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В ПЕРИОД АНАДРОМНОЯ МИГРАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Сиговые (Coregonidae) являются ценным объектом промыс
ла по всему Обь-Иртышскому бассейну; в Ямало-Ненецком на
циональном округе ови составляют 2/3 общей дрбычи рыбы (за
воды округа дают 87 проц. от всего вылова сиговых по бассей
ну), в Ханты-Мансийском округе вылавливается около 9 проц. и 
в Томской области около 4 проц. этих рыб. 

По величине уловов на Обском Севере первое место занима
ет ряпушка, затем - пелядь, муксун, сиг и щокур. 

Однако за последние годы уловы таких ценных промысловых 
рыб, как муксун, пеJlядь, щокур и сиг, значительно снизились. 
Во время весеннего хода промысел основывается главным обр<~
зом на непо.аовозрелых, не достигших промысловых размеров 

особях. Отмечено по всему бассейну преобладание в уловах осо
бей младшевозрастных групп, что, несомненно. ведет к истоще
нию запасов основных промысловых видов сиговых. 

Сиговые, обитающие в бассейне реки Оби, служат объектами 
исследования в течение ряда лет. Тем не менее изучение основ
ных этапов жизни этих рыб, их ежегощные миграции, промысел, 
сохранение и восстановление по:дорванных запасов является не

отложной задачей всех научных учреждений, занимающихся 
изучением Обского Севера. 

В настоящей статье мы приводим литературные данные и 
результаты собственных наблюдений над основными представи
телями сиговых рыб в период их анадромной миграции. 

Материалы и методика 

Работы по изучению сиговых рыб проводились в течение вес
ны, лета и осени 1957 года. Экспедиционными обследованиями 
были охвачены южная часть Обской губы в районе Нового Пор-

32 



та и Салетты в апреле- мае (младший научБый сотрудник 
Амстиславский А. 3.), нижний участок р. Оби orr Ямбуры до Гор
но-Казымска (конец мая-июнь) в пределах Яма.'lо-Ненецкого 
национального округа (лаборант Собянин А. А.), сре.zщяя Обь
Долгий Плёс в Ханты-Мансийском национальном округе (ав
густ- сентябрь) и Ко.1nашево (середина сентября- октября) 
Томской области (автор). 

Материал для исследования брался из Беводных уловоs 
(Горно-Казымск, Долгий Плёс, Колпашево, Новый Порт) и сет
ных уловов (плавные сети, Ямбура) сразу же после притонения 
и выборки указанных орудий лова. 

На биологический анализ взято: муксупа- 470 экземпляров, 
сырка -854, щокура- 389, пыжьяна -321 экземпляр. Одновре; 
менно велся контроль за выловом рыбы по породам на одно ору
дие лова с учетом :~рилова молоди сиговых. 

Для характеристики разномерного возрастного и полового 
состава рыб бралась средняя проба в 50-100 экземпляров, ко
торая затем соответственно обрабатывалась. 

Методика определения во-зраста (по чешуе) обычна. д.,1я 
определения плодовитости бралась навеска в 1 грамм из ранее 
взвешенного ястыка. 

Кроме того, вычислялся коэффициент зрелости половых про
ДJуктов (процентное отношение веса гонад к весу рыбы). Диа
метр икринок, фиксированных в 4-процентном растворе форма
лина, измеряJrся в лабораторных усJювиях под окуляр-микро'" 
метром. 

Коэффициент упитанности определя.rтся по форму.лам Фу
льтона и Кларка, а жирность (наличие жира на внут·ренних ор
ганах) -визуально по 4-балльной шкале. 

Длина тела (1) всюду берется по Смитту, а вес- общий (Q) 
и без внутренностей (q). Итоговые цифры- среднеарифмети
ческие. 

Все статистические да1нные взяты нами на рыбаучастках и 
рыбозаводах, а данные вылова сиговых в целом по Ямало-Не
нецкому национальному округу собраны в объединении «Обь ры
ба» старшим научным соrrрудником стационара Тарасенковым 
Г. Н. В сборе и обработке материала принимали участие лабо
ранты Собянин А. А. и Байкова Ф. И. 

За ценные указания в написа!fiИИ данной статьи выражаю свою 
искреннюю благодарность старшему научному сотруднику ста
ционара Лещинской А. С. и доценту Томского университета Гун
дризеру А. Н. 

1. Вонэь и еа·о особенности весной 1957 года· 

Тундровый участок р. Оби 1не находится в большой зависимо
сти от окружающего ландшафта, в нем отчетливо сказывается 
влияние вышележащего участка. 
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Почти на два месяца позднее начинает появляться в низовь
ях Оби. дефицит кислорода, и около 40-50 дней требуется м я 
того, чтобы заморвые воды из Салехарда, где они появляются 
в феврале, дошли до дельты. Влияние этих вод болwного участ
ка реки имеет своим следствием оттеснение в мае - апреле к се

~~еру некоторых рыб (муксуна, щокура, сырка, пыжьяна си
бирской ряпушки, нельмы, осетра и др.), что используется 
рыбаками округа дJ1Я вылова их в южной части Обской 
t·убы . 
. . ПоЯвление свежей воды вызывает своеобразное, ежегодно по
.вторяющееся передвижение рыбы из губы и низовий р. Оби 
вверх, известное под названием «вонзЬ>>. Раннее таяние снега на 
Ямадьском полуострове ускоряет подъем рыбы из губы в реку, 
позднее - задерживает его. 

Во время весеннего хода в Ямало-Ненецком нauиoнa.JIЬ
lJOM округе вылавливается более 1/5 общей годовой добы
чи рыбы, поэтому чрезвычайно важно знать время начала 
вонзя. 

·. Рыбодобывающие организации, исходя из этого, должны_ свое
:временно подготовиться к весенней путине, доставить рыбаков 
и необходимые орудия на места лова. В 1957 г. все стрежевые 
IJ nлавные пески округа были оборуДованы к 26 мая, а на бо-ль
шинстве. участков значительно раньше. 

