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соответствие совреМенных показателей 
гидроэкологического режиМа низовьев волги 
основныМ требованияМ нерестового цикла рыб  
волго-каспийского рыбопроМыслового подрайона

Волго‑Каспийский рыбопромысловый подрайон является важнейшим внутренним 
рыбохозяйственным водоемом России. На протяжении столетий указанный регион 
отличала высокая продуктивность массовых промысловых видов полупроходных и речных 
рыб. Основной нерест полупроходных (лещ, вобла, сазан, судак и др.) и речных рыб указанного 
подрайона проходит в нижней зоне Волго‑Ахтубинской поймы, а также в центральной 
дельте. Создание в бассейне Волги Волжско‑Камского каскада гидроэлектростанций 
привело к сокращению годового волжского стока и глубокой деформации всех его 
гидрологических характеристик, что особенно наглядно проявляется в период половодья. 
Интересы и требования рыбного и сельского хозяйства по использованию водных 
ресурсов при управлении волжским стоком существенно расходятся с приоритетами 
энергетиков, которым в настоящее время отдается предпочтение. Путем сопоставления 
динамики уровня половодья в низовьях Волги, по данным Астраханского водпоста 
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за 2013‑2018 гг., с требованиями водности при прохождении нерестового цикла, 
установлено, что ни один год из изучаемых шести не был благоприятен для прохождения 
нереста. Теоретически наличие Волжско‑Камского каскада водохранилищ позволяет 
оптимизировать гидрологический режим низовий Волги в интересах формирования более 
высокой урожайности рыб. Для достижения указанной цели необходимо приблизить 
гидроэкологическую структуру спецпопусков к периоду естественной водности Волги. 
Проведение начального этапа обводнения нерестилищ на неделю ранее наступления 
нерестовой температуры воды в реке (8°C).

Низовья Волги, полои (низменные места, затопляемые в половодье), прохождение 
половодья, волжский сток, рыба, рыболовный промысел, нерест, эффективность 
нереста.

Введение.  Волго-Каспийский  рыбо-
промысловый  подрайон  является  важней-
шим  внутренним  рыбохозяйственным  во-
доемом  России.  На  протяжении  столетий 
указанный  район  отличала  высокая  про-
дуктивность  массовых  промысловых  видов 
полупроходных и речных рыб. Так, еще у Са-
банеева  [1]  сказано, что  «в низовьях Волги 
вылавливается ежегодно до 350 миллионов 
штук,  или  до  3  миллионов  пудов  каспий-
ской воблы» (около 48 тыс. т). Такой уровень 
добычи  сохранялся до  создания в  бассейне 
Волги  Волжско-Камского  каскада  гидроэ-
лектростанций.  Показатель  уловов  воблы 
в Волго-Каспийском рыбопромысловом под-
районе в среднем за 1951-1955 гг. составлял 
54 тыс. т [2].

Основной нерест полупроходных (лещ, 
вобла, сазан, судак и др.) и речных рыб Вол-
го-Каспийского  промыслового  подрайона 
проходит  в  нижней  зоне  Волго-Ахтубин-
ской  поймы,  а  также  в  центральной  дель-
те  Волги.  Важность  указанных  регионов 
в  процессе  естественного  воспроизводства 
полупроходных и речных рыб определяется 
сложившимися на протяжении длительного 
времени биотопами нерестилищ, где проте-
кают все этапы нерестового цикла.

Создание  в  бассейне  Волги  Волж-
ско-Камского каскада гидроэлектростанций 
привело к сокращению годового стока и глу-
бокой  деформации  всех  его  гидрологиче-
ских характеристик, что особенно наглядно 
проявляется в период половодья. Существу-
ет  тенденция  к  усилению  внутригодового 
перераспределения  стока  вследствие  высо-
ких  зимних попусков воды в нижний бьеф 
Волгоградского  гидроузла  и  пониженных 
весенних  [3].  В  то  же  время  известно,  что 
эффективность воспроизводства рыбных за-
пасов в Волго-Ахтубинской пойме и дельте 
Волги зависит от объема и режима попусков 
воды и нижний бьеф Волгоградского гидро-
узла,  которые  определяют  площади,  сроки 

и  продолжительность  затопления  нерести-
лищ и в целом размножение рыб [4].

