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Аннотация. Приведены результаты сравнения методов морфометрического и 

генетического анализа. Показано, что метод генетического анализа не всегда адекватно 

работает при дифференциации сига и муксуна 
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Введение. В последнее время опубликованы ряд работ, интерпретирующих 

происхождение муксуна и сига рек Сибири и образование его форм [1-8]. Авторы 

рассматривают динамику структуры популяционных континуумов муксуна рек Сибири (как 

модального вида) в связи с протеканием эволюционных, экологических и геологических 

процессов. Критически анализируя положение дел в плане исследования проблемы 

расообразования, они предпринимают попытку ревизии существующей точки зрения на 

монотипичность муксуна [7]. 

Появление подобных работ со взглядами, отличающимися от классического подхода, 

объясняет интерес к происхождению, структуре стада, экологии муксуна, сига и другим 

аспектам исследований рыб в российской Арктике. 

Цель настоящей публикации – оценка адекватности некоторых методов, 

используемых при исследовании сиговых рыб на примере сига и муксуна. 

Материалы и методы. риведены результаты морфометрического анализа 

пластических признаков 38 экз. муксуна рек Оби, Енисея, Пясины, Хатанги и Лены и 118 экз. 

сигов водоемов Голарктики – от Нидерландов до Великих озер Северной Америки (через р. 

Анадырь) путем факторного анализа по 43 признакам построенных по отцифровке тела рыбы 

по 10 сечениям (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Локализация морфометрических сечений на примере 

многотычинкового муксуна Хатанги (фото Ю.В. Будина) 

 

Результаты и обсуждение. В работе Будина Ю. В. и Заделёнов В.А. рассмотрены 

особенности различий двух форм муксуна Хатанги по меристическим [дискретным] и 

пластическим [вещественным] признакам, где показано: «Таким образом, речная форма 

отличается от солоноватоводной формой небольшой верхней челюстью, укороченным и 

более высоким телом, наличием горба на спине позади головы, маленькой и более низкой 

головой, ширина рыльной площадке 1,0-1,5 раза больше ее высоты, меньшим числом чешуй 

в боковой линии, меньшим числом жаберных тычинок, более высокой рыльной площадкой, 

длинными грудными и брюшными плавниками. Спина темно-серая, бока и брюшко 

золотисто-желтоватые, чешуя крупная, трудно спадающая» [цит. по 4]. 

Кроме того, работе Боровиковой Е.А. и Будина Ю.В. рассмотрены особенности 

морфологического и генетического анализа разнообразия вышеупомянутых двух форм 

муксуна Сoregonus muksun (Salmonidae) бассейна р. Хатанга как ключ для понимания 

филогенетических взаимоотношений муксуна и сига C. lavaretus. Основными выводом 

является: «Следует сказать, что до сих пор не найдены ни морфологические признаки, ни 

маркеры генетического полиморфизма, позволяющие уверенно идентифицировать виды C. 

lavaretus и C. muksun» [цит. по 2]. 
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Более того, «выявленные пластичность и аллометрия краниологических признаков 

сига Беломорского бассейна (наши данные) ставят под сомнение валидность вида C. muksun, 

поскольку морфологически этот вид отличается от обыкновенного сига лишь формой черепа 

[7]. Нет чётких различий между сигом и муксуном и на уровне хромосомных наборов: 

диапазон изменчивости кариотипа сига включает ряд вариантов хромосомных наборов 

муксуна. Очевидно, не применим для различения видов и географический критерий, 

поскольку ряд авторов считают, что муксун обитает не только в Сибири, но и в Европе. 

Совокупность наших результатов и данных литературы об отсутствии чётких 

морфоэкологических, генетических, кариологических, географических диагностических 

признаков позволяет с точки зрения биологической концепции вида говорить о 

конспецифичности муксуна и сига. В свете приведённых фактов предположение Ю.С. 

Решетникова [7] о стирании границ между этими видами подтверждается.  Более 

конкретными выводами в плане различий являются:  

1. Симпатричное обитание и полифилетичность происхождения мало- и 

многотычинковой форм муксуна не позволяют относить их к разным таксонам и поднимать 

их статус даже до уровня подвидов.  

2. Выявленный низкий уровень генетической дифференциации муксуна и сига 

наряду с имеющимися литературными данными свидетельствует о принадлежности их к 

одному виду − C. lavaretus.  

Общим для результатов вышеупомянутых исследований является стратегия – «от 

частного к общему» [цит. по 1].  