Из опыта установлено, что за последние 25 лет вонзь в устье 
р .. Оби начинается в периощ с 25 мая по 20 июня, но сроки мас
сового хода рыбы меняются ежегодно в зависимости от гидро
хими'!!еских условий весеннего периода. Ход вонзевой рыбы про
должается в течение 15-20 дней. 

Рыбаки используют ряд примет в предсказании вонзя; так, 
~озврат турпана с зимовок в Заполярье совпадает с миграцией 
рыбы из Обской губы в реку, проливной дождь предшествует 
массовому подъему рыбы. 10-11 июня 1957 года в районе Гор
но-Казымска прошел сильный дождь, а 12 июня начался вонзе
вой хо.щ рыбы . 

. Дривольнев Т. И. (1945), Тихий М. И. (1946) и другие раз
работали более совершенные методы дЛЯ определения начала 
во~;~зя, iНО результаты их расчетов дают только ориентировочные 

.даты. 
Мы исПОJlЬзовали метод, предложенный Т. И. Привольневым 

{1945), для предсказания вонзевого хода весной 1957 г. Указан
JIЫЙ. автор считает, что, зная время вскрытия р. Оби у Белогорьq 
(средняя Обь), достаточно прибавить 34 дня, чтобы получить 
.nату вонзя у Пуйко.. 

Вскрытие реки в районе Белогорьп в 1957 г. было 12 мая. 
Рассчитывая по указанному способу, получаем дату массово~? 
Jюдъема рыбы у Пуйко -15 июня, но так как вeclta бы.11а ра.ннеи, 
.вонзь начался значительно раньше- 7 июня. Нами отмечен вон
зевой ход: рыбы в районе Ямбуры 9 июня, а у Горно-Казымска, 
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40 км -выше по реке, массовые уловы рыбы наблюдались 12 
июня. Следовательно вонзевая рыба двигалась со скоростью 
около 20 км в сутки. . 

Изложенное еще раз пощверждает, что необходимо разра
ботать более совершенные методы определения начала вонзево
го хо:д.а рыбы в пределах Ямало-Ненецкого национального 
округа. 

По словам рыбаков, обычно вонзь о'fкрывает сырок, иногда 
он проходит подо льдом. Затем идут щокур, нельма, пыжьян, 
муксун, осетр, ряпушка и налим, который заканчивает весенний 
ход уже в июле. 

В 1957 г. такой закономерности не наблющалось. В районе 
Горно-Казымска по открытой воде сырка почти не вылавливали 
ни неводом, ни плавными сетями, хотя первые 4 экз. сырка были 
аойманы немного выше указанного nункта 27 мая. В рай
оне Ямбуры (40 км ниже Горно-Казымска) в результате 
контрольных плавов рыбаки вечером 4 июня выловили 
10 сырков. 

С 12 июня по 17 июня включительно стояла штормовая 
погода, ло·в проводить было невозможно. Видимо, часть хо
дового сырка прошла во время шторма, но это мало вероят

но, так как по нашим наблюдениям и опросным данным в этом 
rоду весенний подъем и ход сырка вверх по реке был слабым 
rю всему Обскому бассейну. У Горно-Казымска с 12 июня по 
29 июня шла сразу вся рыба: щокур, муксун, пыжьян, нельма, 
осетр и даже налим, уловы которого в первые дни и середине 

вонзя достигали значительных размеров (табл. 1, в которой 
nроцент прилова молоди рыбы представлен в штучном исчис

.1ении). 
В массовом количестве в начале вонзя вылавливалея щокур, 

поэтому можно сказать) что вонзевой ход рыбы в 1957 г. был 
открыт щокуром. 

Муксун и осетр в неводных уловах почти отсутствовали. 

Пыжьян и налим вылазливались повсеместно, а ряпушка не 
доходила до Горно-Казымска. за исключением единичных 

особей. 
Из-за высокого прилова молоди нельмы и щокура стрежевые 

пески в Приуральском районе были закрыты в самый раз
гар IВО:НЗЯ, •исключая Горно-Казымский (контрольный), а ры
бакам плавного лова запретили использовать сырковые 

сети. 
Снижение уловов сиговых на Ямбуринеком участке и Гор:но-

Казымской неводной тоне нами отмечено с 24 июня. 
Закончился основной ход рыбы 28-30 июня, но лов в этом 

районе продолжался, так как налим, щука и в небо.1ьших ко
дичествах сиговые (муксун, щокур) продолжали подъем в 

июле. 
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11. Эколоrо-промысловая характеристика 
основных представителей сиговых 

Сиговые рыбы Обского бассейна хорошо приспасабились к 
ус.по-виям существования в водах с низкими температурами и 

ежегодно повторяющимся заморам. Этим и объясняется их по
всеместная встречаемость на протяжении всей р. Оби и Обской 
губы. 

Ч и р (щокур)- Coгegoпus пasus (Pall.) 

Места нахождения чира отмечены в низовьях р. Оби (Варпа
ховский Н. А., 1899, 1902; Берг Л. С., 1908; Борисов П. Г., 1922; 
Дунин-Горкавич А. А., 1897; Дрягин П. А., 1948) и повсеместно 
в Обской губе. Пнев А. А. (1934) указывает нахож.щение чира в 
районе м. Каменного, а Юданов И. Г. (1935) -у Нового Порта. 
В реке Се-Яха он отмечен А. Н. Дружининым (1936), Б. М. Жит
ковым (1913)- в озерах полуострова Ямал, А. Н. Пробатовым 
(1934)- в Карской губе, Е. В. Бурмакиным (1938) -в Гыдан
ском заливе. Б. К. М.оскаленко (1955) выделяет большое по раз
меру стадо для Тазавекой губы. 

Причины приуроченности чира к северным местам пока не
известны. П. А. Дрягин (1951) считает, что это обусловлено его 
холодолюбивостью, а также уничтожением икры и молоди чира 
другими рыбами в более южных районах. 

Чир является одной из самых ценных сиговых пород, но био
.'lогия его до настоящего времени изучена недостаточно. 

