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Арктический омуль Coregonus autumnalis — важнейший промысловый объект бассейна р. Лены. 
Начиная с 1959 г. занимает ведущее место в промышленной добыче рыбы в реке. Популяция аркти-
ческого омуля р. Лены значительную часть жизни проводит на шельфе моря Лаптевых с изобатами 
до 20 м. В реку для размножения заходит в середине июня. Нерестовое стадо омуля при заходе в реку 
разделяется на несколько косяков. Первый появляется в среднем течении Лены в конце августа и под-
нимается на верхние нерестилища до п. Санняхтах (550 км выше г. Якутска), ход длится 7–15 дней. 
Вторая волна нерестовой миграции в среднем течении реки начинается во второй половине сентя-
бря и продолжается до ледостава, достигая пика в середине октября; эти омули распределяются на 
нерестилищах, расположенных от п. Сангары до п. Верхний Бестях. Остальная часть нерестового 
стада размножается в нижнем течении Лены. В размножении принимают участие рыбы в возрасте 
от 6+ до 11+ лет с SL 380–490 мм и массой 697–1882 г. В уловах превалируют самцы — 3,5:1. Основу 
нерестового стада составляют рыбы, имеющие SL 390–470 мм. Абсолютная плодовитость омуля 
колеблется от 15,2 до 54,8 тыс. икринок (в среднем 34,4 тыс. икринок) и увеличивается с возрастом, 
длиной и массой рыб. Популяционная плодовитость омуля, рассчитанная на 1000 самок, составляет 
34,43 млн икринок. Почти половину (47,3 %) отложенной икры обеспечивают самки омуля с SL 460–
480 мм. После нереста вся популяция скатывается в море. Скат происходит примерно в 2 раза бы-
стрее, чем нерестовый ход. Во время ската омуль не образует косяков.
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Введение1

Арктический омуль Coregonus 
autumnalis — важнейший промысловый 
объект бассейна р. Лены. Начиная с 1959 г. 
занимает ведущее место в промышлен-
ной добыче рыбы в реке, составляя 30 % от 
промышленного вылова всех видов рыб. 
Среднемноголетняя (1940–2019 гг.) добы-
ча омуля составляет 609 т. Максимальный 
его вылов отмечен в 1981 г. — 1388,6 т [1]. 
В 2019 г. добыто 791,1 т омуля.

Экология и промысел омуля в нижнем те-
чении Лены и в ее устьевой области рассмо-
трены в работах многих исследователей [2–
14 и др.], в то время как сведения об экологии 
омуля в среднем течении носят отрывочный, 
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фрагментарный характер [3; 15–19]. Цель на-
ших исследований заключается в изучении 
нерестовой миграции, роста и плодовитости 
арктического омуля в среднем течении Лены. 

Материал и методика исследований
Исследования проводили в среднем те-

чении р. Лены в августе — октябре 2020 г. 
на участке от п. Сангары (1176 км от устья 
р. Лены) до п. Табага (1675 км от устья 
р. Лены).

Рыб отлавливали ставными и сплавными 
сетями с ячеей 45–60 мм. Ихтиологический 
материал собран и обработан по общеприня-
тым методикам [20–23]. В районе постановки 
сетей измеряли температуру воды с помощью 
электронного оксиметра Hach HQ30D. Для 
определения воспроизводительной способ-
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ности рассчитывали количество икры, проду-
цируемое 1000 самок за нерестовый период 
[24]. Общий объем собранного и обработан-
ного материала составил 76 экз. арктического 
омуля, в том числе 17 самок.

В работе приняты следующие сокращен-
ные обозначения: длина тела до конца че-
шуйного покрова — SL, индивидуальная аб-
солютная плодовитость — АИП, количество 
рыб — n, пределы колебаний признака — 
limit, среднее значение и стандартная ошиб-
ка — x̅ ± mx, возраст — t, лет, T — температу-
ра воды, °С.

