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По материалам исследований с 1998 по 2021 гг. подготовлен обзор динамики запасов и 
биологических показателей основных видов рыб Иваньковского водохранилища. Приве-
дены данные об их запасах и вылове пользователями, показаны ресурсные возможности 
водоёма. Даются рекомендации по рациональному использованию водных биоресур-
сов водохранилища, предлагается возобновить промышленный лов и увеличить вылов 
плотвы, густеры, окуня, карася, синца, линя и др. недоиспользуемых видов на 20%, что 
позволит получать дополнительно качественную пресноводную рыбу.
Ключевые слова: Иваньковское водохранилище, ихтиофауна, промысловые виды, ценные 
виды, недоиспользуемые виды, промысловый запас, вылов.
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ВВЕДЕНИЕ

Иваньковское водохранилище, соз-
данное в 1937 г., считается старейшем в 
каскаде волжских водохранилищ (Бур-
дин, 2011). Расположено в Тверской обла-
сти, площадь –  32,7 тыс. га. На водохра-
нилище выделены четыре плёса: Шошин-
ский, Средневолжский, Верхневолжский 
и Нижневолжский (Никаноров, 1975). 
Важной функцией водоёма считается 
сезонное регулирование стока р. Вол-
га (Горячев и др., 2021). Водные ресурсы 
Иваньковского водохранилища также 

используют в целях рыбного хозяйства, 
водоснабжения города Москвы, обводне-
ния рек Яузы, Москвы, Клязьмы и Учи, 
водного транспорта, электроэнергетики 
(Горячев и др., 2023). Актуальность дан-
ного исследования состоит в том, что, 
при рекомендованном возобновлении 
промысла, необходимо знать состояние 
запасов, динамику численности и биоло-
гические показатели рыб, обитающих в 
Иваньковском водохранилище, для под-
готовки рекомендаций по эффективному 
освоению биоресурсов водохранилища. 
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Целью настоящей статьи является 
анализ состояния запасов, уловов основ-
ных промысловых видов рыб, их биоло-
гические показатели и эффективность 
использования биоресурсов Иваньков-
ского водохранилища за 1998–2021 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом для статьи послужили 
данные, собранные в ходе тралово-аку-
стических съёмок и лова ставными се-
тями в ходе НИР в течение 1998–2021 гг. 
на Иваньковском водохранилище, про-
ведённых в весенний, летний и осенний 
периоды на научно-исследовательском 
судне ИБВВ РАН «Академик Топчиев» и 
маломерном моторном судне Русбот-47 
(рис. 1).

Гидроакустические работы сопро-
вождались прицельными разноглубин-
ными тралениями, производимыми 
при помощи донного (горизонтальное 
раскрытие –  18 м, вертикальное рас-
крытие –  2 м, ячея в кутке –  22 мм) и 
пелагического (горизонтальное рас-
крытие –  17 м, вертикальное раскры-

тие –  1,8 м, ячея в кутке –  4 мм) тралов. 
Также осуществляли сетепостановки, с 
использованием ставных сетей длиной 
по 90 м, с шагом ячеи от 30 до 90 мм.

Сбор и обработка ихтиологическо-
го материала осуществлялись ежегодно 
согласно общепринятым методическим 
руководствам (Чугунова, 1959; Правдин, 
1966; Сечин, 2010).

За период исследования (1998–
2021 гг.) биологические анализы и мас-
совые промеры рыб проведены для 
29000 экз.

Для расчёта численности промыс-
лового запаса рыб использовали: дан-
ные об уловах рыб на 1 час траления 
учётным тралом, о плотности распреде-
ления рыбного населения и о соотноше-
нии плотности основных промысловых 
видов рыб в траловой и неводной зонах, 
полученные на основе ежегодных трало-
вых и гидроакустических съёмок (Баба-
ян и др., 2018). Для малочисленных ви-
дов, которые отсутствовали в научных 
уловах, оценку проводили по данным 
уловов на усилие рыбаков-любителей.

Рис. 1. Карта–схема Иваньковского водохранилища, с расположением учётных станций тра-
лений и сетепостановок в 1998–2021 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отличительной осо беннос тью 
Иваньковского водохранилища являет-
ся высокая численность леща в водоёме, 
причем по упитанности лещи этого во-
дохранилища превосходят своих соро-
дичей из других водоёмов (Паюта, 2019).

С первых лет создания Иваньков-
ское водохранилище использовали для 
промыслового лова рыбы, а с 1980-х гг. 
широкое развитие получил и любитель-
ский лов. В 2007 г., ввиду падения про-
мыслового запаса и, соответственно, вы-
лова, введён запрет на промышленный 
лов, который сохраняется и по насто-
ящее время. Разрешено осуществлять 
только любительское рыболовство, а 
также рыболовство в научно-исследо-
вательских и контрольных целях.

Промысловый запас и общий объём 
вылова водных биоресурсов Иваньков-
ского водохранилища в течение 1998–
2021 гг., по данным официальной стати-
стики, колебался от 1688 до 4748 т и от 
4,2 до 336,9 т, соответственно (рис. 2), в 
числе которых лещ является ведущим 
промысловым объектом. 

