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Река Северная Сосьва и ее основные притоки игра
ют в Обском бассейне главную роль в воспроизводстве пеляди, 
чира и тугуна. Именно сюда заходит для размножения наи
большее количество производителей сиговых. По определению 
Б. К. Москаленко ( 1958), здесь в недалеко м прошлом ежегод
но могли нерестовать сотни тысяч особей пеляди и несколько 
миллионов- тугуна. 

Для водоемов бассейна этой реки отмечено 24 вида рыб, 
которые по своему ареимущественному местообитанию делят
ся на четыре основные группы (Москаленко, 1958). Первая 
группа- рыбы, постоянно обитающие в горных притоках, а 
также в среднем и верхнем течении р. Северной Сосьвы. К ним 
относятся таймень, хариус, гольян. Вторая группа- рыбы, 
обитающие преимущественно в среднем и нижнем течении, а 
также в ряде озер, связанных с рекой в период паводка. Это 
налим, щука, ерш, окунь, карась, плотва, елец, пескарь, а из 

сиговых- тугун. Третья группа- полупроходвые рыбы, ис
по.1ьзующие данную реку для преднерестового нагула в сорах 

и для размножения. В эту группу входят пелядь, сиг-пыжьян, 
чир и нельма. Четвертую группу составляют рыбы, заход ко
торых в воды Северной Сосьвы очень редок или приурочен к 
определенным непродолжительным периодам времени. 

Представители промысловых рыб первой группы (таймень, 
хариус) в промыславой статистике в настоящее время почти 
полностью отсутствуют, хотя в прошлые годы в уловах они 

были не только обычны, но и многочисленны (Москаленко, 
1958). Рыбы второй группы- основные элементы ихтиофауны 
бассейна. Районы нагула и зимовки рыб этой группы и сиговых 
не обособлены, совпадают у них и сроки сезонных миграций 
(весенне-летняя катадромная нагульная, осение-зимняя ана
дромная зимовальная, а для сиговых и нерестовая). Виды рыб, 
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входящие в данную группу, оказывают наибольшее влияние 
на условия естественного воспроизводства запасов сиговых рыб 
бассейна. Многочисленные в уловах, они отрицательно воздей
ствуют на эффективность размножения сиговых рыб, выедая 
икру на нерестилишах, уничтожая молодь и производителей и 
конкурируя с сиговыми в питании в период нагула. 

Значительное влияние на продуктивность сиговых рыб ока
зывают условия их естественного воспроизводства. Несмотря 
на значимость этой проблемы, условия размножения сиговых 
в водоемах Сибири почти не изучены (Москаленко, 1971). 
Правда, некоторые вопросы воспроизводства данного рода 
рыб по отдельным регионам, водоемам и видам в той или иной 
степени освещались (Селезнев, 1942; Пирожников, 1949; Ста
риков, 1953; Мишарин, 1958; Москаленко, 1958а; Венглинский,. 
1966; Венглинский и др., 1967; Решетников, 1966; Красноще
ков, 1968; Смирнова-Залуми, 1974; Дормидонтов, 1974, 1974а; 
Смирнов, Шумилов, 1974; Решетников, Ермохин, 1975, и др.). 
Результаты специальных наблюдений по размножению сиго
вых в р. Оби и ее притоках изложены лишь в немногих рабо
тах (Юданов, 1932; Москаленко, 1954, 1956, 1958; Юхнева. 
1967; Замятин, 1971; Венглинский и др., 1974, и др.). 

Отсутствие данных, позволяющих характеризовать места и 
условия массового размножения сиговых рыб, тормозит изу
чение закономерностей динамики численности популяций сигов, 
а также разработку научных и практических рекомендаций по 
стабилизации и увеличению объема естественного воспроиз
водства их запасов, по наиболее рациональному хозяйственно
му использованию этих запасов. Между тем, на наш взгляд, 
необходимо в первую очередь определить хотя бы основные 
места массового нереста сиговых, оценить степень заполненно

сти и эффективность использования этих мест производителя
ми столь ценных рыб. 

МАТЕРИАЛ Н МЕТОДИКА 

На реках Ляпине, Манье (1971 г.) и Хуше ( 1971-1972 rr.) 
в осение-зимний период нами было обследовано свыше 30 заве
домо известных или потенциальных мест нереста сиговых рыб. 
На первых двух реках было взято примерно 400, а на послед
ней- около 300 проб донного грунта (в приводимые ниже 
таблицы включены материалы лишь по тем из обследованных 
нами участкам рек, на которых была обнаружена живая опло
дотворенная икра рыб). В 1971 г. на упомянутых реках было 
обследовано 19 участков. 

Пробы брались на разнообразных биотопах, но наибольшее 
количество поперечных разрезов было сделано на тех участках 
рек, на которых отмечалось или было возможно икрометание 
сиговых. Станции взятия проб располагались друг от друга на 
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расстоянии 10, чаще 25 At в зависимости от ширины реки и ох
ватывали как прибрежные, небольшие по глубине (0,5-1,5 .м) 
участки, так и прирусловые и русловые, где глубина колеба
лась от 1,5 до 4,3 .м, а в низовьях р. Маньи даже 13-14 .м. 

Нерестилища сиговых абеледовались преимущественно пос
ле ледостава в октябре- ноябре. Пробы донного грунта для 
определения количества н видовой принадлежности икры сиго

вых в предполагаемых или известных заранее местах их не

реста брались специальным осевым (вращающимся по кругу) 
скребком с площадью захвата 0,15 .м 2 • Проба промывалась на 
лотке из крупного мельничного газа в стационарных условиях. 

В ходе промывания выявляли и подсчитывали как общее коли• 
чество икринок в пробе, так и по отдельным видам. Помимо 
общего количества отложенной живой икры на том или ином 
нерестовом участке (среднее количество икринок на 1 .м2 , ум
ноженное на площадь нерестилища), впоследствии вычисля
лось и количество икры, отложенное на нем каждым из видов 

рыб в отдельности. 
При ознакомлении с материалами данной статьи следует 

учитывать, что количество проб, взятых на одном и том же 
месте того или иного нерестового участка, менялось в зависи

мости от состава донных грунтов. Так, на участках с песчаны
ми или песчано-илистыми грунтами проба бралась один раз; с 
песчано-галечниковыми- дважды; с каменистыми (крупная, 
мелкая галька) -трижды. При расчете средних показателrй 
плотности кладок икры на 1 .м 2 в каждом из двух последних 
случаев полученные при анализе этих повторных проб резу:r!,
таты обычно суммиравались и считались за одну пробу, так 
как уловистость скребка на "t"Яжелых грунтах составляет 
10-15%. При обработке проб, взятых вблизи и особенно НИiЕ~ 
мест постановки сетей и других орудий массового лова рыбы, 
а также самоловных снастей, обнаруженная мертвая икра го 
внимание не принималась (например, в пробах с Усть-Маньин
ского нерестилища так:з.я икра составляла до 40% ее общего 
количества). Поэтому приводимые в данной работе сведения 
по продуктивности тех или иных нерестилищ сиговых касают

ся только живой оплодотворенной икры. 
При рассмотрении основных гидра- и экологических ха

рактеристик обследованных нерестовых участков следует иметь 
в виду, что их описание дается только с учетом удаления от 

устья той реки, на которой они расположены, но без более 
или менее равномерного деления этих рек на определенные 

участки, на которых проводились исследования. Фактически 
использованная производителями сиговых площадь обследо
ванных нерестилищ приводится в относительных показате

лях- в процентах от абсолютной величины их максимально 
возможной площади в годы с оптимальными условиями гидро

логического режима, т. е. при наивысшем уровне воды в пе-
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риод нереста. В относительных показателях дается и количе
ство отложенной рыбами икры. Это количество на всех нере
стовых участках, вместе взятых (независимо от величины аб
солютных показателей), условно принималось за 100%. Так 
же рассчитывалось и количество икры, отложенной тем или 
иным видом рыб в отдельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй 

В данном разделе статьи дается краткая характеристика 
особенностей экологии производителей исследованных видов, 
уkазываются места, условия и относительный объем их есте
ственного воспроизводства, рассматриваются межвидовые от
ношения рыб и пока недостаточно изученные вопросы влияния 
антропогенного фактора на процесс массового размножения 
сиговых. Последовательность изложения материалов в первой 
части этого раздела основывается на учете относительного 

количества (преобладания в пробах) икры того или иного 
вида на наиболее продуктивных участках бассейна (на р. Хул
ге). 

Краткая характеристика особенностен 

экоnоrии сиrовых 

в бассейне р. Севернон Сосьвы 

П е л я д ь- основной промысловый вид бассейна. Основная 
масса вида размножается на нерестилищах, расположенных 

на р. Ляпине и ее притоках Хулге и Манье. По исследованиям 
прошлых лет (Москаленко, 1958а, 1971), обская пелядь ста
новится половозрелой на третьем- четвертом году жизни; в 

бассейне р. Таза (наши данные за 1967-1968 гг.), как и 
р. Енисея (Грезе, 1957), на пятом-шестом. В исследованном 
нами бассейне р. Северной Сосьвы пелядь впервые созревает 
(по данным 1971-1972 гг.) в возрасте 3+ лет, но основная мас
са ее производителей становится зрелой на год-два позднее. 

Массовый подъем производителей пеляди после нагула к 
местам нереста начинается в низовьях бассейна р. Северной 
Сосьвы (неводной песок в районе пос. Алта-Тумп) в первых 
числах августа, а его пик приходится на конец августа- на

чало сентября. Большинство ·особей к этому времени имеет 
длину тела 31-34 см, вес- 400-600 г (в среднем около 
500 г). Возрастной состав во время подъема и последующего 
икрометания был одинаков. Во время летнего нагула в соро
вой системе низовьев этой реки соотношение полов у данного 
вида было близко 1 : 1. В период нерестового хода (сентябрь 
1971 г.) в верховьях р. Ляпина самцов было больше, нежели 
самок (соответственно 60 и 40%). Подобное соотношение на-
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блюдалось и во врtмя икрометания в октябре 1971 г. При ска
те после нереста доля самок в уловах достигала 66,7%. 

Колебания в сrотношении полов у сиговых в районах их 
нереста и количест3енное преобладание самцов над самками в 
его начальный пеrиод уже отмечалось в литературе (Дуль
кейт, 1939; Меньшli<ов и Козьмин, 1948; Бурмакин, 1953, и др.). 
В данном случае но можно объяснить более быстрым поло
вым созреванием самцов по сравнению с самками в течение 

преднерестового сеюна, в результате чего они раньше начина

ют миграцию к местам массового размножения. Кроме того, 
самцы дольше сам~к участвуют в нересте, а поэтому чаще по

падают в орудия .юва. На наш взгляд, данное явление носит 
характер скорее южущегося количественного несоответствия 

особей разного пОJа и служит одним из адаптационных меха
низмов обеспечения максимального использования потенци
альных возможноегей популяций в воспроизводстве численно
сти особей того и;.и иного вида. 

Нерест у пеляди в реках Ляпине и Манье (1971 г.) про
должался в течени~ первой и второй декад октября, после чего 
начинается скат отнерестовавших особей (прежде всего самок) 
на места зимовки. Температура воды на протяжении икроме
тания колебалась от +3 до 0° С. По нашим наблюдению1 
1971-1972 гг., индивидуальная абсолютная плодовитость пеля
ди в реках Хулге и Ляпине составляла в среднем соответствен
но 61 и 59 тыс. ю:ринок. 

Подъем пеляди по р. Хулге к местам массового размножения 
наблюдался нами в сентябре- октябре, массовый ход- в се
редине сентября. Производители, нерестовавшие в октябре
ноябре 1972 г. в пределах 117-120 км от устья реки, а также 
выше впадения ее притоков Нерка-ю и Енгота-ю, отличалисf, 
более крупными линейными размерами и весом тела по срав
нению с рыбами из рек нижерасположенной части бассейна -
'Маньи и Ляпина. В уловах наиболее часто встречались осоС1 с 
длиной тела от 31 до 37 см и весом от 500 до 650, в среднем-
около 600 г, имевшие возраст 5+, 6+ лет. В целом возраст 
рыб в уловах колебался от 3+ до 9+ лет. Самцы количествен
но преобладали над самками (60 и 40% соответственно). Не
рест пеляди в р. Хулге в 1972 г. продолжался с середины сен
тября по вторую декаду октября. На сроках икрометания, оче
видно, сказался перепад температуры воды: в начальный период 
нереста она колебалась от +3 до +0,2° С, затем наступило 
потепление, вновь сменившесся заморозками. 

Т у г ун-самый многочисленный из сиговых и больше дру
гих видов распространен в самой р. Северной Сосьве и ее при
токах. На р. Ляпине нерестилища тугуна расположены в ее 
верхнем течении (выше пос. Саранпауля), а также по ее при
токам Щекурье, Манье и особенно Хулге. Тугун лучше других 
сиговых приспособлен к местным условиям. Он обладает боль-
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шими возможностями выживания при периодически повторяю

щихся заморных явлениях, так как имеет короткий жизненный 
цикл при более ранних сроках полового созревания и нереста, 
лучшие условия аэрации в местах икрометания и массовых зи

мовок, способен зимовать с одноразмерными или с близкими 
по размерам особями других туводных форм. Этот вид спосо
бен более чутко реагировать на изменения условий существо
вания (включая промысел). 

В исследованном бассейне тугун впервые созревает в воз
расте 1+ лет, а в основном- 2+ лет. Конец нагула и начало 
подъема на нерест в 1971-1972 rr. (для нижнего течения 
р. Ляпина) были приурочены ко второй декаде августа. В середи
не сентября его особи отмечались уже в районе низовьев рек 
Щекурr,и и Хулги, где они в это время осуществляли массовое 
икрометание, а также выше по течению последней, особенно в 
средней части ее бассейна. Нерест протекает обычно в конце 
второй- начале третьей декады сентября при температуре 
ВОДЫ ОТ + 7 до +3° С. 

Длина тела производителей тугуна в 1971 г. на р. Ляпине 
составляла преимущественно 11-16, в среднем 13,7 ot, а общий 
вес- 25-60, в среднем 33,9 г. В пределах одновозрастных 
групп особей эти показатели были ниже по сравнению с дан
ными прошлого десятилетия (Матюхин, 1966). В 1972 г. и раз
меры, и вес особей тугуна уменьшились. Индивидуальная аб
солютная плодовитость этого вида в 1971 г. достигала в сред
нем лишь 3,9 тыс. икринок, т. е. меньше, чем в 1961 г. (Матю
хин, 1966) на 2 тыс. икринок. 

За 1961-1971 rr. сменилось несколько генераций тугуна, 
тем не менее особи в возрасте 2+ и более лет во время наших 
исследований составляли в уловах уже свыше 80%. Иными сло
вами, наблюдалось относительное старение стада производи
телей, которое состояло из рыб в возрасте от 1+ до 4+ лет 
включительно. Анализ состояния зрелости половых продуктов 
у особей различных размерно-возрастных групп показал, что 
после первичного полового созревания тугун в бассейне р. Се
верной Сосьвы нерестует ежегодно. 

Наши и литературные (Москаленко, 1955; Никонов, 1958; 
Матюхин, 1966) материалы свидетельствуют о том, что из-за 
небольшого промысла и сильно возросшей численности тугуна, 
возраст наступления половой зрелости основной массы его 
особей к 1971 г. увеличился с 1+ до 2+ лет. Эти и другие рас
смотренные изменения основных биологических показателей 
данного вида имеют важное приспособительное значение, так 
как наилучшим образом способствуют восстановлению нару
шенного соответствия между численностью его особей и пище
выми ресурсами водоемов, в которых они постоянно или вре

менно обитают. 
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Ч и р -второстепенный промысловый вид среди сиговых 
рассматриваемого бассейна. Однако нерестилища этой рыбы, 
расположенные на реках Манье и Щекурье, по мнению 
Б. К. Москаленко ( 1958), способны играть решающую роль в 
воспроизводстве запасов данного вида в пределах всего Об
ского бассейна. И если учесть, что ранее большую часть уло
вов чира по этому бассейну давало тазавекое стадо, числен
ность которого в шестидесятых годах сильно сократилась из-за 

чрезмерной интенсификации промысла и массового вылова мо
лоди чира (и других сиговых) в период вонзевого хода, то зна
чение сосьвинского стада для воспроизводства всего обского 
стада чира значительно возрастает. 

Наши исследования 1971-1972 гг. не столько подтверди.rJИ 
эти сведения, сколько выявили еще более емкие нерестилища 
этой рыбы на р. Хулге. Нерестует чир и на р. Ляпине в районе 
пос. Хошлога, что было установлено не только поимкой его 
производителей, но и обнаружением его икры в желудках ту
гуна, выловленного нами там же. Однако в воспроизводстве 
чира в бассейне р. Северной Сосьвы нерестилища его на р. Ля
пине существенной роли играть не могут вследствие сравнн-
1ельной ограниченности их площади и емкости в целом. 

Б. К. Москаленко (1958а, 1971) отмечал, что чир Обского 
бассейна становится половозрелым на шестом-седьмом году 
жизни; по нашим на·блюдениям 1971-1972 гг. на р. Северной 
Сосьве и ее притоках, эта рыба впервые созревает на год поз
же- в возрасте б+ и 7+ лет. Неполовозрелых особей чира 
среди ежегодно зимующих в верховьях после нереста рыб нами 
на протяжении указанных двух лет исследований не выявлено, 
как не отмечено и отклонений в возрастной структуре их ста

да и количественном соотношении особей отдельных возраст
ных групп в уловах. 

В бассейне р. Северной Сосьвы чир начинает нерестовую 
миграцию значительно позднее других сиговых. На р. Ляпине 
первые экземпляры идущего на нерест чира были выловлены 
нами в 1971 г. в конце сентября, а в низовьях р. Маньи-в 
первых числах октября. На р. Щекурье в 1972 г. они отмеча
лись в уловах в середине сентября и несколько позднее- на 
р. Хулге. Основная масса производителей этой рыбы начала 
заполнять нерестилища лишь в период ледостава (середина ок
тября). До этого времени они встречались в уловах только 
единичными экземплярами. Интенсивность нереста была мак
симальной во второй половине октября, постепенно убывая в 
течение первой половины ноября. На р. Манье последние теку
чие самки чира были отмечены в конце второй декады этого 
месяца. Соотношение полов у производителей чира как во вре
мя нерестовой миграции и нереста, так и в период ската после 
него почти такое же, что и у пеляди. Нерест протекает обычно 
при температуре воды на поверхности, близкой к 0° С, у дна 
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+ 1-2° С. Индивидуальная абсолютная плодовитость чира в 
рассматриваемом бассейне в 1971-1972 гг. составляла 68,3-
70,5 тыс. икринок. 

В обследованных водоемах чир был наиболее крупным 
представителем сиговых. Длина тела его особей из рек Ляпина 
и Маньи в сетных уловах 1971 г. составляла преимущественно 
43-49, в среднем- около 46 см. Общий вес тела был в сред
нем 1600 г при колебаниях от 700 до 3415 г. На реках Хулге 
и Щекурье в октябре- ноябре 1972 г. показатели длины и 
веса тела рыб составляли соответственно 41-48 см и 1000-
2000 г. В начале нерестового хода (в первой декаде октября) 
на р. Хулге чиры были значительно крупнее: 43-55, в среднем 
около 52 см и 1400-2700, в среднем 2000 г соответственно. 
Возраст производителей чира в уловах на этих реках варьиро
вал от 4+ до 9+ лет при преобладании 6+ - В+ лет. 

С и г-пыжьян- самый малочисленный из всех обитаю
щих здесь сиговых. Он нерестует почти в тех же притоках и 
местах, где и остальные сиговые, но преимущественно в вер

ховьях р. Ляпина и в среднем течении р. Хулги. В первой из 
рек он появляется одновременно с пелядью в середине августа; 

во второй- на семь- десять дней позднее ее и обычно в начале 
сснтЯ'бря. Массовый же нерестовый ход (конец августа- сен
тябрь) и сам нерест сига-пыжьяна бывают значительно позд
нее и менее интенсивны по сравнению с пелядью и тугуном. 

Половое созревание сига-пыжьяна растянуто на ряд лет, и 
для него характерны пропуски в икрометании после первично

го полового созревания (Москаленко, 1955, 1958а, 1971; Дор
мидонтов, 1974, 1974а, и др.). Ранее некоторыми исследовате
лями уже была показана зависимость гаметогенеза и нересто
вых миграций у этого и близких к нему видов от экологических 
условий (Решетников, 1966, 1967; Решетников и др., 1971). 
В пределах обследованного нами бассейна эта рыба впервые 
созревает в возрасте 3+ лет, а основная часть ее особей- в 
5+ и 6+ лет. В августе- сентябре на р. Ляпине, в сентябре
октябре на ее притоках поднимающийся на нерест и последую
щую зимовку сиг-пыжьян был представлен исключительно по
ловозрелыми особями с гонадами в IV стадии зрелости. 

На р. Ляпине икрометание сига-пыжьяна в 1971 г. в преде
лах Ханглавекого нерестилища происходило в третьей декаде 
октября. Несмотря на то, что места размножения пеляди и 
сига-пыжьяна совпадают, расхождение в сроках нереста явля

ется своеобразным экологическим барьером, препятствующим 
массовому возникновению гибридных форм близкородственных 
видов. Расхождение в сроках икрометания рыб из рек Маньи 
(1971 г.) и Хулги (1972 г.) составило неделю, хотя отдельные 
особи пеляди с текучими половыми продуктами встречались и 
позднее. Последнее обстоятельство обусловливает появление 
гибридов этих видов, которые изредка отмечались нами в уло-
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вах. На р. Манье в 1971 г. нерест сига-пыжьяна длился с пер· 
вой декады октября по первые числа ноября, т. е. в течение 
месяца, при температуре воды от +2 до +О.~ С. На р. Хулге 
в 1972 г. начало массового икрометания его особей отмечалось 
в то же время, но конец его был зафиксирован уже в середине 
октября, хотя отдельные самки и нерестовали еще в конц~ ме
сяца. Индивидуальная абсолютная плодовитость самок в воз
расте от 3+ до 9+ лет составляла 19-24 тыс. икринок. 

Длина тела основной массы рыб, выловленных во время 
подъема на нерест осенью 1971 г. на р. Ляпине, составляла 
27-29 см; на р. Хулге в тот же период 1972 г.- 32-36 см, а 
вес тела колебался от 500 до 700 г., т. е. был также значитель
ным, нежели в первом случае ( 465 г в среднем). Возрастной 
состав уловов обоих лет слагался из групп от 3+ до 9+ лет с 
преобладанием особей в возрасте 5+, и 6+ лет. 

Характеристика мест 
н усnовнй нереста снrовых 

На р. Ляпине, на участке протяженностью 64 км (от пос. 
Хурумпауля до пос. Яссунта), в 1971 г. нами были выявлены 
и детально обследованы 11 нерестовых участков, на восьми из 
которых была обнаружена икра сиговых ( табл. 1). Площадь 
фактически используемых нерестилищ колебалась от 3 до 
35 га. По своей морфологической характеристике они имеют 
большое сходство. Располагаются участки на плесах реки со 
спокойным или умеренно быстрым течением, скорость которого 
на местах массовых кладок икры колеблется от 0,2 до 0,6 м/сек. 
На всех участках один берег, как правило, высокий, крутой или 
обрывистый, а противоположный- низкий, пологий, в виде 
периодически затопляемых песчаных отмелей и кос. Дно реки 
обычно выстлано песком или песком с мелкой галькой, а на 
перекатах-крупной галькой и отдельными крупными камня
ми. Преобладающая глубина на нерестилищах 1-2 м при ко
лебаниях от 0,5 до 2,8 м. 

В 1971 г. на р. Ляпине сигами при размножении использова
лось лишь около 38% площади обследованных нами нерести
лищ этих рыб. Это объясняется, на наш взгляд, относительно 
высоким уровнем воды в период нерестовой миграции сиговых 
(во время наших наблюдений), что позволило значительнuй 
части их производителей подняться выше по этой и другим ре
кам, где они и нерестовали. Среди обследованных нерестилищ 
самым емким на р. Ляпине оказалось Усть-Маньинское, нахо
дящееся в месте слияния рек Маньи и Хулги. Количество икри
нок сиговых в отдельных пробах здесь доходило до 380, а сред
няя плотность- до 240 tuт/м2 • Высокими показателями харак
теризовалось и расположенное в 2 км ниже по течению Яссунт
ское нерестилище сигов, где средняя плотность икры достигала 
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Рис. 1. Расnоложение и плотность кла
док икры сиговых на Усть-Маньинском 
нерестилище. 

Плотность: 1 -низкая (1-50 штf.м'); 2-
средняя (51-100 штf.м'); 3- высокая (свыше 
100 шт/.м'). 

130 штjм2• Средняя плот
ность икры сиговых по 

всем обследованным не
рестовым участкам на 

этой реке составляла 
72,5 штjм2 • 

На упомянутых двух 
нерестилищах наблюда
лось икрометание всех ви

дов сиговых рыб, но есди 
первое из них по количе

ственному преобладанию 
в пробах икры можно от
нести к чировому типу, то 

второе - к педяжьему. 

К чировому же относится 
и Усть-Щекурьинское, а к 
пеляжьим - Хурумпауль
ское и Пувдожское; ос
тадьные - к тугуновым 

(Хартымское) иди к пе
дяжье-тугуновым (Мак
симодьское). В целом же 
в 1971 г. на р. Ляпине в 
предедах обедедоваиных 
участков нерестовади в ос

новном пелядь (37,8% об
щего кодичестnа икры в пробах), чир (28,3%) и тугун (20,3%). 
1\lенее все1·о н пробах бьшо икры сига-пыжьяна ( 13,6%), хотя на 
отдедьных нерестилищах его икра и составляла от 15 до 20% и 
встречалась наравне с икрой тугуна (Усть-Маньинское нерести
лище). Всего на обследованных нами участках данной реки си
говыми бьшо выметано свыше 28 мдн. икринок. 

Икра сиговых по дожу реки распредедядась бодьшей частью 
неравномерно, мозаично. По уровню концентрации (т. е. плот
ности на отдельных участках реки) в какой-то степени можно 
судить и о границах того или иного нерестилища. Наибодьшая 
плотность икры паблюдадась обычно в русловых и прирусло
вых участках рек, где больше скорость течения и дучше усдо
вия аэрации икры при ее инкубации. Ближе к берегам меньше 
и количество икринок на единицу площади грунта (см. ри
сунок). 

Своеобразным тою1ком к массовому нересту пеляди на 
р. Ляпине в 1971 г. послужило снижение температуры воды из
за интенсивных снегопадов в первых числах октября. Обилие 
выпавшего снега, в несколько раз превысившее обычную для 
этого времени года норму, вызвало образование шуги. Она 
снасидась течением вниз, где на участках с поперечно-ступен-

14 



чатым рельефом дна или узким извилистым руслом образовы
вала сплошные (до дна) заторы, часто вызывавшие резкие 
колебания уровня воды (в отдельных местах до 1 .м). Эти за
торы нередко преграждали путь особям пеляди к наиболее 
благоприятным местам нереста, вынуждали рыб преждевре
менно прекращать миграцию и нерестовать в неподходящих 

для этого экологических условиях. Например, на участках 
Мункес и Соимья до и после образования ледового покрова 
вся пригодная для икрометания часть реки с глубинами до 
двух-трех метров изобиловала сплошными заторами из шуги, 
практически исключавшими здесь всякую возможность нереста. 

В тех местах, которые были свободны от заторов и где сиго
вые отпереставали уже до их образования, икра рыб впослед
ствии и особенно в неглубоких местах оказалась механически 
поврежденной шугой или была снесена ею на более глубокие 
участки, явно исподходящие для нормальной инкубации. Там 
И!{ра обычно заиливалась и впоследствии, вероятно, погибала. 

Обследование семи нерестовых участков на р. Манье, на 
протяжении 27 к.м вверх от ее устья, позволило выявить пять 
массовых мест нереста сиговых, фактическая площадь каждо
го из которых колебалась от 3 до 7 га. Места нереста сиговых 
на этой реке также аналогичны друг другу по морфологиче
ской характеристике (см. табл. 1). Нерестилища располагают
ся обычно в плесовой части реки. Скорость течения около 
0,2-0,4 м/сек; глубина варьирует от 1,5 до 2,8 .м. Оба берега 
высокие, местами обрывистые. Дно выстлано песком с небот,
шой примесью меJiкой гальки. Заиленные участки дна вегре
чаются лишь в глубоких местах (в частности, на зимовальных 
ямах). 

На этой реке в год наших наблюдений сиговыми использо
валось около 65,8% площади обследованных нерестилищ, т. е. 
больше, чем на р. Ляпине (38,0%). Значительно выше по срав
нению с предыдущей рекой ·была здесь и средняя плотность 
кладок икры (112,6 шт/.м2 ). На отдельных участках она дости
гала 145-152 икринок. Но именно участок с наивысшей плот
ностью отличался от остальных и значительным количеством 

(до 16 шт/.м2 ) несплодотворенной погибшей икры, что объяс
няется отрицательным воздействием антропогенного фактора, 
о котором мы будем говорить в специальном разделе настоя
щей работы. 