Результаты исследований  
и их обсуждение
Являясь проходным видом, ленская по-

пуляция арктического омуля значитель-
ную часть жизни проводит на шельфе моря 
Лаптевых с изобатами до 20 м, обычен у 
островов Новосибирского архипелага [25]. 
При увеличении солености воды, наблюда-
емой при нагонных ветрах и (или) зимнем 
уменьшении речного стока, изменяется на-
гульный ареал омуля, увеличивая его числен-
ность в прибрежной зоне [1; 26].

Основными компонентами питания омуля 
на шельфе являются Limnocalanus grimaldii, 
Pseudolibrotus birulai, Cammaracanthus 
loricatus, Mysis oculata, мальки рыб сем. 
Coregonidae и Gadidae. На опреснен-
ных участках в спектре питания появля-
ются пресноводные виды зоопланктона 
(Bosmina obtusirostris, Cyclops) и бентоса 
(Chironomidae) [6; 19; 27].

В реку для размножения заходит в сере-
дине июня, пик хода в начале нерестовой ми-
грации (о. Тит-Ары, 48 км от устья р. Лены) 
наблюдается во второй половине июля, окон-
чание — в начале августа. На нерест омуль 
поднимается в основном по Трофимовской и 
Оленекской протокам дельты Лены. За сутки 
проходит 25–28 км [8].

Сроки захода нерестового стада из при-
морских участков в Лену разнятся [5; 19]. 
Наиболее крупные особи (самки и самцы) 
образуют самостоятельный косяк, который 
на 10–20 дней раньше остальных рыб под-
нимаются по Лене на верхние нерестили-

ща, расположенные на реке свыше 2000 км 
от устья (до п. Санняхтах) [18]. Остальная 
часть размножается на участке нижнего те-
чения реки, начиная с 750 км от ее устья 
[28]. Следует отметить, что разные сроки 
миграции в зависимости от расстояния до 
нерестилищ обеспечивают практически од-
новременный нерест части популяции на 
большинстве нерестилищ, происходящий в 
конце октября.

Во время нерестовой миграции у рыб про-
исходит перестройка организма, выключение 
экзогенного питания и переход на питание за 
счет созданных резервов в нагульный период, 
а высокое содержание белка и жира обеспе-
чивает возможность длительного передвиже-
ния против течения и успешного созревания 
половых продуктов. Белок и жир у нагульно-
го омуля (% от массы рыбы) достигает 18,11 
и 6,67 в тушке и в брюшной части — 17,29 и 
7,64 соответственно [17].

Первые «ходовые» омули в среднем те-
чении (1176 км от устья Лены) появляются 
в двадцатых числах августа. Они движутся к 
верхним нерестовым участкам, относитель-
но немногочисленны, о чем можно судить по 
непродолжительному ходу, который длится 
7–15 дней. 

Затем нерестовая миграция прекращается 
и возобновляется в середине сентября, когда 
начинают попадать в сети первые омули вто-
рой «волны», нерестилища которых располо-
жены между поселками Сангары и Верхний 
Бестях (1176 и 1596 км от устья Лены) [17]. 
И в этом случае, как и в первой «волне», 
омуль сначала поднимается к нерестилищам, 
расположенным выше г. Якутска. У Якутска 
(1498 км от устья Лены) омулевый ход в 
2020 г. начался 19 сентября и к 20 октября 
практически прекратился. И самцы, и самки 
были с половыми продуктами в IV–V стадии 
зрелости.

