудков с пищей, шт. 20 10 55 18

Примечание. *До 70% составляла абра  Abra ovata, **96–100% составляли атерины Atherina, 
***100% составляли бычки Gobiidae.
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осталось участков с благоприятным для вос-
производства глоссы уровнем солености. По-
сле 2014 г. в связи с прекращением сброса пре-
сной воды в Сиваш соленость залива у берегов 
Крыма вновь повысилась и в 2016 г. состави-
ла: в северной части (у с. Мысовое Джанкой-
ского района) – 30‰, в центральной части 
(у с. Дмитровка Советского района) – 58‰ 
и в южной кутовой его части – 75‰. Это 
дает некоторую надежду на улучшение ус-
ловий воспроизводства камбалы-глоссы и 
частичное восстановление ее запаса в заливе 
Сиваш Азовского моря. 

В Черном море глосса, благодаря сво-
ей эвригалинности, широко распространена 
по всем берегам моря и в соленых лиманах 
(Назаров, Чупурнова, 1969). Она предпо-
читает илистые грунты, встречается даже на 
участках, в значительной степени заражен-
ных сероводородом. Спектр питания глоссы 
довольно обширен, что позволяет ей мигри-
ровать почти по всей ширине шельфа, до 
зоны сероводорода (Воробьева и др., 1976).

Черноморская глосса – холодолю-
бивый донный зообентофаг, ведущий отно-
сительно оседлый образ жизни, мигрирует 
только с больших глубин на мелководья и об-
ратно. Основным районом обитания глоссы в 
российском территориальном море является 
участок шельфа от Новороссийска до Ад-
лера (табл. 18). Здесь распределяется от 70 

до 80% всей ее популяции российской зоны 
Черного моря. В период гомотермии глосса 
распределяется относительно равномерно по 
всей ширине шельфа. С началом образования 
слоя термоклина она концентрируется в хо-
лодном слое воды, а в прибрежной зоне моря 
в этот период отмечается в небольшом коли-
честве (табл. 19).

Таблица 16. Характеристика осеннего питания камбалы-глосса юга Сиваша (район Красновского 
лимана) в 2001 г.

Компоненты пищи и другие показатели Доля компонентов питания, %
по численности  по массе

Губки (Porifera) 26,1 < 0,1
Полихеты (Polychaeta) 2,1 < 0,1
Ракообразные (Crustacea):
 – десятиногие (Decapoda)
 – ракушковые (Ostracoda)

7,4
23,4

0,1
< 0,1

Двухстворчатые моллюски (Bivalvia) 17,6 < 0,1
Рыбы:
 – атерины Atherina
 – бычки Gobiidae

21,8
1,6

87,1
12,7

Общее число потребленных организмов, экз. 376 – 
Общая масса потребленных организмов, г – 329

Таблица 17. Запас и вылов камбалы-глоссы в 
морских водах, прилегающих к Крыму, (Азов-
ское море, залив Сиваш) в 1987–2015 гг., т

Годы Запас Вылов
1987 не оценивали 919,000
1998–1991 не оценивали 32,818
1992–1995 247 48,625
1996–2000 215 18,216
2001 160 8,971
2002 80 4,200
2003 80 0,100
2004 75 0,320
2005 70 0,087
2006 60 0,022
2007 60 0,201
2008 60 0,114
2009 60 0,301
2010–2015 не оценивали 0
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Половая зрелость наступает у самцов 
глоссы в возрасте четырех лет (3+), а у са-
мок на год позже (табл. 20).

Как и у всех холодолюбивых видов 
рыб, нерест глоссы проходит в холодное 
время года. По нашим данным, во второй 
половине ноября гонады у самок находятся 
на стадии зрелости III–IV, а в конце янва-
ря–начале февраля – на стадии VI–II. Та-
ким образом, нерест камбалы-глоссы отме-
чается в декабре–январе, что соответствует 
данным других исследователей (Назаров, 
Чупурнова, 1969; Воробьева и др., 1976). 
Однако нерест отдельных особей, по данным 
траловых и ихтиопланктонных съемок, про-
веденных нами в 1993–2017 гг., может от-
мечаться и в мае. В этот период икра глоссы в 
Керченско-Таманском районе облавливается 
в мелководной части шельфа, над глубинами 
21–50 м, а в Кавказском – за пределами уз-
коприбрежной зоны (21–100 м). Личинки 
облавливались практически над всей шель-
фовой зоной (табл. 21).

В посленерестовый период глосса 
интенсивно нагуливается, индексы наполне-
ния кишечника у нее колеблются в пределах 
100–300‰о, составляя в среднем 198‰о. 
Основу пищевого комка составляют мол-
люски Abra и полихеты Nereis и Nephthis. 
Интенсивный нагул продолжается в течение 
всего теплого времени года.