Основными видами рыб Иваньков-
ского водохранилища, которые пользу-
ются спросом в рамках любительского 
рыболовства и могут осваиваться про-
мыслом, если он возобновится, в настоя-
щее время являются: лещ Abramis brama, 
судак Sander lucioperca, щука Esox lucius, 
плотва Rutilus rutilus, окунь пресно-
водный Perca fluviatilis и густера Blicca 
bjoerkna. Наиболее многочисленными 
среди малоценных недоиспользуемых 
видов являются: чехонь Pelecus cultratus, 
сом пресноводный Silurus glanis, берш 
Sander volgensis, налим Lota lota, же-
рех Aspius aspius, карась серебряный 
Carassius gibelio, язь Leuciscus idus, тюлька 
Clupeonella cultriventris, уклейка Alburnus 
alburnus, линь Tinca tinca, амур белый 
Ctenopharyngodon idella, белый толстоло-
бик Hypophthalmichthys molitrix, пёстрый 
толстолобик Hypophthalmichthys nobilis, 
краснопёрка Scardinius erythrophthalmus, 
сазан Cyprinus carpio.

Лещ –  самый многочисленный и до-
минирующий промысловый вид Ивань-
ковского водохранилища. Биологиче-
ский анализ структуры его популяции 

Рис. 2. Промысловый запас и общий объём вылова (т) водных биоресурсов Иваньковского 
водохранилища за 1998–2021 гг.
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в водохранилище показал, что в науч-
ных и промысловых уловах присутству-
ют рыбы в основном в возрасте 4+ –  9+ 
лет, единично встречаются особи в воз-
расте 13–16+ лет. Промысел, как прави-
ло, ранее базировался на рыбах в воз-
расте от 4 до 7 лет.

В научных уловах лещ встречался с 
длиной тела от 2,6 до 41,8 см, численно 
преобладали рыбы от 20 до 25 см (50%), 
средний размер составлял 23,3 см. Масса 
тела колебалась от 0,5 до 1576 г, домини-
ровали особи от 150 до 300 г (48%), сред-
няя масса составила 316 г.

Половое созревание леща Ивань-
ковского водохранилища наступает у 
самцов при достижении длины 24,3 см, 
в возрасте 6+–7+ лет. Самки, как прави-
ло, начинают созревать ранее в возрасте 
5+–6+ лет при длине тела 23,7 см.

В последние десятилетия промыс-
ловый запас леща в Иваньковском водо-
хранилище в среднем составляет в сред-
нем 2624 т, колеблясь от 1443 т до 4046 т 
и наблюдается его стабилизация на ми-
нимальных среднемноголетних значени-
ях (рис. 3).

Таким образом, исследования под-
тверждают, что в настоящее время со-
стояние популяции леща в Иваньков-
ском водохранилище стабильно низкое 
по многим показателям.

Судак является одним из наибо-
лее ценных видов водных биоресурсов 
Иваньковского водохранилища и ши-
роко распространён по всему водоёму. 
В первые годы существования водохра-
нилища его промышленный вылов со-
ставлял 22,2–24,6 т (Лузанская, Савина, 
1956).

По материалам наших исследова-
ний, возрастной состав судака в про-
мысловых и научно-исследователь-
ских уловах представлен особями от 2+ 
до 13+ лет, особи 11+ –  13+ лет немно-
гочисленны, преобладающими являют-

ся рыбы 3–7 лет, составляющие от 65 
до 80%.

В научных уловах судак встречался 
с длиной тела от 21 до 73 см, численно 
преобладали рыбы от 35 до 50 см (68%), 
средний размер составлял 39,5 см. Масса 
тела колебалась от 122 до 4500 г, доми-
нировали особи от 206 до 1878 г (61%), 
средняя масса составила 1008 г.

Половой зрелости самцы и сам-
ки судака достигают в 5+–6+ лет, мас-
са рыб при этом колеблется от 0,9 
до 1,3 кг. Промысловой меры (40 см) 
рыбы достигают, в основном, на 6-м 
году жизни. Особи промысловых раз-
меров (40 и более см) в уловах состав-
ляют более 55%.

Анализ промысловой статистики 
начала 2000-х гг. показывает, что его 
вылов резко сократился и не превышал 
1,0 т. В период с 2012 по 2021 гг. имеет 
место стабилизация учтённых уловов 
(любительские, контрольные) судака в 
Иваньковском водохранилище на уров-
не 1,5 т (0,5–4,0 т). В 2021 г. вылов суда-
ка несколько увеличился по сравнению 
с уловами 2017–2020 гг. и составил 0,8 т 
(рис. 4).

В настоящее время запасы судака 
увеличиваются, и при благоприятных 
условиях естественного воспроизвод-
ства эта тенденция может сохраниться.

Щука является одним из ценных 
промысловых видов рыб Иваньковско-
го водохранилища.

По материалам наших исследова-
ний, возрастной состав щуки в промыс-
ловых и научно-исследовательских уло-
вах представлен особями от 2+ до 10+ 
лет, преобладающими являются рыбы 
3+ - 4+лет, составляющие 57%.

В научных уловах щука встреча-
ется с длиной тела от 26,4 до 83,7 см, 
численно преобладали рыбы от 34,7 
до 48 см (62%), средний размер состав-
лял 40,5 см. Масса тела колебалась от 
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173 до 5630 г, доминировали особи от 
354 до 868 г (59%), средняя масса соста-
вила 578 г.

Половой зрелости самцы и самки 
достигают в 3+ –  4+ года, масса рыб при 

этом колеблется от 423 до 821 г. Про-
мысловой меры (32 см) рыбы достигают, 
в основном, на 3-м году жизни. Особи 
промысловых размеров (32 и более см) 
в уловах составляют более 89%.

Рис. 3. Промысловый запас и объём вылова (т) леща Иваньковского водохранилища за 1998–
2021 гг.

