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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАКООБРАЗНЫХ  
В АКВАБИОТЕХНОЛОГИЯХ НА ВОДАХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация. Рассмотрены особенности выращивания речных раков в водах объектов энергетики. При-
ведены данные по состоянию популяции речных раков на территории Средней Волги до ее зарегулирования и 
после образования водохранилищ. Выделены три этапа в состоянии развития аквабиотехнологий в раководстве 
Среднего Поволжья. Первый этап – до зарегулирования р. Волга. Второй этап – пастбищная аквакультура в во-
дохранилищах с работами по направленному улучшению водных экосистем. Показано, что размерно-весовые и 
эколого-биологические характеристики длиннопалых раков до зарегулирования реки и после образования Куй-
бышевского водохранилища близки. На современном этапе в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах 
имеются узкопалые (Pontastacus leptodactylus Esch.) и широкопалые раки (Astacus Astacus L.). 

В уловах присутствуют раки трех возрастов: двухгодовики – около 100 мм, трехгодовики – около 150 
мм, четырехгодовики – около 170 мм длиной. Уравнение зависимости массы тела от зоологической длины реч-
ных узкопалых раков в Куйбышевском водохранилище: y=0,6734x+81,316, где x – длина, мм; у – масса, г. 

Третий этап выделен в связи с расширением биотехнологий выращивания теплолюбивых раков в уста-
новках с замкнутым циклом водоснабжения. Выращивание красноклешневого рака Cherax quadricarinatus (Von 
Martens, 1868) на теплых водах объектов энергетики может стать важным элементом аквакультуры по производ-
ству элитной деликатесной продукции. Уравнение зависимости массы тела от зоологической длины красноклеш-
невых раков в установке с замкнутым водоснабжением: y=1,1105x+57,324, где x – длина, мм; у – масса, г. 

Развитие аквабиотехнологий позволяет использовать природные популяции раков для задач создания 
раководческих хозяйств и пастбищной аквакультуры на базе вод водохранилищ, а использование теплых вод – 
круглогодично выращивать новые объекты индустриального раководства. При этом не нарушаются природные 
экосистемы, а скорость прироста товарной продукции в контролируемых условиях производства позволяет 
только увеличить объемы аквакультурной продукции и снизить пресс вылова раков из природных экосистем. 

Ключевые слова: аквакультура, речные раки, красноклешневые раки, Куйбышевское водохранилище, 
теплые воды, эколого-биологические характеристики, аквабиотехнологии. 

SOME FEATURES OF CRAWLER CULTIVATION IN AQUABIOTECHNOLOGIES  
IN THE WATER OF POWER ENGINEERING FACILITIES 

Abstract. The features of growing crayfish in the waters of energy facilities are considered. The data on the state 
of the crayfish population on the territory of the Middle Volga before its regulation and after the formation of reservoirs 
are presented. Three stages in the state of development of aquabiotechnology in the crustacean culture of the Middle 
Volga region have been identified. The first stage is before the regulation of the river. Volga. The second stage is pasture 
aquaculture in reservoirs with work on the targeted improvement of aquatic ecosystems. It is shown that the size-weight 
and ecological-biological characteristics of long-toed crayfish before the regulation of the river and after the formation of 
the Kuibyshev reservoir are similar. At the present stage, in the Kuibyshev and Nizhnekamsk reservoirs there are narrow-
clawed (Pontastacus leptodactylus Esch.) And wide-clawed crayfish (Astacus Astacus L.). 

The catches contain crayfish of three ages: two-year-olds - about 100 mm, three-year-olds - about 150 mm, four-
year-olds - about 170 mm long. The equation for the dependence of body weight on the zoological length of narrow-
clawed crayfish in the Kuibyshev reservoir: y=0.6734x+81.316. 

The third stage is highlighted in connection with the expansion of biotechnologies for growing thermophilic 
crayfish in installations with a closed water supply cycle. The cultivation of the red claw crayfish Cherax quadricarinatus 
(Von Martens, 1868) on the warm waters of energy facilities can become an important element of aquaculture for the 
production of elite gourmet products. The equation for the dependence of body weight on the zoological length of red 
claw crayfish in a plant with a closed water supply: y=1.1105x+57.324. 

