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Введение 

Муксун Coregonus muksun (Pallas, 1814) не имеет подвидов (Аннотированный 

каталог…, 1998), различаясь в локальных популяциях нюансами окраса, средними 

размерами, сроками полового созревания. Кариотип по эмбриологическому материалу: 

2n=76-80/78, NF=100 (Кайданова, 1978). Череп спереди сужается, рот конечный, рыло 

вытянутое, ширина массивной рыльной площадки в 1,5–2,2 раза больше ее высоты. 

Длина верхней челюсти в 2,5–3,5 раза больше ее ширины, выдается над нижней. Спина 

за головой круто поднимается вверх, образуя горб. Чешуя среднего размера плотно 

прилегающая. Бока серебристого цвета, спина темная, брюхо почти белое. Содержит 

много жира. D IV 11 (III–V 9–13); A IV 12 (III–V 10–14); P I 13–17; V II 9–13. Жаберных 

тычинок 42–65. Чешуй в боковой линии 87–94 (80–107). Позвонков 62 (61–65). 

Пилорических придатков 163–326 (Берг, 1948; Меньшиков, 1948; Решетников, 1980).  

Предполагается естественное гибридное происхождение муксуна 20 тыс. лет 

назад с участием генетического материала ледовитоморского сига-пыжьяна Coregonus 

lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) (или пыжьяноподобного предка), сибирской ряпушки 

C. sardinella (Vallenciennes, 1848) и пеляди C. peled (Gmelin, 1788) (Шишмарев, 1976; 

Балдина и др., 2008). Гибридное происхождение обусловило полиморфизм и поставило 

вопрос о валидности муксуна как вида (Ермоленко, 1992; Politov et al., 2000). 

________________ 
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Возможным подтверждением гибридогенеза муксуна может служить достаточно 

высокая частота (20–30%) в возрасте 6+...9+ интерсексуальных особей популяции Обь-

иртышского бассейна (Селюков, 2007). В условиях симпатричного обитания муксун 

может участвовать в возвратном скрещивании: озерно-речной гибрид сига-пыжьяна 

формирует с муксуном общие черты экстерьера и идентичные повадки (Атлас 

пресноводных рыб России, 2002).  

До середины ХХ в. популяция Обь-иртышского бассейна была наиболее крупной 

из всех североазиатских популяций муксуна. Она фрагментарно изучалась многие 

десятилетия, но особенности ее обитания в Обь-иртышском бассейне до настоящего 

времени в полной мере не исследованы. Разрозненность и недостаток информации о 

популяции муксуна Обь-иртышского бассейна в подавляющем большинстве 

публикаций, при анализе ее состояния, определяли необходимость привлечения 

сведений о других популяциях не только муксуна, но и иных сиговых. Имевший место 

информационный сумбур, без географической, экологической, биологической 

дифференциации сведений о популяции муксуна Обь-иртышского бассейна не 

способствовал формированию цельной картины ее существования. Анализ качества 

миграций и состояния мест естественного воспроизводства муксуна в должном объеме 

не проводился. 

Цель работы: оценить качество миграций и состояние мест естественного 

воспроизводства популяции муксуна Обь-иртышского бассейна.  

Материалы и методы 

Работа выполнена на основе библиографических сведений за столетний период 

(до 2020 г.) и многолетних наблюдений автора, в т.ч. с участием в ежегодных 

исследовательских экспедициях Омского регионального отделения ВОО «Русское 

географическое общество» и комплексным изучением фауны рек Оби и Иртыша на 

маршруте г  Омск – г. Салехард (Кассал, 2012), с фиксацией сезонности и видового и 

количественного состава уловов рыбопромысловых бригад в 2004–2019 гг., результаты 

чего были опубликованы лишь частично (Кассал, 2006, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). 

Использованы архивные сведения Федерального агентства по рыболовству о 

промысловой статистике и о среде обитания муксуна (Рыбоохрана России, 2013), 

применены методы эколого-исторической реконструкции. Средние скорости пассивного 

перемещения особей муксуна в процессе нагульно-выростной и нагульно-возвратной 

миграций определены в зависимости от гидрологического режима реки. Поскольку 

популяция муксуна Обь-иртышского бассейна в настоящее время находится под угрозой 

исчезновения и поддерживается преимущественно выпусками личинок/мальков с 

рыборазводных заводов, ее описание большей частью сделано в прошедшем времени, 

когда она существовала в естественном виде. 

Место работы 

По площади Обь-иртышский бассейн занимает первое место в России. Длина 

р. Оби составляет 3650 км, площадь её водосборного бассейна 2990 тыс. км². Её главным 

притоком является р. Иртыш, длина которого от истока до впадения слева в р. Обь 

составляет 4248 км. По характеру речной сети, условиям питания и формирования стока 

р. Обь делится на 3 участка: верхний (от слияния рек Бия и Катунь до устья р. Томь), 

средний (от устья р. Томь до устья р. Иртыш, 1800 км) и нижний (от устья р. Иртыш до 

Обской губы, 960 км) (Коротаев, 2009; Water Resources, 2020). Обь в среднем и нижнем 

течении характеризуется сравнительно невысоким и растянутым весенне-летним 

половодьем, повышенным стоком летне-осеннего периода и низкой зимней меженью; 

максимальные расходы воды превышают средние годовые не более чем в 3–4 раза. В 

среднем течении половодье начинается с середины апреля, с пиком в начале июня и 
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окончанием в июле; в нижнем – в конце апреля – начале мая, и продолжается с 

дополняющими дождевыми паводками иногда в течение всего тёплого полугодия, с 

пиком у г. Салехарда в начале июля (Коротаев, 2009) и окончанием в начале августа. 

Летняя межень неустойчива, в сентябре – октябре спад половодья сопровождается 

наслаивающимися дождевыми паводками, вплоть до ледостава, когда начинается 

подъём уровня воды. 