Соотношение полов в популяции ха-
рактеризуется значительным преобладанием 
самок – 70–75 % (табл. 22). Популяция 
черноморской глоссы насчитывает 10 воз-
растных групп (Надолинский и др., 1998). 
В учетных орудиях лова встречаются все 
группы, кроме сеголеток-годовиков, кото-

Таблица 19. Распределение камбалы-глоссы по 
глубинам в различные сезоны года, %

Таблица 18. Распределение камбалы-глоссы в северо-восточной части Черного моря по районам и 
сезонам года, %

Район Зима Весна Лето Осень
Керченское предпроливье 5 11 20 64
«Анапская банка» 15 18 30 47
Новороссийск–Туапсе 10 18 20 52
Большой Сочи 10 11 20 59

Время года Глубина, м

20–35 36–50 51–100

Зима 25 25 50
Весна 35 45 20
Лето 10 46 44
Осень 12 26 62

Таблица 20. Распределение самцов и самок 
черноморской камбалы-глоссы в стадии половой 
зрелости по возрастным группам в весенне-лет-
ний период 1993–2017 гг., %

Возраст, лет Самцы Самки

1+ 0 0
2+ 58 0
3+ 100 53
4+ – 9+ 100 100

Таблица 21. Распределение глоссы ранних ста-
дий развития над глубинами в шельфовой зоне 
северо-восточной части Черного моря в весенний 
период, %

Стадия
развития

Глубина на месте отбора проб, м

≤ 20 21–50 51–100 

Керченско-Таманский район
Икра 0 100 0
Личинки 30 70 0

Кавказский район
Икра 0 50 50
Личинки 20 70 10
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рые обитают в узкоприбрежной зоне. Еди-
ничные их экземпляры отмечаются в уловах 
ставных неводов в осенне-зимний период, 
длина их колеблется в пределах 55–61 мм. 
Неполовозрелая молодь в возрасте 2–3 лет 
встречается в траловых уловах в небольшом 
количестве вследствие своих размеров.

Темп линейного роста камбалы-глос-
сы, обитающей в море, заметно ниже, чем 
в лиманах северо-западной части Черного 
моря (Хоросанова, 1949) и восточной части 
Сиваша (рис. 3).

Промысловый запас глоссы в севе-
ро-восточной части Черного моря в 1990–
2000 гг. оценивался в 900 т, в настоящее 

время вследствие редкой встречаемости дан-
ного вида в уловах учетных орудий оценить 
запас не представляется возможным. Специ-
ализированного промысла глоссы в Черном 
море не ведется, однако она прилавливается 
при траловом промысле азовской хамсы и 
черноморского шпрота, составляя в среднем 
0,1 кг на 1 т хамсы или шпрота. 

Морской язык (носатая солея). 
Тело овальной формы. Оба глаза на правой 
стороне. Передняя ноздря глазной стороны в 
виде трубки, передняя ноздря слепой сторо-
ны расширена в виде розетки и расположена 
около задней ноздри. Рот конечный, изо-
гнутый. Край преджаберной крышки скрыт 

Таблица 22. Распределение численности (N), средние длина (L) и масса (P) черноморской попу-
ляции глоссы по возрастным группам 

Возраст, 
лет

Самцы Самки Оба пола
N, % L, мм Р, г N, % L, мм Р, г N, % L, мм Р, г

1+ 2,0 110 26,2 2,0 112 26,2 4,0 111 26,2
2+ 4,8 122 33,0 5,2 124 35,9 10,0 122 33,4
3+ 8,1 139 49,7 9,9 142 50,7 18,0 141 51,6
4+ 5,0 146 57,4 11,0 157 73,6 16,0 151 64,7
5+ 3,3 155 69,3 11,2 169 95,0 15,0 164 82,2
6+ 2,1 164 80,1 9,9 179 109,0 12,0 175 98,7
7+ 1,3 173 91,5 9,7 194 138,1 11,0 190 128,0
8+ 0,9 180 103,4 9,1 207 153,1 10,0 203 152,2
9+ 0,3 185 118,3 3,7 214 169,4 4,0 210 159,6
Всего 27,8 72,2 100