Отд~льных сторон жизни чира касаются Дрягин П. А. (19-18, 
1951), Пробатов А. Н. (1936), Есипов К. О. (1941), Меньшиков 
М. И. (1945, 1949), Юданов И. Г. (1932). Москаленко Б. К. 
( 1955) отмечает, что обской чир представлен двумя мигрирую
щими стадами. Одно из них обитает в юЖJНой части Обской гу
бы, низовьях реки Оби и ее уральских притоках; другое- в Т а
зовской губе и впадающих в нее реках. Юданов И. Г. ( 19-1-8) ука
зывает, что в южной и средней частях Обской губы есть тувод
ный чир (системы Се-Яха и Лякка-Яха). Уловы его в районе 
Ново·го Порта и м. Каменного по нашим наб.11юдениям зи.мой 
1956-57 гг. очень незначительны. 

В конце мая - начале июня чир мигрирует из южной части 
Обской: губы в р. Обь и ее притоки. В низовьях Оби он появляет
ся вслед за пе.'lядью, причем выше города Салехарда, судя по 
у.'lовам, поднимается мало. 

Мододь чира чаще всего встречается по сорам, озерам и 
притокам; часть ее, по-нидимому, остается до полового созрева

ния на местах нерестидищ. Со спадом воды в сентябре- октяб
ре основная масса молоди и неполновозрастных особей от 3 до 
5 дет скатывается в Обскую губу. 

Подавазрелый чир в преде.11ах Обского Севера встречается 
повсеместно круглый год, но в небодьшом кодичестве. Основной 
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промысел его ведется весной - во время вонзя и ската - осенью. 
Большинство вонзевого чира представлено неполовозрелыми 
особями (от 12,8 до 42,6 проц. общего вылова рыбы). 

После откорма половозрелая часть !J:Ира идет к местам нере
ста (рр. Сосьва, Сыня, Войкар), куда по.щходит в сентябре
октябре (Москаленко Б. К., 1955). Отчетливого ската его отне
_рестовавших производителей не происходит, как у муксуна. 
Этим и объясняетсн повсеместная встречаемость по.rювоsрелого 
чира. 

Наско.'IЬко быстро растет чир, видно из таблицы 2; у него 
наблюдается быстро растущая и медленно растущая формы 
(Пробатов А. Н., 1936; Меньшиков М. И., 1945; Дрягин А. П., 
1951). При одной длине тела в одJiой возрастной группе нами 
отмечены особи с большой разницей в весе. На Горна-Казым
екай неводной тоне при длине тела в 330 мм в возрасте 3-х лет 
веса двух самцов различаются на 117 г, а самок в том же возра
сте при длине тела 342 мм на 175 г. При длине тела самок, рав
ной 370 мм, в возрасте 4+ лет разница в весесоставляет 104 г. 

Чир в нИзовьях Оби во время вонз~вого хода встречается от 
2+ до 7+-летнего возраста. Об изменении линейных и весовых 
размеров и об упитанности его по возрастным группам можно 
судить по данным таблиц 2 и 3. 

В уловах преобладают особи 3+ и 4+ лет при средней длине 
тела для 3+ 315 мм, для 4+ 343 мм и весе, соответственно, 
318 г и 439 г. С возрастом линейный и весовой размеры увеличи
ваются. 

Упитанность чира с возрастом увеличивается, а в полова~ 
отношении определенных закономерностей ее увеличения И.'IИ 
уменьшения не наблюдается. 

Невысокий коэффициент упитанности у вонзевого чира объяс
няется тем, что в э·rо время он почти не питается; 700/о просмот
ренных желудков оказались пустыми, а остальные были слабо 
наполнены. Содержимое вскрытых кишечников в бо.Тiьшинстве 
своем представлено моллюсками. 

Чир, достигший половой зрелости, нерестует осенью в реках 
с быстрым течением, где располагаются места нереста пыжьяна 
и пеляди, но значительно позднее их (Юданов И. Г., 1932; Чали
ков Б. Г., 1930; Есипов В. К., 1941; Березовск.ий А. И., 1924; 
Дрягин А. П., 1948). Москаленко Б. К. (1955) отмечает, что 
основные места нереста обского чира находятся в притоках 
р. Ляпина - Манье и Щекурье, Сосьве, Сыне, Войкаре и Соби. 
Периодичность его, нереста неизвестна, но есть предпо.rюжение, 
что он нерестится неежеrощно. 

Самцы и самки были во второй стадии зрелости, причем 
число самок 192 экз., самцов 182 экз., т. е. количество самцов 
и самок во время вонзя почти одинаково. Коэффициент половой 
зрелости колеблется от 0,04 до 0,8. 

В уловах чир низовий р. Оби уступает другим породам сиго· 
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Таблица 3 
Упитаниость чира по возрастным группам во время вонзевого хода 

(июнь 1957 г.) 

~1 1 
2+ 3+ 4+ 5+ 6+ i 7+ 

1 

Упитанность 1 1 

По Фульто-
1,05 ну ... 1,09 1' 1 1,18 1,23 1,37 

(0,71-1,35) (0,88-1,39) (0,92-1,42) (1,13-1,23) ( 1 '17-1 ,3) 
По Кларку. 0,96 1,02 1,04 1,1 1.13 1,26 

(0,76-1,26) (Q,78-1,2) (0,77-1,35) (1,08-1,13) (1,07-1,2) 

вых. Значительное место по величине вылова занимает Аксар
ковский рыбозавод: (табл. 4). В целом по округу уловы его за 
последние годы уве.rшчиваются. Увеличение это связано, глав
ным образом, с освоением лова в Тазовской губе, а также, как 
и на Аксарковском рыбозаводе, за счет нарушения правил 
рыболовства, т. е. вылова неполовозрелых особей (до 50 проц.). 

С и б и р с кий с и г (пыжьян) 
Coregoпus lavaгetus pidschian (Gmelin) 

Южным районом распространения сига в промысловых коли
чествах является р. Сосьва (Москаленко Б. К., 1955). Ддя 
реки Оби он указывается рядом авторов: Дунин-Горкавич А. А. 
(1904), Варпаховский Н. А. (1899), Берг Л. С. (1908), Борисов 
П. Г. (1923), Световидов А. Н. (1934), Вадиков Н. А. (1934); 
для Карской губы - Пробатов А. Н. (1934), Гыданского зади-
ва-Бурмакии Е. В. ( 1938). · 

В Обской губе нахождение сига отмечают Дунин-Горка
вич А. А. (1904), Варпаховский Н. А. (1902), Борисов П. Г. 
(1922), Дружинин А. И. (1936), Пнев А. А. (1934), Юданов И. Г. 
( 1935). Последний утвержд1ает наличие туводной группы сига в 
Обской губе; о нахождении озерной формы сига сообщает Б. М. 
Житков ( 1913). 