К сожалению, интересы и требования 
рыбного  и  сельского  хозяйства  по  исполь-
зованию  водных  ресурсов  при  управлении 
волжским  стоком  существенно  расходятся 
с приоритетами энергетиков. Оптимальные 
условия  для  энергетического  использова-
ния  ресурсов  нижневолжских  водохрани-
лищ  в  весенний  период,  без  учета  интере-
сов  рыбного  и  сельского  хозяйства,  скла-
дываются  при  быстрейшем  наполнении 
водохранилищ до НПУ и попуске половодья 
при  наполненных  водохранилищах,  а  так-
же  при  недопущении  сработки  накоплен-
ных  в  водохранилищах  запасов  воды  как 
в период наполнения, так и после заполне-
ния до НПУ. Такой режим попуска полово-
дья  предполагает  минимальный  паводок, 
при котором условия для нереста складыва-
ются наихудшим образом [5].

В настоящее время при распределении 
водных ресурсов предпочтение отдается ги-
дроэнергетике.  Вследствие  дезинтеграции 
между  гидрологическими  и  биологически-
ми процессами в период нерестового цикла, 
современная  численность  полупроходных 
рыб (вобла, судак, сазан, лещ) по сравнению 
с  1930-1950-ми  годами прошлого  века  сни-
зилась на 1-2 порядка [2].

Для  устранения  возникшего  дисба-
ланса  необходимо  совершенствовать  систе-
му управления организацией рыбосельско-
хозяйственного попуска (т.н. «спецпопуска») 
для обводнения нерестовых и сельскохозяй-
ственных угодий дельты Волги и Волго-Ах-
тубинской  поймы.  Спецпопуски  должны 
быть приближены по своей гидроэкологиче-
ской структуре и срокам подачи воды к пе-
риоду естественной водности Волги, синхро-
низированы  с  развитием  температурного 
режима и биологических процессов, форми-
рующихся в период прохождения нерестово-
го цикла рыб [5].
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Показатели дезинтеграции между ги-
дрологическими и  биологическими процес-
сами в период нерестового цикла рыб следу-
ющие [6]:

- диссонанс  между  сроками  подачи 
воды  в  низовья Волги  и  наступлением  не-
рестовых температур (запаздывание сроков 
затопления полоев);

- увеличенная  скорость  подъема  вол-
ны половодья;

- ранняя  подача  максимальных  рас-
ходов воды в нижний бьеф Волгоградского 
гидроузла;

- низкая  продолжительность  обводне-
ния нерестилищ;

- увеличенная  скорость  спада  волны 
половодья.

Приведенные  выше  факторы  ближе 
к  качественным,  чем  к  количественным. 
Для определения степени дисбаланса меж-
ду  гидрологическими  и  биологическими 

процессами, имеющими место в период про-
хождения нерестового цикла, этого явно не-
достаточно.  Необходим  детальный  анализ 
основных  характеристик  нерестового  пе-
риода  низовьев  Волги  по  годам  в  течение, 
по крайней мере, последней пятилетки.

Материал  и методы исследований. 
В работе использовались сведения по темпе-
ратуре воды, а также графики динамики уров-
ня прохождения половодья в низовьях Волги 
за  2013-2018 гг.  по  данным  Астраханского 
водпоста (рис. 1). Принципы анализа соответ-
ствия требований к условиям среды основных 
полупроходных рыб Волго-Каспийского рыбо-
промыслового подрайона реальным условиям 
прохождения  половодья  на  Нижней  Волге 
были  установлены  на  основании  изучения 
работ сотрудников Каспийского научно-иссле-
довательского  института  рыбного  хозяйства 
(ФГУП «КаспНИРХ»), а также других иссле-
дований по сходной тематике[1-10].

