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Îáûêíîâåííàÿ ùóêà Esox lucius L. – îäèí èç
îñíîâíûõ ïðîìûñëîâûõ îáúåêòîâ ñðåäè  ïðåñíîâîä-
íûõ ðûá, äîáûâàåìûõ â áàññåéíå ð. Àíàäûðü (Ñåâå-
ðî-Âîñòîê Ðîññèè). Ïðîäîëæèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ
àíàäûðñêîé ùóêè ïðèóðî÷åíû ê
ñðåäíåìó òå÷åíèþ ðåêè â ðàéîíå
Ìàðêîâñêîé ïîéìû, ýïèçîäè÷åñêè
ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â íèæíåì òå-
÷åíèè Àíàäûðÿ (Øèëèí, 1973; ×å-
ðåøíåâ è äð., 2001; Ãðóíèí, 2004,
2005à, á; è äð.).

Ñ 90-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà ïðè
âûñîêîé ÷èñëåííîñòè àíàäûð-
ñêîé ùóêè åå ïðîìûñåë ñóùå-
ñòâåííî ñîêðàòèëñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì
ðàçíûå àâòîðû íåîäíîêðàòíî óêà-
çûâàëè íà âåðîÿòíîñòü íåãàòèâíî-
ãî âîçäåéñòâèÿ ýòîãî õèùíèêà íà
ïîïóëÿöèè ñèãîâûõ ðûá (Êîðîòà-
åâ, 1997; Ìàêîåäîâ è äð., 2000;
×åðåøíåâ è äð., 2001; Øåñòàêîâ,
Ãðóíèí, 2005). Â òî æå âðåìÿ â ëè-
òåðàòóðå êðàéíå íåìíîãî÷èñëåí-
íû ñâåäåíèÿ ïî ïèòàíèþ ùóêè â
áàññåéíå ð. Àíàäûðü. Ïðåäñòàâ-
ëåííûå äàííûå õàðàêòåðèçóþò
ïðåèìóùåñòâåííî ëåòíèé ïåðèîä
íàãóëà ùóêè (Øèëèí, 1973; ×å-
ðåøíåâ è äð., 2001) è ëèøü ÷àñ-
òè÷íî îñâåùàþò åå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ñèãîâûìè ðûáàìè.

Öåëü äàííîé ðàáîòû – ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ìàòåðèàë ïî ïèòà-

íèþ àíàäûðñêîé ùóêè, ñîáðàííûé îñåíüþ, â ïå-
ðèîä íåðåñòîâûõ è çèìîâàëüíûõ ìèãðàöèé ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñèãîâûõ ðûá.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàéîíà èññëåäîâàíèé â
ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Àíàäûðü (ðûáîïðîìûñ-
ëîâûé ó÷àñòîê «Óòåñèêè»); ÷åðíûì êðóæ-
êîì îáîçíà÷åíû ìåñòà ëîâà

Fig. 1. The Middle Anadyr R. study area
(the Utyosiki area: a full black circle shows
the fishing site)
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МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА

Материал по питанию щуки, а также данные о
динамике лова и миграциях сиговых рыб были со-
браны в период с 21 сентября по 25 октября 2005 г.
на промысловом участке «Утесики» в ходе осен-
него промысла полупроходных и пресноводных
рыб. Промучасток (рис. 1) охватывает нижнее те-
чение р. Утесики (правый приток р. Анадырь) и
русло р. Анадырь (3 км от устья р. Утесики вниз
по течению). Лов регулярно вели ставными сетями
с шагом ячеи от 50 до 70 мм, в тех же местах было
выполнено несколько контрольных обловов закид-
ным неводом (длина 70 м, ширина 1,5 м, шаг ячеи
на крыльях 40 мм, на мотне – 25 мм) и ставной
сетью с шагом ячеи 30 мм.
На биологический анализ взят 131 экз. щуки.