Результаты 

Основные места зимовки муксуна популяции Обь-иртышского бассейна 

находились в опресненной средней и южной частях Обской губы, в дельте Оби, на 

пойменных и материковых сорах нижней Оби (Москаленко, 1958; Князев, Брусынина, 

1990, 1992). До строительства морского порта Сабетта (2012–2017 гг.) северная граница 

его зимнего размещения проходила по р. Се-Яха – мыс Хасре, южная – примерно по 

линии Новый Порт – р. Епоко. Площадь зимнего размещения муксуна популяции Обь-

иртышского бассейна достигала 10 тыс. км². При этом был не исключен заход зимующих 

особей в Тазовскую губу, с обменом особей из Обь-иртышской и тазовской популяций. 

Предполагалось наличие двух популяций, приуроченных к местам нереста: 

размножающихся в реках Пур и Таз и в ее притоках, и в р. Оби и ее притоках 

(Москаленко, 1958; Решетников и др., 1989). Вопрос о самодостаточности и 

внутривидовой структуре популяции муксуна Обь-иртышского бассейна не был решен 

своевременно путем установления величины обмена особями между тазовской и Обь-

иртышской популяциями. Наиболее вероятно, что две популяции пребывали в условиях 

смежной симпатрии, сосуществуя генетически, но не экологически. 

Нагульная часть популяции муксуна Обь-иртышского бассейна в дельте р. Оби и 

Обской губе была разнокачественной и состояла из разновозрастной молоди и 

пропускающих очередной нерестовый сезон половозрелых особей – производителей с 

незрелыми/недозрелыми гонадами, занимая северные участки ареала (Borvinskaya et al., 

2016).  

Зимовальная миграция (нагульно-выростная для неполовозрелых особей и 

нагульно-восстановительная для отнерестившихся особей) муксуна в Обской губе 

происходила в условиях снижения концентрации растворенного в воде кислорода с 

началом ледостава, обычно в конце октября – начале ноября. К этому времени основная 

масса скатывавшихся из реки после нереста особей уже успевала достигнуть эстуария 

р. Оби. Первыми в Обскую губу мигрировали крупные особи, требовательные к 

растворенному в воде кислороду, и распределялись в основном вдоль западного берега 

губы. Молодь, которая повсеместно присутствовала в прибрежных мелководных зонах, 

мигрировала в Обской губе к северу вместе с северной границей наступающего замора. 

Особи в возрасте 1+…2+ размещались на обширном пространстве южной части Обской 

губы до траверса у пос. Яптик-Сале, поскольку далее на север их распространение 

ограничивалось возрастающей соленостью воды; постепенно к ним присоединялись 

особи в возрасте 3+…7+ (Павлов, Мочек, 2006). Наиболее высокие концентрации особей 

в подледный период формировались на неподверженной замору сравнительно 

ограниченной распресненной акватории Обской губы. Неполовозрелые рыбы старших 

возрастных групп концентрировались в дельте, протоках и сорах низовий Оби, не 

поднимаясь выше траверса реки у г. Салехарда. Постепенно их численность возрастала 

к северу, достигая максимума на участке от мыса Каменный до пос. Яптик-Сале; 

скопления постоянно перемещались в пределах незаморной зоны (Богданов и др., 2006). 

С приближением весны молодь (1+…2+) оставалась на сорах южной части Обской губы, 

особи более старших возрастов также мигрировали из северной в южную часть губы, к 

границе распространения заморного фронта. 
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На местах зимовки в средней части Обской губы муксун усиленно питался 

(Пирожников, 1953), и перед подъемом в реки происходил заметный прирост длины и 

массы особей (Решетников, 1980). В 1987–1990 гг. соотношение незрелых, 

пропускающих нерест особей и самок с отсроченным созреванием половых продуктов 

составляло 47, 34 и 19%, соотв. (Попов, 2007). Готовящиеся к нересту самки составляли 

65% от численности всех особей, начинающих нагульно-нерестовую миграцию; они 

поднимались из Обской губы вверх по р. Оби и встречались в уловах в верхних участках 

дельты (Никонов, 1977; Чертыковцев, 2002). Значительное количество неполовозрелых 

и пропускающих очередной нерест особей уже с весны сосредоточивалось на салмах 

р. Надым, восточного притока Обской губы. С прорывом распространения заморного 

фронта (Богданов и др., 2006) большая часть особей разных возрастов и в разном 

физиологическом состоянии покидала места зимовки и заходила в дельту р. Оби. С 

расширением опресненной зоны они начинали весеннее-летнюю нагульную миграцию 

вверх по Обской губе и р. Оби, рассредоточиваясь на более обширных площадях 

(Borvinskaya et al., 2016), нагуливаясь преимущественно в пресноводной зоне дельты, а 

затем постепенно распределяясь по местам нагула в рукавах, протоках, сорах и на салмах 

от р. Тамбей на севере и до Мужевской поймы р. Оби на юге. 

Готовящиеся к нересту особи уже в первой половине июня концентрировались в 

опресненной и прогретой воде, продолжая интенсивно нагуливаться на салмах и сорах 

(в частности, в Ханты-Питлярском) и в протоках нижней Оби. Неполовозрелые особи, 

приходившие на салмы из Обской губы в состоянии высокой упитанности, питались 

менее интенсивно (Слепокурова и др., 1977). В первой половине июня начиналось 

движение производителей муксуна к нерестилищам. Конкретные сроки начала и хода 

нагульно-нерестовой миграции муксуна, других ее характеристик, определялись 

морфофизиологическим состоянием и количественными показателями особей разных 

возрастных групп, уровнем и температурой воды в реке, изменявшимися в течение 

последнего столетия (Чаликов, 1931; Москаленко, 1971; Крохалевский, 1996; Еньшина, 

1999; Богданов и др., 2006; Андриенко, Захаренко, 2010; Матковский, 2010; 

Крохалевский, Матковский, 2015; Коновалова, 2016; Красноперова, 2019). С их уходом 

в Обской губе, в дельте и низовьях р. Оби концентрировались мелкие неполовозрелые 

особи муксуна в возрасте 1+…5+, в течение лета продолжая нагул на салмах и сорах за 

счет придонного питания. Чем старше были не ушедшие на нерест особи, тем южнее 

располагалась граница их крайнего подъема к югу, но не выходя за пределы 63оN 

(Чаликов, 1931). Особи муксуна изредка встречались в устьевом участке р. Собь весной 

и летом во время нагульной миграции в р. Сыне (1996, 1997 гг.) среди неполовозрелых 

сиговых рыб других видов (Богданов и др., 2006). 