Рис. 4. Промысловый запас и объём вылова (т) судака Иваньковского водохранилища за 1998–
2021 гг.
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Динамика показателей численности и 
биомассы щуки имела значительное сход-
ство с судаком. Резкое снижение показате-
лей наблюдалось в начале 2000-х гг., с 50 т 
в 2003 г. до 23 т в 2007 г., что стало ре-
зультатом сокращения площади есте-
ственных нерестилищ, высокого уров-
ня неконтролируемого любительского 
и незаконного вылова. Начиная с 2012 г. 
биомасса щуки стабилизировалась на 
крайне низком уровне в 12,5 т (11–14 т). 
(рис. 5).

Промысловый улов щуки в 1950-х гг. 
составлял 33,8–47,1 т (Лузанская, Са-
вина, 1956). В начале 2000-х гг. он со-
ставлял не более 0,5 т. В период с 2012 
по 2021 гг. общий улов щуки в Ивань-
ковском водохранилище был неста-
бильным, имел тенденцию к сокраще-
нию с 4,2 т в 2012 г. до 0,8 т в 2021 г. 
В последние годы (2016–2021 гг.) вы-
лов щуки стабилизировался на крайне 
низком уровне (0,4–0,9 т) и составил в 
2021 г. –  0,8 т.

Плотва. По материалам наших ис-
следований, возрастной состав плотвы 

в промысловых и научно-исследователь-
ских уловах представлен особями от 2+ 
до 12+ лет, особи 9+ –  12+ лет немного-
численны, преобладающими являются 
рыбы 3–7 лет, составляющие ежегод-
но от 68 до 92%.

В научных уловах плотва встречает-
ся с длиной тела от 13,5 до 29,9 см, чис-
ленно преобладали рыбы от 15 до 19 см 
(87%), средний размер составлял 16,6 см. 
Масса тела колебалась от 46 до 580 г, до-
минировали особи от 100 до 150 г (81%), 
средняя масса составила 142 г.

Половой зрелости самцы достига-
ют в 5–6 лет, самки в 4 летнем возрас-
те, масса рыб при этом колеблется от 
46 до 226 г. Промысловой меры (17 см) 
рыбы достигают, в основном, на 4–5 
году жизни. Особи промысловых разме-
ров (17 и более см) в уловах составляют 
более 48%.

Промысловый запас плотвы в нача-
ле 2000-х гг. характеризовался стабиль-
ным ростом со 110 т в 2003 г. до 208 т в 
2006 г. В период 2007–2010 гг. наблюда-
лось снижение показателей биомассы с 

Рис. 5. Промысловый запас и объём вылова (т) щуки Иваньковского водохранилища за 2001–
2021 гг.
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99 т в 2007 т до 53 т в 2010 г. С 2011 г. по 
настоящее время показатели, биомассы 
плотвы стабилизировались на уровне 
110–135 т. 

Промысловый улов плотвы в кон-
це 1940-х гг. составлял 48,1–50,0 т (Лу-
занская, Савина, 1956). В последующие 
годы в промысловых уловах данный вид 
водных биоресурсов длительное время 
учитывался без разбора, в числе «про-
чих» видов, либо в числе «мелочи III 
группы». Анализ промысловой стати-
стики начала 2000-х гг. показывает, что 
в период с 2003 по 2007 гг. промышлен-
ный вылов плотвы варьировал на уров-
не 4,0–5,8 т ежегодно. Динамика запасов 
и уловов плотвы за период 1998–2021 гг. 
представлена на рисунке 6. В последние 
годы отмечается тенденция к росту за-
паса.

Окунь пресноводный. Окунь, наря-
ду с плотвой, является одним из самых 
востребованных объектов любитель-
ского рыболовства. В научно-исследо-
вательских уловах встречался единич-
но, возраст варьировал от 3+ до 4+ лет.

В научных уловах окунь встречается 
с длиной тела от 16,8 до 20,5 см, средний 
размер составлял 18,1 см. Масса тела ко-
лебалась от 74 до 156 г, средняя масса 
составила 112 г.

Половой зрелости самцы достигают 
в 3–4 года, самки –  в 3–3+ летнем воз-
расте, масса рыб при этом колеблется от 
74 до 148 г.

Промысловый запас окуня в конце 
90-х гг. достигал 65 т. Но после маловод-
ного 1998 г. отмечалось отсутствие уро-
жайных поколений. В 2004 г. промысло-
вый запас составил лишь 10,0 т. С 2005 
по 2009 гг. годовая биомасса окуня вос-
становилась до уровня 37 т. С 2010 г. по 
настоящее время наблюдается стабили-
зация его запаса на уровне 28–30 т.

Промысловый улов окуня в конце 
1940-х гг. составлял 4,7 т (Лузанская, 
Савина, 1956). В последующие годы в 
промысловых уловах данный вид во-
дных биоресурсов длительное время 
учитывался без разбора, в числе «про-
чих» видов, либо в числе «мелочи III 
группы». 

Рис. 6. Промысловый запас и объём вылова (т) плотвы Иваньковского водохранилища за 
1998–2021 гг.
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Учтённые промысловые уловы оку-
ня начала 2000-х гг. находились на уровне 
2,6–4,0 т. В последующие (2007–2013 гг.) 
годы, при отсутствии промышленно-
го рыболовства, наблюдался устойчи-
вый рост учтённого любительского уло-
ва окуня с 3,8 т в 2008 г. до максимума в 
10,1 т в 2013 г. Начиная с 2014 г. и по на-
стоящее время уловы стабилизировались 
на крайне низком (1,5–3,0 т) уровне.

Официальные статистические дан-
ные об уловах окуня в последнее время 
не отражают истинной картины его вы-
лова из-за значительного браконьерства 
и сокрытия любительских уловов.

