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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Резкое снижение вылова рыбы в 

Азово-Кубанском бассейне вызывает необходимость изыскать пути повышения 

рыбопродуктивности внутренних водоемов. Водохранилища, озера, лиманы и 

реки таят в себе большие резервы увеличения вылова ценных промысловых видов 

рыб. Получение высокой рыбопродуктивности на внутренних водоемах возможно 

при направленном формировании промысловой ихтиофауны путем вселения 

ценных быстрорастущих видов рыб, способных эффективно утилизировать 

кормовые ресурсы водоемов [118].  

Краснодарский край богат разнообразными водоемами. С северо-запада его 

омывают Азовское и Черное моря. По его территории протекает 473 реки общей 

длиной около 14 тыс. км, имеется 250 тыс. га приазовских лиманов и озер, 59 тыс. 

га водохранилищ, а так же более 200 тыс. га рисовых полей. Река Кубань (длина 

907 км) с ее многочисленными притоками является крупнейшей артерией 

Северного Кавказа, протекает по территории Карачаево-Черкесской республики, 

Ставропольского и Краснодарского краев, впадает в Азовское и Черное моря.  

Безвозвратное изъятие речного стока (более 7,5 км3 из 14 км3) оказывает 

отрицательное воздействие на формирование ихтиофауны, особенно на ценные 

виды (осетровые, рыбец, шемая). Данные промысловой статистики показывают, 

что в промысле  в настоящее время в Азово–Кубанском бассейне из года в год 

растет удельный вес малоценных видов рыб, который в десятки раз превышает 

вылов ценных видов. Многие виды потеряли свое промысловое значение [38, 149, 

189].  

Анализ процесса формирования промысловой ихтиофауны Краснодарского 

водохранилища, показал, что на данном этапе, с учетом экономических 

трудностей и отсутствием рыбопосадочного материала, приоритет в создании 

промысловых запасов водоема должен быть отдан видам рыб, которые создают 

самовоспроизводящиеся популяции и являются ценными в промысловом 

отношении. К числу таких видов относится популяция судака, которая в условиях 
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высокой антропогенной нагрузки способна стать одним из основных 

биологических ресурсов.  

В 1974–1975  гг. вступило в строй самое большое на Кубани Краснодарское 

водохранилище, в общую площадь которого вошло и Тщикское водохранилище. 

С вводом в эксплуатацию Краснодарского водохранилища  сток реки Кубани был 

полностью зарегулирован.  

Причин для создания Краснодарского водохранилища было много, одной из 

основных являлась ликвидация угроз наводнения на площади равной 600 тыс. га, 

в том числе и в краевом центре. Например, в 1956 г. оказались затопленными 156 

населенных пунктов. В 1966 г. ущерб от наводнения составил более 60 млн. руб. 

В целом каждые 2–3 года затапливались целые районы. За годы существования 

Краснодарское водохранилище 13 раз предотвратило крупные наводнения в 

низовьях р. Кубани [41, 42].   

В целом Краснодарское водохранилище должно было решить четыре 

проблемы: борьба с паводками, орошение сельхозугодий, питьевое 

водоснабжение, судоходство, а также служить для нужд рыбного хозяйства. По 

степени эффективности решения поставленных задач, Краснодарское 

водохранилище являлось одним из прогрессивных хозяйственных объектов, 

простроенных в нашей стране. 

В первые годы существования Краснодарского водохранилища были 

проведены широкомасштабные рыбоводно-мелиоративные мероприятия: 

проведена интродукция высших ракообразных (мизид и гаммарид), 

растительноядных рыб (белый и пестрый толстолобики, белый амур), буффало 

(большеротый и малоротый), ежегодно устанавливались искусственные 

нерестилища (типа полотно по 20–25 тыс. гнезд). В более позднее время (90-е 

годы ХХ века) в водохранилище ежегодно Адыгейским ОРЗ выпускалась молодь 

осетровых (стерлядь, севрюга, осетр). Значительная часть мероприятий дала 

положительный эффект: произошла натурализация высших ракообразных, 

эффективность естественного воспроизводства ценных видов рыб (сазан, лещ,  

судак)  давала  возможность  поддерживать их  численность на  высоком уровне,  
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более  70 %  промысловых  уловов  приходилась  на  долю растительноядных рыб. 

По данным КФ ВНИРО общий улов рыбы в 1978–1993 гг. составил 6252,5 т, а 

средний годовой вылов – 390,8 т.  

В последнее десятилетие промысловые уловы, из-за отсутствия рыбоводных 

мероприятий, сократились, а запасы растительноядных рыб оказались почти на 

нулевой отметке. Снижение запасов растительноядных рыб повлекло за собой 

повышение количества малоценных видов, промысел которых экономически 

невыгоден из-за низкой рыночной стоимости при высоких организационных 

расходах. Сложившийся ихтиоценоз не оптимален, биологические ресурсы 

естественной кормовой базы водоема  используются не в полном объеме и 

теряются в  общем круговороте  водоема. 

При возрастающей роли в ихтиоценозе малоценных видов рыб, особое 

внимание должно быть уделено хищной ихтиофауне, которая ограничивает рост 

запасов малоценных рыб. 

В Краснодарском водохранилище в комплекс хищной ихтиофауны входят 

судак, берш, щука, сом, жерех, окунь. Факультативным хищником является 

чехонь. Наиболее ценным промысловым видом является судак. 

В литературе  имеются некоторые сведения о питании, темпе роста судака, 

условиях воспроизводства, но в целом биология этого вида в Краснодарском 

водохранилище изучена недостаточно.  

Нет сведений  по численности и запасам, экологии размножения, 

особенностям роста, плодовитости, качественному и количественному составу 

пищи судака Краснодарского водохранилища. Что касается морфологической 

характеристики судака Краснодарского водохранилища, то нам не известно ни 

одной работы, которая освещала бы этот вопрос. Поэтому изучение этих вопросов 

на современном этапе является актуальным, имеет научное и практическое 

значение.  

Степень разработанности темы. Хотя судак является ценным в 

промысловом значении видом, а также биомелиоратором, но комплексных работ 
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по изучению морфологии и биологии судака Краснодарского водохранилища 

ранее не проводились. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

изучить морфологические и биологические особенности судака и определить его 

роль в экосистеме Краснодарского водохранилища.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Дать общую характеристику Краснодарского водохранилища, как 

среды обитания судака; 

2. Изучить морфологические особенности судака Краснодарского 

водохранилища в сравнительном аспекте;  

3. Изучить основные черты биологии судака Краснодарского 

водохранилища (темп роста, особенностей размножения, размерно-возрастного и 

полового состава, питания и др.); 

4. Определить численность и запасы судака Краснодарского 

водохранилища, дать характеристику уловов, и прогноз общего допустимого 

вылова (ОДУ); 

5. Определить роль судака в экосистеме Краснодарского 

водохранилища. 

Научная новизна исследования. Впервые проведен анализ и обобщение 

материалов  по биологии и морфологии популяции судака Краснодарского 

водохранилища. Определена степень сходства судака Краснодарского 

водохранилища с судаком из других водоемов. Изучена возрастная и половая 

изменчивость морфологических признаков судака. На основе собранного и 

обработанного материала получены данные по возрастному составу популяции, 

скорости полового созревания, индивидуальной и популяционной плодовитости, 

которые позволили определить эффективность естественного воспроизводства. 

Дается качественный и  количественный  состав пищи судака Краснодарского 

водохранилища. Определены суточные и годовые пищевые рационы, 

эффективность использования пищи на рост и кормовые коэффициенты, а также 
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биохимический состав мяса судака. Представлен многолетний анализ 

численности, ихтиомассы и вылова судака в Краснодарском водохранилище. 

Оценена роль судака в экосистеме Краснодарского водохранилища. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  Полученные 

результаты используются КФ ВНИРО при разработке прогнозов вылова рыбы на 

Краснодарском водохранилище. Наши данные могут быть использованы при 

подготовке Правил  рыболовства и минимально допустимой к  вылову  

промысловой  меры судака. Материалы диссертации, опубликованные в открытой 

печати, используются в учебном процессе в Кубанском государственном 

университете при чтении спецкурсов по ихтиологии и аквакультуре, а также 

студентами, при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Методология и методы исследования. Методология данной 

диссертационной работы базируется на использовании общепринятых в 

ихтиологии методиках. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Изучены морфология и биология судака Краснодарского 

водохранилища в сравнительном аспекте; 

2. Установлена роль судака в экосистеме Краснодарского 

водохранилища. 

Степень достоверности и апробация результатов. Личный вклад 

соискателя. Сбор, обработка и анализ полученных данных осуществлены лично 

автором в течение 2007–2014 гг. на кафедре водных биологических ресурсов и 

аквакультуры ФГБОУ ВПО «КубГУ» по плану, согласованному с научным 

руководителем. Доля личного участия автора в написании и подготовке 

публикаций, осуществленных в соавторстве, составляет 60–80 %. 

Материалы и результаты работы доложены на научно-практических 

конференциях различного уровня: «Фауна и экология позвоночных животных 

России и сопредельных территорий» (Саранск, 2012), «Актуальные вопросы 

экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных 

территорий» (Краснодар, 2009), «Технологический форсайт» (Краснодар, 2014), а 
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также на ежегодных заседаниях кафедры Водных биоресурсов и аквакультуры   

Кубанского   государственного  университета (2008–2014 гг.). 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность моему научному 

руководителю – д. б. н., профессору Георгию Алексеевичу Москул, а также 

заведующему кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры – к. б. н. Андрею 

Николаевичу Пашкову  за ценные советы и консультации, полученные в процессе 

работы над диссертацией.      
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Глава 1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объект исследования – судак обыкновенный (Sander lucioperca, L.). 

В работе представлены результаты исследований автора, проведенные на 

Краснодарском водохранилище по теме: «Морфобиологическая характеристика 

судака (Sander lucioperca, L.) и его роль в экосистеме Краснодарского 

водохранилища» в 2007–2013 гг. 

Для характеристики среды обитания судака, кроме наших данных были 

использованы данные КФ ВНИРО, Управления эксплуатации Краснодарского 

водохранилища и Краснодарской гидрометобсерватории.   

Ихтиологический материал для характеристики размерно-весовой и 

половой структуры отбирался из контрольно-промысловых неводных уловов, 

уловов ставных сетей с шагом ячеи от 30 до 80 мм, проводимых осенью 2007–

2011 гг. на Краснодарском водохранилище, а также осенью 2008 г. факультативно 

на р. Кубани (в районе Ачуевской косы). Обработка данных проводилась по 

общепринятым в ихтиологии методикам [158].  

Возраст рыб определяли по чешуе [195]. По относительным приростам 

длины и массы тела, а также по непосредственным измерениям изучили темп 

роста судака [24, 33, 34, 35, 137]. 

В нерестовый период 2007– 2009гг. на Краснодарском водохранилище и в 

2008 г. на р. Кубани от самок с гонадами на IV–V стадиях зрелости отбирали 

пробы на плодовитость. По И. Ф. Правдину [158] рассчитывали абсолютную 

индивидуальную и относительную плодовитость и диаметр икринок. При 

определении плодовитости также учитывали рекомендации П. А. Дрягина [57]  и 

Л. Е. Анохиной [12]. 

В период нереста рыб устанавливали район нерестилищ и сроки нереста 

судака (по концентрации производителей и наличию самок с гонадами на IV–V 

стадиях зрелости), определяли соотношение самок и самцов, площади 

нерестилищ, количество гнезд, а также количество отложенной икры [57,77].  За 

развитием икры и выклевом личинок  проводились постоянные наблюдения.  
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На нерестилищах, в период нереста,  определяли количество растворенного 

кислорода, измеряли температуру воды, а также активную реакцию воды с 

помощью термооксиметра. Эффективность нереста судака Краснодарского 

водохранилища оценивали по количеству выловленных сеголеток в сентябре-

октябре мальковой волокушей на 11-ти станциях (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Станции облова на Краснодарском водохранилище (а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л) 

 

На каждой станции проводили по 2–4 притонения. Площадь облова 

составляла 400 м2.  

Сбор материала по питанию рыб проводили с марта по октябрь 2007–2009 

гг. Рыбу для анализа отбирали из промысловых неводных уловов и уловов 

мальковой волокуши по общепринятым методикам [71, 112, 159, 186]. Обработку 

желудочно-кишечных трактов проводили индивидуальным методом [144]. 

Наполнение желудков определяли по методу А. А. Шорыгина  [200]. Упитанность 

определяли по Фультону и Кларк [136]. Кормовой коэффициент рассчитан 
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согласно «Руководству по изучению питания у рыб в естественных условиях» 

[159]. 

Для расчета рационов было применено уравнение баланса энергии [36, 111]. 

Эффективность использования пищи на рост рассчитана по коэффициентам К1 

(отношение прироста ихтиомассы к потребленной пище) и К2 (отношение 

прироста ихтиомассы к ассимилированной пище), предложенным В. С. Ивлевым 

[68], Г. Л. Мельничуком [111]. Данные об энергоемкости пищевых организмов 

взяты из литературных источников [37, 50, 95, 96, 197, 198]. 

Коэффициент уловистости невода принят равным 0,6 [105], для мальковой 

волокуши – 0,13 [1]. 

При   определении   промысловой   меры   судака,   а  также  расчете  общей,  

естественной   и   промысловой  смертности  рыб,   использовали   методику  П. В. 

Тюрина [180, 184]. 

Расчет численности поколений и запасов рыб проведен в период с 2007 г. по 

2013 гг. совместно с сотрудниками КФ ВНИРО по методике П. В. Тюрина [180, 

183], И. И. Лапицкого [105], Г. В. Никольского [137], Т. Ф. Дементьевой [49], Ю. 

Т. Сечина [161, 162]. В основу расчетов численности и запасов рыб положен 

метод прямого количественного учета на единицу площади [105]. 

Расчет численности  и запасов судака проводили по формуле (1): 

 

                                               Р * Т 

                                     М =  --------  ,                                                                   (1) 

                                               р * k 

где    М – общая численность рыбы на данной площади; 

Р – площадь зоны, на которой ведется учет рыбы, га; 

р – площадь, облавливаемая неводом (4 га); 

k – коэффициент уловистости невода; 

Т – средний улов на одно притонение, кг.   

Материал для морфологического исследования отбирали в  2012–2013 гг. и 

обрабатывали согласно схеме измерений окуневых рыб по И. Ф. Правдину [158].  
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Относительное значение пластических признаков выражали в процентах к 

длине тела – l (промеры тела) и головы – c (промеры головы). 

Статистическая обработка материала осуществлена с использованием 

стандартных методов вариационной статистики: расчет средних арифметических 

значений (М), их стандартные ошибки (m), среднее квадратическое отклонение 

(σ), коэффициент вариации (Сv) и критерий Стьюдента  (td) [104, 148,158]. Для 

классификации выборок судака использовали один из методов многомерного 

статистического анализа – кластерный анализ [59, 140]. 

Для выявления влияния условий обитания на изменчивость меристических 

и    пластических    признаков,    проводили   сравнительную    характеристику   по 

имеющимся литературным данным [52, 139, 201, 202]. 

Биохимический анализ мяса судака проведен по общепринятым методикам 

[176]. 

Всего  собрано  и  обработано на  Краснодарском  водохранилище  2454 

разновозрастных особей судака, в том числе: 

 на размерно-весовую характеристику – 1300 экз.; 

 на морфологическую характеристику – 144 экз.; 

 на плодовитость – 585 экз.; 

 на питание – 425 экз. 

В р. Кубани – 346 экз., в том числе: 

 на размерно-весовую характеристику – 201 экз.; 

 на  морфологическую характеристику – 15 экз.; 

 плодовитость – 130 экз.  

В Ейском лимане – 29 экз. на морфологическую характеристику.  

Особую   признательность   приношу   сотрудникам   КФ  ВНИРО,  а   также 

кандидату биологических наук, доценту кафедры водных биоресурсов и 

аквакультуры КубГУ Н. Г. Пашиновой за оказанное содействие при сборе и 

обработке ихтиологического материала. 
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Глава 2 КРАСНОДАРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАК 

 СРЕДА ОБИТАНИЯ СУДАКА 

 

2.1 Физико-географическая и гидрологическая характеристика  

 

Краснодарское водохранилище представляет собой крупнейшее на 

Северном Кавказе ирригационное сооружение комплексного назначения. 

Расположено оно в среднем течении р. Кубани, выше Краснодара.  

Основное назначение водохранилища: 

 обеспечить   водой   рисовые  оросительные  системы  на  площади 

215 тыс. га; 

 срезать пики паводков и устранить угрозу разрушительных 

наводнений для 600 тыс. га пойменных земель низовьев р. Кубани; 

 осуществить ряд мероприятий по воспроизводству ценных видов рыб 

Азовского моря. 

Водохранилище имеет следующие параметры при нормальном подпорном 

уровне (НПУ) 33,65 м: наибольшая длина – 46 км, наибольшая ширина – 20 км, 

максимальная глубина – 15,3 м, площадь – 402 км2, объем – 2350 млн. м3 

(таблица1). 

 

Таблица 1 –  Основные морфометрические характеристики Краснодарского 

водохранилища 

Показатель Площадь, 

км2 

Объем, 

млн. м3 

Уровень, 

м 

Средняя 

глубина, м 

Нормальный подпорный 

уровень (НПУ), м 

402 2350 33,65 5,85 

Уровень катастрофичес- 

кого паводка (УКП) 

440 3062 35,23 6,97 

Максимальный подпор- 

ный уровень (МПУ) 

420 2709 34,48 6,45 

Уровень «мертвого 

объема» (УМО) 

110 200 25,85 1,82 

 



14 
 

Краснодарское  водохранилище по конфигурации, морфометрическим 

признакам и гидрологическому режиму делится на четыре участка (рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2 –  Схема Краснодарского водохранилища [118] 

 

1. Верхний участок включает бывшее Тщикское водохранилище, созданное 

в 1940 г., которое находится в 40 км от г. Краснодара, в левобережной пойме р. 

Кубани, между ее притоками Лабой и Белой, на бывших Тщикских плавнях. 

Длина его 16 км, средняя ширина – 5 км, средняя глубина – 4,5 м. Площадь 

водного зеркала – 7,5 тыс. га. Объем воды при МПУ достигает 312 млн. м3, при 

НПУ –  236 млн. м3. «Мертвый объем» равен 30 млн. м3. Минимальная площадь 

Тщикского водохранилища – 4,1 тыс. га. Водохранилище имеет частично 

разрушенную дамбу длиной 32 км, высотой 3,5–7,5 м. Связь с Краснодарским 

водохранилищем осуществляется через открытое сбросное сооружение и проемы 

в разрушившихся дамбах. Уровенный режим верхнего  участка Тщикского 

водохранилища полностью зависит от уровня наполнения Краснодарского 

водохранилища. В летне-осенний беспаводковый период этот участок 

практически   полностью   обосабливается   и    существует   как  самостоятельный  

водоем. 
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Общая площадь верхнего участка составляет 32 % (12,8 тыс. га) от всей 

площади водохранилища. Глубина не превышает 2,5 м, на участке старого русла – 

3,0 м. 

