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имеют тенденцию к снижению. Так, в довоенные годы 
вылов составлял около 5 тыс. т рыбы в год, во время 
войны достигал 12,5 тыс. т, в послевоенный период и до  
1961 г. – около 7 тыс. т. После строительства плотины 
Новосибирской ГЭС и начала регулирования уровенно-
го режима р. Оби объемы добычи рыбы в Томской обла-
сти начали постепенно снижаться и в 1980-х гг. состав-
ляли чуть более 3 тыс. т. Во второй половине 1990-х гг., 
по официальным данным, вылов упал до 1,7–2,0 тыс. т 
и продолжал снижаться до середины 2000-х гг. (в 2005 г.  
было выловлено всего 380 т). С 2006 г. отмечается неко-
торый рост уловов (рис. 2). 

Рис. 2. Улов рыбы в водоемах Томской области

На состояние запасов водных биологических ресур-
сов в бассейне Средней Оби существенное негативное 
влияние оказывают загрязнение и незаконный, несооб-
щаемый, нерегулируемый промысел [4, 6, 7, 12]. Однако 
наиболее радикальное воздействие оказывает низкий 
уровень весеннего половодья, обусловленный регули-
рованием стока р. Оби. Высота подъема уровня воды 
и продолжительность залития поймы определяют усло-
вия размножения, нагула и урожайность ежегодно по-
являющихся поколений аборигенных весенне-нересту-
ющих фитофильных видов рыб (в первую очередь щуки, 
язя, плотвы), составляющих основу рыбных запасов 
региона [3, 10]. После зарегулирования в 1959 г. стока 
р. Оби в результате строительства Новосибирской ГЭС 
расход воды в мае и июне, во время массового размно-
жения рыб, уменьшился на 29%, поскольку в этот пе-

В настоящее время в водоемах Томской области 
промыслом осваиваются 14 видов рыб, из них девять – 
аборигенные туводные виды: обыкновенная щука Esox 
lucius, язь Leuciscus idus, плотва Rutilus rutilus, серебря-
ный карась Carassius gibelio, золотой карась Carassius 
сarassius, елец Leuciscus leuciscus, речной окунь Perca 
fluviatilis, налим Lota lota, стерлядь Acipenser ruthenus; 
три – аборигенные полупроходные виды: нельма Steno-
dus leucichthys, пелядь Coregonus peled, муксун Corego-
nus muksun и два – чужеродные виды рыб, акклиматизи-
рованные в бассейне р. Оби в ХХ в.: лещ Abramis brama 
и судак Sander lucioperca. Кроме того, потенциально 
промысловыми, но по разным причинам не входящими 
в промысловую статистику, являются еще четыре вида 
рыб: сибирский осетр Acipenser baerii (с 1998 г. занесен 
в Красную книгу РФ и легальный промысел его пре-
кращен), линь Tinca tinca (малочислен), сазан Cyprinus 
carpio (малочислен), уклейка Alburnus alburnus (недавно 
натурализовавшийся чужеродный вид рыб) [2, 13]. 

Основной объем вылова в водоемах Томской обла-
сти всегда обеспечивали аборигенные туводные виды 
рыб. Суммарная доля осетровых и сиговых видов чаще 
всего не превышала 10%. Начиная с 1970-х гг., в уловах 
стали появляться интродуценты – лещ и судак, числен-
ность которых стремительно нарастала, и в настоящее 
время они составляют чуть менее 20% общего объема 
добычи рыбы (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура уловов рыбы в водоемах Томской области

В целом в многолетнем аспекте объемы добычи 
водных биологических ресурсов в Томской области 
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риод идет аккумуляция притока воды в водохранилище 
[11]. Вследствие этого благоприятными для формирова-
ния запасов весенне-нерестующих фитофильных видов 
рыб являются только годы с повышенной водностью ве-
сеннего паводка. В средние по водности годы площади 
нерестилищ и нагульных угодий сократились на 50%. В 
маловодные годы пойма часто заливается на недоста-
точный для прохождения эмбрионального периода срок 
и икра гибнет на обсохших нерестилищах. Продолжи-
тельность затопления поймы стала также претерпевать 
значительные межгодовые колебания. В отдельные 
годы отмечается столь низкий уровень весеннего по-
ловодья, что вода совсем не выходит на пойму. Кроме 
того, в результате регулирования уровня воды с учетом 
технологической потребности ГЭС часто во время по-
ловодья происходит кратковременное снижение уровня 
воды, которое приводит к обсыханию нерестилищ и ги-
бели отложенной икры. Для минимизации последствий 
снижения водности и поддержания ресурсного потенци-
ала рыболовства в р. Оби необходимо проведение ме-
роприятий по рыбохозяйственной мелиорации поймы, 
призванной обеспечить необходимый уровень воды для 
раннего онтогенеза рыб в местах нереста, и беспрепят-
ственный скат молоди с нерестилищ [1, 5, 8, 9].
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Природно-географические условия территории Том-
ской области благоприятны для формирования широ-
кого спектра природных лечебных ресурсов – мине-
ральных вод и лечебных грязей. Ресурсной базой для 
лечебной деятельности в Томской области являются 
разведанные месторождения минеральных вод, органи-
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ческих лечебных грязей (торфов и сапропелей), лечеб-
ных глин. За период многолетней деятельности Томско-
го научно-исследовательского института курортологии и 
физиотерапии (ТНИИКиФ) накоплен значительный ин-
формационный материал по оценке качества и свойств 
лечебного сырья для целей медицины. 