Динамика запасов и уловов окуня 
за период 1998–2021 гг. представлена на 
рисунке 7.

Густера. По материалам наших ис-
следований, возрастной состав густеры 
в промысловых и научно-исследователь-
ских уловах представлен особями от 2+ 
до 10+ лет, особи 8+ –10+ лет немного-
численны, преобладающими являются 
рыбы 3–5 лет, составляющие 58%.

В научных уловах густера встреча-
ется с длиной тела от 10,9 до 31 см, чис-
ленно преобладали рыбы от 14 до 19 см 
(56%), средний размер составлял 18,2 см. 
Масса тела колебалась от 21 до 427 г, до-
минировали особи от 70 до 220 г (60%), 
средняя масса составила 115 г.

Половой зрелости самцы и сам-
ки достигают в 3–4 года, масса рыб при 
этом колеблется от 32 до 295 г. Промыс-
ловой меры (15 см) рыбы достигают, 
в основном, на 4-м году жизни. Особи 
промысловых размеров (15 и более см) 
в уловах составляют более 83%.

Биомасса густеры в начале 2000-х гг. 
(2000–2006 гг.) показывала заметный 
рост, с 54 т в 2000 г. до 101 т в 2006 г. За-
тем начиная с 2007 г. по 2010 г. наблюда-
лось снижение запаса с 81 т до миниму-
ма в 33 т в 2010 г. В последующие годы 
отмечена тенденция к увеличению её 
биомассы с 53 т в 2011 г. до 107 т в 2018 г. 
В последние (2019–2021 гг.) годы наблю-
дается небольшое снижение показателя 
биомассы, с 98 т в 2019 г. до 86 т в 2021 г. 

Рис. 7. Промысловый запас и объём вылова (т) окуня Иваньковского водохранилища за 1998–
2021 гг.
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Специализированный промысел гу-
стеры в Иваньковском водохранилище 
отсутствовал. Тем не менее, в учётных 
сетных, траловых и неводных уловах 
она присутствовала постоянно. Скорее 
всего, в промысловой статистике мелкая 
густера относилась к мелочи определён-
ной группы, а крупная, из-за незначи-
тельной доли в улове, учитывалась как 
лещ.

Любительские уловы густеры с 
2008 г. начали постепенно возрастать, 
достигнув 5,5 т в 2012 г. С 2013 г. уловы 
стали снижаться, составив к 2015 г. все-
го 1,7 т, после чего, начиная с 2016 г. и по 
настоящее время уловы густеры стаби-
лизировались на крайне низком уровне: 
0,5–0,6 т. 

Динамика запасов и уловов густе-
ры за период 1998–2021 гг. представлена 
на рисунке 8.

Чехонь. По материалам наших ис-
следований, возрастной состав чехони в 
промысловых и научно-исследователь-
ских уловах представлен особями от 3+ 

до 11+ лет, особи 9+ –  11+ лет немного-
численны, преобладающими являются 
рыбы 4–7 лет, составляющие 75,4%.

В научных уловах чехонь встреча-
ется с длиной тела от 16,5 до 40,5 см, 
численно преобладали рыбы от 26 до 
33 см (63,6%), средний размер состав-
лял 30,5 см. Масса тела колебалась от 
102 до 563 г, доминировали особи от 102 
до 230 г (53,1%), средняя масса состави-
ла 255 г.

Половой зрелости самцы и самки 
достигают в 4–4+ года, масса рыб при 
этом колеблется от 102 до 277 г. Про-
мысловой меры (22 см) рыбы достигают, 
в основном, на 3-м году жизни. Особи 
промысловых размеров (22 и более см) 
в уловах составляют более 90%.

Численность и биомасса популя-
ции вида в водохранилище в начале 
2000-х гг. не превышала 1,0 т. Начиная с 
2008 г. и по настоящее время наблюда-
ется рост биомассы чехони, с уровня 5 т 
в 2008 г. до 11 т в 2021 г. В этот период 
наблюдалось несколько ярко выражен-

Рис. 8. Промысловый запас и объём вылова (т) густеры Иваньковского водохранилища за 
1998–2021 гг. 
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ных пиков биомассы (2012 –  9 т, 2015–
2016 гг. –  9 т, 2021 –  11 т) и некоторое 
снижение в период вступления мало-
численных поколений (2013 –  7 т, 2017–
2018 гг. –  8 т) (рис. 9).

Учтённые уловы чехони Ивань-
ковского водохранилища не отража-
ют фактического освоения её запасов. 
В статистике промысловых уловов она 
отсутствует, отражена лишь в люби-
тельских уловах в 2019–2021 гг. В этот 
период её вылов оценивается не более 
0,1 т, что, конечно, не отражает мас-
штабов её фактического вылова. В по-
следние годы среди рыб пелагическо-
го комплекса –  прежде всего, тюльки, 
уклейки, чехони наблюдается жёст-
кая конкуренция в питании. Урожай-
ность поколений чехони во многом за-
висит от численности поколений менее 
ценного в хозяйственном отношении 
вида –  тюльки.

Сом пресноводный Иваньковско-
го водохранилища вследствие высокого 
уровня браконьерства стал редким ви-

дом. Биомасса за весь период наблюде-
ний не превышает годового уровня 4,0 т.

Возрастной состав сома в промыс-
ловых и научно-исследовательских уло-
вах не был определён. В научных уло-
вах сом встречается с длиной тела от 
23,5 до 98 см, численно преобладали 
рыбы от 30 до 50 см (50%), средний раз-
мер составлял 51,4 см. Масса тела ко-
лебалась от 106 до 7450 г, доминирова-
ли особи от 300 до 700 г (50%), средняя 
масса составила 1826 г.