Температура воды в это время снизилась 
с 11,4 до 1,5 °С: 19.09 — 11,4 °С; 22.09 — 
10,2 °С; 24.09 — 9,5 °С; 25.09 — 8,6 °С; 
26.09 — 8,3 °С; 27.09 — 8,5 °С; 28.09 — 
8,4 °С; 29.09 — 7,9 °С; 07.10 — 6,8 °С; 
09.10 — 6,5 °С; 12.10 — 4,1 °С; 14.10 — 
2,5 °С; 15.10 — 2,0 °С и 16.10 — 1,5 °С.
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Ниже Якутска массовый ход омуля (по 
опросным данным) наблюдался 22–25 октя-
бря, в сеть за один сплав (1,5 км) попадало 
180–200 омулей. Лов омуля продолжался до 
начала ледостава, перед ним в последних 
уловах у п. Сангары попадали самки с V ста-
дией зрелости гонад.

При подходе к местам размножения у 
самцов и самок половые продукты находят-
ся на IV и IV–V стадии зрелости. Понижение 
температуры воды до +3,5…+2,0 °С стимули-
рует в течение нескольких дней дозревание 
гонад до V стадии зрелости с одновременным 
усилением синтеза половых гормонов и кор-
тикостероидов [29–31]. 

Омуль относится к видам с неежегод-
ным нерестом и ему присущи пропуски 

в икрометании после первого нереста. 
Периодичность нереста возникает в резуль-
тате замедления у самок физиологических 
процессов зимой, обусловленных низкими 
температурами воды [32]. У самцов нерест 
ежегодный и пропуски в размножении воз-
можны только в результате нарушения по-
лового цикла, например патологического 
нарушения нормального процесса сперма-
тогенеза, что наблюдалось также у сибир-
ской ряпушки [33] и сига Вилюйского водо-
хранилища [34].

Половой зрелости достигает в 5+ лет. 
В наших уловах в реке у г. Якутска шестиле-
ток омуля не зафиксировано (табл. 1), что, ве-
роятно, связано с ограниченным количеством 
пойманного материала.

Таблица 1 — Биологическая характеристика ходового арктического омуля в р. Лене в районе г. Якутска 
(19 сентября — 16 октября 2020 г.)

t, лет Пол SL, мм Масса тела, г  nlimit x̅ ± mx limit x̅ ± mx

6+ ♂ 380–420 403 ± 1,20 697–861 765 ± 49,36 3
7+ ♂ 390–430 418 ± 0,20 692–1045 877 ± 18,76 25

♀ 400–430 417 ± 0,62 920–1015 964 ± 21,88 4
♂♀ 390–430 418 ± 0,19 692–1045 889 ± 17,30 29

8+ ♂ 420–440 431 ± 0,16 804–1071 947 ± 17,29 19
♀ 430–430 430 ± 0,00 828–1160 1024 ± 79,97 4

♂♀ 420–440 430 ± 0,13 804–1160 960 ± 19,82 23
9+ ♂ 440–450 443 ± 0,15 897–1188 1030 ± 28,06 10

♀ 450–470 460 ± 0,31 1202–1625 1354 ± 76,94 5
♂♀ 440–470 448 ± 0,25 897–1625 1138 ± 50,62 15

10+ ♂ 460–470 465 ± 0,5 1216–1383 1299 ± 83,50 2
♀ 490 490 ± 0,00 1882 1882 ± 0 1

♂♀ 460–490 473 ± 0,88 1216–1882 1493 ± 200,06 3
11+ ♀ 460–470 466 ± 0,33 1243–1477 1398 ± 77,83 3

В размножении принимают участие рыбы 
в возрасте от 6+ до 11+ лет с SL 380–490 мм 
и массой 692–1882 г, преобладают возраст-
ные группы в возрасте восьми-девяти лет 
(68,4 %). В уловах превалируют самцы — 
3,5 : 1. Основу нерестового стада составляют 
рыбы, имеющие возраст 7+…9+ лет.

Абсолютная плодовитость омуля коле-
блется от 15,2 до 54,8 тыс. икринок и состав-
ляет в среднем 34,4 тыс. икринок (по 17 экз.). 
Максимальная плодовитость отмечена у самки 
с SL 470 мм, массой 1477 г, наименьшая плодо-

витость — у самки с SL 430 мм, массой 828 г. 
Абсолютная плодовитость увеличивается с воз-
растом, длиной и массой рыб (табл. 2, 3). 

