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Особенности размножения судака до последнего времени оставались 
весьма слабо выясненными. Правда, отдельные отрывочные и' не всегда 
точные сведения появлялись в ихтиологической литературе уже более 
полустолетия тому назад (1-3), но только за самые последние годы уси
лиями советских ихтиологов (4'е) в главнейших чертах изучена биоло
гия размножения судака, в том числе такие интересные ее особенности, 
как откладка икры в особое гнездо и охрана его самцом.

Некоторым дополнением к опубликованным до сих пор данным мо
гут явиться и описываемые ниже наблюдения, проведенные нами в 
апреле — мае 1948 г. в дельте Дона, в значительной части совместно 
с сотрудником Доно-Кубанской научной рыбохозяйственной станции 
А. Е. Городничим.

Судак нерестует в многочисленных протоках дельты у заросших 
тростником берегов. Сначала на нерестилищах появляются самцы, 
часто еще без всяких признаков текучести; каждый из них подготав
ливает гнездо, т. е. очищает определенный выбранный им участок от 
ила, действуя преимущественно грудными плавниками.

На гнезде (достигающем в поперечнике 0,5 м, глубиной 4—5 см) 
обнажаются пучки тростниковых корней, играющие в дальнейшем важ
ную роль как субстрат для приклеивания икры. Гнезда весьма строго 
приурочены к зарослям тростника и никогда не делаются там, где дно 
лишено корней.

Пока икра не отложена, самец, хотя и держится постоянно на устро
енном им гнезде, не делает попыток отстоять его от человека и, будучи 
согнан с гнезда, назад обычно не возвращается. Но после того как на 
нерестилищах появляются самки и на гнезда откладывается икра, при
вязанность самца к гнезду сильно возрастает.

Во время резких спадов воды, нередких в дельте Дона, гнезда иног
да совершенно обсыхают; самцы не покидают гнезд, даже когда верхняя 
половина тела рыбы оказывается над водой. При сильном ветре самца 
часто бьет и крутит волна, но он остается на своем посту.

Если попытаться согнать самца с гнезда рукой, он нередко хватает 
пальцы зубами, прокусывая кожу до крови, и повторяет этот прием до 
5 и более раз. Будучи все-таки согнан с гнезда, самец при первой же 
возможности возвращается назад и продолжает охрану.

Самец не только охраняет гнездо от враждебных посягательств, но 
и очищает икру от заиления. Если поместить на гнездо комочек грязи 
(при большой осторожности и очень мутной воде грязь можно внести 
даже на ладони руки, не потревожив рыбу), самец немедленно начинает
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Впервые подобную догадку высказал И. В. Тонких, проведя анало
гию с соответствующей чертой в размножении кукушки; его интерес
нейшие материалы, к сожалению, опубликованы лишь в весьма крат
кой форме (4). Несомненно, рыба, откладывающая икру на гнездо суда
ка, обеспечивает ей защиту от врагов и заиления, лучшую аэрацию".

Поступило
5 V 1949
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