The development of aquatic technologies makes it possible to use natural crayfish populations for the tasks of 
creating crustacean farms and pasture aquaculture on the basis of reservoir waters, and the use of warm waters allows to 
grow new industrial crustaceans all year round. At the same time, natural ecosystems are not disturbed, and the rate of 
growth of marketable products under controlled production conditions only makes it possible to increase the volume of 
aquaculture products and reduce the pressure of catching crayfish from natural ecosystems. 
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Введение. Исторически технологическое и экономическое развитие региона Средней 
Волги тесно связано с развитием энергетики. Прошло 100 лет со дня принятия плана ГОЭЛРО, 
когда было принято решение о развитии промышленного потенциала страны за счет развития 
электрификации. Это событие изменило в последующем весь облик реки Волга и отразилось 
не только на комплексе физико-химических характеристик водного бассейна, но и на облике 
биоты. 

Гидроэнергетическое значение Волжско-Камского каскада значимо в масштабах всей 
страны – это более 20% электроэнергии, производимой на ГЭС в России. В 1931 году Всесо-
юзному научно-исследовательскому институту энергетики и электрификации было поручено 
разработать рабочую гипотезу комплексной схемы использования Волги в энергетических и 
транспортных целях. Эта схема была рассмотрена на ноябрьской сессии Академии наук СССР 
в 1933 году, посвященной проблеме «Большой Волги» [1]. Проблема трактовалась как ирри-
гационная, транспортная и энергетическая. Сразу возник целый ряд вопросов по изменению 
экосистемы главной водной артерии центра России. 

В последующий период проблема «Большой Волги» была решена путем создания кас-
када водохранилищ [2]. 

Последовательное изменение водных экосистем в результате гидростроительства и уве-
личения антропогенной нагрузки, совершенствование экологической политики привели к раз-
витию аквакультуры как новому этапу взаимодействия водных экосистем и человека. 

Сегодня уже можно проследить значимые с экологических позиций изменения и наме-
тить задачи по сохранению качества вод и водных биоресурсов [3, 4, 5]. Роль аквакультуры в 
решении задач по сохранению качества вод и водных биоресурсов на современном этапе тесно 
смыкается с управленческими задачами организационных социальных структур. Для успеш-
ной реализации намеченных действий с экологическими последствиями требуется примене-
ние принципов системного подхода к управлению водными биологическими ресурсами [6]. 

Своеобразными индикаторными организмами в водных экосистемах являются ракооб-
разные, среди которых сохранились эволюционно древнейшие формы, такие как жаброногие 
рачки, среди которых есть важные для аквакультуры кормовые ракообразные – артемия 
(Artemia Leach, 1819). 

Цель нашего исследования – показать разнообразие возможностей раководства в усло-
виях современного Среднего Поволжья. 

Материал и методика исследования. В ходе работы был проведен анализ результатов 
собственных исследований и литературных данных по экологии и биологии ценных в промыс-
ловом отношении раков, статистических сведений по выловам ракообразных. При анализе по-
пуляционной структуры и биологических характеристик раков использовались традиционные 
методы. Проанализированы и обобщены материалы по речным ракам Куйбышевского и Ниж-
некамского водохранилищ, рек Кама, Иж, Белая, Прость, отобраным весной и осенью 2017 и 
2018 гг. В анализе использованы длиннопалые и красноклешневые раки, содержавшиеся в 
установке с замкнутым циклом водообеспечения кафедры «Водные биоресурсы и аквакуль-
тура» ФГБОУ ВО КГЭУ с 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. В развитии раководства на территории 
Среднего Поволжья можно выделить несколько этапов. 

Первый этап – это период до реализации плана ГОЭЛРО. Для решения экологических 
задач в 30-х годах прошлого столетия проводятся работы по изучению пойменных волжских 
озер как будущих источников заселения водохранилища, проводится серия научных исследо-
ваний компонент экосистем пойменных водоемов, ряд экспериментальных работ по опреде-
лению реальной рыбопродуктивности [7]. Опыт, поставленный в 1935 г. на пойменном озере 
Долгом, стал классическим [8]. 

