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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ СИБИРСКОГО СИГА В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ХАНТАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
Романов В.И. 

Томский государственный университет (ТГУ) 
 

Появление первых крупных 
водохранилищ на обширном пространстве 
Сибири сразу привлекло к ним особое внимание 
ихтиологов. Во-первых, большинство из 
водоемов не обладало широким спектром 
высокоценных рыб и предполагалось, что 
неуправляемое формирование ихтиофауны 
приведет к тому, что со временем они будут 
заселены малоценными, частиковыми рыбами. 
Во-вторых, в большинстве из них, до залития, 
существовали аборигенные популяции 
высокоценных сиговых рыб, к которым 
относились сибирский сиг (сиг-пыжьян), тугун и, 
реже, нельма.  

Наряду с рекомендациями по 
акклиматизации ценных карповых (лещ, сазан) и 
окуневых рыб (судак) большое внимание 
уделялось организации проведения будущих 
посадок различных представителей сиговой 
фауны. Кроме использования собственных 
аборигенных сигов предлагался обширный план 
акклиматизационных мероприятий, где можно 

 

Рисунок 1 – Карта-схема Хантайского 
водохранилища 
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было встретить как всех сибирских эндемиков, так и некоторых европейских представителей 
сиговой фауны (Иоганзен и др., 1972; Анпилова, 1963; Лукьянчиков, 1965; Ольшанская и др., 
1977; Янковская, 1982; Купчинский и др., 1992; Кудерский, 1995 и др.). К настоящему 
времени известно более 250 публикаций, посвященных изучению биологии местных сиговых 
и сигов-акклиматизантов в условиях формирующегося водохранилища.  

Наибольшим разнообразием видового состава сиговой фауны среди сибирских 
водоемов характеризовалось только водохранилище Усть-Хантайской ГЭС (рисунок 1), 
расположенное на правом притоке Нижнего Енисея. Всего, в разный период его 
формирования, здесь отмечалось до пяти видов. Однако наибольшее значение в промысле 
имели три вида – ряпушка, пелядь и сиг-пыжьян. Причем их промысловая численность была 
несопоставима выше, чем в других искусственных водоемах Сибири и европейской части 
страны. В 1980-е годы эти виды давали более половины уловов всех сиговых рыб, добытых в 
водохранилищах страны. Их общий вылов, с учетом нижнего бьефа, более 10 лет составлял 
около 100 т, в то время как в занимающем второе место по промыслу аборигенной сиговой 
фауны Вилюйском водохранилище, он едва превышал 50 т (1979 г.) (Кириллов, 2002). 
Изменившиеся экономические условия привели в последние годы к полной деградации 
промысла на этом водоеме из-за увеличившихся тарифов на перевозку рыбы вертолетами. 

Исследование факторов, влияющих на изменение экстерьера, возрастного состава, 
динамики роста и плодовитости рыб имеют богатые традиции в отечественной 
ихтиологической литературе (Никольский, 1974; Иоганзен, Кафанова, 1968; Поляков, 1975; 
Дгебуадзе, 2001 и др.). Обычно подобные исследования проводились в водоемах, имеющих 
разные гидрологические условия или в разных географических зонах. Формирующееся 
водохранилище создает уникальные возможности мониторинга изменений основных 
биологических показателей рыб за сравнительно короткий период времени, поскольку здесь 
процессы, сопутствующие его формированию, часто повторяют и даже значительно 
усиливают все то, что происходит в естественной среде обитания. 

Учитывая, что микроэволюционные процессы в нестабильных условиях 
существования проходят более интенсивно и проявляются значительно ярче, данное 
обстоятельство привлекло морфологов к исследованию изменчивости признаков рыб в 
условиях формирующихся водохранилищ (Зиновьев, 1971; Дукровец, Митрофанов, 1975; 
Кудерский, 1986; Лягина, 1992; Касьянов, Изюмов, 1997 и др.).  

Ряд работ был посвящен исследованию изменения морфологических и экологических 
признаков отдельных видов сиговых рыб в процессе их акклиматизации в новые условия 
обитания, в том числе и в водохранилища (Лопатышкина, 1971; Иоганзен и др., 1972; 
Попков, 1983; Смирнов, Попков, 1987; Кириллов, 1988; Новоселов, Решетников, 1988; 
Романов, 1998; Mamcarz, 1984; Huhmarniemi et all., 1985; Бочкарев, Романов, 2009 и др.).  