Возраст щуки и сиговых рыб определяли по че-
шуе, длину измеряли от вершины рыла до конца
средних лучей хвостового плавника (Lsm). При
определении стадии зрелости половых продуктов
использовали шкалу, описанную К. А. Киселеви-
чем (1923. Цит. по: Правдин, 1966) для единовре-
менно нерестующих рыб. Сбор материала по пи-
танию осуществляли в соответствии с методикой
индивидуальной обработки желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ) (Методическое..., 1974). При ана-
лизе содержимого желудков щук учитывали ви-
довой состав и количество кормовых объектов,
съеденных одной особью. Степень наполнения
желудков оценивали по «приближенной шкале»
(Зиновьев, Мандрица, 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

В сентябре – октябре в уловах на промучастке
«Утесики» доминировали сиговые рыбы (рис. 2),
среди которых особенно многочисленны были
чир, нельма (ставные сети) и сиг-пыжьян (невод).
Использование разноячеистых орудий лова позво-
лило выявить, что в обследованном районе при-
сутствовали как половозрелые чиры, готовые к
нересту (ближайшее нерестилище чиров, по на-
шим данным, находится в р. Анадырь, в несколь-
ких километрах от устья р. Утесики), так и мо-
лодь, начавшая миграцию к местам зимовки.
Нельма в уловах была представлена особями сред-
них и старших возрастов (модальная группа 7+
лет), рыбы моложе 4+ лет не отмечены. В р. Уте-
сики у большинства нельм половые продукты на-
ходились на 2-й и 3-й стадиях зрелости, рыбы от-
носились к группировке, нагуливающейся в сис-
теме этой реки. Отнерестившиеся особи этого
вида, по-видимому, мигрирующие с верхних уча-
стков, были встречены единично при промысле в
р. Анадырь. Незрелые сиги-пыжьяны возраста 3–
6+ лет доминировали в неводных уловах; поло-
возрелые рыбы в уловах неводом отсутствовали,
а в уловах сетями были редки. Все особи сибир-
ской ряпушки добыты в конце сентября, когда про-

исходило завершение их миграции в р. Анадырь.
Сиг-востряк (рыбы возраста 4–5+ лет) в уловах
встречен единично; скорее всего, его численность
в системе р. Утесики в данный период была не-
высока.
Помимо сиговых рыб и щуки, в небольшом

количестве добыты налим и камчатский хариус.
Налим не образует скоплений, но после ледоста-
ва в уловах встречался регулярно.
Щука составила около 25% вылова сетями.

Большинство щук добыто в узких (шириной око-
ло 30 м) и неглубоких (до 1,5 м) протоках в низо-
вьях р. Утесики, где, как показали исследования,
хищники концентрируются на путях миграции си-
говых рыб. Непосредственно в руслах рр. Утеси-
ки и Анадырь в период лова щука не образовыва-
ла скоплений.
В уловах встречались представители 15 возра-

стных групп (1–14+, 16+ лет), доминировали 8–
12-летние рыбы (79,8%), что характерно для щуки
в среднем течении р. Анадырь в последние годы
(Грунин, 2005б). Доля молодых особей (1–4+ лет)
в уловах составила 8,4%. По-видимому, их чис-
ленность достаточно высока – об этом косвенно
свидетельствуют данные по питанию налима: у
30% пойманных рыб в желудках находилась мо-
лодь щуки (до 11 экз./желудок). Среди добытых
щук преобладали особи длиной 61–70 см (преде-
лы 13–97 см), массой 1500–3000 г (15–7015 г).

Рис. 2. Соотношение видов рыб в уловах: а – став-
ными сетями, б – закидным неводом в среднем те-
чении р. Анадырь (сентябрь – октябрь 2005 г.)

Fig. 2. Species percentage in catches: a – by gill
nets, б – by a drag seine; the Middle Anadyr R.,
September – October, 2005
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Особенности питания обыкновенной щуки Esox lucius L. в среднем течении р. Анадырь
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Кормовые объекты обнаружены в желудках у
51,9% щук, причем питались как молодые, так и
взрослые особи. В большинстве случаев отмече-
на 3–4-я степень наполнения желудков. В сентяб-
ре – октябре щуки потребляли исключительно
рыб; при анализе питания выявлены представи-
тели 9 видов. Основу рациона щук составили си-
говые рыбы (88% по частоте встречаемости), сре-
ди которых доминировали чир и валек. Другие
кормовые объекты присутствовали почти в рав-
ном соотношении.
Щука питалась преимущественно молодыми

(2–4+ лет), образующими скопления при мигра-
циях к зимовальным ямам чирами. Средняя дли-
на извлеченных из желудков особей составила
21 см, масса – 105 г. Эти показатели близки к сред-
ним значениям длины (24 см) и массы (181 г) чи-
ров из уловов закидным неводом и ставной сетью
с шагом ячеи 30 мм, тем более, если принять во
внимание деформацию и изменение рыб в желуд-
ках вследствие их частичного переваривания. При
использовании сетей с более крупной ячеей обло-
ву подвергались скопления преднерестовых чи-
ров: в них преобладали особи возраста 9+ лет дли-
ной 45–49 см, массой 1000–1500 г. Представите-
ли этой размерной группы отсутствовали в пита-
нии даже крупных щук (длиной более 80 см), ко-
торые, однако, были немногочисленны.
Валек был обнаружен в желудках щуки только