В этот же период проводятся и исследования речных раков в регионе Среднего Повол-
жья [9], включая исследования на озере Долгом. Проведенные исследования выявили, что 
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встречались узкопалый и широкопалый раки, причем в 30-е годы ХХ столетия в основном 
отмечался только узкопалый речной рак. Соотношение в уловах самок к самцам составляло 
30 : 70% в летних уловах и осенью – 44 : 56%. 

Отмечалось [9], что в начале жизни самки и самцы раков растут с одинаковой скоро-
стью, а затем при половом созревании скорость роста самок снижается. Годовики раков имели 
длину примерно 4 см, двухгодовики самки и самцы – в среднем 10,5 см, трехгодовики самцы – 
14,5 см, а самки – 13,5 см. Четырехлетние особи встречались размером около 17,5 см, и все 
были самцами. Темп роста раков в пойменных озерах реки Волга был выше, чем в малых реках 
(рис. 1). 

Рис. 1 – Темп роста узкопалых раков в водоемах Республики Татарстан в 30-е годы ХХ столетия по [9] и 
в Куйбышевском водохранилище 

Зависимость массы длиннопалого речного рака от длины в условиях р. Волга из сетных 
уловов в 30-х годах ХХ столетия представлена на рис. 2 по [9]. 

Рис. 2 – Зависимость массы тела от длины речных узкопалых раков до зарегулирования реки Волга из 
сетных уловов, где x – длина, мм; у – масса, г. 
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Уравнение зависимости массы тела от длины речных узкопалых раков в р. Волга до ее 
зарегулирования: y=1,3402x–107,76, где x – длина, мм; у – масса, г.

Половая зрелость у самок раков наступала на третьем году жизни и связана со скоро-
стью роста. В результате проведенных рыбохозяйственных исследований гидробионтов до за-
регулирования р. Волга были предложены промысловая длина длиннопалых раков, при до-
быче в малых реках не менее 8,0-8,5 см, для продуктивных озер – более 10,5-12,5 см [9]. Раки 
старше четырех лет в малых реках и пойменных озерах не встречались. 

Отмечалась высокая степень зараженности раков трематодами [10]. Раки крупнее 4,3 
см были заражены в 82,4% случаев. Количество паразитов варьировало в разных особях от 4 
экземпляров до нескольких сотен на одну особь. Местами локализации двуусток являлись: 
половые железы, мускулы брюшка, жаберные крышки, полость головогруди, мышцы и боко-
вые стенки, печень, стенки кишечника, половые протоки, сердце [10, 11]. С наличием парази-
тических двуусток Astacotrema tuberculatum (А. cirrigerum) и Distomum isostomum связывалась 
рачья чума. Считалось, что раки являются вторыми промежуточными хозяевами для рода 
Astacotrema. 

В литературе отмечалось, что примерно каждые 8 лет происходит цикл, когда популя-
ции речных раков достигают своего максимума, а затем их численность снижается до мини-
мума. Это создает определенные трудности при использовании речных раков для добычи. 
Способы определения запасов раков, возрастной, половой структуры популяций значительно 
отличаются от определения рыбных запасов как техникой, так и сроками их определения [12]. 
Добыча длиннопалых раков, согласно историческим справкам, осуществляется в основном в 
нижней части волжского бассейна и в Каспийском море с 80-х гг. XIX в [13]. В 1910-1974 гг. 
промысел раков на восточном побережье Каспийского моря обусловил годовые уловы в сред-
нем около 50 т, колеблясь от 0,96 (1998 г.) до 119 т (1962 г.) [13, 14]. 

Таким образом, промысловый лов пресноводных раков в этот период основывался на 
длиннопалых речных раках, широкопалые раки практически отсутствовали. 