Запас сома был определен лишь в 
2010–2012 гг.  и варьировал в тот пери-
од от 1 до 4 т. 

Промысловый улов сома в 1950-х гг. 
составлял 0,6–1,0 т (Лузанская, Савина, 
1956). Промысловая статистика по уло-
вам сома (начала 2000-х гг.) не соответ-
ствует действительности, что связано, 
по нашему мнению, с сокрытием его 
уловов. Официальные уловы сома дли-
тельное время сохранялись на уровне 
менее 0,1 т, лишь в 2010–2011 гг. они 
составили 0,2 т и 0,4 т соответственно. 

Рис. 9. Промысловый запас и объём вылова (т) чехони Иваньковского водохранилища за 1998– 
2021 гг.
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В последние (2016–2021 гг.) годы офи-
циальные статистические данные об 
уловах сома отсутствуют, однако это 
не отражает истинной картины его вы-
лова из-за значительного браконьер-
ства и сокрытия любительских уловов 
(рис. 10).

Берш. По материалам наших ис-
следований, возрастной состав берша в 
промысловых и научно-исследователь-
ских уловах представлен особями от 1+ 
до 8+ лет, особи 6+ –  8+ лет немного-
численны, преобладающими являются 
рыбы 3–5 лет, составляющие 58%.

В научных уловах берш встречает-
ся с длиной тела от 14 до 67 см, численно 
преобладают рыбы от 14 до 30 см (54%), 
средний размер составлял 34,1 см. Масса 
тела колебалась от 25 до 2780 г, домини-
ровали особи от 25 до 300 г (56%), сред-
няя масса составила 527,3 г.

Половой зрелости самцы и самки 
достигают в 3+–4+ года, масса рыб при 
этом колеблется от 46 до 1216 г.

Берш в конце 1990-х г. встречался 
в промысловых и любительских уловах 
единично. В 2008 г. впервые за время на-
блюдений биомасса берша определена в 
объёме 5,0 т, в 2009 г. она достигла мак-
симума в 7,0 т. В последующие (2013–
2019) годы биомасса берша стабилизи-

ровалась на уровне 3,0 т. В последние 
(2020–2021 гг.) наблюдается небольшой 
рост показателя, до уровня 5,0 т.

Высокая промысловая нагрузка в 
1990-е и в начале 2000-х гг. и повыше-
ние температуры воды прямо или опос-
редовано способствовали снижению 
численности хищников (судака, щуки, 
окуня, налима) –  основных пищевых 
конкурентов берша и, очевидно, потре-
бителей его молоди. При этом числен-
ность судака и щуки, как самых ценных 
с коммерческой точки зрения видов 
Иваньковского водохранилища, снизи-
лась в результате высокой промысловой 
нагрузки, а такие виды, как окунь и на-
лим в большей степени пострадали от 

Рис. 10. Промысловый запас и объём вылова (т) сома Иваньковского водохранилища за 1998–
2021 гг.
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повышения температуры воды в водо-
хранилище.

В официальной промысловой стати-
стике берш не отмечался. Впервые берш 
был отмечен в статистике любительских 
уловов в 2019 г. В последние годы (2019–
2021 гг.) любительские уловы берша со-
ставляют 0,1 т ежегодно (рис. 11).

Налим. В научно-исследовательских 
уловах налим не встречался.

Биомасса запаса налима впервые 
была определена в 2007 г. в количестве 
3,0 т. Далее, начиная с 2010 г., отмечено 
снижение биомассы налима до 2,0 т. На-
чиная с 2012 г. наблюдается постепен-
ный рост биомассы налима, до 6,0 т в 
2021 г.

Промысловый улов налима в 1950-х гг. 
составлял 1,5–8,3 т (Лузанская, Савина, 
1956). Промысловая статистика по уло-
вам налима (начала 2000-х г.) отсутству-
ет, однако, по нашему мнению, это не 
соответствует действительности и свя-
зано с сокрытием его уловов рыбаками 
(рис. 12).

В последние годы официальные 
статистические данные о любительских 
уловах налима отсутствуют, однако, мы 
считаем, что это также не отражает ис-
тинной картины его вылова из-за значи-
тельного браконьерства и сокрытия лю-
бительских уловов.

Жерех. За весь период исследова-
ний, было поймано 3 особи жереха. 
Их возраст 6+–8+ лет, с длиной тела от 
38 до 39 см. Масса тела колебалась от 
892 до 961 г. Все особи были половозре-
лыми. Промысловой меры (40 см) рыбы 
еще не достигли.

Ранее жерех встречался в Иваньков-
ском водохранилище относительно ред-
ко. Его биомасса до 2008 г. составляла 
всего 1,0 т. В период 2009–2012 гг. отме-
чался значительный рост его биомассы 
до 10,0 т. Начиная с 2013 г. и по настоящее 
время наблюдается стабилизация био-
массы жереха на уровне 9–13 т (рис. 13).

Промысловый улов жереха в начале 
1950-х гг. составлял 0,9–5,8 т (Лузанская, 
Савина, 1956). Согласно официальной 

Рис. 11. Промысловый запас и объём вылова (т) берша Иваньковского водохранилища за 
2008–2021 гг.
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статистике, промышленный вылов же-
реха до 2007 г. не превышал 0,2 т. В даль-
нейшем, в любительских уловах жерех 
отмечен лишь в последние (2019–2021) гг. 

с показателями, не превышающими 0,1 т, 
что не отражает истинной картины его 
вылова из-за значительного браконьер-
ства и сокрытия любительских уловов.

