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Аннотация:	Щука как объект прудовой аквакультуры отличается ря-
дом характеристик, отличающих её от других, более широко распро-
странённых объектов — карпа, растительноядных рыб. стабильно вы-
сокий спрос на товарную продукцию, высокие диетические качества 
мяса и, наряду с этим, способность повышать эффективность производ-
ства за счёт биологической мелиорации — трансформации вещества 
низкопродуктивной сорной рыбы, создающей условия для пищевой 
конкуренции в условиях поликультуры, делает щуку желательным объ-
ектом в условиях прудовой аквакультуры. в то же время ряд существу-
ющих проблем ограничивает объёмы производимой товарной продук-
ции. сюда относится, в первую очередь, невысокая выживаемость мо-
лоди вследствие каннибализма, обусловленного дефицитом на 
определённых этапах выращивания молоди доступных кормовых ресур-
сов, и другими объективными факторами, в связи с чем эксплуатация 
производителей зачастую малоэффективна. исходя из этих предпосы-
лок, институтом запланировано и реализуется в настоящее время ис-
следование, направленное на увеличение производственных показате-
лей по щуке до 25–30 кг/га в ходе выращивания этого объекта в поли-
культуре с карповыми рыбами. такие показатели обеспечиваются 
проведением ряда мероприятий, в частности, подращиванием личинок 
щуки в различных условиях, в том числе и с применением концентри-
рованных кормов, созданием безопасной среды обитания для молоди 
щуки на начальных этапах её выращивания в прудах, проведении ряда 
мелиоративных мероприятий. в настоящий момент проект находится 
на стадии производственных испытаний проекта технологического рег-
ламента, разработка которого потребовала изучения гидрохимического, 
гидробиологического режимов в прудах, особенностей питания, темпа 
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роста и физиологического состояния отдельных видов при использова-
нии оптимизированных к процессу выращивания щуки мелиоративных 
приёмов, видового и количественного состава поликультуры.

Ключевые	слова: щука, увеличение, рыбопродуктивность, техноло-
гия, гидрохимический режим, гидробиологический режим, рост, пи-
тание
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DEVELOPMENT OF RECLAMATION TECHNIQUES 
OPTIMIZED FOR THE PROCESS OF PIKE 

CULTIVATION, SPECIES AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION OF POLYCULTURE (INTERMEDIATE 

RESULTS)
Abstract: pike as an object of pond aquaculture differs in a number of 

characteristics that distinguish it from other, more widespread objects — carp, 
herbivorous fish. the consistently high demand for marketable products, high 
dietary qualities of meat and, along with this, the ability to increase production 
efficiency due to biological reclamation - the transformation of the substance of 
low-productive trash fish, which creates conditions for food competition in 
polyculture conditions, makes pike a desirable object in pond aquaculture. at the 
same time, a number of existing problems limit the volume of commercial 
products produced. this includes, first of all, the low survival rate of juveniles due 
to cannibalism caused by a shortage of available forage resources at certain stages 
of juvenile rearing, and other objective factors, and therefore the exploitation of 
broodstock is often ineffective. based on these prerequisites, the institute has 
planned and is currently implementing a study aimed at increasing production 
indicators for pike to 25–30 kg / ha during the cultivation of this object in 
polyculture with carp fish. such indicators are provided by a number of measures, 
in particular, rearing pike larvae in various conditions, including using 
concentrated feed, creating a safe habitat for juvenile pike at the initial stages of 
its rearing in ponds, and carrying out a number of reclamation measures. at the 
moment, the project is at the stage of production testing of the draft technological 
regulations, the development of which required the study of hydrochemical and 
hydrobiological regimes in ponds, nutritional characteristics, growth rate and 
physiological state of certain species using reclamation techniques optimized for 
the pike growing process, species and quantitative composition of polyculture.