В низовьях Оби у Горно-Казымска сиг в 1957 г. появижя 
11-12 июня, в массовом кодичестве с 13 июня, и шел (отдель
ные экземпляры) до конца вонзя. 

Часть вонзевого стада остается в дельте, часть идет ддя 
нагула в сора, протоки и другие водоемы с бо.ТJЬшими глубина
ми. Скатывается сиг из пойменных водоемов первым из сиговых, 
после чего половозредая часть идет на нерест в уральские при

токи, а неполовозрелая~скатывается в губу (Москаленко, 1955). 
Зимой в южной части Обской губы сиг встречается в небольших 
количествах в сетных уловах (район Нового Порта, 16 км от 
берега) и м. Каменного, так как заморвые воды вынуждают его 
отходить в более северные районы Обской губы. 
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В уловах вонзевого сига встречаются особи от 3+ до 6+ лет 
(табл. 5), представители старших и младших возрастных групп 
отсутствуют. Отсутствие особей старших возрастов говорит о 
перелове этой рыбы и значительном сокращении стада. Преоб
ладают особи 3+ и 4+ лет, при длине 29-31 см и весе те.па 
240-293 г. Длина и вес тела самок в одной возрастной группе 
немного больше длины и веса самцов; этим объясмяеn:я, что 
наибольшие предельные величины по длине и весу прихо.в.ятся 
на самок. В обоих пунктах наблюдений отмечены самки 6+-лет
него возраста, а самцы этого возрас.та отсутствуют. 

Жирность сига представлена 2-3 баллами. Коэффициенты 
упитанности приведе1ны в табл. 6. 

Такой невысокий показатель упитанности объясняется тем, 
что вонзевой сиг почти не питается. Из 32i просмотренных 
желудков 265 (82 процента) были совершенно пустыми, а осrаль
ные ( 18 процентов) имели слабое напмнение. 

Во время вонзевого хода этого года особи в возрасте 3+ и 
4+ лет имели половые продукты во 11 стадии зрелости, а отно
шение веса гонад самок к весу тела составляло 0,4-4,7, в сред
нем 1,7. В возрастных группах 3+, 4+ и 5+ наблюдается преоб
ладание самок над самцами, а в возрасте б+ лет присутствуют 
только самки. 

Нерестует пыжьян, как и все сиги, осенью (сентябрь, ок
тябрь), в уральских притоках р. Оби (Сыня, Войкар, Собь, час
тично в притоках Сосьвы), Москаленко Б. К. (1955). Ловят его 
в основном в пределах Ямало-Ненецкого национального 
округа в низовьях Оби (около 25 процентов от общего выло
ва, табл. 4). 

Уловы сига по Ямало-Ненецкому округу с 1946 г. системати
чески онижались, сократившись (минимально) до 7,2 тыс. ц в 
1951 году. 

В последние годы наблюдается некоторое повышение уловов, 
но в составе обского стада увеличилась доля рыб младшего 
возраста, что может резко сказаться на уменьшении его 

запасов. 

П е JJ я ;д ь (сырок) 
Coregonus peLed (Gmelin) 

Пелядь является весьма распространенной рыбой. В р. Оби 
и водо~мах ее басс.ейна она обычна, часто встречается в Обской 
губе у Нового Порта и м. Каменного. Дружининым А. Н. (1936) 
отмечена в р. Се-Яха, имеется в озерах Ямала (Житков Б. М., 
1913), много ее в системах озер Гыданского полуострова (Бур
макни Е. В., 1938). 

Основная масса пеляди обского с.тада весной выходит из 
южной части Обской губы в реку. Большие скопления предвон
зевой пеляди в 1957 г. ваблюдались в районе Нового Порта и 

42 



Т
а
б
л
и
ц
а
 

5 
j
Р
а
з
м
е
р
ы
 
в
о
и
а
е
в
о
r
о
 
с
и
r
а
 
п
о
 
в
о
э
р
а
с
т
н
ы
м
 
r
р
у
п
п
а
м
,
 
f
о
р
н
о
-
К
а
з
ы
м
с
к
-
Я
м
б
у
р
а
 

(1
95

7 
r.

) 

Г
о
р
н
о
-
К
а
з
ы
м
с
к
 

1 
Я
м
б
у
р
а
 

В
о
з
р
а
с
т
 

П
о
л
 

1 
1 

1 
1 

ко
ли
ч.
 1

 
1 

Q
 

q 
ко
ли
ч.
 

1 
1 

Q
 

q 
9
К
З
.
 

9
К
З
.
 

3
+

 
С
а
м
ц
ы
 

14
 

28
2 

(2
75

-2
95

) 
24

8 
(2

05
-2

95
) 

23
1 

(1
95

-2
80

) 
49

 
29

3 
(2

65
-3

15
 

24
2 

11
90

-3
10

 
22

3 
(1

78
-2

73
) 

С
а
м
к
и
 

19
 

28
2 

(2
30

-2
05

) 
23

5 
(1

60
-2

75
) 

21
8 

(1
57

-2
35

) 
59

 
29

4 
t2

70
-3

10
) 

24
4 

( 1
85

-3
02

) 
22

2 
(1

55
-2

73
 

О
б
а
 п
о
л
а
 

33
 

28
5 

(2
30

-2
35

) 
24

0 
(1

60
-2

95
) 

22
3 

(1
57

-2
80

) 
10

8 
29

4 
(2

65
-3

15
) 

24
3 

(1
85

-3
10

) 
22

3 
(1

55
-2

92
) 

t; 
4
~
 

С
а
м
ц
ы
 

16
 

30
5 

(3
00

-3
10

) 
28

5 
(2

40
-3

33
) 

26
5 

(2
25

-2
76

) 
29

 
31

3 
(3

00
-3

30
) 