Вошедшие в реку производители днем отстаивались на ямах, а ночью 

поднимались вверх по течению. В пути они продолжали питаться, но, по мере подъема 

по р. Оби, интенсивность питания ослабевала. Перемещение особей совершалось против 

течения вверх по руслу со скоростью ~20 км/сутки (Москаленко, 1955). На траверсе реки 

у пос. Березово производители появлялись во второй декаде июля (Чаликов, 1931). До 

начала ХХ в. косяки муксуна на какое-то время задерживались возле устьев проток р. 

Оби в Октябрьском и Сургутском районах ХМАО (Рыбоохрана России, 2013), однако в 

настоящее время этого не происходит. В процессе миграции муксун не только 

задерживался, но и заходил в устья и приустьевые участки крупных притоков р. Оби. 

Через два месяца после начала нагульно-нерестовой миграции, к августу, муксун 

достигал места слияния рек Оби и Иртыша. Возрастной состав в уловах муксуна в 2015–

2017 гг. в этом месте был представлен особями в возрасте 5+…16+, с преобладанием 

особей в возрасте 6+…8+ (Красноперова, 2019). 

До начала ХХ в. место слияния рек Оби и Иртыша считалось очень хорошим для 

вылова муксуна, поскольку его косяки подходили и на какое-то время здесь 

задерживались (Рыбоохрана России, 2013). Далее часть производителей направлялась 
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вверх по р. Оби, но часть следовала в низовья р. Иртыш, с проникновением в устья и 

приустьевые участки рек Тобол и Ишим. Однако соотношение этих частей и их роль в 

естественной репродукции популяции муксуна Обь-иртышского бассейна остались 

неизвестными. Известно лишь, что только в 1948 г. в нижнем Иртыше был отмечен улов 

муксуна (130 кг, до сотни особей); все эти особи были нерестовой частью популяции 

(Петрова, 1987; Зайцев и др., 2019).  

К октябрю муксун проникал в р. Иртыш на расстояние до 200 км от его устья 

(Чаликов, 1931; Москаленко, 1955), до траверса реки у пос. Горноправдинск. В пределах 

нижнего Иртыша до середины ХХ в. осуществлялось ограниченное воспроизводство 

муксуна, в зависимости от наличия в каждом году нерестовых площадей и 

благоприятных мест для нагула молоди в пойменных водоемах (Зайцев и др., 2019), в 

зависимости от влияния на режим речного стока погодно-климатических и 

антропогенных условий каждого года. Однако нерестилища муксуна в левобережных 

притоках р. Иртыш, в устьях и приустьевых участках рек Тобол и Ишим не описаны. 

Хотя в нерестовый период производители в нижнем течении р. Иртыш и его крупных 

притоках встречались до недавнего времени (Ракиеров, 1955; Москаленко, 1958; 

Вотинов, 1963; Решетников, 1980; Аннотированный каталог…, 1998), в т.ч. и в устье 

р. Тобол (Павлов, Мочек, 2006). Все вылавливаемые ниже устья р. Тобол за месяц до 

нереста особи имели зрелые половые продукты, формируя сравнительно высокое по 

численности нерестовое стадо (Зайцев и др., 2019): в 1969 г. на Черноярском стрежевом 

песке в Уватском районе Тюменской области было выловлено 6372 кг половозрелых 

особей муксуна в возрасте 6+…14+ (при средней массе 1–3 кг – 2124–9372 особи), при 

этом доля самок в возрасте 8+…10+ с IV стадией зрелости гонад составляла 28% 

(Петрова, Касьянов, 1981); в 2003–2005 гг. было установлено нахождение муксуна в 

Горнослинкинской зимовальной яме р. Иртыш в Уватском районе Тюменской области 

(Павлов, Мочек, 2006). Выше по течению р. Иртыш муксун проникал большей частью 

только в отдельные годы с высокой водой (1914, 1916, 1927–1928, 1941, 1946–1949, 1957, 

1970-1971, 1979, 1987, 2002 гг. (Панишев, 2016)): муксун преодолевал гидрохимический 

барьер, формируемый выносом гумусовых кислот и взвешенных механических частиц 

из рек Туртас, Демьянка (Васильев и др., 1957) и др. правобережных притоков с 

территории обширных болот западной части Васюганской равнины.  

Наличие большого количества органического вещества способствовало не только 

формированию заморов на значительных участках, но и развитию богатой кормовой 

базы рыб (Богданов и др., 2006). В заморной зоне муксун длительно существовать не 

мог, однако ниже ее по течению он эффективно использовал для нагула обогащенную за 

счет повышенного количества органического вещества кормовую базу, как это имело 

место в нижнем Иртыше и в северной части средней Оби.   

До конца ХIХ в. в нижнем и среднем течении р. Иртыш муксун был обычным 

промысловым видом (Карасев, 2006), вплоть до участков реки в северных районах 

Омской области (Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарском) (Зайцев и др., 

2019). Далее вверх по р. Иртышу массовому проникновению муксуна препятствовал 

естественный гидрохимический барьер: на участке русла р. Иртыш севернее устья 

р. Тара после впадения в р. Иртыш правых притоков I порядка рек Тара, Уй, Шиш, Туй, 

Бича, вытекающих с болотистой территории, также имеет место массовый вынос 

гумусовых кислот и взвешенных механических частиц, отнимающих из воды для своего 

окисления большие объемы кислорода; такая среда неприемлема для обитания муксуна. 