2. Средний участок характеризуется как более мелководный, глубины не 

превышают 5–7 м, рельеф дна сложный, так как здесь проходят старые русла рек-

притоков Марта и Пшиш. Наиболее глубокие места находятся вдоль правого 

берега водохранилища. Площадь участка  составляет  30 %  (12 тыс. га) акватории 

водохранилища. 

3. Приплотинный участок наиболее глубокий (10–15 м), имеет наименьшую  

скорость  течения   (0,3 м/с),  его  площадь  составляет  около  ¼ акватории 

водохранилища –  10 тыс. га. 

4. Мелководный участок с глубинами до 2 м составляет 13 %  (5,2 тыс. га) 

от общей площади. Участок малопроточный, берега сильно изрезаны, имеется 

много небольших заливов. В период половодья площадь участка расширяется и 

является основным биотопом размножения основных промысловых рыб, в том 

числе и судака. В межень, с уменьшением площади водохранилища, мелководная 

зона сокращается [118].  

В целом гидрологический режим Краснодарского водохранилища 

определяется водностью р. Кубань и ее левобережных притоков (Псекупс, Пшиш, 

Белая, Лаба и др.), атмосферных осадков, а также условиями  наполнения и сброса 

водных масс через плотину. 

Внутригодовое распределение местного стока и р. Кубани неравномерно: 

зимний  – 20 %, весенний   – 56 %, летний  – 9 %, осенний сток  – 15 % от общего 

годового стока. Средний годовой сток р. Кубани к створу плотины 

водохранилища составляет около 400 м3/с, максимальный летний расход с 

вероятностью 1 % составляет 2360 м3/с, зимний расход с такой   же   

вероятностью  –  2200 м3/с.  Минимальный   санитарный   попуск 60 м3/с. 

Количество осадков в весенний период (как правило) составляет 130–146 % 

нормы, в летнее время  – лишь 27–30 % нормы. 
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В годовом ходе объемов водохранилища выделяются три периода: январь-

апрель – накопление; май-ноябрь – сброс; декабрь – наполнение. 

По данным Управления эксплуатации Краснодарского водохранилища, 

максимальные уровни воды в течение года регистрируются в большинстве 

случаев в интервале октябрь  – май, средняя дата максимального уровня воды в 

весенне-летнее время приходится на середину или конец мая. В это время отметка 

уровня горизонта воды может находиться на отметке в пределах 30,0–32,5 м. С 

наступлением поливного сезона уровень в водохранилище падает. Летом (июнь-

август) уровень воды в годы средней водности понижается до отметки            

26,0–27,0 м, а в маловодные годы  достигает уровня «мертвого объема». 

Фактически 2007 г. характеризуется как многоводный год. Интенсивное 

поступление воды в Краснодарское водохранилище и ее аккумуляция  началось в 

январе. В первой декаде января объем водохранилища составлял 994,3 млн. м3, 

площадь – 28,96 тыс. га, уровень – 29,99 м (таблица 2). Прогрев воздушных масс 

вызвал обильные осадки и таяние снегов в горах  и,  как  следствие, обильный 

паводок. После небольшого кратковременного уменьшения выпадения осадков в 

конце третьей декаде марта и во второй декаде апреля, водохранилище работало в 

режиме наполнения до середины мая. Максимальный объем воды наблюдался во 

второй декаде мая – 2049 млн. м3, площадь – 38,64 тыс. га, уровень – 33,07 м, 

несмотря на то, что попуски воды в нижний бьеф были максимальны и составляли 

925–1084 м3/с. По данным Гидрометобсерватории, сумма месячных осадков в 

апреле превышала норму на 37 %, в мае – на 43 % и составляла от 68 до 78 мм в 

месяц при месячной норме 55 мм. Боковая приточность колебалась от 275 до       

674 м3/с, что в 2 раза выше нормальной. В дальнейшем наблюдалось некоторое 

падение уровня ввиду забора воды на заполнение рисовых чеков. В первой декаде 

июня объем не превышал 1866   млн.  м3, площадь – 37,91  тыс. га,   уровень  воды  

–  32,58 м. Кратковременные обильные осадки и паводок вновь привели к 

увеличению наполнения водохранилища. 

Весь летний и осенний периоды в Краснодарском водохранилище 

происходил  сброс  воды.  Среднемесячный  объем  воды  не превышал  в   октябре 
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347,5 млн. м3, уровень воды – 26,88 м, площадь 14,94 тыс. га,  с минимумом в 

первой декаде октября: отметка воды не превышала 25,99 м, объем уменьшился до 

208,3 млн. м3, а площадь сократилась до 12,24 тыс. га. В режиме наполнения 

водохранилище стало работать в ноябре. К концу 2007 г. объем воды  увеличился 

до 921,4 млн. м3. площадь – до 23,22 тыс. га, уровень поднялся до отметки 30,18 м. 

2008 и 2009 гг. отличаются по водности от многоводного 2007 г. 

На 1 января  2008 г.  уровень  Краснодарского  водохранилища  составлял 

29,7 м, объем 730 млн. м3. Вследствие образования ледостава на реках бассейна р. 

Кубани, а также выпадения осадков ниже нормы, приток воды в январе был 

минимальным – 93 м3/с. Это привело к сработке водохранилища на 160 млн.м3. Для  

его наполнения сброс был сокращен  до минимума (санитарных норм) – 60 м3/с. В 

середине марта выпадение интенсивных осадков и снеготаяние в горах изменило 

ситуацию и началось весеннее половодье, которое продлилось до конца апреля. 

Приток воды к водохранилищу повышался от 300 до 1360 м3/с. К началу 

оросительного сезона (начало мая) водохранилище  наполнилось  до  отметки  

32,75 м, объем – 1798 млн. м3. Весь летний период водохранилище работало в 

режиме попусков воды в нижний бьеф. 

 К концу оросительного сезона в третьей декаде сентября Краснодарское 

водохранилище было сработано до отметки 26,41 м (250 млн. м3), приблизившись к 

уровню «мертвого объема» (УМО – 25,85 м и 200 млн. м3). 

В октябре-ноябре 2008 г. осадков выпало меньше нормы, поэтому приток 

был в среднем не более 150 м3/с, но,  в связи с сокращением расходов воды, 

водохранилище начало наполняться. В декабре приток воды увеличился до 250–

300 м3/с, а сброс не превышал 200–250 м3/с.  В конце  года  объем  воды  достиг  

921 млн. м3, площадь – 23,22 тыс. га, а уровень – 30,18 м. 

Морозы  в   январе  2009 г.  резко  сократили   приток  воды в   Краснодарское   

водохранилище, что привело к уменьшению параметров водоема. В конце января, 

выпадение осадков и таяние снегов позволило ежедекадно аккумулировать в 

водохранилище более 100 млн. м3. За весь зимне-весенний период максимальное 

наполнение водохранилища было зарегистрировано 30 апреля (1878 млн. м3). С 
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первых чисел мая начался плановый забор на мелиоративные цели, который 

значительно превышал приток воды (450 м3/с против 250 м3/с). Лишь летний 

паводок, который в 2009 г. проходил в середине июня - начале июля, позволил 

значительно увеличить параметры водохранилища. Летне-осенняя межень была 

исключительно маловодной: до середины ноября осадков практически не 

выпадало, объем сократился на 1626 млн. м3, площадь – на 25,4 тыс. га, уровень 

воды упал на 6,4 м. Среднемесячный объем водохранилища в ноябре не превышал 

266,3 млн. м3. уровень воды – 26,47 м, площадь – 13,5 тыс. га.  Зимнее наполнение 

водохранилища проходило крайне слабо: к концу года оно наполнилось лишь до 

отметки уровня 27,92 м, при этом объем не  превышал  504  млн. м3,  площадь – 

15,2 тыс. га. 

Таким образом, резкое снижение уровня воды в весенне-летний период 

приводит к заметному сокращению площади водохранилища и гибели отложенной 

икры как сазана и леща, так и судака. Анализ данных показал, что уровень воды и 

величина ее подъема зависит от весеннего паводка. Амплитуда колебания воды 

может достигать 6,4 м. Наиболее благоприятный гидрологический режим, 

вследствие многоводности, наблюдался в 2007 г. (рисунок 3).  

Интенсивное наполнение, вызванное паводками в весенний период и 

попуски воды в нижний бьеф, приводят к нарушению синхронности в подъеме и 

прогреве воды, оголению нерестилищ и гибели икры – основным факторам, 

которые необходимы для эффективного нереста рыб и высокого урожая молоди, 

имеющих прибрежный нерестовый  и нагульный ареал. 

Не меньший ущерб рыбным запасам приносят колебания уровня, объема и 

площади Краснодарского  водохранилища в летнее время. Наступление 

засушливого периода и превышение сброса воды над поступлением приводит к 

сокращению   параметров    водоема,   а,   следовательно,  сокращению   кормовых 

организмов и ухудшению условий нагула.  

В   интересах   создания   в   водохранилище   устойчивых   рыбных  запасов  

и  обеспечения их ежегодного пополнения  новыми  поколениями  молоди,  режим 

уровня воды должен включать следующие этапы: 
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 плавный подъем горизонта в период прохождения весеннего 

половодья с возрастанием уровня до отметки НПУ на протяжении апреля-мая 

(период нереста рыб); 

 постоянство уровня, как правило, на отметке НПУ до конца июня; 

 плавное снижение уровня на 1,5 м на протяжении двух месяцев (июль 

– 1,0 м, август – 0,5 м). 

Этот режим является оптимальным для нереста рыб и нагула молоди. Но 

анализ данных Краснодарской гидрометобсерватории и Управления эксплуатации 

Краснодарского водохранилища показывает, что ежегодно весной в период 

нереста промысловых видов рыб (конец апреля – начало мая) происходит 

интенсивный сброс воды из водохранилища (от 418 до 706 м3/с, т. е. 36,1–        

61,0 млн. м3 в сутки) на заполнение рисовых чеков. Суточная сработка призмы 

уровня достигает 20 см. Исследования показывают, что из-за интенсивного сброса 

воды в период нереста ежегодно на нерестилищах погибает 60–70 % отложенной 

икры леща, 85–90 % – сазана, 20–30 % – судака, 10–15 % – берша [118, 132, 133]. 

 

2.2 Температурный режим 

 

Температурный режим Краснодарского водохранилища зависит от  

погодных условий, объема поступающих вод, величины водообмена, ветрового 

перемешивания, но в наибольшей степени определяется температурой воздуха. В 

целом он характеризуется коротким зимним сезоном и продолжительным 

вегетационным периодом. 

Ледовый режим на Краснодарском водохранилище неустойчив. Дата 

ледостава 2008 г. (по данным Управления эксплуатации Краснодарского 

водохранилища) приходился на середину декабря, 2009 – середину января. В 2007 

г. из-за мягкой зимы ледостав не образовывался. 

Продолжительность ледостава постепенно снижается от верхнего участка 

водохранилища (65 суток) к приплотинному (47 суток). Очищение ото льда 

происходит от верхнего участка к приплотинному. Наибольшая толщина льда 
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отмечается в приплотинном участке водохранилища и может достигать 40 см. 

Температура воды подо льдом близка к температуре замерзания. 

Прогрев воды начинается с третьей декады марта.  В 2007–2009 гг.  она 

составляет 9,0–12,0 ºС. В конце апреля температура воды поднимается до 10,0–

17,5 °С. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воды через 20 °С  

происходит в конце мая – начале июня. Количество дней с температурой воды 

выше 20 °С колеблется от 115 до 135. Сумма тепла в этот период составляет 

2380–2760 градусо-дней. При штормовых сгонно-нагонных явлениях  

наблюдается понижение температуры воды на 3–7°С. 

В период исследований 2007–2009 гг., наибольшего прогрева (27,8–30,1 °С) 

вода достигала в июле-августе. Максимальная температура воды (30,1 °С) была 

зарегистрирована в августе 2009 г. 

Наиболее быстрый  прогрев воды наблюдается в мелководной зоне 

водохранилища. Суточное повышение температуры здесь достигает  5–10 С.  На 

остальных участках водохранилища прогрев происходит более медленно. 

Понижение температуры воды начинается в конце августа – начале сентября. В 

осеннее время отмечается обратная  стратификация:  поверхностный  слой воды 

на 1–3 С холоднее глубинного. В целом вегетационный период на 

Краснодарском водохранилище длится с апреля по октябрь, сумма тепла 

составляет 3695–4217 градусо-дней. 

Таким образом, годовой ход температуры воды и время наступления 

минимальных и максимальных температур определяется главным образом 

процессами теплообмена, в которых ведущую роль играет приток тепла от 

солнечной радиации и погодные условия. По температурному режиму 

Краснодарское водохранилище относится к хорошо прогреваемым водоемам 

умеренной зоны, что благоприятно сказывается на воспроизводстве рыб и темпе 

их роста, а также на развитии кормовой базы. 
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2.3 Гидрохимическая характеристика 

 

Гидрохимический режим Краснодарского водохранилища характеризуется 

относительной  стабильностью. По солевому составу вода относится к 

гидрокарбонатно-кальциевому типу, с минерализацией воды 260–380 мг/л. 

Наиболее низкая минерализация воды характерна для периода наполнения 

водохранилища снеговыми и талыми водами. В летне-осеннее время происходит 

поступление более минерализованных вод и минерализация воды максимальна. 

Активная реакция воды  (рН)  по всей акватории водохранилища колеблется от 

7,3 до 8,0. Минимальные значения приходятся на зимний период, в летнее время 

ее значения увеличиваются, причем максимум достигается во время массового 

развития фитопланктона.  

Величина окисляемости колеблется от 3,0 до 11,2 мгО2/л. Минимальные 

значения окисляемости  приходятся на осенне-зимний период, когда 

окислительно-восстановительные процессы из-за низких температур 

приостанавливаются. Во время поступления паводковых вод и разложения 

планктонных организмов июле-августе происходит увеличение окисляемости до 

максимальных величин. 

Кислородный режим Краснодарского водохранилища подвержен сезонным 

и локальным изменениям, что связано с  сильным ветровым перемешиванием 

воды, а также с интенсивно протекающим процессом фотосинтеза водорослей. В 

весенний (апрель-май) и осенний (сентябрь-ноябрь) периоды, вследствие 

ветрового перемешивания и слабой интенсивности развития фитопланктона, 

содержание растворенного кислорода по всей акватории  водохранилища 

наиболее высокое и составляет 10,0–11,3 мгО2/л (100–120 % насыщения). В 

летний период (июль-август), с наступлением максимальных температур и 

отсутствия ветрового перемешивания, содержание растворенного в воде 

кислорода падает до 4,0–4,9 мгО2/л (78–81 % насыщения). В зимний период 

кислородный режим весьма благоприятен:  содержание  растворенного  кислорода  

ниже 9,0–9,4 мгО2/л  (96–98 % насыщения) не опускается. 
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Количество биогенных элементов в Краснодарском водохранилище 

относительно небольшое: нитритов и нитратов колеблется от 0,035 до 0,85  мгN/л, 

фосфора минерального – от 0,5 до 0,10 мгР/л. Максимальное содержание 

соединений азота наблюдается весной в период поступления паводковых вод. 

Летом содержание их в воде резко падает, снижаясь в отдельные периоды до 

аналитического нуля. Осенью содержание нитратов вновь увеличивается. 

Содержание минерального фосфора минимально весной и летом и 

возрастание наблюдается осенью и зимой. 

Таким образом, существующий гидрохимический режим Краснодарского 

водохранилища в 2007–2009 гг. благоприятен для развития и роста гидробионтов. 

По классификации И. В. Баранова [18] Краснодарское водохранилище относится 

к олигогалалинному типу и существующий гидрохимический режим не 

препятствует развитию кормовой базы и роста рыб. 

 

2.4 Гидробиологическая характеристика 

 

Кормовые ресурсы Краснодарского водохранилища складываются из 

типично пресноводных форм растений и животных: макрофитов, фитопланктона, 

зоопланктона, зообентоса. Краснодарское водохранилище характеризуется как 

водоем  с  низкой степенью зарастаемости макрофитами. Основные массивы, 

представленные в основном тростником,  наблюдаются в устьях рек, впадающих в 

водохранилище (Пшиш,  Псекупс, Белая, Марта и др.), а также в верховьях 

водохранилища. Располагаются они узкой полосой вдоль русел. Плотность растений 

не превышает 40–50 шт./м2. Высшая подводная растительность практически 

отсутствует в Краснодарском водохранилище  из-за  резких  колебаний уровня 

воды (мелководная зона, где начинают развиваться макрофиты, осушается, 

водоросли гибнут, и здесь развивается луговая растительность). 

Анализ многолетних исследований  позволил установить,  что сочетание 

длительного периода вегетации,  мелководности водохранилища,  высокой  

температуры воды способствует  интенсивному  развитию  фитопланктона. В 2007–
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2009 гг. среднесезонная биомасса фитопланктона составляла 6,80 г/м3 (таблица 3).  В 

целом весной доминируют диатомовые, летом и осенью –  сине-зеленые  водоросли. 

Максимальное развитие водорослей отмечено в 2008 г., когда среднесезонная 

биомасса составляла 7,64 г/м3.   

 

Таблица 3 –  Среднесезонные показатели кормовых организмов  в Краснодарском 

водохранилище в 2007–2009 гг. 

 

Показатель Год В среднем 

2007 2008 2009 

Фитоплантон, г/м3      5,91 7,64 6,85 6,80 

Зоопланктон, г/м3   3,66 4,01 3,12 3,60 

Зообентос, г/м2 2,80 3,09 2,90 2,93 

                                                                                                             

Зоопланктон представлен типично пресноводными формами: коловратки, 

кладоцеры, копеподы. Кроме типичных планктонных форм в зоопланктоне 

обнаружены личинки клопов-корикса, хирономид, олигохет, остракод, но 

численность и биомасса их незначительна. Среднемноголетний уровень  развития   

зоопланктона   составляет  3,60   с  колебаниями  3,12–4,01 г/м3. В составе 

зоопланктона выделяется три группы организмов: коловратки, ветвистоусые и 

веслоногие ракообразные. В весенний период доминируют кладоцеры, в летний – 

копеподы. Набольшие величины зоопланктона отмечаются в прибрежно-

мелководной зоне – 5–8 г/м3. Ход сезонных изменений численности и биомассы  

зоопланктона  выражается двумя максимумами,  приходящимися на май и июль 

[121].  

В зообентос входят личинки хирономид, олигохеты, кумовые раки, личинки 

ручейников, стрекоз, а также мизиды и гаммариды. Биомасса зообентоса 

составляет в среднем 2,93 г/м2, с колебаниями от 2,80 до 3,09 г/м2. Максимальное 

содержание бентосных организмов отмечено в прибрежной полосе на глубине 

0,1–0,3 м – 4,35–5,43 г/м2. Основу всех бентосных организмов составляют 

личинки хирономид. На втором месте по значимости – олигохеты. 



26 
 

Акклиматизированные    в   первые   годы   существования   водохранилища 

мизиды и гаммариды натурализовались и в последние годы количество их весьма 

значительно: численность мизид колеблется по годам от 80 до 175 экз./м2, 

биомасса – от 1,12 до 1,96 г/м2, гаммарид соответственно – 196–215 экз./м2 и 0,96–

1,35 г/м2 [121]. Основные биотопы их обитания расположены на молозаиленных 

грунтах. 