в период с 7 по 21 октября: предположительно в
эти сроки рыбы мигрировали из оз. Утесинское в
р. Анадырь. Длина вальков в питании не превы-
шала 25 см и варьировала незначительно (более
точное определение затруднено из-за деформации
рыб). Возраст особей на основе собранного нами
материала определить не удалось, но, в соответ-
ствии с литературными данными, указанной дли-
ны анадырский валек достигает в возрасте 4+ лет
(Черешнев и др., 2002). Отсутствие валька в уло-

вах скорее всего обусловлено особенностями орга-
низации промысла: мелкоячеистые сети и невод
использовались нерегулярно, в то время как ана-
лиз содержимого желудков щук показал, что в
районе исследований держались именно мелкие
особи, которые к тому же мигрировали в крат-
кие сроки.
Доля сига-пыжьяна в питании щуки невелика.

Молодь этого вида была многочисленна в мелко-
водном заливе р. Анадырь, не соответствующем
по характеристикам типичным охотничьим участ-
кам щуки. Скорее всего, молодые сиги образуют
скопления в тех частях водоема, где вероятность
их поимки не только щукой, но и другими хищ-
никами минимальна.
По-видимому, для большинства щук в районе

исследований недоступны нельмы, составляющие
основу нагульной группировки этого вида в сис-
теме р. Утесики: ни одна особь не обнаружена в
питании. По данным уловов, в районе промучаст-
ка преобладали нельмы длиной 46–60 см, а более
мелкие рыбы возраста 4+ лет были крайне мало-
численны.
В литературе отмечено (Черешнев и др., 2001),

что значительную часть в рационе щуки в сред-
нем течении р. Анадырь может составлять сибир-
ская ряпушка. Низкая частота встречаемости это-
го вида в период исследований в питании щуки,
как и присутствие рыб в уловах в течение корот-
кого промежутка времени, свидетельствует о том,
что к началу работ миграция ряпушки из систе-
мы р. Утесики в р. Анадырь почти завершилась.
По словам рыбаков, начавших промысел на не-
делю раньше, во второй декаде сентября ряпуш-
ка в массе присутствовала в уловах закидным
неводом.
При сопоставлении миграционной активнос-

ти сиговых рыб (по данным уловов) и кормовой
активности щуки (рис. 3) выявлено, что в перио-
ды интенсивного хода чира и сига-пыжьяна (21–
30.09 и 16–25.10) количество питающихся щук
было больше, чем в периоды снижения интенсив-
ности миграции (01–10.10). При построении диа-
граммы использованы, в том числе, данные по
динамике вылова преднерестовых чиров, хотя, как
было показано, щука потребляла преимуществен-
но молодь. Мы сочли возможным объединение
данных, так как визуальные наблюдения за пере-
мещениями молоди, а также периодические об-
ловы закидным неводом и сетью с ячеей 30 мм
показали, что сроки интенсивной миграции чиров
разных возрастных групп в целом совпадали. Не-
сколько раньше (11–15.10), чем у взрослых рыб,
началась вторая волна миграции молоди чира (дан-
ные наблюдений, не отраженные на рис. 3), что
было связано с резким похолоданием и замерза-
нием проток. Именно в этот период (еще до оче-
редного существенного увеличения количества

Спектр питания щуки в среднем течении р. Ана-
дырь в сентябре – октябре 2005 г. 
Food items in stomachs of northern pikes, the 
Middle Anadyr River, September – October, 2005 

Объект питания Частота 
встречаемости*, % 

Чир 19 
Сиг-пыжьян   3 
Валек 16 
Сибирская ряпушка   3 
Сиговые рыбы (фрагменты –   
  ближе не опр.) 47 

Камчатский хариус   4 
Щука   4 
Налим   1 
Речной гольян   3 
Слизистый подкаменщик   3 

*Доля желудков, содержащих данный пищевой ком-
понент, от общего числа желудков с пищей.   

Ю. Н. Хохлов, Ю. Е. Хохлова
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ïðåäíåðåñòîâûõ ÷èðîâ â óëîâàõ) äîëÿ ïèòàâøèõ-
ñÿ ùóê ñòàëà ðàñòè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà ñåðåäè-
íó îêòÿáðÿ ïðèøåëñÿ è ìàññîâûé õîä âàëüêà, ñî-
ñòàâèâøåãî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðàöèîíà ùóêè, íî
íå ïîïàâøåãî â óëîâû.