Рис. 3. Темп линейного роста камбалы-глоссы по возрастным группам: 1 – Черное море, 2 – Хад-
жибеевский лиман (по: Хоросанова, 1949), 3 – восточная часть Сиваша.
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под кожей. Спинной плавник имеет 67–76 
лучей, начало его на уровне верхнего глаза. 
Анальный плавник с 54–61 лучами. Грудные 
плавники на обеих сторонах состоят из семи 
лучей и хорошо развиты. Хвостовой плав-
ник соединен с последним лучом спинного и 
анального плавников низкой мембраной. Бо-
ковая линия имеет 113–175 чешуй, прямая, 
ветвь выше виска слабоизогнутая. Чешуя 
ктеноидная. Окраска глазной стороны тела 
темно-коричневого цвета с многочисленны-

ми более или менее размытыми черноватыми 
пятнами. Грудной плавник глазной стороны 
имеет в середине темное пятно, не окружен-
ное светлым кольцом. Слепая сторона беле-
сая. Максимальный размер 25 см, обычно 
10–16 см. Донный вид, обитает на песчаных 
грунтах в прибрежных водах. 

В северо-восточной части Черного 
моря вид отмечался нами на двух участках 
от Анапы до Большого Утриша на глуби-
нах 10–18 м и в районе Большого Сочи на 
глубинах 10–15 м, а три экземпляра были 
пойманы на глубине 35–37 м. За весь пе-
риод наблюдений в российской зоне моря 
было отмечено всего 92 экземпляра данно-
го вида. 

В уловах встречались рыбы длиной 
91–250 мм и массой от 10 до 154 г, преобла-
дали особи размерами 141–180 мм и средней 
массой 37,6–71,3 г (табл. 23).

Впервые созревает при длине тела 
100–110 мм. Нерест, судя по наличию икры в 
планктоне моря, начинается в мае–августе, а 
массовый нерест – в июне–июле (табл. 24).

Ранняя молодь до метаморфоза ведет 
пелагический образ жизни и разносится те-
чениями на значительные расстояния. Так, в 
середине 1990-х гг. личинки морского языка 
в единичных экземплярах отмечались в уло-
вах малькового трала на удалении от берега 
до 45–50 миль (до 100 км) над глубинами 
более 2000 м.

Питается живущими на дне или за-
капывающимися в грунт беспозвоночными, в 
основном полихетами (Polychaeta) – 45%, 
моллюсками (Mollusca) – 31% и мелкими 
донными ракообразными. Максимальная ин-
тенсивность питания отмечается в посленере-
стовый период с сентября по начало ноября.

Вследствие редкой встречаемость 
оценить численность и биомассу данного 
вида не представляется возможным.

Арноглосса. Тело овальное. В спин-
ном плавнике 72–77 лучей, в анальном – 
51–57. Боковая линия развита только на 
глазной стороне, имеет изгиб над грудным 
плавником, содержит 38–42 чешуи. Глазная 
сторона коричневатая или серовато-желтая, 

Таблица 23. Численность и средняя масса мор-
ского языка (носатой солеи) разных размерных 
групп в российской зоне Черного моря в период 
1993–2016 гг.

Размер, 
мм

Численность, 
%

Масса, 
г

91–100 2,5 10,0
101–110 1,2 14,0
111–120 1,3 20,0
121–130 2,5 25,0
131–140 7,6 31,0
141–150 16,4 37,6
151–160 24,0 45,0
161–170 15,2 59,7
171–180 11,4 71,3
181–190 5,1 82,0
191–200 3,8 100,0
201–210 2,5 118,0
211–220 2,5 126,0
221–230 1,4 138,0
231–240 1,3 142,0
241–250 1,3 154,0
В среднем 57,5

Таблица 24. Уловы икры и личинок морского 
языка (носатой солеи) в весенне-летний период 
1993–2017 гг., шт/сеть

Период Икра Личинки
Май 0,10 0
Июнь 0,40 0,01
Июль 0,30 0,01
Август 0,01 0
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иногда с темными или черными пятныш-
ками по всему телу. Максимальный раз-
мер – 72 мм. Донный вид континентального 
шельфа, встречается главным образом в при-
брежье на глубинах до 20 м. Размножение с 
мая по август. Питается мелкой рыбой и бес-
позвоночными. В российской зоне Черного 
моря встречается на песчаных грунтах у бе-
регов Крыма и Кавказа (Fischer et al., 1987; 
Васильева, 2007).

В уловах учетных орудий лова встре-
чается редко. Длина колеблется в пределах 
36–75 мм, в основном – 46–50 мм, масса 
2,5–7,0 г, средняя – 4,7 г (табл. 25).

Размножение арноглоссы отмеча-
ется в мае–августе, пик его приходится на 
июль. По данным ихтиопланктонных съе-
мок, проводимых в территориальных водах 
России в Черном море, икра ее облавли-
вается в прибрежной зоне над глубинами 
10–30 м. Максимальный улов икры отме-
чается в июле – 1–2 шт/ сеть, в среднем – 
0,001 шт/сеть.

