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В В Е Д Е Н И Е 
Сиги (род QaregoBus), а в их числе и чир - Coregonus nasus (Pal-

la* ),одяи из наиболее ценных промысловых объектов пресноводной их
тиофауны циркумполярной подобласти. В последнее, время сиги привлек
ли к себе всестороннее внимание: намечаются меры-по рациональной 
эксплуатации их, делаются попытки к расширению ареала путем аккли
матизации сигов в новых водоемах, а также введения их в прудовую 
культуру. 

Все это в целом требует разработки ряда теоретических вопросов: 
например филогения сигов как группы близко родственных видов, их 
взаимоотношения, а также степень однородности в пределах каждого 
вида. 

Б водоемах севера Сибири, где сиги занимают доминирующее'поло
жение в ихтиофауне, адаптивная радиация привела среди них к образо
ванию ряда родственных видов. "Познание систем видовых адаптации, 
являющихся основой успеха вида в природе - по мнению Н.Л.Гербиль-
ского (1965) - должно служить главной предпосылкой при разработке 
биотехники управления численностью и ареалом вида". Принимая это 
положение и приступая к изучению чира, мы поставили перед собой за
дачу в первую очередь выявить основные черты его биологии, отличаю
щие чира от других сигов, обеспечивающие ему сосуществование с дру
гими родственными видами, определенную численность и ареал. 

Соглашаясь с высказываниями П.Ю.Шмидта (194?), В.Д.Лебедева 
(1959), Б.П.Мантейфеля (1959), Ю.Ю.Ыарти (1961, 1962, 1967), ЕЛ. 
Гербильского (1965), Г.В.Никольского ( 19*3) и ряда других авторов 
о первостепенном значении миграций в жизни рыб, мы считаем необхо
димым обратить на эту сторону биологии чира самое серьезное внима
ние. 

Вторым моментом биологии чира, подлежащим обстоятельному рас-



смотрению, явдкется ого размножение. При разведении чира в прудах 
и замкнутых озерах различных районов страны оказалось, что чир в \ 
них успешно растот, но не размножается. (Кузьмин, 1969; Кузьмин и 
Чуватова, 1970). Отсюда изучение биологии размножения чира в приро
де и,в частности, в Восточной Сибири, т.е. в центре ареала вида, 
приобретает особую вашюсть. 

Таким образом целью нашей работы было выяснить основные моменты 
экологии чира и в первуи очередь миграции и особенности размножения. 

Диссертация изложена на 175 страницах машинописного текста, со
стоит из 10 глав, из которых девятая является в значительной степе
ни итоговой, 55 таблиц и 4-0 фотографий, карт и диограмм. Библиогра
фия содержит 203 названия, v.z них 186 .отечественных и I? иностран
ных. 

Глава I. ...СТКПЕЬЪ ИЗУЧЕННОСТИ ' . 
В главе отмечаема слабая изученность чира водоемов Восточной 

Сибири. Сведения ло чиру этих мест отрывочные (Борисов, 1928; 
Аверияцев, 1955; Дрягин, 1Э55, 1951; Кириллов, 1962; Новиков, 1966; 
Конев, 1967; Колесов, S969 и др.). Ограничены данные по биологии 
чира и других районов ареала, простирающегося от р.Кары на западе , 
до Батерст Иялет (Северо-Запад Канады) на востоке (Михин, 1955; 
Волгин и ^обовикоз, 1958; Подлесный, 1958;-Завьялов, I960; Краси
кова и Сисягин, 1967; Лукьяячиков, 1967; Mutb , I968 и др.). 

В Северной Америке чира под названием c.keimiicotfci ряд исследо
вателей до недавнего времени относил к виду, родственному сигу сь-
regonus lavaretus. pidscbian ( Gmelln ) . 

Лишь работы Диндсей (Iindse.y , 1962), включавшие описание мор
фологии, доказали идентичность этого сига с чиром -c.nasus (Pallas). 

При наличии чира в очень многих озерах Севера, закономерности 
его миграции в этом случае не ясны. Противоречивы сведения и о 
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возможности размножения чира в озерах (Логаш'ев, IS40; Остроумов, 
1951; Михин, 1955; Новиков, 1966). 

В литературе нет данных о гаметогенезе чира в природе, что за
трудняет объяснение аномалий, возникающих в гонадах при разведении 
чира в замкнутых озерах и прудах и описанных А.Н.Кузьминым (1969), 
А.Н.Кузьминым и А.М.Чуватовой (1970). 

Глава П. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Материал для диссертационной работы собран в период с 1951 по 

1969 г. В бассейне Лены материал получен на участке от устья Вилюя 
до моря, в нижнем течении Вилюя, а также в 20 озерах дельты. Помимо 
этого работы велись на. Колыме, Индигирке, Чукочьей, Яне, Оленьке, 
Сундруне и некоторых других менее значительных по протяженности ре
ках Якутии. В Колымо-Индигирском междуречье чир исследован в 3* озе
рах и в Яна-Индигирском - в 5 озерах. 

Содержание кислорода, углекислоты, кати- и анионов в воде озер, 
населенных чиром,определено по общепринятым методикам (Алёкин,1948). 
Пробы зоопланктона взяты сеткой Ддееди ото дна до поверхности и бен
тоса - дяочерпателем Петерсена (1/40 м2). Возраст чира и др.рыб оп
ределен по чешуе под бинокуляром. 

•Семенники и яичники чира для последующей гистологической обра
ботки фиксировались в растворе Буэна. Заливка после обезвоживания 
спиртами возрастающей крепости проведена в парафине; срезы окраши
вались преимущественно гемаюксилином по Гейденгайну и "азан" по 
Гейдеягайну. 