Дистрофии в кормовом отношении в Краснодарском водохранилище не 

наблюдается: биомасса фитопланктона находилась на уровне 5,91–7,64 г/м3, 

зоопланктона – 3,12–4,01 г/м3, зообентоса – 2,80–3,09 г/м2.  

В целом, по классификации П. В. Тюрина [179], Краснодарское 

водохранилище относится к водоемам средней кормности, что создает 

благоприятные предпосылки для роста и нагула рыб. 

 

2.5 Ихтиофауна Краснодарского водохранилища 

 

Любое искусственно созданное водохранилище является водоемом нового 

типа, отличающимся от реки своим гидрохимическим, гидрологическим и 

биологическими режимами, своеобразной флорой и фауной [6]. Как отмечает Г. 

В. Никольский [134], только что залитое водохранилище характеризуется уходом 

реофильных рыб в реки, впадающие в водохранилище, и происходит процесс 

перестройки видового состава исходной речной ихтиофауны на типичную фауну 

замкнутых водоемов. 

В состав ихтиофауны Краснодарского водохранилища вошли рыбы, 

обитавшие ранее в Тщикском водохранилище, рыбы среднего течения, а также 

нижнего течения р. Кубани и ее левобережных притоков: рек Лаба, Белая, Пшиш, 

Псекупс и др.  

Бассейн р. Кубани относится к числу районов с разнообразной фауной. Л. С. 

Берг [23] отмечал для р. Кубани (с учетом приазовских и причерноморских 

лиманов) более 170 видов рыб, относящихся к 47 семействам. В среднем и 

нижнем течении р. Кубани С. К. Троицким [173] обнаружено 33 вида рыб. В 
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середине 60-тых годов видовой состав пополнился за счет акклиматизации рыб 

дальневосточного комплекса в р. Кубани, Тщикском  и Шапсугском 

водохранилищах, Ахтарских лиманах [2, 3, 4, 60, 117, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 

175, 192].  

В первые годы существования Краснодарского водохранилища было 

отмечено 34 вида рыб,  в последующем видовой состав пополнился за счет 

интродуцированных видов, и общее количество составило 47 видов [117]. В 

последние годы отмечено проникновения естественным путем берша [118].  В 

настоящее время насчитывается 45 постоянно встречающихся видов  и 4, 

встречающихся единично (Приложение А, таблица А.1). К единично 

встречающимся видам относятся проходные (шемая, рыбец), стерлядь и 

канальный сомик, попавший в водоем случайно либо из рыбопитомника «Горячий 

ключ», либо из садков на Старой Кубани [125].  

Наиболее разнообразно представлено семейство карповых, которое 

включает 34 вида. Объектами промысла являются 15 видов: сазан, лещ, чехонь, 

плотва, густера, серебряный карась, красноперка, белый и пестрый толстолобики, 

белый амур, жерех, судак, берш, сом, щука. К числу основных промысловых     

видов    относятся   сазан,   лещ,   судак,   белый   и   пестрый толстолобики. 

Таким образом, формирование ихтиофауны  в Краснодарском 

водохранилище представляет собой сложный процесс, который в настоящее 

время  практически закончился. 
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Глава 3 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДАКА 

КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Исследование морфологических особенностей рыб в сравнительном аспекте 

имеет большое, как теоретическое, так и практическое значение. 

Теоретически это дает возможность выяснить роль среды и антропогенных 

факторов в процессе формообразования. Практически – значение 

закономерностей формообразования у рыб, их изменчивости и приспособлений к 

условиям среды, заметно облегчит поиск путей, формирования качественного 

состава ихтиофауны водоёмов [137]. 

Известно, что форма тела любого вида соответствует его образу жизни и 

отражает взаимоотношение организма с условиями окружающей среды, 

выработанными в процессе эволюции. Ю. Г. Алеев [7], Г. В. Никольский [136] 

отмечают, что различия в условиях обитания, в образе жизни способствуют 

появлению многочисленных форм видов. При этом необходимо отметить, что 

любой, отдельно взятый организм обладает приспособительными признаками и 

свойствами, обеспечивающими ему возможность существовать и оставлять 

потомство [155]. 

Имеется большое количество литературы, в которой упоминается о судаке 

различных водоемов [8, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 43, 48,62, 64, 69, 70, 73,75,92, 99, 

100,102, 103, 109, 139, 142, 150, 156, 168, 185, 193, 194, 196, 199,203, 205, 211, 214, 

216, 221], однако, сведения о его морфологии незначительны.  

Имеются данные по морфологии судака Южного Буга и Днепра [201], 

Днепровско–Бугского лимана [202]. Подробно описывается морфологическая 

разнокачественность Аральского судака (р. Сырдарья и р. Амударья) [139].  О. А. 

Дирипаско [52] описывает морфологическую характеристику судака Азовского 

моря (Таганрогский залив). 

Морфологическая характеристика судака Краснодарского водохранилища 

до настоящего времени не изучалась. 

Учитывая   то,  что  судак  является  ценным промысловым  видом,  а  также  
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биомелиоратором для Краснодарского водохранилища, изучение его морфологии  

представляет определенный научный и практический интерес.  

Морфологические данные судака Краснодарского водохранилища 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Морфологические признаки судака Краснодарского водохранилища 

(n = 144 экз.) 

Признак min–max  M ± m Cv, % 

1 2 3 4 

l – длина тела без С, см 13,9– 44,0  30,3±0,32 6,51 

Меристические признаки 

l.l. – чешуй в боковой линии 84,0–98,0 89,5±0,76 1,40 

l.ls – число чешуй, над бок. линией 11,0–17,0 13,2±0,19 7,97 

l.li – число чешуй, под бок. линией 20,0–33,0 24,2±0,23 5,39 

ID – число лучей в 1 спинном плавнике 13,0–15,0 13,8±0,09 4,08 

IID– число лучей во 2 спинном плавнике 20,0–24,0 22,6±0,27 4,73 

P – число лучей в грудном плавнике 13,0–16,0 15,2±0,15 5,42 

A – число лучей в анальном плавнике 12,0–18,0 13,8±0,14 7,48 

sp.br – число тычинок на 1 жаберной дуге 13,0–16,0 14,8±0,10 2,03 

vt – число позвонков 42,0–47,0 43,7±0,19 2,33 

Пластические признаки в % от длины тела (l) 

с – длина головы  21,9–27,1 24,4±0,17 4,26 

Hc – высота головы 8,9–12,9 11,3±0,14 7,34 

hc – высота головы через середину глаза 6,8–8,7 7,8±0,12 8,07 

og – диаметр глаза горизонтальный 3,0–4,6 3,9±0,09 13,33 

ov – диаметр глаза вертикальный 2,9–4,3 3,6±0,09 13,73 

r – длина рыла 4,8-6,7 5,7±0,10 11,08 

po – заглазничный отдел головы 12,2–16,4 14,6±0,18 6,08 

lm – длина верхнечелюстной кости 9,8–12,0 10,7±0,12 6,20 

ld – длина нижнечелюстной кости 7,5–9,9 8,8±0,14 8,57 

m – ширина верхнечелюстной кости 1,4–2,7 2,2±0,08 18,83 

io – ширина лба 3,1–4,3 3,6±0,08 13,28 

H – наибольшая высота тела 14,2–23,2 17,0±0,20 6,30 

h – наименьшая высота тела 5,7–7,6 6,7±0,17 9,22 

Cr – наибольшая толщина тела 8,2–12,1 10,6±0,16 8,12 

cr – наименьшая толщина тела 3,5–8,3 6,0±0,07 8,82 

pl – длина хвостового стебля 14,4–21,9 19,8±0,18 5,47 

aD – антедорсальное расстояние 22,8–39,5 30,0±0,33 6,79 

pD – постдорсальное расстояние 32,3–39,5 35,7±0,20 3,25 

aV – антевентральное расстояние 25,3–30,5 27,7±0,19 3,60 

aP – антепектральное расстояние 22,2–27,0 24,7±0,18 3,56 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

P-V – пектральное расстояние 3,0–7,3 6,3±0,14 13,91 

V-A – вентральное расстояние  23,3–30,8 28,0±0,18 4,04 

aA – антеанальное расстояние 51,5–57,8 54,3±0,22 2,21 

a-A – расстояние от ануса до анал. плавника 2,6–8,0 5,6±0,11 10,99 

lID – длина основания 1 спин. плавника 20,4–25,0 22,5±0,17 4,70 

lIID– длина основания 2 спин. плавника 11,1–22,7 20,0±0,17 5,08 

ID-IID – расстояние м/д 1 и 2 спин. плавник 0,3–1,8 1,0±0,09 52,28 

hID – высота 1 спинного плавника 7,8–11,3 9,9±0,13 8,23 

hIID – высота 2 спинного плавника 8,8–11,6 10,0±0,13 7,81 

lP – длина грудного плавника 11,7–14,7 13,4±0,13 6,18 

mP – ширина грудного плавника 2,7–3,5 3,1±0,08 14,08 

lV – длина брюшного плавника 12,7–15,8 14,2±0,13 5,80 

lA – длина основания анального плавника 9,0–11,7 10,3±0,11 6,59 

hA – высота анального плавника 9,0–13,3 11,0±0,15 8,40 

lCm – хвостовая выемка 6,6–13,0 8,8±0,14 9,44 

lCs – длина верх. лопасти хвост. плавника 13,8–17,3 15,7±0,17 6,03 

lCi– длина ниж. лопасти хвост. плавника 11,7–16,1 14,4±0,18 6,73 

Пластические признаки в % от длины головы (с) 

Hc – высота головы 39,0–54,1 46,5±0,25 3,38 

hc – высота головы через середину глаза 27,2–34,1 31,4±0,21 3,66 

oq – диаметр глаза горизонтальный 13,5–18,9 16,0±0,15 6,05 

ov – диаметр глаза вертикальный 12,6–16,4 14,4±0,17 6,34 

r – длина рыла 19,7–29,2 23,5±0,19 5,04 

po – заглазничный отдел головы 53,6–63,5 59,8±0,20 2,07 

lm – длина верхнечелюстной кости 39,5–46,3 43,4±0,19 2,43 

ld – длина нижнечелюстной кости 32,0–38,2 35,5±0,21 3,24 

m – ширина верхнечелюстной кости 5,6–10,8 8,7±0,15 9,33 

io – ширина лба 13,1–17,0 14,6±0,15 6,46 

lsp.br. – длина жаберной дуги 60,4–71,2 68,6±0,09 1,61 

lnsp.br. – длина ниж. части жаберной дуги 41,8–53,4 47,9±0,08 2,12 

lvsp.br. – длина верх. части жаберной дуги 19,3–39,1 27,8±0,04 0,41 

lsp – длина тычинки 6,3–8,9 8,1±0,02 1,86 

 

Тело у судака низкое прогонистое, сжатое с боков. Спинные плавники 

разделены небольшим промежутком или соприкасаются. Колючие шипы в 

плавнике часто скрыты под кожей. Голова с вытянутыми челюстями плавно 

переходит к спине. Окраска судака зеленовато-серая, брюхо светлое. На боках 8–

12 темных вертикальных полос. Спинные  и хвостовой плавники имеют ряды 
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темные пятнышки, остальные плавники бледно-желтые. Рот большой, конечный, 

верхняя челюсть заходит за задний край глаза. На челюстях и небных костях 

многочисленные зубы, есть сильные клыки. Предкрышечная кость сзади 

зазубрена, внизу с шипами. Щеки голые или только сверху покрыты чешуей. 

 

3.1 Сравнительный анализ меристических признаков судака 

 

Количество чешуй в боковой линии колеблется от 84 до 98 шт. над боковой 

линией – от 11 до 17, под боковой линией – от 20 до 33. В первом спинном 

плавнике от 13 до 15 жестких лучей, во втором – 1–2 жестких луча и от 10 до 24 

ветвистых лучей. В грудном плавнике – 13–16, в анальном – 2–3 жестких луча и 

10–15 ветвистых лучей. Число тычинок на первой жаберной дуге варьирует от 13 

до 16 шт. Количество позвонков колеблется от 42 до 47. 

Средние значения меристических признаков судака Краснодарского 

водохранилища и пределы их колебания приведены в таблице 4. 

Ни по одному из показателей коэффициенты вариации меристических 

признаков  судака Краснодарского  водохранилища  не  превышают  10 %. 10 % 

варьирования считается слабым [104]. Наибольшей степенью варьирования 

характеризуются такие показатели, как число лучей в анальном плавнике (Cv – 

7,48 %), число лучей в грудном плавнике (Cv – 5,42 %), число чешуй над боковой 

линией (Cv – 7,97 %), и количество лучей во втором спинном плавнике (Cv – 4,73 

%) (таблица 4). 

По всем меристическим признакам судак Краснодарского водохранилища с 

судаком других водоемов варьирует слабо (ниже 10 %) (таблица 5). 

Для выявления достоверных отличий между судаком Краснодарского 

водохранилища и судаком других водоёмов были проведены вычисления t – 

критерия Стьюдента (таблица 6). 

Сравнение средних значений числа чешуй в боковой линии  у судака 

Краснодарского водохранилища и других водоёмов показало, что достоверные 

отличия на 5 % уровне значимости наблюдаются с рыбами р. Сырдарья, на 1 %  
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уровне – рыбами р. Южный Буг. 

Наибольшее число лучей в первом спинном плавнике отмечено у судака р. 

Сырдарья – 14,66, наименьшее – у судака Днепровско–Бугского лимана – 13,59 

(таблица 5). По среднему значению этого признака судак, изучаемого водоёма, 

наиболее сходен с судаком из р. Днепр, нижнего течения р. Кубань, Днепровско–

Бугского и Ейского лиманов, а также Таганрогского залива. Достоверные отличия 

на 1 % уровне по числу лучей в первом спинном плавнике выявлены для судака 

Краснодарского водохранилища с судаками  р. Сырдарья и р. Амударья. 

Во втором спинном плавнике наибольшее количество лучей отмечено у 

судака р. Амударья – 22,08, наименьшее – 20,03 – у судака р. Днепр. По этому 

показателю судак Краснодарского водохранилища наиболее близок к судаку из 

нижнего течения р. Кубань и р. Сырдарья. Достоверность отличий на 5 % уровне 

значимости средних значений выявлена для судака из Краснодарского 

водохранилища с судаками Таганрогского залива, Днепровско–Бугского и 

Ейского  лиманов, на 1 % уровне – с судаком р. Днепр (таблица 6).  

Достаточно большие расхождения наблюдаются в числе лучей грудного 

плавника – от 13,62 (Днепровско–Бугский лиман) до 15,3 (нижнее течение р. 

Кубань). Судак из Краснодарского водохранилища был наиболее сходен, по 

величине этого показателя, с судаком из нижнего течения р. Кубань и  Ейского 

лимана (таблица 5). Достоверные отличия на 1 % уровне значимости  выявлены с  

судаком  из  Днепровско–Бугского лимана (таблица 6). 

Достаточно большие различия выявлены также в количестве лучей в 

анальном плавнике – от 10,12 (Таганрогский залив) до 13,8 (Краснодарское 

водохранилище и нижнее течение р. Кубань)  (таблица 5). Наибольшая степень 

сходства по этому показателю с судаком из нижнего течения р. Кубань (таблица 

6). Достоверные отличия на 1 % уровне значимости отмечены для судака 

Краснодарского водохранилища почти со всеми сравниваемыми водоемами, 

кроме судаков из нижнего течения р. Кубань (таблица 6). 

Количество тычинок на первой жаберной дуге варьирует от 11,3 до 14,48 

(таблица 5).  
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Судак Краснодарского водохранилища по числу тычинок на первой 

жаберной дуге наиболее сходен с судаком из нижнего течения р. Кубань и 

Днепровско–Бугского лимана (таблица 5). Достоверные отличия на 1 % уровне 

значимости по количеству тычинок на первой жаберной дуге выявлены с судаком 

из р. Южный Буг, р. Днепр, Ейского лимана и Таганрогского залива (таблица 6).  

Сравнение по числу позвонков не проводили, так как у большинства 

авторов этот показатель не указывается. 

Следовательно, анализируя вариативность меристических признаков судака 

Краснодарского водохранилища показывает, что все они укладываются в 

пределах, описанных для данного вида Л. С. Бергом [23]. 

По их средним величинам, судак Краснодарского водохранилища наиболее 

сходен с судаком из водоемов юга Европейской части России, а наибольшие 

отличия наблюдаются с судаком р. Амударья и р. Сырдарья (таблица 5). 

В связи с тем, что формирование стада судака Краснодарского 

водохранилища в первые годы (1974–1978 гг.) происходило за счёт аборигенов 

Тщикского водохранилища, р. Кубани и завезённых с целью акклиматизации 

разновозрастных групп судака из Азовского моря [118], нами  не  обнаружено  

отличий  ни  по  одному  из  меристических  признаков между судаками 

Краснодарского водохранилища и р. Кубани.  

Применяя метод вариационной статистики (вычисление t – критерия 

Стьюдента), удалось определить отличия в средних значениях меристических 

признаков судака Краснодарского водохранилища и других водоемов, кроме 

нижнего течения р. Кубань.  

Кроме  того  мы  применили  один  из   методов   многомерной  статистики – 

кластерный анализ, позволяющий проводить сравнения групп на основе средних 

значений различных признаков. 

Результаты кластерного анализа в графическом виде представлены на 

рисунке 4. 
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             1 – р. Днепр;                            5 – Днепровско–Бугский лиман; 

             2 – р. Южный Буг;       6 – Таганрогский залив; 

              3 – р. Амударья;                       7 – Ейский лиман; 

             4 – р. Сырдарья;    8 – р. Кубань (нижнее течение); 

                           9 – Краснодарское водохранилище 

Рисунок 4 – Кластерная диаграмма степени сходства популяций судака из 

различных водоемов Евразии по меристическим признакам 

 

Проведенный кластерный анализ меристических признаков судака девяти 

различных водоемов  показал,  что  по  степени  сходства,  на  уровне  связи  «2,0» 

образовались четыре кластера. 

В первый кластер объединились популяции судака Краснодарского 

водохранилища и нижнего течения р. Кубань, как наиболее близкие по 

совокупности средних значений всех рассматриваемых меристических признаков. 

Во второй кластер вошли популяции судака Таганрогского залива, Ейского и 

Днепровско–Бугского лиманов. В третий – р. Амударьи, р. Сырдарьи. И в 

четвертый – р. Днепр и р. Южного Буга. 
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Таким образом, популяция судака Краснодарского водохранилища, по 

совокупности средних значений меристических признаков, наиболее сходна с 

популяцией судака  нижнего течения р. Кубань. 

 

3.2 Сравнительный анализ пластических признаков судака 

 

Как уже упоминалось, в литературе имеются некоторые данные по 

морфологии судака Днепровско–Бугского лимана, р. Южного Буга, р. Днепр, р. 

Сырдарьи, р. Амударьи и Таганрогского залива. Что касается судака 

Краснодарского водохранилища, то такие сведения в литературе отсутствуют. 

Морфологическая характеристика судака Краснодарского водохранилища нами 

описана впервые, проведены сравнительные анализы средних значений признаков 

и определена изменчивость признаков с судаком других водоемов.  

Средние значения пластических признаков судака Краснодарского 

водохранилища и пределы их колебаний приведены в таблице 4. 

