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П Р Е Д И С Л О В И Е

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы системати
ки, экологии, хозяйственной значимости всех рыб, обитающих в 
Западной Сибири, включая новых вселенпев, появившихся здесь 
сравнительно недавно в результате хозяйственной деятельности 
человека.

Описанию отдельных видов предпослан толковый определитель, 
включающий акклиматизантов -  ладожского рипуса, леща, сазана 
(к а р п а ), судака, а также случайно завезенных верховку и уклей
ку. Авторы вместе с том не сочли нужным включать таких рыб,как 
белый амур, толстолобик, Горело, акклиматизация которых пока 
не вышла за рамки экспериментальных работ, вое еще не привед
ших к натурализации в широком смысле этого  понятия.

Ихтиофауна Западной Фбири представлена 55 видами и под
видами, ьо аборигенный состав насчитывает в сего  48 видов рыб 
и круглоротых. Остальные ? видов -  акклиматизаиты либо случай
но проникшие сиды. Рассматривается история формирования и х .к о - 
фауны, описивеются зкологические группы рыб но особенностям 
миграции, использованию нерестового субстрата. Показана роль 
Западной (Ибири в общем улове рыб по Осбири.

В конце книги дал спиоок основной литературы как по об
щим воппосвм ихтиологии Западной Сйбири, так и по характерис
тике ее отдельных представителей. За годы оовзтя ой  власти их
тиологическими и гидробиологическими исследованиями охвачена 
огромная территория бассейна реки Оби. Главнейшие промысловые 
рыбы Западной 0»бири получили моаогрофичесяое описанием это 
в значительной мере облегчило задачу авторов. Что же касается 
кепромыеловых рыб, то зачастую в отдельных работах по ихтиоло
гии этих* рыбам отводит я  ве гьма _скромпо§_ме с?о<_
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ВОДОЁМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В Западную ОкЗирь, общей площадью около 3 млн.кв.км , входят 
Западно-Сибирская равнина, дренированная Обь-Иртышским бассейном, 
и части гор Южной Олбиря: Кузнецкого Алатау, Свлаирского Кряжа, 
Горной Шории и Алтайской горной системы. Река Обь (считая от п о 
токов Иртыша) относятся к числу величайших рек земного шара (дли
на 5970 км ), уступая в этом отношении только Нилу (6671 км ), Мио- 
сишпи (6420 км ). Амазонке (6400 км) и Енисею '(5940 км ). По вод
ности Обь стоит на третьем месте среди рек СССР (ок ол о 400 нм3/г о д )  
после Енисея (600 км3) и Лены (488 км3 ) .

Обской бассейн характеризуется значительным числом больших 
(длина более 501 км ), средних (101-500 км) и малых рек (менее 
100 км).

К большим рекам относятся Иртыш (4331 м д ), Ишим (2540 км ), 
Чулым (1733 км ), Тобол (1674 км ), Кеть (1360 к м ), Вах (П 2 4  км ), 
Васюган (1120 км ), Тим (1000 км ), Таз (1000 к м ), Томь (839 км) 
и др.

Средними по длине реками являются Полуй (455 к м ), Бия (306км ), 
Песчанка (289 км ), Нарым (250 км). Малых рек (притоков разного 
порядка) в Обском бассейне насчитывается более 150 тысяч.

В Западной Осбири имеется большое количество разнотипных 
озер , расположенных в различных природных зонах -  горной, степ - 
вой, таежной и тундровой. Уникально ультраоли-отрофное Тёлецков 
озеро , лежащее на высоте 436 м над ур.м . (площадь 230 км2 , глуби
на до 325 м, объем 40 км3 ) .  Широко известно эвтрофное озеро  Чаны, 
отличающееся^многолетними колебаниями водного режима (площадь 
2500-3300 км , максимальная глубина до 5-7 м ).

Общее количество озер достигает нескольких сотен тысяч.
Имеется 62 крупных озера площадью более 50 км2 . Наибольшее коли
чество озер расположено на полуостровах Ямал и Гыдансксм, в Васжъ 
ганье, Барабо, Южном Приурадье и ряде других м ест. В степной и 
леоостепной зонах насчитывается около 7000 озер площадью более 
I  га с общей водной поверхностью I I  тыс.км2 .

За последние 25-30 лет на реках Западной Сёбири создано



значительное количество водохранилищ. Здесь представлены все

ли ) ,  лою ш енслоэ v>311 км > и малые -  площа
дью менее 10 км , к которым относятся многочисленные сельско
хозяйственные пруды.