В низовьях р. Маньи (3-18 к.м от устья) в год наших на
блюдений нерестовал преимущественно чир, икра которого в 
пробах от общего количества икры среди других видов (пе
лядь, сиг-пыжьян) составляла в двух случаях из пяти 80%. 
Выше по течению нерестовала пелядь (70-95% всей икры в 
пробах), а затем другие виды, в том числе и чир. На всех 
исследованных нами участках реки, в пробах (так же, как и на 
р. Ляпине) преобладала икра пеляди (52,2%) и чира (37,5%); 
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икра остальных видов в них встречалась значительно реже 

(см. табл. 1). Только по обследованным на этой реке участкам 
сиговыми было выметано не менее 30 млн. икринок. 

В год наших наблюдений уровень воды в реках был срав
нительно высоким, а поэтому значительная часть наиболее 
крупных по размеру производителей сиговых (по наблюдению 
И. А. Паракецова) смогла пройти на нерест выше по реке 
Манье, где гидрохимический режим в зимнее время гораздо 
благоприятнее. В маловодные годы должна возрастать степень 
испот,зования нерестилищ, расположенных ниже по течению. 

Следовательно, средняя плотность икры сиговых здесь должна 
быть еще выше. В целом же, благодаря наличию комплекса 
положительных гидрологических факторов (большей степени из
вилистости и меньшего уклона русла, большим средним и мак
симальным глубинам, составу донных грунтов, лучшему вод
ному и гидрохимическому режиму и т. п.), р. Манья по сравне
нию с другими нерестовыми притоками р. Северной Сосьвы об
ладает более стабильными условиями массового размножения 
п последующей зимовки сиговых рыб в средней и особенно в 
нижней части своего течения. 

В 1972 г. нами были продолжены исследования по изучению 
усJ1овий и мест нереста сиговых в среднем и верхнем течении 
р. Хулги, изобилующем каменистыми перекатами, песчаными 
и пеечано-галечниковыми отмелями, которые обычно и явля
ются излюбленными местами массового размножения сиговых 
рыб. Близость гор, характер водного питания правых прито
ков- определяющие факторы в создании микроклиматических 
условий, отличающихся от таковых в бассейнах более южных 
притоков р. Ляпина. Более ранние сроки пониженин темпера
туры воды в осенний период и сравнительно ранний ледостав 
способствуют тому, что в р. Хулге и се притоках (Нерке-ю, 
Енготе-ю и др.) сиги начинают нерестовать раньше, нежели в 
реках Ляпине, Манье и Щекурье. 

На участке длиной 160 км (от устья р. Хулги до впадения 
в нее р. Балбанты-вис) в 1972 г. были детально обследованы 
13 нерестилищ сиговых рыб (табл. 2). Площадь каждого из 
них составляла от 6 до 250 га. По морфологической характе
ристике они также очень сходны между собой, а берега анало
гичны берегам р. Ляпина, описанным выше. Эти нерестилища 
располагаются чаще всего на плесовых участках реки со спо

койным или умеренно быстрым течением (0,2-0,7 м/сек). Дно 
реки обычно выстлано песком с галькой, а на отдельных уча
стках- песком, крупной галькой н отдельными большими 
камнямп. Преобладающие глубины на нерестилищах 1,0-1,5м. 

Общая площадь исследованных нами в 1972 г. нерестилищ 
сиговых на р. Хулге составляла около 751 га. Фактически же 
сигами при размножении в том году использовалось примерно 

585 га, или 72,6%. Это объясняется относительно высоким 
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уровнем воды в период нерестовой миграции сиговых в 1972 г., 
что позволило значительной части стада подняться и нересто
вать в той части р. Хулги, которая располагается выше впаде
ния в нее р. Балбанты-вис. В годы с низким уровнем воды в 
осенний период значительная часть выявленных нерестилищ 
на р. Хулге может быть н не использована производителяыи 
сиговых рыб, которые вынуждены будут, очевидно, нересто
вать в ниже расположенной и являющейся ее естественным про
должением р. Ляпине. Наибольшая плотность кладок икры 
здесь также наблюдается в русловых и прирусловых участках, 
а вблизи уреза воды количество икринок на единицу площади 
грунта сокращается (см. рисунок). 

Если оценивать нерестовые участки по их фактической ем
кости, то наиболее крупным по площади и продуктивным явля
ется нерестилище, расположенное на 107 к.м выше устья 
р. Хулги (см. табл. 2). Средняя плотность икры здесь состав
ляла около 150 шт/.м2 • Фактически используемая при нересте 
площадь достигала 79% потенциально возможной, а количест
во икры, откладываемой здесь сиговыми, превышало 54% всей 
икры обследованных нерестовых участков этой реки вместе 
взятых. Больше всего (70%) на этом нерестилище было икры 
пеляди. Важно, что мертвая икра в пробах на данном участке 
встречалась очень редко. 

Второе место по количеству отложенной икры и третье по 
плотности ее кладок ( 143 шт/.м2 ) принадлежит нерестовому 
участку, расположенному на 152 к.м выше устья р. Хулги. За
нимая площадь значительно меньшую, чем предыдущее 

(70 га), это нерестилище, тем не менее, характеризуется бoJiee 
высоким показателем (91%) фактического использования его 
территории производителями сиговых рыб при их массовом 
размножении. 

Довольно крупным и высокопродуктивным является также 
нерестилище сиговых рыб, расположенное в 49 к.м выше устья 
р. Халмер-ю. Плотность икры сиговых здесь достигала 
119 шт/.м2 , при фактически используемой площади мест нереста 
70 га (77% максимально возможной). На остальных нересто
вых участках их площадь использовалась на 33-89%; плот
ность икры колебалась от 3 до 200 шт/.м2 • Всего на р. Хулге 
с притоками на обследованных нами участках сиговыми было 
выметано около 700 млн. икринок. 

Естественные условия массового размножения сиговых рыб 
в бассейне р. Северной Сосьвы в 1972 г. бьiJiи весьма благо
приятны. Относитс.rrьно высокий уровень воды на путях мигра
ций позволил рыбам использовать наиболее удаленные нере
стовые участки рек в верхней части бассейна. Так, большинст
во притоков р. Хулги выше впадения в нее р. Ния-ю широко 
использовалось тугуном, пелядью и чиром при их массовом 

размножении. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика нерестилищ сиговых рыб 
на реках бассейна Северной Сосьвы 

Река. год исследований 

Показатель 

1 1 
Ляпин ( 1971) Maiii>Я (1971) 

Колич. обследованных учnст-

ков 8 5 
Плоuщд1. обследо1.1шшых учnст-

ков*, ?О 10,5/38,0 4,3/65,8 
Средняя nлотность КЛ<JДОК 

икры** 72,5/82,5 112,6/128,1 
~'дельный вес отложенной 

икры, %: 
nеляди 2,2 3,3 
чира 5,5 10,8 
тугуна. 8,0 2,3 
пыжьяна. 6,2 1 ,3 
все виды . 3,8 4,0 

Хулrа ( 1972) 

13 

85,2/72,6 

78,5/89,3 

94,5 
83,7 
89,7 
92,5 
92,2 

• В числителе- общая от площади всех обследова.~ных нерестовых участков трех 
рек в целом; в знаменателе -фактически используема я нлощадь нерестилищ в год наших 
наблюдений от максимально возможной. 

•• В числителе- абсолютная величина nлотиости кладок икры (штfм'); в знамена
теле- относительная величина плотности ( %) от средней абсолютной. nрннятой нами за 
100% по всем трем рекам. вместе взятым. 

Мы уже отмечали, что площад1,, используемая сиговыми 
при их массовом размножении на 13 нерестовых участках 
р. Хулги в 1972 г., составила 72,6% общей площади этих нере
стилищ (см. табл. 2). Сравнение величин рассматриваемых по
казателей с аналогичными данными по рекам Ляпину и Манье 
за 1971 г. (также многоводный) свидетельствуст о том, что 
р. Хулга по фактической емкости только обследованных нами 
нерестилищ сиговых рыб превосходит указанные реки и в ус· 
ловиях благоприятного гидрологического режима водоемов 
служит одним из основных центров размножения пеляди, ту

гуна и чира в бассейне р. Северной Сосьвы. 
О значении каждой из обследованных нами рек в процессе 

естественного воспроизводства запасов сиговых рыб бассейна 
р. Северной Сосьвы свидетельствуют и результаты сравнения 
относительного количества икры, откJJадываемой самками раз
личных видов сиговых рыб на нерестилищах (табл. 3). 

Основная масса икры рыб в эти годы была отложена сиго
выми именно на р. Хулге (до 92,2% от ее общего количества на 
обследованных нерестилищах всех трех рек, вместе взятых). 
И объясняется это отнюдь не количеством выявленных нами 
нерестовых участков на этих реках, а прежде всего их общей 
(в том числе- потенциальной) площадью, которая на р. Хулге 
многократно превышала аналогичные показатели по остальным 
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nритокам Северной Сосьвы (85,2; 10,5 и 4,3% соответственно; 
см. табл. 3). Кроме того, вследствие особенностей географиче
ского положения бассейна р. Хулги и свойственных ему микро
климатических и гидрологических условий, нерест сиговых 
здесь начинается раньше (в сентябре) и длится гораздо дольше 
(по октябрь- ноябрь включительно). Это позволяет нересто
вать и большему количеству производитслей сиговых, значи
тельная часть которых впоследствии скатывается на зимовку 

в р. Манью из-за относительного недостатка зимовальных 
угодий в самой р. Хулге. 

Как мы уже указывали, в пробах из боJII,шинства рек доми
нировала икра псляди и чира, и затем уже- тугуна и сига-пы

жьяна (см. табл. 1, 2). Обычно места икрометания пеляди на 
р. Хулге расположены между перекатами на грунте, состоящем 
из мелкозернистого песка с примесью мелкой гальки или на 
галечниконом грунте с примесью гравия на глубинах 0,8-3,0 .м. 
Наиболее массовые кладки икры были найдены на глубине 
1,2-2,0 .м. Следует подчеркнуть, что границы нерестилищ как 
пеляди, так и других сиговых рыб в реках бассейна р. Северной 
Сосьвы не остаются из года в год постоянными- их конфигу
рация, площадь и, с.'!едовательно, емкость меняются. Эти изме
нения обусловлены главным образом колебаниями уровня воды 
в реке, персмещениями донного грунта. Определенную роль в 
воспроизводстве запасов сиговых играют изменения численно

сти и распределение производителей в пределах бассейна в 
преднерестовый и нерестовый периоды. 

Все нерестилища леляди, исследованные в 1972 г. на р. Хул
ге, по плотности кладок икры можно условно разделить на две 

группы: нерестилища с плотностью икры менее 60 шт/.м2 и ме
ста нереста с большой ее плотностью. Первые свойственны 
преимущественно нижнему течению р. Хулги (до 34 к.м от ее 
устья включительно), а та,кже ее притокам: рекам Нерка-ю и 
Енгота-ю (в пределах 2 км от их устья); вторые- главным об
разом среднему и лишь отчасти началу верхнего ее течения 

(49-152 к.м от устья). Необходимо иметь в виду, что в усло
виях нестабильного гидробиологического режима реки отно
сительно малопродуктивные в годы наших наблюдений нере
стилища не должны игнорироваться при разработке мер по по
вышению уровня естественного воспроизводства пеляди и дру

гих рыб, так как эти нерестилища (особенно расположенные 
ниже по течению) могут играть важную роль в воспроизводст
ве запасов этих рыб, а в годы с низким водным уровнем
основную. 

Исследования, проведеиные на р. Хулге в 1971-1972 rr., по
казали, что эта река является одним из основных мест нереста 

и производителей чира. Икра этого вида была обнаружена на 
11 из 13 обследованных нами нерестилищ. Наиболее богатыми 
икрой чира оказались пробы, взятые на нерестилищах, распо-
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ложеиных в районе 49 и 133 к.м вверх от устья. l(оличесfво 
икринок на 1 .м2 площади в пределах этих двух нерестиmщ 
достигало соответственно 24 и 30 шт. Хотя на остальных Н€ре
стилищах икры чира в пробах и было значительно меньше 
(2-3 шт/.м2 ), мозаичные кладки икры этого вида встречались 
далеко за их пределами, особенно в среднем и верхнем тече
нии р. Хулги. Откладывание икры самками чира происхщит 
преимущественно в плесовой части реки, где скорость тече:шя 
равна 0,2-0,4 .м/сек, на глубину 1-3 м на песчаном, песчшо
галечниковом, реже- на каменисто-галечниконом грунте. На 
нерестилищах оплодотворенная икра чаще всего заносится те

чением в небольшие углубления на дне реки, где и происхсдит 
ее многомесячное развитие. 

Нерестилища тугуна на р. Хулге расположены в ее нижнем 
и среднем течении. В 1972 г. нерестовый ход тугуна наблю,~;ал
ся здесь до середины сентября. 1( этому же периоду был при
урочен и его массовый нерест, который происходил на песчано
галечниконом грунте на глубине 1-3 м. Скорость течения ооды 
варьировала от 0,2 до 0,4 м/сек, а температура воды от +6 до 
+3° С. Из 13 обследованных нами предполагаемых мест нере
ста тугуна икра была найдена на девяти. Наивысший показа
тель плотности его икры был свойствен нерестилищу, располо
женному в 152 км выше устья этой реки (30 шт/м2 ). 

Икра сига-пыжьяна на р. Хулге обнаружена на сем:и из 
обследованных нами 13 нерестилищ сиговых рыб. Особи его 
размножаются на песчано-галечниконом грунте, на глу5ине 
1-3 м, преимущественно в плесовой части реки, где скорость 
течения равна 0,2-0,4 м/сек. По нашим наблюдениям, rлав
ную роль в воспроизводстве запасов сига-пыжьяна в бассейне 
р. Хулги играют нерестилища, расположенные в ее среднем те
чении. Наибольшая плотность икры этого вида рыб (30 Ш':'/м2 ) 
была отмечена на нерестилище, расположенном на 133 км 
выше устья реки. На остальных нерестовых площадях плот
ность колебалась от 1 до 16 шт/м2• 

В 1971 г. нами было обследовано и Усть-Щекурьинское не
рестилище сиговых рыб, расположенное в месте впаденин 
р. Щекурьи в р. Ляпин. В пробах, взятых здесь, была обнару
жена икра чира, пеляди и тугуна (соответственно 65,20 и 15%, 
см. табл. 1). Икра сига-пыжьяна отсутствовала. Средняя lлот
ность икры сиговых на этом нерестилище в абсошстном 
(26 шт/м2 ) и относительном (35,9%) выражении харак-:-ерна 
для низовьев бассейнов рек Щекурьи и Ляпина, поскольку 
она в значительной мере превосходит аналогичные показателп 
по устьевым нерестовым участкам р. Хулги, намного уступая 
таковым р. Маньи (см. табл. 1 и 2). 

Подводя итог сказанному, отметим, что особенности гидро
логического и гидрохимического режимов рек в осенне-зr.мний 
период накладывают отпечаток и на условия естественного 
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воспроизводства сиговых рыб. Вероятнее всего, это проявляет
ся в непостоянстве расположения, площади и конфигурации 
мест массового размножения рыб, степени (эффективности) 
использования разных и одних и тех же нерестовых участков 

рек различными видами сиговых и особями различных разме
рно-возрастных групп в пределах единого вида и популяции. 

Наибольшая плотность кладок икры сиговых отмечена на вы
шерасположенных, а также на русловых и прирусловых участ

ках рек. 

Межвндов~о~е отношения р~о~б 
н их естественное воспроизводство 

Результаты наших наблюдений и материалы других иссле
дователей (Москаленко, 1955, 1958 и др.) свидетельствуют о том, 
что у сиговых бассейна р. Северной Сосьвы существуют весь
ма напряженные межвидовые взаимоотношения с основными 

представителями туводных форм рыб, в значительной мере 
ухудшающие условия и снижающие темпы их естественного 

воспроизводства, что в конечном счете ведет к уменьшению его 

объема в целом. Помимо пищевой конкуренции с наиболее мас
совыми и менее ценными в промысловом отношении видами, 

они подвержены и отрицательному воздействию пресса хищных 
рыб (щука, налим и др.), непосредственно подрывающих чис
ленность сигов в различные периоды жизненного цикла. 

Рыбы частиковых пород (елец, плотва, ерш и др.), конку
рируя с сиговыми во время их преднерестового нагула, значи

тельно ухудшают его условия, выедая запасы кормовых орга

низмов не только в соравой системе, но и в других участках 
поймы и русла рек (особенно в низовьях). Об этом говорят и 
наши наблюдения, и результаты исследований прошлых лет 
(Москаленко, 1958). Данному обстоятельству должно уделять
ся особое внимание в годы с относительно низким уровнем 
весение-летнего паводка, когда пищевые отношения рыб-конку
рентов из-за бедности ресурсов кормовых объектов обостряют
ся необычайно, что в конечном итоге весьма отрицательно ска
зывается не столько на линейном и весовом приростах, упи
танности производителей сиговых рыб, сколько на своевремен
ности созревания их половых продуктов, массовости нереста и 

плодовитости- основных показателей, определяющих объем и 
темпы естественiiого воспроизводства популяций изученных 

нами видов рыб. 
По данным Б. К. Москаленко (1958), два десятилетия на

зад в бассейне р. Северной Сосьвы на долю хищных приходи
лось около 23% всего количества рыбы, добывающейся на его 
водоемах. (Среди них в уловах обычно доминировала щука). 
Основную же часть (56,4%) годового вылова рыбы составляли 
такие виды, как елец, плотва, ерш. Наши наблюдения на 
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р. Ляпине в районе пас. Сараипауля в августе 1971 г. показа
ли, что елец и плотва составили почти весь улов закидного не

вода (66,4 и 28,3%), тогда как на долю щуки, ерша и окуня 
вместе взятых приходилось немнагим более 5% улова (2,6; 
2,0 и 0,7%). 

Щука истребляет производителей сиговых (большей ча
стыо- пеляди, тугуна) преимущественно в соравой системе-
во время их нагула, а также на путях миграции к местам мас

сового размножения и последующей зимовю1 в притоках. 

В роли жертвы щуки нами отмечена и молодь сиговых, кото
рую она истребляет во время ската в сороную систему. По 
наблюдениям Б. К. Москаленко (1958), на этой реке упомяну
тые виды сиговых были обнаружены в желудках 40-45% 
вскрытых особей щуки. 

Налим, достигающий в рассматриваемом бассейне сравни
тельно большой чис.1енности, пожирает производителей сиго
вых в период их нерестового подъема и икрометания. По нашим 
материалам, в это время налимов с пустыми желудочно-кишеч

ными трактами встречено не было, а тугун и пелядь были 
главными компонентами питания этой рыбы на р. Ляпине в 
октябре-ноябре 1971 г. Спектр питания налима в этой реке не 
остается постоянным из года в год: в 1953 г. в нем доминиро
вали тугун и ерш (Москаленко, 1958), а в 1971 г. (ноябрь, 
наши данные) - пелядь и сиг-пыжьян. У 29 наJJимов с длиной 
тела от 38 до 72 см были обнаружены 38 экз. пеляди и 9 экз. 
сига-пыжьяна. Обычным компонентом питания налима служит 
также и тугун. В начале ноября 1971 г. на р. Ляпине у пяти 
выловленных в районе пос. Ха11глы налимов с длиной тела от 
37 до 59 см были обнаружены 32 экз. тугуна и 9 экз. пеляди, 
а у одного из них- 47 икринок пеляди. В значительных коли
чествах пожирает икру сиговых на местах их массового раз

множения и ерш (Москаленко, 1958), что подтверждается и 
результатами наших наблюдений. 

Икру сиговых поедают во время нереста и другие виды рыб. 
По нашим материалам, это прежде всего относится к тугуну и 
сигу-nыжьяну. Пос~е окончания собственного нереста, тугун 
постоянно и в больших количествах присутствовал в 1971-
1972 гг. на нерестилищах чира и пеляди на р. ·Манье, уничтожая 
выметанную ими икру. В желудках 10 тугунов обнаружено от 
2 до 16 икринок. Также после собственного нереста в больших 
количествах пожирает икру пеляди в октябре-ноябре сиг-пыжь
ян. Например, в желудке только одной его особи, выловленной 
9 октября 1971 г. на р. Ляпине возле пас. Ханглы, имевшей дли
ну тела по Смитту 36,5 см, было обнаружено 5940 икринок. 
Икрой пеляди и других видов сиговых были набиты желудки и 
других покатных особей сига-пыжьяна. Приведенные данные 
значителыно перскрывают аналогичные показатели, приведеи

ные Б. К Москаленко ( 1958) для сиговых р. Сыни. Этот же 
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t~втор указывал, что по завершении нереста икра почти не слу

жит объектом питання рыб (Москаленко, 1958). Нами же неод
нократно отмечались случаи поедания икры пеляди и чира даже 

н ноябре. Их желудки были буквально забиты икрой упомяну
тых рыб. Явление поедания сигом-пыжьяном икры других видов 
рыб того же рода, в частности тугуна, характерно не только 
для водоемов севера Западной Сибири н Урила (Москаленко, 
1955), но Якутии (Кириллов, 1955, 1972; Стрелецкая, 1962; Воз
нюк, 1974, и др.) и других регионов ·страны. 

Результаты более внимательного сривнительного анализа 
содержимого желудков именно этого вида приводят к интерес

ному и важному в научном и пра,ктическом отношениях выводу: 

степень наполнения желудков рыб икрой сиговых- индикатор 
наличия и мощности (емкости) нерестилнщ. Это подтверждает
ся следующими данным'и. Если на Ханглавеком нерестилище 
р. Ляпнна количсспю заглоченных одной особью отнерестовав
шего сига-пыжl>Яна икры пеляди варьировало от 450 до 5940 и 
достигало в среднС'м 3400 икринок, то на нерестилищах того 
же вида, расположенных ниже по течснню этой реки в районе 
пос. Пувлоха и Хурумпауля, оно не прсвышило нескольких де
сятков. По количеству отложений икры Ханглавекое нерестили
ще превосходило Хурумлаульское и Пувлохское в 2-3 раза (см. 
табл. 1). 

На р. Хулге в октябре- ноябре 1972 г. количество икринок 
сиговых, заглоченных покатными особями сига-пыжьяна, состав
ляло в среднем 3500. Икра ,сиговых изредка ,нами встречалась 
и в желудках пеляди. На р. Хулге и ее притоках пожирателем 
икры сиговых является и хариус. Например, в указанный пери
од времени в желудке одной особи хариуса с промыславой дли
ной тела 38,1 CAL и общим весом 988 г нами было обнаружено 
около 5600 икринок сиговых различных видов. 

Касаясь вопроса о выедании икры сиговых их же произво
дителями и представителями других видов и семейств местной 
ихтиофауны, Б. К Москаленко (1958) обращал особое внима
ние на то, что по мере уменьшения активности массового раз

множения сиговых и с приближением сроков его завершения, 
уменьшается и встречаемость их икры в желудках рыб, не объ
ясняя причины этого явления. Общеизвестно и положение о 
том, что у хищных рыб (в данном случае прежде нсего- у на
.лима и окуня) инстинкт хищничества проявляется преимущест
венно по отношению к движущимся объектам питания. Вероят
нее всего, ·сиговыми и другими рыбами ноедается прежде всего 
икра, еще не прикрепавшаяся к .субстрату и сно,симая вниз по 
течению, независимо от того, оплодотворена она или нет. В ок
тябре- ноябре 1971 г. И. А. Пара,кецов на р. Манье наблюдал, 
как неоплодотворенная еще икра, текущая из ·самок чира и 

пеляди, попавших в сети, тут же поедалась особями тугуна. 
Исключением из этого правила могут служить, на наш взгляд, 
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рыбы-бентофаги (чир, сиг-пыжьян, ерш; возможно и пескарь), 
которые способны поедать и живую икру с субстрата (донный 
грунт) еще значительное время после нереста сиговых- в пре
делах сроков, указываемых Б. К. !Москаленко (1958). 

Воэдеjiствне 
некоторых антропоrенных факторов 

на естественное воспроизводство снrовых 

Как и на многих других реках Урала и Сибири, .состав, 
структура и динамика численности стада 'Производителей сиго
вых в бассейне р. Северной Сосьвы подвержены не только пря
мому, но и косвенному воздействию промышленного лова рыбы, 
приводящему иногда к явно нежелательным последствиям. Кос
немся некоторых из них, имеющих непосредственное отношение 

к проведеиным нами исследованиям. 

Значение необходимости сокращения излишней численности 
в уральских нерестовых притоках р. Оби таких элементов ихтио
фауны, как рыбы частиковых пород, оказывающих отрицатель
ное влияние на состояние и воспроизводство запасов сиговых, 

трудно переоценить (Москаленко, 1958). Однако масштабы, ме
тоды, а главное способы рыбахозяйственной мелиорации в 
бассейне р. Северной Сосьвы оставляют желать лучшего. Так, 
отлов налима самоловами нередко ведется на путях и в период 

подъема косяков сиговых к местам их массового размножения. 

Травмирование самоловными снастями и последующая за ним 
гибель производителей пеляди в сентябре- октябре 1971 г. в 
верховьях р. Ляпина (район пос. Ханглы, низовья р. Маньи) 
представляли массовое явление. Важно, что вред, наносимый 
стаду производителей сиговых самоловами, заключается не 
только в гибели попавших на них особей. Пытаясь освободить
ся, они сильно бьются, преждевременно выпуская икру. 

Кожные покровы у сиговых намного нежнее, слабее, чем у 
налима, а поэтому они чаще срываются с крючков ·самоловов 

и уходят со следами малых и больших травм на теле. Эти рыбы 
впоследствии становятся более уязвимыми для различного рода 
заболеваний (инфекционных, паразитарных), а также для своих 
врагов и обычно вскоре погибают, так как среди особей, ска
тывающихся после зимовки на нагул весной следующего года, 
они почти не встречаются. Кроме того, контактируя со здоро
выми производителями на местах их массовых концентраций 
во время зимовки, они подвергают их опасности заражения 

кожными и другими болезнями, возникающими у них вследст
вие перенесенных травм. 

Хотя ·самоловный промысел рыбы широко распространен и 
в остальных частях бассейна, сугубо отрицательное воздействие 
самоловов на состояние стада производителей сиговых во время 
их активных миграций и массового размножения особенно силь-
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·таблица 4 
Прилов сиговых рыб (экз.) при использовании самоловов 
•в октябре - ноябре 1971 г. 

Добыто рыбы, экз. 

l(олич. 
Дата самоловов 

1 1 пыжь-1 1 н крючков' налим пелядь 1111 тугун все виды •• 

20 октября 1/50 12 6 4 2 24/50,0 
6 ноября 1/50 12 10 2 2 26/53,8 

19 ноября . . 4/320 94 4 7 4 109/13,8 
20 ноября . 4/320 70 3 5 2 10jl2,5 

Всего .... 10/740 1188 
1 

23 
1 

18 
1 

10 
1 

239/21,3 

• В числителе- колнч. самоловов; в знаменателе- колич. крючков. 
•• В числителе- общее колнч. добыто!! рыбы, экз.; в знаменателе- в том числе 

•СИГОВЫХ, %. 

но проявлялось на р. Ляпине возле пос. Яссунта, где располо
жено наиболее крупное и активно используемое ими Усть-Мань
инское нерестилище. С 20 октября по 20 ноября 1971 г. там на 
участке реки протяженностью только 250 .м местными рыба
ками было выс-тавлено для ловли налима 28 самоловных снастей 
с общим количеством крючков, достигающим 2200 (от 50 до 
90 шт. на каждый из них). В полутора километрах ниже по 
течению стояло еще около 10 самоловов с общим количеством 
крючков на них около 1000. 

Анализ добычи самоловов, выставленных в пределах только 
Усть-Маньинского нерестилища показал, что прилов производи
телей сиговых (преимущественно пеляди и пыжьяна; с икрой 
или уже без нее) в указанный выше период составлял от 12,5 

Таблица 5 
Прилов производителей сиговых, травмированных самоловами, 
110 данным сетного лова в ноябре 1971 г. 

Добыто рыб, В том числе Удельный вес 
Вид рыбы 

зкз. травмированных травмированных. % 

Пелядь. 85/23 * 40/10 46,8/43,5 
Чир 14/24 4/6 28,6/25,0 
Пыжьян 4/5 3/5 75,0/100,0 

Всего. 103/52 47/21 45,6/40,4 

• В чнслнте.1е- при размере ячеи сети 45 мм; в знаменателе- при размере ячеи 
сети 55 А<А<. 
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до 53,8, в среднем 21,3% общего количества экземпляров ,ООбы
ваемой рыбы (табл. 4). Наивысшие показатели прилова ~иго
вых о11носились ко времени наиболее интенсивного икрометания 
рыб, а более низкие- к окончанию его и последующей мигра
ции к основным местам зимовок в низовьях р. Маньи. 