Всего в работе использован следующий материал: гидрохимических 
проб (каждая включает определение 11-14 компонентов)-140; проб зоо
планктона (количественшф-ХбО, проб бентоса (количественных)-170. 
Массовых промеров чира из уловов (длина рыбы по Смитту в см)-свыше 
2-2068 
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10 тыс.; биологическому анализу с определением возраста было под- ; 
вергнуто свыше 5 тыс. экземпляров чира, проб мальков рыб (с чиром; 
и без него) -140, визуальных анализов содержимого желудков -1800,'j 
определено частных индексов наполнения желудков -260, проб на плодо
витость взято 60, гистологически обработано 60 семенников и 53 яич
ника. , 

При изучении биологии чира во всех случаях учитывались и другие 
встречавшиеся совместно с ним рыбы: размерный и возрастной состав! 
их, характер питания, распределение в пределах водоема. \ 

Глава Ш. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧИРА ; 

В главе рассматриваются общие черты ареала и особенности усло
вий обитания чира в водоемах Якутии. По сравнению с другими сигами, 
у чира отмечается приуроченность к наиболее высоким широтам. 

Основные места его.обитания находятся севернее полярного круга, 
это реки и озера. Последние имеют особенно большое значение для . 
чира. 

Режим крупных рек побережья Ледовитого океана характеризуется 
высоким весенним паводком. Реки вскрываются с верхних участков, 
отсюда при ледоходе часты заторы. Вода заливает обширные площади,^ 
что благоприятствует расселению молоди рыб, а в дальнейшем и их ' | 
питанию в водоемах поймы. 

В Лене район обитания чира простирается на 1500 км от устья, ; 
при этом на верхних участках встречается лишь взрослые особи, 

В малых по протяженности реках зоны тундры течение медленное, 
русло заилено и относительно богато бентосом, площадь опресненной 
предустьевой зоны даже летом ограничена. Чир здесь встречается 
на всем протяжении реки, включая верховье, а также в пойменных и i 
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и материковых озерах. , / . , . - . • ' 

В главе приводятся обстоятельные материалы'по гидрологии, гидро
химии и гидробиологии озер Чебагинской группы, расположенной в ыеаду-

. . . . • . | . . 

речье Колымы и р. Коньковой, а также озер бассейна Чукочьей, Сундру-
на, Елони, Гусиной.и дельты Лены. Сток из большинства озер осуществ-
ляется по ручьям или протокам, по местному "вискам". В последних мел
кие участки (0,2-0,3 м) с быстрым течением чередуются с ямами глуби
ной до 3 м. При сумме годовых осадков на Северо-Востоке Якутии око
ло 150 мм и наличии значительного испарения, связь озер с рекой не
редко нарушается.>Б изолированных от реки озерах чира нет. 

Минерализация воды материковых озер низкая - в пределах от '55-70 
до 100 мг/л. Содержание свободного кислорода к весне во Есех гори
зонтах обычно не падает ниже 35% насыщения. -

Концентрация зоопланктона не превышает в озерах зоны тундры 200-
300 мг/м3 и лишь в отдельных случаях достигает летом 1000 и 1500 
мг/м3. " . • 

Биомасса бентоса из расчета на всю площадь озера составляет от 
1,5 до 10,1 г/м2 и реке близка к 20 г/м2. В последнем случае плот
ность ихтиофауны в озерах низкая. 

Рыбы в озерах тундровой зоны представлены, помимо чира, пелядью-
C.peled ( GmeliB. ), СИГОМ-ПЫЖЬЯНОМ - С. lawaretus pidschiaa 
(Gmelin), реже ряпушкой (C.aardinella Val. ) и" гольцом (SalireliDua 
alpiuus Ъ). В озерах лесотундры многочисленна щука ( Esax. luciua ^, 
количество которой по направлению к Северу'сокращается. Из непро
мысловых'рыб широко распространена девятииглая'колюшка (Puagitius 
pungitius L.)a в озерах Северс-Востоха-^кутииТйалоротая корюшка ( Ну-

(.Pallas) D ' ч •!...• 
pomesus oliuuiX Я югу эвтофированность озер увеличивается, кислород-
'ни*же режим в период продолжительной зимы ухудшается, что ставит 
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предел распространения сигов, а в их числе и чира. [ 

Глава iy. ПИТАНИЕ i . | 
Спектр питания чира i водоемах Якутии очень сходный. По весу и ] 

по частоте встречаемости в пице преобладают личинки хирономид и мол- I 
люски (80-95%). Олигохеты, личинки ручейников.и др. насекомых в же
лудках встречается реже. В период массового развития филлопод чир в 
озерах питается ими: ЭТО Lepidurus sp. .Estheria ар. ,Lyneeus ер. 15: ЗИ-
ды, гаммариды и девятииглая колюшка ( P. pun^itius Z. ) среди ' 
содержимого желудка почти не встречаются. К питанию организмами j 
бентоса чир переходит в первое же лето жизни. У сеголетков в авгус- { 
те в нижнем течении Лены и в р.Гусиной организмы бентоса составляли '! 
75% от веса пищевого комка и планктона - лишь 25%. '• 

Характер' питания чира в водоемах Якутии сходен с отмеченным в \ 
литературе для других районов его ареала (Романова, 194-8; Поскален- ; 
ко, 1958; Лукьянчивов,.1967 и др.). Во всех случаях чир является ; 
типичным бентосоядом. \ 

Чир в Восточной Сибири питается в течение всего года, при этом i 
наиболее интенсивно с июня по сентябрь. В Чебагинских озерах при j 
уменьшении концентрации бентоса 3intoii всего на 30% против имевшей
ся летом, индекс наполнения желудков снижается у чира в 7" и более j 
раз (с 170-240 до 5-25 продецимилле). 

Относительно хорошая сохранность организмов в желудках в зим- ! 
ний период указывает на снижение при низкой температуре и скорое- j 
ти пищеварения. j 

Глава У. Р О С Т j 
В главе приведены материалы по росту чира в озерах и реках 

Якутии: размеры и вес его в различном возрасте. Здесь,как и в ос
тальных районах своего ареала,чир имеет одни и те же особенности j 
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роста. Он не образует ни карликовых, ни особенно крупных форм, ка
кие свойственны многим другим сигам. Несмотря на относительно низ
кий темп роста в водоемах Якутии в первые годы, где сеголетки ве
сят 3-4 г и двухлетки -20-40 г, чир достигает половой зрелости 
при том же весе, какой свойственен ему в других районах, а именно 
от 0,9 до 1,6-2 кг;,средний вес чира равен 1,4 кг. В Лене макси
мальный вес чира 9,6 кг. Различия между самцами и самками в разме
рах несущественны. ' . ' . • . ' • 

В каждой реке момент наступления половой зрелости у чира рас
тянут на ряд лет (обычно на 4-6), что свойственно всем сигам с от
носительно длинным жизненным циклом. В Лене, Яне, Индигирке и Колы
ме чир созревает в возрасте от 6 до 12 лет. 

