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Приводится эколого-биологическая характеристика пиленгаса нижнего течения Кубани (внешние 
признаки, распространение, питание, рост, удельная скорость роста, промысел), а также морфо-
логическая характеристика по комплексу признаков. Абсолютные величины как линейного, так и ве-
сового роста с возрастом увеличиваются, а удельная скорость роста снижается. Наиболее высокая 
удельная скорость роста наблюдается у молодых особей, не достигших половой зрелости (0+…2+). 
Коэффициенты вариации меристических и пластических признаков пиленгаса находятся на слабом 
уровне — ниже 10 % (22 из 47 признаков) и среднем — выше 11 % (25 из 47 признаков). Наибольшей 
степенью варьирования характеризуются такие показатели, как длина основания первого спинного 
плавника (CV — 20,62 %), расстояние от ануса до анального плавника (CV — 18,18 %), длина нижней 
челюсти (CV — 17,33 % от длины тела и 17,46 % от длины головы). Коэффициенты вариации мери-
стических и пластических признаков пиленгаса ни по одному из показателей не превышают 25 %.
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Введение1

Исследования, проведенные сотруд-
никами ВНИРО, ЮгНИРО, АзНИИРХ, 
КрасНИИРХ в 60–70-е гг. прошлого столетия 
на водоемах Азово-Черноморского бассейна 
(причерноморские и приазовские лиманы), 
показали, что они характеризуются высоким 
биопродукционным потенциалом, который 
практически не реализуется местными ви-
дами рыб. Недоиспользованные кормовые 
организмы отмирают и откладываются на 
дне водоема в виде детрита. В сложившихся 
экологических условиях, когда за счет есте-
ственного и искусственного воспроизводства 
рыб-аборигенов решить проблемы с исполь-
зованием имеющихся кормовых ресурсов 
(особенно детрита) оказалось весьма затруд-
нительно, возникла необходимость проведе-
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ния акклиматизационных работ. Поисковая 
задача ихтиологов заключалась в подборе 
видов рыб, которые смогли бы адаптиро-
ваться к условиям азово-черноморских во-
доемов, обладая одновременно эвригалин-
ностью, эвритермностью и эвриоксигенно-
стью. Большинством ихтиологов в качестве 
наиболее реального объекта акклиматизации 
в Азово-Черноморском бассейне рассма-
тривался дальневосточный вид кефалей — 
пиленгас (Liza haematocheila Temminck & 
Schlegel, 1845). Биология данного вида изу-
чена достаточно хорошо, имеется значитель-
ное количество работ, которые представляют 
результаты анализа популяций пиленгаса 
как в исходном ареале, так и на новых его 
участках, после успешной акклиматизации. 
Учитывая недостаточные сведения по морфо-
логической характеристике пиленгаса Азово-
Черноморского бассейна, в задачи исследова-
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ния входило проведение комплексного анали-
за пластических и меристических признаков 
особей данного вида.

Материалы и методы исследования
Исследование меристических и пласти-

ческих признаков пиленгаса проводили в 
2014–2017 гг. Для анализа были предостав-
лены разновозрастные (1+…4+) экземпляры 
пиленгаса, выловленные бригадой рыбаков 
в нижнем течении р. Кубани. Обработка их-
тиологического материала проведена соглас-
но общепринятым методикам [1]. Измерения 
выполняли с помощью штангенциркуля. 
Точность измерений 0,1 мм. Для математиче-
ской обработки пластические признаки нор-
мированы к длине тела рыб, а измерения на 
голове — к длине головы. Полученные дан-
ные были обработаны стандартными стати-
стическими методами [2]. Рассчитаны сред-
ние значения и ошибка признака, его среднее 
квадратическое отклонение, а также коэффи-
циент вариации.

Результаты исследования
В 1966 г. Б. Н. Казанский высказал сооб-

ражение о перспективности акклиматизации 
пиленгаса в северо-западной части Черного 
моря. Его концепция базировалась на том, 
что пиленгас, имея много общего с азо-
во-черноморскми кефалями (лобан, остронос 
и сингиль), отличается от них более широкой 
экологической пластичностью, большей эв-
ригалинностью, устойчивостью к более низ-
ким температурам, обладает кумулятивным 
ходом на зимовку в устья и нижние течения 
рек, способен размножаться в лиманах, а так-
же в прибрежной зоне моря. Тогда же были 
высказаны соображения о перспективности 
товарного выращивания пиленгаса в солоно-
ватоводных прудах в поликультуре с карпо-
выми рыбами [3; 4].