К рыбохозяйственному фонду в Западной Фбири отн ося тся :

Учитывая специфику природных условий, характер водоемов 
и состав промысловых рыб, в Западной Сибири выделяются 6 рыбо
хозяйственных районов [Иогчнзеи 5 . Г . , 1953] :

1. Верхнеобскиа озерно-речной нзземорный район (обнимает 
весь  бассейн верхнего течения р.Оби и часть среднего -  до Кол- 
пашева). Ихтиофауна представлена 34 видами и подвидами рыб. 
Эндемики представлены сигом Правдива и рядом внутривидовых форы.

2. Бьрабинскяй озерный район (включает группу бессточных 
озер  с впадающими в них реками, лежащих в Обь-Иртышском между
р еч ье ). Ихтиофауна представлена 12 вилами, эндемиков и специ
фичных пыб нет.

3. ф еднообспий озерно-речной замор1 ый район (охватывает 
отрезок среднего течения р.Оби -  от Колпашева до устья  Иртыша). 
Ихтиофауна представлена 23 видами, нет эндемиков и специфичных 
для района рыб.

4 . Иртышский озерно-речной район (включает весь бассейн 
Ирты i ) .  Ихтиофауна представлена ЗУ видами и подвидами рыб. Эн
демичны зайсанский гольян и несколько внутривидовых Дюрл.

5. Нижнеобсхий озерно-речной зсморный район (включает б а с 
сейн нижнего течения р .О би). Ихтиофауна представлена 29 видами, 
эндемиков и специфичных рыб нет.

6. Район Обской и Тазовсжой губ  ( с  впадающими реками -  На- 
вым, Ныда, Иур, Т аз, М ессо и д р . , а также примыкающими к ним 
тундровыми озерами). Ихтиофауна представлена 34 видами и подви
дами, специфичны некоторые морские рыбы (сел ьд ь , голеп, навага, 
пинагор, камбала).

реки
озера
водохранилища
эстуарии

7 4 ,4  ты с. км, 
6882 ,5  ты с. га , 
7 7 4 ,4  ты с.га , 

7540 ,4  ты с. га .
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Рыбохозяйственные районы Западной Сибири

(1  -  Верхнеобский., £ -  Барабинскии, 3 -  Средне
обский, 4 -  иртниский, 5 -  Нижнеобский, 6 -  Об
егая ' и Тазосогая губы*

б



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ КРУГЛОРОТЫХ И РЫБ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

По бокам головы 7 пар жаберных отверстий, не прикрытых 
жаберными крышками. Тело змеевидное, на разрезе круглое. 
Парных плавников нет.

Класс. Cyclostom ata _  Хруглоротые
Семейство Petronyzonidae___________ -  Удвоговые
Род Lampetra

Крупная (д о  50 см и более) проходная минога.
Тихоокеанская минога -  Lampetra ja p on ica  (Martens)

3 (2 ) .  Мелкая (д о  25 см) непроходная минога.
Р-УДЬеДАЛ,- CKfiajpcKftS.y»KlOT_r_b^£gH5_kesslerl_£Anikin)

4 ( 1 ) .  По бокам головы одна пара жаберных отверстий, прикрытых 
жаберными крышками. Тело веретеновидное, округлое либо 
сжатое с  боков. Парные плавники (грудные и брюшные) есть .

Класс Разсеа -  Рыбы.
5 (8 ) .  Вдоль тела пять рядов костных жучек. Рыло вытянутое, рот

выдвижной, расположен на нижней стороне головы. Впереди рта 
4 усика. Хвостовой плавник яеравнолопастякй -  верхняя ло
пасть длиннее нижней.

Семейство A cipen serldae______ -  Осетровые

6 (7 ) .  Есть брызгальце. Рыло умеренной .длины. Хаберные перепонки, 
приращенные к межжаберному промежутку, не образуют под ним 
складки. Рот сравнительно небольшой, поперечный.

Род A cipcn ser -  Осетры
7 ( 8 ) .  Боковых кучек обычно 4 2 -4 7 . Жаберные тычинки в Форме веера 

(оканчивается несколькими рожками). Усики во бахромчатые.
Сибирский пгатр -  A cipenasr b a g r lB ra n d t__

8 ( 7 ) .  Рыло более или менее вытянутое, боковых кучек более 5С. 
Жаберные тычинки не в 'лрые веера. Усики бахромчатые.

Сибирская стерлядь J"_Acigerser_ruthenu3_m arai5lli
Рт and

9 ( 5 ) .  Костных кучек вдоль тела нет. Тело покрыто чешуей,или шипв- 
или, или голоэ. Ро.’ на конце головы ( конечный. верх
ний или нижний). Хвостовой алввник равнойог.аствый или сов
сем без выемки.

1 ( 4 ) .

2(3).
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1 0 (1 1 ) . Боковая линия отсутствует. Имеются килевые чешуйки, хо 
рошо заметные за брюшными плавниками. На сошнике слабые 
зубы.