Keywords: pike, increase, fish productivity, technology, hydrochemical 
regime, hydrobiological regime, growth, nutrition
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Введение.	планируемое к концу 2021 г. суммарное производство рыб-
ных ресурсов в водных объектах республики должно составлять около 
18–20 тыс. т, в том числе прудовой рыбы — до 15,8 тыс. т, ценных видов 
рыб — до 1,2 тыс. т. Решать эту задачу приходится в сложных экономи-
ческих условиях, при ограниченных материальных ресурсах и постоян-
ном росте их стоимости. по этой причине повышение эффективности 
рыбоводства за счет разработки и освоения инновационных подходов 
и методов является одним из условий роста объемов производства 
и конкурентоспособности отечественной продукции.

в прудовом рыбоводстве щука:
«биологический мелиоратор», повышающий рыбопродуктив-
ность по карпу, карасю и другим разводимым рыбам за счет унич-
тожения их конкурентов в питании. при этом получаемый при-
рост нередко бывает выше прироста по самой щуке.
источник дополнительной продукции, позволяющий получать до 
15–25 кг дополнительной продукции сеголетка щуки с 1 га на-
гульной площади. при относительно высоком темпе роста, масса 
за сезон, в зависимости от обеспеченности пищей и прочих усло-
вий, может достигать 300–500 г. 

на торговых прилавках щука (в свежем виде) — наиболее спрашива-
емый товар, отличающийся нежирным мясом, сходным по составу бел-
ков, жиров и углеводов с мясом трески.

объёмы производства щуки в прудовых хозяйствах невелики (в бе-
ларуси обычно не превышают 0,1–0,7 % от общего объёма выращива-
емой рыбы). такая ситуация обусловлена особенностями её биологии, 
затрудняющими эффективную эксплуатацию маточных стад. при до-
вольно высокой плодовитости щуки (на уровне 10–20 тыс. экз. икри-
нок от одной самки), выход довольно низкий, что обусловлено: недо-
статочным уровнем развития кормовой базы в прудах при переходе 
личинок на активное питание (из-за относительно раннего срока не-
реста, что приводит к массовой смертности на 3–4 сутки после расса-
сывания желточного мешка); недостаточным количеством живого кор-
ма (зоопланктона, в дальнейшем зообентоса, что в значительной сте-
пени сдерживает дальнейший темп роста; из-за ограниченного 
количества личинок других рыб).

из этого обстоятельства вытекают две проблемы, затрудняющие уве-
личение производства щуки в рыбхозах:

зарыбление прудов даже большим количеством неподрощенного 
посадочного материала не приводит к увеличению выхода товар-
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ной рыбной продукции, поэтому посадочный материал использу-
ется неэффективно;
подращивание личинки щуки до более жизнестойких стадий за-
труднено «хищническим» характером питания, из-за которого 
использование искусственных кормов малоэффективно. приме-
нение традиционных живых кормов (науплиев артемии, прудово-
го зоопланктона) также перестаёт быть эффективным к 20-м сут-
кам подращивания (7 этап личиночного развития), кроме того, 
приводит к массовому заражению молоди щуки хилодонеллезом, 
лечение которого в таком возрасте обычно неэффективно.

Разработка позволит увеличить производство, как товарного сего-
летка, так и посадочного материала, пригодного для зарыбления естес-
твенных водоёмов аборигенным видом, до 30 кг/га товарных сеголетков 
щуки за сезон. Это позволит иметь современную научно-техническую 
документацию, позволяющую в 2–3 раза увеличить производство то-
варной щуки прудовыми хозяйствами республики за счёт увеличения 
эффективности использования прудовых площадей, снизить себесто-
имость продукции за счёт увеличения эффективности использования 
производителей, повысить до 3–5 % общую рыбопродуктивность пру-
дов, увеличить рентабельность хозяйств, расширить ассортимент про-
изводимой рыбной продукции. исходя из вышеперечисленного, про-
водимая работа своевременна и актуальна.

цель настоящего исследования — изучить гидрохимический, гидро-
биологический режим в прудах, особенности питания, темп роста и фи-
зиологическое состояние отдельных видов в ходе отработки оптимизи-
рованных к процессу выращивания щуки мелиоративных приёмов, 
видового и количественного состава поликультуры.