В этот период закладываются основы акклиматизации гидробионтов, когда в 1940-1941 
годах В.И. Жадиным [15] в связи с волжским гидростроительством была высказана мысль о 
ненасыщенности фауны создаваемых водохранилищ и возможности ее обогащения путем ак-
климатизации беспозвоночных из других водоемов. Ф.Д. Мордухай-Болтовской (1947) под-
черкнул, что обитающая в Азово-Черноморском бассейне каспийская фауна в целом может 
рассматриваться как богатый фонд для акклиматизации гидробионтов во многих внутренних 
водоемах. Для вселения в водохранилища были использованы 52 вида беспозвоночных. В зо-
огеографическом отношении подавляющее большинство вселяемых беспозвоночных (более 
70%) относятся к автохтонной фауне каспийского типа [16]. 

В регионе Среднего Поволжья наиболее представленной группой речных пресновод-
ных раков являются узкопалые раки. Отмечается, что в каждом регионе у них сформировались 
специфические биологические особенности, которые позволяют выделить подвиды, морфы 
или расы [18]. Представляет интерес и процесс расселения узкопалых раков [18, 19, 20]: они 
расселялись из Понто-Каспийского бассейна зоологическими волнами, оттесняя широкопа-
лых раков на север и северо-запад. 

Проводились работы и по акклиматизации раков: из американских речных раков все-
лялись полосатый рак Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) и сигнальный рак Pacifastacus 
leniusculus (Dana, 1852). Полосатый рак был вселен в водоемы Европы в конце XIX столетия. 
Он стал доминирующим видом в ХХ столетии в озерах и реках Германии. Распространился во 
Франции, Калининградской области, Литве [17]. Полосатый рак Orconectes limosus 
(Rafinesque, 1817) из водоемов Польши и Беларуси проник в водоемы Литвы [23]. В местах 
распространения полосатый рак не охраняется, его лов разрешен в течение всего года из-за его 
относительно низкой товарной ценности: выход мяса составляет около 13% [17, 24]. Его быст-
рый рост, высокая плодовитость, способность хорошо выживать в условиях высоких концен-
траций органических веществ и относительно низкого содержания кислорода приводят к его 
доминированию и вытеснению аборигенных видов. 
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Второй этап развития аквабиотехнологий в области раководства может быть выделен 
после организации каскада волжских водохранилищ и формирования гидробиоценозов. 

Характерными направлениями исследований в этот период стали работы по выявлению 
факторов динамики численности раков для разработки мероприятий по увеличению их запа-
сов и сохранения популяции [17, 20]. 

Первые работы по формированию ихтиоценоза Куйбышевского водохранилища были 
связаны с созданием условий для воспроизводства рыб путем ограничения их вылова. Вселе-
ние гидробионтов в Куйбышевское водохранилище было начато в 1957 году (Лукин, Иоффе, 
Егерева, 1968) и продолжалось до 1968 года [21]. На следующем этапе проводились выпуски 
молоди сазана, а затем и растительноядных рыб. При планировании уловов рыбы в Куйбы-
шевском водохранилище основное внимание уделялось лещу, сазану, судаку, щуке и осетро-
вым [1]. В период организации Куйбышевского водохранилища в Республике Татарстан раки 
как существенные объекты пастбищной аквакультуры не рассматривались. 

Создание водохранилищ и ограничение вылова на первых этапах их существования 
способствовали увеличению запасов речных раков, в первую очередь, длиннопалых. 

К концу ХХ столетия запасы речных раков и общие допустимые уловы по [22] в волж-
ских водохранилищах представлены на рис. 3. 

Рис. 3 – Запасы и общие допустимые уловы (ОДУ) речных раков в водохранилищах реки Волга по [22] 

В 1980 гг. экспорт речных раков из России практически прекратился, и в начале первого 
десятилетия XXI в. (2003 г.) запас раков и их общий допустимый вылов (ОДУ) оценивали: по 
Нижневолжскому району – в 217 т, ОДУ – в 52,2 т; по Доно-Кубанскому региону – в 140 т, 
ОДУ – 23-24 т [20]. 

