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Биологические ресурсы водоемов Северо-Западного Кавказа в пределах Краснодарского края характеризу-
ются значительным разнообразием и высокими показателями численности и биомассы, что обусловлено 
действием комплекса экологических факторов. Растительноядные рыбы, введённые в культуру, играют ве-
дущую роль в формировании водных биоресурсов в Краснодарском крае и являются основными объектами 
аквакультуры этого региона. Интенсивное развитие фитопланктона и высшей водной растительности в лет-
ний период зачастую являются причиной заморных явлений на внутренних водоемах региона. Растительно-
ядные рыбы – белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)) и белый амур 
(Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)) – способны выполнять роль биологических мелиораторов в 
борьбе с водной растительностью, активно потребляя объекты водной и околоводной флоры. Эти виды не 
создают конкуренции местной ихтиофауне, отличаются ранним созреванием и быстрым ростом, способны 
формировать ценную продукцию. Для зарыбления водоемов в рыбоводных хозяйствах Краснодарского края 
используют маточные стада для получения личинок, поскольку нерест в реке Кубани после строительства 
Краснодарской плотины невозможен. Для достижения максимальных показателей товарной рыбопродукции 
водоемы края нуждаются в ежегодном зарыблении 2–3-летней молодью.  
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The biological resources of water bodies of the North-Western Caucasus within the Krasnodar Territory are charac-
terized by significant diversity and high levels of abundance and biomass, which is due to the action of a complex of 
environmental factors. Herbivorous fish, introduced into culture, play a leading role in the formation of aquatic bio-
logical resources in the Krasnodar region and are the main objects of aquaculture in this region. The intensive devel-
opment of phytoplankton and higher aquatic vegetation in the summer is often the cause of death phenomena in the 
inland water bodies of the region. Herbivorous fish - silver carp (Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)) 
and grass carp (Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)) - are able to act as biological ameliorators in the 
fight against aquatic vegetation, actively consuming objects of aquatic and near-water flora. These species do not 
compete with the local ichthyofauna, are distinguished by early maturation and rapid growth, and are capable of 
forming valuable products. To stock reservoirs with fish in fish farms in the Krasnodar region, broodstocks are used 
to obtain larvae, since spawning in the Kuban River is impossible after the construction of the Krasnodar dam. To 
achieve maximum indicators of marketable fish products, the reservoirs of the region require annual stocking with 2-
3-year-old juveniles. 
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Введение. Дальневосточные растительно-
ядные, или амурские рыбы белый толстолобик 
(Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)), 
пестрый толстолобик (Hypophthalmichthys nobilis 
(Richardson, 1846)), белый амур (Ctenopharyngo-
don idella (Valenciennes, 1844)) и черный амур 

(Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846)) 
успешно внедрены в прудовую аквакультуру Юга 
России.  

Белый толстолобик питается фитопланкто-
ном (низшие водные растения), а белый амур – 
макрофитами (высшие водные растения). Пестрый 



Экологический Вестник Северного Кавказа  2023, Т. 19, № 4 

86 

толстолобик – зоопланктофаг, но частично по-
требляет крупные формы низших водорослей (фи-
топланктон), черный амур – моллюскофаг, то есть 
питается представителями малакофауны. 

Естественный ареал дальневосточных рас-
тительноядных рыб (белый толстолобик, белый 
амур) – реки Дальнего Востока (река Амур, сред-
нее и нижнее течение, река Уссури) и Восточной 
Азии – в основном равнинные реки Китая. Они 
широко интродуцированы в естественные и ис-
кусственные водоемы Европы, Азии и Северной 
Америки, как объекты прудовой аквакультуры.  

В 50–60-е годы XX в. эти виды рыб выпус-
кались в водоемы России и бывших республик 
СССР (Украина, Молдавия, Белоруссия, Казах-
стан и др.), в том числе в водоемы Краснодарского 
края. Вселение растительноядных рыб в водоемы 
бассейна Кубани оказалось весьма успешным. 
Кроме того, стоит отметить то, что растительно-
ядные рыбы (белый толстолобик и белый амур) не 
вступают в пищевую конкуренцию с аборигенны-
ми видами рыб. Через три года после зарыбления 
масса растительноядных рыб в Шенджийском во-
дохранилище составила 149 кг/га, в Шапсугском – 
186 кг/га. Значительный промвозврат от зарыбле-
ния малых водохранилищ бассейна Кубани был 
получен на Октябрьском водохранилище – 26 %, 
где рыбопродуктивность составила 998 кг/га [1].  

В последующие годы и по настоящее время 
дальневосточные рыбы являются основными объ-
ектами пресноводной аквакультуры Краснодар-
ского края. Они активно участвуют в формирова-
нии биологических ресурсов внутренних водое-
мов и, кроме того, выполняют роль биологических 
мелиораторов в борьбе с водной растительностью.  