Было получено на основе бутстреп поддержки (самотиражирование [3]) широко 

используемое в генетическом анализе с помощью факторного анализа следующее 

распределение муксунов (синие) и сигов (желтые) по трем главным компонентам (факторам) 

(рис. 2), где с учетом экспериментального (случайные величины) характера полевых данных 

наблюдается убедительное различие (доли девиантов с обоих сторон составляют ~ 1/20-1/16) 

указанных классических видов сиговых с нижним ртом [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Локализация данных сига и муксуна Голарктики в пространстве главных 

факторов. Обозначения принятые для муксуна – синие, сига – желтые 

 

Фокусировка (выделение именно сигов и муксунов Хатанги) по фото 

предоставленных Ю.В. Будиным дает следующую картину, где говорить о 

конспецифичности (представители одного вида) по нашему мнению весьма проблематично 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Локализация данных сига и муксуна Хатанги в пространстве главных факторов. 

Обозначения принятые для муксуна: mNt – многотычинковый, Mean и Lit – средне – и 

малотычинковый. 

 

В этом случае убедительные дистантные (термин Н.А. Бочкарева по [3]) различия 

идут, как в пространстве, так и по первым двум факторам f1 и f2. Менее дистантные 

различия наблюдаются по факторам f2 f3, не смотря на тот факт, что при сравнении по 

факторам f1 и f2 наблюдается линейная (плоскость) дифференциация и более яркое 

расхождение муксуна на mNt, Mean и Lit. 

Действительно, данный метод генетического анализа совершенно не отражает крайне 

существенных различий по главному фактору f1, обуславливающему 34 % дисперсии, 

второй – 24 %, 3-й – 17 %, даже между сигом и муксуном такой реки, как Хатанга, где в 

отличии от больших рек таких как Обь (в меньшей степени), Енисей и Лена существуют 

объективные условия для межвидовой панмиксии (в достаточной то мере это отражено на 

правой картине на рис.3) в силу ограниченности площадей нерестилищ – на Енисее и Лене 

отсутствуют ограничения площадям нерестилищ. 

 Для объяснения этого рассмотрим общую картину генетического анализа. В работе [2] 

в числе прочего приводятся следующие положения: 

1. Проведен анализ генетического полиморфизма трёх маркерных участков 

митохондриальной (фрагменты ND1 и COI) и ядерной (ITS1) ДНК; 

2. Использованы праймеры (фрагменты сигнатур): ND1-3rv-whf 5'-GCG TAT TTA TGA 

GGA GGA TGT T-3'; ND1-4fw-whf 5'-GAA CTA GTC TCT GGT TTT AAT GTA G-3'. 

Основная суть положения 1 данного анализа эквивалентна следующему: если бы при 

проведении морфометрии использовалось не 10 сечений (см. рис.1) а всего 3.  

Положение же 2 свидетельствует о том, что даже вместо целого локуса в анализе 

используются определенные его фрагменты.  

Заключение. Таким образом, если судить по правой картине на рисунке 2, то 

уверенно можно сделать вывод о том, что используемый в работе [2] метод генетического 

анализа не вполне адекватно работает при дифференциации сига и муксуна Хатанга. 

На наш взгляд, взаимодополнение различных методов исследования может дать 

приемлимую оценку статуса того или иного вида. 
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Аннотация. Особенность среды обитания северного морского котика, сложность 

проведения исследований в полевых условиях предопределяет актуальность исследования 

морфологического состава крови данного вида животных в естественной среде обитания. 

Целью данной работы являлась оценка состояния гемопоэза по уровню гемоглобина у разных 

половозрастных групп северного морского котика на о. Тюлений. Результаты исследований 

свидетельствуют о достоверном снижении уровня гемоглобина у животных в возрасте 6-9 

лет и старше 10 лет на 15,7 % и на 25,7 % соответственно в сравнении с полученными 

результатами у молодых животных. Был отмечен достоверно высокий уровень 

гемоглобина у самцов (144,8±4,9 г/л) на 6,3 % в сравнении с самками (135,7±3,7 г/л).а наш 

взгляд такая динамика показателя связана, как со средой обитания – концентрация 

кислорода в северных широтах ниже, чем в южных, так и с более высоким уровнем 

основного обмена у растущих животных и самцов, что в целом говорит ухудшении 

состояния обмена веществ у животных с возрастом, а также, возможно, и с изменением 

кормовой базы. 

Ключевые слова: гемоглобин, эритроциты, северный морской котик, кровь 

 

 

 

 

 