Можно отметить, что в Куйбышевском водохранилище не проводились работы по 
оценке запасов речных раков, не организовывался промысловый вылов, как и не проводились 
работы по интродукции американских видов раков. К 1990-м годам сформировалось представ-
ление об инвазионных – чужеродных видах, и американские сигнальный и полосатый раки 
были включены в списки опасных инвазионных животных, и их распространение в водоемах 
ряда стран, например, Литвы было запрещено. В связи с этим с конца ХХ столетия их интро-
дукция не осуществляется, приняты меры к ограничению их распространения [25]. Анало-
гична ситуация и в России: интродукция сигнального рака не рекомендуется с 1990 г. [17]. 

13,5

19,7

100

58

3

5

25

15

40

0 20 40 60 80 100

Горьковское 

Чебоксарское

Куйбышевское 

Саратовское 

Волгоградское 

ОДУ, т Запасы, т



Актуальные вопросы сельскохозяйственной биологии 2021г. №3(21)

14 

Исследования речных раков Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ и рек 
Кама, Иж, Белая, Прость, проведенные нами в 2017 и 2018 годах, выявили ряд современных 
эколого-биологических характеристик речных раков [26, 27] в водоемах Среднего Поволжья. 

Исследования показали, что в Среднем Поволжье представлены оба вида речных раков: 
широкопалый, или благородный, рак (Astacus astacus L.) и узкопалые раки (Pontastacus lepto-
dactylus Esch.) (рис.4), причем встречались и раки голубой окраски. 

В зоне Куйбышевского водохранилища соотношение узкопалых к широкопалым ракам 
составляло на отдельных участках (у г. Болгары) 1 : 0, в районе ГПКЗ «Спасский» – 3 : 2, а в 
зоне Нижнекамского водохранилища – 1 : 1. При этом самки узкопалых раков составили 
27,8%, а самки широкопалых раков – 20% от общей численности раков этого вида. Раки встре-
чались в уловах на разных глубинах: с начала февраля – от 2 до 3 м, в конце февраля не лови-
лись ни на каких глубинах, в марте ловились на глубинах более 3 м, с середины марта еще 
глубже – до 6 м. 

В Волжско-Камском плесе в уловах в феврале ловились особи с максимальной массой 
раков 60 г при максимальной зоологической длине тела от рострума до конца абдомена около 
130 мм. В марте на этих же участках встречались особи до 100 г при длине тела – 170 мм. 

Рис. 4 – Речные раки из уловов р. Волга, р. Кама и р. Белая в 2017 г. 

Анализ размерно-весовых характеристик раков из сетных уловов и раколовок показал, 
что более крупные размерные характеристики у длиннопалых раков из уловов раколовками. 
Размерно-весовая характеристика самок и самцов узкопалых раков из уловов раколовками в 
Волжско-Камском плесе представлена на рис. 5. 

Основная масса раков представлена самцами с размерными характеристиками около 
150 мм длины и массой около 100 г. Самцы имеют большую массу по сравнению с самками – 
за счет массы клешней. 

Исследование размерно-возрастной структуры речных раков показало, что в уловах 
присутствуют раки трех возрастов: двухгодовики имели длину около 100 мм, трехгодовики 
составляли основу вылавливаемых особей и имели длину около 150 мм, единичные особи сам-
цов-четырехгодовиков – около 170 мм, при этом их масса превышала 160 г. 

Половая зрелость у самок длиннопалых раков р. Волга до ее зарегулирования наступала 
на третьем году жизни при зоологической длине от 12 до 13,5 см [9]. При организации про-
мысла предлагалось использовать промысловую длину для раков из малых рек не менее 8,0-8,5 
см, для продуктивных озер – более 10,5-12,5 см. Раки старше четырех лет не встречались [9]. 
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Рис. 5 – Сравнение массы тела и длины у самок и самцов длиннопалых раков в Волжско-Камском плесе 
Куйбышевского водохранилища, где x – длина, мм; у – масса, г. 

В наших материалах самки с икрой встречались с 10 по 20 мая как в сетных уловах, так 
и в раколовках. Самки с икрой имели зоологическую длину от 12 до 15,5 см. 