По  Г. Ф. Лакину [104], коэффициенты вариации пластических признаков 

судака Краснодарского водохранилища,  можно разделить на три группы: 

незначительные (менее 10 %), средние (от 10 до 25 %) и высокие (более 25 %). 

Большая часть коэффициентов вариации вошла в первую группу, меньшая – во 

вторую. К высоким коэффициентам вариации относится лишь один признак – 

расстояние между первым и вторым спинными плавниками. Варьирование 

пластических признаков судака  Краснодарского водохранилища   выражено  

сильнее,   чем варьирование меристических признаков. 

Средние значения пластических признаков судака различных водоемов 

приведены в Приложении Б, таблица Б.1. Для выявления отличий в их средних 

величинах между судаком Краснодарского водохранилища и судаком других 

водоемов были проведены вычисления t – критерия Стьюдента, значения которых 

для различных пар водоёмов указаны в таблице 7. 

Сравнение коэффициентов вариации пластических признаков судака 

Краснодарского   водохранилища  и  других  водоемов  показывает,  что  признаки  
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пригодны для попарного сравнения.  

Для признака «постдорсальное расстояние» t – критерий Стьюдента не 

рассчитывали. Авторы [52, 202], изучавшие судака в этих водоемах под 

постдорсальным расстоянием, понимали расстояние от последнего луча второго 

спинного плавника, а мы и Ю. Д. Новокшонов [139], исследовавшие судака рек 

Кубани, Амударьи и Сырдарьи, Краснодарского водохранилища и Ейского 

лимана – от последнего луча первого спинного плавника (согласно И. Ф. 

Правдину [158]).    

Степень отличий морфологических признаков, между судаком 

Краснодарского водохранилища и других водоемов была разной (таблица 7). 

На 1 % уровне значимости судак Краснодарского водохранилища 

отличается от судаков из других водоемов по всем сравниваемым признакам 

(таблица 7). Достоверных отличий не обнаружено ни по одному из сравниваемых 

признаков между судаком Краснодарского водохранилища и  нижнего течения р. 

Кубань, что свидетельствует об их близком родстве. По 19 признакам отмечены 

достоверные отличия на 1 % уровне значимости и  по 1 признаку на 5 % уровне 

значимости (между судаком Краснодарского водохранилища и Днепровско–

Бугским лиманом), а между судаком Краснодарского водохранилища и р. Южный 

Буг соответственно – по 18 и 3, р. Днепр – 15 и 1, р. Сырдарья – 17 и 1, р. 

Амударья – 16, Таганрогского залива – 18 и 1, Ейского лимана по 19 признакам. 

Таким образом, популяции судака, обитающие в разных географических 

зонах,   имеют   много   отличий.   Изменчивость  пластических  признаков  судака 

связана как с географическим распространением, так и с условиями водоёма, его 

кормовой базой, гидрологическим режимом и др.  

На основе комплекса пластических признаков для выявления степени 

сходства популяций судака из различных водоемов был проведен кластерный 

анализ по их средним значениям. Схема кластерного анализа  представлена на 

рисунке 5. 

Как   видно,   на эвклидовом расстоянии, равном девяти, рыбы образовали 

три   кластера.   В   первый   вошел   судак   из  Краснодарского  водохранилища  и 
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                  1 – р. Амударья;               5 – Днепровско–Бугский лиман; 

                        2 – р. Сырдарья;          6 – Таганрогский залив; 

                        3 – р. Днепр;                        7 – Ейский лиман; 

                        4 – р. Южный Буг;       8 – р. Кубань (нижнее течение); 

9 – Краснодарское водохранилище 

Рисунок 5 – Кластерная диаграмма степени сходства популяций судака из 

различных водоёмов Евразии по пластическим признакам 

 

нижнего течения р. Кубань, во  второй – Таганрогского залива и Ейского лимана, 

а в третий – рыбы из других водоёмов. 

На эвклидовом расстоянии, равном пяти, третий кластер, в свою очередь, 

разделяется на два. В отдельную группу выделяются рыбы Днепровско–Бугского 

лимана. 

Формирование   группы   нижнего   течения   р.   Кубань   и  Краснодарского  

водохранилища показывает большую степень сходства пластических признаков  

рыб этих водоемов. Образование указанных кластеров связано с природными 

процессами. 



43 
 

На завершающем этапе анализа степени сходства судака по 

морфологическим признакам различных водоемов провели кластерный анализ, по 

меристическим и 26 пластическим признакам. Результаты кластерного анализа 

представлены на рисунке 6.  
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                        1 – р. Амударья;     5 – Днепровско–Бугский лиман; 

                        2 – р. Сырдарья;     6 – Таганрогский залив; 

                        3 – р. Днепр;                   7 – Ейский лиман; 

                        4 – р. Южный Буг;  8 – р. Кубань (нижнее течение); 

9 – Краснодарское водохранилище 

Рисунок 6 – Кластерная диаграмма степени сходства популяций судака из 

различных водоемов Евразии по морфологическим признакам 

 

На эвклидовом расстоянии около 10 выделяется три кластера. В первый 

кластер входят рыбы нижнего течения р. Кубань и Краснодарского 

водохранилища, во второй – Таганрогского залива и Ейского лимана. Третий 
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кластер, в свою очередь, делится на два кластера: р. Амударья и р. Сырдарья, р. 

Днепр и р. Южный Буг. Рыбы Днепровско–Бугского лимана выделяются в 

отдельную группу. Судак из Краснодарского водохранилища, по совокупности 

морфологических признаков, имеет наибольшую степень сходства с судаком из 

нижнего течения р. Кубань (рисунок 6) [79]. 

Таким образом, проведенный анализ морфологических признаков 

показывает высокую степень сходства как меристических, так и пластических 

признаков судака Краснодарского водохранилища с судаком  нижнего течения р.  

Кубань. Почти полное сходство рассматриваемых популяций, свидетельствует об 

их близком родстве. 

 

3.3 Половой диморфизм судака 

 

Для исследования полового диморфизма судака было изучено 30 

половозрелых самцов и 30 самок, пойманных весной в возрасте 3–4 года. Гонады 

находились на IV–V стадиях зрелости. 

Исследования провели по 7 меристическим признакам, 25 пластическим   

признакам,   выраженных    в    процентах   от   длины   тела   и   14   пластическим 

признакам, выраженным в процентах от длины головы (таблица 8).  

Как видно из таблицы 8,   что  у  самцов  и самок судака Краснодарского 

водохранилища коэффициенты   вариации  морфологических  признаков  не 

превышали    10 %. 

За исключением коэффициента вариации длины нижней челюсти у самок, 

который превысил 10 %. 

Из приведенных в таблице 8 данных, видно, что существуют некоторые 

отличия в средних значениях морфологических признаков самцов и самок. Для 

выявления достоверности этих отличий мы провели попарные сравнение средних 

величин признаков у самцов и самок с  помощью  t-критерия  Стьюдента  

(таблица 8). 
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При сравнении фактических критериев со стандартными оказалось, что 

половой диморфизм отмечен по большинству пластических признаков, но не 

выявлен по меристическим признакам. По 34 из 39 изученных пластических 

признаков выявлены достоверные отличия между самцами и самками (87 % от 

общего числа признаков, на 1 % уровне значимости по 32 признакам и на 5 % – по 

двум признакам) Только по средним значениям вентроанального расстояния, 

горизонтальному и вертикальному диаметру глаза, высоте анального плавника, а 

также длине нижней челюсти половой диморфизм не наблюдался. 

Что касается остальных признаков, то их относительная величина была 

достоверно связана с полом рыб. Согласно данным статистической обработки, 

можно сформулировать следующее положение, что самки достоверно 

превосходят самцов по относительной величине следующих пластических 

признаков: максимальная и минимальная толщина тела, максимальная и 

минимальная высота тела, антедорсальное и постдорсальное расстояния, длина 

хвостового стебля, антевентральное и антеанальное расстояния, длина первого и 

второго спинных плавников, расстояние между анальным отверстием и анальным 

плавником, длина нижней лопасти хвостового плавника и длина жаберной дуги , а 

также длина и высота анального плавника,. 

В то время как самцы достоверно превосходят самок по следующим 

показателям: длина верхней лопасти хвостового плавника, расстояние между 

первым и вторым спинными плавниками, длина брюшных плавников, высота 

первого и второго спинных плавников, длина хвостовой выемки, длина и ширина 

грудных плавников, высота головы максимальная и через середину глаза, длина 

головы, длина рыла, ширина лба, длина и ширина верхней челюсти, длина 

жаберной тычинки, длина верхней и нижней части жаберной дуги [80]. 

Таким образом, самки и самцы отличались, прежде всего, соотношением 

размеров головы и туловища и пропорциями, связанными с этими признаками. 

Голова самцов крупнее, чем у самок (♂–25,4, ♀–25,1) . Также можно отметить 

относительно большие размеры некоторых плавников у самцов (высота спинных 
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(ID у ♂–10,6, у ♀–10,3, IID у♂–10,9, у ♀–10,6) , длина грудных (♂–13,2, ♀–13,1) и 

брюшных выше (♂–15,1, ♀–14,2), чем у самок). 

Самые большие отличия в средних значениях пластических признаков 

отмечены между самцами и самками по максимальной (♂–10,6, ♀–11,6) и 

минимальной толщине тела (♂–5,0, ♀–6,9), антедорсальному расстоянию (♂–33,6, 

♀–34,8), длине брюшных плавников (♂–15,1, ♀–14,2), длине рыла (♂–32,9, ♀–

30,6), длине первой жаберной дуги (♂–75,5, ♀–76,6). 

 

3.4 Возрастная изменчивость судака 

 

Меристические признаки рыб от возраста зависят незначительно, поэтому 

мы изучили возрастную изменчивость судака только по пластическим признакам. 

По 39 пластических признакам у 20 неполовозрелых особей в возрасте 1–2 года 

длиной от 9,5 до 19,6 см и у 20 половозрелых судаков в возрасте 2–8 лет длиной 

от 18,9 до 60,7 см изучили изменчивость, в зависимости от размеров и степени 

полового созревания. В таблице 9 представлены результаты измерений.  

Из таблицы 9 видно, что по большинству признаков коэффициенты 

вариации не превышают 10 %. В возрасте 1–2 года  по шести признакам (длина 

нижней лопасти хвостового плавника и длина жаберной тычинки, вентроанальное 

расстояние, длина анального плавника, расстояние между анальным отверстием   

и началом анального плавника, длина хвостовой выемки) выявлен средний 

уровень коэффициентов вариации (от 10 до 25 %),  в возрасте 2–8 лет – только по 

одному признаку (наименьшая толщина тела). Коэффициентов вариации 

превышающие 25 % не отмечены ни по одному из показателей.  

Для 30 из 39 признаков определена тенденция: в разновозрастных группах 

судака с увеличением возраста рыб снижается величина коэффициента вариации.  

К примеру, коэффициент вариации относительной величины длины 

хвостового стебля и наименьшей толщины тела уменьшаются с возрастом 

приблизительно в 2 раза, а наименьшая высота тела – в 3,5 раза. Для шести   

признаков (постдорсальное расстояние, максимальная высота тела, антеанальное 
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расстояние, антедорсальное расстояние, длина брюшного плавника, расстояние 

между первым и вторым спинными плавниками) из 39 отмечено отсутствие 

существенных возрастных изменений. Увеличение коэффициентов вариации с 

возрастом отмечено только для четырех признаков: наибольшая высота тела, 

минимальная толщина тела, длина нижнечелюстной кости и длина нижней части 

жаберной дуги. 

Для определения возрастной динамики относительных величин 

пластических признаков судака с помощью t-критерия Стьюдента провели 

попарное сравнение их средних значений у неполовозрелых и половозрелых 

судаков (таблица 9). 

Из данных таблицы 9 видно,  что достоверная  возрастная  изменчивость на 

1 % уровне значимости отмечена по 16 из 39  признаков (41 %) и по 6 на 5 % 

уровне значимости (15 %) . 

По данным таблицы  9  видно,  что  с  возрастом  в  пропорциях  тела  

судака происходят существенные изменения. Относительные величины одних 

признаков уменьшаются, других – увеличиваются. 

Для относительных значений 16 пластических признаков отмечено 

достоверное увеличение с возрастом, а именно, максимальная (от 20,4 до 22,1) и 

минимальная (от 7,2 до 7,5) высота тела, максимальная толщина тела (от 10,9 до 

11,2), антедорсальное (от 29,9 до 30,0) и постдорсальное (от 34,2 до 35,7) 

расстояние, антевентральное  расстояние (от 30,7 до 31,3), расстояние между 

анальным отверстием и началом анального плавника (от 4,86 до 5,17), расстояние 

между спинными плавниками (от 3,0 до 3,1), длина грудного плавника (от 13,4 до 

13,7) и его ширина (от 3,3 до 3,4), максимальная высота головы (от 44,1 до 44,6), 

длинна рыла (от 29,8 до 30,7), длина верхней челюсти (от 48,6 до 49,1), ширина 

лба (от 15,2 до 15,7) , ширина рта (от 11,4 до 12,0), длина верхней части жаберной 

дуги (от 27,5 до 30,1). 

Для пяти признаков: длина второго спинного плавника (с 20,2 до 20,0), 

диаметр глаза (вертикальный) (с 19,4 до 18,8), длина головы (с 23,4 до 12,9), 
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длина нижней части жаберной дуги (с 51,2 до 50,8), длина жаберной дуги (с 74,1 

до 73,5), отмечено достоверное снижение. 

Тем не менее, изменения относительных величин большинства 

пластических признаков с возрастом, были очень незначительными и не 

превышали 1 %. 

Таким образом, с ростом судака происходят изменения пропорций тела от 

относительно прогонистой формы у молодых неполовозрелых рыб, к более 

высокотелой у старшевозрастных половозрелых особей. Одновременно несколько 

увеличиваются размеры рта (его ширина (от 11,4 до 12,0), длина нижней челюсти 

(от 39,6 до 40,0)). Можно предположить, что подобные изменения формы тела 

позволяют судаку увеличить скорость плавания, маневренность, способность 

быстрее захватывать пищу [81]. 
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Глава 4 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДАКА 

КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

4.1 Рост судака  Краснодарского водохранилища 

 

В основе теоретических положений и принципов рационального 

использования рыбных сырьевых ресурсов лежит изучение биологических 

сторон, при этом особое значение имеет структура популяции рыб:  наличие 

возрастных и размерных групп, темп линейного и весового роста, характер 

полового созревания, а также продолжительность жизни. Все эти структурные 

моменты популяции рыб определяют их рост. В свою очередь рост рыб зависит от 

уровня развития кормовой базы, физиологического состояния особей, 

продолжительности вегетационного периода, абиотических факторов среды.  

Линейный и весовой рост рыб процесс одновременный, но темп его 

различный. Как отмечают Г. Н. Монастырский [114], С. Г. Крыжановский [91], Л. 

С. Бердичевский [24], Г. В. Никольский [137], Ю. Т. Сечин [161] и др., темп 

линейного роста выше в первые годы жизни, а в старших возрастах снижается, 

причем характер роста специфичен для каждого этапа развития  и определяется 

особенностью тех условий, в которых он находится [137]. Для младших 

возрастных групп  необходимо наличие значительного количества зоопланктона, 

зообентоса. Для хищных рыб в старших возрастах требуется доступный корм  в 

виде рыб-жертв. В водоемах, где низкая обеспеченность кормом  наступление 

половой зрелости, темп линейного и весового роста замедлен [30, 46, 47, 101, 128, 

172 и др.].  

Судак широко распространенный в бассейнах Черного, Азовского, 

Каспийского, Балтийского и Аральского морей вид рыб [14, 23 и др.]. Встречается 

как в пресноводных (водохранилища, озера, медленнотекущие реки), так и в 

солоноватых водоемах (лиманы, опреснённые участки морей). В водоемах 

бассейна Кубани судак представлен двумя экологическими формами: туводной 

(пресноводной)    и    полупроходной.    Полупроходная    форма,   нагуливается   в 
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 Азовском море, а для нереста заходит в лиманы. Туводная форма характерна для  

водохранилищ, озер и среднего течения рек.  

Судак характеризуется длительным жизненным циклом, некоторые особи в 

Онежском озере достигают возраста 17–20 лет, но преобладают рыбы от 6 до 11 

лет. Половая зрелость наступает не ранее 7–8 лет [22, 93]. По мере продвижения 

ареала на юг, продолжительность жизни и сроки полового созревания 

сокращаются. Возрастная структура, равная восьмилетнему возрасту, 

наблюдается в Волгоградском,  Чограйском, Пролетарском, Шапсугском 

водохранилищах [5, 90, 123, 131]. Продолжительность жизни судака в 

Варнавинском и Веселовском водохранилищах не превышает семи лет, в 

Крюковском – шести лет [89, 115]. Массовая половая зрелость наступает в трех-

четырехлетнем возрасте. 

Рост судака, как и других видов рыб, связан с комплексом экологических 

факторов, в младших возрастных группах он зависит, в основном, от 

концентрации ракообразных, в старшевозрастных группах – от численности и 

доступности рыб-жертв [51, 55, 128]. Так, в нижнем течении Южного Буга длина 

тела годовиков судака составляет в среднем около 20 см, семилеток – 64 см, в 

нижнем течении Днепра – соответственно 17 и 70 см, а в Каховском и 

Кременчугском водохранилищах семилетки имеют среднюю длину 51 и 56 см 

[150]. В южных водохранилищах темп роста судака высокий, но в Чограйском, 

Веселовском и Пролетарском водохранилищах лимитирующим фактором 

является резкие колебания солености воды [46, 63], а в Шапсугском – низкий 

уровень кормовой базы [116]. 

Работ, посвященных вопросам  биологии судака Краснодарского 

водохранилища, в литературе имеется незначительное количество. 

Опубликованные работы носят справочный или фрагментарный характер [118,  

119, 123 др.].  

Популяция судака Краснодарского водохранилища в 2007–2011 гг. 

представлена особями в возрасте 0+–7+.  По данным Г. А. Москул [118, 119], в 

первые годы существования водохранилища возрастной ряд популяции судака 



55 
 

насчитывал десять возрастных групп (0+–9+), но к 1985 г. уменьшился до восьми 

(0+–7+). Такая же возрастная структура, равная восьмилетнему возрасту, 

наблюдается в Пролетарском, Веселовском, Чограйском, Варнавинском, 

Крюковском водохранилищах [89, 90, 115, 131, 141]. В нижнем течении р. Кубани 

максимальный возраст не превышает 10 лет.   

Темп линейного и весового роста судака Краснодарского водохранилища 

относительно высокий. Сеголетки достигают массы в среднем 33,0±1,90 г и 

длины 9,7±0,16 см. Длина двухлеток (1+) увеличивается до 23,3±0,20 см, а масса 

до 105±1,75 г, трехлеток (2+) – соответственно до 31,5±0,28 см и 463±1,99 г. К 

шестилетнему возрасту линейные показатели увеличиваются более чем в два, а 

весовые – более чем в три раза и составляют 51,1±0,46 см и 1830±1,97 г (таблица 

10). Среднепопуляционная навеска судака  в 2007 г. –  1244 г, в 2008 г. –  1245 г, в 

2009 г. – 1286 г, в 2010 г. – 1242 г, в 2011 г. – 1266 г, длина – 38,7, 40,2, 40,0, 39,8 

и 39,8  см соответственно.  