Рис. 12. Промысловый запас (т) налима Иваньковского водохранилища за 2007–2021 гг.

Рис. 13. Промысловый запас и объём вылова (т) жереха Иваньковского водохранилища за 
1998–2021 гг.
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Карась серебряный. В научно-ис-
следовательских уловах карась не был 
представлен.

Промысловый запас карася в конце 
90-х гг. достигал 15,0 т. Но после малово-
дного 1998 г. отмечалось отсутствие уро-
жайных поколений. В 2004 г. промысло-
вый запас составил лишь 3,0 т. Однако, с 
2005 г. по 2013 г. биомасса карася восста-
новилась до уровня 13 т. С 2010 г. по на-
стоящее время наблюдается стабилиза-
ция его запаса на уровне 9–12 т. В 2021 г. 
биомасса карася составила 12 т (рис. 13).

Учтённые промысловые уловы кара-
ся начала 2000-х гг. находились на низ-
ком уровне 0,8–0,9 т. Дело в том, что в 
промысловых уловах данный вид вод-
ных биоресурсов длительное время учи-
тывался без разбора, в числе «прочих» 
видов, либо в числе мелочи различных 
групп.

В последующие (2007–2012 гг.) годы, 
при отсутствии промышленного рыбо-
ловства, наблюдался устойчивый рост 
учтенного любительского улова кара-
ся с 0,9 т в 2007 г. до максимума в 5,8 т 
в 2013 г. Начиная с 2014 г. по 2015 г. на-
блюдалось постепенное снижение уло-
вов карася до уровня 1,5 т. В настоящее 
время уловы карася стабилизировались 
на крайне низком уровне –  0,1–0,2 т. 
В 2021 г. его улов составил 0,12 т. Дина-
мика запасов и уловов за период 1998–
2021 гг. представлена на рисунке 14.

Язь. В научно-исследовательских 
уловах язь не был представлен.

Биомасса язя Иваньковского водо-
хранилища в начале 2000-х гг. не превы-
шала 1,0 т. В 2009 г. биомасса язя достиг-
ла уровня 3,0 т, в последующие (2010–
2021 гг.) годы она стабилизировалась на 
отметке 1–2 т. В 2021 г. биомасса язя со-
ставила 2,0 т (рис. 15).

В промысловых уловах начала 
2000-х гг. язь не отмечен. Дело в том, 
что в промысловых уловах данный вид 

водных биоресурсов длительное время 
учитывался без разбора, в числе «плот-
вы», «прочих» видов, либо в числе «ме-
лочи» различных групп. В любительских 
уловах последующих (2008–2021 гг.) лет 
язь, как отдельный вид, также отсут-
ствует, ввиду отсутствия достоверных 
статистических данных о вылове дан-
ного вида.

Тюлька (инвазивный вид) проник-
ла в Иваньковское водохранилище в се-
редине 1990-х гг. Для Волжских водо-
хранилищ тюлька является одним из 
успешно натурализовавшихся видов-
вселенцев. Ранее, до второй половины 
XX в., она обитала в Нижней Волге и 
лишь после сооружения плотин актив-
но начала заселять вышележащие водо-
хранилища (Моисеев и др., 2022). 

Возрастной состав тюльки в про-
мысловых и научно-исследовательских 
уловах не был определён. В научных 
уловах тюлька встречается с длиной 
тела от 1,6 до 9,8 см, численно преобла-
дали рыбы от 3,6 до 6,6 см (93%), сред-
ний размер составлял 5,2 см. Масса тела 
колебалась от 0,1 до 9,3 г, доминировали 
особи от 0,1 до 2 г (93%), средняя масса 
составила 2,6 г.

Её биомасса в начале 2000-х г. оце-
нивалась в 8,0 т. В 2011 г. биомасса тюль-
ки достигла 11,0 т, в последующие 2 года 
она несколько снизилась, до уровня 
9,0 т. Начиная с 2014 г. и по настоящее 
время биомасса тюльки Иваньковского 
водохранилища стабилизировалась на 
уровне 13–15 т. В 2021 г. биомасса тюль-
ки составила 15,0 т (рис. 16).

В промысловых уловах начала 
2000-х гг. тюлька не отмечена. Промыс-
ловые организации не были ориентиро-
ваны на данный вид, как перспективный 
в коммерческом отношении, а специали-
зированные орудия лова отсутствовали. 
Начиная с 2007 г., тюлька использова-
лась рыбаками-любителями как нажив-



А.И. НИКИТЕНКО И ДР.

186 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 24 №3 2023

ка при ловле крупного хищника. Досто-
верные данные о масштабах её добы-
чи (вылова) в официальной статистике 
отсутствуют. Ежегодный фактический 

вылов (в том числе, любительский и не-
законный) тюльки в Иваньковском во-
дохранилище экспертно оценивается в 
1–2 т.

Рис. 14. Промысловый запас и объём вылова (т) карася Иваньковского водохранилища за 
1998–2021 гг.

Рис. 15. Промысловый запас язя Иваньковского водохранилища за 2003–2021 гг. 
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Уклейка. Возрастной состав уклей-
ки в промысловых и научно-исследо-
вательских уловах не был определён. 
В научных уловах уклейка встречается 
с длиной тела от 4,2 до 13 см, численно 
преобладали рыбы от 8,6 до 10 см (57%), 
средний размер составлял 9,3 см. Масса 
тела колебалась от 0,9 до 24 г, домини-
ровали особи от 6 до 11 г (54%), средняя 
масса составила 10,6 г.