Чир в пределах любой озерно-речной системы имеет большие инди
видуальные различия в темпе роста и упитанности. Вызвано это пред
шествующим обитанием его в различных по кормности и гидрологичес
кому режиму водоемах. В отдельных озерах Чебагинской группы, рас
положенных в непосредственной близости друг от друга (озера Б.Че-
багияское, Николаево и Таёжное), чир на десятом году весил соот
ветственно 1,5; 2,5 и 5-6 кг. Молодь чира проникает сюда во всех 
случаях из Колымы. В этих условиях локальных популяций со специ-
- фичным для них темпом роста у чира в пределах реки "не складыва
ется. 

Глава У1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИРА ПО МЕРЕ ЕГО РОСТА ' 
В главе приводятся данные о "скате" личинок и мальков чира из 

района нерестилищ, материалы о распределении молоди на местах 
нагула, а также сведения о кормовых миграциях, протекающих специ
фично у чира различного возраста. 

Представление о. характере покатной миграции - важного звена 
3-2088 
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в жизни рыбы, дано исходя из наличия сеголетков и годовиков на 13 
различных участках Лены. 

При значительной скорости течения в Лене как и Яне, основная 
масса личинок и мальков чира бывает снесена в уствевую зону и в 
находящиеся здесь пойменные озера в первую же половину лета. Мень- j 
шая часть их, придерживаясь прибрежных участков, распределяется 
по водсеиим поймы на всем пути следования от нерестилищ до устья. 
Благодаря способности мальков преодолевать небольшое встречное те
чение, они проникают в пойменные озера не только в период паводка, ; 
но и позже при спаде уровня воды, что увеличивает площадь обитания.'. 
В Колыме и Индигирке отмечено больше осевшей в верхних участках 
реки молоди, чем в Лене, что связано с наличием развитой сети при- : 
даточных водоемов. • 

В тундровых реках, в соответствии с их гидрологическим режи
мом - медленным течением, наличием меандр и участков богатых бен- , 
тосом, основное количество молоди чира рассредоточивается по рус
лу. Такая обстановка отмечена в Чукочьей, Алазее, Сундруне. 

Со второго и третьего года происходит вторичное расселение чи- : 
ра, связанное с активным движением его молоди против течения. Чир 
заходит не только в пойменные водоемы, но поднимается по 
небольшим притокам и в материковые озера, удаленные в ряде случа
ев на 100 и более км от реки. 

В оз.Кюлюмер в верховье р.Гусиной и в оз. Б.Морское бассейна 
р.Чукочьей чир заходил, начиная с двухлетнего возраста. Подобная 
миграция отмечена и в следующие годы жизни. В озере Плахино в 20 
км от Колымы чир встречался в возрасте 2-3 лет; в выше--располо-
жешюм по виске озере Безымянном самыми младшими были уже 4-5 и 
б-летки, тогда как в оз.Николаево, наиболее удаленном от реки, 



обитал чир лишь с б-летнегр возраста. > 
Наличие чира в озерах верхних участков Чукочьей, Анабара, при

тока Колымы Б.Анюя, притока Оленька Келимера, притоков Хатгнги и 
многих других рек Севера, что известно из литературных источников, 
мы объясняем аналогичным перемещением неполовозрелых особей против 
течения. Миграция развита в тех. районах, где чир имеет возможность 
питаться в русле на всем пути следования вверх по реке. С другой 
стороны при относительно благоприятных условиях нагула в нижних 
участках реки,например, в устье Хромы и Хромской губе, нагульная 
миграция выражена слабо; значительное количество чира, за исключе
нием периода нереста,обитает здесь постоянно. 

Протбки-виски, связывающие озера с рекой, доступны для рыбы не 
ежегодно, отсюда неполовозрелый чир представлен во многих матери
ковых озерах лишь отдельными возрастными группами. Е Б.Чебагинском 
озере в 1965 и 1966 гг. чир встречался в возрасте от 6 до 9 лет. 
S 1968 г. при отсутствии захода молоди со сторонй\ что установлено 
наблюдениями, чир был представлен здесь прежними четырьмя генераци
ями, возрастной же состав повысился, соответственно на 3 a 4 года. 
10-20 июняЛ968 г. отмечался ход молоди чира со стороны Колымы на 
участке виски 20 км ниже Б.Чебагинского озера. 4-5 и 6-летки чира 
весом 400-900 г собирались в стайки на глубоких участках виски, 
после чего преодолевали места с быстрым встречным течением (2,5 м/ ' 
сек.)и заходили в озеро. В ряде случаев молодь пробиралась по за
болоченным участкам тундры или по небольшим пересыхающим впослед
ствии ручейкам, что документировано фотографиями. 

При обмелении верхних участков рек, обитавший здесь чир спуска--' 
ется ниже. Ограниченная миграция наблюдается осенью при спаде воды 
из пойменных озер, в частности из Нерпичьего озера низовья Колымы, 

#' 
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что создало неправильное представление у многих исследователей о зи- ] 
мовке чира в реке как закономерном явлении. В действительности чир, i 
проникнув в пойменные озера, остается здесь в основной массе до на- '! 
отупления половой зрелости и лишь тогда уходит в реку, где нересту- > 
ет. Подобное .распределение подтверждено в диссертации материалами j 
по возрастному составу чира.из II пойменных озер. Предельный возраст ' 
чира составляет здесь 8-10 лет, степень же зрелости ганад не пре- »• 
вышает П-Ш стадии. ~ i 

В условиях низменного рельефа чир в ряде случаев переходит черезj . 
водораздельные озера в бассейны соседних рек, в частности из Колымы j 
в р.Коньковую, а из Индигирки в р.Гусиную, что в еще большей степе- | 
ни увеличивает возможность* для питания. * '• 

При низкой плотности популяции чира в водоеме темп его роста I 
обычно особенно высокий, что иллюстрируется материалами из ряда озер 
бассейна Колымы и Индигирки. Особенно велико значение активных кор-' 
мовых миграций в тех реках, где-благоприятные для питания площади ; 
не сконцентрированы в устьевых участках, но расположены выше кере- '. 
стилвд в русле реки или в озерах. Если в район устья молодь попада- • 
ет относительно легко в результате ската с нерестилищ вместе с вод
ными массами, то в верхние участки малых рек она проникает, мигри-! 
руя против течения. • •••' 

Приведенный анализ литературных данных по распределении чира в 
различных реках позволяет признать активные нагульные миграции ха
рактерной чертой биологии чира как вида. 