Рис. Динамика уровня прохождения половодья в низовьях Волги  
по данным Астраханского водпоста, 2013-2018 гг.

Результаты  и  их  обсуждение. 
В  континентальной  подсистеме  (дельта 
Волги  и  Волго-Ахтубинская  пойма)  бла-
гоприятные  по  урожайности  молоди  годы 

характеризуются тесной взаимосвязью тем-
пературных  условий,  синхронизированных 
с наступлением всех фаз половодья, и био-
логических  процессов  [6].  Каждому  этапу 
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нерестового цикла соответствуют оптималь-
ные условия температуры и водности. Мож-
но  предположить,  что  неблагоприятные 
условия,  сложившиеся на любом из  этапов 
нерестового цикла, могут отрицательно по-
влиять на прохождение нереста в целом.

В нерестовом цикле рыб должно соблю-
даться соответствие между началом обводне-
ния нерестилищ, наступлением нерестовых 
температур  воды,  заходом  производителей 
на полои и  степенью подготовленности по-
ловых  продуктов.  Потенциально  высокая 
эффективность нереста формируется только 
в условиях экологически свойственных дан-
ному виду биотопов. В условиях вынужден-
ного нереста на биотопах в речной системе 
(при запаздывании затопления полоев) ры-
бопродуктивность  значительно  более  низ-
кая, чем в полойной [7].

Для  эффективного  обеспечения  на-
чального  нерестового  периода  необходимы 
минимальные по объему, но своевременные 
по срокам поступления попусков в низовья 
Волги с тем, чтобы обеспечить частичное об-
воднение полоев низкого уровня заливания, 
так как основной нерест наиболее массовых 
видов  полупроходных  рыб  (вобла,  лещ,  са-
зан,  густера)  происходит  преимущественно 
на небольших глубинах [8].

В  естественных  условиях  обводне-
ние  нерестилищ  начиналось  примерно 
на неделю ранее наступления нерестовой 
температуры воды в реке (8°C). До захода 
производителей на нерест вода на полоях 
(нерестилищах)  прогревалась,  начинал 
развиваться  кормовой  зоопланктон.  Про-
исходила своего рода подготовка нерести-
лищ  к  приему  производителей.  В  зарегу-
лированный  период  сроки  наступления 
нерестовых температур, как правило, опе-
режают заливание полоев, вследствие чего 

потенциально  возможная  эффективность 
нереста не реализуется [6].

Полои низовьев Волги условно разде-
ляют на три основные категории:

- низкого уровня – затопление происхо-
дит при подъеме уровня воды от 351 до 451 см 
над «0» рейки (Астраханского водпоста);

- среднего  уровня  –  затапливаются 
при подъеме воды до отметки 510 см;

- высокого уровня – затопление самых 
высоких по абсолютным отметкам нерести-
лищ при уровнях воды выше 510 см [6].

Длительность  запаздывания  сроков 
обводнения полоев по сравнению со време-
нем  наступления  нерестовых  температур 
воды представлена в таблице 1.

Из  таблицы  следует,  что  затопление 
полоев  низкого  уровня  происходит  через 
17-29  суток  после  наступления  нерестовых 
температур, среднего уровня – через 20-37 су-
ток. Исключение составляет 2018 год, отли-
чающийся  экстремально  холодной  весной, 
когда  время  наступления  нерестовых  тем-
ператур воды (8°C) началось почти на месяц 
позже  многолетнего  показателя.  При  этом 
затопление  полоев  в  указанном  году  про-
исходило в обычные сроки. Следовательно, 
на протяжении 5 из 6 проанализированных 
лет  не  было  соблюдено  соответствие  меж-
ду  началом  обводнения  нерестилищ  и  на-
ступлением  нерестовых  температур  воды, 
в  результате  чего  нерест  происходил  в  не-
благоприятных  биотопах  и  экологических 
условиях. Кроме того, задержка затопления 
нерестилищ  приводит  к  скоплению  произ-
водителей  рыб  на  ограниченных  участках 
полоев, а также к единовременному нересту 
рыб  с  различной  экологией.  При  этом  по-
вышается  пищевая  конкуренции  личинок 
и  снижается  коэффициент  выживания  мо-
лоди [9].