Биомасса уклейки впервые была 
определена в 2005 г. в количестве 25,0 т. 
Начиная с 2006 г. отмечено некоторое 
увеличение биомассы уклейки до 35,0 т 
в 2012 г. Начиная с 2013 г. вплоть 
до 2020 г. наблюдалась некоторая ста-
билизация биомассы уклейки на уровне 
31–33 т. В 2021 г. биомасса уклейки уве-
личилась до 36,0 т.

В промысловых уловах 1990-х – на-
чала 2000-х гг. уклейка как отдельный вид 
не учитывалась. В любительских уловах 
уклейка отмечена с 2008 г. (улов 2,0 т), в 
последующие (2009–2020) годы люби-
тельские уловы уклейки варьировали в 

широких пределах от 0,1 т в 2018–2019 гг. 
до 1,9 т в 2012 г. В 2021 г. общий улов 
уклейки составил лишь 0,01 т. Динамика 
запасов и уловов уклейки за период 1998–
2021 гг. представлена на рисунке 17.

Линь. В научно-исследовательских 
уловах линь не был представлен.

На популяцию линя в значительной 
мере оказывает влияние уровневый ре-
жим Иваньковского водохранилища в 
зимний период. В начале 2000-х гг. био-
масса линя оценивалась в 3–4 т. В пери-
од 2008–2013 гг. биомасса линя достигла 
уровня 6–7 т. В последние (период 2014–
2021 гг.) годы его биомасса стабилизи-
ровалась на уровне 4 т (рис. 18).

В официальной статистике промыс-
ловых уловов (до 2007 г.) линь не отме-
чен, ввиду сокрытия уловов рыбаками, а 
также учёта его в числе «прочих» видов. 
В любительских уловах (2008–2021 гг.) 
линь отмечен в 2008–2012 гг., в этот пе-
риод его уловы составляли менее 0,1 т, 
лишь в 2008–2009 гг.  его улов определён 
в массе 0,2–0,1 т соответственно.

Рис. 16. Промысловый запас (т) тюльки Иваньковского водохранилища за 2004–2021 гг. 



А.И. НИКИТЕНКО И ДР.

188 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 24 №3 2023

Амур белый. В научно-исследо-
вательских уловах амур белый не был 
представлен.

Объект искусственного воспроиз-
водства, выпускался в Иваньковское 
водохранилище с начала 1990-х гг. в це-

Рис. 17. Промысловый запас и объём вылова (т) уклейки Иваньковского водохранилища за 
1998–2021 гг. 

Рис. 18. Промысловый запас и объём вылова (т) линя Иваньковского водохранилища за 2004–
2021 гг.
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лях наиболее полного освоения био-
продукционных возможностей водного 
объекта. К 2009 г. его биомасса достигла 
уровня в 9,0 т. В последующие годы, из-
за отсутствия возможности ежегодного 
выпуска молоди, биомасса белого амура 
сокращалась. К 2021 г. биомасса белого 
амура сократилась до 3,0 т (рис. 19).

Согласно официальной статистике, 
информация об уловах белого амура за 
всё время наблюдений отсутствует. В ус-
ловиях отсутствия промышленного ры-
боловства оценить эффективность ме-
роприятий по выпуску белого амура не 
представляется возможным.

Толстолобики. В научно-иссле-
довательских уловах толстолобики не 
были представлены. Как объект искус-
ственного воспроизводства, белый и 
пёстрый толстолобики выпускались в 
Иваньковское водохранилище с начала 
1990-х гг. в целях наиболее полного ос-
воения биопродукционных возможно-
стей водного объекта. Пополнение био-
массы возможно только при осущест-

влении мероприятий по искусственно-
му воспроизводству.

К 2007 г. биомасса толстолобиков 
находилась на уровне 9,0 т, а в 2012 г. 
она достигла своего максимума в 27 т 
(рис. 20).

В последующие годы, из-за отсут-
ствия ежегодного выпуска молоди в ре-
комендуемых объёмах, биомасса тол-
столобиков постепенно сокращалась, 
и к 2016 г. она составляла лишь 12 т. 
С 2016 г. и по настоящее время биомас-
са толстолобиков стабилизировалась на 
уровне 12–13 т.

Согласно официальной статистике, 
информация об уловах толстолобиков 
имеется лишь в 2003 г. (менее 0,1 т), а 
также в 2010–2011 гг. (0,2–0,3 т соответ-
ственно).

Начиная с 2007 г., промышленное 
рыболовство толстолобиков отсу т-
ствует.

Краснопёрка. В научно-исследова-
тельских уловах краснопёрка отсутство-
вала.

Рис. 19. Промысловый запас (т) амура белого Иваньковского водохранилища за 2007–2021 гг.
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К началу 2000-х гг. биомасса крас-
нопёрки составляла всего 1–3 т. Устой-
чивый рост биомассы краснопёрки на-
блюдался с 2007 г. (5 т) по 2012 г. (12 т). 
В 2013–2014 гг. этот показатель несколь-
ко понизился, до 11,0 т. Начиная с 2015 г. 
по настоящее время биомасса красно-
пёрки стабилизировалась на уровне 13–
14 т (рис. 21).

В промысловых уловах начала 
2000-х гг. краснопёрка не отмечена. 
Дело в том, что в промысловых уловах 
данный вид водных биоресурсов дли-
тельное время учитывался без разбора, 
либо в числе «плотвы» и «прочих» ви-
дов, либо в числе «мелочи» различных 
групп. В любительских уловах последу-
ющих (2008–2021 гг.) лет краснопёрка 
как отдельный вид отмечена лишь в по-
следние (2020–2021 гг.) годы наблюде-
ний с крайне низкими (менее 0,1 т) по-
казателями её вылова.