ПосленерестовыЙ "скат" у чира вырааен слабо. У Тит-Ароз (4-0-60 
км выше дельты) в сетях, перекрывавших в первую половину зимы зна
чительную- часть живого сечения Лены, включая стреяень, чир,по трех- . 
летним наблюдениям,ловился в незначительном количестве. Столь же ; , 



, II 
разрежен "скат" и на участках выше по Лене: у Кумах-Сурта, Чекуров- -
ки, Булуна, Говорова и Натар. Количество спускающегося чира не входит 
ни в какое сравнение с массой чираподнявшейся по реке в летний пери
од. 

Скат слабо проявляется у чира и следующей после нереста весной, 
в результате чего чир со следами прошедшего осенью нереста в дельте 
Лены летом малочислен. Остаток, т.е. особи, созревающие повторно, 
находятся в это время на участках выше по реке. Крупный чир, отме
ченный Ф.Н.Нирилловым (1962) на верхних нерестилищах у Вилюйских 
порогов в 2000 км от устья Лены, в значительной части представлен 
особями, размножающимися повторно. Подобное же распределение можно 
усмотреть среди чира Индигирки, Колымы, Енисея (Подлесный, 1958), 
Кары (Пробатов, 1936) и многих др.рек, где покатная миграция выраже
на слабо. 

Отсутствие у чира четко выраженного посленерестового "ската" в 
отдельных случаях приводит к расширению района обитания не только 
старших генераций, но и молоди. Последняя, спускаясь в первое лето 
с наиболее высоко расположенных нерестилищ* посещаемых преимущест
венно крупным чиром, сможет полнее использовать кормовые ресурсы 
бассейна. 

В солоноватой воде чир бывает редко. В отдельных случаях чир 
был встречен летом в предустьевых участках Лены при солености воды 
до 14 промилле, где он питался солоноватоводными организмами бен
тоса. Случаи временного пребывания чира в воде соленостью от нес
кольких до 10-12 промилле,куда он был вынесен весной течением,из- . 
вестны и в других районах (Агапов, 1934; Новиков, 1966 и др.). Чир, 
хотя и способен аналогично другим сигам обитать в воде соленостью 
до 15%>, покидает эти участки как несвойственную ему нишу и захо-

4-2088 
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дит в реки, в том числе и соседние. Это увеличивает площадь нагула i 
популяции, а в отдельных случаях может вести и к расширению ареала ! 
вида. Зимой чир бывает лишь в пресной воде. Иы допускаем, что уход j 
чира из приморских участков связан не с соленостью как таковой, но f 
с сопутствующей ей низкой температурой воды (Дормидоягов, 1961). J 

Глава УП. НЕРЕСТОВЫЕ МИГРАЦИЙ И НЕРЕСТ ЧИРА j 
В главе приводятся материалы по нерестовому ходу чира в Леае, 

Колыме, Индигирке ъ небольших тундровых реках Якутии. В Лену чяр | i начинает идти из дельты с середины июня после некоторого спада i -
уровня воды» Во второй половине августа нерестовая миграция здесь ] 
заканчивается, Небольшое количество чира заходит в Вилюй, а по Ле- I 
не следует до устья Алдана. ; 

По срокам хода коэффициент зрелости неуклонно увеличивается: I 
в июле он равен у самок 3-4, в августе 6-8 и в сентябре 10-15. 

Чир нерестует so второй половине октября в русле Лены на участ- | 
ке протяженностью свыше 1500 км. С учетом особенностей гидрологи- j 
ческой обстановки, чир не образует в это время значительных скопле-; 
яий и лишь в Вилюе, где *кхие плесы чередуются с быстринами, он со-' 
бираетея перед перекатами, ; 

В Индигирку взрослый чир первоначально идет в мелкие связанные j 
с рекой пойменные озера-лайды, где питается. Нерестовая миграция \ а 
в прямом значении начинается позже. Нерест бывает »ак "на торосах"-
в местах скопления шуги под перекатами, так и у обрывистых берегов! 
на течении. Грунт в обоих случаях преимущественно галечный. ]/ 

Отмечается сходство возрастной структуры нерестовой части no-J 
популяции чира Левы, Индигирки, Колымы и Яны. Во всех этих реках j 
преобладают 4-5 возрастных групп, всего же в размножении участвует 
от 8 до II генераций. В Лене чир, по 15-летним наблюдениям,ветре-

1 
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чается от б до 15-леток. Половозрелые особи имеют размеры от 40 
до 64 см, в среднем за 1952-1967 гг. -50,7 см. Самцы несколько мно
гочисленнее самок - их здесь около 53%. 

В малых по протяженности реках нерестовая миграция имеет свои 
особенности. Из озер, расположенных в верховьях Чукочьей, Алазеи, 
притока Колымы, М.Анюя, верхних участков Аяабара «других рек, где 
завершается нагул чира, перед нерестом он идет вниз по течению. По
ловозрелый чир в этих случаях добывается перетягами - орудиями,пере
крывающими русло реки или протоки стеной из мелкоячейной дели и рас
считанным1 на отлов спускающейся по течению рыбы. При значительной 
концентрации бентоса, что характерно для многих тундровых рек, чир 
питается здесь непосредственно до нереста - до начала или середины 
октября. 

У чира нерестовая миграция вниз по реке не может быть следстви
ем постепенного обиеления водоема, но является звеном системы адап
тации, обеспечивающим воспроизводство в специфичных для вида усло
виях. Показателен в этом отношении начальный этап миграции полово
зрелого чира, который прослежен наиболее подробно на Чебагинских 
озерах. 