Семейство c iu peidae_________ -  Сельдевые
Род Clupea -  Морская (океаническая) сельдь 

JjQ Q i4!H ^t C41Mfe_“ _2lHE2§Jj§r£2£!i5_ESii§2i_Y5i22<s=2SL12!

1 1 (1 0 ) . Боковая линия имеется.
1 2 (4 3 ) . Имеется жировой плавник.
1 3 (4 2 ). Боковая линия полная. В боковой линии более 70 чешуй.
1 4 (4 1 ) . Спинной плавник короткий, имеет менее 17 лучей.

Семейство 3aimonida$___________-  Лососевые

1 5 (2 0 ) . Чешуя сравнительно мелкая, в боковой линии более 120 ч е -  
шуй. На теле темные и часто красные пятна.

1 6 (1 9 ). Рот большой.
1 7 (1 8 ). Зубы на сошнике и небных костях образуют сплошную по

лоску. Верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего 
края глаза.

Род Hueho -  Таймени
Taj}^egb'Hucho_taimen_£PallaB)

1 8 (17 . Зубы.на сошнике и небных костях не образуют сплошной
полоски. Верхняя челюсть, как правило,заходит за верти
каль заднего края гл аза , но у отдельных форм из водоемов 
Якутии -  не заходит. - .

^ Род S a lve lln u e  -  Гольды
?Q ?§4_:j§5 iY 2li2B 2_S iE iSH 2_iiiS 222

1 9 (1 6 ). Рот маленький. Верхняя челюсть никогда не заходит за 
вертикаль заднего края глаза.

РОД . Brachymyatax -  ЛвНКИ
?§§25_tYS5Y!!2._I_5r52b![2£2£2£_i222i£_l2sil55l

2 0 (1 5 ) . Чешуя относительно крупная,-в боковой линии обычно ме
нее 120 чеяуй. Тело серебристое. Темных пятен нет.

2 1 (2 2 ). Рот большой.
Род stenodue -  Белорыбицы,или Нельмы 

dfi8fcM 0_Z-§lS22§2S-.l22£i2^iX2_22iT2_ll5li?f2

2 2 (2 1 ) . Рот маленький.
Род Coregonua -  Сиги
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2 3 (2 6 ) . Рог в е р с и й  -  и хн я я  челюсть д и в н е е  верхней.
2 4 (2 5 ) . Боновая и н а я  в начале образует изгиб ннизу.

Ладойсний рИПуС -  Coregonua a lb u la  ln fra a p e c ie a  la d o g e n e is
Pravdin

2 5 (2 4 ) . Боковая и н и я  не делает изгиба н и з у ,  идет прямо.
Сибирская ряпушка -  Coregonus s a r d in e lla  V a len c.

2 6 (3 6 ) . Рот нижний -  нижняя челюст короче верхней.
2 7 (3 5 ) . Еерхнечелюстная кость узкая (ширина меньше длины). 
2 8 (2 9 ) . 1аберных тычинок больше 40 (д о  6 5 ). ft™ »» нижней челюо- 

ти всегда меньше наименьшей высоты тела.
Муксун -  Coregonua mucsun (P a lla s )

2 9 (2 8 ) . Жаберных тычинок меньше 40 .
3 0 (3 1 ) . Жаберных тычинок от 30 До 3 9 , в среднем 33. Длина нижней 

челюсти больше, наименьшей высоты тела. Абсолютная д и н а  
тела половозрелых особей 11-14 ш . Телецкое о зе р о , реки 
Бия и Лебедь.

Сйг Правдина -  Coregonua lavaretu a  p ra v d in e llu s  D u lk e it 
3 1 (3 0 ) . Жаберных тычинок меньше 30. Длина нижней челюсти обычно 

меньше наименьшей вы соты тела.
32(34а).Б рю хо в передней части тела не отвисшее.
32а( 3 4 ) . Рыло впереди глаз не гор батое .
33(33а).Жаберных тычинок от 16 до 23 . Чешуй в 1 .1 .  7 4 -9 0 . 

Полупроходиой сиг. Баооейн Нижней Обя.
Обской СИГ, ПЫЖЬЯН -'C o re  .ouue la v a retu a  p idach ian  (G m elia) 

ЗЗа(ЗЗ).Жаберных тычипок от 23 до 2 9 , в среднем 26 . Чешуй в Ц .
7 5 -9 0 , в среднем 61 . Средняя д и н а  тела по Оштту 26 см. 
Телецкое озеро .

Телецкий <НГ -  Coregonua lavaretu a  pxdsch ian  in fra su b a p e c ia e  
s m ltt i  .Warpaohovakl

3 4 (3 2 a ) .Рыло впереди глаз горбатое . Жаберных тычинок IE -23  
7 8 -9 6 .