Реализация работ по акклиматизации 
пиленгаса в Черноморском бассейне была 
начата в 1971 г. Небольшая партия годови-
ков (350 шт.) массой 6,8–23,0 г была достав-
лена самолетом в Херсонскую область для 
выращивания в солоноватоводных прудах 
Северного Присивашья.

Исследования показали, что пиленгас в 
новых условиях обладал достаточно хороши-
ми темпами роста. Двухлетки достигали мас-
сы более 440 г и успешно переносили зимов-
ку в прудах с солоноватой водой [5].

В 1978 г. было принято решение о про-
ведении аналогичных акклиматизацион-
ных работ в Азовском бассейне. Пиленгаса, 
отловленного в низовьях рек Амурского и 
Уссурийского заливов Тихого океана, пере-
возили авиатранспортом в полиэтиленовых 
пакетах, объемом 40 л с плотностью посад-
ки: сеголетков-годовиков по 90–100 экз., 
старшевозрастных особей — по 2 экз. Всего 
за период с 1978 по 1984 г. было перевезе-
но с Дальнего Востока в Азовский бассейн 
127 тыс. экз. молоди и 175 экз. старшевоз-
растных особей пиленгаса [6].

К настоящему времени пиленгас в Азово-
Черноморском бассейне натурализовался и 
интенсивно наращивает численность и рас-
ширяет свой новый ареал в направлении 
Средиземного моря. Пиленгас является ос-
новным объектом промысла как в Черном, 
так и в Азовском море. Промысловые уловы 
пиленгаса в Азовском море колеблются по го-
дам в пределах 3−8 тыс. т [7].

Дальневосточная кефаль — пиленгас (Liza 
haematocheila Temminck & Schlegel, 1845) от-
носится к классу костные рыбы (Osteichthyes), 
отряду кефалеобразные (Mugiliformes), семей-
ству кефалевые (Mugilidae), роду лизы (Liza). 

Пиленгас имеет удлиненное торпедо-
образное тело, с несколько приплюснутой и 
широкой головой. Окраска спины темно-зе-
леная, боков и брюха — светло-серебристая. 
Чешуя циклоидная, крупная, голое простран-
ство на конце рыла не доходит до передних 
ноздрей. У заднего края чешуи имеется по 
темному пятнышку. Боковая линия отсутству-
ет. Жировое веко развито слабо. Радужина 
глаз оранжевая. Рот небольшой, полуниж-
ний, поперечно расположенный, выдвижной. 
Верхняя губа тонкая, без придатков, нижняя 
устроена в виде скребка. Хвостовой плавник 
слабовыемчатый. Над основанием грудного 
плавника нет удлиненной лопастинки [7].

Пиленгас обитает вдоль материкового 
побережья Японского моря, распространяясь 
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на север до Амурского лимана, на юг — до 
Южной Кореи. Встречается в Желтом море 
и низовьях рек Петра Великого, Амурского, 
Уссурийского заливов Тихого океана. Входит 
в устья рек, в опресненные заливы, лима-
ны и бухты. Акклиматизирован в Черном и 
Азовском морях, где успешно натурализо-
вался и в настоящее время интенсивно нара-
щивает численность и расширяет свой новый 
ареал. Из Азово-Черноморского бассейна 
проник в Средиземноморский бассейн; изве-
стен в Эгейском, Мраморном, Адриатическом 
морях [8]. Широко встречается во многих во-
доемах России, Украины и Европы, где раз-
вивается более успешно, чем в аборигенных 
водоемах: в южных водоемах встречаются эк-
земпляры массой до 12 кг, а в дальневосточ-
ных водоемах — до 4–5 кг. 

К настоящему времени в Черном и 
Азовском морях создана самовоспроизво-
дящаяся популяция пиленгаса. Начиная с 
1989 г. дальневосточная кефаль — пиленгас 
встречается в водоемах Краснодарского края 
(приазовские и причерноморские лиманы).

Пиленгас является морской рыбой, одна-
ко хорошо растет в солоноватой и пресной 
воде, обладает одновременно эвригалинно-
стью, эвритермностью и эвриоксигенностью. 
При этом пиленгас достаточно чувствителен 
к понижению или повышению температуры 
воды, что служит основным сигналом к со-
вершению нагульных, нерестовых и зимо-
вальных миграций. 