В материковых, озерах,какими являются Чебагинские озера»с появ
лением в июне закраин поведение самок и самцов чира Ш стадии зре
лости, т.е. способных нерестовать ближайшей осенью, меняется. Пере
движения неполовозрелого чира в пределах озера не носили направлен
ного характера. Согревающийся же чир перемещается преимущественно• 
вдоль берега по мелким местам. В работе приведены уловы чира на 
различных участках озера. По мере удаления от берега уловы чира в 
сети снижаются."Передвигаясь близ берега,^чир находит виску, иск>к, 
который нередко бывает слабо выражен, и спускается в реку на нерест. 
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Наблюдения за миграциями проведены на 4- висках, следующих в 

направлении Колымы. Одна из них, виска из оз.Ротуаль в 50 м от 
озера на протяжении 500 м терялась среди заболоченного луга. Чир, 
пробиравшийся в направлении реки с целью нереста, не всегда был . 
скрыт водой. Здесь, а также во кногих других висках, его можно 
было ловить руками среди травы. Способность чира преодолевать мел
кие и заболоченные участки проверена его ловом ниже по виске, где 
вода снова собиралась в единое русло. 

Приводятся материалы по мечению, которые показывают, что чир 
спускается по вискам большей частью без задержки в расположенных 
на пути проточных озерах, делая в сутки около 10-20 км. Чир поки
дает материковые озера в начале лета лишь по достижении Щ стадии 
зрелости, что обеспечивает ему возможность размножения в ближай
ший сезон. Со второй половины лэта у чира пропадает "стремление" 
выйти из озера и он остается здесь дане при наличии сообщения с 
рекой. 

Глава УШ. ГАМЕТОГЕНЕЗ ЧИРА В ОЗЕРАХ 
В настоящей главе сделана попытка выяснить, как чир "приспо

собился" к возможной задержке вго в озере после достижения половой 
зрелости и как у него в этих условиях осуществляется гаметогенез. 
Периодизация фаз развития половых клеток самок проведена в соот
ветствии со шкалой зрелости, разработанной И. И. Лапицким (194-9) 
для сига-лудоги - c.lavaretus ludoga С Pol. ) к некоторыми до
полнениями, сделанными А.Н.Кузьминым (1967) в отношении овогенеза 
чира и пеляди. При определении стадий зрелости самцов мы исходили 
из инструкции О.Ф.Сакун и Н.А.Будкой (1968). 

В Чебагинских озерах низовья Колымы, как и в дельте Лены и 
других районах Севера Якутии,П стадия зрелости длится у самок и 
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самцов чира до 6-9 года кизни. В яичниках в это время наблюдается 
рост овоцитов периода протоплазматического роста и увеличение их 
числа; у самцов происходит деление сперматогоний и формирование 
семенных канальцев. 

В озере созревающие самки достигают к зиме Ш стадии. Коэффици
ент зрелости находится в пределах от 2,4 до 5,4. Диаметр наиболее 
крупных овоцитов у самок в озерах составляет 800-1000 микрон. Ис
ходя из внешнего вида, яичник пребывает в сходном состоянии после
довательно в течение нескольких лет, пока чир остается в озере. 
Так, в Б.Чебагинском озере в июне 1965 года при визуальном иссле
довании 2000 экз. чира в возрасте 6-Ю лет, 90% из них'имело Ш ста
дию зрелости. Летом 196? и 1968 гг.. абсолютно все 285 проанализиро
ванных в озере экземпляров чира, не имевшие ряд лет возможности 
выйти в реку (озеро было изолировано от реки), находились в Ш ста
дии зрелости. Многочисленность чира Ш стадии зрелости отмечена в 
течение года и в других озерах низовья Колымы и Лены, связь кото
рых с рекой была ряд лет нарушена - в оз.Муол, Севрюгино, Щокурдах. 

Гистологический анализ обнаружил в подобных яичниках частые 
случаи резорбции овоцитов периода трофоплазматического роста. Ре-
зобрация начинается большей настью с конца лета после почти годич
ного пребывания самок в Ш стадии зрелости, но затрагивает лишь 
часть овоцитов старшей генерации. При асияхронности развития ово
цитов, свойственной во всех случаях яичникам чира Ш стадии зрелос
ти, новое их количество постоянно приступает к накоплению желтка 
и жира. В июне и июле для яичников самок, длительно находившихся . 
в озерах, наиболее характерен следующий состав овоцитов: овоциты 
фазы интенсивного трофоплазматического роста - 50% от общего числа 
овоцитов старшей генерации; овоциты фазы вакуолизации -20% и резор-

9 
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бирующиеся овоциты фазы интенсивного трофоплазиатического роста-
ЗС#. '. ' 

Присутствие в яичниках резорбируюцихся озодятов в большинстве 
случаев не ведет к потере сайкой способности размножаться. Чар с 
подобный состоянием яичника, а также в Ш стадии зрелости, ко без 
признаков резорбции, выходит в равной степени из озер в реку, со
зревает на течении и нерестует ближайшей осенью. 

Самцы чира Ш стадии зрелости, определенной визуально, встреча
лись в Чебагинских и других материковых озерах зоны тундры в тече
ние всего года. Между тек,при гистологической исследовании семен
ников, между ними были выявлены по сезонам существенные различия. 
В начале июня половые клетки представлены почти исключительно снер-
матогониями. В конце месяца у готовящихся к нересту особей начи
нается волна сперматогенеза,:захватывающая часть слерматогоний, 
появляется сперматоцкты I порядка. 

В первой декаде июля количество сперматоцитов в семенниках 
увеличивается, появляются сперматиды. Самцы с вышеописанным состо
янием семенника встречены как в озерах, из которых выход рыбы в 
данном году невозможен, так и в протоках-висках, следующих в реку. 