Обычно, анализируя изменения морфологических показателей рыб, оказавшихся в 
других условиях обитания, авторы сравнивают те изменения их экстерьера, которые 
происходят у вида при его переходе из речных условий в водоем с относительно слабым 
водообменном (водохранилище). В известной мере это можно характеризовать как переход 
из реки в озеро. С этих позиций и рассматриваются те морфологические преобразования, 
которые происходят с популяциями рыб (Кириллов и др., 1979; Скрябин и др., 1987 и др.). 
Некоторые другие факторы среды (изменения химического состава воды, кормовой 
обеспеченности, уровенный режим и др.) во внимание либо не принимаются, либо 
рассматриваются как второстепенные.  

Среди исследований изменений морфологических признаков рыб в условиях 
формирующегося искусственного водоема наиболее известны работы Т.Н. Лягиной (1967, 
1984, 1992 и др.), по изучению динамики признаков некоторых карповых рыб при переходе 
их из речных условий к жизни в водохранилище. Но, с нашей точки зрения, в таких работах 
есть ряд методических упущений. Сравнения обычно проводились между разновозрастными 
выборками, но главное, существенно отличающимися по длине, поэтому, выявленные 
морфологические изменения, скорее, характеризуют размерно-возрастную изменчивость 
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рыб, усиленную хорошими условиями нагула рыб в первые годы существования 
водохранилища. Данное обстоятельство определило и наши методические подходы. В 
течение всего периода исследований сборы морфометрического материала содержали 
практически одноразмерных рыб. Правда, с течением времени они оказывались относящимся 
к относительно более старшим возрастам, поскольку это отражало объективное течение 
процесса: значительного снижения линейных и весовых характеристик в процессе 
формирования Хантайского водохранилища. Оценка изменений морфологических признаков 
у сиговых рыб, прежде всего, на примере аборигенных популяций, в процессе формирования 
искусственных водоемов в условиях сибирских водохранилищ до сих пор пока проводилось 
редко. 

Перехода на хищнический образ жизни, как это случилось с сигом-пыжьяном 
Вилюйского водохранилища, который стал преимущественно потреблять молодь окуня 
(Кириллов, 1982), у пыжьяна Хантайского водохранилища не произошло.  

У сига-пыжьяна, как и у ряпушки существенных изменений в меристических 
признаках не произошло. Например, число жаберных тычинок у сига-пыжьяна, заходящего 
на нерест в р. Хантайку, оставалось достаточно постоянным за все годы наших наблюдений 
(таблица).  

Если рассматривать эти показатели в пространственном аспекте (на разных участках 
водохранилища), то можно заметить, что разные субпопуляции сига-пыжьяна 
характеризуются разными значениями этого признака. Например, в 1988 г. у сига-пыжьяна, 
заходящего на нерест в р. Хантайку, число жаберных тычинок составляло 22,20, а у сига из 
группировки, заходящей на нерест в р. Горбиачин (южная часть водохранилища) – 
21,190,25 (36 экз.) и было достоверно меньше (p  0,01).  

По акватории водохранилища это оказался самый низкий показатель числа жаберных 
тычинок. На других участках (р-он устья р. Тукуланды (22,04), Кулюмбинский залив 
(21,69)) средние величины этого признака имели промежуточные значения. Сиги из 
нерестовой группировки, заходящей в Горбиачин, достоверно отличались и по комплексу 
морфологических признаков. У них было достоверно меньше чешуй в боковой линии, чем 
из нерестовой группировки сига Хантайки (соответственно, 80,61 и 82,25; t = 2,21). 
Достоверные отличия наблюдались по 17-ти пластическим признакам, причем по 10-ти из 
них на самом высоком уровне значимости (p  0,001).  