Пытаясь выяснить количество производителей сиговых (по 
видам), получающих травмы при лове налима самоловами, мы 
проанализировали улов двух сетей, выставленных в низовьях 
р. Маньи выше Усть-Маньинского нерестилища. Оказалось. что 
больше всего самоловами травмируются производители сига
пыжьяна (75-100% от общего количества пойманных особей 
данного вида), зате~I-пеляди (43-47%) и чира (25-29%). 
Общее же количество травмированных ·сиговых рыб в улове 
этих сетей достигало в среднем 40,4-45,6% (табл. 5). 

Принимая во внимание сравнительно незначительную встре
чаемость сига-пыжьяна при промышленном и любительском 
лове (исходящую из относительной немногочисленности этой 
рыбы в водоемах бассейна р. Северной Сосьвы вообще), мы 
должны признать, что при лове налима самоловами травмиру

еl'ся большое количество производителей преимущественно пе
ляди и чира. 

Большой прилов сиговых дают не только самоловы. При 
определенных условиях постановки фитилей, предназначенных в 
основном для лова частиковых пород (ш:ютвы, ельца, язя, на
лима и др.), в них попадает сиговых больше, нежели особей 
других родов 11 семейств. Так, 20 октября 1971 г. при провсрке 
толы<а одного нз нескольких фитилей, выставленных местнымн 
рыбаками на р. Ляпине между Яссунтским и Усть-Маньинсю1~ 
нерестилищами сиговых, оказалось, что за неполные сутки все

го лишь на пять попавших в него особей плотвы пришпос1, 
пять пыжьянов и 35 особей пеляди, т. е. 11,1; 11,1 и 77,8% вccii 
выловленной рыбы соответственно. Использование самоловных 
снастей 11 ловушек при ловле второстепенных н менее ценных 
объектов промысла на путях миграций и вблизи мест массового 
разм1юження сиговых наносит .прямой и серьезный урон чис.'!еН
носпi этого рода рыб. 

Ввиду того, что на р. Манье расположены не только места 
зимовок сиговых, но н массового размножения чира, его нере

стилища здесь используются для сбора икры и последующего 
искусственного ее оплодотворения местными рыбахозяйственны
ми организациями в рыбоводных целях. Однако практикуемые 
ими методы 11 способы отлова производителей чира и дальней
шее их использование вередко ведут к резкому ограничению не 

только потенциальных, но и фактических возможностей нерести
лищ .сиговых в пределах этой реки, а также к другим не менее 

тяжелым последствиям в изменении состава, структуры, дина

мики численности стада производителей, эколого-физиологиче
ских показателей их особей и т. п. 
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О&СУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИй 

В свое время нами впервые было показано, что каждый из 
видов сиговых Обского бассейна в большинстве случаев пред
ставлен тремя основными экологическими группами, особи кото
рых отличаются по своим размерам, возрасту, росту и физиоло
гическому состоянию (степени зрелости половых продуктов), по 
путям и срокам миграций, сезонному распределению н др. при
знакам (Венглинский, 1970, 1974, 1975 и др.). Было также от
мечено, что при одинаковой структуре тазовских и обских попу
ляций пеляди и чира промысловая нагрузка на их составные 
элементы различна (Венглинский, 1974а). Остается добавить, 
что и значение в воспроизводстве сиговых рыб Обского бассей
на, ежегодно мигрирующих после нереста в Обскую и Тазовскую 
губы, по сравнению с рыбами, остающимися на зимовку в не
рестовых притоках, также различно. Особям последней группы 
принадлежит ведущая роль в создании основного биологическо
го резерва популяцv.й сиговых во все более усложняющих,ся 
условиях их существования, включая промысел, гидростроитель

ство и загрюнение вод промыш.rюнными и транспортными отхо

дами. 

Согласно результатам наших наблюдений на р. Хулге в 
1972-1973 гг. в отличие от основной массы перезимовавших в 
верховьях особей пеляди, сига-пыжьяна и чира, которая весной 
скатывается на нагул в низовья бассейна этой реки н прилега
ющие к ним районы, часть стада производителей рассматривае
мых видов способна оставаться и интенсивно питаться в ерел
нем его течении, используя при этом кормовые ресурсы сравни

тельно нсмiюгочислснных и нсбольших по своей площади стариц, 
курей, озер и других пойменных водоемов, а также приустьевых 
участков имсющнхся здесь притоков. 

Нсмного'шсленные в видовом и кошtчественном (пыжьян) 
отношениях сиговые рыбы в бассейне р. Северной Сосьвы испы
тывают сильное отрицательное воздействие со стороны как мир
ных, так и хищных рыб. Однако, несмотря на сложные эколо
гические отношения между представителями различных се

мейств, родов и видов, условия массового естественного воспро
изводства сиговых рыб в водоемах этого бассейна благоприятны. 

Ю. С. Решетниковым ( 1967) и его соавторами (Решетников 
и др., 1970; Решетников и др., 1971; Решетников, Е рмохин, 1975, 
и др.) была показава зависимость степени участия сиговых в 
очередном сезоне размножения от состояния упитанности (со
держания жира в теле) особей после зимовки в нача.'lе нагуль
ного периода. По их мнению, нерестовавшие (особенно впервые) 
особи после зимы имеют меньшие запасы жира, чем молодые 
еще неиоловозрелые особи. Именно первые из них в большей 
мере предрасположены к пропуску нерестового сезона в теку

щем году. А большое содержание жира у рыб водоемов азиат-
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ской Палеарктики является, как известно, приспособJением к 
обитанию при постоянно низких температурах воды и больших 
энергетиче·ских затратах, обеспечивающих их широкуо эколо
гическую пластичность (Туга рина, 197 4). 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы 'ПО условиям 
нагула и степени упитанности рыб в различные сезсны года, 
а также по состоянию зрелости их половых продуктов позволя

ют утверждать, что в уральских притоках р. Оби ушмянутые 
и другие особенности полового созревания сиговых юсят не
сколько иной характер за счет внутрипопуляционной J,Иверген
ции рыб данного рода, специфики сезонного размещеtия (рас
пределения) и миграции представителей различных эrологиче
ских групп (Венглинский, 1970; 1974; 1974а, и др.). 

Как известно, основная часть популяций полупроходных 
сиговых Обского бассейна зимует в Обской и Тазовсюй губах 
(молодь, взрослыс неполовозрелые рыбы, пропускаюцие оче
редной нерест, а также ежегодно нерестующие побл}зости от 
этих губ и возвращающиеся туда на очередную зимОЕку). Од
нако значительная часть производителей сиговых (в т'>м числе 
и впервые нерестующих) приспособилась зимовать в Iепосред
ственной близости от мест массового размножения, раеюложеи
ных чаще всего вда.тrи от районов зимовки основной Iасти их 
популяций. Это дает им возможность на следующиi (после 
нереста и зимовки) год более чем наполовину сокрашать про
тяженность нагульных миграций. Двигаясь весной вслед за 
льдом (иногда вместе с ним или несколько ранее), они достига
ют основных мест нагула в низовьях р. Северной СосыЬI и при
JJегающих к ним участках р. Оби значительно раньше (май
июнь) рыб, подннмающихся в тот же год после зиновки из 
Обской губы (преимущественно июль- август); дольше 
(июнь- сентябрь включительно) и наиболее ·полно используют 
ресурсы 1юрмовых организмов в водоемах. Все это обкпечива
ет своевременное половое созревание почти всех особеi данной 
экологической группы. Этим же объясняется их отно~ительно 
высокая упитанность весной по сравнению с особями, зимовав
шими в Обской 11 Тазовекай губах. Вот почему рыбы нменно 
этой экологической группы растут и созревают быстр;е после 
зимовки, следующей за первым в их жизни икрометани~м (Вен
глинский, 1970, 197 4, и др.). 

В процессе адаптации к весьма непостоянным гидрологиче
ским условиям сиговые уральских притоков, а также самой 
р. Оби выработали систему признаков и свойств, обесnечиваю
щих максимальное массовое участие их производителеfi в раз
мнпжении в наиболее сжатые сроки при относительной ограни
ченности мест, пригодных для икрометания. Именно данное об
стоятельство, на наш взгляд, обусловило возможность икроме
тания сразу четырех видов сиговых на одних и тех же (Частках 

рек, но в различные (хотя и близкие) сроки. Не случайно и то, 
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что в годы с оптимальными условиями гидрологического и гид

робиологического режимов стадо производителей сиговых в кон
це нагульного периода, во время миграции на нерест и зимовку 

в верховьях р. Северной Сосьвы и других притоков представ
лено исключительно половозрелыми особями. Рыбы с песозрев
шими (первично, вторично) половыми продуктами значительных 
по протяженности миграций вверх по р. Оби и ее притокам 
в большинстве своем не совершают, вновь скатываясь после 
нагула в Обскую (Тазовскую) губу на зимовку и составляя 
дополнительный резерв численности популяций сиговых Обского 
бассейна. 

Для прогнозирования пополнений нерестовых стад и эффек
тивности естественного размножения тех или иных видов обычно 
·пользуются данными по заходу производителей в реки; затем 
определяются предполагаемый фонд икры и количество скатив
шихся личинок (Замятин, 1971; Шулев, 1975). Получаемые 
подобным образом данные дают относительное представление 
о потенциальной и тем более о фактической ем.кости мест не
реста, не говоря уже о показателях плотности кладок икры на 

них, по которым с той или иной степенью достоверности можно 
было бы судить о фонде откладываемой производителями икры 
и ожидаемом пополнении на будущий год. 

Сравнивая результаты наблюдений, полученные нами непо
средственно на местах массового размножения сиговых, отме

тим, что они далеко не однозначны с имеющимиен материалами 

по другим видам рыб данного рода. Например, они в десятки 
раз уступают данным по плотности кладок икры байкальского 
омуля в естественных условиях (4,8-6,1 тыс. шт/м2 -Мишарин, 
·1974). Более близки к нашим материалам данные по плотности 
кладок икры ряпушки (9,5-21,2, в среднем 14,9 шт/м2 ) в озе
рах северо-запада (Nissinen Toivo, 1972). Но данные по омулю 
и ряпушке получены весной, а не осенью, как нами. Они вклю
чают в себя значительный nроцент естественного отхода икры за 
эимний период. Касаясь этого отхода, В. С. Юхнева (1967) по
казала, что на естественных нерестилищах сиговых р. Сыни в 
течение зимы происходит массовое выедание водными насеко

мыми живой развивающейся икры. В качестве основного метода 
борьбы с этими насекомыми она предлагает применение инсек
тицидов в период маесового вылета имаго ранней весной. Мы 
решительно против использования инсектицидов для подавления 

массового развития водных беспозвоночных, выедающих икру 
·сиговых и других рыб на их нерестилищах, так как это неиз
бежно приведет к нарушению экологического баланса в биоце
нозах, к резкому ухудшению условий питания и к прямой гибе
ли тех же рыб и особенно их молоди. Надо искать биологические 
методы защиты от вредителей и прямых потребителей икры 
рыб, развивающейся в естественных условиях. 
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В отношении размещения мест нереста сиговых в верховьях 
бассейнов уральских притоков р. Оби (Юхнева, 1967) мы долж
ны сказать следующее. Во-первых, в верховьях нерестовых при
токов, носящих с гидрологической точки зрения горный или 
близкий к нему характер, к которым и относятся исследованные 
нами в разные годы реки Войкар ( 1964, 1970), Сыня ( 1972-
1973 и ранее) и Северная Сосьва (1971--1973), обычно обитают 
лишь рыбы-реофилы (хариус, а несколько ниже по течению
гольян н таймень). Во-вторых, наши исследования последних 
лет лишь частично подтвердили выводы В. С. Юхневой ( 1967) 
о сугубо раздельном расположении мест нереста каждого из 
видов сиговых в пределах бассейнов этих рек. Так. в годы с 
максимальным уроннем осеннего паводка отдельное по каждому 

из видов расположение мест массового размножения сиговых 

в пределах бассейнов нерестовых притоков может наблюдаться, 
как правило, лишь в части среднего течения на границе его 

с верхним. На остальной же части среднего течения 11 на границе 
его с нижним такое расположение чаще всего уступает явлению 

совместного икрометания нескольких видов рыб на одном 11 

том же участке реки, но в различные сроки. Этот факт, по-види
мому, будет типичным для большей части бассейнов данных 
рек и в годы с низким уровнем осеннего паводка, когда боль
шинство из обитающих здесь видов вынуждено будет нересто
вать на относительно ограниченной территории. В-третьих, для 
рек равнинного или полуравнинного типов с умеренно выражен

ными в верховьях течением, сезонными колебаниями водных 
уровней и обилием мелководий (Таз, Пур и их основные прито
ки) подобное распределение по видам в период массового их 
размножения может носить и противоположный характер. Иначе 
говоря, более мелкие по своим размерам виды (тугун) могут 
нерестовать значительно выше по течению, нежели более круп
ные (пелядь и др.). Об этом свидетельствуют и результаты на
ших наблюдений по сезонному размещению разноразмерных 
особей рыб одного и того же вида в пределах одного бассейна 
(Венглинский, 1970). 

Даже при беглом ознакомлении с нашими материалами по 
распределению плотности кладок икры сиговых в пределах не

рестовых угодий бассейна исследованных рек (см. табл. 1, 2) 
отчетливо видна закономерность возрастания приводимых отно

сительных показателей по отдельным участкам снизу вверх по 
течению рек Ляпина и Хулги. В одном случае они возрастали 
·от 27,6 до 331 ,О% от среднего количества икры, откладываемой 
производителями на единице площади мест нереста (72,5 шт/.м2 ); 
в другом- от 14,0 до 254,8% (78,5 шт/Jи2 ). В низовьях этих рек, 
а также р. Маньи (где были обследованы нерестовые участки, 
расположенные лишь в нижнем ее течении) рассматриваемая 
закономерность проявляется менее четко или не проявляется 

вовсе по сравнению с участками среднею течения рек. Однако 
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ноказатели плотности кладок икры сиговых для участков ниж-

11СГО течения нерестовых рек и их основных притоков (Нерка-ю, 
Енгота-ю) всегда ниже по сравнению с участками в пределах 
среднего течения. 

Наши наблюдения по размерно-возрастному составу произ
водителей сиговых, нерестовавших в пределах рассматриваемых 
участков бассейна р. Северной Сосьвы, свидетельствуют также 
о том, что наиболее крупные особи, обладающие более высоки
ми энергетическими ресурсами и лучшими продукционными 

свойствами, поднимаются для икрометания гораздо выше по те
чению, чем мелкие по своим размерам и весу рыбы того же вида. 
Последние обычно нерестуют значительно ниже. Более крупные 
особи обычно имеют и более высокую индивидуальную абсолют
ную плодовитость (Никольский, 1953; Иоганзен, 1955, и др.). 

Таким образом, наиболее ценные в рыбахозяйственном отно
шении нерестилища сиговых рыб расположены в средней части 
бассейна нерестовых рек и выше. Именно для них характерны 
высокие показатели плотности кладок икры при сравнительно 

меньшей площади мест нереста вследствие относительного су
жения русловых и прирусловых участков рек. 

Приуроченность большинства кладок икры сиговых к рус
ловым и прирусловым участкам рек, их наивысшая плотность 

именно на этих участках обусловлены не одним лишь гидроло
гическим фактором. И не только из-за меньшей возможности 
выедания икры здесь (по С'равнению с прибрежными участками 
со слабым течением) водными беспозвоночными и различнымн 
рыбами, а также относительно лучшими условиями ее аэрации 
на протяжении всего инкубационного периода. Следует иметь 
'в ви,в:у, что именно рассматриваемые участки водоемов, обладая 
повышенными скоростью течения и проточностью вод, имеют к 

тому же наибольшую глубину и меньшую вероятность персмер
зания в зимнее время, которое при известных обстоятельствах 
может привести и к вымерзанию икры (Мишарин, 1974). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования особенностей экологии и условий 
существования сиговых рыб в водоемах Субарктики свидетель
ствуют о высокой жизнестойкости и многообразии их адапта
ционных свойств, обусловливающих высокую степень выжива
t•мости видов в экстремальных условиях. Наиболее важные и 
нолезные адаптационные свойства и механизмы позволяют си
говым возможно шире и полнее использовать энергетические ре

сур·сы водоемов при исторически Сложившихея в них неблаго
·нриятных условиях для массового воспроизводства. Одним из 
нрких примеров этого может служить ежегодное и массовое 

участие производителей всех обитающих здесь видов в размно
~кснии при весьма непостоянном и вередко низком водном уров-
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не нерестовых рек, при относительной ограниченности мест, при
годных для икрометания и последующей зимовки. 

При оптимальных, положительных для вида в целом nока
зателях гидрологического, гидрохимического (газового) У. гид
робиологического режимов водоемов пропуска очередного 
нереста у сиговых может и не происходить. Этому во Мlfогом 
способствует внутривидовая дифференциация этих рыб, привед
шая к образованию э1юлогических групп в пределах попу.1яций 
и обусловившая максимальное использование их особями в про
цессе своей жизнедеятельности энергетических и других ресур
сов субарктических водоемов при минимальных собственных 
знергетических затратах. 

При непостоянном гидрологическом режиме рек горного и 
полугорного типов и сравнительной ограниченности мест, при
rодных для массового преднерестового нагула и последующего 

размножения, представители разных видов сиговых и даже от

дельных экологических групп и популяций приспо.собились не
пользовать при своем откорме и нересте одни и те же участки 

акватории порой в весьма сжатые, но различные сроки, обеспе
чивая тем самым оптимальные у·словия питания и естественного 

воопроизводства в критических для видов ситуациях. Расхожде
ние в сроках икрометания рыб единого бассейна- своеобраз
ный э~ологический барьер, препятствующий их массовой гибрн
дизации. 

Пропускающие очередной нерест и зимующие в Обс:юй н 
Тазовекай губах особи сиговых наряду с зимующими в непо
средственной близости от мест своего очередного икрометания 
являются составной частью биологического резерва популяций 
полупроходных рыб Обского бассейна, призванного стабилизи
ровать их чис·ленность в экстремальных условиях существования 

на оптимальном для них уровне, а также восстанавливать и 

увеличивать ее при улучшении последних. 

Начало нерестовых миграций в большинстве рек обычно· 
связано с осенним изменением (падением) водного уровня. На
чало и продолжительность процесса икрометания в реках и озе

рах обусловлены преимущественно температурным фактором. 
Степень использования тех или иных нерестилищ полупроход
ными сиговыми вообще или некоторыми из видов, в частности, 
а также их границы, конфигурация, площадь и емкость из года 
в год не остаются постоянными, а могут меняться в зависимости 

от конкретных гидрологических условий. В воспроизводстве си
говых в годы с высоким уровнем осеннего паводка возрастает 

роль мест нереста, расположенных в средней части бассейнов 
рек и выше; в годы с низким уровнем, наоборот, приобретают 
большее значение нерестовые участки, находящиеся ниже по 
течению. 

Наиболее продуктивные с точки зрения объема естественногQо 
воспроизводства места нереста сиговых рыб расположены в 
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средней части бассейна нерестовых рек и выше. Для них харак
терны высокие показатели плотности кладок икры (до 200-
240 шт/м2 ) при сравнительно меньшей площади русловых и 
nрирусловых участков. Это объясняется тем, что наиболее круn
ные особи, обладающие высокими энергетическими ресурсами 
и лучшими nроду,кционными показателями (плодовитостью) 
nоднимаются на нерест значительно выше по течению. Мелкие, 
как правило, нерестуют гораздо ниже и несколько позже, что 

обусловлено отчасти и более nоздним созреванием их половых 
nродуктов в течение преднерестового сезона. 

Кладки икры сиговых по ложу реки распределяются большей 
частью неравномерно, мозаично. Наибольшая плотность кладок 
(до 380 икринок в одной пробе) отмечалась в русловых и при
русловых участках нерестовых притоков, где больше глубина, 
скорость течения, лучше условия аэрации и инкубации икры 
в целом. 

В реках горного или лолугорного типов, в годы с максималь
ным уровнем осеннего паводка отдельное для каждого из ви

дов расположение мест массового размножения сиговых в пре

делах бассейнов нерестовых притоков может наблюдаться, как 
правило, в части среднего течения на границе его с верхним. 

Ниже по течению оно уступает чаще всего яв.r1ению совместного 
икрометания нескольких видов на одном и том же участке реки, 

но в различные сроки. Этот факт может быть типичным для 
большей части бассейнов этих рек в годы с низким уровнем 
осеннего паводка. В реках же равнинного или полуравнинного 
типов с умеренно выраженными в верховьях течением и сезон

ными колебаниями водных уровней, а также с обилием мелко
водий на основных nутях нерестовых миграций более мелкие 
по своим размерам виды сиговых (тугун) могут нерестовать 
значительно выше по течению, нежели крупные (пелядь и др.). 

Сиговые рыбы Обского бассейна в различные периоды сво
его жизненного цикла и особенно при процессе естественного 
воспроизводства испытывают ·сильное отрицательное воздейст
вие со стороны хищных и мирных рыб, а также антропогенного 
фактора. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫЯ ЦЕНТР 

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ БАССЕЙНА 

РЕКИ СЕВЕРНОй СОСЬВЫ · 1979 

В. М. ШИШМАРЕВ 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЬ16 

&АССЕЯНА РЕКИ СЕВЕРНОЯ СОСЬВЬI 

Река Северная Сосьва с притоками играет ведущую 
роль в воспроизводстве запасов нельмы, пеляди и тугуна- цен

ных промысловых объектов рыбной промышленности Обского 
бассейна. Отметим, однако, что морфология и экология нельмы 
и пеляди р. Северной Сосьвы не исследована, а литературные 
сведения по морфологии и биологии тугуна отрывочны и не
многочисленны. 

Цель данной работы- изучение морфологии и экологии не
которых видов рыб бассейна р. Северной Сосьвы. Работа осно
вана на материалах, собранных автором в период работы в со
ставе Полярной ихтиологической экспедиции Уральского науч
ного центра АН СССР на уральских притоках р. Оби в 1970-
1974 гг. Всего было исследовано: 56 экз. нельмы, из них 41 на 
морфологический анализ, 38 на морфофизиологический (сердце 
и мозг) и 10 на плодовитость; 350 экз. пеляди, из них 120 на мор
фологичесiшй анализ, 92 на морфафизиологический и 74 на 
плодовитость; около 1500 экз. тугуна, из них 56 на морфологн
ческий анализ и 64 на плодовитость; 64 экз. тайменя, из них 44 
на морфологический анализ и три на плодовитость; 12 хариусов 
на морфологический анализ. Кроме того, в работе использова
ны данные по изучению нельмы из р. Таза (сборы 1967-
1968 гг.): на морфологический анализ 23 и на морфафизиоло
гический- 51 экз. 

Морфаметрический анализ проведен по общепринятой ме
тодике (Правдин, 1966). Возраст рыб, кроме тайменя, опреде
лялся по чешуе (Чугунова, 1952). Для определения возраста 
тайменя исследованы жаберные крышки. При изучении интерь
ерных особенностей рыб применен метод морфафизиологических 
индикаторов (Шварц, 1958; Смирнов и др., 1972). Для выявле
ния внутривидовых группировок пеляди использован такой по
казатель, как приведенный вес мозга, который вычисляется по 

формуле Р мозга/УР тела (Смирнов, Брусынина, 1972). Этот 
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Таблица 1 
Меристические признаки непьмы из раЗJiичных водоемов Сибири 

1. Р. Северная 2. Р. Вилю!! 3. Р. l(олыма 
Признак 

Сосьва (наши (l(ириллов, 1972) (l(ириллов, 1972) t 
данные, 1973) 

n 1 М т т n 1 M+m n 1 М+т 1-2 11-3 

Количество: 
жаберных ты-
чинок 41 20,9±0,07 69 20,67±0, 13 80 20,89±0, 13 1,55 0,07 
чешуи в бо-
ковой линии 41 103,85±0,36 70 1 10, 17 ±о, 42 80 108, 19±0,39 11 ,.10 8,18 
ветвистых 

лучей в D 41 11 ,57±0,04 70 11 ,39±0, 12 80 11, 14±0,08 1,43 4,83 
ветвистых 

лучей в А 41 14,71 ±0, 1 70 13, 17±0,06 81 13,36±0, 12 13,15 8,01 

Таблица 2 
Морфологические признаки непьмы из различных водоемов Обского бассейна 

1. Р. Северная 2. Р. Иртыш 3. Р. Таз t Сосьва (наши (Меньшиков, (наши данные, 
Признак данные, 1973; 1935) 1968; n = 23) n= 41) 

/п M±m 1-2/1-3 М±т М±т 

Длина тела (по Смитту), 
с.м- 67,48± 1,41 67 ,6±0,88 61 62, 12±2,66 0,07 1,7 8 

Количество: 
жаберных тычинок . 20,90±0,07 20,73±0, 11 92 21 ,4±0,3 1,30 1,62 
ветвистых лучей в D 11 ,57±0,04 11, 13±0,09 83 10,38±0, 12 4,49 9,36 
ветвистых лучей в А 14,71±0,1 14,34±0,09 83 13,69±0, 17 2,74 5,17 
чешуй в боковой линии 103,85±0,36 104,67±0,36 83 106,2 ±0,5 1 ,61 3,8 2 

в % длины тела (по 
Смитту) 

Расстояние: 
антедорсал ьное 48,06±0, 15 46,59±0, 14 83 47 ,56±0 ,41 7,17 1,1 4 
постдорсальное . 37 ,08±0,68 36,57±0, 17 61 37,72±0,24 0,72 0,8 9 
постанальное . 11 ,70±0, 1 11 ,23±0,08 83 12,37±0, 11 3,67 4,4 9 
зитевентральное 50,22±0, 18 49,36±0, 16 83 49,04±0,34 3,57 3,0 6 
антеанальное . 73,32±0,32 71 ,80±0,21 80 72,96±0,38 3,97i0,7 2 
пектровентральное 26,57±0, 16 26,44±0,22 83 26,76±0,24 0,48 O,G (j 
вентроанальное 24,71±0,15 23,22±0, 15 83 24,60±0,32 7,02 0,31 

Длина: 
спинного плавника . 11 ,32±0,2 11,18±0,07 83 10,57±0, 15 0,66 3,0 о 
анального плавника 12, 16±0,08 12,41 ±0,08 83 12,16±0,12 2,21 о 
грудного плавника . 14,49±0,07 14, 70±0,07 61 13,75±0,22 2,12 3,2 о 
брюшного плавника 14 ,20±0' 1 13,27±0,08 61 13,44±0,25 7,27 2,8 2 
головы 23,68±0,09 22 ,32±0,09 61 23, 17±0,18 10,72 2,5 4 

Высота: 
спинного плавника . 14,64±0,21 12,83±0,09161 12,94±0,44 7,90 3,4 9 
анального плавника 12,75±0,08 10,98±0,07 59 11,81 ±0,26 16,70 3,4 5 

в % длины головы 
Предглазничное расстоя-
н не 24,62±0, 18 - - 23,39±0,4 - 2,8 о 
Диаметр глаза . 13,08±0, 14 11 ,59±0,08 61 13,35±0,42 9,20 0,61 
Ширина лба . 18,80±0,09 19 ,80±0, 13 61 17 ,82±0,21 6,32 4,2 8 
Высота верхней челюсти 9,25±0,08 7 ,49±0, 11 60 8,66±0,2 12,93 2,7 3 
Длина челюсти: 
верхней 30,75±0,19 30, 77±0,21 59 32,62±0,45 0,07 3,8 3 
нижней 47 ,33±0,17 50,95±0,31 59 49,24±0,38 10,22 4,5 9 

Высота головы: 
наибольшая 56,91 ±0,4 5t:i, 11 ±0,35 80 56,63±0,84 1 ,51 0,3 о 
наименьшая 37 ,83±0,5 36,09±0,35 82 32,69±0,6 2,85 6,5 9 



Таблица 3 

Возрастные изменения относительного веса сердца у нельмы из разщчных 

Река 
Год 

исследо

вания 

Таз ..... -1 1968 
Северная Сосьва 1973 

Возраст, 

7-1--

1,31 +0,231 - 11 ,20±0,071 0,97±0,09 
- 0,96±0,0() - 0,91±0,07 

показатель в меньшей степени зависит от возраста и вес~ тела 
рыбы, чем относительный вес мозга. В качестве "ритер11я дm1 
оценки скорости роста рыб использовали отношение длинн (иJiи 
веса) исследуемой возрастной группы к длине (весу) Г)унпы, 

_t; t 
младшей на год: К= v Lt 1 Lo , или К =V Р t 1 Ро (Смир-
нов и др., 1972). Этот показатель, кроме простоты вычиспения, 
имеет и другое преимущества: у рыб, обладающих изо11етр11-
чесi\ИМ ростом, во всех возрастах показатель весового роста 

равен кубу линейного роста. Вариационно-статистическая обра
()отl\а результатов анализа рыб проводилас1, по мe·oдiii\C 
Н. А. Плохинекого (1970). 