Таблица 1
Нарушение соответствия между наступлением нерестовых температур воды 

и началом обводнения нерестилищ. Астрахань, 2013-2018 гг.

Год

Время  
наступления 
нерестовых  
температур 
воды (8°C)

Время затопления полоев, число, месяц Запаздывание сроков  
затопления полоев, суток.

Низкого уровня  
(451 см над «0» рейки  

Астраханского водпоста)

Среднего уровня  
(510 см над «0» рейки  

Астраханского водпоста)
Низкого  
уровня

Среднего  
уровня

2013 12�04 25�04 30�04 13 18
2014 15�04 06�05 11�05 21 27

2015 09�04 Маловодный год, зата-
пливались не полностью

Маловодный год,  
не затапливались 

2016 08�04 25�04 28�04 17 20
2017 08�04 07�05 15�05 29 37
2018 07�05 23�04 27�04 - -
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В  естественных  условиях  водности 
(1931-1955 гг.)  подъем  волны  половодья  про-
исходил постепенно, со средней скоростью око-
ло  6  см/сутки  от  начала  половодья  до  отмет-
ки – 23.0 м (по рейке Астраханского водпоста) 
и в среднем составлял около 40 суток. Личинки 
к моменту наступления проточности успевали 
достигнуть  таких  этапов развития, когда они 
были способны противостоять течению [4].

Согласно Д.Н.  Катунину  [6],  скорость 
подъема  волны  половодья  в  естествен-

ных  условиях  (1930-1955 гг.)  составляла 
5,7  см/сутки, подъем волны половодья счи-
тается  от  351  до  510  см  (510  см  примерно 
соответствует отметке –23,0 м над «0» рейки 
Астраханского водпоста).

После  зарегулирования  стока  ско-
рости  подъема  полых  вод  возрастают, 
при этом на полои поступает не успевшая 
прогреться  вода,  что  отрицательно  влияет 
на  эффективность  нереста  и  развитие  мо-
лоди (табл. 2).

Таблица 2
Скорость подъема волны половодья в естественных  

и зарегулированных условиях. Астрахань, 2014-2017 гг.

Год

Время начала 
отсчета (350 см 
над «0» рейки 
Астраханского 
водпоста), число, 

месяц

Время окончания от-
счета (510 см над «0» 
рейки Астраханского 
водпоста, подъем 

воды на 1,6 м), число, 
месяц

Длительность подъе-
ма волны половодья 

(сут).
Скорость подъема 
воды, см/сутки

Отношение скоро-
сти подъема воды 
при зарегулиро-
вании к скорости 
в естественных 
условиях, %

в есте-
ственных 
условиях

при заре-
гулирова-

нии

в есте-
ственных 
условиях

при заре-
гулирова-

нии
2013 17�04* 30�04 40 13 5,7 11,5 202
2014 29�04 11�05 40 13 5,7 12,3 216

2015 Маловодный год, полои низкого 
уровня затапливались не полностью 40 - 5,7 -  -

2016 21�04 29�04 40 9 5,7 17,8 312
2017 27�04 15�05 40 19 5,7 8,4 148
2018 20�04** 28�04 - 9 5,7 13,8 242

*Время начала отсчета – 360 см над «0» рейки (Астраханского водпоста
**Время начала отсчета – 400 см над «0» рейки Астраханского водпоста

Согласно таблице 2, скорость подъема 
волны половодья выше, чем в естественных 
условиях,  в  1,5-3,1  раза,  что  оказывает не-
благоприятное  влияние  на  процесс  разви-
тия молоди рыб.