Однако до середины ХХ в., до создания гидросооружений в верховьях р. Иртыш и 

зарегулирования водотока, мощные половодья промывали заморные участки на реке, 

способствуя их преодолению рыбами ряда видов, чьи нерестилища располагались южнее 

г. Омска (Кассал, 2018, 2019). В то время крупноразмерные и сильные производители 

муксуна в возрасте 8+ и старше также могли преодолевать этот гидрохимический барьер 

после мощных половодий в среднем Иртыше. В последующем зарегулированность стока 
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реки плотинами ГЭС в верховьях (Усть-Каменогорской (1939–1959 гг.), Бухтарминской 

(1953–1966 гг.) и Шульбинской (1976–1994 гг.), интенсивный забор воды 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, изменили состояние 

р. Иртыш. Смена гидрологического режима реки привела к тому, что в период весеннего 

половодья перестало происходить промывание заморных участков, прекратилось 

затопление поймы и последующее в течение года значительное разбавление стока 

среднего и нижнего Иртыша приносимой с верховий водой.  

Ограниченный нерест муксуна происходил в верховьях р. Тавда (левый приток 

р. Тобол) и ее притоках – реках Лозьве и Сосьве, где до недавнего времени ловили 

отдельных половозрелых особей (Петрова, Касьянов, 1981), преодолевших заморный 

участок р. Тавда в нижнем течении. Миграционный путь от места слияния рек Иртыша 

и Оби на эти нерестилища составляет ~1300 км (по рекам Иртыш и Тобол 570 км, по 

р. Тавда 719 км, по Лозьве и Сосьве – по ~20 км). Для преодоления ~2 тыс. км идущему 

на нерест муксуну от Обской губы до нерестилищ на реках Лозьве и Сосьве было 

достаточно в течение 5 мес. передвигаться со средней скоростью 1,1 км/час, имея 

возможности для попутного нагула. Участок реки, на котором весной происходил 

выклев и скат личинок и их распределение по местам нагула с этих нерестилищ, 

располагался ниже устья р. Тобол в пределах нижнего Иртыша (Зайцев и др., 2019).  

С середины ХХ в., с разрушением естественных речных нерестилищ и 

зимовальных ям вследствие дноуглубительных работ для судоходства и разработки 

грунта в русле и забора песка, других механических нарушений, с загрязнением воды 

горюче-смазочными материалами и стоками промышленных предприятий на 

водосборной территории, с постепенным возрастанием применения минеральных 

удобрений и средств защиты растений сельскохозяйственными предприятиями, с 

интенсификацией судоходства на реке, перепромыслом и браконьерством рыб многих 

видов, а также с распространением инвазивных видов, состояние ихтиофауны р. Иртыша 

изменилось (Кассал, 2006, 2017). 

Сходные условия формировались в средней части его притоков – рек Тобол и 

Ишим. Популяция муксуна оказалась одной из наиболее чувствительных относительно 

популяций рыб других видов, отреагировав на изменение условий обитания утратой 

качества и количества нерестилищ, снижением численности особей, сокращением 

плотности их размещения в ареале (Чаликов, 1931; Москаленко, 1971; Крохалевский, 

1996; Богданов и др., 2006; Андриенко, Захаренко, 2010; Матковский, 2010; 

Крохалевский, Матковский, 2015; Коновалова, 2016; Красноперова, 2019). В результате 

загрязнения р. Иртыш и его притоков, нерестовая миграция муксуна в реке превратилась 

сначала в исключительно нагульную, а затем и вовсе прекратилась. В настоящее время, 

при угрозе исчезновения популяции муксуна Обь-иртышского бассейна, в низовья 

Тобола заходят на нагул, и крайне редко на нерест, только единичные особи (Карасев, 

2003), так же редко встречаясь на траверсе реки у г. Тобольска (Павлов, Мочек, 2006). 

Со II половины 1980-х гг. муксун (молодь и половозрелые особи) в составе ихтиофауны 

р. Иртыш в северной части Омской области перестал встречаться (Петрова, 1987; Зайцев 

и др., 2019); в пределах территории Омской области с начала XXI в. не регистрировался 

(Кассал, 2017, 2020). 

В р. Оби в пределах Березовского района ХМАО производители муксуна 

появлялись в середине июля (Москаленко, 1971; Еньшина, 1999). На границе Томской 

области муксун появлялся в середине августа (Попков, 2006). В среднем течении в 

долине р. Оби были широко развиты надпойменные террасы и пойма шириной 20–30 км, 

что формировало хорошие условия для нагула муксуна разных возрастных групп. 

Кормовыми стоянками муксуна выступали прохладные проточные участки глубиной 3–

5 м со стабильным температурным режимом; наличием укрытий; насыщенной 

кислородом чистой водой; рядом с отмелями, косами и перекатами, на изгибах основного 

русла с глубокими ямами, в устьях и приустьевых участках притоков с благоприятными 
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условиями и кислородным режимом. Несомненно, часть неполовозрелых и 

половозрелых пропускающих нерест особей увлекалась идущими из Обской губы на 

нерест производителями вверх по реке, но уже в средней Оби до вхождения на 

протяженный заморный участок они неизбежно отставали от производителей по мере 

сокращения времени ежедневного кормления, ускорения процесса нагульно-нерестовой 

миграции и ее превращения в нерестовую миграцию.  

Кроме р. Иртыша, в среднем течении р. Обь принимает и другие притоки (реки 

Шегарка, Чая, Парабель, Васюган, Большой Юган, Большой Салым), которые выносят в 

ее русло механическую взвесь и гуминовые кислоты с болотистой территории 

Васюганской равнины. В результате этого на ряде участков средней Оби также 

сформировались заморные участки, с середины ХХ в., вследствие зарегулирования стока 

реки, сливавшиеся воедино и неприемлемые для длительного обитания муксуна. Правые 

притоки Оби (реки Тым, Вах, Тромъёган, Лямин, Назым), протекающие по заболоченной 

территории Среднеобской низменности (Ресурсы поверхностных …, 1967), также 

способствовали поддержанию заморов на значительных участках средней Оби. Однако 

в летнюю межень, особенно при высоком уровне воды в Оби, они были проходимы для 

муксуна, который на них не задерживался, распределяясь выше по течению. Во время 

наибольшего прогрева воды, к концу августа, у муксуна в Оби заканчивался период 

весенне-летнего питания, что отражалось в прерывании процесса прироста длины и 

массы особей (Решетников, 1980). Это служило маркером для разделения миграции 

особей популяции муксуна Обь-иртышского бассейна вверх по реке на нагульно-

нерестовую и нерестовую. 