Как изnестно, в отличие от большинства других крупюiх рек 
севера страны, основная часть водоемов Обского бассей1а эн
мой испытывает острый дефицит кислорода в воде. Это обуслов
тшает не только специфику их гидрохимического режим<, но н 
особенности состава, распространения и сезонного pacп{X'дeJic
IIШI обитающих в них видов рыб, а также других стоJон их 
экологии. Основная масса сигоnых и многих других рыi ()ас
ссйна зимует обычно в незаморных участках Обской и Газов
екай губ, а весной (с освежением вод в пределах важ1ейшнх 
речных магистралей и прилегающих к ним зон) поднимасгся н<~ 
нагул в соровую систему нижнего течения впадающих в н11х 

ре!\ Оби, Пура, Таза и др. После нагула половозрелые особи 
сиговых идут на нерест в уральские притокн и водоемы С>сдней 
Оби, нижнего течения Пура и Таза, а их молодь вновь ~I<аты
вается ·в Обскую и Тазовскую губы на зимовку. После rереста 
()о.lьшинство производителей сиговых скатывается туда же, а 
чJсть их зимует в верховьях нерестовых рек и их пр1токах. 

Н е ль м а Stenodas leacichthys nelma (Pa\las) -ннроко 
распространенный вид, встречающийся во всех реках бахе!Iна 
Северного Ледовитого океана. В литературе имеются Jекото
рые сведения о существовании в Обь-Иртышском бсссейне 
нескольких стад нельмы (Меньшиков, 1935; Вовк, 1948 Дря
пщ 1948; Петкевич, 1953). 

Для выявления закономерностей изменчивости морфлоги
ческих признаков рыб исследовано 20 самцов 11 21 сам:а, ко
торые были выловлены из р. Северной Сосьвы в сепябре 
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водоемов 

пет 

1 ,0±0, 11 1 0,94±0,041 
0,85±0,01 -

n 

51 
38 

1973 г. в районе пос. Няксимволя. 
Полового диморфизма при ана
лизе материала не обнаружено. 
поэтому дальнейшее исследова
ние проводилось на смешанном по 

полу материале. Длина тела рыб 
(по Смитту), взятых на морфоло
гический анализ, в среднем была 
67,5 с.м, возраст- от 5+ до В+ 
лет. 

Большинство пластических признаков рыб подвержено 
размерно-возрастной изменчивости (Меньшиков, 1935; Кафа
нова, 1964; Новиков, 1966; Смирнов, Шумилов, 1974, и др.), 
а поэтому сравнение нельмы из р. Северной Сосьвы с особями 
из других водоемов Сибир<~ ·:н исключением р. Иртыша) ве
лось только по меристичес·~~им :тризнакам (табл. 1). Сравнение 
выявило, что у ссвсрососьвиJ,::-кой нельмы количество ветви
стых лучей в a11aJIЬIIOM ПJianниi<c больше, нежели у вилюйской 
и колымской, соответственно Hd 1,54 и 1,35 луча, но меньше 
на 6,32 и 4,34 чешуй в боковой линии и больше лучей в спин· 
ном плавнике в 1,04 раза, т. е. па 0,43 луча, чем у колымской. 

Cpau11ellиe северососьвинской нельмы с иртышской (Мень
шикоu, 1935) по 25 признакам выявило реальные различия по 
18 из них (табл. 2). Нельма из р. Северной Сосьвы имеет 
большее ч11сло ветвистых лучей в спинном плавнике (на 
0,44 луча), в аналыюм- на 0,37 луча. У нее также большее 
на 1,4 7% анте;~орсалыюе, на 0,86 антевентральное, на 1,52 
антеанальное, на 1,49 вентроанальное и на 0,47% постанальное 
расстоя11ин, больше высота спинного и а11ального плавников 
соответственно на 1,81 и 1,77%. Голова длиннее на 1,36, а 
брюшной нлавник- на 0,93%; диаметр глаза, высота верх
ней челюсти 11 наименьшая высота головы соответственно 
больше на 1,49; 1,76 и 1,74%. В то же время сосьвинская нель
ма имеет 111Ирнну лба меньше на 1% и длину нижней челюсти
на 3,62%. 

От неJiьмы из р. Таза северососьвинская нельма отличается 
по 17 из 26 сравниваемых признаков. Помимо большего числа 
ветвистых лучей n спинном, анальном плавниках и меньшего 
числа чешуй (на 2,35) ей присуще большее (на 1,18%) анте
вентралыюе расстояние, более длинные грудные, брюшные и 
спинноi'1 плавник11 (соответственно на 0,74; 0,76 и 0,75%), 
а высота спинного и анального плавника больше на 1,7 и 0,94%. 
При большей длине головы (на 0,51 %) и большем предглаз
ничном расстоянии (на 1,23%) она имеет меньшую длину 
верхней и нижней челюстей (соответственно на 1,87 и 1,91 %). 
Наименьшая высота головы сосьвинской нельмы больше на 
5,14%. 
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Рис. 1. Возрастные изменения ин
декса сердца у нельмы из рек Се
верной Сосьвы (1) и Таза (2). 
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Рис. 2. Возрастные изменшня ве
са мозга у нельмы из рек Север
ной Сосьвы (/) и Таза (2). 

При сравнении тазовекай и северососьвинской нельмы по 
морфафизиологическим показателям выявлено, что у обсле
дованных нами популяций нельмы с увеличением возраста 
уменьшается относительный вес сердца (табл. 3, рис. 1). Так, 
в популяции тазовекай нельмы рыбы в возрасте 4+ лет имели 
индекс сердца 1,31±0,23%о, в 6+ лет-1,20±0,07%о, а в 
9+ лет- 0,94±0,4%о. У северососьвинской нельмы относитель
ный вес сердца снижастсп с 0,96±0,06%о у рыб в возрасте 
5+ лет, до 0,85±0,01%11 у особей 8+ лет. Относительный вес 
сердца для нельмы из р. Северной Сосьвы в среднем равен 
0,88±0,03%о, а нельмы из р. Таз-1,13±0,07%о. 

Имеющиеся в литературе данные о зависимости индекса 
сердца от возраста рыбы противоречивы. Так, Р. Гессе (Hesse, 
1921), С. Вильбер и другие (Wilber, Humi, Roblnson, 1961), 
Л. А. Добривекая (1964), А. С. Яковлева (1970) у всех иссле
дованных ими видов не установили изменений относительного 
веса сердца от возраста. 

А. М. Божко ( 1962), В. С. Смирнов, А. М. Божко ( 1970), 
И. Н. Врусьшина (1973) отмечают уменьшение индекса сердца 
с возрастом. Меньший индекс сердца у северососьвинской 
нельмы можно рассматривать, по-видимому, как свидетель

ство меньших энергетических затрат на передвижение при се

зонных миграциях и на добычу корма, поскольку есть осно
вание утверждать, что протяженность миграционных путей у 

нельмы из этой реки меньше. А величина относительного веса 
сердца обычно выше у тех животных, которые производят ин
тенсивные энергетические затраты. 

Головной мозг- важнейший орган, определяющий функ
циональную целостность организма, а поэтому всякие изме

нения в величине не только всего головного мозга, но и любо-
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го\. из его отделов не могут быть малозначащими (Смирнов 
и др., 1972). 

Абсолютный и относительный вес мозга в значительной 
степени определяется весом тела (Никитенко, 1964; Добрян
екая, 1965; Шварц и др., 1966, 1968; Брусынина, 1970; Яков
лева 1970; Баймуратов, 1972, и др.). Вес мозга нарастает в 
течение всей жизни, но рост его отстает от увеличения массы 

тела, поэтому относительный вес мозга с возрастом снижа

ется. 

Полового диморфизма при сравнении одновозрастных осо
бей нельмы из рек Северной Сосьвы и Таза по абсолютному 
и относительному весу мозга нами не выявлено. Поэтому 
анализ проводился в каждой возрастной группе на смешанном 
по полу материале. 

Для обследованных нами нельм таJ{Же характерно увели
чение абсолютного и уменьшение относительного веса мозга 
с возрастом. У особей из р. Северной Сосьвы абсолютный вес 
мозга в возрастном интервале с 51- до 81- лет увеличился с 
410 до 620 мг, а индекс мозга уменьшился с 0,18 до 0,11%о. 
Отметим, что одновозрастные особи нельмы из рек Таза ·и Се
верной Сосьвы имеют разные показатели абсолютного и от
носительного веса мозга (рис. 2). Рыбы из р. Северной Сось
вы при боJiьшем весе тела обладают меньшим мозгом. Напри
мер, в возрасте 51- лет они имеют вес тела 2500 г, абсолютный 
вес мо~га 410 мг, а тазовекая нельма в этом же возрасте при 
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Рис. 3. Абсолютный вес мозга у нельмы 
из рек Северной Сосьвы (/) и Таза (2). 
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Таблица 4 

Возрастной состав нельмы бассейна р. Северной Сосьвы 
в уловах различных лет, % 

Возраст, лет 
Год 

улова 
n 

o-t- 11+ 12+ 1 з+ 1 Ч ls+ lв+ 17+ Jв+ 19+-110-t-111 t 

1953 100 9,0 - 7,0 8,0 6,0 14,0 16,0 23,0 8,0 4,0 4,0 1 ,О 

1961 25 28,0 32,0 20,0 12,0 4,0 4,0 - - - - - -
1962 23 - 26,1 26,1 26,1 17,4 4,3 - - - - - -
1973 56 - 1,8 1,8 3,6 5,4 21 ,3,23,2 21,3 18,0 3,6 - -

По данным 

Никонон, 
1959 
Матюхнн, 
1966 
Матюхнн, 
1966 
Нi!ШИ дан-

вые 

весе 1900 г имеет абсолютный вес мозга 460 мг. Это подтверж
дается и данными скорости роста мозга. У северососьвинской 
она меньше (1,04), чем у тазавекой ( 1,14). Нарастание массы 
мозга рыб из р. Таза значительно опережает увеличение веса 
мозга у особей из р. Северной Сосьвы (рис. 3), т. е. нельмы 
тазовскис весом 1 кг имеют мозг такой же, как н северосось
винские весом 3 кг. С нарастанием веса тела увеличение мас
сы мола несколько замедляется. Исходя из того, что вес моз
га наследственно обусловлен (Шварц и др., 1968), т. е. растет 
несмотря на худшие условия, в расчете на обслуживание боль
шей массы тела, можно предположить, что северососьвинская 
нельма является самостоятельной nопуляциеii. 

Таблица 5 

Линейно-весовой рост нельмы в различных реках 

Возраст, 

Река 
Год ---
улова n 

1 1 1 
O-t- 1-t- 2-t- з+ 

Северная Сосьва 1953 100 14,2 * - 30,2 44,5 --
0,02 0,28 0,86 

Северная Сосьва 1973 56 - 21,3 34,8 46,7 
0,21 0,47 1,00 

Обь 1974 48 - - - 31 ,о --
0,25 

Таз . 1968 51 - 20,4 30,0 34,2 -- -- --
0,07 0,28 0,44 

• В •вспитепе- длина. сАС; в авамевателе- вес, К2, 
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Возрастной состав нельмы нз р. Северной Сосьвы за 
1953-1973 гг. (табл. 4) значительно изменился. Если в 1953 г. 
в уловах были особи от О+ до 11+ лет, то в 1961 и 1962 rr. 
рыбы старшевозрастных групп в нсводных уловах отсутство

nалн. Это объяснястсн, видимо, высокой интенсивностью про
мысJiа в начале 60-х годов. В 1973 г. в уловах вновь появн
лисJ, осоGн стартих возрастных групп. Молодu нельмы ловн
ласJ, в основном на местах нагула в сороных системах р. Се
верноii СоСI,вы. Половозрелые старшевозрастные особи вылaв
JIIIBaJIIICf, в верхнем течении этой реки в период их подъема на 

IIC()('CПIJIИЩ<J. Они имели длину тела от 55 до 80 см и вес от 
2,0 до G,5 кг. 

CpaBIIl'IIHe темпов роста неJIЬМЬI из разлнчных водоемов 
поi<а:lываl'Т, что рыбы из бассейна р. Северной Сосьвы явля
ютоi быстрорастущими (табл. 5). Нельма из р. Оби растет 
зна•штслыю медленнее, но достигает больших размеров и веса 
до 20 кг. Как правило, эти особи имеют возраст 18+-20+ лет 
11 более. 

По Jlllтературным данным сроки наступления полового со
зревання нсю,мы различны: иртышская нельма созревает в 

10-11 .пет (Меньшиков, 1935), ленская- в 12-13 (Аверинцев, 
1933), обскан-в 5-8 лет (Вовк, 1948). По нашим наблюде
ння~I, длн рыб из р. Северной Сосьвы характерно раннее поло
вое созревание: в 5+-6+-летнем возрасте. Индивидуальная аб
солютная nлодовитость северосось·винской нельмы в год наших 
наGJiюдсннй составляла в среднем 224160 икринок (140750-
281 4(I0). Однако проба была небольтая (10 экз.). Отклады
васмая lll'Jfi,мoй икра светло-желтого цвета, имеет диаметр 
2-4 м.м. llcpccт, по нашим наблюдениям, происходит на песча-

лет 

1 1 1 
7+ 1 

1 1 
10-f- 1 

По данным 

4+ 5-f- б+ В+ 9+ 11+ 

51 ,о G4,0 G8,5 74,0 81 ,о 82,0 84,7 91 ,О Никонов, 1959 - -- -- -- -- -
1,35 2,7 3,5 4,6 5,81 6,39 7,39 8,0 
54,2 Gl ,3 G8,3 71,4 79,1 80,1 - - Наши данны~ -- - -- -- --
1,90 2 ,(iO 3,50 4,2 5,6 6,4 
38,5 42,8 44,3 48,8 56,1 - - - То же -- -- - - --
0,49 0,72 0,78 0,99 1,51 
41 ,о 43,6 60,5 64,0 68,3 74,9 81,3 - ) -- - - -- -- -- --
0,92 1,2 2,15 2,5 2,86 3,8 4,2 
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но-галечникавам грунте на г луб ин е 1,5-2 .м при температуре 
ВОДЫ ОТ 0 ДО +4° С. 

Наши исследования показали, что основная часть нерестн
лищ нельмы расположена в верхнем течении р. Северной Сосi,
вы. Начинаются они выше пос. Нерохи и располагаются почт11 
до пос. Усть-Маньи. В 1973 г. отдельные особи появились 11 

этом районе в середине августа. В первой декаде октября был 
отмечен массовый ход производителей к местам размножения. 
В 1953 г., по данным Г. И. Никонова (1959), в начале октября 
нерест нельмы уже закончился. Очевидно, сроки подъема про
изводителей к местам нереста зависят от гидрологического 11 
температурного режимов водоема. После нереста нельма ска
тывается на зимовальные ямы, находящиеся н р. Ляпине, нt
значительвая часть ее остается до несны на ямах р. Северной 
Сосьны (выше пос. Усть-Тапсуя). С прибылью воды она вместе 
с молодыо скатывается вниз, используя для нагула соравые 

системы низоньсн р. Северной Сосьвы и сора Малой Оби. 

Пелядь Coregonus pcled (Gmelim) -наиболее массовыii 
вид, распространенный в речных и озерных водоемах северной 
части страны от р. !Мезени до р. Колымы. Морфологическис 11 

биологические особенности пеляди Обского бассейна наиболее 
полно изучены Е. В. Бурмакиным (1953), который обобщил 
результаты исследований Н. А. Варпаховского (1899, 1902), 
П. Г. Борисона (1923), И. Г. Юданова (1932), Г. Д. ДуЛI,кей
та ( 1939), М. И. Меньшикова и Ю. А. Козьмина ( 1948), 
П. А. Дрягина 1948). 

Известно, что пелядь весьма лабильна и отличается боJll,
шой экологической изменчивостью в морфологических при
знаках. Исследователи О. С. Зверева и другие ( 1953), Е. В. Бур
макии (1953), Д. Л. Венглинский (1966), Ф. Н. Кириллов 
( 1972) и другие подтверждают высокую пластичность пеляди 
и указывают на ее способность в пределах бассейна и в озе
рах образовывать локальные формы. В этом отношении об
ская пелядь изучена слабо, и вопрос о существовании в Обском 
бассейне ее локалы1ых форм является дискуссионным. Так, н 
1932 г. И. Г. Юданов высказал предположение о том, что су
ществуют две расы пеляди, одна из которых нагуливается по 

сорам Малой Оби и нерестует в уральских притоках, а другая 
нагуливается по сорам Большой Оби и нерестует в Верхней 
Оби. Позднее это предположение было поддержано Г. Д. Дуль
кейтом ( 1939), М. И. Меньшиковым и 10. А. Козьминым 
(1948). 

Е. В. Бурмакии ( 1953) выделяет у обской пеляди три 
формы: приустьевую, пойменно-речную и озерную, которая 
может переходить в пойменно-речную и наоборот. Б. К. Моска
ленко (1955) указывает, что в Обском бассейне существует 
лишь два стада пеляди Обское и Тазовское. 
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1аблица 6 
Морфологические признаки пеляди из р. Северной Сосьвы 
в 1911 и 1972 rr. 

Признак 
1971 (n=80) 1972 (n= 40) 

M±m M±m 

Длина тела (по Смитту), см 34,69±0,22 34,79±0,29 0,27 
Количество: 

жаберных тычинок • . 57 ,45±0,32 56,88±0,48 0,99 
ветвистых лучей в D • 10,13±0,06 10,05±0, 12 0,60 
ветвистых лучей в А . . 13, 12±0, 10 13,20±0,15 0,45 
чешуй в боковой линии. 87 ,55±0,43 86,79±0,75 0,88 

в % длины тела (по Смитту) 
Расстоя11ие: 

зитедорсальное . 43,24±0, 15 42,93±0,21 1 ,20 
постдорсальное . 43, 12±0, 13 43,12±0,17 о 
постанальное . 13,27±0,10 13,07±0,17 1,01 
антевентрал ыюе 43,69±0, 18 43,81±0,18 0,47 
зитеанальное . 68,91 ±0,22 68,57±0,18 1 ,19 
nектровентралыюс 26,90±0, 15 25,70±0,23 0,73 
вентроанальное . 27,37±0,15 27,08±0,25 1,00 

Длина спинного nлавника 11,41 ±0,07 11 ,38±0,14 о, 19 
Высота: 

анального nлавника 15,21±0,11 14,95±0,57 0,45 
грудного плавника . 13,20±0,08 13,11±0,15 0,53 
брюшного плавника 15,21±0,10 15,23±0,18 0,10 
головы 18, 15±0,06 18,01 ±0,09 1 ,30 
сnинного nлавника . 16,53±0,13 16,37±0,20 0,67 
анального nлавника 11,92±0,10 11 ,82±0,20 0,45 

в % длины головы 
Предг лаэничное расстояние 23,93±0,24 24, 13±0,29 0,53 
Диаметр глаза . 23,74±0,21 23,51 ±0,23 0,74 
Ширина лба . . 30,83±0,22 30,71 ±0,25 0,36 
Высота головы: 

наибольшая 73,75±0,73 73,53±0,69 0,22 
наименьшая 47 ,45±0,43 47 ,50±0,67 0,06 

Длина челюсти: 
верхней . 30, 15±0,35 29,87±0,34 0,57 
нижней . . 43,20±0,45 43,11±0,36 о, 16 

Высота верхней челюсти 9,75±0,11 9,38±0,16 1 ,91 

Имеющиеся сведения по северососьвинской пеляди (Моска
ленко, 1955а, 1958, 1971; Матюхин, 1966; Петкевич, 1971) со
держат данные по некоторым вопросам биологии этого вида. 
Поскольку в "111тературе отсутствуют материалы по морфоло
гии ПСJiяди бассейна р. Северной Сосьвы, интерес представ
ляет вьшснение ее таксономического ранга в пределах Обского 
бассейна в целом. 

В августе-сентябре IIa морфологический анализ были взяты 
рыбы в р. Северной Сосьве (1971, 1972), р. Сыне (1972), 
р. Тань-ю ( 1970). Они имели возраст от 4+ до 6+ лет, были 
половозрелыми, длина их тела по Смитту составляла в сред
нем соответственно 34,69±0,22; 34,79±0,29; 34,91 ±0,37; 
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34,87+0,3 см, т. е. практически все особи были одинаковы. 
Половой диморфизм пеляди при сравнении морфологических 
признаков не выражен, а поэтому изучение ее внутривидовой 
изменчивости проводилось на смешанном по полу материале. 

Для изучения изменчивости морфологических признаков. 
пелиди из р. Северной Сосьвы нами осенью 1971 и 1972 гг .. 
был собран соответствующий материал (табл. 6). При сопо
ставлении сравниваемых признаков рыб оказалось, что суще
ственных различий между ними нет. Ф. Н. Кириллов ( 1972) 
при сравнении меристических и пластических признаков у ряда 

сиговых рыб Якутии, исследованных в одном и том же водо
еме, но в разные годы, обратил внимание на значительные из
менения этих признаков по годам. Он считал это следствием 
экологической изменчивости, обусловленной изменением гидро
логических и кормовых условий обитания. Очевидно, в р. Се
верной Сосьве эти условия более стабильны, нежели в водо
емах Якутии. 

Сравнение пелядп из р. Северной Сосьвы с особями дан-
ного внда из другнх рек Обского бассейна обнаруживает отли
чия по многим признакам (табл. 7). Из 16 сравниваемых при
знаков у пеляди р. Северной Сосьвы достоверные различия с 
сынекой обнаружены по 12 признакам. В некоторых случаях 
эти различия велики. Так, диаметр г лаза у пеляди из р. Се
верной Сосьвы больше в 1,2 раза, высота анального плавника 
болыне в 1,17 раза, а количество ветвистых лучей в анальном 
ПJJавшше в 1,09 раза меш,ше, чем у сынекой пеляди. При 
сравнении северососi,винской пелиди с пелядью из р. Тань-ю 
(бассейн р. Войкара) по 12 морфологическим признакам из 
21 ныявлены статистически достоверные различия. Так, пелядь 
р. Северной Сосьвы имеет меньтес количество ветвистых лу
чей в спшшом плавинке и меньшую длину головы ( соответ
ствешю в 1,09 и 1,06), а пектровентральное расстояние, диа
метр глаза и длина верхней челюсти у нее больше, чем у пеля
дм из р. Тань-ю (соответственно в 1,1; 1,14 и 1,14 раза). Северо
сосьвинская пелядь статистически достоверно отличается от 

куноватской по всем сравJ!!иваемым меристическим (за исклю
чением числа чешуй в боковой линии) признакам. Таким об
разом, сравнительный морфологический анализ рыб из раз
личных водоемов Обского бассейна позволяет высказать мысль 
о морфологической специфичности пеляди из р. Северной 
Сосьвы. 

В качестве основного морфафизиологического показателя 
для рыб, обитающих в различных водоемах, мы использовали 
абсолютвый и приведенный вес мозга. 

Если другие внутренние органы (сердце, печень, селезен
ка). изменяют свой абсолютный и относительный вес с изме
нением условий, то вес мозга значительно слабее реагирует 
на внешние воздействия и ·вместе с тем он меньше варьирует 
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Рис. 4. Абсолютный вес мозга у пе
лядн рек Северной С ось вы (1), 
Тань-ю, 1970 (2) и Тань-ю, 1964 (3). 

(Смирнов и др., 1972). Мы уже 
указывали на то обстоятельст
во, что мозг у рыб растет на 
протяжении всей жизни, но со 
значительно меньшей скоро
стью, чем масса тела, и что от

носительный вес мозга с возра
стом уменьшается. В. С. Смир
нов и И. Н. Врусынина ( 1972) 
отмечали, что возрастные из-

менения скорости роста абсо
лютного и относительного веса мозга, хотя и одинаковы по вели

чине, но противоположны по направлению и вдвое уступают 

изменениям скорости роста веса тела. 

Скорость весового роста пеляди из р. Тань-ю в 1964 г. была 
равна 1,50; 1,30 и 1,13 для рыб в возрасте 3+-6+ лет, а в 
1970 г. у рыб того же возраста этот пою1затсJ1ь был иным: 
1,17; 1,14 и 1,34, причем в 1964 г. пелядь по весу была круп
нее. Сопоставляя прямые 1, 2 и 3 (рис. 4), можно отметить, что 
существенное снижение скорости весового роста пеляди отра

зилось и на нарастании массы мозга, но в меньшей степени. 

Пелядь из р. Северной Сосьвы при одинаковом весе имеет 
меньший абсолютный вес мозга. Очевидно, различия п усло
виях среды в меньшей степени сказываются на нарастании 
массы мозга рыб. Данная закономерность, однако, может про
текать на фоне специфического для каждой популяции соот
ношения веса мозга и веса тела. 

Обнаружить эту специфику можно двумя способами. Если 
специфических особенностей нет, то рыбы из сравниваемых 
популяций при равном весе тела будут иметь одинаковый вес 
мозга. Если же различие в весе мозга достоперно, т. е. под
тверждено во многих попарных сравнениях (для чего требу
ется обильный материал), то это указывает на специфику в 
соотноuтrнии веса тела и мозга. Другой пр нем- вычисление 
пр иведенного веса мозга (ПВМ), который должен быть оди
наковым у рыб разного веса. Рассмотрим это на конкретном 

Таб.nица 8 

Прнведенный вес мозга пе.пяди 

Возраст, 

Река 
Год З+ 4+ 

и месяц 

улова 

1 1 
n M±m n M±m 

Тань-ю VIII-1964 8 14,66±0, 79 30 15, 12±0,29 
Тань-ю VI I I -1970 6 13,94±0,73 27 14,30±0,60 
Северная Сосьва VIII-1971 - - 21 13,67±0,55 

.50 



16,0 

~+ 5r б+ 7+ 
Возраст, лет 

Рис. 5. Привсденный вес мозга у пе
ляди рек Северной Сосьвы (1), 
Тань-ю, 1970 (2) и Тань-ю, 1964 (3). 

Lj.+ 5+ 5+ 
Возраст, 11em 

Рис. 6. Изменение приведеиного веса 
мозга у пеляди бассейна р. Северной 
Сосьвы. 

примере (табл. 8, рис. 5). На первый взгляд кажется, что сред
ний привсдснный вес мозга у пеляди из рек Тань-ю и Север
ной Сосьвы n каждой возрастной группе не одинаков. У рыб 
из р. Тань-ю прослеживается увеличение ПВМ с возрастом, 
а в возрасте 61Г лет этот показатель в обоих случаях несколь
ко уменьшился. У пеляди из р. Северной Сосьвы наблюдается 
то нарастание, то уменьшение приведеиного веса мозга с воз

растом, но во всех случаях недостоверно. 

Теперь рассмотрим этот пример с других позиций (рис. 6). 
Здесь показав приведенный вес мозга той же пеляди, что и на 
рис. 5 с той лишь разницей, что на рис. 6 нанесены ошибки для 
каждой возрастной группы. При нанесении ошибок можно ви
деть, что ни о каком увеличении ПВМ с возрастом не может 
быть речи: пунктирная горизонтальная линия проведсна · на 
такой высоте, что по всем возрастным группам ПВМ откло
няется от нее менее, чем на одну ошибку. Если бы по случай
ным причинам у особей в возрасте 31Г лет ПВМ оказался 

пет 

Б+ б+ 7+ 

n 
1 

М±т n 
1 

M±m n 
1 

М±т 

41 15,61 ±0,27 16 15, 18±0,64 4 15,28±0,50 
25 15,80±0,47 7 15,05±0,63 - -
41 13,35±0,34 24 13,80±0,47 6 13, 10±0,51 

5l 



большим лишь на одну ошибку, то он был бы равен 15,45, но 
при доверительном интервале в две ошибки (норма) ПВМ мо
жет быть не больше 16,24. В нашем случае это самое высокое 
значение из всех. Величина скорости роста приведеиного веса 
мозга во всех возрастных группах пеляди из обеих рек близка 
I< единице. 

Таким образом, наши данные не дают основания поставип, 
под сомнение существующую точку зрения (Смириов, Брусы
нина, 1972), что ПВМ с возрастом не изменяется, т. е. соот
ношение песа мозга и веса тела подчиняется аллометрическоii 

зависимости с ностоянной для всех возрастов величиной. По 
приведснному весу мозга пеJIЯдь !В р. Северной Сосьвы ста
ТIIстически достоверно отличается от особей данного вида и:~ 
р. Тань-ю, исследованных в 1964 и 1970 гг. (соответственно 
t = 4,9 и 3,0). Различий по этому показателю у ПСJiяди ю 
р. Тань-ю, выловленной в разные годы, не обнаружено (t = 1,1). 