В период нагула пиленгас держится в 
прибрежных водах, у дна на относитель-
но малых глубинах. Предпочитает участ-
ки богатые детритными массами, которые 
являются основным его пищевым компо-
нентом. Мускулистый толстостенный же-
лудок, шесть пилорических придатков и 
очень длинный кишечник хорошо приспо-
соблены к специфической пище — детриту. 
Нагуливается пиленгас при разной солености 
воды, определяющим при этом является на-
личие кормов, термический и кислородный 
режимы [3; 4; 8–11].

Осенью, в октябре — ноябре, при пони-
жении температуры воды в дальневосточных 
водоемах до 5–8 °С, пиленгас, накопивший 

8–10 % жира, прекращает нагул, собирается в 
косяки и начинает миграционный путь к ме-
стам зимовки (опресненные участки бухт и 
заливов, а также в реках). На местах зимовки 
образует массовые скопления, залегая в ямы 
на глубине до 6–10 м [8].

В Азово-Черноморском бассейне массо-
вая зимовальная миграция пиленгаса начи-
нается в ноябре с понижением температуры 
воды до 10 °С. Накопивший достаточное ко-
личество жира (9–16 %), пиленгас прекра-
щает нагул, собирается в плотные косяки и 
устремляется на опресненные участки лима-
нов, а чаще рек, распространяясь от их устья 
вверх до какой-либо естественной или искус-
ственной преграды (плотины, водорегулиру-
ющие сооружения и др.). Основная его масса 
на зимовку скапливается в руслах рек на ямах, 
создавая очень плотные концентрации — до 
17–200 экз./м3. В суровые зимы при пониже-
нии температуры воды до -0,4… -0,5 °С, со-
держании растворенного в воде кислорода 
7,2–18,0 мг/л в слабоминерализованной воде 
выживаемость годовиков пиленгаса состав-
ляет 20 %, двухгодовиков — 90 %, трех-, 
четырехгодовиков — 100 %. Черноморские 
кефали (лобан, сингиль, остронос) такие ус-
ловия зимовки не выдерживают [8; 12].

Из Азовского моря пиленгас для зимовки 
заходит в устья рек (Кубань, Протока), опрес-
ненные ерики и каналы. Заходит на зимовку 
в ноябре и в начале декабря при температуре 
воды ниже 10 °С. На местах зимовки образу-
ет массовые скопления (ниже Федоровского 
гидроузла, Краснодарской плотины и др.).

Исследования, проведенные нами [11; 13–
16], показали, что молодь пиленгаса благопо-
лучно зимует в прудах и лиманах при плотно-
сти посадки сеголетков 350–400 тыс. экз./га.

Весной, при температуре воды выше 8 °С, 
пиленгас начинает питаться. Его пищевой ра-
цион на 95–99 % состоит из детрита, осталь-
ная часть приходится на донные организмы, 
захватываемые вместе с иловыми массами 
[13; 16].

Дальневосточная кефаль — пиленгас ак-
климатизированная в Азово-Черноморском 
бассейне растет хорошо. Л. И. Семененко [10], 
Э. Е. Шевцова [17] отмечают, что в Молочном 
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лимане на свободном нагуле особи в возрас-
те 3+ достигали массы 2,8–3,5 кг. В прудах 
пиленгас рос несколько медленнее, чем в ли-
мане (четырехлетки имели среднюю массу 
1,2 кг), но быстрее чем при выращивании его 
в садках, где эта возрастная группа достигала 
средней массы 0,9 кг. Однако во всех случа-
ях показатели роста у акклиматизанта были 
выше, чем в нативном ареале. Пиленгас в 
Амурском заливе достигает массы 2,7 кг в 
возрасте 10+, в Шаболатском лимане (бассейн 
Черного моря) он достигает массы 2,3 кг уже 
в возрасте 3+. В Амурском заливе максималь-
ная масса пиленгаса в возрасте 3+ составляет 
600 г [18]. В водоемах Краснодарского края, 
где минерализация воды колеблется от 1,4 до 
4,7 ‰, двухлетки пиленгаса при совместном 
выращивании с прудовыми рыбами (карп, бе-
лый и пестрый толстолобики) достигали мас-
сы 350–750 г [11]. 

Анализ промысловых уловов, проведен-
ных в нижнем течении Протоки и Кубани в 

осенний период 2014–2017 гг., показал, что 
пиленгас в данных условиях характеризуется 
значительными показателями темпов роста. 
Двухлетки достигают массы 456–934 г, пяти-
летки — 2521–3130 г. Прирост массы тела за 
вегетационный сезон колеблется по возраст-
ным группам от 574 г (1+) до 845 г (8+).