При  экстремально  высоких  уровнях 
воды (–21,80 м, то есть 620 см над «0» рейки 
Астраханского  водпоста и  выше) и продол-
жительном их  стоянии  (20-30  суток)  повсе-
местно  возникает  проточность,  а  полойная 
система дельты Волги превращается в реч-
ную.  Кроме  того,  предельными  отметками 
уровней воды в дельте Волги в современных 
условиях стояния уровня моря следует счи-
тать –22,20 – –22,10 м,  (580-590 см над «0» 
рейки Астраханского водпоста), выше кото-
рых происходит подтопление, а при нагон-
ных  ветрах и  затопление населенных пун-
ктов в нижней зоне [6].

В  естественных  условиях  водности  р. 
Волги максимальные расходы воды, при ко-
торых полои становятся проточными, посту-
пали в низовья в  среднем в первой декаде 
июня. Ко времени наступления проточности 
воды  на  полоях  молодь  успевала  вырасти 

до таких этапов развития, при которых была 
способна противостоять течению.

После зарегулирования волжского сто-
ка  сроки  прохождения  максимальных  рас-
ходов  воды  в  многоводные  годы  оказались 
сдвинутыми на более ранние даты. При этом 
ранняя проточность полоев снижает урожай-
ность молоди в результате преждевременно-
го выноса ее в реки, а также ухудшения тро-
фических условий на нерестилищах [2].

В течение анализируемых лет высоких 
уровней половодья, ведущих к проточности по-
лоев, не наблюдалось. Максимальный подъем 
воды был зафиксирован в 2016 году, в третьей 
декаде мая, и составил 610 см на продолже-
нии семи дней, как по уровню, так и длитель-
ности срока затопления не соответствовал экс-
тремальным значениям (рис. 4).

Одним из  ключевых  показателей  как 
гидрологического  режима,  так  и  экологич-
ности  периода  половодья  служит  продол-
жительность  обводнения  нерестилищ,  обу-
славливающая  сроки  нагула  молоди  рыб, 
размерно-весовые  показатели  молоди  и  ее 
потенциальную выживаемость.
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Самая  короткая  продолжительность 
половодья  в  естественных  условиях  водно-
сти составляла около 60 суток  (99% обеспе-
ченность). При этом преобладала  (при обе-
спеченности  стока  от  5  до  56%)  продолжи-
тельность  обводнения  нерестилищ  от  71 
до 90 суток, что позволяло молоди наиболее 
массовых видов полупроходных рыб (вобла, 
лещ,  судак,  сазан) достигать жизнестойкой 
мальковой  стадии.  Минимальной  величи-
ной  по  продолжительности  затопления  не-
рестилищ, необходимой для развития икры 
и  молоди  основных  видов  полупроходных 
рыб  в  период  их  массового  нереста,  следу-
ет считать 60 суток, в том числе для воблы 
50-55 суток, леща и сазана – 60 суток, суда-
ка  –  65  суток  [5].  За  этот  промежуток  вре-

мени  молодь  достигает  мальковой  стадии 
и  приобретает  инстинкт  ската  из  нерести-
лищ в речную систему и далее в море.

Из таблицы 3  следует, что продолжи-
тельность затопления нерестилищ как низ-
кого, так и, особенно, среднего уровня (за ис-
ключением 2013 года)была явно недостаточ-
на для достижения мальками жизнестойкой 
стадии. Чаще всего затопление нерестилищ 
составляет срок менее одного месяца, более 
чем в два раза ниже необходимой продолжи-
тельности, после чего наступает спад волны 
половодья.  В  результате  часть  молоди  вы-
носится с уходящей водой в речную систему 
с более низкой температурой, часть остает-
ся  во  временных  пересыхающих  водоемах 
на территории нерестилищ, где погибает.

Таблица 3
Продолжительность затопления нерестилищ. Астрахань, 2014-2017 гг.