Из-за преодоления заморных участков в р Оби и завершения нагула, скорость 

передвижения идущих на нерест особей по руслу в течение нерестовой миграции была 

неравномерна и, малая в начале этого процесса, она увеличивалась по мере приближения 

к местам нереста. Особенно высокой она была при прохождении особей через заморные 

участки реки. Интенсивная нерестовая миграция без задержек для нагула на границе с 

Тюменской областью приходилась на вторую декаду сентября – первую половину 

октября (Попков, 2006). В течение сентября – октября производители миновали 

Нарымский край (Чаликов, 1931): траверс реки у г. Стрежевой в сентябре и траверс реки 

у г. Колпашево – в конце сентября – начале октября. Во второй половине октября – 

начале ноября они достигали нерестилищ в северной части верхней Оби (Москаленко, 

1955) – Усть-Томского и Верхнеобского.  

Когда первые производители подходили к нерестилищам, последние 

производители находились еще в пределах нижнего участка средней Оби; в результате 

производители рассредоточивались по реке на сотни километров (Москаленко, 1971; 

Еньшина, 1999). В оптимальных условиях ежесуточного передвижения в течение 5 мес. 

(с июня по октябрь) длительностью 12 час/сутки, со средней скоростью до 20 км/сутки 

(1,67 км/час), с короткими ежесуточными остановками, муксун может преодолеть ~3 

тыс. км, что значительно больше, чем указанная в публикациях многих авторов величина 

в 2 тыс. км – от мест зимовки в Обской губе до Усть-Томского нерестилища, или от 

Обской губы до нерестилищ на реках Лозьве и Сосьве. Это косвенно свидетельствует о 

том, что в прошлом существовала возможность проникновения муксуна в процессе 

нерестовой миграции вверх по р. Оби в течение 5 мес. значительно дальше на юг, за 

южные пределы русла, перекрытого построенным в 1950–1959 гг. гидроузлом 

Новосибирской ГЭС.  

Муксун продолжал нерестовую миграцию до тех пор, пока резкое похолодание 

речных струй, предшествующее замерзанию реки, не останавливало его 

поступательного движения вверх по течению (Чаликов, 1931). Массовый подход 

производителей на нерестилища начинался с конца октября и продолжался в первой 

половине ноября. По достижении нерестилищ, муксун некоторое время отстаивался, 

дожидаясь формирования подходящих для нереста температурных условий. Нерест 
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начинался при снижении температуры воды до 1,5ºС (1–2°С), чаще всего в период 

образования шуги и ледового покрова, и длился 25–30 суток (Чаликов, 1931; Башмаков, 

1949; Волгин, 1953). Теплой осенью при снижении температуры воды в районе 

нерестилищ до 2–3ºС, в 1995 г. нерест муксуна начинался в самом начале ноября; 

массовый нерест происходил 4–6 ноября (при температуре воды 1–3ºС), заканчиваясь 

18–20 ноября подо льдом (Панкин, 1998; Еньшина, 1999). При длительном замерзании 

р. Томи, связанном с образованием донного льда, нерест мог происходить при более 

низких температурах, и обычно заканчивался в конце ноября (Чаликов, 1931). 

Икра откладывалась на перекатах или на мелководных участках водоемов на 

галечный, гравийный или песчаный грунт на слабом течении (1,8–3,2 км/ч), на глубине 

от 2–3 до 6 м. Инкубационный период составлял 132–182 суток (Москаленко, 1971); 150–

180 суток при сумме тепла 63,2 градусо-дня (Юхнева, 1963).  

Муксун нерестился не только на основных нерестилищах, из которых до 

относительно недавнего времени существовало два: Усть-Томское в устье правого 

притока р. Оби – р. Томь, второй по водности после р. Иртыша; и Верхнеобское, 

непосредственно в р. Обь. Кроме того, в р. Оби, устьях и приустьевых участках ее 

правых притоков существовали не ежегодно функционирующие нерестилища, 

современные сведения о которых неоднозначны. Исходя из этого, все нерестилища 

муксуна в Обь-иртышском бассейне разделялись на основные и второстепенные. Однако 

это очень условное деление, поскольку второстепенность нерестилищ определялась 

непостоянством их использования и последовательностью утраты. Утраченные на р. Оби 

и в ее притоках нерестилища позиционировались как «исторические» (Воробьева и др., 

1979; Еньшина, 1996). Те из постоянных нерестилищ, что просуществовали дольше 

остальных, стали считаться основными (Усть-Томское и Верхнеобское).  

На I половину ХХ в. приходится наличие нерестилищ муксуна в среднем течении 

р. Обь на участке протяженностью более 700 км (Чаликов, 1931; Башмаков, 1949); по 

уточненным данным – 650 км (от с. Нарым Парабельского района до с. Никольское 

Кривошеинского района Томской области) (Москаленко, 1958; Вотинов, 1963; Иоганзен, 

Кривошеев, 1970): включая устья и приустьевые участки правых притоков р. Обь – рек 

Чулым, Кеть, Копыловская Кеть (Чаликов, 1931). Кроме того, на участке среднего 

течения р. Чулым имелись зимовальные ямы и нерестилища сиговых рыб других видов 

(Попков, 2006). Основные нерестилища муксуна располагались от с. Никольское на 

участке в 96 км до д. Оськино (~150 км до с. Киреевск), в центре которого находится 

устье р. Томи, и в самой р. Томь от ее устья на расстоянии 67 км до траверса реки у 

г. Томска (Башмаков, 1949; Москаленко, 1958; Вотинов, 1963; Иоганзен, Кривошеев, 

1970), относящиеся уже к северной части верхней Оби. 

Особенностью нерестилищ средней Оби являлось то, что они использовались 

муксуном преимущественно в годы высокой воды в устьях и приустьевых участках 

притоков, о чем свидетельствуют разрозненные свидетельства рыбаков о ловле в них 

осенью готовых к нересту взрослых особей со зрелой икрой. Нерегулярность 

использования нерестилищ на этом участке средней Оби было обусловлено 

гидрохимическим состоянием реки. Незаморный участок был расположен выше 

Колпашево (от впадения р. Томи до с. Колпашево); переходный с неполным и не 

ежегодным замором – от с. Колпашево до устья р. Тым; заморный – ниже р. Тым 

(Попков, 2006). Участок от с. Колпашево до устья р. Иртыша протяженностью 1226 км 

уже к 1950-м гг. характеризовался, как среднеобский заморный (Иоганзен, 1953). 