Анализ накопления массы раками в зависимости от зоологической и промысловой 
длины представлен на рис.6. При минимальном промысловом размере добываемых раков 10 см, 
в соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна, все раки имеют массу более 40 г. Раки высокого товарного качества – более 100 г – 
имели промысловую длину 130 мм при зоологической длине 145 мм. 

Рис. 6 – Зависимость массы тела от абсолютной и промысловой длины у длиннопалых раков  
в Волжско-Камском плесе Куйбышевского водохранилища, где x – длина, мм; у – масса, г. 

Анализ размерно-возрастной структуры выявил, что в уловах присутствуют раки трех 
возрастов: двухгодовики имели длину около 100 мм, трехгодовики составляли основу вылав-
ливаемых особей и имели длину около 150 мм, единичные особи самцов длиной около 170 мм 
имели возраст четырехгодовиков, при этом их масса превышала 160 г. Сравнивая размерно-
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возрастные характеристики узкопалых раков из Волжско-Камского плеса Куйбышевского во-
дохранилища с аналогичными характеристиками до зарегулирования р. Волга – с узкопалыми 
раками из пойменного волжского озера Долгое, можно отметить сходные характеристики 
(рис. 1.). При этом узкопалые раки в условиях Среднего Поволжья существенно опережают 
широкопалых раков из более северных территорий по скорости роста (рис. 1). 

Третий этап развития аквабиотехнологий в области раководства может быть выделен в 
связи с расширением биотехнологий выращивания теплолюбивых раков на базе установок с 
замкнутым циклом водоснабжения. 

Этот этап закономерно развивает на территории Среднего Поволжья общемировые тен-
денции увеличения производства ракообразных в аквакультуре [28]. Если ведущую роль в 
структуре мировой торговли играет мороженая рыба [29], как наиболее удобный в хранении и 
транспортировке продукт, то на втором месте по объемам продаж находятся ракообразные: в 
уловах доминировали омары, гастроподы, крабы и креветки [29, 30] (рис.7). 

Рис. 7 – Виды ракообразных, производимые в мировой аквакультуре в самых больших объемах по [29] 

Выращивание австралийского красноклешневого или краснопалого рака Cherax quadri-
carinatus (Von Martens, 1868) как экологически чистой продукции на теплых водах может стать 
важным элементом аквакультуры по производству элитной деликатесной продукции. Австра-
лийский красноклешневый рак, по сравнению с речными раками Средней Волги (узкопалый 
рак, широкопалый рак), характеризуется высокой скоростью роста, способностью расти в 
условиях высоких температур при относительно невысоких значениях содержания кислорода 
в воде [31]. Проведенные экспериментальные исследования по выращиванию и воспроизвод-
ству красноклешневых раков в установке с замкнутым водооборотом на кафедре Водные био-
ресурсы и аквакультура ФГБОУ ВО «КГЭУ» позволили определить биотехнологические за-
дачи для увеличения продуктивности системы. Исследование морфометрических и росто-ве-
совых характеристик красноклешневых раков выявило значительно более высокие скорости ро-
ста у красноклешневых раков по сравнению с узкопалыми (рис. 8). Если промысловых размеров 
узкопалые раки достигают к трем годам, то красноклешневые опережают их к возрасту 1+. 

Уравнение зависимости массы тела от зоологической длины речных узкопалых раков в 
Куйбышевском водохранилище: y=0,6734x+81,316, где у – длина, мм; х – масса, г. 

Уравнение зависимости массы тела от зоологической длины красноклешневых раков в 
установке с замкнутым водоснабжением: y=1,1105x+57,324, где у – длина, мм; х – масса, г. 
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Впервые созревающие самки красноклешневых раков имели зоологическую длину от 
9 до 11 см при промысловой длине от 8,2 до 13 см. Их масса варьировала от 15 до 29 г. По-
вторно нерестившаяся самка с икрой на плеоподах имела длину 151 мм, массу 100 г, при этом 
ширина ее брюшка составила 40 мм. У остальных самок она варьировала от 22 до 25 мм. 