ПсJiядь- основной промысловый вид среди сиговых рыf> 
бас~ейна р. Северной Сосьвы. По весу он составляет обычно 
80-90% от общего их улова за год. Как показали исслсдопа
ния Б. К. Москаленко ( 1958) и наши данные, нагульные шю
щади пеляди располагаются в низовьях р. Северной Сосьвы, 
часть стада этой рыбы заходит в соравые системы р. Оби. 
В годы наших наблюдений массовый подъем производитслей 
пеляди после нагула к местам нереста начинается в первых 

числах августа. Пик подъема приходится на конец апгуста
начало сентября. В начальный период подъема преобладают 
особи длиной тела 33-35 см н весом 550-700 г. Неполово:чн~
лые особи редки и ежегодно в уловах не встречаются. В 1971 г. 
в уловах преобладали особи 4+-5+ лет, а в 1972 г.-
5+-6+-летние. 

Известно, что продолжительность жизни пеляди Обсiюго 
бассейна ограничена 10-12 годами (!Iv\оскаленко, 1971). В бас
.сейне р. Северной Сосьвы в 1953 г. самой старшей возрастной 
группой среди рыб в уловах были особи в возрасте 7 + лет, 
в 1971 г.-в возрасте В+ лет, а в 1972 г.-9+ лет. ПосJiед
ние в уловах встречаются редко. Проведеиное нами сравнение 
возрастного состава производителей пеляди в уловах, а так~(С 
их линейного роста на основании материалов прошлых лет 
(Матюхин, 1966), выявило призиаки изменений как возрастной 
структуры, так и темпов роста особей данной популяции. На
чиная с 1962 г., в стаде пеляди наблюдаетсн :уменьшение ко
личества рыб младших возрастных групп и увеличение числен
JIОсти особей более старшего возраста (табл. 9). 

Один из важнейших показателей биологического состояния 
популяции- скорость роста ее особей. Известно, что рост 
рыбы продолжается в течение всей жизни, но скорость роста 
год от года уменьшается, и размер рыбы с возрастом прибли
жается к определенному пределу. Изменение скорости роста 
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Т~блица 9 
ВоэР<tстной состав пеляди бассейна р. Северной Сосьвы 
"В ус.оовиях разных лет, % 

Год 1 1 Возраст. лет 1 По данным 
улова n 1 f- 1 2-t- 1 3-t- 1 4-t- 1 5-t- 1 б.J- 1 7-t- 1 8-t- 1 9-t--

1961 - 1,2 0,7 17,2 74,8 5,8 0,3 - - - Матюхин, 1966 
1962 - - 1,5 12,5 41,0 41,5 3,5 - - - Матюхин, 1966 
1971 150 - - 3,3 74,0 18,0 3,3 1,4 - - Наши данные 

1972 200 - 0,5 0,5 2,5 43,0 39,0 9,0 4,5 1 Наши данвые 

Таблица 10 
(;корость линейного и весового роста пеляди иэ р. Северной Сосьвы 
в разные годы 

1 
Возрастные групnы 1 

Год улпnа З+-4+ 1 4-t--5+ 1 5-t--б-t-lб-t--7+1 7-t-..:._B-t-IS-t--9 +- По данным 

1953 
1,08 * 1,16 

Москаленко, 
1,32 1,69 

1958 

1962 1,08 1,05 1,07 
Матюхин, 1966 

1,30 1,2 [ 1,25 

1971 1,09 1,04 1,02 1,02 
Наши данные 

1,35 1,15 1,2 1,03 

1972 1,02 1,03 1,05 1,03 1,03 1,02 
Наши данные 

1,02 1,14 1,09 1,29 1,04 1 ,О 

• В числителе- скорость линейного; в знаменателе- весового роста. 

Таблица 11 
Линейный и весовой рост пеляди в различных реках Обь-Таэовского бассейна 

Река од n По данным 1 Г 1 1 Возраст. лет 1 
улова 3-t- 1 4+ 1 5+ 1 б+ 1 7+ 1 8+ 1 9+ 

Северная 33,0* 33,7 35,0 36,9 38,0 39,1 39,9 Сосьва. . 1972 200 Наши данные 
477 487 558 611 794 826 829 

Северная 31,5 34,5 36,0 36,8 37,5 Сосьва. 1971 150 -- -- -- ---- - - Наши данные 
436 590 682 811 841 

Таз 1967 107** 25,0 27,2 28, [ 29,0 33,2 - - ---
173 205 247 284 450 

Таз 1950 - 28,6 31,2 33,0 - - - - Москаленко, --
257 407 491 1958 

Пур . 1968 200** 18,0 21,0 23,0 25,0 - - - -
65 103 140 193 

• В числителе -длина.. c..w; в sнаменателе- вес, г. 
•• Использован!>! материалы Д. Л. Венглннского, А. 3. Амстиславского, И. А. Па• 

ракецова. 



рыб тесно связано с характером динамики стада (Восне9:ов, 
1953, 1956). Скорость линейного и весового роста пеляди в 
отдельные годы различна (табл. 10). Значительное уNепьше
ние линейной и весовой скорости роста пеляди в 197~ г., по 
сравнению с другими годами, возможно, объясняется возрос
шей численностью и наступлением относительного с'арения 
стада (Никольский, 1974). 

Сравнение темпа роста особей рассматриваемого юда ю 
различных районов Обь-Т азовского бассейна показывrет, что 
пелядь из р. Северной Сосьвы характеризуется высокой ско
ростью линейного и весового роста в младшем всзрасте. 
В возрасте 3+ лет она достигает длины 31-32 см и веса 
430-480 г; рыбы из р. Таза в этом же возрасте имею1 длину 
25-29 см и вес 170-260 г; у пеляди из р. Пура линеiные и 
весовые размеры еще меньше (табл. 11). 

Как показали наши наблюдения, во время нагула пеляди 
в соравой системе низовьев р. Северной Сосьвы соотюшение 
полов равнялось 1: 1. В период нерестового подъема и rереста 
самцов было больше, чем самок (соответственно 3: ~). Это 
объясняется тем, что самцы значительно раньше нашнают 
преднерестовую миграцию и дольше задерживаются !-la местах 
размножения. 

Обская пелядь становится половозрелой на третьем-Iетвер
том году жизни (Москаленко, 1958, 1971), енисейс~ая, по 
наблюдениям В. Н. Грезе (1957),- на пятом-шестом ГOJif жиз
ни. Особенно рано (на первом-втором году) наступае1 поло
вая зрелость у озерной пеляди (Вснглинский, 1963). Однако 
под влиянием неблагаприятных условий среды озерная riелядь 
может созревать на шестом и даже на седьмом году жизни 

(Карантонис и др., 1956). Тазовекая пелядь, по нашим rаблю
дениям, впервые созревает в возрасте З+, а в основней мас
се- в возрасте 4+ и 5+ лет. Как мы уже отмечали, rоловая 
зрелость у северососьвинской пеляди в 1971 г. насrупила 
4+-, 5+-летнем возрасте, а в 1972 г.-в возрасте 5+-6+ лет. 

Индивидуальная абсолютная плодовитость пеляди, иссле
дованной в 1971 г., была очень высокой и достигала 1 сред
нем 61 тыс., а в 1972 г.- 59 тыс. икринок (табл. 12). Дл: срав
нения укажем, что в 1972 г. плодовитость северососьшнской 
пеляди составляла, по данным В. П. Матюхина (1966), :2 тыс. 
икринок. Благоприятные условия нагула в последниЕ годы 
обусловили не только увеличение линейных размеров 1 веса 
пеляди, но и высокую ее плодовитость. 

Исследования показали, что большое количество н•рести
лищ пеляди в бассейне р. Северной Сосьвы располш:ено в 
верхнем течении р. Ляпина, в реках Манье и Хулге. Места 
икрометания обычно располагаются на грунте, состояцем из 
мелкозернистого песка с примесью мелкой гальки, или на га
лечниковом грунте с примесью гравия, на глубине 0,8-3,0 м. 
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7аблиnа 12 
rИндивидуальная абсолютная плодовитость пелиди в различные годы 

Возраст,\ (Матюхин. 
лет 1966) 

З+ -
4+ 28000 

5+ 34000 

6+ 43000 

7+ -

8+ -

(Наши данные, 
1971) 

3600 
36260 

(31442-39362) 
50446 

(31416-66826) 
55440 

(36700-84760) 
60143 

(40500-90520) 
66700 

(45000-12600) 

n 

1 
4 

8 

11 

9 

6 

(Наши данные, 
1972) 

-
35168 

(34596-35739) 
49623 

(37800-72684) 
58488 

(41040-93437) 
81712 

(80496-86240) 
85690 

n 

-
2 

11 

16 

5 

1 

Их границы, конфигурации, площади, а, следовательно, емко
~ти из года в год меняются. Эти изменения обусловлены в ос
новном колебаниями водного уровня реки, перемещениями дон
ного грунта и численностью самих производителей (Венглин
ский и др., 1974). 

Весной из отложенной икры выклевываются личинки, кото
рые еще подо льдом скатываются вниз по течению. С паводко
выми водами их выносит в соровые системы низовьев р. Север
ной Сосьвы, где они находятся до осени. В это время мальки 
одинаковых размеров образуют довольно значительные группы 
и мигрируют в Обскую губу, где обитают до полового созрева
ния (Шишмарев, 1974). Достигнув половой зрелости, особи пе
ляди в возрасте З+-4+, а в некоторых случаях 5+-6+ лет, 
поднимаются на нерест в притоки р. Северной Сосьвы, где оста
ются на зимовку, а весной скатываются в низовья. 

В период наших исследований мы не наблюдали молоди этих 
рыб, которая поднималась бы на зимовку в верховья рек. Не 
была она обнаружена там и в течение всего зимнего периода. 
После нереста часть производителей пеляди остается на зимов
ку в верхнем течении рек Хулги, Маньи и Ляпина. Весной, с рас
палением льда, пелядь скатывается на нагул в сора и пойменные 
водоемы нижнего течения р. Северной Сосьвы, а часть стада от
кармливается в соровой системе р. Оби. 

Т у г у н Coregonus tugun (Pallas) - эндемик Сибири. Рас
пространен в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены, Яны, в притоках 
которых образует многочисленные стада. В бассейне р. Оби ту
гун обитает в ее уральских притоках Шучьей, Соби, Войкаре, 
Сыне и Северной Сосьве. Наиболее многочисленно его стадо в 
бассейне р. Северной Сосьвы (Москаленко, 1971). 

Первые сведения по морфологии тугуна р. Северной Сосьвы 
(четыре экз., выловленные в районе пос. Березово) были сооб
щены Н. А. Варпаховским (1899). Б. Г. Иоганзен (1945, 1953) 
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Таблица 13 

Различия между самцами и самками в реках Северной Сосьве и Манье 

Р. Северная Сосьва (наши данные) 

Признак 

1 1 
самцы М :L т самки М :1 т t 

Длина по Смитту, см 
В % длины тела 

. 14,02±0,14 13,93±0,13 0,47 

Расстояния: 
пектровентральное 28,34±0,32 29,24±0,24 2,25 
антсвентральное - - -
антсанальное . - - -

Длина грудного плавника 15,84±0,13 14,78±0,18 3,18 
в % длины головы 
Диаметр глаза . - - -
Заглазничный отдел головы • - - -

на основании морфологической характеристики сосьвинского 
тугуна (Варпаховский, 1899) и данных В. С. Чепурнова (1931) 
по тугуну из р. Томи, пришел к выводу, •1то в этих водоемах обн
тают два подвида тугуна. Позднее А. Н. Гундризер (1969) при
вел сведения по морфологии тугуна из р. Северной Сосьвы по 
шести экземплярам. Более полная морфологическая характерн
етика тугуна из р. Маньи дана нами (Яковлева, Шишмарев, 
1974). 

Для изучения морфологических особенностей тугуна из р. Се
верной Сосьвы (район пос. Няi\символя) исследовано 56 экз. 
(28 самок и 28 самцов) в возрасте от 1 + до 3+ лет, с длиноii 
тела (по Смитту) в среднем 13,94 см. Взятые на анализ рыбы 
быJIИ половозрелыми. При выявJiении полового диморфизма у 
северососьвинского тугуна достоверные разли•шя (Р>0,05) оИ
наружены по длине грудного плавника и расстоянию между 

грудными и брюшными плавниками. У маньинекого тугуна поло
вой диморфизм проявляется по пяти пластическим признакам: 
пектровентральному, антевентральному и антеанальному рас

стояниям, а также диаметру глаза и заглазничному отделу го

ловы (Яковлева, Шишмарев, 1974; табл. 13). В исследуемых 
нами реках Северной Сосьве и Манье самцы и самки тугуна 
отличаются по разным признакам, средние значения которых, за 

иеключением длины грудного плавника и диаметра глаза, у сам

цов меньше, чем у самок. 

П. В. Тюрин ( 1929) отмечал, что у енисейского тугуна поло
вой диморфизм проявляется по следующим признакам: у самцов 
высота головы у затылка, антедорсальное и пектровентральное 

расстояния меньше, грудные, брюшные и анальные плавники 
длиннее, высота анального плавника и наименьшая высота тела 

больше, чем у самок. У тугуна из бассейна р. Лены полового 
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Р. Мавья (Яковлева, Шишмарев, 1974) 

самцы М± т самки М с' т 
1 

t 

16,79±0,09 17,01 ±0,14 1,3 

27, 15±0,33 29,40±0,24 4,0 
46,32±0,28 48,08±0,24 4,7 
67, 16±0,30 68,91 ±0,40 3,5 

30,88±0,46 29,12±0,34 3,1 
46,17±0,47 48,74±0,53 3,0 

диморфизма в морфологиче
ских признаках не обнаружено 
(Кожевников, 1960; Кириллов, 
1972) о 

Факты, приведеиные выше, 
сnидетельствуют о большой 
популяционной изменчивости 
тугуна в пределах его ареала. 

П. А. Дрягин и др. ( 1969, с. 16) 
считают, что «тугун, обитаю
щий, главным образом, в реках 
и имеющий ограниченный аре
ал, 1\юрфоэкологически доволь
но однороден, сравнительно ма

лочислен и проявляет даже 

тенденцию к биологическому 
регрессу, отчасти под влиянием 

деятельности человека (ска
зьшающемся в сокращении ареала и численности, уменьшении 

морфобиологи•Iсской разиока чественности) ». По мнению 
Ф. Н. Кириллова ( 1972), тугун обладает высокой способностью к 
локализации. Поэтому можно предположить, что обитающий в 
разных местах тугун имеет морфологические отличия. В связи 
с этим нами проведено сравнение тугуна из различных водоемов 

.Сибири по меристическим признакам, которые, в отличие от пла
стических, менее всего зависят от размеров тела (Савваитова, 
1962; Svardson, 1965, и др.). 

Тугун из р. Северной Сосьвы по большинству признаков ста
тистически достоверно отличается от тугуна из рек Маньи, Вой
кара и Енисея (табл. 14). 

Вероятно, обнаруженные нами различия можно объяснить 
влиянием температурных условий, в которых происходит разви
тие икры и личинок рыб. На это обстоятельство указывали 
Г. В. Никольский, 1965; К. И. Татарка, 1968; J. Schmidt, 1921; 
А. Taning, 1952; G. Hempel а, G. Blaxter, 1961. 

Для сравнения тугуна из реки Северной Сосьвы по пласти
ческим признакам использованы данные А. Н. Гундризера 
(1969), описавшего верхнеенисейскую популяцию (22 самца и 
28 самок), особи которой по линейным размерам близки к ту
гуну из р. Северной Сосьвы (табл. 15). Данными других иссле
дователей мы не воспользовались, чтобы при сравнении избе
жать размерно-возрастной изменчивости, потому что размеры 
взятых на морфологический анализ рыб. либо не приводятся во
все, либо меньше или больше по своим средним значениям от 
сравниваемых. 

Северососьвинский тугун отличается по двенадцати из сем
надцати сравниваемых пластических признаков. В неi<оторых 
случаях эти различия довольно велики. Например, высота спин-
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Таблица 14 

Меристические признаки тугуна из разных рек Сибири 

Р. Северная 
Р. Манья (Наши Р. Войкар Сосьва (Наши 

Признак данные, 1973; данные, 1971; (Гундризер 1969: 
ti=56) M±m n= 50) М± т n=IO)M±m 

l(оличе~тво: 
ветвистых лучей в спин· 
ном плавнике . 9,17±0,08 9,80±0, 12 8,65±0,09 

(4,20)* (4,33) 
ветвистых лучей в 12,7±0, 17 11 '79±0, 14 
анальном плавнике 12,14±0,12 (2,67) ( 1,94) 

68,8±0,60 67,81±0,35 
чешуй в боковой линии 69,04±0,44 (0,32) (2,20) 

29,1±0,34 28,62±0,19 
жаберных тычинок 27 ,27±0,23 (4,46) (4,50) 

• В скобках t в сравнении с северососьnинским тугуном. 

наго и анального плавников у северососьвинского тугуна боль
ше, чем у енисейского соответственно в 1,28 и 1,37 раза, а длина 
грудных и брюшных нлавников- в 1,13 и 1,19 раза соответ
ственно. 

Места нагула тугуна расположены от устья р. Северной Сось
вы до д. Анеево. Не исключено, что частично он использует для 
нагула и расположенные выше по течению старицы, курьи и 

глухие протоки. Особи тугуна в период нагула держатся неболь
шими стайками. Конец нагула и начало подъема к местам нере
ста отмечались нами в начале августа. В нериод наших наблю
дений в 1971 I'. ( табл. 1 G) основную м ассу тугун а, идущего на 
нерест и зимовку в р. Л ншш, составлнли особи ;~л иной 11-16 с.лt 
и весом 25--60 г, а в р. Северную Сосьву (1973 г.)-соответ
ственно 10-17 с д н 19-55 г. 

Некоторое уменьшение длины и веса производитслей тугуна 
в уловах с августа по ноябрь объясняется тем, что крупные осо
би идут на нерест, как правило, первыми, и их количество в уло
вах со временем заметно сокращается как на миграционных 

путях, так и на местах их массового размножения. Уменьшение 
среднего веса особей (с 39 г в августе до 28 г в ноябре) проис
ходит преимущественно за счет вымета половых продуктов. 

Многолетние наблюдения за одной н той же популяцией 
позволяют выявить ряд существенных изменений, происходя
щих в ее структуре в связи с изменениями тех или иных условий 
жизни (Alm, 1952; Le Cren, 1958). 

Тугун из рек Северной Сосьвы и Лялина имеет сходные раз
меры тела, но по весу (особенно в 2+ и З+-летнем возрасте) се
верососьвинские особи значительно уступают рыбам данного вида 
из р. Ляпина (табл. 17). При сравнении длины и веса тугуна из 
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Р. Енисей, верховья Р. Енисеl!. низовья Р. Яна Р. Апдан 
(Гундрнэер, 1969; (Тюрнн, 1929; ( l(нрнллов, 1972; ( l(нрнллов, 1972; 
n=бО) М± т n=226) M:cm n= 140) М± т n= 140) М± т 

8,80±0,07 8,71±0,04 8,71 ±0,05 8,67±0,10 
(3,46) (5,11) (4,89) (3,85) 

11,66±0,10 11,93±0,05 11,96±0,06 11,76±0,14 
(2,82) ( 1. 62) (1,38) (2,11) 

70,43±0, 19 67 ,30±0,22 63,82±0,33 65,82±0,38 
(2,89) (3,55) (9,49) (5,55) 

28,64±0,18 28,73±0,09 26, 72±0, 13 27 ,98±0,33 
(4,72) (5,84) (2 ,12) ( 1 '78) 

р. Ляпина в разные годы отмечено, что в последний период про
изошло уменьшение размерно-весовых показателей во всех воз
растных группах. 

По данным Г. И. Никонова (1958) и Б. К. Москаленко (1958, 
1971), возрастной состав локальных стад тугуна Обского бас
сейна в течение многих лет не претерпевал значительных изме
нений, а в бассейне Северной Сосьвы в 1939 и 1953 гг. тугун 
был представлен главным образом рыбами в возрасте 1 +-2+ 
~ТJет. Основу промЫСJiа составлял н особи в возрасте 1 + (табл. 18). 
С 1961 г. в возрастной структуре стада производителей тугуна 
произошли изменения: в уло-

вах уменьшилась числен

ность старшевозрастных 

групп; в дальнейшем эти 
изменения проявились еще 

более четко. С 1962 по 
1971 гг. сменилось несколь
ко генераций тугуна, однако 
особи в возрасте 2 + и более 
лет во время наших наблю
дений составляли в уловах 
-63-80,5%. Все эти измене
ния в размерно-возрастной 
структуре стада производи

телей тугуна произошли, ви
дим о, вследствие снижения 

интенсивности промысла 

(рис. 7). В последние годы 
количество неводов, выстав

ляемых на лов тугуна, со-

1040 

880 

720 

"'>-

"' 560-~ 

400 -

Рис. 7. Динамика уловов тугуна в р. Се
верной Сосьве, ц. 
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Таблица 15 
Пластические признаки тугуна из разных рек 

Р. Северная Сосьва Р. Манья (наши 
(наши данные, данные, 1971; 
1973; n=56) n=50) 

Признак 

М :с:. т 1 с.% М:' т IC·% 

Длина тела по (Смипу}, 
СМ. 13,94±0,09 4,73 17,01±0,14 -

В % длины тела 
Длина ГUЛОI!Ы 19,35±0,09 3,52 19,00±0,09 3,4 

Расстояние: 
антедорса••ыюс . . 43,69±0, 18 3,02 43,40±0, 15 2,2 

антеаналыюс . G8, 18±0, 19 2,07 68,00±0,21 1,9 

антевентральное 47' 22± о' 26 4,11 47,00±0,17 2,5 

пектроuентра;Jыюс 28,67 ± 0,21 5,!11 28,60±0,19 5,2 

Длина: 
OCJJOIIaiiИH CIIHIIIIOI"O 
плавника 11 ,82±0, 17 10,58 12,1:3±0,11 5,6 

основавин ;ша.:JJ,ногu 

IIЛal!IIИI\a 13,76±0,15 7,92 14,20±0, 13 5,G 

грудного JJлавшша 15,15±0,11 5,61 14,40±0, 13 6,6 

брЮШIIОГО 11:1111111ИКа 14,7310,10 5,16 14,00±0, 11 5,4 

Высота: 
сnинного 11.rшвника 18,07±0,16 6,64 16,04±0,13 5,2 

3НаЛЫIРГО IIJIШJIIИК<I 12,62 :L о' 14 8,08 12,35±0, 10 6,4 

в % длины головы 
Предглазнич11ос расстон-

ние 23,94 ± 0,35 11,02 21 ,90±0,24 6,7 

Диаметр г лаза . 30,56±0,.37 8,90 30,00±0,29 6,6 

Нанменьшан IIЫCOTa ru-
л о вы 47' 11 ±0,32 6,19 48,60±0,47 8,2 

Ширина лба 27 ,58±0,31 8,33 28,80±0,06 6,7 

Длина челюсти: 
верхней 28,43±0,31 8,16 25,80±0,28 4,7 

нижней 47,17±0,42 6,48 44,00±0,30 5,1 

• В скобках t в сравнении с северососьвииским тугуном. 

Р. Еннсеl\, 
верховья 

( Гундризер. 
1969; n=50) 

M±m 

13,40 

19,24±0, 11 
(0, 78) * 

43,02±0, 15 
(2,8G) 

U7 ,95±0, 19 
(0,85) 

46,55±0,22 
(1 ,97) 

27 ,91±0, 1' 
(3,04) 

11 ,15±0, 11 
(3,30) 

13,14±0,1 
(3, 11) 

13,31 ±0,11 
( 11 '79) 

12,39±0, 1 о 
( 16,48) 

14,11 ±0, II 
(20,84) 
9,20±0,0 9 
(20,60) 

22,51 ±0,21 
(3,50) 

32,40±0,2 3 
(4,23) 

51 ,04±0,34 
(8,40) 

29,80±0,41 
(4,31) 

27 ,77±0,3 
( 1 ,53) 

46,07±0,4 
( 1 ,93) 

о 

о 



Таблица 16 
Размеры и вес тугуна в р. Ляпине во время нерестовоА 
миграции и нереста (1971) 

МесЯ!\ Длина тела, см Вес тела, г 

Август. 13,8 (9,8-18,8) * 39,0 (14,0--107,0) 

Сентябрь 13,7 (10,1--18,0) 34,5 (12,0--92,4) 

Ноябрь 13,5 (9,5--18,3) 28,2 (9,5--64,5) 

n 

700 

300 

150 

с р е д н е е . . . . . 13,7 ( 9, 5--18, 8) 133,9 ( 9, 5--107, о) 1 1150 

• ll скобках- J{ОЛсбання. 

кратилось до 14 rшесто 80-120 в прошлом (Петкевич, 1971). 
ПопуJ15щнн рыG с коротким жизненным циклом, к которым 

относrпсн и тугун, обычно состоят из особей весьма ограничен
ного количества возрастных групп. Стадо производителей дан
ного вищ:1, принимающих активное участие в размножении, в тот 

или иноii год наблюдений бывает представлено, как правило, 
особямн 1\акой-.111бо одной из этих групп, призванной обеспечить 
дина мrPrccl\oe раnновесие между убылью и пополнением в попу
ляцнll п щ·лом. Нарушение одной из сторон такого процесса 
вызывает глубоюrе изменения в возрастной структуре данного 
вида (но11уляцин), приводящие обычно к заметному колебанию 

Таблица 17 
Длина и вес тугуна в бассейне р. Северной Сосьвы 

Возраст, лет 

Год Река 

1 1 1 

По данным 

1+ 2+ З+ 4+ 

1961 Ляпин 
13,9* 15,9 16,9 -

Матюхин, 1966 --
34,9 46,4 71,6 --

1962 Ляпин 
12,2 14,2 17,9 -- Матюхин, 1966 -- -- --
25,6 40,2 77,1 --

1971 Ляпин 
11 ,о 13,7 16, l 18,4 

Наши данные -- --
16,2 35,0 63,6 --

1973 Северная Сосьва 
11,2 13,0 16,1 -- Наши nанные -- -- -- --

(пос. Няксим- 19, 1 32,2 43,8 --
воль) 

• В числителе- длина тела, см (промысловая); в знаменателе- вес, г. 
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Т а блиц а 18 
Возрастной состав тугуна бассейна р. Северной Сосьвы 
(по данным уловов), % 

Год 
Возраст. пет 

По данным 

1939 89,8 9,5 0,63 0,07 Москаленко, 1955а 
1953 83,6 14,6 1,4 0,4 Никонов, 1958 
1961 50,0 40,4 9,6 - Матюхин, 1966 
1964 37,0 49,5 13,5 - Петрова, 1969 
1971 19,5 62,0 14,5 4,0 Наши данные 
1973 35,1 63,5 1,4 - Наши данные 

Таблица 19 
Морфологические признаки тайменя из бассейна р. Северной Сосьвы 

Р. Хулга ( 1973); Р. Север на я Сосьва 
n= 22 (197;J); n=22 

Признак t 
M:l:m 

1 
с M>m 

1 
с 

Длина тела (по Смитту), с .м 88,29±0,80 - 8G,li0±0,85 - -
Количество: 

жаберных тычинок . 11 ,09±0, 15 6,22 11' 18±0,5() 23,52 о, 16 
ветвистых лу'tсй в спинном 
плавнике 10,77±0,18 8,08 10,64±0,19 8,46 0,50 
ветвистых лучей в аналь-
ном плавнике . 10,00±0, 13 6,20 9, 18±0, 14 7,19 4,29 
чешуй в боковой линии 134 '41 ± 1 '95 6,7\J 129 • 59 ± 1 ' 11 4,00 2,15 

в % длины тела 
Расстояние; 

антедорсальнuе . 4G, 70± О ,2G 2,G 4(), 72±0 ,28 2,Я2 0,05 
постдорсальное . 39,10±0,51 (j. 14 37 ,()2±0,24 3,00 2,б2 
nостанальное . 12,90±0, 14 4,9() 1 :\ ' :\2 ± о ' 18 6,38 1,98 
антевентралыюс 54 ,90±0,!i4 4,4G 5(),02±0,29 2,46 1,82 
антеанальное . 74, 10± О, 72 4,59 74,4:НО,28 1 '77 0,43 
nектр'овентрал ьное 34,00±0,4() 6,ЗЗ 33,8:}±О,б5 9,07 0,21 
вентроанальное . 20, 10±0,30 7,0 IH, ~>4 ±0 ,2ti G,44 2,92 

Длина: 
сnинного nлавника 10,30::1:0,14 (),4 10,40 ±о, 10 4,71 0,59 
анального nлавника 7 ,50±0,12 7,!i 7,12±0,10 6,74 2,44 
грудного nлавника . 12,00±0,0(j 2,2!i 12,52±0, 12 4,55 3,88 
брюшного плавника 9,90±0,21 10,0 10, l!i±O, 10 4,83 1,07 
головы 22,50±0, 14 3,0 22,87 ±0,20 4,15 1,52 

Высота: 
спинного nлавника 10,40±0,24 11,1 10,49±0,34 15,35 0,21 
анального nлавника 10,80±0,29 12,2 11 ,28±0, 19 8,07 1,38 

в % длuны головы 
Предглазничное расстояние . 26,90±0,33 5,75 27 ,4G±0,42 7,21 1,05 
Диаметр глаза . 11,80±0,20 7,83 11 ,53±0,25 10,23 0,84 
Ширина лба . 28,50±0,48 7,96 27 ,77±0,35 5,98 1 ,23 
Высота верхней челюсти 10,20±0, 18 8,6 10,42±0,14 6,33 0,96 
Длина челюсти: 

верхней . 43,40±0, 16 12,6 43,98± 1,24 13,23 0,34 
нижней 61 ,90±0,50 3,8 61,97 ±0,75 5,71 0,08 

Высота головы: 
наибольшая 55,30±0,66 5,44 55,41 ±0,79 6,71 о, 11 
наименьшая 39,20±0,5 5,99 38,73±0,70 8,42 0,55 



численности его особей во времени на определенных участках 
ареала. 

