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Большое 1^учье，Чебак.V™ .  Всего бьшо исследовано три реки: Сура, Люля, Атратка и три озера: Вилки, 
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Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, р. Сура, мальковый бредень ；
"R w rr И rw --------------------------------- ------------------------------------

Примечанце.1- сред] длина тела; Q -  средняя масса тела; sd -  стандартное отклонение.
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4 n T r  T  Pnef  ® MeTC51 пРа®ым притоком р. Сура. Средняя ширина водотока в исследованном районе
м енис^й  R ^ ? Ha 5 ' М，В ЯМЗХ 6f 66 1，5 М， пРеимУЩес™енно песчаный, на перекатах частично ка
менистый. Всего на данном участке обнаружено 9 видов рыб (табл. 2). В структуре уловов и по численности и

c L t  ЫЖ〇ВеН™ ^ ПеСКаРЬ ^  °〇Ы〇 8〇Ы〇 (38Д %) И обы™〇венный елец -Leuciscus leu-
Прп«ь,йД б〇льшои бьша относительная численность речного гольяна -Phoxinus phoxinus и быстрянки
рации ЗШеСеН В РаСНУЮ ^  ЧуВаШСК〇Й РеспУблики, второй -  в Красную книгу Российской Феде-

Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, 
р. Люля, мальковый бредень

Вид п % 1,ММ, ± S(J Q，г 土 sd Общая Q, г %
Пескарь обыкновенный 24 38，1 79,9 ±20,2 8,6 ±8 ,0 206,8 28,4
Гольян речной 7 ПД 32,3 ± 2,4 0,6 ± 0,2 4,0 0,5
Окунь 3 4,8 100,7 ±29,8 22,0 土 19，1 65,4 9,0
Елец обыкновенный 15 23,8 110，1 ±23,6 22,5 ±14,5 337,6 46,4
Верховка 1 1,6 51,0 2,1 2，1 0,3Быстрянка 7 11，1 61，1 土 11，5 4,0 士 2,0 27,8 3,8Плотва 4 6,3 101，8 士 10,7 19,5 土 5,6 77,8 10,7Уклейка • 1 1,6 70,0 4,0 4,0 0,5
Щиповка сибирская 1 1，6 71，0 2,7 2,7 0,4
Всего: 63 100 ニ - 728,2 100

Примечание. Обозначения, как и в табл .1.

m  РёКа Ау а̂ ка Правый приток р. Сура. Средняя ширина исследованного участка 3,0-4,0 м, глубина 0 5 м  
W ht илистыи. В данном районе водоток бьш зарегулирован бобровыми плотинами и ГОЭтаму выделялся не：
Я аИп Т И ™〇Р〇СТЬЮ течения и низким содержанием кислорода в воде (табл. 3). В р. Атратка бьшо поймано 
8 видов рыб, из которых 6 относились к лимнофильному комплексу (табл. 3). В структуре уловов плотва -  Ruti- 
lus ruhlus занимала более половины от всего улова (62,0 %), на втором месте бьш окунь. В структуре уловов по 
оиомассе доминировала щука Esox lucius. Редких видов в реке не обнаружено.

Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, 
р. Атратка, мальковый бредень

Вид п % 1，мм，土 sd Q，r  土 sd Общая Q, г %
t -лец ооыкновенный 2 4,0 102,5 ±10,6 16,2 士 5，1 32,4 4,8

Верховка 2 4,0 53,5 ± 4,9 2,2 ± 0,8 4,3 0,6
Плотва 31 62,0 57,7 士 16,6 4,4 土 4,5 137，1 20,3

Язь 1 2,0 53,0 2,7 2,7 0,4
Окунь 8 16,0 83,4 ± 16,1 13,5 ± 7,4 - 107,8 15,9
Щука 3 6,0 144,7 土 143,2 112,8 ±191，6 338,4 50，1
Налим 2 4,0 99,5 土 64,3 9,9 土 12,6 19,8 2,9
Вьюн 1 2,0 204,0 34,0 34,0 5,0
Всего: 50 100 - — 676,5 100

Примечание. Обозначения, как и в табл .1.