В октябре и ноябре во многих семенниках по внешнему виду Ш 
стадии зрелости в канальцах встречалось ограниченное количество 
сперматозоидов. Основную массу среди половых клеток составляли 
сперматогонии, сперматоциты же были редки. Строение семенника нес
колько напоминало состояние, описанное А Л . Кузьминым и А.М.Чува-
товой (1970) у чира в прудах: сперматозоидов мало, при этом на
блюдаются случаи их резорбции. В рассмотренных нами озерах нерес
та у чира не было. Если сперма и выделялась в небольшом количестве 
у отдельных самцов из генитального отверстия, брачный наряд не 
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проявлялся. Между теи у чира из реки большинство ампул в семенни
ках в это время заполнено сперматозоидами. 

Б случае пребывания взрослого чира в озере, к весне следующего 
года сперматозоиды исчезают из семенника, в июне же начинается но
вая волна сперматогенеза, позволяющая чиру, в случае выхода его в 
реку, участвовать осенью в размножении. 

В некоторых тундровых озерах у чира были встречены уклонения в 
гаметогенезе от подобной "нормы" в ту и другую сторону. Отдельные 
самки имели в августе яичник близкий к 1У стадии зрелости, коэффи
циент зрелости доходил при этом до 10. В начале подледного периода 
едесъ встречались самки с "текучей" икрой (опросные данные) и от
метавшие самки (собственные наблюдения). Сеголетков и двухлетков 
не было, нерест в озере следовательно не имел успеха. 

В ряде, озер наблюдаются случаи резорбции столь значительного 
количества овоцитов, что санки на длительное время, теряют способ-
кость размножаться. В другом случае в оз.Николаево Чебагинской 
группы семенник крупных самцов (2 и 3 кг) имел меньшие размеры,чем 
свойственно особям П стадии'зрелости. Гистологический анализ пока
зал наличие в подобных семенниках в августе-декабре ампул с огра
ниченным количеством сперматозоидов. В ряде случаев самцы имели в 
замкнутых озерах дельты Лены крупный семенник, половые же клетки < 
в сентябре были представлеаы почти исключительно сперматогониями. 

Все возникающие в яичниках и семенниках нарунения гаметогеяе-
за являются результатом пребывания близкого к зрелости чира в не
свойственных ему условиях. Если для нагула неполовозрелых особей 
наиболее благоприятны озера, то для созревания половых продуктов и 
нереста необходимо течение. Последнее подтверждено и эксперимен
тально. 

:4<SZ4ULCU(,U »>;•:• ""т.-чс«ию. 
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Чир, начавший нерестовую миграцию вверх по Лене и имевший Ш 

стадию зрелости,был отсажен в бессточное озеро Белое низовья Лены. 
По прошествии года в июле в яичниках, по внешнему виду Ш стадии зрв-
лости, отмечалась резорбция части овоцитов старшей генерации, ана
логично тому, что бывает в природе в замкнутых озерах. 

П.А.Дрягин (1940) первый, отметил случаи яловости чира из озер, 
когда гонады крупных особей по внешнему виду не превышают П стадии 
зрелости. Исходя из наших материалов чир, достигший размеров, свой
ственных половозрелой рыбе, имеет в озерах в основной массе не П, а 
Ш стадию. Чир не теряет способности к размножению, которая реализу
ется после выхода в реку. Яловость, как конец половой деятельности-
лишь частный случай, имеющий у чира ограниченное распространение. 

Задержка половозрелого чира в озере влияет на структуру нере
стовой части популяции. В годы временной изоляции ряда" озер от ре
ки как результата неблагоприятно сложившейся гидрологической обста
новки, резерв увеличивается, тогда как пополнение сокращается. За 
резерв мы вместе с П.А.Дрягиным (1953) принимаем особей, не участ
вующих в данном году в размножении, но имеющих сходные размеры и 
возраст с половозрелыми рыбами. В годы, когда указанные озера полу
чают связь с рекой, положение сменяется на обратное: резерв сокра
щается, пополнение же растет. Численность половозрелого чира в рус- < 
ле Лены, Колымы и других реках в этом случае увеличивается, меняет
ся его возрастной состав и упитанность. 

Глава IX. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЧИРА В СИСТЕМЕ 
, РОДА 0OKEG0SUS 

В главе приводятся материалы по распределению сигов в период 
нагула в бассейнах различных рек,что позволяем определить место, 
какое занимает чир среди других представителей рода coregoau». 
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Омуль - c.awtvmneli* (РиИ&а) северных рек проявляет значитель

ную приверженность к приморским участкам по сравнению с остальными 
представителями рода. В период нагула он встречается почти вдоль 
всего побережья Ледовитого океана.По осковньш чертам биологии омуль 
близок к проходным рыбам. Скат личинок из района нерестилищ проис
ходит без задержки на речных участках в первую половину лета, а 
взрослых особей - в начале зимы. Состав пищи омуля - зоопланк
тон^ бентос и мелкая рыба. 

Тугун -c.tugua (Pallas) специализировался к обитанию на речных 
участках, кормовые возможности которых другими сигами,1за исключе
нием пыжьяна - C.lararetua pidacbiari С Gmelin ) в первые годы 
его жизни не используется. Миграции тугуна в реках имеют ограни
ченную протяженность и способствуют освоению кормовых возможностей 
бассейна. 

Муксун - с . т * « ш С Palla* ) по образу жизни - полупроход-
яой сиг, потребляющий планктон и бентос. Основной нагул происходит 
в устьях рек, а летом в распреснеяншс и прогретых речным стоком 
участках моря преимущественно вблизи берега. Нерестует муксун в 
реках на расстоянии от 50-100 до 1000 км выше устья. Скат молоди 
и взрослых особей из района нерестилищ выражен слабо и заканчива
ется в ряде случаев лишь через год после нереста. 

Сибирской ряпушке -( c.eardinella т«1еве.), характерен полу
проходной образ жизни. "Скат" молоди и взрослой из района нерести
лищ растянут, а в Лене и Индигирке продолжается у части особей, свы
ше полугода. В отличие от омуля и муксуна, ряпушка обитает не толь
ко в устьях рек и прилежащих к ним участках моря, но и в пойменных 
и материковых озерах, где нерестует. Состав пицв сибирской ря
пушки: планктон, реже бентос и в отдельных случаях молодь рыб. 
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Пелядь - c.pelea ( G&eliii) является озерный сигом, чем она и 

отличается от большинства других представителей рода. Присутствие 
небольшого количества пеляди в руслах рек Восточной Сибири связа
но с ограниченным выходом ее из озер в период паводка. Питается 
пелядь зоопланктоном, а в водоемах Восточной Сибири очень часто 
бентосом, воздушными насекомыми и рыбой. 