Эти колебания зависят еще и от таких важных биологиче
ских показателей, как возраст наступления половой зрелости 
(в ее массовом проявлении) и плодовитость особей. Данные 
В. П. Матюхина ( 1966) и наши материалы свидетельствуют о 
том, что вследствие недопромысла и возросшей численности 
тугуна, половая зрелость основной массы его особей наступает 
на год позже: в возрасте 2+ лет. Этот механизм саморегуляции 
численности особей в популяциях тугуна бассейна р. Северной 
Сосьвы начал проявляться уже с 19-61 г., когда наблюдаJiись не 
только значительные изменения в возрастной структуре стада 
производителей этой рыбы, но и закономерное уменьшение пло
довистости с увеличением численности тугуна и соответствую

щим запаздыванием в сроках наступления половой зрелости 
основной части его особей. Так, индивидуальная абсолютная 
плодовитость тугуна из р. Ляпина в 1961 г. составляла в сред
нем 5,9 тыс. икринок (Матюхин, 1966), а в 1962 г.-тоJiько 
4,6 тыс. (Матюхин, 1966). По нашим данным (1971), она снизи
лась до 3,9 тыс. икринок. Известно, что саморегулирование 
плодовитости обеспечивает известную сопряженность уменьше
ния н увеличения численности популяции с изменяющимиен 

условиями среды (Никольский, 1950, 1953, 1966, 1974; Beverton, 
1953, и др.). 

Ю. Е. Лапин (1960, 1971), А. П. Макеева и Г. В. Никольский 
(1965) показали на некоторых видах рыб, обладающих корот
ким жизиенным циклом, приспособителыюе значение изменений 
плодовитости 11 скорости воспроизводства нерестового стада. 

Особенно большим тормозящим влиянием на скорос'Ть воспроиз
водства вида обладает, по данным Г. Д. Полякова ( 1971), со
вместное воздействие таких двух факторов, как смещение сроков 
полового созревания самок и изменение их индивидуальной и 
популяционной плодовитости. Известно, что у снетка из Рыбин
ского водохраншшща смещение срока нереста лишь у 20% са
мок на один год (с двух лет до одного года) увеличивает пока
затель скорости воспроизводства в шесть раз, т. е. на 500% 
(Поляков, 1971). Наблюдаемые у тугуна р. Ляпина изменения 
биологических показателей, несомненно, и,меют важное приспо
собительное значение, ибо способствуют восстановлению нару
шенного соответствия между оптимальной численностью стада 
и пищевыми ресурсами водоема. 

Наш вывод о чрезмерной численности тугуна в популяции 
р. Ляпина в последние годы подтверждается закономерным сни
жением размерно-весовых показателей по всем без исключения 
возрастным группам (см. табл. 17). Как следствие этого, про
исходит уменьшение абсолютной индивидуальной плодовитости 
его особей, что не противоречит данным Л. А. Анохиной ( 1969), 



Таблица 20 

Меристические признаки тайменя из разных рек Сибири 

Р. Хулга Р. Северная Р. Лена 

Признак 
(Наши дан- Сосьва (Нашн ( !(ириллов, 
ные, 1973; данные, 1973; f9U; n =57) 

n=22) M:l:m n= 22) М • 11! M±m 

Количество nеТIJистых лучей: 
IJ CПИIIIIOM !IJ!iШIIИKC . 10,77 ±0, 18 1 о , u4 ±о , 19 10 ,39±0,08 

< 1 . 93 > r 1 • 21 1 
в анnлыюм плавнике . 10,00±0, 13 9, 18±0, 14 8,74±0,09 

(8,0) [2,65] 
Количество жаберных ТЫЧИ!ЮК 11 ,09±0, 15 11' 18±0,5() 12,85±0, 19 

(10,0) [2,95] 

Пр Н М е 'l а Н И е. В круГifЫХ Cl..:oUJ<aX f Н cpaнHCifHH С xy~·lf'(ll!CI\.IIM; В I<B<tдpaTIIЫX-

показавшей на примере салаки взаимосвязь абсолютной плодо
вiпостir с ;~линой, весом и возрастом самок. 

Тугун из р. Северной Сосьвы достиг более высокой степсш1 
адаптации к местным условиям, чем другие виды сиговых. Его 
нерестшшща расположены обычно uыше мест нереста других 
снговых н в лучшнх условиях аэрации, поэтому в случае воз

никновення заморных явлений в речной сети у этого вида болr,
шс возможности для выживания основной части особей стада но 
сравненшо с остальными видами рыб. По нашим наблюдениям, 
нерестилища тугуна расположены n nерховJ,ях этой реки выше 
впадсшrн правого притока р. Ta11cyii и в се притоках Лепле, 
I lнйсе и Волье. Есть они и в верховьнх р. Ляпнна, а также в ее 
притоках Щекурье, Манье и Хулге. После .нереста тугун дер
жится на зимовальных ямах в верхнем течении упомянутых рек. 

Весной, с распалением льда перезнмовавшие особи тугуна ска
тываются на нагул в соровую систему р. Северной Сосr,вы. 

Т ай м е н ь. Hucho taimcn (PaHas)- туводная речная рыба. 
Она занимает обширный ареал, обитая во всех реках, впада
ющих в Северный Ледовитый океан, от Печоры и далее на во
сток. Встречается также в бассейне рек Волги и Камы. 

Первые сведения по тайменю из рек Обь-Иртышского бас
сейна были опубликованы П. С. Палласам (Pallas, 1771). Неко
торые данные о таймене из р. Оби сообщают Л. С. Берг ( 1908). 
Н. А. Вариаховокий (1899) указывает на наличие тайменя в 
р. Иртыше, а П. Г. Борисов ( 1923) -во всех левобережных при
токах и в низовьях р. Оби. Кроме данных Н. А. Варпаховского 
( 1899) н А. И. Березовского ( 1924), сведений по морфологии 
тайменя Обь-Иртышского бассейна в литературе нет. Таймень 
бассейна р. Северной Сосьвы совершенно не изучен. 
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Р. Олеиск 
(Кириллов, 

1972; 
n= 24) 
M:!:m 

10,2! ±0, !3 
(2,52) [! ,87] 
8,54±0,!4 
(7,6) [3,23] 
13,04± 0,29 
(6,0) [2,94J 

На морфологический ана
лиз нами было взято 44 экз. 
(по 22 из рек Хулги и Се
верной Сосьвы) в возрасте Р. Ангара 

(Мишарии, 
Шутило, 

1971; 
n = 100) 
м 171 

Р. Фролиха 4+ до 21 + года, имевших 
1 9 7),/±п;;;н длину тела (по Смитту) в 

среднем 88,29 см (р. Хулга) 

!0,09±0,02 9,87 ±0,05 
(3,76) [2,88] (4,81) [3,93] 
8,98±0,01 8,64±0,07 
(7 ,9) [1,43] (9,2) [3,44] 

!2 ,71 ±0,09 12 ,02± 0,10 
(9,3) [2, 70] (5,2) [1,49] 

и 86,6 см (р. Северная Сось
ва). Половой диморфизм 
при сравнении морфологиче
ских признаков отсутствует, а 

поэтому изучение внутриви

довой изменчивости велось 
на смешанном по полу мате

риале. 

с сеuсрососьnинсt<им тайменем. 
Мы сравнивали тайменя 

из указанных двух рек по че

тырем меристическим и 22 
пластическим признакам 

(таuл. 19). Ф. Н. Кириллов (1972), К. И. Мишарин, Н. В. Шутило 
( 1971) отмечали, что несмотря на обширный а реал распростра
нен11н, \lорфологические признаки тайменя устойчивы, и вид яв
ляется стабильным. Они объясняли это сходными условиями жиз
ни. Как показали наши исследования, таймени, обитающие в раз
ЛИЧIIЫХ реках одного бассейна, морфологически отличаются друг 
от друга. Из меристических признаков хулгинский таймень имеет 
бoJII,шcc количество ветвистых лучей в анальном плавнике и чис
ло чешуй в боковоi"I линии, соответственно в 1,08 и 1,03 раза. 
Постанальное и вентроанальное расстояния, а также длина осно
ванiiн анального плавника у тайменя, обитающего в р. Хулге, 
соответственно в 1,04; 1,06 и 1,05 раза больше, чем у тайменя из 
р. Северной Сосьвы. По длине грудного плавника хулгинский 
таймеш, уступает северососьвинскому в 1,04 раза. 

Для выявления морфологической изменчивости тайменя из 
рек Сибири мы воепользавались лишь меристическими призна
ками, так как особи из рек Хулги и Северной Сосьвы значи
тельно превосходят по длине тела тайменей, изученных иссле
дователями из других рек Сибири. Сравнение проводилось по 
трем признакам: количеству ветвистых лучей в спинном и 
анальном плавниках, числу жаберных тычинок (табл. 20). Хул
гинскнй таймень от.'Iичается по всем трем признакам от тайме
ня из рек Лены, Оленека, Ангары и Фролихи. Северососьвин
ский таймень не имеет отличий лишь по количеству ветвистых 
лучей в спинном плавнике от тайменя из рек Лены и Оленека, 
по количеству ветвистых лучей в анальном плавнике от ангар
ского и по числу жаберных тычинок от фралихинекого тайменя. 

В р. Хулге, в сетных и спиннинговых уловах, были отмечены 
особи в возрасте от 3+ до 26+ лет, размерами от 43 до 135 с.м 
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и весом от 0,8 до 20 кг; преобладали особи 6+- В+ и 10+-
11 + лет. Таймень из р. Северной Сосьвы был представлен осо· 
бями от 4+ до 23+-летнего возраста с длиной тела (по Смит
ту) от 54 до 120 см и весом от 1,3 до 16 кг; преобладали рыбы 
в возрасте 6+, В+ и 9+ лет. В уловах из обеих рек таймеюr 
старше 1В+ лет встречались единично. 

Таймени из обеих рек первые шесть лет растут быстро, но· 
затем темп их роста замедляется (табл. 21). Имеющиеся у нас 
данные по темпам линейного и весового роста тайменей из 
других рек позволяют заключить, что самые быстрорастущие 
особи обитают в р. Лене, затем идут хулгинские, после них
ангарс1ше таймени (с 4+ до 11+ лет по длине тела они уnе
личились в 2,18; 1,71 и 1,65 раза соответственно). 

Таймень в исследуемом бассейне созревает в возрасте б+-
7+ лет, достигнув размеров 65-70 см. Сразу после ледохода 
половозрелые особи идут с мест зимовок к местам нереста. 
Наши наблюдения показали, что на нерест таймень идет не 
только в горные реки с чистой водой, но и в реки, берущие 
начало в болотистых местах. Такими реками в исследуемом 
бассейне являются левые притоки р. Хулги: Пупуя, Нея-ю, Ян
гота-ю. Нерест тайменя в р. Северной Сосьве происходит в ее 
притоках Висиме, Хуре, Тапсуе, Ворье, ЛепJiе, Лопсе. Икра 
тайменя очень крупная (4-7 мм), янтарного цвета. Плодови
тость особей невелика. Пойманные нами самки из р. Хулги 
в возрасте 10+, 14+ и 20+ лет имели плодовитость соответст
венно 8,6; 13,7 и 20,4 тыс. икринок, а две самки из р. Северной 
С ось вы в возрасте 9+ и 17 + лет- соответственно 9,0 и 21,1 
ТЫС'. ИJ(piiiiOK. 

Сроки нереста тайменя зависят от температурного режима 
водоема. В р. Северной Сосьве его нерест начинается обычно 
во второй декаде мая и длится до середины июня, а в р. Хул
ге- в первой декаде июня и длится весь месяц. После нереста 
таймень поднимается в верховья рек, где находится все лето; 
в середине сентября начинается скат на зимовальные места, 
располагающиеся в незаморных зонах горных рек. 

Основу питания рыб данного вида в летний период состав
ляют речные гольяны, а также миноги, ерши, плотва, зимой
сиговые. 

В последние годы численность тайменя значительно сократи
лась, что, вероятнее всего, объясняется отрицательным воздей
стянем аптропогенного фактора. 

Хари у с Thymallus arcticus (Pallas). Сведения по морфоло
гии и систематике хариуса бассейна р. Северной Сосьвы в ли
тературе отсутствуют, поэтому полученные нами данные пред

ставляют определенный интерес в изучении этого вида. 
Для изучения морфологических особенностей хариуса р. Хул

ги нами исследовано 12 экз. рыб в возрасте S+- В+ лет с 
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Т а блица 22 
Морфологические признаки хариуса иэ р. Хулги 

Признак 

Длина тела (по Смитту), см 

В % длины тела (по Смитту) 
Коли•1ество ветвистых лучей в плав-

нике: 

в спинном . 
в грудном 

в брюшном 
В ащJЛЫIОМ 

Количество: 
жаберных тычшюк 
чсшуi'l в боковой линии 

JI,лина: 
спин1юго плавника . 
анального плавник!l 

брюшного плавника 
головы 

Высота: 
спинного п.панника 

анального ШIШНшка 

Высота тела: 
наибольшая 
наименьшая 

Расстояние: 
антедорсальное . 
постдорсальное . 
постанальное . 
антевснтральное 

антсана.~ьнос . 
пектовснтральнос . 
вентроанальное . 

в % длины головы 
Высота головы: 

наибольшая 
наименьшая 

Ширина: 
головы 

лба 

Высота: 
лба 
верхнеЙ 11СЛЮСТИ 

Предглазничное расстояние . 
Диаметр г лаза . 
Заг лазничный отдел головы . 

Длина: 
верхней челюсти 
нижней челюсти 

м 

42,5 

14,2 
14,1 
9,2 
9,7 

16,1 
91,5 

26,2 
9,6 

17,7 
17,8 

21,7 
12,6 

22,1 
7,7 

32,0 
38,6 
14,6 
45,6 
70,8 
31,2 
25,8 

79,8 
52,7 

56,5 
30,8 

6,8 
9,6 

24,6 
20,2 
52,8 

29,2 
45,3 

т 

о, 13 

0,36 
0,23 
0,20 
0,24 

0,57 
0,94 

0,40 
0,32 
0,72 
0,25 

0,66 
0,26 

0,58 
0,15 

0,26 
0,33 
0,19 
0,68 
0,3 
0,57 
0,27 

I,GI 
1,1 

о, 12 
0,68 

0,63 
0,31 
0,46 
0,74 
0,55 

0,69 
0,74 

а 

1,57 

1,20 
0,71 
0,63 
0,8 

1,88 
3,12 

1,40 
1' 13 
2,52 
0,89 

2,32 
0,91 

1 ,63 
0,42 

0,9 
1' 17 
0,65 
2,4 
1,0 
2,0 
0,96 

5,65 
3,8 

3,94 
2,37 

1 ,67 
1 ,07 
1,6 
2,6 
l ,92 

2,42 
2,58 

с 

3,7 

8,5 
5,0 
6,9 
8,3 

11,7 
3,4 

5,30 
11,7 
14,2 
5,0 

10,6 
7,2 

7,32 
5,5 

2,8 
3,03 
4,45 
5,26 
1,41 
6,4 
3,7 

7,1 
6,8 

6,96 
7,7 

25,0 
11 '2 
6,5 

12,9 
3,6 

8,3 
5,68 



размерами тела (по Смитту) от 40,5 до 46,3 см, в среднем 
42,5 (табл. 22). 

Для определения систематического положения хариуса из 
р. Хулги наши данные сопоставлены с описанием Л. С. Берга 
(1948): лучей в спинном плавнике V-IX 11-16 (всего 18-
24); в спинном плавнике 111-IV 8-11; чешуй в боковой линии 
73-97; жаберных тычинок на первой дуге 16-20. Для хулгин
ского хариуса характерно: лучей в спинном плавнике VIII
XI 11-16 (всего 22-25); в грудном 1 13-15; в брюшном l---,-11 
8-10; в анальном 111-IV 8-10; чешуй в боковой линии 83-
95; тычинок на первой жаберной дуге 13-18; жаберных лучеi'! 
7-9. Несмотря на незначительные отклонения в меристических 
'Признаках хариуса из р. Хулги, его можно считать типичным 
сибирским хариусом. Из пластических признаков наиболее из
менчивы высота спинного плавника, лба, верхней челюсти, дли
на анального, брюшного плавников, диаметр глаза. 

Половозрелым хариус становится в возрасте З+- 4+ лет. 
Нерестится в горных речках, откладывая икру довольно круп
ного размера (3-4 мм) на галечииковам грунте. У пойманных 
нами самок шестилетнего возраста с длиной тела 40,5 и 41,5 см 
абсолютная индивидуальная плодовитость составила соответст
венно 16673 и 20572 икринки. Питается хариус в основном воз
душными насекомыми и их личинками. Осенью, в период не
реста сиговых, охотно питается их икрой (в одном из желуд
ков, взятых на анализ, мы насчитали около 5,6 тыс. икринок). 

Выводы 

1. Нельма, обитающая в р. Северной Сосьве, является обо
собленной популяцией, существенно отличающейся по морфо
физиологическим признакам, темпу роста от нельм из рек 
Иртыша и Таза. 

2. Пелядь в исследуемом бассейне представлена в основ
ном группой половозрелых особей, ежегодно нерестующих и 
зимующих в его верховьях. Эта группа экологически тесно 
связана с подобными группами рыб из р. Оби и других при
токов ее бассейна (молодь таких групп до полового созревания 
обитает также в Обской губе), но отличается от их представи
телей по ряду морфафизиологических показателей и экологии. 

3. В бассейне р. Северной Сосьвы можно выделить две 
группы тугуна: северососьвинскую и маньинскую, которые от

личаются друг от друга различной степенью проявления поло
вого диморфизма, многими морфологичесl<ими признаками н 
размерно-весовой структурой. 

4. Таймень в исследуемом бассейне образует две локальные 
популяции, которые различаются по ряду морфологических при
знаков. 

5. Хариус р. Хулги относится к типичной сибирской форме, 
описанной Л. С. Бергом. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИЯ НАУЧНЫЯ ЦЕНТР 

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ БАССЕЙНА 

РЕКИ СЕВЕРНОй СОСЬВЫ · 1979 

А. В. ЛУГ АСЬКОВ 

ЭКОЛОrИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧИРА 

COREOONUS NASUS (PALLAS) 
РЕКИ ЩЕКУРЬИ 

Река Щекурья, наряду с такими притоками Северной 
Сосьвы как Манья и Хулга, играет большую рот, в воспроиз
водстве чира Обского бассейна. Сведения по биологии чира 
бассейна р. Северной Сосьвы n литературе очень скудны. 
В. П. Матюхин (1966) приводит данные по размерно-возраст
ному составу и плодовитости чира H:J р. Маньн-притока 

р. Северной Сосьвы; JI. В. Кугасвскан ( 1967) осоещаст неко
торые вопросы экологии нереста чира в этой же реке. Наи
более полные данные по биологии чира это1·о бассейна имеются 
в работе Б. К. !Москаленко ( 1971). А по щеi<урьинскому стаду 
сведения отсутствуют вообще. 

Цель данной работы- изучение биологи н производителеН 
ЧНра ИЗ р. ЩскурьИ И ВЫЯВЛеНИе Эl<OJIOГHЧCCI\Oii диффереНЦИа
ЦИИ обского чнра. 

Материал был собран во времн нхтиолопl'Iескнх исследо
ваний в сентябре- октябре 1973 г. в период размножения чира 
в р. Щекурi,е. На различных этапах нереста изучалсн размер
но-возрастной состав, соопюшсш1е полов и состонш1с зрелости 

гонад. Обработка производилась но методикам И. Ф. Правдина 
(1966) и Н. И. Чугуновой (1952). Длина тела рыб прнводится 
по Смнтту. Всего исследовано 734 особи чира ю сетных уловоn. 

Наши наблюдения можно разделить на четыре периода: 
подъем производитслей чира на нерестилища, нача.1о нереста, 
конец размножения и ПОI<атная миграция отнерсстовавших про

изводителей на основные места их зимовок. Разделение осiю
выnалось на визуаJiьном опрсдсJiснии стадии зрелости гонад, 

их процентнам соотношении для каждого периода набJiюдений. 
Подъем производителей с созревшими поJiовыми продуктами 

на нерестилища начался в третьей декаде сентября и продол
жался до середины октября. С 15 октября в yJioвax стали 
встречаться особи с текучими и выметанными половыми про
дуктами. Нерест протекал подо льдом, на г луб и не 2-4 .м, 
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на песчано-галечииковам грунте. Температура воды была близ
ка к 0° С, а скорость течения 0,3-0,5 м/сек. Количество подии· 
мающихся на нерест производителей чира и площадь исполь

зуемых нерестилищ в этом бассейне непостоянны и во многом 
зависят от гидрологических условий года (Москаленко, 1958; 
Вен г линский, 197 4, 1974а; Венглинский и др., 1967). 

По нашим и литературным данным (Москаленко, 1971) в 
нересте участвуют главным образом впервые созревающие 
особи. Половая зрелость рыб изученного стада наступает в 
возрасте 4+- 5+ лет. Созревание основной массы произво
дителей происходит в возрасте 6+ -7+ лет. В наших уловах 
встречались особи от 4+ до 10+ лет и длиной тела 41-58 см 
(табл.1). 

В предыдущие годы в реках Манье в 1962-1965 гг. (Куга· 
евская, 1967) и Щекурье в 1971-1972 гг., по материалам 
Д. Л. Венглинского, А. 3. Амстиславского, В. М. Шишмарева 
и И. А. Паракецова, нерест протекал более продолжительное 
время (15-25 дней), чем в 1973 г. (11 дней); окончание мас
сового нереста в 1973 г. отмечено 26 октября. До этого дня 
с начала размножения в уловах преобладали рыбы с гона
дами V стадии зрелости. С 27 октября вылааливались преиму· 
щественно отнерестовавшие особи. 

Первыми в реку заходят наиболее крупные экземпляры чира, 
имеющие длину тела 52-54 см и ucc 2,5-3,0 кг. В основном 
это рыбы в возрасте 5+ -7+ лет. Особи до восьмилетнего воз
раста в первые два периода наблюдений составили 75,6-
79,6% добытых за это время рыб (табл. 2). Примерно такой 
же у дельный вес они составляли и на скате, а в период интен~ 
сив н ого нереста их доля снижалась до 56,0%. В начале подъ
ема к местам нереста самцов значительно больше, чем самок. 
В различные периоды наблюдений нереста соотношение самцов 
и самок представляет следующую картину: 

Самцы Самки 

Подъем на нерест 25/1 Х- 15/ Х 2Q.: 7 
81 ,О 19,0 

Начало нереста 15-17 /Х . 29 74 

28,2 71,8 

Мяссовый нерест 21-26/Х 121 162 

42,7 57,3 

Скат с 27/Х. 136 175 
о о 

43,7 56,3 

В целом за период нереста . 316 418 
-

43,1 56,9 

• В числителе- колич. экз.; в знаменателе
удельный вес пола, %. 
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Таблица 1 
. Линейно-весовые покаэатели производителей чира из р. Щекурьи 
за период наблюдений в 1973 г. 

Вес те.nа, г 1 
Коэффициент 1 
вариации 

дпииы те.nа, % 1 
Удепьиый 

n вес возраствой 
группы, % 

4+ 45,3 1264 4,9 5 

5+ 
(41,9-47,5) * 

48,5 
(870-1530) 

1637 5,8 20 

G+ 
(42,9-53,7) 

49,9 
( 1170-2500) 

1837 7,0 82 
( 41,1-56,0) (930-2780) 

7+ 49,6 1824 6,8 84 
(42,1-56,9) (970-2920) 

8+ 49,3 1726 8,7 47 
(43,0-58,0) (940-3020) 

9+ 49,9 1785 6,0 18 
(44,6-53,5) (1170-2790) 

10+ 48,0 1551 8,9 7 
(44,4-55,7) (1280-2490) 

Средний 49,4 
1 

1716,5 
1 

7,3 
1 

-
( 41,1-58,0) (870-3020) 

• В скобках- копебани я. 

Т а б .1 к Jt n 2 
Возрастной состав чира из р. Щекурьи по уловам в различные 
периоды наблюдений нереста в 1973 г. 

1,9 

7,6 

31,2 

31,9 

17,9 

6,8 

2,7 

1 
-

Возраст, 1-------,---..:...П..:...ерс..:и::..:о:::.д..::.;н:=.аб::..:п::..:ю:::.де::.:н::..:и.:..!! __ --;-------
пст 1 первыl\ втора!\ третий четвертый 

4+ 5 - -- -
4,9 

5+ 4* 8 2 G -- - - -
10,8 7,7 3,4 9,0 

6+ 12 38 14 18 -- -- - -
32,4 36,9 24,5 27,3 

7+ 12 31 16 25 -- - -- -
32,4 30,1 28,1 37,9 

8+ 5 15 17 10 - - -- --
13,6 14,5 30,0 15,2 

9+ 4 5 4 5 
- - - -
10,8 4,9 7,0 7,6 

10+ 1 4 2 - - - -
1 ,О 7,0 3,0 

В целом •• 37 

1 

103 

1 

57 

1 

66 - - - -
100 100 100 100 

• В чвспвте.nе- копич. зкэ., в знаменатепе- уде.nьныll вес, %. 



Таблица 3 

Длина тела чира (с.н) в различные периоды наблюдений 
нереста в р. Щекурье в 1973 г. 

Период наблюдений 

Возраст, лет 

1 1 
первый второй третиl! 

5+ 51,5 47,7 46,1 
6+ 52,5 49,6 48,8 
7+ 52,4 49,8 47,9 
В+ 53,9 51' 1 46,5 
9+ i 52,3 50,9 48,4 

Среднян. 52,5 49,8 47,7 

1\олич. экз .. 37 97 53 

1 
четвертыl! 

48,3 
49,6 
49,2 
49,0 
48,3 

49,1 
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Мы уже отмечали, что в ходе размножения чира меняется 
возрастной состап производителей. Кроме того, изменяется н 
размерная структура стада. Крупные молодые производителн · 
поднимаются для размножения в верховья реки и задержива

ются на нерестилищах наиболее продолжительное время, а 
часть из них, возможно, остается на зимовку в р. Щекурье. 
Наши наблюдения показали, что у рыб всех возрастных групп 
(за исключением девятилетних особей) происходит уменьше
ние средней длины тела в период интенсивного размножения 
по сравнению с начальным и конечным периодами наблюдений 
(табл. 3). Так, рыбы с длиной тела более 52 см в период подъ
ема на нерест составляли 67,6, в третьем периоде 5,3, а в нача
ле ската уже 28,8% всех добытых рыб для соответствующего 
периода наблюдений. 

Таблица 4 

Средняя длина тела чира с различной стадией зрелости гонад, с .н 

Стадия зрелости гонад 

Возраст, лет 

1 1 
IV v VI 

5+ 50,2 46,2 48,7 
6+ 50,6 48,5 50,1 
7+ 51 ,о 48,8 48,6 
8+ 51,9 48,6 47,4 
9+ 51 ,5 48,6 48,1 

Средняя по стадни 50,5 48,4 48,8 

l(олич. экз. 103 74 74 

7 ЗакаJ 45~ 77 



Такие колебания средней длины тела производителей чира 
в ходе нереста позволяют заключить, что скат отнерестовав

ших крупных особей наступает значительно позже, чем у рыб 
средних размеров, более растянут во времени и, возможно, 
часть крупных производителей остается на зимовку в данной 
реке. Это подтверждается сравнением размеров тела рыб, 
имеющих различное состояние зрелости гонад: у чиров с го

надаМ!! IV стадии зрелости длина тела во всех возрастных 
группах выше, чем у рыб, имеющих текучие половые продук
ты, или находящих·ся в стадии выбоя. Интересно отметить, что 
у пяти- шестилетних рыб в стадии выбон среднян длина тела 
выше, чем у текучих особей, а в других возрастных группах 
этого не наблюдается (табл. 4). Отсюда можно предположить, 
что из отнерестовавших крупных экземпляров чира первыми 

скатьшаютсн более моJюдые особи. Так, u началыtы!i период 
нереста из ucex исследованных особей обоих полов, имевших 
текучие половые продукты, лишь 16% (25 экз.) были в возрасте 
старше 7 + лет, а из девяти отнерестовавших к этому периоду 
рыб только одна была старше 6+ лет (8+ лет). 