Àíàëèç ïèòàíèÿ ùóê ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ïîêàçàë, ÷òî 3–4-ëåòíèå îñîáè (äëèíà 11–30 ñì) â
îñåííèé ïåðèîä ïîòðåáëÿþò òàê íàçûâàåìûõ ñîð-
íûõ ðûá (ðå÷íîé ãîëüÿí, ñëèçèñòûé ïîäêàìåí-
ùèê), äîñòóïíûõ èì ïî ðàçìåðó íà äàííîì ýòàïå
ðàçâèòèÿ (ðèñ. 4).

Ñèãîâûå ðûáû íà÷èíàþò âñòðå÷àòüñÿ è ïðåîá-
ëàäàòü â ðàöèîíå ùóê âîçðàñòà 4+ ëåò (ïðè ñðåä-
íåé äëèíå 40 ñì è ìàññå 510 ã) è ñòàðøå. Íàèáîëåå
øèðîêèé ïèùåâîé ñïåêòð â ñåíòÿáðå – îêòÿáðå îò-

ìå÷åí ó ùóê îäíîé èç äîìèíèðóþùèõ ðàçìåðíî-
âîçðàñòíûõ ãðóïï – 9+ ëåò (ñðåäíÿÿ äëèíà 68 ñì,
ìàññà 2380 ã), íî ùóêè è äðóãèõ âîçðàñòîâ íå óïóñ-
êàþò âîçìîæíîñòè çàãëîòèòü ëþáóþ äîñòóïíóþ
èì äîáû÷ó, îñîáåííî åñëè æåðòâû îáðàçóþò ñêîï-
ëåíèÿ (ðå÷íûå ãîëüÿíû). Êàííèáàëèçì âûÿâëåí
òîëüêî ó êðóïíûõ (äëèíîé ñâûøå 79 ñì) îñîáåé
ñòàðøèõ âîçðàñòîâ (11–16+ ëåò). Ïîäîáíàÿ çàêî-
íîìåðíîñòü áûëà îòìå÷åíà òàêæå ïðè èññëåäîâà-
íèè ùóêè èç îç. Ëà÷à â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(Ôåäÿõèíà è äð., 1980), õîòÿ â ëèòåðàòóðå åñòü äàí-
íûå î êàííèáàëèçìå è ìîëîäûõ ùóê (×åðåøíåâ è
äð., 2001). Ñòåïåíü âûðàæåííîñòè êàííèáàëèçìà
çàâèñèò îò óñëîâèé ïèòàíèÿ è ÷èñëåííîñòè ðûá â
äàííûé ïåðèîä â êîíêðåòíîì âîäîåìå.

Êîëè÷åñòâî ðûá â æåëóäêàõ ùóê âàðüèðîâàëî â
çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ õèùíèêà è æåðòâû (ãîëü-
ÿíû – äî 10, ñèãîâûå ðûáû – äî 3 øò.) è ñîñòàâèëî
îêîëî 1,5 ýêç. íà æåëóäîê ó ïèòàâøèõñÿ îñîáåé.
Èçâåñòíî, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì äëèíû è ìàññû õèù-
íèêîâ çà÷àñòóþ óâåëè÷èâàåòñÿ è ñðåäíèé ðàçìåð
èõ äîáû÷è, îäíàêî ïðè àíàëèçå ïèòàíèÿ ùóêè â
îñåííèé ïåðèîä òàêîé çàêîíîìåðíîñòè â îòíîøå-

íèè íàèáîëåå ìàññîâûõ îáúåê-
òîâ ïèòàíèÿ – ÷èðà è âàëüêà –
ìû íå îòìåòèëè. È ó ìîëîäûõ,
è ó âçðîñëûõ ùóê â æåëóäêàõ
âñòðå÷àëèñü ñèãîâûå ðûáû ñõîä-
íîãî ðàçìåðà, ÷òî îáóñëîâëåíî
ìíîãî÷èñëåííîñòüþ è äîñòóï-
íîñòüþ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé
ãðóïïèðîâêè.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ,
â ïèòàíèè ùóêè ñðåäíåãî òå÷å-
íèÿ ð. Àíàäûðü â îñåííèé ïåðè-
îä ïðèñóòñòâîâàëî 9 âèäîâ ðûá
(íåðûáíûå îáúåêòû íå îáíàðó-
æåíû). Âûÿâëåíû âîçðàñòíûå
èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå ïèùè, îáóñ-
ëîâëåííûå äîñòóïíîñòüþ æåðòâ
äëÿ ùóê ðàçíîãî ðàçìåðà. Ó ùóê
âîçðàñòà 4+ ëåò è ñòàðøå, â òîì