Редкие виды – гладкий ромб 
Scophthalmus rhombus и морской язык 
Pegusa lascaris – нами за период исследова-
ний в северо-восточной части Черного моря 
не отмечены, хотя данные о их присутствии 
в единичных экземплярах у побережья Кры-
ма в литературе встречаются (Fischer et al., 
1987; Васильева, 2007).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представителями отряда камбало-
образных в Азовском и Черном морях яв-
ляются 11 видов – это арноглосса Кесслера 
Arnoglossus kessleri, европейская арноглос-
са A. laterna, арноглосса-пелудилья A. thori 
Bothidae), глосса Platichtys luscus (Pleu-
ronectidae), камбала-калкан Scophthalmus 
maeoticus, вероятно, с двумя подвидами, 
гладкий ромб S. rhombus (Scophthalmi-
dae), желтая солея Buglossidium luteum, 
короткоперая солея Microchirus varitgatu, 
морской язык Pegusa lascaris; морской язык, 
или носатая солея, P. nasuta; европейская 
солея Solea solea (Soleidae). В наших иссле-

дованиях отмечены пять видов и подвидов: 
камбала-калкан азовская и черноморская, 
камбала-глосса, морской язык (носатая со-
лея), арноглосса. Остальные виды за период 
исследований не встречены.

Популяция камбалы-калкана в Азов-
ском море насчитывает девять возрастных 
групп. Половой зрелости самцы достига-
ют на 3-м, а самки на 3–6-м году жизни. 
Распреснение Азовского моря отрицатель-
но сказалось на воспроизводстве камбалы. 
Интенсивная эксплуатация стада с конца 
1990-х гг. привела к снижению численности 
производителей, в результате чего ежегод-
ное пополнение популяции азовского калкана 
осуществляется крайне низкоурожайными 
поколениями. В настоящее время популяция 
находится в депрессивном состоянии.

В период с 1993 по 2017 гг. в россий-
ской части черноморского шельфа от Феодо-
сийского залива до Геленджика на глубинах 
от 10 до 50 м нами отмечено более 140 экз. 
азовского калкана. Сравнение размерно-
массового состава азовского и черноморского 
стад азовского калкана свидетельствует об 
отсутствии у них существенных различий.

Распределение черноморской кам-
балы-калкана вдоль северо-восточного по-
бережья моря в значительной мере зависит 
от ширины шельфовой зоны. Максимально 
камбалы всех размерных групп отмечаются 

Таблица 25. Численность и средняя масса кам-
балы-арноглоссы разных размерных групп в 
российской зоне Черного моря в период 1993–
2017 гг.

Размер, мм Численность, % Масса, г
36–40 9,5 2,5
41–45 14,3 3,1
46–50 23,8 3,7
51–55 14,3 4,2
56–60 14,3 5,0
61–65 9,5 5,8
66–70 9,5 6,4
71–75 4,7 7,0
В среднем 4,7
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на участках с широким шельфом – в Керчен-
ском предпроливье и запретном простран-
стве «Анапская банка», а минимально – на 
участке Туапсе–Адлер (Большое Сочи), где 
ширина шельфа наименьшая. Молодь кам-
балы предпочитает глубины до 50 м. Произ-
водители в период зимовки распределяются 
на глубинах более 50 м. Весной они мигри-
руют в мелководную часть шельфа на нерест, 
который проходит в основном на глубинах 
36–50 м. После размножения и летне-осен-
него нагула они отходят на глубины зимовки 
(51–100 м). 

Первые зрелые самцы калкана встре-
чаются в возрасте двухгодовика, а самки в 
трехгодовалом возрасте. Массовое созре-
вание поколения происходит в 3–4-годова-
лом возрасте, а полное – в 6–7-годовалом. 
Массовый нерест в южной части Кавказско-
го района проходит с конца марта–начала 
апреля до середины июня. На участке от Ту-
апсе до Новороссийска массовое размноже-
ние происходит несколько позже, с середины 
апреля по конец июня. Самое позднее начало 
размножения отмечается в Керченско-Та-
манском районе и у побережья Крыма: здесь 
массовый нерест проходит в мае–июне, и к 
началу июля он завершается. Продолжи-
тельность массового нереста черноморско-
го калкана составляет около двух месяцев. 
Икра и личинки калкана до фазы метамор-
фоза распределяются в поверхностных слоях 
воды в течение двух месяцев. В результате, 
если нерест проходил в глубоководной части 
шельфа, икра и ранняя молодь камбалы вы-
носятся из шельфовой зоны в открытое море 
и могут быть перенесены на расстояние около 
2000 км (более 900 миль). Вероятно, часть 
молоди к моменту перехода на донный об-
раз жизни успевает оказаться над шельфом 
Турции. Максимальный темп линейного ро-
ста происходит у камбалы в первые три года 
жизни, а весового – в период первого по-
лового созревания. С возрастом линейный 
рост замедляется и на 5–10-м годах жизни 
составляет 3–4 см в год, а у более старших 
возрастных групп – 1–2 см. Весовой темп 
роста после достижения половой зрелости 