ставились следующие задачи:
изучить гидрохимический, гидробиологический режим в прудах, 
при использовании оптимизированных к процессу выращивания 
щуки мелиоративных приёмов, видового и количественного со-
става поликультуры;
изучить особенности питания, темп роста и физиологическое со-
стояние отдельных видов;
провести анализ полученных данных по функционированию 
гидробиоценозов прудов, результатов обловов;

Материалы	 и	 методы	 исследований.	 объект исследований — щука 
(Esox lucius). 
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в ходе предыдущих исследований была разработана схема экспери-
ментов по изучению функционирования гидробиоценозов прудов при 
использовании, оптимизированных к процессу выращивания щуки 
мелиоративных приёмов, видового и количественного состава поли-
культуры. Разработанная схема включает экспериментальные вариан-
ты, отличающиеся используемыми мелиоративными приёмами, вклю-
чая подращивание личинки щуки, а также контрольный вариант, соот-
ветствующий традиционной схеме получения товарной продукции 
щуки в качестве дополнительного вида. Рыба выращивалась по ресур-
сосберегающей технологии. контрольные пруды отличались от экспе-
риментальных тем, что пруды зарыблялись неподрощенной личинкой 
щуки при той же плотности посадки (2000 экз./га). при этом проводи-
лись только общепринятые мелиоративные мероприятия.

исследования проводили на базе оао «опытный рыбхоз «белое», 
в специально подготовленных зимовальных прудах. зарыбление прудов 
личинкой щуки было осуществлено в конце 2 декады апреля, при этом 
контрольный и опытный варианты отличались используемыми мелио-
ративными приёмами (в опытные пруды дополнительно вносился оста-
ток от производства гидрогуматов), а также качеством использованного 
посадочного материала (подрощенная и неподрощенная личинка щуки). 
плотность посадки в обоих случаях составляла 2 тыс. экз./га. 

контрольный вариант был зарыблен вставшей на плав личинкой 
щуки из нерестовых прудов, опытный — личинкой из той же партии, 
подрощенной в цехе оао «опытный рыбхоз «белое» на протяжении 
5 сут с использованием продукции вермикультуры. на момент заверше-
ния подращивания линейные размеры личинки достигли 22 ± 3 мм. 

в дальнейшем пруды были зарыблены годовиком карпа массой 
25–30 г из расчёта 1000 экз./га. также в пруды в 1 декаде мая помещены 
производители карася (20 кг/га), в 3 декаде мая — личинка карпа 
(4 тыс. экз./га). 

мониторинг гидрохимического и гидробиологического режима про-
водился 1 раз в 15 дней на протяжении всего периода выращивания. 
сбор и обработку материала осуществляли на экспериментальных и на-
гульных прудах оао «опытный рыбхоз «белое» 2 раза в месяц по об-
щепринятым в гидробиологии и гидрохимии методикам [1–4].

тогда же был отобран материал для определения биохимических 
и физиологических показателей выращиваемой рыбы.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Гидрохимический режим

отклонений от действующих нормативов по исследованным пока-
зателям в экспериментальных и контрольных прудах не наблюдалось, 
что говорит о пригодности разработанной схемы повышения продук-
тивности рыбоводческих прудов по щуке для использования в произ-
водстве.

Гидробиологический режим

уровень количественного развития планктонных водорослей был не 
высоким как в экспериментальных, так и в контрольных прудах. сред-
няя численность клеток планктонных водорослей в прудах составила 
5656,14 тыс. кл./л и 7015,38 тыс. кл./л, средняя численность организ-
мов фитопланктона находилась на уровне 1109,39 тыс. экз./л 
и 953,13 тыс. экз./л. средняя за сезон биомасса фитопланктона соста-
вила 2,84 мг/л и 5,33 мг/л, соответственно. в экспериментальных пру-
дах основу фитопланктонного сообщества формировали сине-зеленые 
водоросли, образуя 72,18 % средней биомассы, в контрольных прудах — 
зеленые водоросли, 80,68 % средней биомассы.