28
3 

(2
27

 -3
25

) 
26

0 
(2

06
-3

10
) 

С
а
м
к
и
 

35
 

30
4 

(2
90

-3
10

) 
29

6 
(2

58
-3

93
) 

27
1 

(2
28

-3
70

) 
53

 
31

6 
(3

10
-3

30
) 

30
2 

(2
50

-3
65

) 
27

3 
(2

25
-3

25
) 

О
б
а
 п
о
л
а
 

5
I 

30
4 

(2
40

-3
10

) 
29

2 
(2

40
-3

.5
3)

 
26

9 
(2

25
-0

70
) 

81
 

31
4 

(3
00

-3
30

) 
29

3 
(2

27
-3

65
) 

16
6 

\2
05

-3
25

) 

5
+

 
С
а
м
ц
ы
 

7 
31

8 
(3

07
-3

30
 

35
6 

(3
25

-3
95

) 
32

5 
(2

45
-3

84
) 

51
 

33
0 

(3
30

-3
35

) 
36

2 
(3

35
-3

70
) 

30
5 

(2
30

-3
40

) 

С
а
м
к
и
 

21
 

32
1 

{3
10

-3
30

) 
35

8 
(3

10
-4

22
) 

33
5 

12
82

-3
10

) 
-

-
-

-
О
б
а
 п
о
л
а
 

28
 

32
0 

(3
07

-3
30

) 
35

7 
(3

10
-4

22
\ 

33
3 

t2
45

-3
87

) 
-·

 
-

-
-

6
+

 
1 

С
а
м
к
и
 

12
 

33
7 

(3
30

-3
66

) 
41

0 
(3

63
-4

68
) 

36
9 

(2
48

-4
28

) 
3 

35
5 

(3
40

-3
6.

5)
 

40
9 

(3
62

-4
33

) 
37

2 
(3

29
-4

01
) 

1 
1 

1 



Таблица б 

Упитаниость вок.Jевоrо смrа но возрастным группам (и10иь 1957 r.) 

~ 3+ 4+ 5+ 6+ 

ь 

По Фультоиу •••• w 1,0 1,0 1,1 1,1 
(0,7-1,2) (0,8-1,4) (0,8-13) (0,9-1,2) 

По Кларку .. о • 0,9 0,9 0,9 0,9 
(0,6-1,1) (0,7-1.3) (0,7-1,2) (0,7 -1,2) 

Салетrы. В апреле рыбаки колхоза «Красный рыбак» вылавли
вали до 1886 кг, 24 мая было поймано 170 кг пеляди, а в пОСJiе
дующие дни она совершенно выпала из уловов. 

Обычно пелядъ первой начинает вонзевой ход, иногда она 
проходит подо льдом. Весной этого года пелядь шла в очень 
небольших количествах вместе с другими сиговыми и встреча
лась в уловах в штучном исчислении на протяжении всего вонзя. 

Идут в это время как половозрелые, так и неполовозрелые особи. 
В дельте пелядь не задерживается, а расходится по сора~ 

f!ОЙмы нижней Оби, частично идет выше (Москаленко Б. К., 
1955). 

В многоводный 1957 год выход половозрелой пеляди из соров 
начался поздно (конец, августа -сентябрь). 

За время нагула пелядь значительно прибывает в весе, повы
шается жирность, поэтому рыбаки стремятся использовать li!e 
массовый выход из соров. , 

Причины выхода пеляди из соров объясняются по-разному. 
Бурмакии Е. В. (1953) главным фактором, влияющим на ее 
выход, считает температуру воды, а Москаленко Б. К .. (1955)
колебания уровня воды. Мы присоединяемся к мнению пос
.JI~его. 

Половозрелые особи идут на нерестилища в уральские прито
ки Оби: Сыню, Войкар, Собь, Сосьву, а часть поднимается в 
верховья р. Оби выше Колпашева (Медведев М. В., 1951). Основ
ная масса отнерестовавших производителей остается зимовать 
вблизи места нереста в незаморных участках р. Оби и ее прито
ков, а неполовозрелые скатываются. из со ров для зимовки в юж

ную часть Обской губы. 
Предвонзевая и вонзевая пелядь представлена от 3+ до 

6+-.11етнего возраста, с преобладанием особей 3+ и 4+ ~'Jет 
(табл. 7). Ее линейный и весовой размеры в этот· период зиач:n
тельно меньше размеров пеляди, идущей к местам нереста 

( табл. 8). Вверх по реке поднимаются более крупные о·соби, здесь 
преоблащают 3+ и 4+-летки. Самцы проходной пеляди в одной 
возрастной группе мельче самок. 
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Упитанность пеляди по Фультону и Кларку представлена в 
таблице 9. 

Наибольшая величина коэффициента упитанности характер
на для пеляди в районе Долгого ПJieca. Причина снижения упи
танности вонзевых рыб и: особей, идущих к местам нереста в 
сентябре- октябре, объясняется слабым питанием пеляди в 
этот период. Так, из числа исследованных желудков вонзевой 
пеляди 47 процентов было совершенно пустых, а остальные 53 
процента имели небольшое количество остатков пищи. Про
смотренные желудки этой рыбы из Долгого Плеса имели среднее 
наполнение (70 проц.), а 30 процентов желудков было 
nycmx. Пелядь в районе Колпашева почти не питалась, 
только у 10 процентов особей имелось слабое наполнение 
кишечников. 

Половое созревание пеляди наступает на третьем-четвер
том году жизни. Коэффии.иент половой зрелости увеличивается 
по мере продвижения к местам нереста у самцов от 0,9 до 3,5, 
у самок от 0,3 :др 17,5 . 

. Необходимо отметить, что осенью 1957 г. в количественном 
отношении самцов (303 экз., т. е. 76°/о) на путях нерестовых миг
раций было значительно больше, чем самок (93 экз., т. е. 24°/о). 
К середине октября ЧIИ'Сдо идущих само,к стало увеличиваться, 
количество их постепенно сравнивается, и к концу хода, по дан

ным Иоганзена Б. Г. ( 1952), самки преобладают. 
Средняя плодовитость пеляди, нерестующей в верховьях 

р. Оби, равна 38306 тыс. икринок (табл. 10), с возрастом она 
увеличивается. 