Енисейский речной СИГ -  Coregonua la va retu a  p id a ch ia  г in f r a -  
uubspecios f l u v l a t i l i a  Iaaatachenko 

3 4 a (3 2 ) .Брюхо в передней части тела слегка отвисшее (заметна в о -  
б а с т о с т ь ). Жаберных тычинок 2 0 -2 6 , в оредяем 2 3 -2 4 . Че- 
шуй в 1 .1 . (8 2 )8 3 -1 0 2 (1 0 3 ) ,  в  среднем 9 2 ,1 .

*  Согейопив l* v a r e t u . ludoga  P oliak ov  
3o(S?7). Верхнечелюстная кость широкая (ширина больше длины).

Рыло впереди глаз горбатое . Жаберных тычинок 1 8 -25 .
Чир (сох у р ) -  Coregonua nasue (P a l ja e )

-  9 -



3 6 (3 7 ) .
3 7 (3 6 ) .

3 8 (3 9 ) .
3 9 (4 0 ) .

4 0 (3 9 ) .

4 1 (1 4 ) .

4 2 (1 3 ) .

4 3 (1 2 ) .
44 (112 )

4 5 (8 7 ) .

4 6 (9 0 ) .
4 7 (4 8 ) .

4 6 (4 7 ) . 

4 9 ;8 4 ) .

5 0 (7 7 ) .
5 1 (6 6 ) .

Pos конечный, верхняя челюсть равна нижней.
Жаберных тычинок не более 34.

$2£95_1.2£11522 
Жаберных тычинок более 34.
Жаберных тычинок 35 -51 .

ЛЬ_ —_Coregonue_au g a l la e )

Жаберных тычинок 56 -66 .
0РЛЯДЬ.4_ед_ок}_г___22r5S52’i2_E ® i® 5_l2S5iis2

Спинной плавник длинный, имеет более 17 лучей.

Семейство ThvniaiHdftfl_____ -...XfRfflf.CQbbje

J1.7hjnn5llue_arcticus ( P a lla s )

Боковая линия неполная, кончается на 1 4 -3 0 -й  чешуе.
Б боковой линии но более 70 (7 2 ) чешуй. Чешуя легко 
отпадает.

Семейство Oameridaa_________ -Кормковые

Айд.ад.'аш. лоршка .“ 9?!?£21*2_222Г122ив dentex Steln- 
dachner
Жирового плнвника нет. . I

.Тело симметричное, глаза расположены нормально по бо
кам головы.
Перед сливным плавником нет свободных колючек. Брюшные 
плавники не в виде колючек.
Спинкой плавник один. -
Спинной плавник далеко Сзади, расположен над анальным 
плавником. Рот очень большой, вооружен зубами, зани
мает половину головы.

Семейство  Feox_______-  Щуковые

Щ укд^Каох_1ис Jua_Llnne
Спинной V wV hhk "более или менее посредине тела -  
впереди анального плавника.
Усиков нет либо их не более Asyx пар. Рот лишен зуоов. 

Семейство с -т :- ;
7 синев нет.
Боковая линия полная.
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62(55)-. В спинном и анальном плавниках есть  аазубренный луч.
В спинном плавнике не менее 14 ветвистых лучей.

Род Caraeei-.'.e -  Караси
5 3 (5 4 ). Жабервых тычинок на первой хаберной дуге 23-32 (чаще 

2 5 -2 7 ) .
Кр£ГтЙл_эадот^_ка]ра№ _-_Сагааа1иа_сагавв1ия_(1;1пп*)

5 4 (5 3 ) . Еаберных тычинок на первой хаберной дуге 35 -51 , чаще 
4 4 -4 7 .

£epepj^H£>0_Kapacb_-_Carassius_auratua_2ibelio_(Bl££b)

5 5 (5 2 ) . В спинном и анальном плавниках нет зазубренного луча.
5 6 (6 3 ). В анальном плавнике менее 14 ветвистых лучей.
5 7 (6 8 ). Чешуя сравнительно крупная, в боковой линии менее 

, 70  чешуй.
5 8 (5 9 ). Чешуй в боковой линии менее 45 (чаде 4 3 -4 4 ) . Ветвистых 

лучой в спинном плавниые не менее 9 (9 -1 1 , чаще 1 0 ). 
Глоточные зубы двурядные.

р оД R utilue -  Плотва
Сибирская nH O T M _-_^ tilu s_ru tilu a_lacu B t}p ia_(P a lla '-)

5 9 (5 8 ) . Чешуй в боковой линии свыше 4 5 , но не более 70 .
Глоточные зубы двурядные, на вершине с  крочком.

Род "eu cia cu а
6 0 (6 1 ). 3 боковой линии 48-52 чешуи, реже до  54. Ветвистых лу

чей в спинном плавнике 7 -В , нередка 9 . Тело прогонисто*.
Сибирский елец -  L euciTO ua_leuciecua_beicalanaieJ3jj-

6 1 (6 0 ) . « T o U  линии 56-62 (6 3 ,6 4 ) чешуи. Ветвисты* лучей
в спинном плавнике 9 -1 0 , ивредка 11 и 12. Тело умеренно 
удлиненное.