Год

Время затопления полоев, 
число, месяц

Время спада волны полово-
дья, число, месяц

Продолжитель-
ность затопления 
нерестилищ, сут

Поступление максималь-
ных расходов воды (пик 
половодья), число, месяц

Низкого 
уровня

Среднего 
уровня

Низкого 
уровня

Среднего 
уровня

Низкого 
уровня

Среднего 
уровня

В естествен-
ных услови-
ях водности

После заре-
гулирования 
волжского 
стока

2013 25�04 30�04 23�06 19�06 59 50 первая де-
када июня 12�05

2014 06�05 11�05 3�06 24�05 28 13 первая де-
кадаиюня 16�05

2015

Маловод -
ный год, 

затаплива-
лись не пол-

ностью

Маловод -
ный год,

не затапли-
вались

Маловод -
ный год, 

затаплива-
лись не пол-

ностью

Маловод-
ный год,

не затапли-
вались

- первая де-
када июня -

2016 25�04 29�04 16�06 13�05 53 46 первая де-
када июня  21�05

2017 07�05 15�05 14�06 07�06  38 23 первая де-
када июня 21�05

2018 23�04 27�04 12�06 26�05 51 30 первая де-
када июня 12�05

*Спад волны половодья до уровня 370 см

Важным  показателем  эффективности 
нереста служит срок поступления максималь-
ных  расходов  воды  (пик  половодья).В  есте-
ственных  условиях  водности  пик  половодья 
приходился  на  первую  декаду  июня.  Сдвиг 
срока максимальных расходовна более ранние 
даты, приводящий к выносу молоди в речную 
систему  с  более  низкой  температурой  воды, 
чем  на  полоях,  сопровождается  термошоком 
и гибелью молоди рыб. Как видно из таблицы 
3, в условиях зарегулирования волжского сто-
ка пик половодья наступает ближе к середине 
мая, что неблагоприятно сказывается на про-
дуктивности нерестилищ.

К  аналогичному  результату  приводит 
высокая  скорость  спада  волны  половодья 
(табл. 4). Скорость спада, имевшая при доста-
точно  длительном  сроке  обводнения полоев 
соподчиненное значение [6], при недостаточ-
ной продолжительности затопления нерести-
лищ  приобретает  решающее  значение,  так 
как при высоких скоростях происходит вынос 
молоди, не достигшей жизнестойкой малько-
вой стадии, в речную систему с более низкой 
температурой воды, что также сопровождает-
ся термошоком и гибелью молоди рыб.

Скорость спада волны половодья в есте-
ственных условиях (1930-1955 гг.) составля-
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ла 5,9 см/сутки [2]. Четыре года из шести из-
ученных характеризовались значительным 
(в  1,6-3,0  раза)  превышением  указанного 
показателя по сравнению со скоростью спа-
да в естественных условиях. В эти годы зна-
чительно увеличивалась вероятность выно-

са молоди, не достигшей мальковой стадии, 
в речную систему.

Кроме перечисленного, есть еще один 
очень  важный  показатель  эффективности 
прохождения  нереста  –  площадь  затопле-
ния нерестилищ (табл. 5).

Таблица 4
Скорость спада волны половодья в естественных  

и зарегулированных условиях. Астрахань, 2014-2017 гг.

Год

Время начала 
отсчета (510 см над 
«0» рейки Астра-

ханского водпоста), 
число, месяц

Время окончания 
отсчета (350 см над «0» 
рейки (Астраханского 
водпоста, спад воды 

на 160 см), число, месяц

Длитель-
ность спа-
да волны 
половодья 

(сут).

Скорость спада воды, 
см/сутки

Отношение скорости 
спада воды при заре-
гулировании к ско-
рости в естественных 

условиях, %

в есте-
ственных 
условиях

при зарегу-
лировании

2013 19�06 29�06* 10 5,9 14,0 237
2014 24�05 08�06  15 5,9 10,7 181

2015
Маловодный год, 
полои не зата-
пливались

- - 5,9 -  -

2016 13�06 23�06  9 5,9 17,8 302
2017 07�06 19�06**  19 5,9 7,5 127
2018 26�05 12�06 17 5,9 9,4 160

*Спад волны половодья рассчитан до отметки 370 см над «0» рейки Астраханского водпоста.
**Спад волны половодья рассчитан до отметки 420 см над «0» рейки Астраханского водпоста.