Тот факт, что молодые рыбы прю-шмали участие в нересте 
раньше, чем особи старших возрастов, представляет определен
ный интерес, так как показатели, характеризующие готошюсть 
рыб к нересту: коэффициент зрелости и упитанность (опрсде
лялась но Фультону)- у чира MJiaдiiiИX uозрастов не отлича
ли~ь от соответствующих показателей старшевозрастных рыu. 

Особи старших возрастных групп (8+ -10+ лет) в зна
чительном количестве отмечены в уловах лишь на заверша

ющем этапе интенсивного нереста (в конце октября). Удельный 
uec рыб этих возрастов в различные периоды наблюдений был 
следующим: во время подъема на нерестилища- 24,4, в нача
ле нереста- 20,4, к концу интенсивного размножения- 44,0 
и на скате- 25,8% (см. табл. 2). 

Структуру стада нроизводителей чира р. Щекурыс можно 
считать многовюрастиой лишь условно. В наших уловах встре
чались особи семи возрастных групп, а в большинстве рек 
Сибири (Лене, Вилюе, Пясине и др.) нерестовые стада чира 
представлены обычно восемью- одиннадцатью возрастными 
группами; возраст половозрелых особей колеблется от 5+ до 
15+ лет, в р. Индигирке- даже до 19+ лет (Красикова и 
Сесягин, 1962, 1967; Новиков, 1966; Кириллов, 1972, и др.). 
Многовозрастнан структура стада производителей- характер
ная черта для многих видов рыб. Большинство исследователей 
объясняет это продолжительностью жизненного цикла у дол
гоживущих видов, неравномерностью их роста и полового со

зревания (Васнецов, 1953; Никольский, 1965; Москаленко, 1971). 
Обский чир, по сравнению с особями этого вида из других 

сибирских рек, имеет укороченный жизненный цикл: 10-12 лет 
(Москаленко, 1971; Петкевич, 1971, и др.). Возможно, это объ-
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ясняется своеобразным биологическим приспособлением к спе
цифичным условиям существования (ежегодным зимним за
морам на Оби, длительным нагульным и нерестовым миграци
ям и др.). Сокращение продолжительности жизни, вероятно, 
связано также с ускорением сроков полового созревания (на 
р. Оби чир становится половозрелым в среднем на 2-3 года 
раньше, чем в других реках Сибири). Важную роль, по-види
мому, играет естественная смертность в условиях ежегодных 

заморов, зараженность паразитами и нагрузка промысла. 

Результаты анализа возрастного состава производителей 
чира бассейна р. Северной Сосьвы позволяют говорить о по· 
старении этого стада. Так, рыбы в возрасте старше 7 + лет 
в 1961 г. составляли 6,0; в 1962 г.-14,5 (Матюхин, 1966), 
в 1971 г.- 17,0; в 1972 г.- 10,9 (по материалам Д. Jl. Венглин
ского, А. 3. Амстиславского, В. М. Шишмарева и И. А. Пара
кецова), а в 1973 г.-27,2%. Одна из главных причин увели
чения количества старшевозрастных особей чира в 1973 г., на 
нащ взгляд, заключается в резком падении вылова этого вида 

рыб на р. Северной Сосьве и в ее низовьях. Так, основная рыбо
до6ывающая организация этого района Березовский рыбоком
бинат в 1973 г. сократил добычу чира на 97,0 и на 92,4% по 
сравнению с 1972 и 1971 гг. соответственно. В год наших на
бJiюдений нерестовое стадо чира в бассейне этой реки практи
чески от промысла не пострадало. 

Jlннейно-nесовые показатели одновозрастных особей чира 
в р. IДскурье существенно различалнсь. Пределы значений 
близки между собой IIO всех возрастных группах, н разница 
между минимальными и максимальными значениями достигает 

15 см по длине и 2 кг- по весу тела. Средние значения и коэф
фициенты вариации в каждой возрастной группе почти совпа-
дают (см. табл. 1). ~ 

Неравномерный темп роста чира, который отмечался многи
ми исследователями, является, по-видимому, биологической 
особенностью данного вида. Так, В. А. Красикова и С. .М. Се
сяги.н (1962; 1967) указывают, что у чира из р. Пясины коле
бания линейно-весовых показателей наблюдаются во всех воз
растных группах, достигая в возрасте старше восьми лет 11 см 
по дJIИJie и 1 кг по весv. Условия обитания- одна из важ
нейших причин, определяЮщих большую изменчивость в темпе 
роста, свойственную чиру не только Обского бассейна, но Ени
сея, Колымы и других сибирских рек (Волгин и Jlобовиков, 
1958; Новиков, 1966; Кириллов, 1972, и др.). 

Так как пределы колебаний и средние значения длины тела 
рыб в исследованных возрастных группах почти совпадают, 
мы можем сделать вывод, что сроки полового созревания чира, 

как и многих других видов рыб, определяются главным обра
зом достижением определенных весовых и линейных, а также 
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ряда физиологических показателей, специфичных для каждого 
вида (Васнецов, 1934; Кошелев, 1971, и др.). 

Соотношение полов на разных этапах нереста чира различ
но. Лишь в самом начале подъема производителей на нерест в 
уловах преобладали самцы. С начала нереста до его завер
шения самок, как мы показали выше, было больше. М. В. Вол
гин и Л. Н. Лобовикав (1958), Ф. Н. Кириллов ( 1972) и другие 
указывали, что в нерестовых скоплениях чнра рек Лены, Ени
сея, Вилюя преобладают самцы. Аналогичные данные для чира 
бассейна р. Северной Сосьвы приводил и В. П. Матюхин 
(1966). 

По нашим данным, в 1973 г. по сраnнению с предыдущими 
годами произошло постарение щекурьинского стада произво

дителей. Вместе с тем установлено, что у сиговых н некоторых 
других видов рыб в старшевозрастных группах обычно преоб
Jiадают самки (Никольский, 1965; Решетников, 1966, и др.). 
Это утверждение справедливо и для исследованных нами рыб 
из р. Щекурьи: среди особей в возрасте 4+ - 5+ лет доля 
самцов составляла 44, в возрасте 9+ лет- 33%, а все деся
тилетние рыбы (7 экз.) оказались самками. В связи с этим 
можно сказать, что преобладание самок у производителей ще
курьинского стада чира- яnJiение сnоеобразное. Вероятней 
всего, оно связано с особенностями биологии обоих полоп: бo
Jiee быстрым половым созреванием самцов и их ранним выхо
дом из состапа популяции (Никольский, 1965; Смирнов и 
Шумилоn, 1974), большей продолжительностью жизненного 
цикла самок. В конечном счете, эти особенности отражают вы
сокую степень адаптации вида, направленную на поддержание 

численности популяции и ее воспроизводстnа. 

Важный момент дли понимании путей приспособленип рыб 
к условиям существования- выявление закономерностей нх 
роста. Изучение роста особей отдеJIЫIЫХ поколе1шй методом 
обратного расчисления позволило установить, что широкие пре
делы Iюлебаний по длине тела у чира связаны с нсодипаковым 
темпом роста разных групп особей одного поколения n период, 
предшествующий половому созреванию. Построенные эмпири
ческие распределения длины тела у шести- и восьмилетних рыб 
оказались двувершиннымн и с разной степенью вероятности 
достоверно отличались от нормального распределения. Сравне
ние распределений производилось по критерию хн-квадрат 
(Плохинский, 1970). Вероятность отклонения эмпирического 
распределения длины тела от теоретического для восьмилетних 

рыб больше 99,0%. 
Соответственно найденным средним значениям длины тела 

для каждой из вершин распределения было отобрано по 10 
восьмилетних рыб и проведено обратное расчисление роста по 
чешуе. Полученные данные позволили установить, что у особей 
отдельных поколений чира, начиная с четырех-пяти лет, на-
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50 
блюдается существенное 
расхождение в темпе роста 

отдельных групп рыб, кото-
рое в дальнейшем сохраня- ~ 40 
ется значительную часть ~{ 

~JO жизни (см. рисунок). " 

10 

Как указывалось выше, в ~ 
возрасте 4+- 5+ .'lет учи- ~20 
ра наступает половое созре

вание, и с этого момента су

щественно меняется его био
логия. Г. П. Сидоров (1974) 
относит чира к группе рыб, 
характеризующихся либо 

~ fr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Возраст, лет 

почти равномерным ростом Лпнсiiный рост p<JзJIII'Jlfыx грун;J восьми

до наступления половой зре- летнего чира р. !Цекурьн (расчнслl'шiые 
л ости, либо его усилением данные). 
ПреимуЩССТВСННО С третьего 1- GJ,Jстрорастущие; 2- тугорослые. 

года жизни. Это утвержде-
ние в определенной мере подходит и для обского чира, но тре
буст разъяснений. 

Молодь обского чира до наступления половой зрелости оби
тает n Обской губе и частично n дельте реки, образуя особую 
экологическую группу (Вен г линский, 197 4, 197 4а). Кормовые
ресурсы этого огромного выростного водоема довольно стабиль
ны (Лещинская, 1962), вследств11С чего молодь чира в первые: 
годы жнзни растет здссr) равно\1срно. Примерно с трех-, четы
рехлетнего возраста . чир начинает нагуливаться в соровых 

системах нижней "и средней Обн, значительно отличающихся 

по продуктивности. 

Ц. И. Иоффе (1947) указывал, что в притоках Оби со сла
бым тcчciiИCvl н июrсто-глиннсты:v1 грунтом биомасса бентоса 
равна 480 кгjга; в районе рек Соби и Сосьвы она в неско:а.ко 
раз меньше (145 кг/га). В пойие Оби, ее протоках биомасса 
достигает 285-727 кг/га, а в малых протоках даже 1335 кгjга. 
Аналогнчные сведения привол.ятся в работе М. П. Сальдау 
(1949). В. В. Васнецов (1947) от:v~ечал значительные изменения 
роста особей одного и того же вида рыб, обитающих в водо
емах с различной кормностью. Способность рыб реагировать 
изменением роста на изменение внешних условий (главным 
образом кормовых) понималась этим исследователем как 
адаптация. 

Естественно, что, нагуливаясь в различных по кормовой 
продуктивности участках бассейна, отдельные группы особей 
будут расти неодинаково. Это подтверждается данными по 
темпу роста чира в р. Щекурье (см. рисунок), где отчетливо 
видны отличия в темпе роста разных групп рыб этого вида. 
Существенное расхождение в росте начинает появляться в воз-



расте трех-пяти лет и к восьмилетнему возрасту достигает 

(по длине тела) 6-7 см. Именно на четвертом-пятом году 
жизни у обского чира наступает половое созревание, а для 
нагула начинают использоваться самые различные участки бас
сейна: от Обской губы до низовьев р. Северной Сосьвы. 

Основываясь на приведеиных выше данных по биомассе 
бентоса в Обском бассейне, мы предполагаем, что быстрорасту
щие группы чира нагуливаются в основном в малых протоках 
Оби и мелководных сорах бассейна. Тугорослыс группы осо
бей в основном используют для нагула низопья левых прито
ков Оби: Северной Сосьвы, Сыни, Войкара и Соби. Появив
шиеся в молодом возрасте различия в росте у обского чира в 
даль'Нейшем сохраняются на протяжении большей части жизни. 
В наших уловах в возрасте 6+ лет тугорослыс особи состав
ляли около 10%, а в возрасте 8+ лет-до 40% рыб соответ
ствующих возрастных групп. 

Если бы рыбы использовали возможности роста полностью, 
то к моменту достижения предельного возраста могла про

изойти компенсация в росте отдельных групп чира. Однако 
этого не происходит, так как обский чир имеет укороченный 
жизненный цикл и, кроме того, часть половозрелых особей 
изымается из состава популяции задолго до достижения пре

дельных для вида размеров и возраста. Об этом свидетельст
вуют полученные данные по возрастному составу. Самые стар
шевозрастные рыбы в наших уловах достигали возраста 10+ 
лет, тогда как предельный возраст чира считается 18-20 лет 
(Москаленко, 1971). 

Особый интерес представляет тот факт, что часть отнерссто
иавших особей чира ежегодно остается на зимовку в верховы1х 
нерестовых рек (1Москаленко, 1958, 1971; Петкевич, 1971; Дор
мидонтов, 1971; Венглинский, 1974, 1974а; Шишмарев, 1974). 
Биологическое значение зимовки в нерестовых реках у сиговых 
Обского и Тазавекого бассейнов заключается n том, что в ус
JJовиях ежегодных зимних заморов на реках Оби, Тазе, Пуре 
сиговые, зимующие в незаморных нерестовых притоках этих 

рек, представляют собой резерв вида, способный восполнить 
потери популяции под воздействием тех или иных неблагапри
ятных условий среды. Особи этой экологической группы смогут 
в последующем обеспечить восполнение и дальнейший рост 
численности популяции (Венглинский, 1969, 1970, 1974, 1974а). 

Д. Л. Венглинский (1974а) дает общую схему образования 
экологических групп у полупроходных сиговых Обского бас
сейна. Схема эта приемлема, на наш взгляд, толы<о для пеляди. 
Автор указывает, что рыбы, зимующие в горных, незаморных 
nритоках Оби и Северной Сосьвы обычно отличаются более 
крупными размерами и весом, лучшими показателями линейно
весового роста, чем особи, зимующие в нижней Оби и Обской 
губе. Происходит это за счет более ранних сроков нагула и 
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увеличения его продолжительности, так как перезимовавшие в 

нерестовых реках особи пеляди и чира скатываются на места 
нагула (нижнее течение р. Северной Сосьвы и соровые систе
мы этого бассейна) вслед за ледоходом. 

Весьма вероятно, что пелядь в бассейне р. Северной Сосьвы 
может размножаться ежегодно, так как запасы зоопланктона 

нагульных угодий этой реки огромны- до 267,5 тыс. экз. на 
1 м3 воды (Венглинский, 1974б) и способны обеспечить ее ин
тенсивный Jrинейнр-весовой рост и быстрое созревание. 

Многие исследователи (Москаленко, 1971; Петкевич, 1971,. 
и др.) предполагают, что чир нерестует неежегодно. Рыбы, ос
тающиеся на зимовку в верховьях горных нерестовых рек,. 

бедных по продуктивности, зимой почти не растут. Так, плот
носп, бентосных организмов в р. Ляпине составляла даже в. 
летний период всего 10 экз. на 1 м3 (Иоффе, 1947). Перезимо
вавшие рыбы сr-;.атываются на нагул в низовья р. Северной 
Сосr,вы, а позже u нижнюю Обь и Обскую губу. Вполне воз
можно, что необходимое для последующего нереста физиоло
гическое состояние эти особи смогут приобрести лишь через 
нссrюлько лет (предположительно через два-три года). 

Рыбы, скатывающиеся после нереста в нижнюю Обь и 
Обскую губу, образуют вторую экологическую группу, особи ко
торой имеют возможность более интенсивно питаться и расти 
всю зиму (Москаленко, 1971). Однако большая протяженносп~ 
путей нагульно-нерестовых миграций требует расхода значи
тельных энергетических запасов организма, на восстановление 

которых понадобится также не один год. Лишь незначительная: 
часть особей рассмотренных выше групп чира потенциально 
сможет принять участие в размножении на следующий год. 

Таким образом, в Обском бассейне существуют три эколо
гическис группы чира; первую составляют неиоловозрелые осо

би, вторую производители, остающиеся после нереста на Зll
мовку вблизи от мест размножения, а в состав третьей входят 
рыбы, скатывающиеся после нереста в низовья Оби и Обскую 
губу. Ежегодно происходит обмен особями между второй н 
третьей группами и поступление в них впервые созревающих 
рыб из первой. 

Несомненно, что образование различных по составу и зна
чению экологических групп обского чира способствует более 
полному освоению ареала, снижению пищевой конкуренции и 
сохранению численности популяции в условиях ежегодных за

моров и интенсивного промысла на р. Оби. С. С. Шварц (1960) 
отмечал, что усложнение структуры популяции значительно по

вышает ее приспособительные возможности. Отсюда образо
вание экологических групп у обского чира, как один из путей 
повышения степени адаптации к условиям существования, име

ет большое биологическое значение. 
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ВЬIВОДЬI 

1. Особи нерестового стада чира из р. Щекурьи, по срав
нению с представителями этого вида из бассейнов других 
сибирских рек, имеют укороченный жизненный цикл, ограни
ченный 10 годами. 

2. В сравнении с предыдущими годами возрастной состав 
нзученного в 1973 г. стада чира изменился в сторону постаре
ння, что связано главным образом со снижением интенсивности 
nромысла данного вида в исследованном районе. 

3. В процессе нереста происходят существенные изменения 
возрастного, размерного и полового состава производителей, 
обеспечивающие наиболее эффективное nоспроизводство и бo
Jiee полное использоnание нерестилищ в р. Щекурье. 

4. Темп роста различных групп чира данного стада в от
;(rльных поколениях неодинаков. Во многом он определяется 
I<онкретными условиями нагула н зимовки на протяжении всей 
)!-:из ни. 

5. Образование экологических групп у чира Обского бac
t:ciiнa является отражением высокой степени адаптации дан
ного вида к специфичным условиям существоnания в водоемах 
·Сибири и ведет к повышению :жизнеспособности популяции в 
Н СЛОМ. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ БАССЕйНА 

РЕКИ СЕВЕРНОй СОСЬВЫ · 1979 

А. С. ЯКОВЛЕВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСО6ЕННОСТЕЙ 
СТРУКТУРЫ ЧЕШУИ РЫ6 

ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Известно, что отдельные элементы чешуи рыб (коль
ца, склериты), возникающие в разное время на протяжении всей 
жизни той или иной особи, содержат определенную информацию 
об особенностях условий существования и закономерностях ин
дивидуального развития и роста рыб. Многие исследователи за
нимались юучением структуры чешуи разных видов рыб с целью 
использования ее при ра:1грапичении Jюкалыrых стад. Так, Эйrrар 
Леа (Lea, 1 927) пришел к выводу, что рельеф, образуемый ря
дами склеритов па поверхности чешуи сельди, имеет опреде

ленные характерные различия у отдельных рас. О разной струк
туре чешуи лососевых рыб в отдельных стадах писали Фэрстер 
(Faerster, 1929), Кид (Юdd, 1956); по строению чешуи, как ука
зывал Коо (Коо, 1962), различаются все виды лососевых рыб. 
Е. И. Комарницкой (1939) установлено, что чешую трески мож
но использовать для расового анализа уловов. 

Позднее в работах Ф. В.Крогиус (1958, 1970),Ф. В. Крогиус 
и Е. М. Крохина (1956), Д. А. Бивсна (1961), Н. И. Куликовой 
( 1970), М. М. Селифонава ( 1970), Билтона с соавторами (Bilton 
и др., 1964, 1965) и других исследователей показано на других 
видах рыб, что структурные особенности их чешуи и отолитов 
могут быть использованы как диагностический признак при изу
чении внутривидовой изменчивости рыб. При этом учитываются 
размеры чешуи и отдельных годовых колец, количество годовых 

колец, расположение склеритов на чешуйной пластинке, количе-
ство склеритов в каждой r·oдoвoii зоне, их пшрrша. • 

МАТЕ РИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для наших иссле}~ований послужили пробы че
шуи чира из рек Маньи и Хулги. Сбор материала проведен в 
период нереста в октябре- ноябре 1971 г. в нижнем течении 
р. Маньи (n=92) и в октябре- ноябре 1972 г. в верхнем тече-
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нии р. Хулги (n=!}2). Эти реки, сливаясь вместе, образуют р. Ля,. 
пин- приток р. Сев~рной Сосьвы. 

Чешую собирали у рыб под спинным плавником выше боко-
вой линии. Обработка ее проводилась обычным способом: промы
вали в слабом растворе аммиака, очищая от слизи и пигмента; 
после осушки помещали 6-8 чешуек между предметными стек
лами. Затем препараты просматривались с помощью микро
фота 5ПО-1 при 20-кратном увеличении. При этом определены 
размеры наибольшего радиуса чешуи и отмечена ширина всех 
годовых колец. Так как центр чешуи определяется легко, то из
меряется не диаметр, а радиус чешуи (данные измерений ис
пользуются для обратного расчисления роста рыб). 

Поскольку соотношение длины тела и размеров чешуи у чира 
старших возрастов (6+-11+) из рек ХуJIГи и Маньи выража
ется прямой линией (Яковлева, 1976), рас•шсление роста про
ведсна по формуле Розы Ли (Чугунова, 1959). 

Скорость роста вычислена По формуле ln!ln-1, где ln-1- дли
на тела рыб младшей возрастной группы, la- длина тела рыб 
старшего возраста (Смирнов, Божко, 1970). 

При вычислении степени различий в величине радиуса чешуи 
применен метод разностей, позiЗоляющий дать единую обобщен
ную оценку выявляемых различий (Смирнов и др., 1972). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАН НА 

Рост тела и чешуи рыб IЗзаимосвязаны, поэтому изменения 
условий обитання, влияющие на рост рыб, находят свое отраже
ние и в структуре чешуи. В связи с этим, прежде чем переходить 
к описанию структурных особенностей чешуи чира, следует рас
см~треть некоторые особенности его роста. 

Пробы чешуи чира взяты от рыб старшего возраста: от 6+ 
до 11 + лет. Одновозрастные группы исследованных рыб из 
обеих рек (табл. 1) незначительно отличаются друг от друга по 
дшше тела (по Смитту). Изменения в длине тела рыб в возраст
ном ряду от G+ до 11 + лет невелики и, казалось бы, могут сви
детельстuовать о том, что рыбы не растут. 

Подобная картина наблюдалась при изучении биологии чира 
бассейна р. Колымы П. А. Дрягиным (1951), когда у рыб стар
ших возрастных групп полученное соотношение годичных при

ростов не отвечало действительности. Приводим данные этого 
исследователя: 

Возраст рыб, 
лет. . . . . 6+ 

Длина тела, с.м 49,9 
Вес тела, кг 1,8 

7+ 
50,0 

1,9 

В+ 
52,0 

1,8 

9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 
55,3 55,7 52,0 52,7 51,4 
2,8 2,7 1,8 1,8 2,0 

Пробы чира из рек Маньи и Хулги состояли из одноразмер· 
ных особей разного возраста, так как взяты они в период не· 
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"Таблица 1 
Длина годовиков чира (/1) из рек Хулги и Маньи, ..!счисленная 
по чешуе рыб разного возраста /и~ 

1 

Р. Хулга / Р. Манья 

Возраст, 
_j 

лет Длина Радиус Длина Радиус 
тела рыбы, чешуи, t 1 n тела рыбы. чешу11. l, n 

см мм см .мм 

6+ 48,8 92,2 ll,G 6 46,9 84,8 13,5 8 
7+ 48,3 96,7 10,2 19 48,3 89,5 13,8 24 
8+ 47,9 90,2 10,5 31 47,8 88,2 13,9 25 
9+ 48,6 96,8 10,3 21 47,7 90,7 13,3 20 

10+ 47,4 93,3 10,1 12 47,9 89,0 13,3 10 
11+ 48,8 107 ,О 10,1 3 47,9 90,5 14,4 4 

Среднее 47,97 I 96,0 
1 

10,4 
1 

-
1 

47,75 
1 

88,8 113,71 -

реста, когда рыбы подбираются в группировки по размерному 
признаку. Поэтому естественно, что представленный материал 
не отражает истинного соотношения годовых приростов чира 

Б каждой из рек. 
По данным обратного расчисления, чнры из рек Маньи и 

Хулги росли по-разному, о чем свидетельствуют следующие чис
Jiовые значения: 

Возр~~~!ыб, Р. Хулга Р. Манья Возраг~дJ'"'6 · Р. Хулга Р. Манья 

2 

3 

4 

5 

6 

10,45* 

10,45 
14,13 
3,68 

18,44 
4,31 

22,73 
4,29 

28,47 
5,74 

33,60 

13,70 
13,70 
17,41 
3,71 

21,22 
3,81 

25,67 
4,45 

30,10 
4,43 

35,81 
5,13 5,71 

7 

8 

9 

10 

11 

36,36 
2,73 

39,53 
3,17 

42,06 
2,53 

44,48 
2,42 

47,27 
2,79 

38,63 
2,82 

40,76 
2,13 

43,28 
2,52 

46,54 
2,36 

47,15 
1,51 

• В числителе- длина те.па рыСi, cJt; в знаменателе- годовой nри· 
рост, см. 

Годовики чира в р. Манье были крупнее, чем в р. Хулге. 
В последующие годы на протяжении всего возрастного ряда, 
как видно из приведенных числовых значений, это отличие Б 
размерах сохранилось, хотя скорость роста длины тела чира из 
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р. Хулги была выше на всем протяжении возрастного ряда. Ска-
занное подтверждае1:ся следующими расчисленными данными: 

Возраст рыб, 
Р. Хулrа Р. Манья 

Возраст рыб, 
Р. Хулга Р. Манья годы годы 

1-2 1 ,35 1,27 6-7 1,08 1,08 
2-3 1 ,31 1 д2 7-8 1,09 1,06 
3-4 1,23 1 ,21 8-9 1,06 1 ,Об 
4-5 1,25 1 '17 9-10 1,06 1,05 
5-6 1 '18 1' 19 10-11 1 ,Об 1,03 

Представляется вероятным, что чиры, нерестующие в реках 
Хулге и Манье, различаясь по темпу роста, действительно при
надлежат к разным локальным экологическим группировкам, 

у которых отличаются не только места нагула и обеспеченность 
кормами, но и условия гидрохимического режима, особенно в 
зимний подледный период времени. Возможность образования 
таких группировок в пределах популяций различных видов 
сиговых рыб в реках Оби, Тазе и Пуре отмечалась ранее (Вен
глинский, 1974). 

Различия в условиях обитания должны влиять не только на 
темп роста самих рыб, но и на рост их чешуи. По ваблюденным 
данным обнаружено, что отличающиеся незначительно по длине 
тела одновозрастные чиры из обеих рек различаются по длине 
переднего радиуса чешуи (табл. 2). Эти различия между груп
пами 7 +- 9+-летних рыб, представленных достаточным коли
чеством особей (см. табл. 1 и расчисленные данные о скорости 
роста длины тела), проявляются на уровне 98-98,6% (по одно
стороннему критерию; Митропольский, 1961). Так, группы 
8+-летних рыб по длине тела не отличаются (t=0,11), а по 
величине радиуса чешуи различия заметны (t= 1,9). 

~ Для увеличения объема выборок все полученные разности 
средних значений суммируются и вычисляется усредненная 
оценка различий в размерах тела и величине радиуса чешуи для 
всех возрастных групп вместе. Полученная достоверность пока
зывает, что чиры рек Хулги и Маньи по размерам тела не отли
чаются (t=0,38), а по величине радиуса чешуи различия су
щественны (/=3,04). Радиус чешуи больше у рыб из р. Хулги. 
И по расчисленным данным, радиус чешуи во всех возрастных 
группах (l-11) чира из р. Хулги больше (р. Хулга: 11,16; 19,40; 
28,65; 38,63; 51,47; 62,88; 73,84; 81,37; 86,93; 93,21; 92,28; 
р. Манья: 10,76; 19,25; 27,97; 38,14; 48,42; 60,89; 70,90; 76,53; 
81,77; 86,57; 88,88). В то же время чиры из р. Хулги по сравне
нию с чирами того же возраста из р. Маньи имеют, как мы по
казали выше, меньшую длину тела. 

Расположение кривых линий в системе координат свидетель
ствует о том, что и одноразмерные чиры из обеих рек отличают
ся по величине радиуса чешуи (у чиров р. Хулги он больше, см. 
рисунок). Поскольку различия в размерах радиуса довольно 
существенны, представляют интерес структурные особенности 
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Таблица 2 

Различия по радиусу у одновозрастных особей чира иэ рек Хулrи (x1 ±s1 ) и 

Дли на тeJUJ , СА< 

Возраст, лет х. -х. 1: 

Xt :!_ 51 х2 ± s2 v 2 2 
t 

:1:: •t + s2 

G+ 48,80±0 '91 46,88± 1,33 + 1 ,92± 1,61 1 '19 
7+ 48,30±0,91 48,33±0,40 -0 '0:3 ±о' 99 0,06 
В+ 47 ,88±0,68 47,75±0,88 +0,13±1,11 о, 11 
9+ 18,65±0, 72 47 ,65±0,53 +!,о ±0,89 1' 12 

10+ 47,38± 1,52 47 ,94+ 1,27 -0,56± 1,98 0,28 

Сумма. 241,01±4,74 238,Б5±4,41 +2,46±6,58 -

Среднее. - - +0,49± 1,30 0,38 

чешуи. Нами рассмотрен один из признаков, сопряженный с 
размерами радиуса чешуи,- ширина годовых колец. 