 

Таблица 10 – Темп линейного и весового роста судака Краснодарского 

водохранилища в 2007–2011 гг. и нижнего течения р. Кубань 

В
о
зр

ас
т,

 

л
ет

 

Год Среднее 

за пять лет 

р. Кубань 

нижнее 

течение 

2008 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 

0+ 

 

8,9±0,12 

29±1,15 

12,1±0,17 

40±1,19 

9,1±0,16 

33±1,15 

8,8±0,14 

30±1,13 

9,4±0,15 

35±1,17 

9,7±0,16 

33±1,90   

11,3±0,44 

40±1,52 

1+ 21,4±0,10 

87±1,62 

22,8±0,20 

109±1,48 

24,3±0,27 

110±1,45 

23,8±0,19 

105±1,51 

24,1±0,22 

112±1,47 

23,3±0,20 

105±1,75 

23,0±0,32 

115±2,66 

2+ 29,6±0,30 

449±1,75 

30,7±0,26 

456±1,89 

32,7±0,28 

475±1,33 

31,9±0,27 

464±1,47 

32,5±0,26 

472±1,38 

31,5±0,28 

463±1,99 

32,9±0,27 

440±2,54 

3+ 39,8±0,11 

796±1,52 

40,0±0,09 

800±2,46 

41,0±0,20 

900±2,33 

39,9±0,16 

875±2,20 

40,6±0,19 

897±2,01 

40,3±0,17 

854±2,07 

41,6±0,42 

850±3,46 

4+ 45,3±0,27 

1300±1,99 

46,8±0,30 

1315±2,01 

46,9±0,45 

1390±1,66 

46,1±0,33 

1321±1,77 

46,8±0,41 

1345±1,89 

46,4±0,34  

1334±1,72 

46,2±0,21 

1400±2,33 

5+ 50,1±0,66 

1826±2,45 

51,9±0,40 

1820±1,64 

50,9±0,32 

1870±2,82 

51,5±0,42 

1801±2,41 

51,0±0,36 

1835±2,26 

51,1±0,46 

1830±1,97 

50,6±0,21 

1970±1,39 

6+ 55,0±0,17 

2406±1,10 

56,3±0,26 

2380±2,29 

55,4±0,56 

2400±1,34 

56,1±0,39 

2331±2,01 

55,1±0,41 

2395±1,78 

55,6±0,33  

2382±1,22 

55,3 ± 0,33 

2510±2,85 

7+ 59,5±0,21 

3056±1,39 

61,0±0,13 

3040±1,44 

59,7±0,20 

3110±1,55 

60,5±0,17 

3011±1,48 

59,0±0,21 

3035±1,51 

59,9 ±0,18 

3050±1,46 

59,2±0,20 

3090±2,49 
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Продолжение таблицы 10 

8+ _ _ _ _ _ _ 62,5±0,18 

3700±1,72 

9+ _ _ _ _ _ _ 64,7±0,20 

4310±1,94 

В
се

го
, 

 

эк
з.

 220 290 301 283 206 _ 201 

 Примечание: над чертой – длина, см; под чертой – масса, г 

 

Динамика годовых приростов различна. Наибольший линейный рост 

зарегистрирован у двухлетних особей, их годовой прирост составляет в среднем 

13,6±0,19 см. В дальнейшем линейные приросты уменьшаются, а весовые 

возрастают до 668±1,52 г. Минимальные годовые приросты длины тела 

наблюдаются в восьмилетнем возрасте (7+) – 4,4±1,52 см (рисунок 7, 8) [85].  
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Рисунок 7 - Годовые приросты длины тела судака 

Краснодарского водохранилища в 2007-2011гг.
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Анализ темпа роста самцов и самок судака  Краснодарского водохранилища 

за период исследований показал, что различия в росте проявляются с раннего 

возраста и разница в 20 – 209 г и 1,6 – 5,0 см прослеживается во всех возрастных 

группах (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Линейный и весовой рост самцов и самок судака  Краснодарского 

водохранилища и р. Кубани 

Возраст, 

год 

Краснодарское водохранилище 

(2007–2011 гг.) 

р. Кубань (нижнее течение) 

(2008 г.) 

Самцы Самки Самцы Самки 

2 20,6±0,22 

100±1,26 

22,2±0,55 

120±1,49 

21,8±0,19 

105±1,39 

25,4±0,87 

120±1,66 

3 28,8±0,33 

395±1,44 

31,2±0,85 

451±2,48 

27,6±0,63 

415±1,49 

33,8±0,32 

440±2,11 

4 36,5±0,44 

724±1,39 

39,7±1,25 

813±3,19 

36,9±0,99 

650±2,44 

42,9±0,11 

800±2,89 

5 42,2±0,27 

1145±2,01 

46,0±1,44 

1309±2,98 

41,8±0,76 

1200±3,01 

47,3±0,76 

1400±3,16 
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Рисунок 8 - Годовые приросты массы тела судака 

Краснодарского водохранилища в 2007-2011гг.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Продолжение таблицы 11 

6 46,2±0,19 

1623±1,49 

51,2±1,06 

1832±3,26 

45,3±0,48 

1390±2,99 

50,6±0,44 

1600±2,88 

7 _ 55,6±0,33  

2382±1,22 

50,1±0,56 

1755±2,47 

54,0±0,19 

2110±2,04 

8 _ 59,9 ±0,18 

3050±1,46 

53,6±0,41 

2000±1,23 

57,3±0,20 

2540±2,00 

9 _ _ _ 62,5±0,18 

3700±1,72 

10 _ _ _ 64,7±0,20 

4310±1,94 

Всего, 

экз. 

468 657 71 100 

   Примечание: над чертой – длина, см; под чертой – масса, г 

 

В шестигодовалом возрасте длина самок на 10,8 %, а масса – на 12,9 % 

больше самцов (рисунок 9,10). Продолжительность жизни самцов не превышает 

шести лет. 
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Рисунок 9 - Годовые приросты длины тела самцов и самок 

судака Краснодарского водохранилища в 2007-2011 гг.
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Существенных различий роста кубанского судака, а также судака из других 

водохранилищ не наблюдается, но в каждом водоеме и в каждой возрастной 

группе имеются колебания, что связано с различными условиями нагула.      

При сравнении темпа роста судака Краснодарского водохранилища с 

таковым из других водоемов оказалось, что судак Краснодарского водохранилища 

значительно опережает по росту судака из Пролетарского, Крюковского, 

Варнавинского, Чограйского, Веселовского и Шапсугского водохранилищ. 

Различия в младших возрастных группах небольшие (таблица 12). 

По сравнению с предыдущими годами [123], произошло некоторое 

увеличение темпа роста. Кубанский судак растет несколько быстрее  в трех-

четырехлетнем возрасте. Многие авторы колебания роста рыб связывают в 

первую очередь с уровнем развития кормовой базы  не только судака, но и других 

видов рыб [65, 93, 105, 172].   

Таким образом, высокий темп роста судака Краснодарского водохранилища 

объясняется хорошими условиями нагула, и, в частности, высокой кормовой
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Рисунок 10 - Годовые приросты массы тела самцов и самок 

судака Краснодарского водохранилища в 2007-2011 гг.
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базой и доступностью кормовых организмов, как в младших возрастных группах, 

так и в старших, когда судак переходит на питание рыбой.   

 Динамика годовых приростов судака Краснодарского водохранилища 

различна, но в целом подчиняется общебиологической закономерности: в первые 

годы жизни максимален линейный  рост, а в старших возрастах – весовой. Темп 

роста самок выше, чем самцов и проявляется  он с ранних этапов жизни.  

Такая же закономерность характерна и для судака нижнего течения р. 

Кубань [78]. Как отмечают многочисленные исследования [20, 24, 30, 31, 74, 88, 

113, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164,164, 171, 195, 207, 208, 209, 210, 

212, 213, 215, 217, 218, 219, 220 и др.] такая закономерность роста характерна для 

многих видов рыб и связана с половым созреванием рыб и их репродуктивной 

деятельностью. 

 

4.2 Питание судака 

 

Численность  и  биомасса   популяций    рыб,  и   общая   биомасса   рыбного 

населения водоемов в большой степени зависит от обеспеченности пищей [40]. 

Хищные рыбы в водных экосистемах регулируют численность других видов, 

ослабляют напряженные конкурентные отношения в водоемах, утилизируют 

энергию предыдущих звеньев.  

Для более полного понимания значения судака в экосистеме 

Краснодарского водохранилища необходимо знание его питания, а для 

качественной     и     количественной     характеристики,      выяснения      пищевых 

взаимоотношений – изучение суточного и годового ритма питания.  

Питанию судака в  южных водоемах (Волгоградское, Цимлянское, 

Пролетарское, Веселовское, Чограйское водохранилища, а также в бассейне р. 

Кубани) посвящено значительное количество работ [1, 4, 5, 9, 64, 65, 89, 90, 105, 

131, 153, 168, 174, 177 др.],  в   которых    указывается  на  высокую  его  пищевую 

пластичность.  

Молодь судака после рассасывания желточного мешка (8– 9 суток) питается  



62 
 

мелким зоопланктоном. На втором месяце жизни она переходит на питание 

крупными беспозвоночными (мизидами) и молодью рыб [67, 130,143, 157, 160]. 

Все авторы, анализируя питание молоди судака, приходят к выводу, что уровень 

развития кормовой базы в этот период является определяющим фактором 

выживания молоди.  

Кормовая база взрослого судака очень разнообразна и пища его имеет 

широкий спектр. Пищу взрослого судака составляют мелкие массовые рыбы: в 

водоемах северо-запада он поедает корюшку, ряпушку, снетка, окуня, в 

Волгоградском, Саратовском водохранилищах – тюльку, бычков, в Веселовском, 

Пролетарском водохранилищах – уклейку, плотву, серебряного карася, в дельте 

рек Дона и Кубани – уклейку, бычков, окуня, карася [105, 129, 149 и др.].  

Сведения о питании судака Краснодарского водохранилища крайне 

ограничены [118, 119, 123]. 

Исследования 2007–2009 гг. показали, что питание судака Краснодарского 

водохранилища весьма разнообразно, по мере роста претерпевает существенные 

изменения и находится в тесной зависимости от его размеров. Это обусловлено с 

одной стороны степенью доступности пищевых организмов, с другой – сменой 

мест нагула, а, следовательно, и изменениями кормовой базы. 

Личинки на ранних стадиях развития потребляют коловраток, с 

увеличением размеров переходят на питание кладоцерами и копеподами. В целом 

зоопланктонные организмы у сеголеток составляют 52,59 % массы пищевого кома 

(таблица 13). По мере роста пищевой спектр расширяется, и в пищевом рационе 

появляются нектобентические (мизиды, гаммариды), а также бентосные 

организмы (личинки хирономид и других беспозвоночных), которые составляют 

соответственно 22,28 %, 10,75 и 10,36 % от веса пищевого кома (рисунок 11). 

Такой   характер  питания  объясняется  высокой   численностью  зоопланктонных 

организмов и высших ракообразных в течение вегетационного сезона. 

Потенциально молодь судака способна переходить на хищный образ жизни 

при длине   тела  12–30  мм   [130 и др.].  Однако  по  своим  размерам  сеголетки  

рыб-аборигенов не доступны судачкам  этой  длины  и  возможность  перехода  на 
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питание молодью рыб осуществляется, как правило, в конце лета или на 

следующий год [98, 110, 130]. В Краснодарском водохранилище молодь рыб в 

питании сеголеток судака появляется в конце вегетационного сезона и не 

превышает 4,02 % веса пищевого кома.  

На втором году жизни роль рыбы в питании судака возрастает до 53,40 %,  

но значение придонных организмов, особенно мизид, относительно велико. В 

трехлетнем возрасте он практически перестает питаться беспозвоночными (всего 

7,20 %), остальную часть рациона составляет рыба (92,80 % массы пищевого 

кома) [84]. 

Видовое разнообразие рыб-жертв зависит от размеров. Судак размером до 

10 см (0+)  питается уклейкой, судаком  и  бершом  размером  не  более 1–2 см 

(таблица 14).  

 

Таблица 14 –  Размеры рыб, потребляемых судаком в Краснодарском 

водохранилище, см 

Вид рыб Размерная группа судака, см 

до 10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 

Лещ – – 3–6 5–8 6–9 8–12 

Сазан – – 3–6 5–8 5–8 8–10 

Серебряный 

карась 

– – 4–7 5–9 6–10 7–12 

Плотва – 3–5 5–6 6–8 6–10 8–12 

Чехонь – 3–5 4–7 5–9 6–10 9–15 

Уклейка 1–2 3–5 3–7 4–8 5–7 6–9 

Судак 1–2 3–5 2–5 4–6 5–9 8–11 

Берш 1–2 2–4 2–5 4–7 5–9 7–10 

Окунь – 2–4 2–5 3–7 4–8 6–9 

Бычки* – – 3–6 4–6 5–6 5–6 
Примечание: «*» - Речной бычок-песочник, кавказский речной бычок. 

 

По мере роста, видовое разнообразие и размеры рыбных объектов  

увеличиваются.  Двухлетки  длиной 20– 25 см  потребляют плотву, чехонь, окуня, 

судака, берша, но основа рациона - уклейка (45,16 %). С трехлетнего возраста на  

долю уклейки приходится 66,54 %, хотя объектами питания становятся 10 видов 

рыб: лещ, сазан,  серебряный карась, плотва, чехонь, уклейка, судак, берш, окунь, 

бычки (речной бычок-песочник, кавказский речной бычок) (таблица15).  
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Судак в возрасте 3+ – типичный хищник. Расширение пищевого рациона 

приводит к уменьшению значимости уклейки, ее удельный вес снижается до  

24,61 % за счет увеличения доли серебряного карася (17,05  %), окуня (13,44  %), 

чехони  (12,36 %),   плотвы (10,17 %), то есть рыб обитающих как в пелагиали, так 

в прибрежной зоне. С шестилетнего возраста основу питания составляет один вид 

– чехонь (39,00 %),  причем с  возрастом  ее  значимость в  пище  возрастает до 

51,62 %. Потребление ценных видов рыб  (сазан,  лещ)  незначительное  (0,39–

0,71 %). Каннибализм, который проявляется только в апреле-июне, большого 

значения  в питании судака не имеет (всего 0,38 %),  что связано с быстрым 

ростом молоди этих видов и выходом из-под пресса хищника (рисунок 12). В 

зависимости от возраста,  длина рыб-жертв колеблется от 1 до 15 см (в среднем – 

5–7).  

Питаться судак начинает в марте  при температуре воды  выше 5 ºС. 

Наибольшая пищевая активность проявляется в июне-июле. В это время 

потребляется более половины годового рациона – 52,05 %, с августа интенсивность 

питания сокращается (таблица 16). Наиболее интенсивно питаются сеголетки и 

двухлетки, индекс наполнения желудков   составляет  соответственно  59,52  и  

43,48 %.  С  трехлетнего  возраста индекс наполнения желудков сокращается и 

минимальное его значение отмечено у семилетних особей – 19,89 % (таблица 13).       

Упитанность по Фультону разновозрастных групп судака находится на 

уровне – 1,62, по Кларк –1,43 (таблица 13), что является высоким показателем для 

этого вида [185]. Изменение упитанности в отдельно взятой возрастной группе 

связано изменениями трат энергии  не только на рост, но и наступлением половой 

зрелости в раннем возрасте.  

Таким образом, исследования показали, что судак Краснодарского 

водохранилища относится к высокопластичным в пищевом отношении видам и по 

характеру питания можно отнести к видам со смешанным типом питания. В 

пищевом рационе встречается 10 видов рыб и беспозвоночные организмы 

(зоопланктон, высшие ракообразные, зообентос). 
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Рисунок 12 –  Возрастные изменения качественного и количественного состава 

пищи судака Краснодарского водохранилища, в % по массе 

 

Рис. 10. Возрастные изменения качественного и количественного 

состава пищи судака Краснодарского водохранилища, в % по 

массе
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Таблица 16 – Годовая динамика состава пищи судака в Краснодарском 

водохранилище, в % по массе 

Кормовой 

организм 

Месяц Всего 

за 

8 мес. 
III IV V VI VII VIII IX X 

Б/позвоночн. – 5,93 6,64 2,03 1,84 1,75 0,40 0,20 18,79 

Лещ – – – 0,21 0,17 0,08 0,03 0,05 0,54 

Сазан  – – – 0,10 0,13 0,03 0,02 0,01 0,29 

Серебряный 

карась 

 

– 

 

– 

 

1,00 

 

1,51 

 

2,21 

 

1,56 

 

0,90 

 

0,51 

 

7,69 

Плотва 0,20 0,36 1,40 2,47 4,46 2,00 0,10 0,06 11,05 

Чехонь 0,0 0,0 0,0 4,30 5,40 4,80 1,24 0,60 16,34 

Уклейка 0,70 0,90 1,70 6,20 8,40 6,50 1,22 0,22 25,84 

Судак 0,0 0,22 0,10 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,36 

Берш 0,01 0,04 0,10 0,22 0,07 0,05 0,04 0,01 0,54 

Окунь 0,12 0,35 0,28 1,19 2,44 1,76 0,10 0,02 6,26 

Бычки* 0,20 0,36 0,38 2,58 2,68 0,03 0,03 0,03 6,29 

Неопр. виды – – 0,70 0,90 2,50 1,50 0,31 0,10 6,01 

Всего за мес. 1,23 8,16 12,30 21,75 30,30 20,06 4,39 1,81 100 
Примечание: «*» -  Кавказский речной бычок, речной бычок-песочник.  

 

Суточные, годовые рационы и кормовые коэффициенты судака. 

Изучение питания судака Краснодарского водохранилища показало, что суточные 

рационы и величина трат энергии с возрастом изменяются: по мере роста рыб 

происходит увеличение абсолютных величин и снижение относительных. Так, с 

возрастом суточный рацион судака в абсолютных величинах увеличивается с 2,90 

(12,084 кДж) у сеголеток до 37,19 г (155,085 кДж) – у восьмилеток, а  

относительные величины уменьшаются – соответственно с 3,76 до 1,64 % 

(таблица 17).    

По мере роста происходит закономерное изменение трат энергии на 

энергетический и пластический обмен, а с наступлением половой зрелости и на 

генеративный обмен. Основная часть энергии, поступающая в организм рыб, 

расходуется на поддержание жизненных функций, значительно меньшая – на 

прирост ихтиомассы. Наиболее низкие траты энергии  на обмен наблюдаются у 

сеголеток. С ростом массы тела абсолютные величины энерготрат увеличиваются, 

а относительные – снижаются. Траты энергии на пластический обмен 
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повышаются до семилетнего возраста, а затем значительно сокращаются, что 

связано со старением организма. 

С наступлением половой зрелости часть энергии затрачивается на 

продуцирование половых продуктов. При расчете энерготрат на генеративный 

обмен   нами   было  принято,  что  100 %  половозрелость  судака  в  условиях 

Краснодарского водохранилища наступает в четырехлетнем возрасте. Расчеты 

показывают,    что  энергия,  затрачиваемая   на  образование  половых  продуктов, 

возрастает с 0,294 (3+) до 1,085 кДж (6+), у  восьмилеток величина генеративного 

обмена сокращается более чем на 30 %. Количественная оценка эффективности 

использования рыбами пищи на рост в естественных условиях производится 

путем расчета  коэффициентов К1 и К2, которые отражают степень использования 

на рост энергии потребленной и ассимилированной пищи [36, 110]. 