Регулятором распределения идущего на нерест муксуна в Усть-Томском / 

Верхнеобском нерестилищах было состояние гидроучастка р. Обь – Чацкая протока – 

р. Томь. Когда вода в р. Томи была высокой, отмечался ее сток через Чацкую протоку в 

р. Обь навстречу течению (Миллер, 1740), но когда поднималась вода в р. Обь, то 

действовало прижимное течение к правому берегу, с 977,5 км русла Оби направленное 

через Чацкую протоку в р. Томь (Чаликов, 1931). В результате устьевый участок 
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омывался через Чацкую протоку попеременно то водами Томи, то Оби, что и определяло 

движение идущего на нерест муксуна либо мимо Томского устья вверх по р. Оби, либо 

в р. Томь (рис.). 

 

 

Рис. Регуляция распределения идущего на нерест муксуна (В, С, указано стрелками) на гидроучастке 

р. Обь – Чацкая протока – р. Томь (авт., по данным (Миллер, 1740; Чаликов, 1931)): А – номенклатура 

Усть-Томского нерестового участка; B – движение муксуна при прямом стоке воды из р. Томь, в т.ч. 

через Чацкую протоку, в р. Обь; C – при приостановке стока воды из р. Томь, с обратным течением через 

Чацкую протоку 

Уровень воды в средней Оби (на участке от г. Новосибирска до 

г. Нижневартовска) за последние 100 лет превышал отметку в 9,2 м неоднократно (в 

1910, 1913–1915, 1918, 1920–1923, 1925, 1927–1928, 1930, 1934, 1937, 1939, 1941, 1946–

1949, 1960, 1966, 1969, 1971, 1973, 1975, 1978, 1999, 2002, 2007, 2015 гг.) (Уровень воды 

…, 2019; Архив уровня …, 2021). Поэтому в эти годы происходило изменение 

соотношения уровней стоков из р. Томи и в р. Оби на этом участке, и муксун проходил 

мимо ее устья, направляясь далее вверх по р. Оби. По траверсу у устья р. Томь 

нерестовые участки были расположены выше и ниже по течению реки на перекатах с 

крупнопесчаным и галечным дном на глубинах 2–3 м, и на плесах с замедленным 

течением на глубинах до 6–7 м (Кабицкая и др., 2016). В годы с промежуточными 

значениями уровня воды в средней Оби (8,4–9,4 м) мигрирующие на нерест особи 

проходили мимо устья р. Томь, также направляясь вверх по р. Оби. С понижением 

уровня воды в р. Оби ниже отметки в 8,4 м (в 1924, 1932–1933, 1945, 1954–1956, 1962–

1963, 1967–1968, 1976, 1980–1982, 1987, 1989, 1991–1992, 1994–1997, 2000, 2005–2006, 

2008–2009, 2011-2012 гг.) муксун направлялся на нерест в р. Томь. В устье р. Томь в 

середине октября появлялся муксун сначала в виде легкого ялового (самцов), массой 

1,28–1,44 кг (которая соответствовала особям в возрасте 7+…8+), его сменял крупный 

икряной массой 1,76–1,92 кг, а к концу нереста вновь появлялся легкий (Чаликов, 1931). 

Наиболее вероятно, аналогичная регуляции миграционных потоков идущего на нерест 

муксуна осуществлялась на нерестилищах и в остальной части средней Оби в устье и 

приустьевых участках других правых притоков не только р. Томь, но и рек Чулым, Кеть, 

Копыловская Кеть. 

За последние 100 лет частота повторений лет с низким уровнем воды в р. Обь 

увеличивалась, но роль устьевых и приустьевых нерестилищ в правых притоках средней 

Оби не могла возрастать из-за прогрессивного уменьшения численности популяции 

муксуна, включая его нерестящуюся часть. К концу XX в. нерестилища муксуна в реках 
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Чулым, Кеть, Копыловская Кеть утратили свое былое значение (Еньшина, 1999; 

Селюков, 2002). При этом в полной мере количественно оценить ситуацию с былым 

использованием нерестилищ муксуна не удается, вследствие отсутствия информации об 

изменявшейся ежегодной доле нерестящейся части популяции.  

До середины ХХ в. Усть-Томское нерестилище преобладало по интенсивности 

использования производителями и служило основным местом размножения муксуна во 

всем Обь-иртышском бассейне (Чаликов, 1931), обеспечивая воспроизводство ~25% 

популяции муксуна Обь-иртышского бассейна (Иоганзен, 1946; Иоганзен, Кривошеев, 

1970). Но с начала II половины ХХ в. Усть-Томское нерестилище муксуна стало 

стремительно терять свое значение вследствие сброса неочищенных стоков 

угледобывающих, металлургических и химических предприятий Кузбасса, бытовых 

сточных вод г. Томска. Наибольшее химическое загрязнение р. Томь произошло в 1930–

1940 гг. Характерными загрязняющими веществами рек бассейна р. Томь в то время 

стали и до настоящего времени являются нефтепродукты (до 10,6 ПДК), фенолы (до 

6 ПДК), общее железо (до 13,1 ПДК), в отдельных створах – соединения азота (до 

6,7 ПДК), органические соединения (до 3,2 ПДК), тяжелые металлы (марганец до 

39,8 ПДК, медь до 7 ПДК) (Экологическая обстановка …, 2014), радионуклиды из 

хранилища-отстойника Сибирского химкомбината, накапливающиеся в донных 

отложениях (Зубков и др., 2005). Отравление реки промышленными стоками убивало 

отложенную икру, личинок и мальков муксуна (Попов, 2007). Уже с середины 1940-х гг. 