Судя по чешуйным препаратам, у большинства особей чпра 
из р. Хулги первые пять годовых колец чешуи трудноразличимы 
и по сравнению с последующими более узкие. Вероятно, эти 
особи чира нагулиuалисr, в течение пяти лет в каких-то одно
родных условиях, не мигрируя. Начиная с шестого годового 

90 

~ 70-

! 2 

30 

Длщtа тела рыоы, см 

Соотношение размеров тела и радиусов 
чешуи у чира рек Хулrи (J) и Маньи 
(2) (расчисленные данные). 

90 

кольца, нарастание склери

тов идет неравномерно. За 
одним-двумя годами с очень 

хорошим приростом идет год 

с малым приростом. Можно 
полагать, что чиры, достиг

шие пятилетнего возраста, 

вернолически совершают не

рестовые миграции, что от

ражается на росте рыб и ха
рактере нарастания склери

тов чешуи. 

Другая часть чешуйных 
препаратов чира из р. Хулги 
свидетельствует о том, что 

годовое кольцо за 1969 г. у 
группы особей (32 экз.) и за 
1970 г. у другой группы 
(35 экз.) самое широкое в 
сравнении с остальными 

смежными годовыми коль

цами чешуи. Наибольшее 
количество особей чира из 
р. Маньи в тех группах рыб, 



1 

~адиус чешуи, .м.м 

Х 1 -Xz J: 

х 1 ~t. s1 х, ± s, v 2 2 
t 

4: s, +52 

92, 17±5,23 84,75±5,68 +7,42±7,72 0,80 
96,68 ±3,29 89,50±1,82 +7 ,18±3,75 1 '91 
93,06± 1 ,86 88,16±1,71 +4,90±2,52 1,90 
96,76±2,39 90,70± 1,63 +6,06±2,89 2,09 
93,25±2 ,42 88, 70± 1 ,85 +4,55±3,05 1 ,30 

471 ,92± 15,19 441,81±12,69 +30,11±9,89 -

- +6,02±1,98 3,04 

на чешуе которых самые широкие кольца за 1969 г. (39 экз.) и за 
1970 г. ( 42 экз.). В целом о встречаемости широких годовых ко-
лец на чешуе чира из рек Хулги и Маньи дают представление 
следующие данные: 

Год Р. Хулга Р. Манья Год Р. Хулга Р. Маиья 

1963 О* 1968 9 17 --
о 1 ' 1 9,7 18,3 

1964 о 4 1969 32 39 

о 4,3 34,7 42,3 

1965 о 6 1970 35 42 

о 6,5 38,0 45,6 

1966 4 9 1971 29 8 

4,3 9,7 31 ,5 8,7 

1967 2 10 1972 
2,2 10,8 1 • 1 

• В числителе- колич. экэ.; в знаменателе- удельный вес, %. 

Таким образом, по встречаемости широких годовых колец на 
чешуе в одни и те же годы различий у чира из рек Маньи и Хул
ги не обнаружено. На чешуе остальных рыб в обеих пробах ко
личество широких колец и их расположение n пределах чешуи 
различное. 

Широкое годоное кольцо можно рассматривать как показа
тель хорошего темпа роста и нагула в благоприятных условиях. 
Кроме того, широкие годовые кольца могут быть заложены в 
те годы, когда чир пропускает нерест. В этом случае вся энергия 
затрачивается на рост тела. И рост чешуи служит отражением 
лроцесса нарастания массы тела. Нерестовый период, как изве-
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стно, характеризуется замедлением роста, причем на чешуе за

кладывается более узкое годовое кольцо. Поэтому широкие 
годовые кольца могут свидетельствоваrь о пропуске икромета

ния в течение одного, реже двух лет подряд, что может быть 
объяснено неблагаприятными услови"ми гидрологического ре
жима. Возможно, две наиболее многочисленные группы рыб, 
имеющих чешую с широкими годовыми кольцами за 1969 или 
1970 гг., выделенные в пробах из обеих рек, именно в эти годы, 
скорее всего, не участвовали в нересте. 

У чира из р. Маньи на чешуе почти все кот,ца трудноразmi
чимы, склериты тесно расположены. А видимость годичных ко
лец- весьма важный признак, так как, по мнению П. А. Дря
гина (1951, с. 341-342), «Степень отчетливости отложений го
дичных KOJieц и темп роста могут служит1, очень важным инди

катором для суждения, 11аходится ли данный вид в благопри
ятных условиях обитания или же в условиях перемежающсгося 
или постоянного угнетения». По-видимому, влияние экологиче
ских факторов находит свое отражение в росте чешуи, и этим 
обусловлен иной характер ее роста у чира из р. Маньи по срав
нению с хулгинским. Это дает нам основанис говорит!, о разJiи
чиях в условиях обитания исследуемых рыб. 

Таким образом, в результате анышза полученных данных 
установлено, что различия в размерах радиуса чешуи при срав· 

нении одноразмерных особей могут служить показателем отли
чий в темпе роста рыб в разных водоемах (смежных или изоли
рованных); структурные особенности чешуи (ширина годовых 
колец, их видимость) позволяют судить об условиях развитин и 
роста рыб. Исходя из этого, можно заключить, что исследова
ние структуры чешуи способствует изучению экологических осо
бенностей чира в водоемах бассейна р. Северной Сосьвы. Несом
ненно также, что дальнейшее исследование структуры чешуи 
необходимо, причем на материале возможно большего числа 
водоемов. При этом больше внимания следует уделять изучению 
связей между строением чешуи и условиями обитания рыб. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫА ЦЕНТР 

МОРФОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ БАССЕЙНА 

РЕКИ СЕВЕРНОЙ СОСЬВЫ · 1979 

Н. С. ВЛАДЫЧЕНСКАЯ, О. С. КЕДРОВА 

СРАВНИТЕЛЬНЬIЯ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЬI& 

РОДА COREGONUS 

Обширная и разнородная группа рыб выделяется сре
ди прочих позвоночных значительными вариациями в размерах 

геномов своих представителей. Это объясняется тем, что в группе 
рыб широко распространены явления тандемной дупликации ге
нов и полиплоидии с последующей днплоидизацией геномов в 
большеii или меньшей степени. Уже по указанны~1 причинам 
исследование молскулярноi'I организацни геномов рыб очень 
важно. 

Род Coregonus замечателен своей крайней изменчивостью, 
представляющей общебиологический интерес (Кузнецов, 1973; 
Амстиславский, 1974; Венглинский, Беляев, 1974). Он является 
молодым родом, система его разработана недостаточно; вопрос 
о числе видов в нем в большой мере остается откры~ым. Про
блема Coregonus по словам Свердсона, это проблема изменчи
вости и видообразования ( Svardson, 1949, цит. по Кузнецову, 
1973). 

Генетический анализ показывае~ что у сигов сравнительно 
небольшие изменения генотипа могут сопровождаться сущест
венными изменениями фенотипа: их сильно различающиеся 
морфологические формы сравнительно легко скрещиваются 
между собой (Кузнецов, 1973). В целом фауну сигов еще нельзя 
считать сложившейся, достигшей состояния стабильности. Оче
видно, что для такого рода особенно большое значение имеет 
анализ близкородственных форм на молекулярном уровне. 

Один из подходов к исследованию молекулярной организа
ции геномов эукариот- исследование гетерогенности их Д Н К. 

Известно, что ДНК эукариот содержит фракции с разной сте
пенью повторяемости нуклеотидных последовательностей -от 

единичных повторений до сотен тысяч (Britten, Kohne, 1967); 
эти последовательности могут быть сгруппированы или опреде
ленным образом распределены по всему геному, чередуясь с 
уникальными последовательностями (Britten, Davidson, 1973). 
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Распределение и свойства фракций ДНК с различной степенью 
повторяемости являются специфическими характеристиками ге
нома и позволяют судить в определенной степени о принципах и 
деталях его организации. 

Общепринятый способ анализа фракций повторяющихся по
следовательностей в ДНК- исследование кинетики ее реассо
циации. Нити двойной спирали ДНК, будучи разделены при де
натурации, могут в определенных условиях реассоциировать, спа

риваясi, своими комплементарными участками. Чем выше кон
центрация одинаковых последовательностей в растворе, тем 
больше будет скорость их реассоциации, поэтому каждая данная 
фракция ДНК реассоциирует тем быстрее, чем болыпе степень 
повторяемости полинуклеотидных участков в ней. С другой сто
роны, скорость реассоциации ДНК или ее фракций обратно 
пропорциональна сложности генома или сложности каждой дан
ной фракции. В соответствии с этим на кривых кинетики реас
социации ДНК в виде более или менее дискретных ступеней 
прослеживается реассоциация отдельных фракций, различаю
щихся по степени повторяемости (Britten, Kohne, 1967). 

Для исследования кинетики реассоциации мы выделяли ДНК 
из фиксированных спиртом печени или гонад сигов по принятой 
в лаборатории биоорганической химии МГУ методике (Антонов 
и др., 1971). Фиксированный материал был любезно предостав
лен нам сотрудниками Института экологии растений и живот
ных УНЦ АН СССР. Использовали ДНК, фрагментированную 
ультразвуком до длины 300-500 пар нуклеотидов; ДНК дена
турировали нагреванием и инкубировали отдельные пробы с 
разлнчной концентрацией в течение неодинакового времени при 
температуре 60° С, что примерно на 25° ниже температуры 
~«плавления» ДНК при денатурации; реассоциироnавшую ДНК 
отделяли от денатурированной па колонках с гидроксиапатитом. 

Кривые кинетики реассоцнации строили, откладывая значе
ния величины реассоциироnавшей ДНК в процентах от всей 
ДНК против логарифма произведения начальной концентрации 
денатурированной ДНК в молях на nремя инкубации в секун
дах C0t (Britten, Kohne, 1967). По величине Cot, при которой 
реассоциирует половина данной фракции ( Cofr/2), судили о ско
рости ее реассоциации. Размер генома рассчитывали, сравнивая 
скорость реассоциации исследуемой ДНК и скорость реассоциа
ции ДНК Е. coli, величина генома которой известна; поnторяе
мость во фракциях рассчитывали аналогичным образом, исходя 
из количества ДНК в данной фракции и сравнивая скорость ее 
реассоциации со скоростью реассоциации ДНК Е. coli (Britten, 
Kohne, 1967; Куприянова и Тимофеева, 1973). 

Кривые кинетики реассоциации ДНК исследованных нами 
сигов (рис. 1-3) в целом типичны для рыб (Куприянова и Ти
мофеева, 1973; Kupriyanova, Timofeeva, 1974; Helleiner и др., 
1974; Владыченская и др., 1974). Они демонстрируют наличие 
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Рис. 1. Кривые кинетики реассо
циации ДНК печени (1) и гонад 
(2) чира из р. Хулrи. 
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Рис. 2. Кривые кинетики рсассо
циации ДНК ряпушек из рек Мсс
со-.Яха (/) и Щучья (2). 

в этих ДНК очень быстро реассоциирующих последовательно
стей, последовательностей с промежуточной скоростью реассо
циации и уникаЛJ,ных последовательностей. Реассоциация после
довательностей промежуточной фракции ДНК сигов происходит 
примерно в том же интервале, что и у прочих исследованных 

рыб (от Coi= 1 до C0t= 100-200), а повторяемость в этих фрак
циях (порядка 102 ) также не отличается принципиально от по
вторяемости в аналогичных фракциях прочих рыб (Куприянова, 
Тимофеева, 1973; Kupriyanova, Timofeeva, 1974; Владыченская 
и др., 1974; Владыченская и др., 1975). 

С другой стороны, как показывает характер реассоциации 
ДНК сигов, она отличается некоторыми особенностями, специ-

0,1 

фическими для данной группы. 
о 1 ДНК исследованных нами сигов 
~z содержит чрезвычайно большое 
лJ количество последовательностей, 

реассоциирующих с высокой ско
ростью, практически мгновенно 

(при C0t менее 0,2); количество 
таких последовательностей сос-
тавляет у них до 40% всей ДНК, 

101 102 103 ш4 
C0 t,и·cetr/л 

Рис. 3. Кривые кинетики ДНК чи
ров из рек Хулrи (!), Маньи (2) 
и Щекурьи (3). 

тогда как у прочих исследован

ных рыб оно обычно не превышает 
20% (Куприянова и Тимофеева, 
1973; Kupriyanova, Timofeeva, 
1974; Владыченская и др., 1974; 
Владыченская и др., 1975). Эти 
последовательности могут пред

ставлять собой ядерные сател-
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Характеристика фракций с различной степенью повторяемости 
последовательностей в ДНК сигов 

о:~ "" "" :::-
., -- От все!\ Повторяе-" . 

Рыба Река - "':.::' - ДНI(,% м ость 

о 5~ о 
(.) u 

Ряпушка Мессо-Яха 0,2 25 3,5 25 220 
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литные ДНК, характеризующиеся высокой частотой повторяе
мости (Waring, Britten, 1966), и обращенные повторы, реассо
циирующие мгновенно за счет спаривания соседних участков 

нити ДНК (Черч и др., 1974). Последовательности, реассоции
рующие с промежуточной скоростью ( C0t,12 порядка единиц) 
у разных сиговых рыб представлены более или менее гетероген
ной фракцией и составляют около 30% ДНК. Их реассоциация 
начинается при C0t= 1 и заканчивается при Cot около 100, что 
соответствует для данных геномов степени повторяемости по

рядка сотен. 

Хара,ктерная особенность реасоциации ДНК сигов- срав
нительно позднее начало реассоциации уникальных последова

тельностей (после Cot= 100-200), что может указывать на до
вольно значительную величину rепомов рыб этого рода. Коли
чество уникальных последовательностей у сигов (15-20%) 
<tiесколько меньше, чем у большинства исследованных рыб, у кото
рых оно составляет около 50% и более (Куприянова и Тимо
феева, 1973; Helleiner и др., 1974; Владыченская и др., 1974; 
Владыченская и др., 1975), т. е. соотношение между повторяю
щимися и уникальными последовательностями у них несколько 

изменено в сторону преобладания повторов. Приводим данные 
о количественных характеристиках фракций ДНК рыб рода Co
regonus из пяти рек Обского бассейна (см. таблицу). 

Поскольку в опытах мы использовали для исследования ки
нетики реассоциации ДНК из разных органов- печени и гонад, 
мы сочли целесообразным сравнивать кривые, полученные для 
ДНК печени и гонад только у чира. Оказалось, что эти кривые 
не отличаются друг от друга (см. рис. 1) и, следовательно, ис
пользование разных органов в нашем случае допустимо. Отсут
ствие различий в кривых для ДНК, полученных независимо и 
из разных препаратов, свидетельствует о надежности используе

мых нами методик. 

В соответствии с поставленными задачами, мы провели срав
нительный анализ кинетики реассоциации ДНК форм ряпушек 
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и чиров, обитающих в разных реках. Сибuрская ряпушка С. sar
dinella была взята из р. Щучьей, в~ад ющей в Обскую губу, и 
р. Мессо-Яхи, впадающей в Тазавеку губу. Кривые кинетики 
реассоциации ДНК этих двух форм е различаются между со
бой (см. рис. 2). ДНК этих рыб с ержит 20-25% мгновенно 
связывающегося материала. Последовательности с промежуточ
ной частотой повторяемости составляют 30% ДНК; они реассо
циируют в виде одной фракции при C0t112=3,5; форма участка 
кривой, соответствующего их реассоциации, не исключает гетеро
генность этой фракции, т. е. налiРIИе нескольких субфракций в 
ее составе. Гетерогенность фракций последовательностей с про
межуточной частотой повторений наблюдается у рыб довольно 
часто; несколько фракций таких последовательностей обнару· 
жено у форели, вьюна (Куприянова и Тимофеева, 1973), гольца 
(Kupriyanova, Timofeeva, 1974); у акулы, кеты, чавычи н голав
ля фракция поnторов с промежуточной частотой также обна
руживает значительную гетерогенность (Владыченская и др., 
1975). Это объясняется присутствием нескольких семейств по
вторяющихся последовательностей, различающихся по частоте 
повторений и длине повторяющихся участков. Рассматривая 
nромежуточную фракцию ДНК ряпушек в целом, можно считать 
степень повторяемости в ней около 220. Судя по кривым, эта 
фракция не отделяется четко от фракции уникальных последо
вательностей. УникалыiЫе последовательности ДНК ряпушки 
реассоциируют, начиная с C0t= 100-150, при Cof1; 2 около 800. 
Приблизительный размер генома обеих форм сибирской ряпуш
ки соответствует 2,6Х 109 пар нуклеотндов ДНК. 

Чиры С. nasus, геномы которых мы исследовали, обитают в 
nритоках р. Северной Сосьвы- Хулге, Манье и Щскурье. Форма и 
характер кривых кинетики реассоциации ДНК этих чиров (см. 
рис. 3) позволяют нысказать следующие соображения о харак
тере распределения в их ДНК нуклеотидных последовательно· 
стей. Чиры, как и ряпушки, содержат большое количество по
следовательностей, реассоциирующих при C0t<0,2. Реассоциа· 
ция повторяющихся последовательностей у чиров из рек Хулги, 
с одной стороны, Маньи и Щекурьи- с другой, происходит не
сколько неодинаково. У чиров из р. Хулги nоследовательности 
с промежуточной частотой повторений реассоциируют в виде 
одной довольно гетерогенной фракции в области C0t=0,2-100 
при Cot1; 2 около 6; количество этих последователыюстей состав
ляет 30% всей ДНК, а число повторений- 350. У чиров из рек 
Маньи и Щекурьи наблюдается реассоциация довольно гомо
генной фракции в области C0t=0,2-10 при C0t1; 2 примерно 1,5; 
количество последовательностей в этой фракции составляет око
ло 16-17% ДНК, а их повторяемость- 660. В области nроме
жуточных значений C0t (10-100) можно заметить реассоциацию 
еще одной фракции (менее 10%) с C0t.1• около 30 и невысокой 
nовторяемостью участков (15-20). 
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Таким образом, вместо одной гетерогенной фракции проме
жуточных последовательностей в ДНК у чиров из р. Хулги, мы 
имеем у чиров из рек Маньи и Щекурьи две более гомогенные 
фракции. Рассматривая у этих чиров весь материал, реассоции
рующий в промежуточной области, можно заметить, что его ки
нетические характеристики не отличаются принципиально от 

характеристик промежуточной фракции чиров из р. Хулги 
(C0t1; 2 около 5, повторяемость 300-320); общее количество по
следовательностей, реассоциирующих в области промежуточных 
значений Cot, составляет в ДНК чиров из рек Маньи и Щекурьи 
около 25%. Очевидно, суть различий в характере реассоциации 
последовательностей с умеренной частотой повторений у чиров 
состоит в разной степени дискретности семейств последователь
ностей, образующих эту фракцию. ДНК чиров различаются 
также в отношении количественного распределения фракций 
повторяющихся последовательностей: при общем их одинаковом 
количестве (около 60% всей ДНК) у чиров из р. Хулги количе
ство последовательностей примерно одинаково в быстрой и про
межуточной фракциях, а у чиров из рек Маньи и Щекурьи мгно
венно реассоциирующие последовательности преобладают над 
промежуточными (см. таблицу). 

Количество уникальных последовательностей в ДНК всех 
чиров примерно одного порядка (около 15%); уникальные 
последовательности ДНК у чиров из рек Маньи и Щекурьи 
реассоциируют несколько быстрее, чем у чиров из реки Хулги 
( Coitlz= 1200 и 1500 соответственно). Размеры геномов в це
лом у них одинаковы и составляют около 6Х109 пар нуклеоти
дов днк. 

При сравнении характера реассоциации ряпушек и чиров 
можно отметить следующее. При общем однотипном ходе 
кривых кинетики реассоциации ДНК этих рыб, имеются неко
то;ые различия в количественном распределении и характери

сtиках ДНК во фракциях. Содержание уникальных последо
вательностей в ДНК чиров немного меньше, чем в ДНК ряпу
шек, а количество повторяющихся больше, в основном за счет 
мгновенно реассоциирующих последовательностей; повторяе
мость во фракции с промежуточной частотой у ряпушек мень
ше, чем у чиров. ДНК чиров характеризуется большей 
дискретностью фракций по сравнению с ДНК ряпушек; уни
кальные последовательности ДНК чиров реассоциируют мед
леннее, чем ДНК ряпушек, а геномы чиров по своим размерам 
превосходят геномы ряпушек. Таким образом, в данном слу
чае, как и в ряде других случаев у рыб (Владыченская и др., 
1975), имеет место различная организация ДНК в геномах 
представителей различных видов одного рода. 

Результаты наших исследований по кинетике реассоциации 
ДНК некоторых видов рыб позволяют заключить, что формы 
их из разных мест обитания могут иметь как сходные, так и 
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несколько различные геномы. В первом t.Jiyчae, как это имеет 
место у чиров из рек Маньи и Щекурь~ и у ряпушек, приуро
ченность к разным водоемам не свяЗана с различиями на 
уровне организации ДН:К; генетический материал данных 
форм сигов из этих рек представлеf! в общем одинаковым на
бором нуклеотидных последовательностей. Иная ситуация на
блюдается при сравнении ДН:К чиров из рек Маньи и Ще
курьи, с одной стороны, и Хулги- с другой. Судя по кривы~1 
кинетики реассоциации, ДН:К в геномах этих рыб организована 
по-разному. Наибольшие различия наблюдаются во фракцин 
последовательностей с умеренной степеныо повторяемости, ко
торые, по современным прсдставлениям, имеют отношение к 

процессам генной регуляции (Britten, Davidson, 1973). ОчеiШJ.
но, у чиров из разных рек эти последовательности представле

ны группами, несколько различающимиен по длине повторяю

щихся участков н по степени их повторяемости. Такие разли
чия могли возникнуть за счет дивергенции исходных групп 

повторяющихся последовательностей. 
Высокую изменчивость сигов нередко рассматривают как 

следствие приспособления к изменчивым условиям их суще
ствования. Однако известны случаи, когда рыбы в равно из
менчивых условиях не обладают такой большой пластичностью, 
как сиги, и наоборот (:Кузнецов, 1973). В этой связи сущест
венным является вопрос о соотношении и модификационной 
изменчивости у сигов. Пример с различиями в организации 
геномов у близкородственных форм чиров позволяет думать, 
что изменчивость у них может быть связана и с различиями на 
уровне генотипа. 

Некоторые особенности строения геномов сиговых рыб, по
видимому, имеют отношение к их высокой изменчивости. В ча
стности, заслуживает внимания присутствие в ДН:К сигов по
следовательностей с высокой скоростью реассоциации, значи
тельную часть которых, вероятно, составляют последовательнос

ти сателлитной ДН:К. Согласно данным, полученным на мле
копитающих (кенгуровые крысы; Mazrimas, Hatch, 1972), бо
лее изменчивые виды содержат больше сателлитной ДН:К по 
сравнению с менее изменчивыми; предполагается, что сател

литная ДН:К в какой-то мере ответственна за обеспечение ге
нетической лабильности. Не исключено, что высокое содержа
ние мгновенно реассоциирующих последовательностей у сигов 
связано также с их изменчивостью. Из прочих исследованных 
рыб такое большое количество быстрореассоциирующего мате
риала наблюдалось только у тресковых рыб (Helleiner и др., 
1974). 

Отличительная черта исследованных нами сигов- значи
тельная величина их геномов (2-5Х 109 пар нуклеотидов 
ДН:К). Такая величина соизмерима с величиной генома млеко
питающих (Bachmann и др., 1972). Полученные нами данные 
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хорошо согласуются с известными для лососевых рыб величи
нами размеров генома, определенными цитофотометрически 
(порядка ЗХ109 пкг ДНК; Ohno, 1970; Britten, Davidson, 
1971; Hinegardner, Rosen, 1972; Bachmann и др., 1972). Гено
мы больших размеров вообще характерны для лососевых рыб; 
прочие костистые рыбы, как правило, имеют геномы меньших 
размеров - nорядка 1-2 пкг ДНК (Оно, 1973; Hinegardner 
Rosen, 1972). Согласно современным данным, более специали
зированные формы рыб содержат меньше ДНК, чем менее спе
циализированные, в пределах одной и той же филетической 
группировки (Ebeling и др., 1971; Hinegardner, Rosen, 1972). 
Наличие большого количества ДНК у неспециализированных 
форм обеспечивает их большую генетическую лабильность; 
при специализации, с появлением более определенных и огра
ниченных функций, количество ДНК уменьшается. «Лососе
вые рыбы представляют собой группу, содержащую в мозаич
Но\\ внде все основные черты, представляющие сырой матери

а.l для эволюции в направлении более продвинутых групп~ 
(Greenwood, 1966, цит. по Hinegardner, Rosen, 1972); в этои 
связи неудивителен факт наличия большого количества ДНК 
в их геномах. Сиги, наиболее молодой и изменчивый род из 
всех лососевых, являются к тому же тетраплоидами. Их боль
шой геном возник, по-видимому, путем полиплоидизации ге
l:Ома диплоидного предка (Ohno, 1970) и обеспечивает воз
'tuжности для их изменчивости в различных направлениях. 
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УдК 597.0/5 

Экологические асnекты естественного восnроизводства и ох
раны сиговых рыб. Венглинский Д. Л., Шишма
р е в В. М., М е л ь н н ч е н к о С. М., П а р а к е ц о в И. А. 
«Морфоэкологические особенности рыб бассейна реки Север
ной Сосьвы». Свердловск, 1979 (УНЦ АН СССР). 

Дана характеристика особенностей экологии сиговых рыб 
р. Северной Сосьвы, оnределяющих характер 11 темп воспро
изводства их попу.1яций. Предстаолена сравнительная оценка 
мест и условий их размножения. 

Табл. 5. Илл. 1. ьибл. 46 H33[J. 

УдК 597.0/5-14 

Морфологическая характеристика некоторых видов рыб бас
сейна реки Северной Сосьвы. Ш и ш м а р е в В. М. «Морфо
экоJюгвчссю!е особснвости ры6 бассейна реки Северной Сось
ВЫ». Свердлоuск, 1979 (УНЦ АН СССР). 

Приведева морфологическая характер11стнка нельмы, пе
Jiяди, тугуна, тайж•ш1 и хариуса. На осноuшшн особенностей 
их экологин и морфофшиологии выявлена специфичность пе
речисленных видов д.н1 нееледуемого бассеfша. 

Табл. 22. Илл. 7. Библ. 87 назв. 

У дК 597.0/5.11 

Экологические особенности чира Coregonus nasus (Pall<.~s) 
реки Щекурьи. Л у г а с ь 1< о о А. В. «Морфоэкологнческие 
особенностн рыб f\ассейна реки Ceoepнoii Сосьвы>>. Сверд
ловсl<, 1979 (УНЦ АН СССР). 

Посре;ктвом <.!Шl:шза ряда биологнческих показателей 
устаноолено, что чир из р. Щекурьи имеет укороченный жиз
ненныii цикл. Показано, что рост различных групп рыб в 
одном по1юлении может быть неодинаков и зависит от усло
вий нагуJiа и зимоuки на протяжении всей жизпи. Отмечается 
совпадение но временв расхождений в темпе роста отдельных 
групп чнра с наступлением сроков его полового созревашш. 

Табл . .J. Илл. 1. ьнбл. 33 назu. 

УдК 597.0;5 

Использование особенностей структуры чешуи рыб при эко
логическом анализе. Я к о в л е в а А. С. «Морфоэкологические 
особенности рыб бассейна реки Северной Сосьвы». Сверд
Jювск, 1979 (УНЦ АН СССР). 

У чира из рек Маньи и Хулги изучены структурные осо
бенностн чешуи, по 1юторым можно судить об условиях раз
вития и роста рыб. Установлено, что различия в размерах 
радиуса чешуи при сравнении о,rщоразмерных особей могут 
служить показателем отличий в темпе роста рыб в разных 
водоемах. 

Таб.1. 2. Илл. 1. Библ. 20 на·зн. 

у дк 575.633+597.5 

Сравнительный анализ геномов некоторых видов рыб рода 
Coregonus. В л а д ы ч е н с к а я Н. С., К е др о в а О. С. 
«Морфоэкологические особенности рыб бассейна реки Север
ной Сосьвы». Свердлооск, 1979 (УНЦ АН СССР). 
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Исследована кинетика реассоциации ДНI( у различных 
популяций ряпушки и чира Обского бассейна. ДНI( сиговых 
рыб характеризуется высоким содержанием мгновенно реассо
циирующих последовательностей и медленной реассоциацией 
уникальных последовательностей, указывающей на значитель
ную величину гено~ов рыб этого рода. Высокое содержание 
мгновенно реассоциирующих последовательностей и большой 
размер генома сигов могут быть связаны с высокой изменчи· 
востыо этих рыб. ДНI( сиговых рыб может быть организо
вана как сходным образом (ряпушки, некоторые чиры), так 
н различным образом (чиры). Полученные данные могут ука
зывать на то, что изменчивость у сиговых рыб может быть 
связана с различиями на уровне генотипа. 

Таба. 1. Ил.л. 3. Библ. 22 назв. 
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