Пыжьян — С. lavaretus pidsdtLaa (<йв*11в ) распространен в 
большинстве рек от верховий до устья, обычен в озерах, в том числе" 
бессточных, где размножается. Как и чир, он почти не встречается в 
солоноватой воде предустьевых участков рек. Из пойменных озер пыжь
ян выходит в ограниченном количестве в реку, где нерестует. Подоб
ная миграция не обязательна для эавершения^цийГа этого сига, но 
имеет значение, т.к. способствует расширению района нагула, а в 
ряде случаев и постоянного обитания. Пыжьян питается бентосом, в 
меньшей степени мизидами, гаммаридами и девятииглой колюшкой. 

Особенностью биологии чира как вида во всем ареале является 
его привязанность к придаточным зодоемам речной системы и реже к ' 
участкам русла со слабым течением. Подобное распределение обеспе
чивается рядом адаптации, проявляющихся у чира в период всей его 
жизни: это приверженность личинок в период ската с нерестилищ к 
прибрежным участкам и пойме, активные миграции молоди против вст
речного течения вверх по реке с заходом для нагула в озера, спо
собность взрослого чира своевременно выходить из озер в реку для 
нереста. Нерест в реке, как и у других сигов (Дормидонтов, 1969), 
не ограничивает район последующего обитания популяции чира, но. 
способствует его расширению. 

Нагульные миграции в сочетании с нерестовыми обеспечили чиру 
как виду-возможность прогрессивного развития, в понимании А.Н.Се-
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верцова (1934), т.е. увеличения численности и расширения ареала. 
В этих условиях способность нерестовать в озере не имела бы суще
ственного значения для чира. Нерест в большинстве озер Севера мог 
бы иметь эффект лишь в случае коренной перестройки биологии чира, 
его видовых особенностей. Подобный образ жизни, при возможности 
нереста в реках и озерах, свойствен сигу-пыжьяну, имеющему свою 
экологическую пищу. 

Освоение различных по характеру участков нагула в пределах 
бассейна, наряду с расхождением в спектрах питания, имело ре
шающее значение для формирования в историческом процессе сначала 
экоформ, подвидов, а позже и самостоятельных видов. В результате 
подобной разносторонней симпатрически "проходившей радиации в Вос
точной Сибири сложился комплекс близкороЪтвенных видов сигов. Все 
они взаимодополняют друг друга на почве питания и представляют в 
этом отношении'единое целое. 

. Глава X. ПРОМЫСЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧИРА 

Уловы чира на предприятиях Якутского рыбопромышленного треста 
составляют в последнее время (1958-1969 гг.) в среднем 2600 ц. Ле
на дает 300 ц, Яна - 100 ц,- Индигирка и Хрома - 1300 ц и Колыма-
900 ц. 

Значительно больше чира добывается совхозами для собственных 
нужд. Существует и потребительский лов. Общее количество чира, вы
лавливаемого в республике, близко к 7 тыс.ц. 

В Лене чир добывается преимущественно стрежевыми неводами в 
период нерестового хода. В Колыме и Индигирке более половины уло
ва чира приходится на места нагула, при этом лов ведется летом и в 
начале зимы. В небольших тундровых реках чир добывается преимущест-
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венно перетягами. Возможность реализовать мелкого чира в качестве 
корма для ездовых собак и на зверофермах стимулирует применение • 
частых сетей, что следует признать вредным. . Перетяга должна 
быть заменена орудием типа черезового запора,, не препятствующим пе
ремещению молоди рыб по реке. 

За последние десятилетия промысел ни в одной реке Якутии су
щественно не повлиял на численность чира. Приводятся материалы о 
прямой зависимости вылова от вооруженности промысла по годам, а 
также постоянстве размерного и возрастного состава нерестовой час
ти популяции чира за длительный период (по Лене за 17 лет). ' 

Во время нерестового хода чира вверх по Лене допустим отлов его 
в количестве 600-800 ц. Внимание промысла заслуживают и удаленные 
от реки озера-тупики,куда чир проникает в отдельные годы из реки, 
но откуда не может выйти для нереста. Вес его в подобных случаях-
3-5 и более кг. ' * 

Явно противопоказан лов в большинстве пойменных озер, в част
ности в Нерпичьем озере низовья Колымы, где среди чира преобладают 
младшие генерации. 

Рыбопродуктивность озер тундровой зоны Якутской АССР низкая и 
составляет в среднем 2,5 кг/га (Дорыидонтов, 1969). С учетом этого, 
а также трудностей с освоением "глубинных" озер, рекомендуется об
лов их с периодичностью в 3-4 года. Разовый съем продукции составит 
в этом случае около 10 кг рыбы с га. При совместном обитании чира^ 
пеляди, сига-пыжьяна и реже гольца единственно возможен лов без 
соблюдения минимальной промысловой иеры.на вахдый вид рыбы в отдель
ности. Величина ячеи в орудиях лова должна определяться по преобла
дающему в озере из охраняемых виду. Подобный подход единственно 
возможен и на речных участках, где сроки хода чира, муксуна, пыжья-
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на, нельмы и ряпушки - рыб,отличающихся между собой по размерам, 
налегают друг на друга. 

В перспективе ареал чира может быть расширен по сравнению с те
перешним. Для чира пригодны озера северной и умеренной климатичес
кой зоны с высокой биомассой бентоса и удовлетворительным кислород
ным режимом в зимний период. В стоячих водоемах чир не созревает, 
отсюда подобные озера подлежат систематическому зарыблению молодью. 

С учетом способности чира переносить воду соленостью примерно 
до 15^,, представляется реальным вселить его в такие моря умеренной 
климатической зоны, как Каспийское и Балтийское, что допускают Л.С. 
Бердичевский и В.ДЛебедев (1968). Будет ли чир придерживаться ус
тья впадающих здесь рек или проникнет в период нагула дальше в мо
ре, может показать лишь непосредственное вселение чира в эти водо
ёмы. 