Язь -  I.euclacus_idua_ (binx;®!
6 2 (5 7 ) . Чешуй” в"боковой линии более V0. Глоточные аубы однород

ные. Жаберных тычинок не менее 15 , в среднем их че новее 
16. Теле удлиненное. Горный Алтай.

Род O raoleuciaoue -  Алтайские османы
Алтайский осман -_Огео12Цо1есив_ро^ап1п1_^Квав^вг2

63( 5£ ',. В анальном плавнике более 14 ветвистых лучей.
6 4 (5 5 ) . В анальном пленнике (1 4 )(1 5 ) 18-19(20) ветвистых «учей.
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Жаберные тычинки длинные, гу сто  сидящие, обычйо более 
17. Рот конечный, направлен кверху. Глоточные вубы дву
рядные, обыкновенно зазубренные.

Род Aiburnus -  Уклейки
^клейка LJ^Kn^H_-Alb^nus_alburnue_(LiMe )

6 5 (6 4 ). В анальном плавнике 2 3 -28 , в среднем около 26 ветвистых 
лучей. Глоточные зубы двурядные.

РОД Abramle - ЛвЩИ

6 6 (5 1 ). Боковая линия неполная.
6 7 (7 6 ). Нижняя челюсть не имеет бугорка, входящего в выемку 

верхней.
6 8 (5 7 ). Чешуя очень мелкая, в продольном ряду не менее 70.
6 9 (7 0 ). Жаберных тычинок 8 - I I .  Глоточные зубы двурядные. В

анальном плавнике не более 8 ветвистых лучей. Неболь
шие рыбки, обычно в пределах 7 -10  см длины (максимум 
20 см ).

Род -  Phoxinue -Гольяны
7 0 (7 1 ) . По боком тела есть  большие, неопределенных очертаний 

пятна или даже поперечные полосы. Мелких, четко очер
ченных пятнышек нет.

^ ° ^ ^ “ _?H oxinue_£hoxinu8_(Linne)
7 1 (7 0 ) . По бокам тела нет больших неопределенных очертаний.

Окраска либо одноцветная, либо по бокам тела е сть  рез
ко очерченные маленькие пятнышки или продольная тем
ная полоса.

7 2 (7 3 ) . Тело довольно высокое. Наибольшая высота-более четвер 
ти длины тела.

0§®£ЙЙ?_Е22ЙЙЙ_;_Е!1252522_Е2Г2ЙУГ\!5_1.?®11552

7 3 (7 2 ) . Тело не очень высокое. Наибольшая высота менее четвер
ти длины тела.

7 4 (7 5 ) , Вдоль тела темная полоса. Брюхо впереди брюшных плав
ников не.имеет чешуи (оз .З а й са н ).

7 5 (7 4 ) . Т мнад полоса вдоль тела отсутствует . Бока покрыты 
мелкими, резко очерченными пятнами. Брюхо впереди
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7 6 (6 7 ) .

7 7 (5 0 ) .
7 8 (8 3 ) .
7 9 (8 2 ) .
8 0 (8 1 ) .

8 1 (8 0 ) .

8 2 (7 9 ) .

8 3 (7 8 ) .

8 4 (4 9 ) .

6 5 (8 6 ) .

брюшных плавников покрыто чешуей.
^22йЯ/1 .Л.° ̂  ̂ Н О В CK ОТ о _* .̂£Ьозс1г}иа _с sokanoweki 1 bowekl

( , \
Нижняя челюсть с  бугорком, входящим в выемку верхней.
По бокам тела 40 -46  поперечных рядов чешуй. Тело уме
ренно удлиненное, слегка "площенное.

РОД Leuoaspius -  ВерхоВКИ
Овсянка,_ В<уэховка b eu ca sD iu a _d elin ea tu e_(H *ck el)

Усики имеются.
Усиков одна пара.
Бока тела равномерно покрыты чешуей.
В боковой линии более 8Ь чешуй. Чешуйки налегают друг 
на друга. Тело тол стое , дс ольно высокое. Рот конечной, 
глоточные зубы однорядные.

Род Tine о ' -  Лини
- ...

В боковой линии не более 45 чешуй. Тело удлиненное, по 
бокам тела темные пятна. Рыбы небольших размеров.

Род - ОоЪ1о . -  Пескари
Сибиррк^_ пе CK8pb_-_Gobio_2obio_cjrnoeephftlua Dyboweki

\

Тело почти все гол ое ; чешуя находится только вдоль бо 
ковой лин.ш, а также между боковой линией и основанием 
грудных плавников; разрозненные чешуйки находятся на 
брюхе впереди брюшного плавника и между основаниями по
следних. Тело веретенообразное.