В популяции судака Краснодарского водохранилища энергия потребленной 

пищи наиболее полно используется на  рост  сеголетками: 14,22 %–23,70 %. По 

мере роста эффективность  использования  кормов  снижается  и  в  восьмилетнем 

возрасте не превышает 4,34–7,28 % (таблица 17). Но, несмотря на это, 

эффективность   использования   пищи  у  судака  высокая  [83].  Подтверждением 

этому является величина кормовых коэффициентов. Расчеты показывают, что в 

среднем для популяции величина кормового коэффициента равна 9,1 ед. с 

минимальным показателем у сеголеток – 6,8 (таблица 18). Это связано с 

поэтапным переходом особей на новые виды кормовых организмов, 

энергоемкость которых ниже, чем организмов зоопланктона.  

Полученные данные по величине кормового коэффициента для судака 

Краснодарского водохранилища согласуются с данными И. И. Лапицкого [106] и 

В. П. Коваль [86], получившими кормовой коэффициент для популяций судака 

Волгоградского и Цимлянского водохранилищ, равный 9,0–9,7 ед. 

Величина годового рациона зависит от возраста и численности возрастных 

групп [187]. Популяцией судака в течение года потребляется 225,03 т корма. Из 

этого количества на долю беспозвоночных приходится 20,74 % (зоопланктон –

15,19 т  (6,74  %),  высшие  ракообразные  –  27,93 т  (12,41  %)).  Основную  часть 
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рациона составляет рыба – 79,26 % (178,37 т) (таблица 18, рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Качественный и количественный состав пищи популяции судака 

Краснодарского водохранилища, % 
 

Максимальное количество потребляемого корма приходится на долю 

трехлеток, когда значительно возрастают траты энергии на все жизненные 

процессы и происходит практически полностью переход на хищный образ жизни. 

С увеличением возраста годовое потребление корма  снижается,  что  связано с 

уменьшением численности популяции в каждой возрастной группе. 

Анализ   питания   позволил   установить,   что   основную    часть    рациона 

составляют    малоценные    виды  рыб:  уклейка – 73,80,  чехонь – 27,56,  

серебряный карась – 20,0, плотва – 18,29, окунь – 16,56 т. Потребление молоди 

сазана и леща невелико (соответственно – 0,87 и 1,6 т), что позволяет сделать 

вывод отсутствии пресса судака на их популяции.  

В   различные   периоды    жизни   состав   пищи    судака    Краснодарского  

беспозвоночные
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водохранилища (в рационе встречается 10 видов рыб и беспозвоночные 

организмы) претерпевает изменения: молодь питается зоопланктоном и бентосом, 

по мере роста судак переходит на хищный образ жизни. Поступающая с кормом 

энергия расходуется с высокой эффективностью.  Используя в пищу малоценных 

видов рыб, судак является биологическим мелиоратором, тем самым улучшает 

естественный процесс формирования ценных промысловых видов. 

 

4.3 Половое созревание, плодовитость и эффективность 

нереста 

 

К числу основных факторов, определяющих динамику популяций рыб, 

относятся возрастная структура,  время  полового созревания  популяции, 

плодовитость, естественное  воспроизводство,  выживаемость  личинок  и  молоди  

рыб. В ряде случаев именно воспроизводство является ключевым фактором [21, 

54, 56, 57, 72, 97, 108, 166, 190]. Время наступления половой зрелости у рыб 

находится в тесной связи с темпом роста, длительностью вегетационного периода 

и   обеспеченностью   пищей   [137,  138].   Некоторые    аспекты    

естественноговоспроизводства популяции судака Краснодарского 

водохранилища уже исследовались ранее [39, 118, 126, 133, 206]. Но все 

сведения отрывочны и не дают должного представления о процессе 

естественного воспроизводства этого вида в целом.  

Характерной чертой биологии судака является его способность, при 

вселении   в   водоемы,    вне    естественного   ареала    формировать    крупные  

промысловые стада в новых условиях обитания [61].  

В водохранилищах  судак образует жилую  форму. Это  позволяет  ему  не 

совершать длительных нерестовых миграций и нереститься в непосредственной 

близости от мест обитания [93, 177]. Половой зрелости достигает в основном в 

3–4-летнем возрасте, самцы созревают раньше самок, иногда в двухгодовалом 

возрасте. Продолжительность жизни самцов короче, чем самок, но темп роста 

самок выше, чем самцов [11, 12, 13, 28, 137, 183, и др.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Исследования 2007–2009 гг. показали, что нерестовая часть популяции 

представлена особями в возрасте 2–8 годовиков. Половая зрелость судака 

наступает обычно в три-четыре года,  но уже в двухгодовалом возрасте 

встречаются половозрелые самцы при длине 18,0–22,0 см и массе 100–120 г 

(таблица 19). В это время впервые созревшие самцы на 35–50 % превышают 

количество самок и около 25 % участвуют в нересте. Впервые созревшие самки 

встречаются при длине 20,0–26,0 см, массе – 100–320 г. Полностью половое 

созревание судака завершается при длине 28,0–32,0 см. Основу нерестового стада 

судака составляют самцы в трех-четырех годовалом возрасте, самки в трех-пяти 

годовалом возрасте. 

Среди половозрелой части популяции  доминируют трехгодовики (31,8 %) 

(таблица 20). По мере роста количество производителей сокращается и отношение 

 

Таблица 19 –  Половое созревание судака Краснодарского водохранилища, 

 в процентах 

Показатель Длина рыб, см n, экз. 

18–22 23–27 28–32 33–37 

Неполовозрелые 

Самцы 85 39 0 0 95 

Самки 90 66 0 0 100 

Половозрелые 

Самцы 15 61 100 100 105 

Самки 10 34 100 100 130 

 

полов в популяции меняется. Так, если в трехгодовалом возрасте количество 

половозрелых самцов в 2,8 раза больше самок, то уже в пяти годовалом возрасте 

количество самок доминирует над самцами более, чем в три раза. Судак старших 

возрастов (7–8-ми годовики) составляет небольшой процент и представлен 

исключительно самками (таблица 21). Максимальный возраст самцов не 

превышает шести лет. Повышенное количество самок в старших возрастах 



76 
 

обеспечивает большую устойчивость запасов, а биологическая 

разнокачественность самцов и самок (по величине, возрасту), способствует 

повышению жизненности вида  [57].        

 

Таблица 20 –  Возрастной состав половозрелой части популяции судака 

Краснодарского водохранилища в 2007–2009 гг.,  в процентах 

Год Возраст, годы 

2 3 4 5 6 7 8 

2007 17,8 29,0 22,4 16,8 11,2 1,9 0,9 

2008 13,9 27,8 21,7 17,4 12,2 5,2 1,8 

2009 19,8 38,6 22,8 14,8 2,0 1,0 1,0 

Сред. 17,2 31,8 22,3 16,3 8,5 2,7 1,2 

                    

Таблица 21 – Соотношение полов по возрастам в нерестовой популяции судака, в 

процентах 

Пол рыб Возраст, годы 

 2 3 4 5 6 7 8 

Самки 2 26 52 76 94 100 100 

Самцы 98 74 48 24 6 - - 

 

Индивидуальная абсолютная плодовитость судака  колеблется  от 18,40 тыс. 

икринок  (2-х годовики)  до 596,20  (8-ми годовики)  тыс. икринок,  составляя в  

среднем  290,67±4,02 тыс. икринок (таблица 22). С увеличением линейно-весовых 

показателей количество продуцируемой икры возрастает. В пределах каждой 

возрастной группы колебания индивидуальной плодовитости составляют 13,60 (2-

х годовики) – 150,3 тыс. икринок (5-ти годовики). Наиболее продуктивны самки в 

5–6 годовалом возрасте: индивидуальная плодовитость в среднем 340,25±6,29–

380,48±5,13 тыс. икринок, относительная – 245–252 икр./г при длине 48,9±1,44– 

52,1±1,06 см, массе – 1350±2,98–1550±3,26 г. 

Многие авторы, изучавшие плодовитость хищных рыб [10, 25, 28, 29, 53, 56, 

57, 105, 128, 178 и др.] отмечают, что величина плодовитости наиболее тесно 

связана с длиной  и  массой  тела.  С возрастом  плодовитость   увеличивается,   но                        
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зависимость с этими признаками более сложная и не так ярко проявляется. Кроме 

того, на качество и количество икры влияют условия нагула в предыдущий год: 

при ухудшении условий нагула  репродуктивная способность снижается на 20–30 

% [97].  

Плодовитость судака Краснодарского водохранилища значительно выше, 

чем у судака других водохранилищ Краснодарского края и на протяжении многих 

лет существенно не изменилась [118, 133] (таблица 23). Этот факт 

свидетельствует о благоприятных условиях существования судака в 

Краснодарском водохранилище по сравнению с Азово-Кубанским районом [190].  

По данным ряда авторов [5, 28, 29, 168, 169, 204 и др.], сроки подхода 

производителей на нерестилища и нерест  судака в пределах ареала существенно 

различаются: марте – апреле он идет в низовья Волги, Урала, Дона, Кубани и 

нерестится   в  поймах   рек,   залитых паводком.  В  Северных  районах  нерест 

проходит в мае — июне при температуре 7—20 °С (оптимальная около 15 °С). 

В 2007–2009 гг. в Краснодарском водохранилище массовый подход судака 

на нерест отмечался 14–28 марта  при  температуре воды в чаше водохранилища 

9,0–12,0 ºС.   Нерест  проходил   при  температуре  воды  12,0–16,5 ºС   в   

относительно сжатые сроки (апрель) (таблица 24).    

 

Таблица 23 –  Плодовитость судака в различных водохранилищах Краснодарского 

края, в тысячах штук 

Водохранилище Миним. Максим. Средняя Автор 

Крюковское 16,5 390,0 183,3 Москул, 1986 

Варнавинское 20,8 310,0 150,4 Москул, 1986 

Шапсугское 19,3 380,7 167,8 Москул, Никитина, 2001 

Краснодарское 23,6 500,9 280,0 Москул, 1994 

Краснодарское 18,4 596,2 290,67 Наши данные,  

2007–2009 

р. Кубань 
(нижнее течение) 

20,0 700,0 319,81 Наши данные, 2008 

 

По данным Краснодарской гидрометобсерватории,  сумма тепла за март-

апрель (61 день) в 2007–2009 гг. составляла по годам от 732 до 762, составляя в 
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среднем 748 градусо-дней (таблица 25).  При такой температуре воды  нерест 

популяции судака проходит успешно. 

 

Таблица 24 – Сроки нереста судака Краснодарского водохранилища  

в 2007–2009 гг. 

Год Начало 

подхода 

t воды, º С Сроки нереста t воды, º С 

 

2007 15–22.03 9,0–11,0 01–19.04 13,0–16,5 

2008 17–28.03 10,5–12,0 07–24.04 12,0–15,5 

2009 14–27.03 9,0–11,5 11.04–18.04 14,0–16,0 

 

 

Таблица 25 –  Эффективность естественного воспроизводства судака 

Краснодарского водохранилища в 2007–2009 гг. 

Показатель Год Средн. 

2007 2008 2009 

Сумма градусо-дней (март-апрель) 732 762 750 748 

Биомасса зоопланктона, г/м3 1,66 1,12 2,01 1,60 

Кол-во производителей, тыс. шт. 6,74 9,52 7,45 7,90 

Кол-во самок, тыс. шт. 3,24 4,29 3,54 3,69 

Кол-во отнерестивш. самок, тыс. шт. 2,98 3,64 3,22 3,28 

Индивид. абсол. плодов, тыс. шт. 284,06 247,87 340,08 290,67 

Кол-во отложенной икры, млн. шт. 846,49 902,24 1095,05 947,93 

Кол-во сеголеток, тыс. шт. 516,36 739,84 810,34 688,85 

Эффективность естеств. нереста, % 0,061 0,082 0,074 0,072 

 

Краснодарском водохранилище в марте-апреле происходит поступление 

значительного количества водных масс за счет стока рек-притоков и выпадения 

осадков.  Площадь нерестилищ, которые располагаются по всему левобережью, в 

это время составляет в среднем 7,5 тыс. га или 18,8 %  от  общей площади  

водохранилища [82]. Икра откладывается как  на  открытых глубоководных 

участках (до изобаты 3,0 м), так и в мелководных заливах на различных 
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биотопах: на отмытые корни растений,  значительная часть рыб размножается на 

песчаных отмелях в «гнезда» на глубине 0,7–2,2 м (рисунок 14). Эта зона 

чрезвычайно активна в гидродинамическом отношении. При обследовании 

мелководных участков и участков в зоне прибоя   водохранилища обнаружены 

кладки икры как на мягком илистом грунте, так на выброшенной штормом 

растительности и др. предметах. В дальнейшем икра гибнет либо от заиления,   

либо от высыхания, что снижает эффективность воспроизводства.  

В гонадах  самок судака обнаружена одна генерации икры, т.е. нерест 

судака единовременный. Диаметр икринок колеблется от 0,60 до 0,90 мм, масса - 

от 0,25 (2-х годовики) до 0,41 мг (8-ми годовики). Инкубационный период 

обычно длится четыре-восемь дней и зависит от температуры воды. Ежегодно в 

нересте участвует около 70 % самок,  так  как  не  найдя  благоприятных  условий  

для  размножения самки отходят с нерестилищ и  у  них происходит резорбция 

 икры. 

 

 

 

Рисунок 14 –  Места нереста судака в Краснодарском водохранилище 
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Расчеты показывают,   что эффективность нереста судака составляет   0,061 

 –0,082 % от отложенной икры (таблица 25). В предыдущие годы максимальная 

эффективность нереста судака в Краснодарском водохранилище отмечена  в  

1998 г. – 0,12 %, в основном в среднем – 0,09 % [206]. 

Как отмечает В. А. Кузнецов [98], у карповых рыб в основе регуляции 

численности лежат абиотические  (уровенный режим) и биотические 

(численность зоопланктона) факторы. У окуневых рыб на выживаемость икры 

уровенный режим влияет в меньшей степени в связи со спецификой размножения, 

но число выклюнувшихся личинок определяется количеством корма. В 

Краснодарском водохранилище более существенное влияние на эффективность 

нереста оказывает уровень развития зоопланктона и температурный режим.  

Таким образом, в условиях Краснодарского водохранилища половая 

зрелость судака Краснодарского водохранилища наступает в трех- 

четырехгодовалом, но часть производителей созревает уже в двухгодовалом 

возрасте. Продолжительность жизни самцов на два года короче, чем самок. 

Средняя абсолютная плодовитость популяции судака составляет 290,67±4,02 тыс. 

икринок, относительная – 226 икр./г. Эффективность нереста судака составляет, в 

среднем, 0,072 %. 

Способность судака Краснодарского водохранилища откладывать икру на 

различный субстрат позволяет рекомендовать применение искусственных 

нерестилищ для увеличения эффективности естественного воспроизводства и 

увеличения количества участвующих в нересте самок.  

 

4.4 Численность, ихтиомасса и прогноз вылова 

 

Рациональная эксплуатация рыбных запасов предусматривает возможность 

получения рыбопродукции наилучшего качества в условиях беспрерывного 

воспроизводства. Анализ литературных данных по рыбохозяйственному 

освоению Краснодарского водохранилища показал, что запасы промысловых 

видов рыб используются с незначительной эффективностью и в целом 
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нерационально [118, 122, 125, 126, 127]. Это обусловлено, прежде всего, 

спецификой сложившегося промысла и экологическими особенностями 

водохранилища. 

При   относительно   большом   видовом   разнообразии ихтиофауны 

Краснодарского водохранилища, лишь 15 видов являются объектами промысла: 

сазан, лещ, чехонь, плотва, густера, серебряный карась, красноперка, белый и 

пестрый толстолобики, белый амур, жерех, судак, берш, сом, щука. К числу 

основных промысловых видов относятся сазан, лещ, судак, растительноядные 

рыбы. 

Краснодарское водохранилище населено быстро созревающими со средней 

продолжительностью жизни видами рыб, которые в старших возрастах не могут 

создавать стабильные высокие запасы [16, 49, 58, 94, 135, 180]. В связи с этим, 

необходим строго научный подход к величине их добычи, так как при небольших 

объемах пополнения популяций за счет естественного воспроизводства  возникает  

угроза подрыва численности запасов. 

Объективным критерием для установления оптимального уровня изъятия 

запаса промыслом является коэффициент естественной смертности вида [19, 170, 

180, 182]. П. В. Тюрин  [181] на разработанной им модели показал, что 

оптимальный уровень эксплуатации популяций рыб не должен превышать 

коэффициента естественной смертности (Ке.см). При коэффициенте вылова (Квыл.) 

превышающим Ке.см воспроизводительные способности популяции снижаются, 

что в конечном счете приводит к уменьшению запасов и вылова.  

Промысел рыбы на Краснодарском водохранилище был начат в 1978 г., т. е. 

на пятом году после начала заполнения. Основу промысловых уловов на 

протяжении многих лет составляли сазан, лещ, судак и растительноядные рыбы. 

Максимальный вылов рыбы  был в период с 1983 г. по 1987 г. и составил 3994,8 т, 

в том числе сазана – 68,9 т, леща – 284,8 т, судака – 28,2 т, растительноядных рыб 

– 977,4 т. В дальнейшем уловы стали заметно падать. Так, в 2003–2007 гг. общие 

уловы составили 173,9 т. В последние годы возросла значимость леща. Доля его 

уловов в промысле 2008–2012 гг. составила 82,8 т (таблица 26).  
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Промысел судака носит нестабильный характер: максимальный вылов 

зарегистрирован в 1983–1987 гг. – 28,2 т. В остальные годы объем добычи не 

превышал 2,0–5,0 т (таблица 26), а в 2003–2005 гг. вообще не регистрировался 

промысловой статистикой. Однако сложно судить о состоянии промысла судака 

только по официальной статистике уловов, так как неучтенный вылов 

(браконьерство, любительское рыболовство) довольно велик. Такая ситуация 

сложилась, видимо из-за того, что нет должного  контроля за промыслом, идет 

сокрытие реальных объемов выловленного. Этот факт касается не только судака, 

но и других ценных видов рыб (сазан, лещ, растительноядные рыбы). Как 

отмечает В. Н Белоусов [21], объемы неучтенной рыбы могут превышать 

величину официального изъятия в 7–8 раз [124]. 