Озеро Чебак. Площадь озера 9,4 га, длина 1,3 км, средняя ширина 103 м, средняя глубина 2,5 м дно или- 
Г™ ；п ^ ДИЛ еТ«Я "Р°™Ками с ДРУгими пойменными озерами [2]. В озере было зарегистрировано обитание 

дов рыб (табл. 4). В структуре уловов доминировали сразу три вида: верховка -  Leucaspius delineatus, плот
ва и окунь. Отдельно можно выделить n ^ - A b r a m i s  Ъгата. Данный вид, скорее всего, проникает в водоем в 
весенний период из р. Сура. По данным И. В. Алюшина [3] здесь так же обитают язь -Leuciscus idus, серебря
ный карась -  Carassius auratus и вьюн -  Misgurnus fossilus. Таким образом, ихтиофауна оз. Чебак насчитывает 
У видов, среди которых, два вида (ротан Percottus glenii и серебряный карась) являются чужеродными Видов 
занесенных в Красную книгу, здесь не обнаружено. F . ид ,
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Таблица 4
Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, оз. Чебак, мальковый бредень

Вид п % 1,мм，土 sd Q，г 土 sd Оощая
Q ,r %

Верховна 7 25,9 42,8 土 7,6 1，2 ±0,7 8,3 2,0
Лещ 1 3,7 33,0 0,6 0,6 0，1
Плотва 7 25,9 60,0 士 3,9 4,0 土 0,6 27,7 6,6
Окунь 7 25,9 54,4 土 22,6 4,6 土 7,7 32,0 7,6

Щука 3 11，2 210,0 土 99,6 114,5 ±93,5 343,6 81,2

Ротан-головешка 2 7,4 37,5 士 51,6 5,3 土 7,3 10,5 2,5
Всего: 27 100 "― 422,7 100

Примечание. Обозначения, как и в табл .1.

Озеро Вилки. Площадь озера 5,5 га, длина 650 м, средняя ширина 24,6 м, глубина 2,5 м, дно илистое. 
В водоеме обнаружено 6 ввдов рыб (табл. 5). В структуре уловов по численности плотва более двух третей, по 
биомассе доминировала щука. По литературным данным здесь так же обитают ротан, линь -  Tinea tinea и се
ребряный карась [3].

Таблица 5
Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, оз. Вилки, мальковый бредень

Вид п % 1,мм，土 sd Q，r  土 sd Оощая Q, г %
Верховна 2 4,9- 50,0 土 0,0 1,6 ± 0,3 . 3,2 0,3
Красноперка 1 2,4 70,0 7,3 7,3 0,7
Язь 1 2,4 100,0 19,1 19，1 1，8
Плотва 30 73,2 62,4 士 23,6 6,7 ±13,3 201，4 18,5
Щука 4 9,8 177,8 ±179,3 207,2 土 401，0 828,6 75,9
Окунь 3 7,3 80,3 ±11,5 10，1 士 4,6 30,2 2,8
Всего: 41 100 - - ' - 1089,8 100

Примечание. Обозначения, как и в табл.1.

Озеро Большое Щучье. Площадь озера 6,3 га, средняя глубина 2,9 м? максимальная глубина 11,4м [6]. 
Нами в озере было поймано только 5 видов рыб (табл. 6). В структуре уловов по численности доминировали 
плотва и красноперка — Scardinius erytrophthalmus (вместе более 76.6 %), по биомассе плотва и окунь (вместе 
59,4 %). Оз. Большое Щучье среди озер заповедного участка имеет самую разнообразную ихтиофауну -  
12 видов [3]. При этом для водоема характерны не только типично лимнофильные виды, но и виды, характер
ные больше для речных биотопов -  ерш, уклейка, лещ. ‘