Г. Г. Матишов с соавторами [7] отмечают 
более высокий рост пиленгаса в распреснен-
ных районах (Азовский бассейн), тогда как 
на участках с повышенной минерализацией 
воды (Черное море) пиленгас растет хуже. 

Анализ удельной скорости роста среди 
разных возрастных групп пиленгаса показал, 
что как по массе, так и по длине отмечает-
ся четкая тенденция к снижению удельной 
скорости с возрастом рыбы. Наиболее вы-
сокая скорость роста наблюдается у моло-
дых особей, не достигших половой зрелости 
(0+…2+). С наступлением половой зрелости 
удельная скорость роста пиленгаса снижает-
ся (табл. 1).

Таблица 1 — Удельная скорость роста пиленгаса в нижнем течении Кубани 
Возраст,

лет
Масса, г Cm

Длина, см Cl Nmin-max x ± mx min-max x ± mx

0+ 26–82 46 ± 1,71 — 22,3–32,2 27,4 ± 0,31 — 52
1+ 456–934 620 ± 15,91 2,599 35,1–42,3 38,3 ± 0,23 0,341 46
2+ 1225–1654 1450 ± 12,80 0,849 44,2–49,5 47,5 ± 0,15 0,214 54
3+ 1843–2432 2280 ± 23,63 0,454 51,4–58,3 55,2 ± 0,28 0,156 35
4+ 2521–3130 2980 ± 25,99 0,267 59,2–64,4 62,1 ± 0,21 0,120 32
5+ 3235–4255 3770 ± 47,84 0,235 65,1–69,5 68,3 ± 0,19 0,092 28
6+ 4320–4865 4620 ± 30,42 0,205 70,5–75,6 73,4 ± 0,28 0,071 22
7+ 4950–5580 5435 ± 44,62 0,161 77,4–79,2 78,2 ± 0,14 0,067 16
8+ 5745–6355 6280 ± 68,46 0,145 80,3–84,5 82,5 ± 0,45 0,051 9

Средняя 0,614 0,139
Примечание. Cm; Cl — удельная скорость роста рыб по И. И. Шмальгаузену [19].

Акклиматизированный пиленгас в южных 
морях (Черное и Азовское) растет лучше, чем 
в дальневосточных морях. Соответственно, 
и половозрелость наступает в южных морях 
раньше, чем в условиях исходного ареала. 

Особи данного вида в нативном ареа-
ле созревают в возрасте 4–5 лет, а в Азово-
Черноморском бассейне половозрелость на-
ступает в возрасте 3–4 лет при длине 35 см 
и массе 0,5 кг. Икрометание происходит в 
мае — июне при температуре воды 19 °С. 

Икра, личинки и мальки развиваются в толще 
воды, но молодь вскоре возвращается на мел-
ководье. Плодовитость составляет около 1,5–
2,0 млн икринок размером 0,84–0,98 мм [7]. 

Т. Л. Чесалина [20] отмечает, что диаметр 
икринки пиленгаса в Азовском море умень-
шился, а размер жировой капли увеличился, 
что способствовало увеличению плавучести 
икры в районах с меньшей соленостью. 

Литературные данные [8; 9; 12; 17; 18; 20; 
21] показали, что в новых условиях у пилен-
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гаса изменились некоторые особенности био-
логии. Раньше наступает половая зрелость — 
у самцов в двух-, трехлетнем возрасте, у 
самок в трех-, четырехлетнем. Темпы роста 
стали в 2 раза выше, существенно увеличи-
лись размеры и масса тела. Плодовитость со-
ставляет от 0,55 до 6,0 млн икринок (в сред-
нем 2,4 млн), тогда как в Японском море сред-
няя плодовитость — 1,7 млн.

Таким образом, анализ литературных 
данных и наших исследований показывает, 
что биология пиленгаса изучена сравнитель-
но хорошо, а данные по морфологии — не-
достаточны. В литературе имеются лишь 
отрывочные сведения по морфологическим 
показателям пиленгаса [7; 20; 22]. Наиболее 

полные данные по морфологии пиленгаса 
Азовского моря приводят О. А. Дирипаско и 
Р. А. Солод [23].

Учитывая, что пиленгас, акклиматизи-
рованный в Азово-Черноморском бассейне, 
является ценным промысловым видом, из-
учение его морфологии представляет опре-
деленный научный и практический интерес. 
В связи с этим нами проведены исследова-
ния по изучению пластических и меристи-
ческих признаков пиленгаса нижнего тече-
ния Кубани. Рассчитаны средние значения и 
ошибка признака, его среднее квадратическое 
отклонение, а также коэффициент вариации. 
Морфологические признаки пиленгаса ниж-
него течения Кубани представлены в табл. 2.