 

Таблица 26 – Вылов рыбы к Краснодарском водохранилище в 1978–2012 гг, в 

тоннах  

Года Вид рыбы Всего 

Сазан Лещ Судак РЯР* Прочие** 

1978–1982 106,2 299,6 18,8 1080,8 1995,1 3500,5 

1983–1987 68,9 284,8 28,2 977,4 2635,5 3994,8 

1988–1992 14,5 216,7 5,2 720,7 1532,0 2489,1 

1993–1997 1,6 112,9 3,2 106,4 438,6 662,7 

1998–2002 1,3 53,1 2,8 60,3 164,0 281,5 

2003–2007 0,3 70,4 2,0 4,2 97,0 173,9 

2008–2012 0,7 82,8 2,0 2,3 166,0 253,8 

Всего 

т 

% 

 

193,5 

1,7 

 

1120,3 

9,9 

 

62,2 

0,6 

 

2952,1 

26,0 

 

7028,2 

61,8 

 

11356,3 

100 
Примечание: РЯР* – растительноядные рыбы (белый и пестрый толстолобики, белый амур); 

 Прочие** – чехонь, плотва, густера,  серебряный карась, жерех, красноперка, сом, щука. 

 

На основании темпа роста, полового созревания, соотношения полов в 

популяции судака и ежегодного пополнения, установлено, что в 2007–2013 гг. 

общая численность (1+–7+) находится на уровне 14,6–17,1 тыс. шт., ихтиомасса – 

10,8–13,7 т (таблица 27).  

Значительную часть популяции (от 34,2 до 49,5 %) составляют  двухлетки. 

Часть неполовозрелых особей двух и трехлетнего возраста входят в категорию 
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Таблица 27 –  Общий и промысловый запас судака Краснодарского 

водохранилища в 2007–2013 гг.  

       Год Резерв Промзапас Общий запас 

тыс. шт. т тыс. шт. т тыс. шт. т 

2007 6,4 0,8 10,7 12,0 17,1 12,8 

2008 4,4 0,7 11,5 13,0 15,9 13,7 

2009 6,6 0,9 10,1 12,1 16,7 13,0 

2010 5,6 0,8 9,1 10,5 14,7 11,3 

2011 6,0 0,7 8,6 10,1 14,6 10,8 

2012 4,8 0,6 9,8 11,3 14,6 11,9 

2013 6,8 1,0 10,2 11,8 17,0 12,8 

 

резерва. Половозрелая часть популяции составляет промзапас. Наиболее 

многочисленны в промзапасе трехлетние особи: их удельный вес колеблется по 

годам от 22,4 до 25,8 %. С увеличением возраста численность и ихтиомасса рыб 

уменьшается, что связано с выловом рыбы старших возрастов и увеличением 

величины естественной смертности. 

Существующая система регулирования рыболовства ставит задачу 

прогнозирования величин запаса и вылова промысловых видов рыб, в том числе и 

судака, с двухгодичной заблаговременностью [15].  

Расчеты     показывают,     промысловый    запас    судака      Краснодарского 

водохранилища в  2007–2013 гг.  составляет  по  численности  8,6–11,5  тыс.  шт., 

ихтиомассе – 10,1–13,0 т  (таблица 28). При коэффициенте вылова равном 26 % 

прогноз вылова судака на 2007 г. составляет 2,05 т  (2,79 тыс. шт.),  на  2008 г. –  

2,28 т (2,99 тыс. шт.), на 2009 г. – 3,12 т (2,63 тыс. шт.), на 2010 г. – 3,38 т (2,37 

тыс. шт.), на 2011 г. – 3,15 т (2,24 тыс. шт.), на 2012 г. – 2,73 т (1,57 тыс. шт.), на 

2013 г. – 2,63 т (2,66 тыс. шт.). 

Фактически вылов судака в эти годы составил 1,66 т. Степень 

использования запаса – 8,87 %.  С  учетом любительского  и  неучтенного  лова  

оправдываемость прогноза вылова значительно выше. 

Важное значение для освоения промысловых запасов рыб, помимо хорошо 

оснащенной промысловой базы, имеет правильная организация сезонного 

использования запасов. На Краснодарском водохранилище специализированного 
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Таблица 28 – Общий допустимый улов (ОДУ) и фактический вылов судака в 

Краснодарском водохранилище в 2007–2013 гг.  

 

Год 

Промзапас ОДУ,  

т 

Фактический 

вылов, т 

Степень 

использования 

запасов, % 
тыс. шт. т 

2007 10,7 12,0 2,05 0,30 14,64 

2008 11,5 13,0 2,28 0,40 17,55 

2009 10,1 12,1 3,12 0,30 9,62 

2010 9,1 10,5 3,38 0,50 14,80 

2011 8,6 10,1 3,15 0,10 3,18 

2012 9,8 11,3 2,73 0,01 0,37 

2013 10,2 11,8 2,63 0,05 1,91 

 

лова судака не ведется, он вылавливается как прилов в ставных сетях. 

Максимальная концентрация судака наблюдается ранней весной в 

преднерестовый период. Основными местами промысла в это время является 

левобережная зона с глубинами до 3,0–3,5 м, где происходит нерест, при этом для 

лова используются сети с шагом ячеи 35–45 мм. Промыслом изымаются в 

основном особи длиной 23–32 см, массой – 460–832 г в возрасте 2–3-х лет. 

Значительная часть особей неполовозрелые. Такой характер промысла нельзя 

признать рациональным, поскольку вылов производителей на нерестилищах (и 

особенно младших возрастных групп) наносит большой ущерб воспроизводству 

[45, 105, 188]. По данным Т. А. Голубковой  [44], 95 % улова судака в Куршском 

заливе состоит из неполовозрелых групп, в том числе 76 % составляют судачки в 

возрасте двух лет. На это же указывает Л. В. Кириленко [76] для водоемов 

Белоруссии. 

Таким образом, численность и ихтиомасса судака Краснодарского 

водохранилища в исследуемый период с незначительными колебаниями 

находится на одном уровне. В возрастной структуре стада младшие возрастные 

группы составляют преобладающую часть и уже с четырехлетнего возраста 

удельный вес особей в популяции снижается. Такой характер возрастной 

структуры не позволяет создать большой весовой запас и обеспечить высокие 

уловы. Существенный ущерб запасам наносит неучтенный и любительский вылов 

судака в преднерестовый период. В связи с этим  целесообразно производить 
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специализированный промысел судака в осенне-зимний период,  увеличив при 

этом размер ячеи ставных сетей. 

 

4.5  Обоснование минимальной промысловой меры  

 

Непременным условием рационального использования запасов судака 

является установление минимальной промысловой меры, допустимой к вылову. 

Произведенные расчеты по обоснованию промысловой меры показали, что при 

современном темпе линейного и весового роста, коэффициенте естественной 

смертности равной 26 %, нарастание ихтиомассы популяции  происходит до  

шестилетнего возраста – 549 кг (таблица 29). В этом возрасте длина особей 

составляет 51,1 см, масса – 1830 г, все самцы и самки 3–4 раза участвовали в 

нересте и должны вступить в промысел.  

 

Таблица 29 – Исходные данные для обоснования промысловой меры судака 

Краснодарского водохранилища (по методике П. В.Тюрина [180]) 
Возраст Исходная 

численность 

по возрастам, 
шт. 

Количество 

погибших при 

Ке.см. 26 % 

Длина, см Масса, г Вес 

возрастной 

группы, кг 

1+ 1000 260 23,3 105 105 

2+ 740 192 31,5 463 343 

3+ 548 142 40,3 854 468 

4+ 406 106 46,4 1334 542 

5+ 300 78 51,1 1830 549 

6+ 222 58 55,6 2382 529 

7+ 164 43 59,9 3050 500 

 

Исследования показали, что значительная часть производителей судака 

созревает  в возрасте два-три года при длине тела 23,0–32,0 см, массе –  410–840 г, 

поэтому промысел судака целесообразно начинать с пятилетнего возраста при 

длине 46,4 см и  массе 1334 г, в среднем. 

Учитывая, что продолжительность жизни самцов не превышает 5+ лет, а  

самок – 7+ лет,  минимально допустимую  меру  судака  можно  считать   46,0  см.  
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Указанный размер соответствует особенностям роста и полового созревания 

данного вида для Краснодарского водохранилища. 

Таким  образом,  определение  биологически  обоснованного  минимального 

промыслового размера, допустимого к вылову, является необходимой мерой для 

сохранения запаса популяции  судака. Для увеличения его запасов необходимо 

упорядочить сезонный график лова на водохранилище путем планирования 

основной части годового вылова (65–70 %) на осенне-зимний период, когда все 

производители отнерестились и получен сезонный прирост ихтиомассы за счет 

использования естественной кормовой базы. Кроме того, целесообразно 

увеличить размер ячеи ставных сетей, которые участвуют в промысле. Для 

улучшения условий естественного нереста необходима установка искусственных  

нерестилищ и изменение графика работы Краснодарского водохранилища в 

весенне-летний период.    
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Глава. 5  РОЛЬ СУДАКА В ЭКОСИСТЕМЕ КРАСНОДАРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Особенностью бассейна р. Кубани (в пределах Краснодарского края) 

является значительная протяженность (более 470 км) участков реки, имеющих 

рыбохозяйственное значение. Они простираются от станицы Кавказской до устья 

рукавов. Здесь расположены естественные нерестилища осетровых, рыбца, шемаи 

и других видов, а также комплекс рыбохозяйственных предприятий 

(воспроизводственных и товарных) по выращиванию товарной рыбы. Часть 

кубанских лиманов, примыкающих к Азовскому морю, используются как 

буферные водоемы для адаптации молоди осетровых [191]. 

В течение последних 50 лет на территории Краснодарского края создано 

большое количество водохранилищ, основным назначением которых является 

орошение сельхозугодий. В результате строительства Краснодарского 

водохранилища сток Кубани был полностью зарегулирован. Это привело к 

сокращению притока речных вод в кубанские дельтовые лиманы. По сравнению с 

периодом естественного режима (до 1949 г.) материковый сток Кубани 

сократился с 5,3 до 1,3 км3/год, то есть в 4 раза [38, 107, 191 и др.]. Это привело к 

сокращению уловов в Азово-Кубанском бассейне (и судака в том числе): если до 

1940 г вылов судака в Азовском море составлял 29,7 тыс. т, то в 2008 г  –  лишь  

28 т [149]. 

В Краснодарском водохранилище формирование промысловой ихтиофауны 

предполагалось двумя путями – за  счет естественно формирующихся запасов 

местных рыб и проведения акклиматизационных работ. 

С учетом природно-климатических особенностей будущего Краснодарского 

водохранилища рыбопродуктивность была принята 22,5 кг/га, а общий вылов – 

900 т, при удельном значении отдельных видов (в %): лещ – 65, судак – 10, сазан – 

5, растительноядные – 9, прочие – 11.     Исследования 1974–1975 гг. показали, 

что при таком соотношении видов в промысле получение 900 т рыбной 

продукции невозможно. Расчеты, проведенные по имеющимся кормовым 
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ресурсам, показали, что потенциальная рыбопродуктивность Краснодарского 

водохранилища находится на уровне 1800–2000 т.  

После проведения акклиматизационных и рыбоводно-мелиоративных работ, 

уловы рыб достигли 350–684 т. Фактически, из-за неучтенной статистикой рыбы, 

вылов достигал 500–900 т. Основу уловов составляли растительноядные рыбы 

(50–65 % годового улова). На долю ценных видов рыб (сазан, лещ, судак) 

приходилось до  35–40 %. 

В последние годы промысловый лов носит нестабильный характер, уловы 

по сравнению начальным периодом эксплуатации снизились в 20–30 раз. 

Практически полное отсутствие зарыбления растительноядными рыбами и 

проведение мелиоративных работ привело к тому, что сложившийся ихтиоценоз 

не соответствует оптимальной структуре: уменьшился удельный вес ценных 

видов и возрос  малоценных. 

Среди хищных рыб судаку как пелагическому хищнику принадлежит 

важная роль в Краснодарском водохранилище. Основной особенностью 

пищедобывательного поведения судака является преимущественное потребление 

мелких и малоценных промысловых рыб на всех этапах жизненного цикла, с чем 

связана мелиоративная роль судака в экосистемах [87].  Ежегодно судак 

Краснодарского водохранилища потребляет 178,37 т рыбы, из которых 97,36 % – 

малоценные виды. 

Систематическое положение судака. Обыкновенный судак – Sander 

lucioperca (Linnaeus, 1758) относится к классу костных рыб (Osteichthyes), отряду 

окунеобразные (Perciformes), семейству окуневые (Percidae), роду судаки (Sander). 

Распространение.  По данным Ю. С. Решетникова [14], естественный ареал 

судака охватывает все крупные речные и озерные водоемов Балтийского (Эльба, 

Одер, Висла, Неман, Западная Двина, Нева, речки Ботнического и Финского 

заливов), Черного (Марица, Дунай, Днестр, Днепр, Дон, Кубань), Каспийского 

(Волга, Урал, Терек, Кура, Сефидруд, Атрек) и Аральского (низовья Амударьи, 

вся Сырдарья, Сарысу, Чу) морей, от верховий Дуная и Эльбы на западе до 

Уральских гор на востоке. Его северная граница доходила до Северного 
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полярного круга в Швеции и Финляндии, до 63о с. ш. – в Карелии (озера 

Ладожское и Онежское) и до 61о с. ш. Вологодской области (Белое озеро). В 

России судак обитал только в европейской части, от Карелии до Закавказья. Его 

не было в Сибири. Не было судака в Англии, Франции, Дании, в странах 

Средиземного моря [167]. 

По мнению Л. С. Берга [23], судак встречается и в солоноватых водах: в 

Финском заливе, в Азовском море, включая Керченский пролив, и даже выходит в 

Черное море, где иногда попадается у Анапы, и даже в Новороссийской бухте.  

После строительства многочисленных каналов и водохранилищ и 

акклиматизационных работ ареал судака значительно расширился. В Европе он 

был акклиматизирован  в Темзе, во Франции в реке Рона, в Германии в реке Рейн, 

в Южной Швеции в озере Венерн, в бассейне Белого моря, в Карелии, 

Вологодских и Архангельской областях и в Крыму. Появился судак в Средней 

Азии (в Каракумском канале, в озёрах Саракамыш, Катташор, Балхаш, Алаколь, 

Иссык–Куль и в реках Талас, Нура и во многих водохранилищах). 

Судак акклиматизирован во многих озёрах Карелии (Сегозеро, Выгозеро, 

Вядлозеро) и Вологодской области (Кубенское, Воже, Лача), принадлежащих 

бассейну Белого моря, где раньше его не было. Из озера Воже судак проник в 

озеро Лача и в реку Онегу, а из озера Кубенское – в Северную Двину. 

Акклиматизирован в Западной Сибири в водохранилищах верховий Иртыша и в 

Новосибирском водохранилище (река Обь), откуда он спустился до низовий Оби, 

ее Уральских притоках и до Обской Губы. Посажен в озеро Ханка, из которого он 

проник в Амур. 

До образования Краснодарского водохранилища судак постоянно обитал в 

р. Кубани. В настоящее время имеет промысловое  значение [118, 119, 122]. 

Биологическая характеристика судака. По данным Г. В. Никольского 

[136], судак населяет как пресные, так и солоноватые воды, в заболоченных 

водоемах не встречается, будучи чувствительным, к количеству кислорода в воде 

(до 13 %). Очень плохо переносит загрязнение воды и при попадании в нее 

токсических веществ гибнет раньше большинства других пресноводных рыб. 
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Судак – обитатель пелагической зоны,  в которой он держится на разных 

глубинах, в зависимости от размещения его основной пищи и температурных 

условий в отдельные периоды года. В литоральной зоне обитает только молодь 

судака в течение первого года жизни; массовый подход взрослого судака у 

литорали наблюдается только в нерестовой период.  

По образу жизни, судаки разделяются на 2 биологические группы: 

полупроходные и жилые [136]. 

Полупроходной судак откармливается в опресненных мелководных районах 

морей с соленостью 7–9 о/оо, а нерестится в реках. Нерест в Онежском озере идет 

при температуре воды 15–16 оС в середине июня, а в Азовском море с середины 

апреля до начала июня при температуре 17–18 оС [14]. 

В Краснодарском водохранилище судак образовал жилую форму. 

Максимальные размеры  длины 60,5 см, массы – 3610. Половозрелым становится 

на втором - третьем году жизни  при длине 18–26 см. Самцы созревают на один-

два года раньше самок. Нерест единовременный. Плодовитость – до 596,20 тыс. 

икринок (в среднем 290,67 тыс. икринок).  

Икра мелкая, диаметром 0,6–0,9 мм. Нерест проходит при температуре воды 

12,0–16,5 ºС. Инкубационный период длится от четырех до восьми суток. 

Личинки после рассасывания желточного мешка переходят на питание 

зоопланктонными организмами. На первом - втором году жизни удельный вес 

беспозвоночных в пище составляет 95,98–46,60 %. Полностью на хищный образ 

жизни переходит в возрасте четырех лет. Пищевые компоненты в основном 

массовые малоценные виды рыб.  

Величина годового потребления корма популяцией судака Краснодарского 

водохранилища 225,03 т. Основную часть рациона составляет рыба –  178,37 т 

(81,28 %), в том числе: уклейка – 73,80, чехонь – 27,56, серебряный карась –20,0, 

плотва –18,29, окунь – 16,56 т и др.  

Расчеты показывают, что популяция судака, поедая зоопланктонных 

организмов и малоценных видов рыб (225,03 т), при кормовом коэффициенте, в 

среднем, 9,1 ед., ежегодно может дать ценную, в пищевом отношении, продукцию  
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24,73 т (225,03:9,1=24,73). 

Таким образом, в Краснодарском водохранилище судак является 

биологическим утилизатором мелкой малоценной  и сорной рыбы. 

Хозяйственное значение судака. Судак является ценным промысловым 

видом во многих водохранилищах Волги, Дона, Днепра. Вначале промысла в 

Краснодарском водохранилище (1978–1987 гг.) вылов судака составил 47,0 т (в 

отдельные годы 6,2–11,8 т). В последующем уловы снизились до 0,1–1,7 т, а в 

отдельные годы промысловой статистикой не регистрировались. Недолов 

объясняется тем, что не применяются активные орудия лова, только ставные сети. 

Так, из-за недолова, наступает естественная смертность в пяти-семилетнем 

возрасте.  В основе причин снижения уловов не только сокращение запасов, но и 

хищение  рыбы из-за высокой товарной стоимости. 

Увеличить численность судака возможно путем установки искусственных 

нерестилищ и сокращения сброса воды в нижний бьеф в период нереста судака. 

За счет этого увеличится эффективность естественного нереста и соответственно 

уловы могут увеличиться в несколько раз. 

Судак обладает прекрасными вкусовыми качествами. Ценится своим белым, 

нежным, вкусным мясом, хотя и нежирным (1,1 %), отсутствие межмышечных 

вилочковых костей способствует повышению спроса на судака на внутреннем 

рынке многих стран. По данным А. В.  Бочарниковой [28],  мясо кубанского 

судака содержит 0,7 %, а волжского от 0,3до 0,7 %. Эти факты свидетельствуют о 

том, что судак находит в Краснодарском водохранилище благоприятные условия 

питания и что численность его популяции в настоящее время ограничивается в 

большей степени звеном размножения, а не звеном нагула. Пищевая ценность 

судака очень велика – содержание белков в нем 18,4 % (таблица 30). В мясе 

судака присутствуют все 20 аминокислот, 8 из которых незаменимые (то есть не 

синтезируются организмом человека), а кроме того, содержится ряд минеральных 

веществ (кальций, калий, фосфор, сера, хлор, натрий, магний, йод, железо, медь, 

цинк, марганец, фтор, хром, кобальт, молибден, никель) и витаминов (А, Е, С, РР, 

группы В), необходимых для полноценной жизнедеятельности организма  
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человека [66, 165]. 