Сазан. В научно-исследовательских 
уловах сазан не был представлен.

Как объект искусственного воспро-
изводства, сазан выпускался в Иваньков-
ское водохранилище с начала 1990-х гг. в 
целях наиболее полного освоения био-
продукционных возможностей водно-
го объекта. Естественный нерест саза-
на в условиях I зоны рыбоводства весь-
ма проблематичен, поэтому пополнение 
популяции во многом зависит от меро-
приятий по искусственному воспроиз-
водству. К 2008–2009 гг. его биомасса до-
стигла уровня в 6,0–10,0 т.

В последующие (2010–2011 гг.) годы, 
из-за отсутствия возможности ежегод-
ного выпуска молоди, биомасса сазана 
несколько сократилась, до 7,0–9,0 т.

С 2012 г. по 2020 г. биомасса саза-
на стабилизировалась на уровне 12,0–
13,0 т. В 2021 г., после массовых вы-
пусков 2018–2020 гг., биомасса сазана 
определена в объёме 16,0 т (рис. 22).

Согласно официальной статисти-
ке, информация об уловах сазана за всё 
время наблюдений отсутствует, за ис-

Рис. 20. Промысловый запас и объём вылова (т) толстолобиков Иваньковского водохранили-
ща за 2007–2021 гг.
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ключением 2010 г., когда учтённый улов 
сазана составил всего 0,1 т. В настоящее 

время сазан в контрольных и любитель-
ских уловах отмечается лишь единично.

Рис. 21. Промысловый запас и объём вылова (т) краснопёрки Иваньковского водохранилища 
за 2003–2021 гг. 

Рис. 22. Промысловый запас и объём вылова (т) сазана Иваньковского водохранилища за 
2008–2021 гг.
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Таким образом, исследования, про-
ведённые на Иваньковском водохрани-
лище, выявили, что промысловый за-
прет, введённый в 2007 г., не оказал по-
ложительного влияния на запасы про-
мысловых рыб. В более длительной ре-
троспективе следует говорить о сниже-
нии общей ихтиомассы как леща, суда-
ка и щуки, так и густеры, плотвы, окуня 
пресноводного, в том числе в результа-
те сокращения площадей нерестовых 
участков, повышенной антропогенной 
нагрузки (загрязнение недостаточно 
очищенными сточными водами, строи-
тельство и размещение объектов инфра-
структуры, добыча НСМ, судоходство, 
любительское рыболовство, незаконный 
промысел рыбы и т.д.).

Отсутствие промысла и следствен-
но недоиспользование рыбных запасов, 
привело к снижению темпа линейного и 
весового роста, возрастанию частоты за-
ражаемости лигулёзом, из-за увеличива-
ющейся плотности рыб. Возобновление 
промышленного рыболовства позволит 
решить биологические проблемы попу-
ляций рыб (уменьшение концентраций, 
увеличение темпа роста), а также повы-
сить потребление рыбной продукции и 
организовать новые рабочие места, что 
придаст дополнительный стимул эконо-
мической активности региона (Горячев 
и др., 2023).

В целях рационального использова-
ния запасов водных биологических ре-
сурсов Иваньковского водохранилища 
целесообразно возобновление и разви-
тие промышленного рыболовства, при 
осуществлении которого наиболее оп-
тимальными орудиями лова являются 
активные орудия –  невода и тралы.

Для сохранения и воспроизводства 
водных биологических ресурсов Ивань-
ковского водохранилища требуется осу-
ществление комплекса рыбоохранных 
мер, рыбохозяйственной мелиорации и 

мероприятий по искусственному вос-
производству водных биоресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По материалам многолетних (1998–
2021 гг.) ресурсных и мониторинговых 
исследований на Иваньковском водо-
хранилище подготовлен обзор динами-
ки запасов, биологических показателей 
основных видов рыб водоёма и освое-
ние их промыслом.

Выявлено, что запасы основных 
промысловых рыб Иваньковского водо-
хранилища в настоящее время позволя-
ют возобновить промышленное рыбо-
ловство. 

Для развития рыбного хозяйства на 
Иваньковском водохранилище имеются 
благоприятные условия. Это, во-первых, 
использование естественной сырье-
вой базы водоёмов: увеличение добычи 
леща, судака и мелкого частика, путём 
возобновления промысла. Во-вторых, 
создание условий для проведения ак-
климатизационных и других работ по 
зарыблению –  воссоздание маточных 
стад пеляди, заселение водохранилища 
сазаном, судаком, щукой и другими цен-
ными видами. С этой целью в предыду-
щие годы уже велись работы по органи-
зации на водоёме культурных рыбных 
товарных хозяйств, однако с 2008 г. про-
цесс их создания приостановился.

Рыбохозяйственный потенциал 
Иваньковского водохранилища области 
по-прежнему позволяет существенно 
увеличить добычу большинства видов 
рыб в рамках любительского рыболов-
ства.
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Ivankovskoe reservoir, the oldest of the cascade of Volga reservoirs. Based on research materials 
from 1998 to 2021, a review of the dynamics of stocks and biological indicators of the main fish 
species of the Ivankovo reservoir has been prepared. Data on their stocks and catch by users are 
given, the resource capabilities of the reservoir are shown. Recommendations are given on the 
rational use of aquatic biological resources of the reservoir, it is proposed to resume industrial 
fishing and increase the catch of roach, grouper, perch, crucian carp, tench, etc. underutilized 
species by 20%, which will allow obtaining additional high-quality freshwater fish.
Keywords: Ivankovo reservoir, fish fauna, commercial species, valuable species, underutilized 
species, commercial stock, catch.