÷èñëå ó ïðåäñòàâèòåëåé äîìèíèðóþùåé ðàçìåðíî-
âîçðàñòíîé ãðóïïèðîâêè, îñíîâíîå çíà÷åíèå â ïè-
òàíèè â ñåíòÿáðå – îêòÿáðå èìåþò ñèãîâûå ðûáû.
Êîðìîâàÿ àêòèâíîñòü õèùíèêîâ èçìåíÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìèãðàöèîííîé àêòèâíîñòüþ ýòèõ ðûá.

Âûñîêàÿ ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ñèãîâûõ ðûá
(ãëàâíûì îáðàçîì ÷èðà è âàëüêà) â æåëóäêàõ ùóê
íà ïåðâûé âçãëÿä ñâèäåòåëüñòâóåò î íåãàòèâíîì
âëèÿíèè õèùíèêà íà ÷èñëåííîñòü öåííûõ ïðîìûñ-
ëîâûõ ðûá. Òåì íå ìåíåå ïðè àíàëèçå ñèòóàöèè ñ
÷èðîì âèäíî, ÷òî â ïèòàíèè ùóê äîìèíèðîâàëè
ìîëîäûå îñîáè âîçðàñòà 2–4+ ëåò äëèíîé 20–
25 ñì, ìíîãî÷èñëåííûå íà îáñëåäîâàííîì ó÷àñò-
êå â ïåðèîä ðàáîò (âàëåê íå ïîïàë â óëîâû, ÷òî
çàòðóäíÿåò îöåíêó ÷èñëåííîñòè). Ïðè äîñòèæåíèè
÷èðàìè áîëüøèõ ðàçìåðîâ îíè â ãîðàçäî ìåíüøåé

Ðèñ. 4. Ñîñòàâ ïèùè ùóê ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
Fig. 4. Food items in stomachs of northern pikes from different age

groups

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà âûëîâà ñèãîâûõ ðûá è èçìåíå-
íèå êîëè÷åñòâà ïèòàâøèõñÿ ùóê â ðàçíûå ïåðèîäû
ëîâà

Fig. 3. The dynamics of whitefishes catching and
the percentage of northern pikes with food in their
stomachs through the study period

Îñîáåííîñòè ïèòàíèÿ îáûêíîâåííîé ùóêè Esox lucius L. â ñðåäíåì òå÷åíèè ð. Àíàäûðü
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FEEDING PRACTICE OF THE NORTHERN PIKE ESOX LUCIUS L.
IN THE MIDDLE ANADYR RIVER IN AUTUMN SEASON

Yu. N. Khohlov, J. E. Khohlova

This paper presents the results of studies of the northern pike feeding practice, which were conducted
in the Middle Anadyr River area since September through October, 2005.  Nine fish species were
reported as its ration, whereas any non-fish food items were not found. The most typical preys found
in pike stomachs were Coregonidae Family fishes (whitefishes), which as well dominated the catches
during the study period. The share of whitefishes in catches and in the pike ration is shown in terms
of their species composition and size-age structures. A relationship between the pike feeding activity
and migration dynamics of whitefishes is reported. Feeding practices of different age groups of the
northern pike are examined.

Key words: northern pike, feeding, the Anadyr River, whitefishes, migrations to spawning and
overwintering sites.

Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 18.01.2006 ã.

ìåðå ïîäâåðæåíû ïðåññó õèùíè÷åñòâà ùóêè (äàæå
ïðè óñëîâèè îáðàçîâàíèÿ èìè ìíîãî÷èñëåííûõ
ñêîïëåíèé).

Ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå âíîñÿò îïðåäåëåííûé
âêëàä â ïðåäñòàâëåíèÿ î ïèòàíèè àíàäûðñêîé ùóêè
â îñåííèé ïåðèîä, íî àäåêâàòíàÿ îöåíêà âëèÿíèÿ
ýòîãî õèùíèêà íà ïîïóëÿöèè ñèãîâûõ ðûá âîçìîæ-
íà ëèøü ïðè óñëîâèè ó÷åòà ðàçíûõ ñòîðîí ìåæâè-
äîâûõ âçàèìîäåéñòâèé â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.
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