 

Таблица 30 –  Биохимический состав мяса судака Краснодарского водохранилища 

Наименование 

показателя 

Результат анализа Наименование 

показателя 

Результат анализа 

Массовая доля 

влаги,  % 

 

79,2 Зола, %, в т. ч.: 

 

1,3 

Массовая доля 

белка,  % 

 

18,4 

Массовая доля 

кальция, % 

 

0,35 

Массовая доля 

жира,  % 

 

1,1 

Массовая доля 

фосфора, % 

 

0,52 

 

В последние годы на водохранилище прекращены все работы, 

способствующие повышению рыбопродуктивности. Так, начиная с 1989 г, 

искусственные нерестилища не выставляются [118]. Все это привело к снижению 

вылова рыбы. Численность судака из года в год уменьшается, если в течение 2–3 

лет это будет продолжаться, то в скором времени запасы судака будут 

окончательно подорваны, на их восстановление понадобится 5–10 лет. Таким 

образом, увеличение запасов судака невозможно без проведения ряда 

взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих реконструкцию запасов судака в 

водохранилище и переход к их рациональному использованию. А именно: 

 обеспечение высокоэффективного естественного воспроизводства судака 

путем оптимизации уровенного режима в весенний период (во время массового 

нереста судака необходимо поддерживать уровень воды на постоянной отметке); 

 установка искусственных нерестилищ; 

 организация специализированного промысла судака в осенне-зимний 

период; 

 проведение технической мелиорации по расчистке ложа и подготовке 

тоневых участков для активизации промысла с применением широкого 

ассортимента орудий лова (тралы, закидные и ставные невода и др.); 

 упорядочение любительского вылова (учет рыбаков любителей); 
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 охрана рыбных запасов (соблюдение и выполнение основных требований 

Правил рыболовства по охране рыбных запасов). 

Таким образом, судак в Краснодарском водохранилище является ценным 

компонентом ихтиофауны, а также в пищевом отношении вид рыб. Занимает 

свободную экологическую нишу, потребляя зоопланктонные организмы и 

малоценных видов рыб, не имеющих промыслового значения. Разработанный  

ОДУ по вылову судака на 2007 г. составляет 2,05 т  (2,79 тыс. шт.),  на  2008 г. –  

2,28 т (2,99 тыс. шт.), на 2009 г. – 3,12 т (2,63 тыс. шт.), на 2010 г. – 3,38 т (2,37 

тыс. шт.), на 2011 г. – 3,15 т (2,24 тыс. шт.), на 2012 г. – 2,73 т (1,57 тыс. шт.), на 

2013 г. – 2,63 т (2,66 тыс. шт.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Краснодарское водохранилище, на котором проводили исследования, имеет 

следующие параметры при нормальном подпорном уровне (НПУ) 33,65 м: 

наибольшая длина – 46 км, наибольшая ширина – 20 км, максимальная глубина – 

15,3 м, площадь – 402 км2, объем – 2350 млн. м3.  

По термическому режиму Краснодарское водохранилище относится к 

хорошо прогреваемых водоемам умеренной зоны, что благоприятно сказывается 

на воспроизводстве рыб и темпе их роста, а также на развитии кормовой базы. 

Краснодарское водохранилище по гидрологическим и  гидрохимическим 

показателям, а также по развитию кормовых беспозвоночных относится к 

мезотрофному типу.  

В Краснодарском водохранилище, настоящее время, насчитывается 45 

постоянно встречающихся видов  и 4, встречающихся единично (стерлядь, шемая, 

рыбец, канальный сомик). Наиболее разнообразно представлено семейство 

карповых, которое включает 34 вида. Объектами промысла являются 15 видов: 

сазан, лещ, чехонь, плотва, густера, серебряный карась, красноперка, белый и 

пестрый толстолобики, белый амур, жерех, судак, берш, сом, щука. К числу 

основных промысловых     видов    относятся   сазан,   лещ,   судак,   белый   и   

пестрый толстолобики. 

Исследования, проведенные нами в  2007–2013 гг. и анализ литературных 

источников показывают, что из 49 видов рыб, обитающих в Краснодарском 

водохранилище, промысловое значение имеют 15 видов. Наиболее массовыми 

являются: чехонь, лещ, серебряный карась, плотва, щука, окунь, судак, берш, 

растительноядные рыбы. 

Сравнительный анализ морфологических признаков судака из различных 

водоёмов (Краснодарское водохранилище, р. Кубань (нижнее течение), Ейский 

лиман, Днепровско–Бугский лиман, р. Южный Буг, р. Днепр, р. Сырдарья, р. 

Амударья и Таганрогский залив) показывает, что различия имеются по многим 

признакам (число лучей в анальном и втором спинном плавниках, минимальная и 
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максимальная высота тела, наибольшая и наименьшая толщина тела, длина и 

высота головы, длина рыла, диаметр глаза идр.). 

Кластерный анализ, проведенный по совокупности средних значений 26 

морфологических признаков судака, обитающего в указанных водоёмах, 

показывает, что по степени сходства на уровне связи около 10 образовалось три 

кластера. В первый кластер входят рыбы нижнего течения р. Кубань и 

Краснодарского водохранилища, во второй – Таганрогского залива и Ейского 

лимана. Третий кластер, в свою очередь, делится на два кластера: р. Амударья и р. 

Сырдарья, р. Днепр и р. Южный Буг. Рыбы Днепровско–Бугского лимана 

выделяются в отдельную группу.  

Судак из Краснодарского водохранилища, по совокупности 

морфологических признаков, имеет наибольшую степень сходства с судаком из 

нижнего течения р. Кубани. Достоверных отличий не обнаружено ни по одному 

из сравниваемых признаков, что свидетельствует об их близком родстве. 

Исследования полового диморфизма судака Краснодарского 

водохранилища проводили по 7 меристическим, 25 пластическим признакам, 

выраженным   в    процентах   от   длины   тела   и   14   пластическим   признакам,  

выраженным в процентах от длины головы. 

Половой диморфизм по меристическим признакам не выявлен, но отмечен 

по большинству пластических признаков. Достоверные отличия между самцами и 

самками наблюдаются по 34 из 39 изученных пластических признаков (на 1 % 

уровне значимости отличия обнаружены по 32 признакам и на 5 % уровне 

значимости – по двум признакам). Половой диморфизм не наблюдался лишь по 

средним значениям вентроанального расстояния, высоте анального плавника, 

горизонтальному и вертикальному диаметру глаза, а также длине нижней 

челюсти. Самки и самцы отличаются размерами головы и туловища.  Голова 

самцов крупнее, чем у самок. Тело у самцов более прогонистое, грудные и 

брюшные плавники длиннее и шире. 

Исследования воспроизводительной системы судака показали, что 

индивидуальная абсолютная плодовитость судака колеблется от 18,40 до      
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596,20 тыс. икринок, составляя в среднем 290,67±4,02 тыс. икринок, 

относительная плодовитость равна 226 икр./г. Наиболее плодовитыми являются 

самки длиной 43,0–52,0 см, массой 900–1750 г, у которых обнаружено 252 икр./г. 

С пятилетнего возраста количество продуцируемой икры самками судака 

снижается. 

Нерестовая часть стада судака представлена особями в возрасте 2–8 

годовиков. Самцы впервые достигают половой зрелости в двухгодовалом 

возрасте, при длине 18–22 см, самки – в 3–5-годовалом возрасте, при длине 20–26 

см.  

Нерест происходит при температуре воды 12,0–16,5 0С. Массовый подход 

судака на нерест отмечался 14–28 марта при температуре воды в чаше 

водохранилища 9,0–12,0 0С. 

Темп линейного и весового роста судака Краснодарского водохранилища 

высокий, но в каждой возрастной группе имеются колебания, которые связаны с 

различными условиями нагула. Сеголетки достигают массы в среднем 33,0±1,90 г 

и длины 9,7±0,16 см, двухлетки соответственно 105±1,75 г и 23,3±0,20 см. 

Наибольший линейный рост зарегистрирован у двухлетних особей, их годовой 

прирост составляет в среднем 13,6±0,19 см. В дальнейшем линейные приросты 

уменьшаются, а весовые возрастают до 668±1,52 г. Минимальные годовые 

приросты длины тела наблюдаются в восьмилетнем возрасте (7+) – 4,4±1,52 см. 

Самки судака растут интенсивнее самцов. Самки в двухгодовалом возрасте 

достигают 22,2±0,55 см, а самцы – 20,6±0,22 см. С возрастом разница между ними 

сохраняется. К шестилетнему возрасту самки длиннее самцов на 5,0 см, а по массе 

– на 209 г. Динамика годовых приростов судака Краснодарского водохранилища 

различна, но в целом, подчиняется общебиологической закономерности: с 

возрастом линейные приросты уменьшаются, а рост массы тела возрастает. 

 При сравнении темпа роста судака Краснодарского водохранилища с 

таковым из других водоемов оказалось, что судак Краснодарского водохранилища 

значительно опережает по росту судака из Крюковского, Пролетарского, 

Варнавинского, Чограйского, Веселовского водохранилищ. Различия в младших 
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возрастных группах небольшие. Высокий темп роста судака Краснодарского 

водохранилища объясняется хорошими условиями нагула, и, в частности, 

высокой кормовой базой и доступностью кормовых организмов, как в младших 

возрастных группах, так и в старших, когда судак переходит на питание рыбой.    

По характеру питания судак является хищником, но в различные периоды 

жизни состав пищи судака претерпевает значительные изменения. У сеголеток 

пища на 95,98 % состоит из зоопланктонных и зообентосных организмов, рыба 

занимает лишь 4,02 % массы пищевого комка. На втором году жизни судака рыба 

составляет 53,40 %, доля беспозвоночных организмов сокращается до 46,60 %. С 

трехлетнего возраста рыба в рационе судака составляет уже 92,80 %. Полностью 

на питание рыбой судак Краснодарского водохранилища переходит в 

четырехлетнем возрасте. 

В пищевом рационе судака отмечено 10 видов рыб и беспозвоночные 

организмы (зоопланктон, высшие ракообразные, зообентос). Однако основу 

пищевого рациона составляет уклейка. Размер потребляемых рыб зависит от 

размеров судака, и колеблется от 1 до 15 см (в среднем – 5–7). 

Интенсивность питания судака в Краснодарском водохранилище высокая: 

индексы наполнения желудков колеблются от 19,89 до 59,52 %. Питаться судак 

начинает в марте  при температуре воды  выше 5 ºС. Наибольшая пищевая 

активность проявляется в июне-июле. В это время потребляется более половины 

годового рациона – 52,05 %, с августа интенсивность питания сокращается.  

Судак Краснодарского водохранилища обладает широкой пищевой 

пластичностью. Его можно отнести  к рыбам смешенного питания. Наряду с 

рыбным кормом поедает как донных (мизид, гаммарид), так и пелагических 

(кладоцер, копепод) беспозвоночных. 

Суточный рацион судака Краснодарского водохранилища увеличивается с 

возрастом от 2,90 г – у сеголеток до 37,19 г – у восьмилеток. В среднем за год 

популяция судака Краснодарского водохранилища потребляет 46,66 т 

беспозвоночных и 178,37 т рыбы. Из них на долю уклейки приходится 73,80 т 

(32,80 %), чехони – 27,56 т (12,25 %), серебряного карася – 20,00 т (8,89 %), плотвы 
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– 18,29 т (8,13 %), окуня – 16,56 т (7,36 %). На долю остальных видов  рыб  

приходится  22,16 т от 0,86 т (судак) до 3,46 т (бычки). 

Кормовой коэффициент судака Краснодарского водохранилища колеблется 

по различным возрастным группам от 6,8 – у сеголеток (0+) до 11,0 – у восьмилеток 

(7+), составляя в среднем 9,1 единиц. 

Судак Краснодарского водохранилища является биологическим 

мелиоратором, ежегодно потребляет 178,37 т рыбы, из которых 97,36 % 

малоценные виды. Вместе с этим, судак является ценной промысловой рыбой. 

Численность судака Краснодарского водохранилища в исследуемый период 

с незначительными колебаниями находится на одном уровне от 14,6 (2011г. и 

2012 г.) до 17,1 тыс. шт. (2007 г.). Промысловый запас судака Краснодарского 

водохранилища в 2007–2013 гг. составлял по численности 8,6–11,5 тыс. шт., 

ихтиомассе – 10,1–13,0 т. Промысел судака носит нестабильный характер: 

максимальный вылов зарегистрирован в 1983–1987 гг. – 28,2 т. В остальные годы 

объем добычи не превышал 2,0–5,0 т, а в 2003–2005 гг. вообще не 

регистрировался промысловой статистикой. Однако сложно судить о состоянии 

промысла судака только по официальной статистике уловов, так как неучтенный 

вылов (браконьерство, любительское рыболовство) довольно велик. 

Из анализа собранного и обработанного материала вытекают следующие 

выводы: 

1. Краснодарское водохранилище характеризуется 

удовлетворительными условиями для воспроизводства и нагула рыб и в частности 

судака. По гидрологическим и  гидрохимическим показателям, а также по 

развитию кормовых беспозвоночных Краснодарское водохранилище относится к 

мезотрофному типу.  

2. Сравнительный анализ морфологических признаков судака 

Краснодарского водохранилища с судаком Днепровско–Бугского, Ейского 

лиманов, рек Кубань (нижнее течение), Днепр, Южный Буг, Сырдарья, Амударья 

и Таганрогского залива, показал высокую степень сходства с судаком нижнего 

течения р. Кубань. Различия не проявляются ни по одному из 26 сравниваемых 
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меристических и пластических признаков. Кластерный анализ показывает 

реальную близость родства этих двух популяций судака. Исследования полового 

диморфизма судака Краснодарского водохранилища, проведенные по 46 

меристическим и пластическим признакам, показали полное отсутствие его по 

меристическим признакам, но отмечен по большинству пластических признаков 

(достоверные отличия между самками и самцами наблюдаются по 34 из 39 

сравниваемых пластических признаков). Половой диморфизм не наблюдался 

лишь по средним значениям вентроанального расстояния, высоте анального 

плавника, горизонтальному и вертикальному диаметру глаза, а также длине 

нижней челюсти. Самки и самцы отличаются размерами головы и туловища. 

Голова самцов крупнее, тело более прогонистое, грудные и брюшные плавники 

длиннее и шире, чем у самок. С возрастом в пропорциях тела судака происходят 

существенные изменения. Достоверная изменчивость на 1 % уровне значимости 

отмечена по 16 из 39 признаков и по 6 на 5 % уровне значимости.  С ростом 

судака происходят изменения пропорций тела от относительно прогонистой 

формы у молодых неполовозрелых рыб, к более высокотелой у половозрелых 

особей. Одновременно несколько увеличиваются размеры рта (его ширина (от 

11,4 % до 12,0 %), длина нижней челюсти (от 39,6 % до 40,0 %)). 

3. Популяция судака Краснодарского водохранилища в 2007–2011 гг. 

представлена особями в возрасте 0+–7+. Продолжительность жизни самцов не 

превышает шести лет. Темп линейно-весового роста судака Краснодарского 

водохранилища относительно высокий, но в каждой возрастной группе имеются 

колебания, что связаны с различными условиями нагула. При сравнении темпа 

роста судака Краснодарского водохранилища из других водоемов оказалось, что 

судак Краснодарского водохранилища растет наиболее интенсивно, чем судак 

Пролетарского, Крюковского, Варнавинского, Чограйского, Веселовского 

водохранилищ. Сеголетки достигают массы в среднем 33,0±1,90 г и длины 

9,7±0,16 см. Максимальный прирост длины наблюдается у судака в двухлетнем 

возрасте (13,6±0,19 см). С наступлением половой зрелости линейный прирост 

уменьшается, а прирост массы тела увеличивается от 72 г (1+) до 668 г (7+).  
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Судак, являясь по характеру питания хищником, в Краснодарском 

водохранилище проявляет широкую пищевую пластичность, наряду с рыбным 

кормом поедает, как донных (мизид и гаммарид), так и пелагических (кладоцер и 

копепод) беспозвоночных. На первом году жизни беспозвоночные составляют  

95,98 % массы пищевого комка, на втором – 46,60 %, полностью на питание 

рыбой судак переходит в четырехлетнем возрасте. Из 10 видов рыб, 

встречающихся в питании судака, на долю уклейки приходится 32,8 0 %, чехони – 

12,25 %, серебряного карася – 8,89 %, плотвы – 8,13 %, окуня – 7,36 %. Остальные 

виды (лещ, сазан, судак, берш и бычки) в питании судака составляют от 0,38 

(судак)  до 1,54 % (бычки), неопределенные виды – 6,20 %. Интенсивность питания 

судака высокая, индексы наполнения желудков колеблются от 19,89 до 59,52 %. 

Суточный рацион увеличивается с возрастом от 2,90 г (0+) до 37,19 г (7+). Кормовой 

коэффициент судака колеблется от 6,8 до 11,0 единиц, составляя в среднем 9,1. 

Нерестовая часть стада судака представлена 7 возрастными группами. 

Самцы впервые достигают половой зрелости в возрасте 2 года, при длине 18–22 

см, самки – в 3–4 года, при длине 20–26 см. Нерест происходит при температуре 

воды 12,0–16,5оС, на глубине от 0,7 до 2,2 м. Индивидуальная абсолютная 

плодовитость судака Краснодарского водохранилища колеблется по возрастам от 

18,40 до 596,20 тыс. икр., составляя, в среднем, 290,67±4,02 тыс. икр. 

Относительная плодовитость популяции судака Краснодарского водохранилища 

равна 226 икр./г. Наиболее плодовитыми (252 икр./г) являются самки длиной 

43,0–52,0 см, массой 900–1750 г. Эффективность нереста судака составляет, в 

среднем, 0,072 %. 

4. Промысловый запас судака Краснодарского водохранилища в 2007–

2013 гг. составлял по численности 8,6–11,5 тыс. шт., ихтиомассе – 10,1–13,0 т. 

Возможный вылов (промысловая мера 46,0 см) при 26  % использовании запаса 

должен был составить по годам – 2,05–3,38 т. Фактический вылов не превышал 

0,01–0,5 т. Так как специализированного вылова судака на Краснодарском 

водохранилище не ведется, он вылавливается как прилов в ставных сетях.  
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5. Судак Краснодарского водохранилища является полезным 

компонентом ихтиофауны. Занимая свободную экологическую нишу в 

Краснодарском водохранилище, судак питается как беспозвоночными 

животными, так и малоценной непромысловой рыбой. Ежегодно потребляет 

178,37 т малоценных видов рыб и 46,66 т зоопланктонных организмов (при 

кормовом коэффициенте 9,1 ед.) и в то же время дает ценную рыбную продукцию 

до 24,73 т в год (225,03:9,1=24,73). Для увеличения запасов судака в 

Краснодарском водохранилище необходимо проведение ряда рыбоводно-

мелиоративных мероприятий (организация специализированного промысла судака, 

установка искусственных нерестилищ, оптимизация уровенного режима, 

проведение технической мелиорации, упорядочение любительского лова, охрана 

рыбных запасов). 
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