В южной части Обской губы пелядь ловят в апреле -мае, 
когда она образуе-г предвонзевые скопления. В низовьях Оби 
основная добыча этой рыбы приходится на вонзевую, соровую 
и покатную (табл. 4). · 

В районе Долгого Плеса ее ловят It конце августа - сентяб
ре (табл. 11). 

В Колпашева пелядьловится в сентябре -октябре (табл. 12). 
Уловы пеляди за последние годы значительно онизились, 

поэтому необходJИмо добиться охраны молоди и производителей 
этой ценной рыбы. 

Муксун
Cocegoпus muksuп (Pallas) 

~уксун является весьма распространенной и ценной рыбой 
в Обском бассейне. В р. Оби он обычен, на это указывают ряд 
исследователей: Дунин-Горкавич А. А. (1904), Варпаховский 
Н. А. (1902), Борисов П. Г. (1923), Чаликав Б. Г. (1927), Кочков 
Н. В. (1937), Дрягин П. Г. (1948), ~оскаленко Б. К. (1955). 
Бурмакиным Е. В. (1938) он указывается для Гыданского 
залива. 
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Размерный и возрасrноА состав 
------~----------------------------.----------------

Возраст 

3+ 

4t-

s .. 

бt 

1 
Салетта, май (ставные сети) Ямбура, июнь 

Пол --------------~---------1-----~----------

1 КОJIИЧ. 1 1 1 Q КОЛИЧ. 1 1 

Самцы 

Самки 

1 Juv. 

1 Оба пола 
1 
Самцы 

Самки 

Juv. 

Оба .юла 

Самцы 

Самки 

Оба пола 

Самцы 

6 288 (280-310} 268 (247 -309} 

18 288 (270-310} 274 (241-325) 

5 

29 

12 

1292 (290-300} 274 1241-287) 
1 

i 289 1270-310) 1273 (247 -3251 

1 

1316 (300-330) 356 1302-424} 

27 316 (280-413} 357 (279-435) 

3 290 289 (286-310) 

42 314 (280-413) 356 (279-435} 

1 360 565 
1 

3 1337 t 330-340) 446 (368-505) 

4 

1 

343 476 

- - -

46 

59 282 (265-300) 

49 282 (265-300) 

108 282 (265-300} 

29 312 (295-J!35) 

44 307 (255-325) 

73 309 (255-335) 

4 339 (335-340) 

7 344 (330-365) 

11 342 ( 330-365} 

3 378 (370-315} 



Таблица 7 
пе.nяди весной 1957 года 

----~~------------------·---------------

(плавные сети) 

Q q 

223 (187-298) 210 (177-277) 

226 (192-272) 212 (177-260) 

22.5 (187 -298) 211 (177-277) 

313 (234-407) 292 (227-380) 

297 (230-370) 279 (215-343) 

303 (230-407) 284 (215-380) 

402 (379-463) 377 (357-432) 

451 (387-488) 424 (365-471) 

433 (379-488) 407 (356-471 

i 529 (486-564) 496 (481-528) 

Горно-Казымск, июнь (стрежевой невод) 

колич. 1 Q q 

11 290 (240-300) 193 ( 145-255) 176 ( 189-2-45) 

3 263 (250-285) 197 (167-250) 184 (157-232) 

14 267 (240-300) 195 (145-255) j 180 (158-2-45)--

2 320 335 (325-345) 320 (307-332) 
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Таблица 9 

Упитанность обской пеляди (1957 г.) 

~1 Место лова 1 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Ямбура 

По Фультону 1,0 1,02 1,08 1,03 -· 
(0,8-1,3) (0,8-1,0) (0,9-1,2) (0,9-1,1) -

По Кларку 0,9 0,9 1,02 0.9 -
(0,7-1,3) (0,7 -1,3) (0,2-1,2) (0,9-1,0) -

Долгий Плёс 

По Фультону 1,2 1,3 1,3 1,4 -
(0.8-1,9) (1,0-1.6) (1,0-1,5) (1,3-1,4) -

По Кларку 

1 

1,1 1,2 1,1 1,1 -
(0,7-1,5) (0,9-1,4) (0,8-1,3) (1,1-1,2) -

Колпашево 

По Фультону 1,05 0,8 1,1 1,2 1,6 
(0,5-1,4) (0,7-1,4) (0,8-1,6) (0,9-2,09) -· 

По Кларку 0,9 0,9 1,0 1,01 1,3 
(0,5-1,2) (0,6-1,2) (0,7-1,4) (0,7-1,6) -

Таблиц.а. 10 

Плодовитость пе.11яди по возрастным группам, средuяя Обь 
(сентябрь 1957 г.) 

о 
Абсолютная плодо- Коэффициент пло-"' ::!! 

"" О..:!! u витость ДОВИТОСТИ 
Cl) "" Возраст :>" Cl)"' Q 
= ::!! • 

средняя 1 
R·100 

1 

R ·100 0: • "'о.. амплитуда о"' =:.: ~ --;:.::;:; t::i:s: q 

3+ 10 1,40 370 21824 15820-31200 12,1 14,8 

4+ 19 1,42 462 30879 18515-41680 13,5 16,6 

5+ 14 1.46 640 45348 22464-67760 15,0 19,1 

6+ 6 1,47 682 54342 37120-75075 17,5 22,5 

Всего 

1 
49 

1 
1,431 5381 38306 

1 
15820-75075 

1 
14,5 18,2 

49 



Таблица 11 

Вылов пел11ди и муксуна по Усть-Иртышскому рыбокомбинату 
и по Долrому Плесу в центнерах 

По рыбоком-
бинату 

1 По Долrому 

Название рыбы 
Плесу 

1954,1955,1956,1957 /сентябрь 

Пелядь 

Муксун 

Назва-
ни е 

рыбы 

Пе.чядь. 

Муксун. 