Таблица 5
Зависимость площади затопления отдельных зон дельты Волги  

(без приморской зоны) от высоты стояния уровня половодья у г. Астрахани  
(«0» в/п равняется –28,00 м БС), по Д.Н. Катунину, 2014 г. [6]

Отметка 
уровня воды 
по в/п Астра-
хань, м БС

Уровень в/п 
у г. Астрахани, 
см над 0 по в/п 
Астрахань, см

Западная часть дельты  Восточная часть дельты Вся дельта
Площадь, 

км2
% к общей 
площади

Площадь, 
км2

% к общей 
площади

Площадь, 
км2

% к общей 
площади

-22,0 600 1889 100 2539 100 4428 100
-22,5 550 1302 69 1866 73 3168 72
-23,0 500 1079 57 1498 59 2577 58
-23,5  450 836 44 981 39 1817 41
-24,0 400 676 36 790 31 1466 33
-24,5 350 571 30 601 24 1172 26
-25,0 300 432 23 406 16 838 19

Как  видно  из  таблицы,  площадь  не-
рестилищ восточной части дельты несколь-
ко больше, чем западной, особенно это ка-
сается  нерестилищ  среднего  и  высокого 
уровня  (–  23,5  м  и  выше).  При  подъеме 
воды до отметки – 23,5 м заливается толь-
ко  41%  нерестилищ,  что  для  полноценно-
го нереста явно недостаточно. Кроме того, 
значительная площадь нерестилищ, почти 
30%, находится выше отметки – 22,5 м, что 
при зарегулировании водотока делает про-
блематичным  нерест  на  указанных  пло-
щадях. Даже  в  годы  с  высокой  водностью 
длительность затопления нерестилищ вы-
сокого уровня недостаточна для получения 

жизнеспособной  молоди.  Известно  [10], 
что  сокращение  периода  половодья  опре-
деляет как снижение численности молоди 
в дельте и авандельте Волги, так и уровень 
ее  жизнеспособности,  выражающийся, 
в  частности,  значительно  более  низкими 
размерами  на  стадии  сформировавшихся 
мальков.

Анализируя нерестовые условия в изу-
чаемые годы, следует отметить, что затопле-
ние полоев высокого уровня (– 22,5 м и выше) 
наблюдалось  только  в  2016  году  в  тече-
ние  месяца,  с  06.05.  до  10.06.  (повышени-
ем в 2017 году уровня затопления до –22,5 
на 7 дней можно пренебречь).
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Следовательно,  полностью  полои  за-
ливались  только  в  многоводный  2016  год, 
благоприятным  для  прохождения  нереста 
был также 2013 год. В 2014 г. было затопле-
но около 40%, в 2017 г. – около 50%. В мало-
водный 2015 год отмечено затопление менее 
30% нерестовых площадей.

Таким образом, на протяжении шести 
изучаемых лет наблюдалась дезинтеграция 
между  гидрологическими  и  биологически-
ми процессами в период нерестового цикла 
рыб  Волго-Каспийского  рыбопромыслового 
подрайона,  свидетельствующая  о  неблаго-
приятном  для  рыбного  хозяйства  исполь-
зовании  водных  ресурсов  при  управлении 
волжским стоком.

Выводы
Теоретически  наличие  Волжско-Кам-

ского каскада водохранилищ позволяет оп-
тимизировать и  экологизировать  биогидро-
логический режим низовий Волги для фор-
мирования более высокой урожайности рыб. 
С  целью  обеспечения  оптимального  для 
нереста  гидрологического  режима  прохож-
дения  паводка  необходимо  приблизить  ги-
дроэкологическую  структуру  спец попусков 
к периоду естественной водности Волги.