стабилизируется на уровне 500–700 г в год. 
До четырехлетнего возраста самцы и самки 
растут одинаково, в дальнейшем у самцов 
темп размерно-весового роста в отличие от 
самок замедляется в большей степени. Увели-
чение с 2000 г. сроков запрета на промысел 
калкана в период его массового размножения 
с 15 сут. до полутора месяцев способствова-
ло свободному проходу производителей на 
традиционные нерестилища в мелководной 
части шельфа и появлению урожайных по-
колений.

Основным районом обитания камба-
лы-глоссы в Азовском море является восточ-
ная часть Сиваша. Здесь ее длина достигает 
30 см при возрасте 5 лет. Созревает глосса 
в возрасте 3–5 лет. Массовый нерест в за-
ливе Сиваш происходит с середины января 
до конца февраля. Оптимальной для нереста 
и нагула камбалы-глоссы является соленость 
воды в диапазоне 25–30‰, а при солености 
ниже 20 и выше 50–60‰ эффективность 
нереста резко снижается. В связи с прекра-
щением сброса пресной воды в Сиваш соле-
ность залива у берегов Крыма повысилась до 
30–75‰. Это дает некоторую надежду на 
улучшение условий воспроизводства камба-
лы-глоссы и частичное восстановление здесь 
ее запаса.

В Черном море глосса, благодаря сво-
ей эвригалинности, широко распространена 
по всем берегам моря и в соленых лиманах. 
От 70 до 80% популяции глоссы в россий-
ском территориальном море сосредоточено 
на участке шельфа от Новороссийска до Ад-
лера. В холодное время года она распределя-
ется относительно равномерно по всей шири-
не шельфа, а с началом весеннего прогрева 
водной толщи концентрируется в холодном 
слое воды под слоем термоклина. Половая 
зрелость наступает у самцов глоссы в возрас-
те четырех лет (3+), а у самок на год позже. 
Как и у всех холодолюбивых видов рыб, не-
рест глоссы проходит в холодное время года, 
в декабре–январе. Однако нерест отдельных 
особей может отмечаться и в мае на больших 
глубинах – 60–70 м. Соотношение полов 
в популяции характеризуется значительным 
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преобладанием самок: 70–75%. Возрастная 
структура насчитывает 10 групп. Сеголетки-
годовики обитают в узкоприбрежной зоне и в 
уловах встречаются редко.

Носатая солея – редкий вид в ихтио-
фауне моря. В уловах в основном встреча-
ются особи размером 141–180 мм и средней 
массой 37,6–71,3 г. Впервые созревает при 
длине тела 100–110 мм. Нерест, по уловам 
икры в планктоне моря, отмечается в мае–
августе, а массовый нерест – в июне–июле.

Еще более редким видом является 
камбала-арноглосса. Исследованные экзем-
пляры имели длину 36–75 мм, с преоблада-
нием 46–50 мм. Размножение арноглоссы 
отмечается в мае–августе, пик его приходит-
ся на июль. Икра облавливается в прибреж-
ной зоне над глубинами 10–30 м.
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FLATFISHES IN THE AZOV AND BLACK SEA BASIN (BOTHIDAE, 
SCOPHTHALMIDAE, PLEURONECTIDAE, SOLEIDAE)
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Five species and subspecies of the order Pleuronectiformes are represented in the Sea of Azov 
and in the Russian part of the Black Sea: scaldfish, European flounder, Azov turbot, Black Sea 
turbot, and snouted sole. The summarized data on their distribution in different year seasons, 
the age of sexual maturation, reproduction, age structure, length and weight composition, stocks 
and catches are presented for the period from 1993 to 2017.
Keywords: the Sea of Azov, the Black Sea, flatfishes, Azov turbot Scophthalmus maeoticus 
(Pallas, 1814), European flounder Platichtys luscus (Pallas, 1814), scaldfish (Arnoglossus 
kessleri Schmidt, 1915), snouted sole Pegusa nasuta (Pallas, 1814), distribution, age, length 
and weight parameters. 

 