Род Diptyohue -  Османы
?Р.ЛЫЙ_ OCM8 H_-_Dt2 tychuB dybov/akli К а э а 1 а г

Усиков вокруг рта две пары. Глоточные зубы трехрядные. 
Род Cyprinua -  Карпы

K ap n _-_C y£ rin u eca rp i2  Linne

Усиков вокруг рта три пары.

Семейство C oM tidaa_________ -  Вьюк овце
Голова не сжата с боков. Под глазом нет складного 
шипа.
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Род Nemaohilue
р_СКИЙ_ _ГО Л€Щ_ Nc mac h ilu 3_ barb atulua_

bov.'ski) -
8 6 (8 5 ) .  Голове сжата с боков. Под глазом складной шип.

РоД C o b it ie  -  ЩИПОВКИ
.eib±rice_G lft(iкоv

8 7 (4 5 ) .  Перед спинным плавником 9 свободных колючек. Брюшные 
плавники в виде колючек. Небольшие рыбки.

Семейство C a a teroste lda e_________ -  Кояюшковые
Род P un gitiu s .

8 8 (8 9 ) .  По бокам хвостового  стебля хорошо разг 'ти й  киль.

£liinne)
8 9 (6 6 ) .  По бокам х в остов ого  стебля нет киля. Хвостовой стебель 

гладкий.

21?-_1£®2?2?г2
9 0 (4 6 ) .  Спинных плавников два или три.
9 1 (9 6 ) .  Брюшные слвеникя впереди грудных. На подбородка не

парный усик.

Семейство___^аа!£аа________________ --Тресковы е
9 2 (9 3 ) .  Спинных плавников два , анальный -  один.

РОД Lota
?iS(i?y_t_I;9i9_i25§_12:iSS22 

9 3 (2 2 ) .  Спинных плавников три, анальных - д в а .
9 4 (9 5 ) .  Пятняя челюсть не выдается вперед. Хвостовой плавник 

усеченный или чуть выемчатый.
Род i'Jcg^nua
Чё§? С§_Г _ 52.9# i2 2 ?  -t.S2X2i22- ( FeX

9 5 (9 4 ) .  Нижняя челюсть выдается вперед. Хвостовой плавник за 
метно выемчатый.

Род Boroogadue
Сайка i _^Q5gpH6H_rpepKfi_-_Horso2Rdua_2ai;d8_(Le£;e o h in )

9 6 (9 1 ) .  Брюшные плавники над грудными иля за ними. На подбород
ке нет непарного у елка.

97(96). Имеется две спинных плавника.
?С (И З ).Н в  теле херило развит чзшуйчнй покров,
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Семейство Percidae -  Огн евы е

9 9 (1 0 0 ). Оба спинных плавника слиты вместе.
Род A cerina -  Ерши
SBJI -  __

1 0 0 (9 9 ). Спинные плавники разделены либо соприкасаются, но 
не слиты.

1 0 1 (1 0 2 ). В нонце первого спинного плавника темное пятно.
Род Perea -  Окуни 
Пку нь -  ^2I£S_£l“ Y i2 £ il i9 - - t 2 2 2 -  

109 (1 0 1 ). В конце первого спинного плавника нет темного пятна.
р0д Luciopercae -  СУДВКИ
СУДВК “  Lucioperca lu c io p e rca  Linne

1 0 3 (9 8 ). Тело без чешуи, голое или с  шипикьми.
10 4 (1 0 5 ). Тело короткое. Передний спинной плавник скрыт под 

складкой кони.
Семейстно C yclop terldae  -  ЕхлегоРовые 

Пинагор -  Crfdopterua lumpus (L inne)
1 0 5 (1 0 4 ), Тело вытянутое, голова широкая. Оба спинных плавника 

хорошо развиты.
Семейство C o t t iflaa -  ПоДяамен";г.кдага

1 0 6 (1 0 7 ). Жаберные перепонки свободные от меккаберного прома
ху тка, образуют поперек него явственную складку. Го
лова сильно зоорукена шипами. На наиике имеются 
гребни.

Род Myoxocephalua
Ледозитдаррская_рсгатка_-_г_.уохосе2Ьа1и£_диайг1оог  -

n is  labrn d oricu e_(C irard )
1 0 7 (1 0 6 ). Жаберные перепонки пракреплены к широкому мекиабер- 

яоыу лромекутку, не образуя свободней складки.Яа за
тылке и других участках головы нет гребней.

Род C otti s_ Подкамеш^ки
1 08 (111 ). Внутренний луч брюшного плавника более половины 

длины итого плавника. На бровных плавниках нет
резких поперечных полос.

1 0 9 (1 1 0 ). Тело гол ое, реке по* грудными плавниками есть ил - 
пики. Брюшные плавники не доходят до  анального от
верстия.
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1 10 (109 ).