зоопланктон в прудах, где выращивались сеголетки щуки, был хо-
рошо развит как в количественном, так и в качественном отношении, 
но показатели отличались в экспериментальных и контрольных пру-
дах. в экспериментальных прудах, где выращивали подрощенную ли-
чинку щуки, заметное стимулирующее воздействие на сообщество 
зоопланктона оказывали используемые остатки от производства гуми-
новых удобрений (600 кг/га), о чем свидетельствует более высокая чис-
ленность и биомасса зоопланктонных организмов по сравнению с кон-
тролем. средняя биомасса зоопланктона составила 24,64 мг/л (экспе-
римент) и 8,18 мг/л (контроль). основу средней общей биомассы 
зоопланктона образовывали благоприятные в кормовом отношении 
ветвистоусые ракообразные, их доля была, соответственно, 65,01 % 
(контроль) и 75,81 % (эксперимент). 

Особенности питания, темп роста  
и физиологическое состояние отдельных видов

в ходе изучения особенностей питания, темпа роста и физиологи-
ческого состояния отдельных видов рыб в контрольных и эксперимен-
тальных прудах установлено, что в экспериментальных прудах весовой 

Технологические аспекты рыбоводства



1�2

и линейный темп роста щуки был выше по сравнению с контролем 
(средняя масса тела 76 и 80 г; длина тела 18,3 и 19,0 см, соответственно). 
в пищевом комке молоди щуки встречались такие кормовые организ-
мы, как циклопы, дафнии, полифемусы, лептодоры, личинки хироно-
мид. в дальнейшем молодь перешла на питание рыбой, в состав пище-
вого комка сеголетков щуки входили мальки карася и карпа (до 90 %). 
средний показатель общего индекса наполнения кишечников сеголет-
ков щуки находился на уровне 104,02 %. 

измерены морфометрические показатели и рассчитаны коэффици-
енты упитанности подрощенных (эксперимент) и неподрощенных се-
голетков щуки (контроль) и двухлетков карпа. у щуки и двухлетков 
карпа из контрольных прудов, соответственно, средний показатель ко-
эффициента упитанности по щуке составил 1,24, по карпу — 2,78, а для 
подрощенной личинки щуки и двухлетков карпа из эксперименталь-
ных прудов эта величина была на уровне 1,17 и 2,55, соответственно, 
что укладывается в нормативные показатели. более высокие коэффи-
циенты упитанности наблюдались в контрольном варианте, но надо 
учитывать, что выход сеголетка в опыте был в десятки раз выше (668 
и 56 экз./га, соответственно), что не могло не сказываться на доступ-
ности кормовых объектов для щуки. 

таким образом, исходя из полученных данных, следует отметить, что 
сеголетки щуки и двухлетки карпа имели нормальное физиологическое 
состояние.

Функционирование гидробиоценозов  
экспериментальных прудов. Результаты обловов

исходя из результатов исследований, продукция фитопланктона 
трансформировалась в продукцию организмов, составляющих естест-
венную кормовую базу выращиваемых рыб в 3,1 раза эффективнее в эк-
спериментальных прудах. Это можно объяснить снижением пресса 
сорной рыбы на сообщества зоопланктона и макрозообентоса за счёт 
её выедания щукой, поскольку количество последней по выходу было 
в 11,9 раз больше в экспериментальных прудах.

поскольку для проведения экспериментов использовались зимо-
вальные пруды, которые для дальнейшего использования по назначе-
нию должны выводиться в летование хотя бы на некоторое время, облов 
был проведен 15 августа. в ходе облова была установлена существенная 
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разница в рыбопродуктивности прудов в целом и по отдельным видам. 
так, карп имел несколько меньшую навеску (220 г) в эксперименталь-
ных прудах, в связи с этим рыбопродуктивность по этому виду соста-
вила 169,9 кг/га. в контроле этот показатель был выше — 188,0 кг. в то 
же время в экспериментальных прудах получено 53,4 кг/га щуки, в кон-
троле 4,4 кг/га. доля производителей карася, используемых при зарыб-
лении для формирования кормовой базы молоди щуки, в показателях 
рыбопродуктивности невелика, прирост за сезон составил 4,8–7,3 кг/
га. сорной рыбы в экспериментальных прудах практически не было 
(20 г/га), в то время как в опыте выловлено 1,28 кг сорной рыбы, пре-
имущественно сеголетков карася. в целом рыбопродуктивность в экс-
периментальных прудах была выше по сравнению с контролем на 
32,14 кг/га, что обеспечивалось очень высоким выходом и несколько 
большей навеской щуки.