Таблица 2 — Морфологические признаки пиленгаса, n = 32 
Признаки min-max M ± m σ CV, %

Масса, г 620–2940 1685 ± 53,69 474,12 28,22
Возраст, лет 1+…4+ 2,8 ± 0,07 0,62 22,14
L — длина всей рыбы, см 41,2–64,5 52,49 ± 0,582 5,17 11,02
l — длина тела без С, см 37,4–59,2 47,25 ± 0,564 4,93 10,43
с — длина головы 8,5–13,7 10,72 ± 0,345 1,05 9,79

Меристические признаки
ID — число лучей в 1 спинном плавнике IV 4,00 ± 0,000 0,00 0,00
IID — число лучей во 2 спинном плавнике 9 9 ± 0,000 0,00 0,00
A — число лучей в анальном плавнике 10–12 10,91 ± 0,047 0,41 3,76
P — число лучей в грудном плавнике 16–17 16,36 ± 0,023 0,21 1,28

Пластические признаки в % от длины тела (l)
с — длина головы 17,98–28,99 22,69 ± 0,472 2,28 10,05
Hc — высота головы 11,22–16,93 13,90 ± 0,134 1,18 8,49
hc — высота головы через середину глаза 6,14–11,01 8,46 ± 0,114 1,01 11,94
og — диаметр глаза 2,33–2,75 2,47 ± 0,010 0,08 3,24
r — длина рыла 3,81–6,14 5,12 ± 0,054 0,48 9,37
po — заглазничный отдел головы 11,22–19,26 14,60 ± 0,188 1,66 11,37
lm — длина верхнечелюстной кости 6,98–11,01 8,93 ± 0,094 0,83 9,29
ld — длина нижней челюсти 3,38–7,62 5,02 ± 0,099 0,87 17,33
ist — ширина рта 6,56–11,22 8,57 ± 0,109 0,96 11,20
o — ширина лба 7,19–13,54 9,99 ± 0,148 1,31 13,11
H — наибольшая высота тела 13,75–24,97 19,57 ± 0,263 2,32 11,85
h — наименьшая высота тела 8,46–14,60 11,79 ± 0,144 1,27 10,77
Cr — наибольшая толщина 9,31–20,32 15,24 ± 0,258 2,28 14,96
cr — наименьшая толщина 4,02–8,46 6,67 ± 0,104 0,92 13,79
pl — длина хвостового стебля 16,93–24,34 20,78 ± 0,174 1,53 7,36
aD — антедорсальное расстояние 33,86–57,14 44,44 ± 0,546 4,82 10,85
pD — постдорсальное расстояние 38,09–57,14 49,21 ± 0,447 3,94 8,00
aA — антеанальное расстояние 49,73–86,77 67,98 ± 0,868 7,67 11,28
aV — антевентральное расстояние 26,45–41,27 33,58 ± 0,347 3,07 9,14
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Признаки min-max M ± m σ CV, %
V-A — вентроанальное расстояние 21,16–35,98 29,35 ± 0,347 3,07 10,46
l ID — длина основания 1 спинного плавника 5,08–13,76 8,68 ± 0,203 1,79 20,62
l IID — длина основания 2 спинного плавника 6,98–11,64 9,46 ± 0,109 0,96 10,15
ID — IID — расстояние между плавниками 16,93–23,28 20,63 ± 0,149 1,31 6,35
l1D — 2D — расстояние между началами  
оснований спинных плавников 21,16–35,98 28,82 ± 0,346 3,06 10,62
hID — высота 1 спинного плавника 9,10–12,69 10,47 ± 0,084 0,74 7,06
h IID — высота 2 спинного плавника 7,62–12,48 10,05 ± 0,114 1,01 10,05
lP — длина грудного плавника 10,58–16,08 13,54 ± 0,129 1,14 8,42
Ширина основания Р 3,81–7,19 5,50 ± 0,079 0,69 12,54
lV — длина брюшного плавника 9,52–13,97 11,47 ± 0,104 0,92 8,02
lA — длина основания анального плавника 7,41–12,91 10,47 ± 0,129 1,14 10,89
hA — высота анального плавника 7,41–11,64 9,77 ± 0,099 0,87 8,90
a-A — расстояние от ануса до анального плавника 1,90–4,44 2,86 ± 0,059 0,52 18,18
lCs — длина верхней лопасти хвостового плавника 12,91–17,35 14,92 ± 0,104 0,92 6,16
lCi — длина нижней лопасти хвостового плавника 12,69–19,05 15,91 ± 0,149 1,32 8,29