111 (106 ).

1 1 2 (4 4 ).

Тело • сплошь покрыто антиками. Брюшные плавники 
обычно доходят до заднего прохода.

^ ^ P ® 2 ^ _ ? 0 ^ a M e ^ K _ r _C oU us_B ibirious_;KesBler

Внутренний луч брюшного плавника не более 2 /5  длины 
втого-плавника (иногда, как исключение, совершенно 
отсутствует , так что^ г 1 3 ) .  На брюшном плавнике. р ее - 
кие поперечные полосы. Под грудными плавниками всегда 
есть  мелкие, иногда едва заметные шипики.

ПяоерлнлгиО плдияцсрши»  — C ottus poeollopua  Heckel

Тело несимметричное, оба глава на одной стороне. 

С§мейс?вр р т лпя -  Камбаловые

Род L iop setta
Полярная Квмбала -  L iop se tta  g la c i a l l s  (F a l la s ) .



БИОЛОГО-ПРОШСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГЛОРОТЫХ И РЫБ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

I .  КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ -  Cycloatom ata

К этому классу принадлежат примитивные хордовые, рыбооб
разные животные, обитатели морских и пресных вод. Из двух п о д 
классов -  миксин и миног, в бассейне реки Оби встречается под
класс миноги ( Fetrom yzones). Тело червеобразное, .г о л о е . За 
глазами 7 пар жаберных отверстий, одно непарное н осов ое . отвер
стие, рот круглый в виде присасывательной воронки, челюстей 
нет, парных плавников нет, два спинных и хвостовой плавники. 
Скелет соединительнотканный, хряшевой.

3  бассейне реки Оби, как в ССОР вообще, одно семейство.

^емеЯствд &ЩО£0£Ы£ -  Pej;romyzonidae___
Род Lawpetra Cray .

Род Lfuapetra ,  семейства миноговых,представлен в За
падной Сибири двумя видами миног: полупроходной тихоокеанской 
(ледонитоморской) и туводной сибирской, близкими по
строению, но отличающиеся размерами и образом жизни. Б то  вре
мя как тихоокеанская минога достигает 63 см (на Оби меньше), 
сибирская не бывает более 35 см.

1. Ттосоочеанскаа (дздовитомовская) минога - ba-T.pct.-n

.Ibponica (Martens)

Изучена в Западной Сибири совершенно недостаточно. И звест
н о , что это  иолупроходная форме, к концу лета собирающаяся ь 
стаи в предустьевых участках О би ,.а  затем мигрирующая из губы 
вплоть до верховья. Мигрирующие особи отмечены в притоках Оби 
-  Томи и Иртыше. Зимует ь русле и мечет икру в мае -  июне. Ли
чинки миноги, пескоройки, развиваются в реке в течение несколь
ких л ет, превращаются во взрослую форму и скатываются в .г у б у . 
Взрослые миноги питаются кровью и мясом рыб, присасываясь к 
ним ротовой воронкой. Промыслом не учитывается, г  являет он 
случайным объектом ловяЗесьма желательно всестороннее изучение 
вида.

2. Сибирская МИНОГа -  (AnU-tr,'
Туводная минога изучена значительно дучде пслупсох ^ -

ной благодаря исследованным А.Н.Полторыхино*< *97аД 973у,дли -





!ел ьн о изучавшей ее в бассейне Иртыша.
Для сибирской миноги А.Н.Полгорыхина (1972 ) приводит сле

дующие меристические признаки: ротовая воронка имеет 2 (3 ) верх
нечелюстных, 6 -7 (5 ,8 ,9 ,1 0 )  нижнечелюстных, 3 раздвоенных.внут
ренних боковых, 15-27 верхних губных и 17-25 нижних челюстных 
зубов .

Индивидуальная абсолютная плодовитость от 182Л до 58ЛЛ ик
ринок.Нерест в конце м ая-начале июня при 13-14°С* Эмбриональ
ный период 10-13 дней. Личиночный период (пескоройка) длится 
до 6 лет и разделен А.Н.Полгорыхиной на 6 этапов.

По данным Л.С.Берга (1931, 1948 ), А.П.Андрияшева (1954) и 
Г.У.Линдберга (1959), сибирская минога происходит от тихоокеанс
кой Ь. japon ika  (M artens) и представляет собой непро-
ходную и непаразитическую форму, алеете с тем, учитывая своеоб
разные морфологические и экологические особенности сибирской 
миноги, а также наличие в бассейне реки Оби проходной и непро- 
ходной, т .е .  туводной миноги,-А.Н.Полгорыхина вполне резонно 
приходит к выводу о там, что сибирская минога является не под
видам тихоокеанской миноги, а самостоятельным видом, который 
следует называть L. k e s s le r i  (A n ik in ); т .е .  так, как она была 
названа при первом описании из рек Томи и Киргизки близ горо
да Томска В.П.Аникиным (1 9 0 5 ). (

Промыслового значения сибирская минога не имеет.