сходные схемы зарыбления были опробованы на производственных 
нагульных прудах тн-12 и л-15, имеющих площадь по 50 га. при ис-
пользовании оптимизированных к процессу выращивания щуки мели-
оративных приёмов, видового и количественного состава поликульту-
ры достигнута несколько более высокая рыбопродуктивность (559 кг/га 
и 534,3 кг/га, соответственно). доля щуки в рыбопродуктивности также 
выше (4,43 % по сравнению с 1,72 % в пруду л-15), хотя такой значи-
тельной разницы, как в экспериментальных прудах, не наблюдалось. 
Это ожидаемо, поскольку в больших по размеру прудах труднее управ-
лять биологическими процессами. 

исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что разрабаты-
ваемая технология пригодна для использования в производственных 
прудах, при этом достигается более высокая рыбопродуктивность как 
в целом, так и по щуке.

Выводы

Разработана и реализована эффективная схема экспериментов по 
изучению функционирования гидробиоценозов прудов при ис-
пользовании, оптимизированных к процессу выращивания щуки 
мелиоративных приёмов, видового и количественного состава 
поликультуры.
изучен гидрохимический режим в экспериментальных прудах. 
установлено, что использованный комплекс мелиоративных при-
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ёмов не оказывает негативного воздействия на критические пока-
затели гидрохимического режима. величины исследованных по-
казателей находились в пределах норматива.
изучен гидробиологический режим в экспериментальных пру-
дах. показано, что на развитие зоопланктона в эксперимен-
тальных прудах заметное стимулирующее воздействие оказывал 
использованный комплекс мелиоративных приёмов. средняя 
биомасса зоопланктона в них была в три раза выше, чем в кон-
трольных прудах, и составила 24,64 мг/л), а в контроле — 
8,183 мг/л. 
изучены особенности питания, темп роста и физиологическое 
состояние отдельных видов. установлено, что изученные показа-
тели укладываются в нормативы, что свидетельствует о нормаль-
ном физиологическом состоянии рыбы.
проведен анализ полученных данных по функционированию 
гидробиоценозов прудов, результатам обловов. установлено, 
что продукция фитопланктона трансформировалась в продук-
цию организмов, составляющих естественную кормовую базу 
выращиваемых рыб в 3,1 раза эффективнее в эксперименталь-
ных прудах. отмечена существенная разница в рыбопродуктив-
ности прудов в целом и по отдельным видам. в целом рыбопро-
дуктивность в экспериментальных прудах была выше по 
сравнению с контролем на 32,14 кг/га, что обеспечивалось 
очень высоким выходом и несколько большей навеской щуки. 
в производственных прудах, при использовании оптимизиро-
ванных к процессу выращивания щуки мелиоративных приё-
мов, видового и количественного состава поликультуры, до-
стигнута несколько более высокая рыбопродуктивность 
(559 кг/га и 534,3 кг/га, соответственно) по сравнению с пока-
зателями, полученными в пруду, где рыба выращивалась по тра-
диционной технологии (л-15). доля щуки в рыбопродуктив-
ности также выше (4,43 % в пруду тн-12 по сравнению с 1,72 % 
в пруду л-15). исходя из этого, можно заключить, что разраба-
тываемая технология пригодна для использования в производ-
ственных прудах, при этом достигается более высокая рыбопро-
дуктивность как в целом, так и по щуке.
на основании результатов обловов и собранных материалов по 
функционированию гидробиоценозов рыбоводных прудов, пита-









Вопросы рыбного хозяйства Беларуси  (№37)



1��

нию, темпу роста и физиологическому состоянию отдельных ви-
дов разработать проект научно-технологической документации 
для проведения производственных испытаний, реализуемых в на-
стоящее время.
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