Пластические признаки в % от длины головы (с)
Hc — высота головы 49,44–74,63 61,28 ± 0,591 5,21 8,50
hc — высота головы через середину глаза 27,05–48,51 37,31 ± 0,503 4,44 11,90
po — заглазничный отдел головы 49,44–84,89 64,36 ± 0,831 7,34 11,40
r — длина рыла 16,79–27,05 22,57 ± 0,240 2,12 9,39
o — ширина лба 31,72–59,70 44,03 ± 0,656 5,79 13,15
lm — длина верхнечелюстной кости 30,78–48,51 39,36 ± 0,416 3,67 9,32
ld — длина нижней челюсти 14,92–33,58 22,11 ± 0,437 3,86 17,46
ist — ширина рта 28,92–49,44 37,78 ± 0,481 4,25 11,25
og — диаметр глаза 10,26–12,13 10,91 ± 0,044 0,38 3,48

Как видно из данных табл. 2, коэффици-
енты вариации меристических и пластиче-
ских признаков пиленгаса находятся на сла-
бом уровне — ниже 10 % (22 из 47 признаков) 
и среднем — выше 11 % (25 из 47 признаков). 
Наибольшей степенью варьирования харак-
теризуются такие показатели, как длина ос-
нования первого спинного плавника (CV — 
20,62 %), расстояние от ануса до анального 
плавника (CV — 18,18 %), длина нижней че-
люсти (CV — 17,33 % от длины тела и 17,46 % 
от длины головы). Коэффициенты вариации 
меристических и пластических признаков 
пиленгаса ни по одному из показателей не 
превышают 25 %. Согласно Г. Ф. Лакину [2], 
такое варьирование считается слабым (до 
10 %) и средним (от 11 до 25 %).

Предложение Б. Н. Казанского было во-
площено в жизнь в Азово-Черноморском 
бассейне, где пиленгас натурализовался и 

в настоящее время интенсивно наращивает 
численность и расширяет свой новый ареал. 
Успешно акклиматизированный в Черном и 
Азовском морях пиленгас вышел в Мраморное 
и Средиземное моря, где стал одним из важ-
ных объектов промысла. Выяснилось также, 
что пиленгаса можно успешно выращивать 
как товарную рыбу в садках и прудах, как в 
морской, так и в пресной воде. 

Выводы
1. Проведенный анализ удельной скоро-

сти роста среди разных возрастных групп 
пиленгаса показал, что абсолютные вели-
чины как линейного, так и весового роста с 
возрастом увеличиваются, а удельная ско-
рость роста снижается. Наиболее высокая 
удельная скорость роста наблюдается у моло-
дых особей, не достигших половой зрелости 
(0+…2+). 

Окончание табл. 2
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2. Коэффициенты вариации меристиче-
ских и пластических признаков пиленгаса 
находятся на слабом и среднем уровне, ни по 
одному из показателей не превышают 25 %.
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ON BIOLOGY AND MORPHOLOGY OF THE MUGLI SOIUY  
(LIZA HAEMATOCHEILA TEMMINCK & SCHLEGEL, 1845)

А.V. Abramchuk, N.G. Pashinova, G.A. Moskul

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kuban State University”,  
Krasnodar, Russia 350040

This paper provides ecological and biological characteristics of the Mugli soiuy of lower course of the 
Kuban River (its appearance, distribution, nutrition, growth, specific growth rate, and trade), and morpholog-
ical characteristics by a set of characters. Absolute values of both linear growth and weight gain get higher 
with the age, while the specific growth rate decreases. The highest specific growth rate is observed in young 
immature fishes (0+…2+). Coefficients of variation of meristic and plastic characters of the Mugli soiuy are 
low — lower than 10% (22 of 47 signs), and average — higher than 11% (25 of 47 signs). The highest level 
of variability is characteristic of such parameters as length of the base of the first dorsal fin (CV — 20.62%), 
distance between the anus and the anal fin (CV — 18.18%), length of the lower jaw (CV — 17.33% of the body 
length, and 17.46% of the head length). Coefficients of variation of meristic and plastic characters of the Mugli 
soiuy do not exceed 25% by any of the parameters used.  

Key words: Mugli soiuy; distribution; biology; growth; nutrition; morphology; meristic and plastic char-
acters; trade
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