в реку перестали заходить производители, и их заходы лишь в малой части 

возобновились только в 1960-х гг., по мере ввода в строй очистных сооружений Кузбасса 

(Попков, 2006); количество заходящих особей было крайне незначительно (Еньшина, 

1999; Селюков, 2002). Ниже устья р. Томь в русле р. Обь участок нерестилища муксуна 

тоже оказался утрачен под воздействием отравленного стока из р. Томь. Здесь была 

отмечена крайне низкая концентрация производителей: в 1998 г. – 0,15 особей/га; в 

1999 г. – 0,11 особей/га; в 2002 г. – 0,02 особей/га (Еньшина, 1999). Вследствие 

механического разрушения Усть-Томского нерестилища из-за практиковавшейся 

десятилетиями добычи песчано-гравийной смеси из русла р. Томи в районе г. Томска 

произошло понижение уровня воды в низовьях реки почти на 2,5 м и уменьшение 

площади заливаемой поймы на отдельных участках в 3–4 раза; в результате этого нерест 

муксуна стал невозможен (Гундризер, 1992). К настоящему времени Усть-Томское 

нерестилище утратило свое значение для поддержания популяции муксуна Обь-

иртышского бассейна.  

После сооружения плотины Новосибирской ГЭС (1950–1959 гг.) в результате 

зарегулирования р. Оби изменился гидрологический и температурный режим реки и 

условия воспроизводства муксуна на нерестилище в ее нижнем бьефе (Попков, 2006). 

Произошло расширение существовавшего Верхнеобского нерестилища в р. Оби на 

границе с Томской областью вверх по течению, в направлении нижнего бьефа 

гидросооружения, где сбрасываемая вода была насыщена кислородом. Сначала верхняя 

граница нерестового участка стала проходить по траверсу реки у с. Киреевск Томской 

области, расширившись на 16 км по руслу (Гундризер и др., 1984), а затем – по траверсу 

реки у дачного пос. Мочище Новосибирской области (отодвинувшись вверх на 270 км от 

первоначальной северной границы у д. Оськино); с конца ХХ в. сюда стали заходить на 

нерест отдельные особи (Еньшина, 1999; Попов, 2007). Незаморная зона в р. Обь 

увеличилась вниз по течению до 200–250 км, к месту впадения р. Васюган, сформировав 

благоприятные условия для зимовки, включая пребывание муксуна на ранее не 

используемых во второй половине ХХ в. зимовальных ямах (Попков, 2006). В 550 км 

ниже плотины в створе с. Колпашево продолжительность половодья осталась прежней, 

но средние и максимальные уровни залития поймы снизились на 0,3–0,5 м. Вследствие 

размыва русла в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС сток взвешенных частиц увеличился 
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от г. Новосибирска до г. Колпашево с 4 до 16 млн. т в год, не меняясь до устья р. Оби 

(Коротаев, 2009). 

Роль создания Новосибирской ГЭС в уничтожении популяции муксуна Обь-

иртышского бассейна остается недооцененной. Отчленение плотиной Новосибирской 

ГЭС почти всей верхней Оби (Попков, 2006) нарушило миграционный путь рыб многих 

видов на магистральном водотоке и сделало недоступными для производителей 

важнейшие нерестилища (Павлов, Мочек, 2006). Однако остается неизвестным сам факт 

существования и точное расположение бывших нерестилищ муксуна в русле реки на 

месте ныне существующего Новосибирского водохранилища и выше по течению р. Оби. 

После завершения нереста незначительная часть производителей муксуна в 

течение зимы подо льдом скатывалась с нерестилищ вниз по течению, успевая оказаться 

в пределах нижней Оби до наступления замора на значительных участках средней Оби 

и нижнего Иртыша. Большая часть отнерестившихся производителей зимовала в районе 

нерестилищ и в незаморной зоне средней Оби (Москаленко, 1971) (до впадения в нее 

р. Тым) и нижнего Иртыша (до его слияния с р. Обь), отстаиваясь по затонам, курьям и 

ямам с благоприятным кислородным режимом (Чаликов, 1931; Попков, 2006), оставаясь 

после нереста на нагул до следующей весны (Москаленко, 1971). На следующий год в 

течение весны и начала лета они продолжали возвратно-нагульную миграцию в 

направлении Обской губы, попутно откармливаясь на сорах и салмах нижней Оби 

(Еньшина, 1999). Размещение на зимовку неполовозрелых разновозрастных особей и 

половозрелых пропустивших нерест особей популяции муксуна Обь-иртышского 

бассейна происходило как в незаморных зонах русла нижней и средней Оби, 

преимущественно в устьях и приустьевых участках ее правобережных притоков, так и в 

дельте реки и в южной и средней частях Обской губы. С уменьшением речного стока и 

началом ледообразования в русле р. Оби в первой половине октября, особи в возрасте 

3+…7+ уходили на зимовку к устьям притоков, к предустьевым частям, заходили в 

низовья рек (Borvinskaya et al., 2016). При этом в русловых ямах у дна 

концентрировались взрослые рыбы, по различным горизонтам водной толщи – молодь и 

мелкие особи (Павлов, Мочек, 2006). Известно, что зимовавшие в р. Иртыше на траверсе 

реки у г. Тобольска особи активно питались и имели наполненный пищеварительный 

тракт (Чаликов, 1931). Зимнее пребывание муксуна на пригодных для этого участках 

всегда сопровождалось питанием, существенно более интенсивным, нежели летом 

(Павлов, Мочек, 2006). 

Темпы перемещения муксуна вниз по р. Оби в процессе нагульно-выростной и 

нагульно-возвратной миграций находились в зависимости от гидрологического режима 

реки. Скорость пассивного перемещения особей муксуна с течением реки при средней 

скорости в весенний период составляла 5–5,6 км/ч, в межень – 2,7–3,0 км/ч, на 

расстояние 2460 км (от траверса р. Оби у г. Новосибирска до Обской губы) при 

движении в течение части суток в течение 12 час/сутки. Это составляло 37–41 сутки в 

весенний период для производителей, сразу после нереста покинувших нерестилища, и 

68–76 суток в межень для особей, нагуливавшихся после нереста в реках Оби и/или 

Иртыше в течение зимы, весны и I половины лета. Таким образом, на одних и тех же 

участках рек Оби и Иртыша в течение года встречались идущие на нерест вверх по реке 

производители, возвращающиеся с нереста вниз по реке производители, 

нагуливающиеся неполовозрелые и пропускающие очередной нерест половозрелые 

особи.  