Материал и методы исследования. Ис-
следования проводились на водоемах Краснодар-
ского края (водохранилища, лиманы, русловые 
пруды). Сбор и обработка собранного материала 
проведены по общепринятым методикам [2–5]. 

Результаты и обсуждение. Дальневосточ-
ные растительноядные рыбы (белый толстолобик 
и белый амур) – крупные, быстрорастущие и рано 
созревающие виды рыб. Потенциальные возмож-
ности роста у них исключительно велики (1,5–
2,5 кг за вегетационный сезон).  

Для высокого темпа роста растительнояд-
ных рыб в водоемах Краснодарского края име-
ются оптимальные условия. Интенсивное разви-
тие кормовой базы планктонных и высших вод-
ных растений наблюдается в течение всего пе-
риода нагула рыб. Биомасса фитопланктона ко-
леблется от 6,0 до 19,7 г/м3, зоопланктона – от 
0,64 до 9,21 г/м3, макрофитов – более 25 кг/м2.  

Биологические характеристики дальнево-
сточных видов растительноядных рыб во многом 
схожи. Так, в естественных условиях места нере-
ста приурочены к участкам рек с скоростью тече-
ния воды 0,3–1,7 м/сек. Период нереста совпадает 
с максимальным уровнем воды в водотоке, кото-
рый отмечается во время паводков. Для них ха-

рактерна достаточно высокая нерестовая темпера-

тура воды, которая колеблется от 19 до 26 С. 
Нерест происходит на участках рек, имеющих 
турбулентные потоки, и в местах слияния основ-
ного русла с притоками.  

Проведенные нами исследования показали, 
что в реке Кубань основные места нереста расти-
тельноядных рыб отмечены на участках впадения 
рек Белой и Лабы. Нерест растительноядных рыб 
происходит в пелагиали. Икра развивается при 
постоянном действии силы тока воды, а при от-
сутствии достаточного течения она опускается на 
дно и гибнет. Подобное явление ежегодно наблю-
дается в акватории Краснодарского водохранили-
ща. Поэтому эффективность нереста растительно-
ядных рыб в р. Кубани после строительства Крас-
нодарской плотины равна нулю. До строительства 
плотины молодь растительноядных рыб встреча-
лась в низовьях р. Кубани [6, 7]. Нами за весь пе-
риод исследований молодь растительноядных рыб 
от естественного воспроизводства не обнаружена. 

В прудах, лиманах, озерах и в реках с 
медленным течением воды растительноядные 
рыбы не размножаются, так как условия для 
нереста не соответствуют экологическим требо-
ваниям. Потомство от производителей получают 
после искусственной стимуляции созревания 
половых продуктов с помощью гипофизарных 
инъекций. Для этих целей в рыбоводных хозяй-
ствах Краснодарского края имеются маточные 
стада, от которых ежегодно получают личинок и 
после подращивания их выпускают как в есте-
ственные, так и в искусственные водоемы для 
дальнейшего выращивания.  

Белый толстолобик по характеру питания 
является фитопланктофагом. В спектре его пита-
ния встречаются практически все формы фито-
планктона с предпочтением эвгленовых (Euqlena 
acus Ehr., E. viridis Ehr., E. oxyuris Schmarda, Pha-
cus acuminatus Stokes, Ph. longicauda (Ehr.) Duj, 
Trachelomonas intermedia Dang, T. nigra Smir и 
др.), протококковых (Actinastrum hantzchii Lagerh, 
Actinastrum sp. Laqerh, Аnkistrodesmus angustus 
Bern., A. angustus Bern., A. bibraianus (Reinsch.), 
Coelastrum cambricum Arch, Scenedesmus acumina-
tus Chod. S. apiculatus Chod, Tetrastrum glabrum 
(Roll) Ahlstr и др.), вольвоксовых (Chlamydomonas 
ehrenbergii Gorosch, Ch. gleocystiformis Dill. Pan-
dorina morum (Mull) Bory, Pediastrum boryanum 
Meneg, P. duplex Meyen и др.) и диатомовых (As-
terionella formosa Hass, Bacillaria paradoxa Gmelin, 
Cocconeis pediculus Her, Cyclotella comta (Ehr.) 
Kutz, Navicula sp. Bory, Diatoma anceps (Ehr.) 
Kirchn, Stephanodiscus binderanus Kutz и др.) водо-
рослей. Остальные группы – цианобактерии (Cy-
anophyta), пирофитовые (Pyrrophyta), желто-
зеленые (Xanthophyta) и золотистые (Chrysophyta) 
имеют второстепенное значение в питании данно-
го вида рыб.  