Рис. 8 – Зависимость массы тела от абсолютной длины у длиннопалых раков в Куйбышевском  
водохранилище и красноклешневых раков из установки с замкнутым водоснабжением,  

где у – длина, мм; х – масса, г 

Самцы половозрелых красноклешневых раков имели зоологическую длину от 10,8 до 
14 см при промысловой длине от 10 до 12 см; ширина брюшка варьировала от 18 до 27 мм. 
Масса самцов составила от 40 до 93 г. 

Товарной массы 70 г достигали самцы красноклешневых раков при зоологической 
длине 12 см. 

Учитывая, что для речных раков промысловых размеров в Куйбышевском водохрани-
лище характерны массы более 60 г, можно отметить, что такой массы достигают красноклеш-
невые раки при их зоологической длине 12,5 см. Особую значимость имеет и то, что включе-
ние новых перспективных объектов выращивания не влияет на состояние естественных эко-
систем. 

Заключение. Выделены три этапа в состоянии развития аквабиотехнологий в раковод-
стве Среднего Поволжья. Первый этап – до зарегулирования р. Волга и образования каскада 
водохранилищ. Для него характерно изучение морфо-биологических и экологических харак-
теристик аборигенных речных раков. Второй этап – это использование водохранилищ под за-
дачи пастбищной аквакультуры с работами по направленному улучшению водных экосистем. 
Для этого этапа характерно включение американских раков: сигнального рака (Pacifastacus 
leniusculus Dana, 1852) и полосатого рака (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) в экосистемы 
отечественных водоемов. Показано изменение во времени в связи с накоплением информации 
по состоянию вселенцев и аборигенных видов, отношения к вселению чужеродных видов ра-
ков в экосистемы водохранилищ. В Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища амери-
канские раки не вселялись. 

Исследование речных раков в регионе Среднего Поволжья показало, что на современ-
ном этапе развития экосистемы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ присут-
ствуют узкопалые (Pontastacus leptodactylus Esch.) и широкопалые раки (Astacus Astacus L.). 
Основная масса раков в уловах представлена самцами с размерными характеристиками около 
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150 мм длины и массой около 100 г. Самцы имеют большую массу по сравнению с самками. 
Исследование размерно-возрастной структуры речных раков показало, что в уловах присут-
ствуют раки трех возрастов: двухгодовики – около 100 мм, трехгодовики составляли основу 
вылавливаемых особей и имели длину около 150 мм, единичные особи самцов – около 170 мм 
имели возраст четырехгодовиков, при этом их масса превышала 160 г. Показано, что раз-
мерно-весовые и эколого-биологические характеристики длиннопалых раков, составляющих 
большинство в биоценозах, до зарегулирования и после образования водохранилища близки. 

Третий современный этап может быть выделен в связи с расширением биотехнологий 
выращивания теплолюбивых раков на базе установок с замкнутым циклом водоснабжения. 
Для этого этапа характерно увеличение доли ракообразных в мировом производстве объектов 
аквакультуры на фоне существенного увеличения производства аквакультурных объектов. 

Выращивание австралийского красноклешневого рака Cherax quadricarinatus (Von 
Martens, 1868) на теплых водах в установках с замкнутым циклом водообеспечения может 
стать важным элементом аквакультуры по производству элитной деликатесной продукции. 

Раководство в структуре аквакультуры Среднего Поволжья может стать важной ком-
понентой. Развитие аквабиотехнологий позволяет использовать природные популяции раков 
для задач создания раководческих хозяйств и пастбищной аквакультуры на базе вод водохра-
нилищ как объектов энергетики. Использование теплых вод позволяет круглогодично выра-
щивать новые объекты индустриального раководства – красноклешневого рака. При этом не 
нарушаются природные экосистемы, а скорость прироста товарной продукции в контролиру-
емых условиях производства позволяет не только увеличить объемы аквакультурной продук-
ции, но и снизить пресс вылова раков из природных экосистем. 
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