В Ы В О Д Ы 
I . Чир -Coregonus naeus (Pallas) в восточной Сибири и осталь

ных районах своего ареала распространен в основном севернее поляр
ного круга,где он использует для нагула,в отличие от большинства 
сигов,преимущественно пойменные и материковые озера,русла рек и 
реже их устья. 

2. Чир,как и другие представители рода Coregonue .способен 
обитать в пресной и солоноватой воде,имеющей соленость примерно 
до 15/20.Чднако в прилежащих к устью рек участках арктического мо
ря он бывает редко.Члр покидает эти места как несвойственную ему 
нишу. 

3 . еловой зрелости чир достигает на 6-II году при длине 45-53 

см и весе 1,1-1,8 кг; максимальный вес чира - 8-Ю кг.Темп роста 
непосредственно зависит от условий питания: в одних случаях на 
9-м году он весит I кг,в другом - 6-8 кг. 



24 
4. Чир нерестует в реках преимущественно на галечном грун

те и на течении,что обеспечивает отложенную икру лучшими усло
виями инкубации и способствует последующему расселению личинок 
и мальков по благоприятным для обитания стациям. 

5. Широкое расселение у чира достигается благодаря активной 
миграции молоди вЕерх по рекам и их притокам.Чир на первом, 
втором году и позже проникает в пойменные и материковые озера 
в ряде случаев в пределах всего бассейна реки. 

6. Нерестовая миграция,в которой.участвует 6-8 генераций,в 
зависимости от нахождения мест нагула происходит у чира вверх 
да реке или вниз по течению.Первая наблюдается преимущественно 
в многоводных реках, и вторая - в меньших по протяженности ре
ках зоны тундры.Из пойменных и материковых озер чир спускается 
в реки в начале лета,при этом гонады имеют Ш стадию зрелости. 
В ряде случаев чир "пробирается" из озер по заболоченным участ
кам тундры.Половые продукты достигают 1У и У стадии зрелости 
в реке. 

7. При невозможности своевременно выйти в реку,что связано 
с низким паводком отдельных лет или обмелением проток-висок, 
чир в большинстве случаев не теряет способности размножаться 
и ежегодно в начале лета возобновляет попытку покинуть с этой-
целью озеро.часть овоцитов фазы интенсивного трофоплазматичес-
кого роста в яичнике Ш стадии зрелости по прошествии года ре- ' 
зорбируется,тогда как в овоцитах новой порции происходит накоп-
лзние желтка и жира. ' 

У самцов волна сперматогенеза,возобновляясь ежегодно тз 
конце июня,ведет в замкнутом водоеме к образованию очень неболь
шого количества сперматозоидов,не обеспечивающего размножения. 



25 
8. Происхождение близкородственных видов сигов ( род oorego-

nus ),а в их числе и чира,обязано адаптивной радиации.Целост
ность комплекса сохранилась в восточной Сибири и в дальнейшем : 
все виды сигов,взаимодополняя друг друга,способны обеспечить 
наиболее полное использование возможностей для питания в преде- • 
лах родовой экологической ниши. 

9. Промысловые запасы чира во всех реках Якутской АССР на
ходятся в хорошей состоянии.Интенсификация лова возможна в пе
риод хода чира на нерест,в момент выхода половозрелого чира из 
озер по системе проток,а также во многих материковых озерах и 
небольших тундровых реках. 
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роды Якутии",Якутск.книж.издат.,Якутск,1963. 

5. Регулирование промысла полупроходных рыб в водоемах Якутии. 
Сб. "Природа Якутии и ее охрана".Якутск.кн.издат.,1965. 

6. О судьбе лососевых рыб в будущих водохранилищах Якутии.Те
зисы совещания го бислогической продуктивности водоемов Си-
бири.Иркутск , 1966. 

7. Роль промнсловой меры в охране запасов рыб. Сб. "Любите и 
берегите природу Якутии".Якутск.книж.издат.,Якутск , 1967. 

8. Биология и промысловые возможности пеляди низовья Лены и 
др.районов севера Якутии.Труды Якут.отд.СибНИИРХ.т.З ,1969. 

9. Биология и промысловые возможности чира р.Лены.Труды Якут. 
отд. СибНИИРХ, т.З,1969. 

10. Биология тугуна Нижней Лены.Тр.Якут.отд.СибНИИРХ.т.З ,1969. 
11. Лососевые рыбы в будущих водохранилищах Якутии. Сб."Биоло

гическая продуктивность'гводоемов Сибири"Изд. "Наука" ,М., 
1969. 
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12. Нерестовые миграции сиговых р.Лены и юс связь с, распределе

нием молоди на местах нагула.Учетная сессия учен.совета 
ГосНИОРХ по итогам работ 1968 г.,Л., 1Э6Э. 

13. Нерест и вопросы промысла ленской ряпушки. Сб. "Вопрос-;. 
рыбного хозяйства Восточной Сибири",Ирк.Кн.изд., I9G1. 

14. Якутская озерная ряпушка.( В соавторстве с О.Н.Кирилловым). 
Сб. "Любите и охраняйте природу Якутии".Якутск.кк.изд., 
Якутск , 1967. 

15. Рыбы и промысловые возмо:шости тундровых озер низовья Ко
лымы.( В соавторстве с В.В.Филон).Материалы б-г-1 соведакия 
по охране природы Якутской АССР. С в печати ). 

16. К охране и промысловому освоению озер низовья ;1ндигирки. 
( В соавторстве с Г.Г.Кирилловой и В.В.Оилоя).Сб.матер;:&';?:. 
6-го совещания по охране природы Якутской АССР, ( в иечатл). 

17. Насущные вопросы рыбоводства в Якутской АССР. Сб.г.лтериалоь 
6-го совещания по охране природы Якутской АССР, ( в печати). 

МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ Х Л Ш З Ш : 
1. на отчетных сессиях Якут.фил.СО АН СССР - 3 раза 
2. на пленумах Восточно-Сибирской ИХТИОЛ.комис,-4 раза 
3. на республикан ких совещаниях по охране 

природы Якутии 6 раз 
4. на ученой сессии ГосНИОРХ - I раз 
5. на совещании по проблеме вида, в Томске - I раз. 
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