Таблица 6
Структура уловов и некоторые биологические параметры рыб, оз. Большое Щучье, сети

Вид п % 1，мм，土 sd Q，г 土 sd Общая Q，г %
Лещ 1 1,6 230,0 250,0 250,0 20,0
Плотва 28 43,8 87,8 ± 18,7 15,6 士 22,7 436,2 35,0
Уклейка 1 1，6 110,0 15,9 15,9 1，3
Красноперка 21 32,8 84,7 土 5,7 11，5 土 2,4 241,2 19,3
Окунь 13 20,2 86，1 士 27,4 23,4 土 33,6 304,2 24,4
Всего: 64 100 - — 1247,5 100

Примечание, обозначения, как и в табл.1.

Заключение. Таким образом, в результате наших исследований в водоемах заповедника выявлено 
20 видов рыб. Большим биоразнообразием отличались реки. Так в р. Сура было обнаружено 12 видов рыб, в 
р. Люля^- 9 видов, в р. Атратка -  8 видов. В озерах нами зарегистрировано только 6 видов. Доминирование ви
дов в структуре уловов зависело от гидрологических параметров. В реках преобладали реофильные виды: 
обыкновенный и белоперый пескари, обыкновенный елец, уклейка. Исключением стала р. Атратка, где в струк-
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rvoe уловов преобладали плотва, окунь, щука, что объясняется зарегулированием данного участка реки бобро- 
^ м и  плотинами и низкой насыщенностью кислорода в воде. В исследованных реках обнаружено 5 видов рыб, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чувашской Республики. Рртткими й, ши леш язьВ озер狀 доминиров讓  та咖  виды как 腦 тва，окунь, в印ховка, красноп印ка. Ред丽 и 6b=
уклейка. Видов занесенных в Красную книгу не отмечено. Среди чужеродных видов отмечены два д р 
тан-головешка и серебряный карась.
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Двинско-Онежский пролетный коридор (далее ДОПК) представляет собой отрезок Беломорско- 
Балтийского пролетного пути, который в свою очередь есть часть Восточно-Атлантического пролетного пути. 
ДОПК располагается на ю к  Белого моря и проходит поперек Онежского полуострова по рельефному пониже-

залива на западе через болотно-озерную систему долины р. Бабья к Унск〇и ^убе
Двинского залива на востоке. Миграционные сезонные потоки птиц, как правило, ПР ^ Р ™ ^ ' Я 3 
побережий но пролет через ДОПК позволяет им сократить путь и не огибать Онежский полуостров. В
2004Ргг 腦  а ад о ^ о сси й с^  И финс 臓 орнитологов во 叩 е т  осенних ми 卬 а卿 ！̂тиц было =娜

ние тванзитных потоков и значительные концентрации водоплавающих птиц в Двинском заливе у входа
в Унる ю губу [4] В то же время А.Е Черенковым с соавтор麵 [3], прово鹏 腹  многол^тни^исследован■下

80 х г 7 х Х в  по настоящее время, в Онежском заливе, весной прослежен интенсивный и обильный пролет 
™  в ошовном водошавающих и околоводных, в губе Ухта в восточном направлении к Унскои тубе. 
В В Бианки в 60-х гг отмечал этот пролетный коридор как единственно возможный миграционный путь через 
Онежский полуостров для тогда еще малочисленной белощекой казарки (Branta leucopsis) [1]. При существен
ном д а З ч и с л е Г о с т и  этот вид расширил свой путь, но и сейчас большинство пролетных белощеких ка- 
зарок используют ДОПК. Здесь во внутренней части Унской губы, находится территория миграционнь 
н Г ок  э т Г  вида Существенную роль играет ДОПК и во время миграций арктических куликов, прежде всего 
чернозобика (Calidris ^лстучника (Charadrius hiaticuld) и исландского песочника (Cahdris canutus) [.].

243