авrуст 

1 

603 98 7 1 0,05 0,07 

196 251 165 1 115 32 48 

Т а блиц а 12 

Уловы пелиди и муксуна на КолпашевсJ,ой неводной тоне 
за ряд лет в центнерах 

1950 1954 1955 1 1957 

vшj IX j х vшl IX 1 х VIII 1 IX 1· Х vшl IX 1 х 

1,5 11,2 25,2 1,0 13,6 7,7 0,4 6,0 14,3 0,6 1 
1 

5,9114,7 

0,3 13,0 163,5 - - - - - 0,9 0.21 2,6 33,2 

Bcero 11,8,24,21188,711,0 \13,61 7,71 0,41 6,0 115,21 0,81 8,5147,9 

В Обской губе муксуп широко распространен. Так, Пневым 
А. А. (1934) он отмечен у мыса Каменного, Юданов И. Г: (1935) 
говорит о местонахождении муксупа в районе Нового ·Порта, 
мыса Каменного и до Тамбея. 

В конце апреля -·мае муксуп образует большие скопления 
в районе Нового Порта, а с освежением воды в южной части 
Обской губы начинает двигаться вверх по р. Оби. В 1957 г. он 
появлялся вслед за щокуром и присутствовал в уловах до конца 

вонзя. Во время массового хода, в отличие от других сиговых, 
идет разреженно. В неводных уловах на Горно-Казымской не
воДjНой тоне муксун встречался редко, в основном вылавливали 

его плавными сетями. 

При вонзевом ход1е отмечены особи всех возрастов с преобла
данием м,ладшевозрастных, которые располагаются в соравой 
системе нИзовий р. Оби и на салмах ее дельты. 

После нагула на сорах и притоках нижней Оби половозре.'lая 
часть проходиого муксупа начинает подниматься в верховья 

5О 



Оби на места нерестилищ, преодолевая большие расстояния 
(2500 км). Сред!няя скорость его хода, по данным Обь-Тазовско
го отделения ВНИОРХ, равняется •при•мер.но 20 км в сутки. В 
Долгом Плесе муксун в этом году появился во второй половине 
августа, с 10 сентября уловы его стали уменьшаться, а в Ко.л
пашево- в конце сентября. где он шел в больших количествах 
перед ледоставом и продолжал двигаться подо льдрм. 

Осенью 1957 г. хощ муксупа не был интенсивным. Наибош,
ших размеров уловы достигли в районе Колпашева после 10 
октября. Поздний ход проходных сиговых этого года объясняется 
высоким уровнем воды в р. Оби. Об окончании срока хода 
муксуна мы не можем сказать, так как наблюдения не продол
жались со второй половины октября, но Б. Г. Иоганзен (1952) 
указывает, что он может продолжаться до 15 дней после ледо
става. Муксун, как и все сиговые, идет в ооновном no фарватеру. 

После нереста часть отнерестовавших производителей успе
вает скатиться вниз, а часть остается на зимовку в незаморных 

участках средней Оби. Муксун, пойманный весной на средней 
Оби, по словам рыбаков, истощен и имеет НИЗ;КИе пищевые 
качества. 

Предвонзевой и вонзевой муксуп представлен 7-ю возрастны
ми группами (от 6+ до 12+) с преобладЗIНием младшевозраст
ных. Резких колебаний в линейных размерах самцов и самок в 
пределах одной возрастной группы не наблюдается (табл. 13). 

С воврастом длина и вес тела муксуна ув·еличи.ваются, но по 
сравнению с другими сиговыми он является наиболее медленно
растущим представите.пем. 

Во время хода на средней Оби в уловах встречается муксун 
восьми возрастных групп (от 7+ до 15+) с преобладанием 
9+ и 10+-леток. Самки крупнее с·амцов (табл. 14). 

Упитанность муксупа по Фультону и Кларку представлена 
в т а блице 15. 

Величина коэффициента упитанности обусловлена тем, что 
в это время муксун или совсем не питается, или же питается 

очень слабо. 
У вонзевого муксуна 1/4 часть вскрытых желудков оказа

лась совершенно пустой, а остальные слабо наполнены; 45% 
желудков, просмотренных на Долгом Плесе, были пустыми, а 
55% со~ржали небольшое коJшчество остатков пищи. Во время 
прохождения в районе Колпашева муксуп совершенно не пи
тается, что и сказывается на снижении показателей упитан
ности. 

Соотношение по.'lов муксупа в предвонзевой и вонзевой 
период было примерно одJИнаково по всем возрас11ным группам 
(таб.т. 13). Половые продукты находились во второй стадии зре
лости. Характерным для этого периода лова является наличие 
в уловах неполовозрелых особей, не достигших промыславой 
Д.:1ИНЫ 32 СМ. 
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Т а блиц а 15 
Упитаниость муксука во время весеииеrо и осеииеrо подъема 

~1 1 
1 

1 

1 6+ 
1 

7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 

1 

15+ 
т 

1 я 1 

Салетта 
1 

1 1 

1 По Фупьтону. 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 - - - -
Ямбура 

1 
1 

По Фупьтону . 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 - 1,2 1,2 -
По Кларку .. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 - 1,1 1,1 -

Долrий Плес 
1 

По Фупьтону·. - 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 
По Кларку - 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Колпашева 

По Фупьтону - - 0,9 
1 

1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 
1 

1,2 
По Кларку - - 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0.9 

Совершенно иная картина наблюдается в средiНеЙ части 
р. Оби, в районе Долгого Плеса. Здесь количество самцов (162 
экз.) значительно превосходит количество самок (31 экз.). Такое 
же преобладание самцов наблюдается и на Колпашевской стре
жевой тоне (самцов 92 экз., самок 16 экз.). Постепенно их rшли
чество сравнивается, и к концу хода самок становится больше, 
чем самцов. Такой ходi обусловлен ранним созреванием самцов, 
на что указывает Гундризер А. Н. (1952 г.) и другие. 

Вес половых продуктов увеличивается во время хода муксуна; 
так, коэффициент его половой зрелосm на Колпашевской тоне 
выше, чем на Долгом Плесе (табл. 16). 