Для выяснения воспроизводительной спо-
собности омуля на основе данных по размер-
но-поло вой структуре, темпу полового созре-
вания и индивидуальной плодовитости разных 
размерных групп нами рассчитано количество 
икры, продуцируемое 1000 зрелых самок за се-
зон (табл. 4), составляющее 34,43 млн икринок. 
Почти половину (47,3 %) отложенной икры 
обеспечивают самки омуля с SL 460–480 мм.
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Таблица 2 — Изменение абсолютной плодовитости арктического омуля в зависимости от возраста в 
р. Лене в районе г. Якутска 

t, лет АИП, тыс. икринок nlimit x̅ ± mx

7+ 25032–33522 28309 ± 3525,02 4
8+ 15246–36504 26806 ± 3512,64 4
9+ 33012–44770 38248 ± 2660,78 5
10+ 54766 54766 ± 0 1
11+ 36622–43966 39597 ± 1748,94 3

Таблица 3 — Сравнение абсолютной плодовитости арктического омуля в размерных группах в р. Лене 
в районе г. Якутска 

SL, мм АИП, тыс. икринок n Масса тела, г АИП, тыс. икринок nlimit x̅ ± mx limit x̅ ± mx

400–420 25032–33522 28496 ± 3525,03 3 800–1100 15246–33522 25441 ± 3525,03 6
430–450 15246–36504 27997 ± 3512,64 6 1101–1400 31309–40256 35470 ± 2338,38 6
460–480 33540–44770 39574 ± 2666,21 7 1401–1700 36622–44770 41255 ± 3376,52 4
490–510 54766 54766 ± 0 1 1701–2000 54766 54766 ± 0 1

Таблица 4 — Расчет воспроизводительной способности арктического омуля в р. Лене в районе 
г. Якутска на 1000 половозрелых самок

Размерная группа, мм Доля самок в уловах, % n Средняя АИП, шт. Количество икры, тыс. шт.
400–420 17,6 176 28496 5028,7
430–450 35,3 353 27997 9881,3
460–480 41,2 412 39574 16295,2
490–510 5,9 59 54766 3221,5

Проведенные расчеты воспроизводитель-
ной способности омуля в нижнем течении 
Лены в 2003–2009 гг. [28] и в 2013 г. были не-
сколько выше (36,24 и 37,69 млн икринок со-
ответственно) полученных в среднем течении 
реки, что, на наш взгляд, напрямую связано 
с количеством обработанного материала. Так, 
в 2003–2009 гг. взято на плодовитость 215 са-
мок, в 2013 г. — 127 самок, а в 2020 г. — толь-
ко 17 самок омуля.

Основная масса омуля нерестится при 
температуре воды близкой к 1 °С, на галеч-
ном и каменистом грунте, обеспечивающем 
аэрацию и снижающем выедаемость икры, но 
нерест может происходить и на песчано-га-
лечных и песчаных субстратах.

После нереста вся популяция скатывает-
ся в море. Во время покатной миграции ому-
ли теряют в массе, по сравнению с ходовым 
омулем, 26,8 % для самок и 19,7 % для сам-
цов [15]. Скат происходит примерно в 2 раза 

быстрее, чем нерестовый ход. Во время ската 
омуль не образует косяков.

Инкубационный период выметанной 
оплодотворенной икры длится около семи 
месяцев до начала или середины мая, во вре-
мя половодья вылупившиеся личинки сно-
сятся в низовья реки. А. С. Дормидонтов [35] 
отмечает, что личинки омуля встречаются от 
Якутска до проток дельты. Скат молоди про-
исходит вдоль берегов, т. е. в зонах замедлен-
ного течения. С этим связано и распределе-
ние большей части молоди омуля в устьевых 
участках крайних проток дельты Лены — 
Быковской и Оленекской [9].