Для этого необходимо соблюдение сле-
дующих принципов:

1. Проведение  начального  этапа  об-
воднения нерестилищ на неделю ранее на-
ступления  нерестовой  температуры  воды 
в реке (8°C);

2. Соблюдение благоприятного для не-
реста лимита скорости подъема волны поло-
водья (5,7 см/сутки);

3. Соблюдение благоприятной для не-
реста длительности подъема волны полово-
дья (до 40 суток);

4. Прохождение максимальных расхо-
дов  воды не ранее конца  III  декады мая – 
начала I декады июня;

5. Соблюдение благоприятной для не-
реста продолжительности затопления нере-
стилищ (55-60 суток);

6. Соблюдение благоприятного для не-
реста лимита скорости спада волны полово-
дья (5,9 см/сутки);

7. Обеспечение  затопления,  по  край-
ней мере, 60-70% полоев.
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coMpliance of Modern indicators of the hydro 
ecological regiMe of the volga low reaches 
to the basic requireMents of the fish spawning 
cycle of the volga-caspian fishing sub-district

The Volga‑Caspian fishing sub‑district is an important domestic fishery reservoir in Russia. 
For centuries this region has been notable for a high productivity of mass commercial species 
of semi‑anadromous and river fish. The main spawning of semi‑anadromous (bream, vobla, carp, 
pike perch, etc.) and river fish in this sub‑district occurs in the lower zone of the Volga‑Akhtuba 
floodplain as well as in the central delta. The creation of the Volga‑Kama cascade of hydroelectric 
power stations in the Volga basin has led to a reduction in the annual flow and deep deformation 
of all its hydrological characteristics which is especially evident in the flood time. The interests 
and requirements of the fishery and agriculture on the use of water resources in the management 
of the Volga runoff substantially differ from the priorities of power engineers who are currently 
given preference. By comparing the dynamics of the flood level in the Volga lower reaches, 
according to the Astrakhan water post for 2013‑2018, with water requirements for the passage 
of the spawning cycle, it has been established that not a single year of the six studied was 
favorable for spawning. Theoretically, the availability of the Volga‑Kama cascade of reservoirs 
makes it possible to optimize the hydrological regime of the Volga lower reaches for the formation 
of a higher yield of fish. To achieve this goal it is necessary to approximate the hydro ecological 
structure of water discharge to the period of the natural water content of the Volga. To conducting 
the initial stage of watering the spawning grounds a week earlier before the onset of the spawning 
water temperature in the river (8°C).

Lower reaches of the Volga, fish, fisheries, spawning, poloi (low places flooded in high 
water), passage of high water, Volga runoff, spawning efficiency.
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воздействие судовых волн на динаМику 
берегового склона

Воздействие судовых волн на берег, сложенный рыхлыми песчаными отложениями, 
обусловливает деформации подводного склона. Перенос размытого грунта волновым 
потоком в продольном и поперечном направлениях приводит к значительным изменениям 
морфологических характеристик русла и, в результате, к уменьшению глубин на судовом 
ходу. С другой стороны, для полноценного проектирования берегозащитных работ 
требуется знание поведения береговой линии в естественных условиях, установление 
взаимосвязи между волнами, подходящими к берегу и характеристиками произведенного 
профиля берега. Предлагается аналитический метод расчета, позволяющий оценить ряд 
характеристик, достаточно полно отражающий условия динамики прибрежной зоны: 
параметры поля высот волн, средний волновой уровень, скорость вдольбереговых течений, 
продольные расходы песчаных наносов с целью выявления оптимальных параметров 
судового движения. Рассматривается возникновение волн под действием движущихся 
судов, рассчитывается амплитуда и угол подхода волн к берегу. В результате, зная 
состав пород, слагающих берег, можно предложить максимальные скорости движения 
судов как по течению, так и против течения, при которых профиль равновесия берегового 
склона останется ненарушенным. Можно решать и обратную задачу: зная необходимые 
скорости движения водного транспорта, создавать искусственные вдольбереговые 
насыпи, наименее чувствительные к данным воздействиям.

Геофизика, прибрежная зона, русловые процессы, физические процессы, деформации 
профиля дна.

Введение. При  проектировании  стро-
ящихся гидротехнических объектов, а также 

при  реконструкции  существующих  в  числе 
прочего следует учитывать влияние судовых 