 

Таблица – Число жаберных тычинок у сига-пыжьяна в разные годы формирования 
Хантайского водохранилища (район 3-го порога) 

Годы 
Число жаберных тычинок 

х  m N 
19 20 21 22 23 24 25 26 

1977–78 1 4 4 6 7 4 3 – 22,310,31 29 
1979 2 5 8 8 7 4 1 1 21,940,27 36 
1980 1 – 5 13 14 6 – 1 22,550,19 40 
1983 1 3 10 13 14 6 – 1 21,750,18 48 
1984 – 4 10 14 6 2 –  22,250,18 36 
1988 – 3 14 9 5 5 3 1 22,200,24 40 
1990 2 4 13 8 8 4 – 1 21,830,23 40 
1995 – 2 9 17 13 3 5 – 22,42018 50 
1999 – – 4 5 5 3 2 – 22,680,30 19 
все годы  7 25 77 93 79 37 14 5 22,200,07  338 

 
Данное обстоятельство подтверждает предположение о существовании в 

водохранилище генеративно разобщенных морфологически несколько отличных 
субпопуляций сига-пыжьяна, обусловленных хоминговым поведением.  
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Сравнение морфологии сига-пыжьяна по пластическим признакам разных лет 
наблюдений также обособило сига из Горбиачин от сигов, мигрирующих для размножения в 
Хантайку (рисунок 2). Как и у ряпушки для проведения этого анализа собирались 
материалы по строго одноразмерным рыбам и однородном в половом отношении. 
Использовались 18 признаков тела. 

  

Эвклидово расстояние

2 3

1988* - 36 экз.  

1978  - 12 экз.  

1984  - 48 экз.  

1990  - 40 экз.  

1988  - 40 экз.  

1986  - 39 экз.  

1983  - 36 экз.  

1979  - 36 экз.  

1980  - 40 экз.  

1977  - 17 экз.  

р. Хантайка

р. Горбиачин

 
Рисунок 2 – Дендрограмма сходства по пластическим признакам сига-пыжьяна 

Хантайского водохранилища разных лет его формирования 

Всего было исследовано 344 особи сига-пыжьяна. Исключением являются только 
выборки первых лет (1977, 1978 гг.), которые характеризуются малым объемом собранных 
данных. Любопытно, что иногда данные значений пластических признаков у сигов, 
собранных в достаточно разобщенный временной интервал (1983–1986 гг.), оказывались 
ближе, чем в некоторые сопредельные годы (например, 1979–1980, 1983–1984 гг.). 

Направленного изменения пластических признаков у сига-пыжьяна не обнаружено, 
хотя в начальный период наших исследований ряд пластических признаков, прежде всего 
головы, имели направленный характер изменчивости. Все признаки, за исключением длины 
головы, которая относительно увеличивалась, в разные годы варьировали, но если оценивать 
эту изменчивость посредством линий тренда, то обнаруживается некоторое увеличение 
антеанального, антевенрального, антедорсального расстояний, длины анального, грудного 
плавников, толщины головы и ее высоты на уровне глаза и затылка. 

Относительное увеличение пропорций головы мы связываем с тем, что менялся в 
сторону увеличения возрастной состав наших выборок, при сохранении линейных размеров. 
К признакам, по которым наблюдалось относительное их уменьшение, можно отнести такие 
как пектроанальное, вентроанальное расстояния, длину рыла и ширину лба. По остальным 
признакам направленного изменения обнаружено не было. 
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Внутренние водоемы севера Евразии заселены двумя близкородственными видами 

ряпушек: европейской, Coregonus albula Linnaeus и сибирской, Coregonus sardinella 
Valenciennes. Ареал европейской ряпушки не простирается восточнее Урала, в то время как 
сибирская ряпушка в постледниковую эпоху проникла на Европейский континент, где, в 
ряде случаев смогла образовать гибридные формы с нативной европейской ряпушкой. 
Морфологическая дифференциация двух номинальных видов ряпушек незначительна, 
однако, применение традиционных ихтиологических методов позволило выявить зоны их 
вероятной гибридизации на Северо-Западе России. Так, в фундаментальном исследовании 
Л.С. Берга (1948) в пределах обоих номинальных видов ряпушек описывается по два 
подвида, характеризующихся “промежуточными” показателями ряда диагностических 
признаков: C. sardinella marisalbi – беломорская ряпушка, распространенная от реки 
Коротаиха на востоке через озера Большеземельской тундры и реку Печору до Соловецких 
островов Белого моря на западе; C. sardinella vessicus – ряпушка Белого озера, относящегося 
к гидрологической сети р. Волги; C. albula vodlosericus – водлозерская ряпушка бассейна 
Онежского озера; C. albula pereslavicus – переславская ряпушка Волжского бассейна.  

Применение генетических методов в филогенетических исследованиях ряпушек 
Северо-Запада России позволило обнаружить ряд молекулярных маркерных признаков 
типичной сибирской ряпушки в генотипах беломорской, белозерской и водлозерской 