Выводы
1. Нерестовое стадо омуля при заходе в 

реку разделяется на несколько косяков:
а) первый появляется в среднем течении 

Лены (1176 км от устья реки) в двадцатых 
числах августа и поднимается на верхние 
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нерестилища до п. Санняхтах (550 км выше 
г. Якутска), ход длится 7–15 дней. 

б) вторая «волна» нерестовой миграции в 
среднем течении реки начинается во второй 
половине сентября и продолжается до ле-
достава, достигая пика в середине октября; 
эти омули распределяются на нерестилищах, 
расположенных от п. Сангары до п. Верхний 
Бестях. 

в) остальная часть нерестового стада раз-
множается в нижнем течении Лены.

2. В размножении принимают участие 
рыбы в возрасте от 6+ до 11+ лет с SL 380–
490 мм и массой 692–1882 г. В уловах прева-
лируют самцы — 3,5 : 1. Основу нерестового 
стада составляют рыбы, имеющие SL 390–
470 мм.

3. Абсолютная плодовитость омуля коле-
блется от 15,2 до 54,8 тыс. икринок (в сред-
нем 34,4 тыс. икринок) и увеличивается с воз-
растом, длиной и массой рыб.

4. Популяционная плодовитость ому-
ля, рассчитанная на 1000 самок, составляет 
34,43 млн икринок. Почти половину (47,3 %) 
отложенной икры обеспечивают самки омуля 
с SL 460–480 мм.

5. После нереста омули скатываются в 
море. Скат происходит примерно в 2 раза бы-
стрее, чем нерестовый ход. Во время ската 
омуль не образует косяков.
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SPAWNING MIGRATIONS, GROWTH AND FECUNDITY OF THE ARCTIC CISCO 
COREGONUS AUTUMNALIS (COREGONIDAE, SALMONIFORMES)  

IN THE MIDDLE REACHES OF THE LENA RIVER

A. F. Kirillov, Iu. A. Sveshnikov

Yakut Branch of VNIRO (YakutskNIRO),  
Yakutsk, 677018, Russia

Arctic cisco Coregonus autumnalis is the most important commercial object of the Lena River basin. Since 
1959, it has been the leading commercial fishery in the river. The Lena River arctic cisco population spends 
most of its life on the shelf of the Laptev Sea with isobaths up to 20 m. It enters the river in mid-June to breed. 
The spawning population of arctic cisco, when entering the river, divides into several shoals. The first appears 
in the middle reaches of the Lena River in late August and ascends to the upper spawning grounds to the set-
tlement of Sanyyakhtakh (550 km above Yakutsk); the fish run lasts 7-15 days. The second wave of spawning 
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migration in the middle reaches of the river begins in the second half of September and continues until the 
freeze-up, reaching its peak in mid-October; these arctic ciscoes are distributed in the spawning grounds lo-
cated from Sangary to Verkhny Bestyakh settlements. The rest of the spawning population breeds in the lower 
reaches of the Lena River. Fish of 6+ to 11+ years of age with SL of 380-490 mm and weight of 697-1.882 g 
take part in the spawning. Males prevail in catches 3.5:1. The basis of the spawning population consists of 
fish with SL of 390-470 mm. The absolute fecundity of arctic cisco varies from 15.2 to 54.8 thousand roe corns 
(34.4 thousand roe corns on average) and increases with age, length, and weight of fish. The population fe-
cundity of arctic cisco, calculated for 1000 females, is 34.43 million roes. Almost half (47.3%) of the roe corns 
are provided by females of arctic cisco with SL 460-480 mm. After spawning, the entire population runs to the 
sea. The downstream migration occurs about 2 times faster than the spawning run. During the downstream 
migration, the arctic cisco does not form shoals.

Keywords: Lena River; middle reach; arctic cisco Coregonus autumnalis; spawning migration; biologi-
cal characteristic; fecundity; reproductive capacity
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