Т а блиц а 16 

Коэффициент половозрелости муксуна, ДолrиА Плес - Колпаwево 

~Возраст 

пункт ----------
Поп 7+ 8+ 9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 15+ 

наблюдения 

ДоJirий Плес .. Самцы 2,2 2.3J 2,0 2,1 - 1,9 2,5 -
Самки - 3,9 6,9 8,3 8,5 - 7,3 5,7 

Ко.лпашево . .. Самцы - 0,7 1,3 1,5 1,0 1,6 1,6 -
Самки - - - 13,8 21,1 15,7 11,0 18,8 
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Процентное отношение веса икры к весу тела рыбы из района 
Колпашева значительно больше, чем у рыбы из Долгого Плеса, 
причем с возрастом ве-1ичина его увеличивается. 

Плодовитость муксуна средJНей части р. Оби составляет 
30797-112472 тыс. икринок (табл. 17). 

Таблица 17 

Плодовитость муксуна на средней Оби (1957 г.) 

о 1 Абсолютная плодо- 1 Коэффици-IQ 

"'" Дли- витость ент 
Пункт наблю- Воз-

... 
Q) 

на в ::r 

1 R·~OO~R·~OO дения рас т :s: 
мм средняя 1 

о;: • 
ампли·rуда о"' 

:.:::~ 

8+ 2 1 1,5 33027 - 75 8,7 
Долгий Плес 10+ 21 1,6 45591 30797- 68235 8,5 9,6 

(август) 12+ 2 1,6 59066 31408- 86724 7,5 8,3 
13+ 2 1,4 90116 67760-112472 8,3 9,0 

Колпашево 10+ 4 1,3 44601 31636- 55360 11,7 13,0 
(сентябрь- ок- 12+ 5 2,0 69905 64480 75330 14,7 18,3 

тябрь) 13+ 2 2,1 90910 75820- 106000 19,2 24,3 

За время прохождения пути от Долгого Плеса до Калпашево 
коэффициент половозрелости самок муксуна увеличивается для 
10+-лето·к на. 3,2, для 12+-леток на 7,2, а для. 13+-леток на 7,9. 

Самка муксуна откладывает икру, как и все сиговые, на по
верхность грунта. Развитие икры продолжается 132-182 дня 
(Б. Г. Чаликов, 1931), мальки на следующую осень скатываются 
в южную часть Обской губы. 

Муксуна вылавливают по всему Обскому бассейну, начиная 
от мест нереста и кончая средней частью Обской губы. Вылов 
его в Обской губе за послеДНие годы сильно возрос. По 1957 год 
севернее мыса Каменного зимнего лова не было, а в 1958 году 
подледный лов продвинулся значительно сев·ернее. Так, бригада 
рыбака Жолондковского в январе- феврале 1958 года вылав
ливала в Яптик-Са.пе на оДНу сеть по 25 шт. муксуна. 

Интенсивному вылову муксун подвергается в апреле- мае у 
Нового Порта с подходом заморных вод. Около половИJны уловов 
этой рыбы приходится на Приуральский район Ямало-Ненецкого 
национального округа. 

С 1951 года уловы муксуна по Аксарковскому рыбозаводу и 
по округу в целом заметно снизились (табл. 4). У:меньшились 
они за послещние годы по Усть-Иртышскому рыбоконсервному 
комбинату (табл. 11) и на Колпашевской неводной тоне (таб
лица 12). 

Поэтому ясно, что существующего ступенчатого запрета на 
средней Оби (Томская область) с 29 сентября по 15 октября 

55 



l'lедостаточно мя сохранения стада муксУJНа. Необходимо при
нять меры по охране муксупа и ранее названных видов сиговых 
рыб по всему Обскому бассейну. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Весенний подъем сиговых рыб из ютной части Обской губы 
вверх по реке Оби в 1957. году не был интенсивным. 

В массовом количестве с первых дней вонзя шли чир, не.ль
ма, затем сиг, муксун, осетр и налим, который обычно замыкает 
ход рыбы. Пелядь же из весенних уловов почти выпала; вылав
ливали ее только плавными сетями, в неводах она встречалась 

отдельными экземплярами. 

Сравнения данных об изменении средней длины тела рыб 
nоказывают значительное и закономерное увеличение их линей
ных размеров по мере расположения пунктов наблюдений вверх 
no реке (табл. 18). На такую закономерность в отношении ряда 
лроходных рыб различных видов указывает Г. В. Никольский 
и др. (1947). 

nункт наблю-
дения 

Ямбура ... 
Долгий Плес 
Колпашево 

Т а б n и ц а 18 

Линейные размеры муксука и пеляди р. Оби 

Муксун Пелядь 

самцы 1 самки 1 оба пола ~ajц:I ., самки 1 оба пола 
1 1 1 1 п 1 1 п 1 1 n _l_l_п_ п 

449 50 430 51 440 101 309 120 323 113 315 233 
512 161 539 30 516 191 316 49 347 33 326 82 
538 93 560 16 541 109 327 311 355 92 332 403 

Более крупные размеры самок муксуна и пеляди обуславли
ваются половым диморфизмом и ранним созреванием самцов, 
отсюда ясно преобладание в старшевозрастных группах числа 
самок. 

В начале нерестового хода процент идущих самок nиже, чем 
самцов. Самцы в массе идут впереди, следовательно, раньше 
поданмаются вверх по реке. Вероятно, кроме размеров и воз
раста, на половой состав нерестового стада оказывает влияние 
скорость движения самцов и самок. 

Анализы уловов, правещеиных на Колпашевской неводной 
wне 3 ок·rября, показали наличие в пробе пеляди самок -39 
лроц., самцов -61 проц. В пробах муксуна 8 октября самки 
.составили 23-28 проц., самцы 72-77 проц., тогда как 5 октября 
самки составляли всего 17 проц. от общего количества особей. 

Заметно снизились за последние годы уловы вонзевой и подъ
емной (к местам нереста) рыбы по всему Обскому бассейну. Так 
как основная роль в уловах принадлежит младшевозрас'М:!ЫМ 
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группам, необходимо упорядочить охрану сиговых на местах 
зимовки и нагула в районе ,нижней Оби и Обской губы, а также 
на местах нереста. 

Исходя из того, что во время вонзя прилов молоди ценных 
промысловых рыб достигает 50 проц. (в среднем 30-35 проц.), 
необходимо сократить вылов этой рыбы, а с 1960 года ввести 
полный запрет добычи ее гословом. 
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