Эволюционно белый толстолобик приспо-
собился к питанию организмами фитопланктона и 
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выработал ряд специфических черт, и прежде все-
го это касается его жаберного аппарата, который 
представляет собой настоящую планктонную сет-
ку. Спрессованная и сжатая в ком пища поступает 
в кишечник, длина которого у взрослого толсто-
лобика превышает длину тела в 10–13 раз.  

Толстолобик, кроме фитопланктона, актив-
но потребляет детрит, в составе которого встре-
чаются органические вещества (отмершие расте-
ния, покрытые бактериями) и мельчайшие мине-
ральные частицы. Этот пищевой компонент ха-
рактеризуется высокой калорийностью [8–14].  

Белый толстолобик, потребляя значитель-
ное количество фитопланктона и сестона (су-
точный рацион – 20–30 % массы рыбы), заметно 
улучшает экологическую ситуацию, снижая 
уровень эвтрофикации водоемов, предотвращая 
их от замора рыбы в летний период во время 
интенсивного «цветения» воды. Этим самым 
белый толстолобик выполняет роль биологиче-
ского мелиоратора.  

Белый амур – достигает свыше 1 м длины и 
массы более 32 кг [15]. Тело удлиненное, не сжатое 
с боков, покрытое крупной чешуей, основание 
каждой чешуи темно-бурое. Лоб широкий. Рот по-
лунижний с мощными пиловидными глоточными 
зубами, которыми он размельчает растительную 
пищу, отдавая предпочтение рдестам Potamogeton 
(блестящий – P. lucenus, стеблеобъемлющий – 
P. perfoliatus, курчавый – P. crispus, гребенчатый – 
P. pectinatus, маленький – P. pusillus, плавающий – 
P. natanus, злаковый – P. gramineus), элодее – 
Elodea canadensis, роголистнику – Ceratophyllum 
demersum и урути – Myriophyllum spicatum, ряске – 
Lemna trisulca, а также нитчатым водорослям. 
Охотно поедает белый амур молодые побеги рогоза 
Typha (широколистный – T. latifolia, узколистный – 
T. аngustifolia) и особенно предпочитает молодые и 
сочные побеги тростника Phragmites australis.  

Наблюдения показали, что при недостатке 
корма в воде белый амур выпрыгивает и захва-
тывает висящие над водой листья тростника, 
рогоза и других прибрежно-водных растений. 
В водоемах Краснодарского края белый амур – 
единственная рыба, активно питающаяся водной 
растительностью.  

Суточный рацион белого амура колеблется 
от 10 до 115 % составляя за вегетационный сезон 
более 50 % от массы самой рыбы.  Кормовой ко-
эффициент макрофитов для белого амура колеб-
лется от 20 до 50 ед. 

Растет белый амур в водоемах Краснодар-
ского края интенсивно. На первом году жизни до-
стигает 30–35 г, на втором – до 500–800 г. В Крас-
нодарском водохранилище двухлетки достигают 
массы 700–900 г, в приазовских лиманах – 800–
1000 г. Наиболее интенсивно растет с трехлетнего 
возраста, прибавляя за сезон от 1,2 до 2,5 кг. От-
дельные экземпляры в Краснодарском водохрани-
лище и Кубанских лиманах, в восьми- девятилет-
нем возрасте достигают массы 15–20 кг.  

В настоящее время белый амур является 
перспективным объектом выращивания, осо-
бенно в водоемах, где зарастаемость макрофи-
тами достигает более 35 % акватории.  

Для эффективной борьбы с водной расти-
тельностью численность двухлетних амуров 
должна быть доведена до 150–200 экз./га [9, 14]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
растительноядные рыбы занимают ведущую 
роль в формировании биологических ресурсов 
внутренних водоемов Краснодарского края. На 
их долю приходится порядка 66 % от общих 
объемов выращенной рыбы. Так, в 2022 году по 
данным Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края предприятиями региона произве-
дено (выращено) 23,3 тыс. т товарной рыбы, в 
том числе толстолобики составили 52 % 
(12136 т), белый амур – 13,6 % (3174 т).  

Заключение. Таким образом, растительно-
ядные рыбы в настоящее время являются основ-
ными культивируемыми объектами аквакультуры 
во внутренних водоемах Краснодарского края. 
Потребляя водную растительность и трансформи-
руя ее в ценную высококачественную рыбную 
продукцию, они играют также немаловажную 
роль в мелиорации водоемов.  

Растительноядные рыбы утилизируя вод-
ную растительность водоемов, которая практиче-
ски никем больше не используется, дают не толь-
ко высокие приросты собственной массы, но и 
улучшают его гидрологический режим, а также 
очищают их от излишней водной растительности, 
способствуя тем самым развитию естественной 
кормовой базы для аборигенных рыб. Для дости-
жения максимальных показателей биологических 
ресурсов водоемов Краснодарского края необхо-
димо ежегодно проводить зарыбление двухлетни-
ми особями вышеуказанных видов. 
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