Процесс нагула особей и их восстановления после каждого нереста занимал от 

двух до пяти лет, однако доля ежегодно участвовавших в размножении особей на разных 

нерестилищах осталась неизвестной. Соотношение групп особей, сразу спускавшихся по 

реке подо льдом к местам зимовки в дельте р. Оби и в Обской губе, покинувших места 

нереста, но задержавшихся на пути к Обской губе в средней Оби и продолживших 

кормовую миграцию с весенним половодьем, оставшихся в местах нереста до 
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следующего (через год после нереста) весеннего половодья, осталось неизвестным. 

Многолетняя периодичность количественных изменений в возрастном составе 

производителей также осталась неизвестной, как и время и направления их перемещений 

в процессе нагульно-возвратной миграции.  

Выметанная в устьях и приустьевых участках притоков и на перекатах реки икра 

сносилась течением вниз на расстояние 0,6–1,0 км и оседала в русловой части на 

плесовых участках (Богданов и др., 2006). Выклев личинок происходил со второй 

половины марта до конца апреля, массовый выклев – в течение апреля (Юхнева, 1963), 

когда температура воды поднималась выше 4ᵒС. Течением воды в период паводковой 

волны во время ледохода личинок сносило в водяные отстойники, где происходил их 

дальнейший рост и развитие (Богданов и др., 2006). В ходе нагульно-выростной 

миграции вниз по течению реки личинки проходили стадию превращения в мальков. В 

течение летне-осеннего сезона в русловых ямах рек Оби и Иртыша сохранялись мощные 

концентрации молоди (Павлов, Мочек, 2006). На последующую численность поколений 

муксуна оказывали существенное влияние степень и продолжительность залития соров 

в средней Оби (Matkovskiy, 2014; Матковский, 2018), на которых происходил их нагул. 

В начале осени сеголетки муксуна достигали Обской губы (Москаленко, 1971; Гундризер 

и др., 1984, 1990; Богданов, 1997). Средняя скорость пассивного перемещения сеголеток 

муксуна на расстояние 2460 км при движении в течение 153 суток (май – сентябрь) 

составляла 0,67 км/час (16,1 км/сутки). 

Обсуждение 

Зоогеографическая изученность популяции муксуна Обь-иртышского бассейна с 

конца 1920-х гг. ограничилась описанием Усть-Томского нерестилища и нерестилища 

севернее г. Новосибирска, со схематичным изображением миграционного пути длиной 

~2,2 тыс. км вниз по р. Оби до пастбищ на сорах, протоках, стрежевых песках, 

простиравшихся на участке от траверса реки у д. Чемаши до Обской губы и ее южной 

части в месте соединения с Тазовской губой. Севернее, в Обской губе от траверсов по 

устьям р. Лёкотосё до р. Хабэйяха, были указаны места зимовки муксуна (Чаликов, 

1931). Участки в устьях и приустьевых участках правых притоков средней Оби, верхней 

Оби выше г. Новосибирска и нижнего и среднего Иртыша и его левых притоков остались 

без внимания. Особенности обитания муксуна на всем протяжении р. Оби и ее притоков 

изучались лишь на локальных участках в течение коротких временных периодов, что не 

позволяло оценить глобальность происходящих процессов в популяции. Попыток 

обобщения имеющейся информации о биологических особенностях популяции муксуна 

Обь-иртышского бассейна не делалось. При этом сложившаяся в начале ХХI в. 

экологическая обстановка подавалась многими современными исследователями как 

существовавшая всегда, что не соответствовало процессам, происходившим в Обь-

иртышском бассейне на протяжении последнего столетия. Однако за это время 

популяции муксуна Обь-иртышского бассейна в результате неблагоприятных 

антропогенных воздействий, в перечне которых отравление среды обитания, обмеление 

главных рек Обь-иртышского бассейна и перепромысел занимали первые места (Кассал, 

2021), оказалась под угрозой исчезновения. Ретроспективный системный анализ 

существования популяции муксуна Обь-иртышского бассейна может и должен стать 

основой для разработки стратегии ее восстановления и рационального использования, 

без чего направленные на это попытки успешными быть не смогут. 

Выводы 

1. В Западной Сибири в течение 20 тыс. лет обитал муксун полупроходной речной 

формы, нерестившийся в р. Оби и ее притоках и зимующий в реке и в Обской губе. Для 

особей популяции муксуна Обь-иртышского бассейна были характерны нагульно-
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выростные, нагульно-нерестовые, нерестовые, нагульно-возвратные, нагульно-

восстановительные миграции. На разных участках Обь-иртышского бассейна в разное 

время могли находиться особи разных возрастов и физиологического состояния.  

2. Для популяции муксуна Обь-иртышского бассейна последние сто лет было 

характерно сокращение численности, продолжительности жизни и росто-весовой 

характеристики особей, до возникновения угрозы исчезновения. 

3. Ретроспективный системный анализ существования популяции муксуна Обь-

иртышского бассейна может и должен стать основой для разработки стратегии ее 

восстановления и рационального использования, с занесением в Красную книгу 

Российской Федерации и одновременным запретом промысловой добычи, за 

исключением добычи в научно-исследовательских целях. 
 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в 
данной статье. 
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Results of a secular study of some features of the biology of the muksun 

population Coregonus muksun of the Ob-Irtysh basin  

Boris Yu. Kassal 

Omsk Regional Branch of the All-Russian non-governmental organization “Russian Geographical Society” (Omsk, Russia) 

 

Muksun spawned in the Ob River and its tributaries and overwintered in the river and in the Ob Bay, 

making various migrations. Under the influence of anthropogenic factors, there was a decrease in the number, to 

the threat of almost complete disappearance of the population. A retrospective systemic analysis of the peculiarities 

of the existence of the muksun population should become the basis for a strategy for its restoration and rational 

use. 

 

Keywords: Ob-Irtysh basin; muksun; population; migration; breeding sites. 
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