П.КЯаСС РЫБЫ -  ^ c o s

К классу рыб в водоемах Западней Сибири принадлежит 53 ви
да и подвида, относящихся к I I  семействам.

Семейство Осетровые -  A ciponaeriuee ^

Род Осетры -  Aoipanser I.inne
Ценнейшие промысловые рыбы, представленные в Обском ба о - 

сейне 2 видами: сибирской стерлядью и сибирским осетром.

3. Гябипсяая ста ГЛЯДЬ -  rutkor.ug rear я It; 1.1 __gran<*

На Оби называют караш, мелкую -  крэстоветик, пиковка. 8 
отличие от полу проходного осетра сибирская стерлядь принадле
жит к ту Водным рыбам. Образует на Оби три обособ генных стада: 
верхнеобское распространено i.a участка Верхней Оби (с т  усгья
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реки Томи до слияния рек Бии и Катуни, включая Новосибирское 
водохранилище). Среднеобское стадо распространенно от устья 
реки Томи до устья реки Иртыша.Иртышское стадо обитает в реке 
Иртышеот устья до Черного Иртыша включительно. Каждое стадо за
ходит в притоки соответствующих участков реки. Так, иртышская 
стерлядь заходит в притоки Иртыша -  Ишим, Тобол, Тару, Тавду, 
Лемьянку и др. Средяеобская . стерлядь заходит в реки Томь (у сть е 
вая ч а ст ь ), Чулым, Кеть, Васюган, Парабель, Тым, Вах и др.

Принадлежа к туьодным рыбам, стерлядь не совершает сколь
ко-нибудь значительных миграции. Осенью залегает на зимовку, 
собираясь на так называемых "ямах" (ятовьях) — глубоких участ
ках основного русла реки. ' Зимует часто вместе с осет
ром. Зесной, еще до ледохода, стерлядь снимается с ям, спускается 
вниз по реке, а.затем  расходится по нерестилищам. Нерестилища 
расположены в устье реки, как правило,на галечных каменистых 
или чистых песчаных участках. Нерест происходит с конца мы.-, по 
июль, отмечались случаи икрометания в начале августа. Массовый 
нерест пои температуре 1 0 -1 5 ° . Половой зрелости достигает в р сз - 
расте 4 -6  лет, причем самцы созревают, несколько раньше самок. 
Впервые мечущие икру самки на Оби имеют абсолютную длину.3 3 - )6 
см, а самцы достигают зрелости в 28-30 см. Плодовитость с т е р 
ляди в зависимости от возраста, размеров и упитанности колеб
лется в пределах 5-50 тыс. икринок. Растет довольно медленно 
и лишь к 10 годам достигает веса I  кг.

Стерлядь-бентофаг, основная пища ее -  личинки хирономии, 
поденок, ручейников, мошек, а также моллгски и черви. Промыс
ловые запасы стерляди, как и осетровых вообще, в Обском бассей 
не весьма ограничены и постоянно требуют жестких, радикальных 
мер по сбережению этой ценнейшей рыбы. Еще в 50 -е  ~ годы 
уловы стерляди, по данным Томского рыбопромышленного треста, дер
жались на уровне 120-150 ? :  (в  1962-1963гт . даже свыше 200 г ) ,
в начале 70-х  годов эти уловы снизились до 40-70  т„ В Омской 
области (Н.Кртыш)в последние годы уловы стерляди держатся на 
уровне 3 т (т а б л .1 ) .

Ф^ЦрСКИЙ-рсетр -  Acipemjfcr h n fr i  ДгянН t

ha Оби часто называют чалбиш, сох (обские ханты), молодых 
осетров -  костерь, кострюк, кариш (пи ’Иртыше).

В СС I обычен от Обской губы (на север доходит до мыса Дро
вяного) вплоть до верховий. Впрочем, в связи с гидростроитель-
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Таблица I

Уловы стерляди в водоемах Сибири, т

Г б »

N

Верхняя 
и Среди. 

Обь

Нижняя
Обь

Иртыш В сего по Енисей 
в предс Западной 
лах Ом— Сибири 
ской обл.

В сего
по

Сибири

1968 127,1 0 ,1 5 .4 140 ,6 4 0 ,0 1 8 0 ,6

1969 . 64 ,6 13,4 5 ,3 8 3 ,3 4 0 .0 1 2 3 ,3  .

1970 62,8 6 ,2 4 .5 7 3 ,5 50 ,0 123 ,5

1971 7 0 .1 7 .8 6 .9 8 4 .8 3 0 .0 114.6

1972 40 .1 2 ,4 4 .7  ... 5 1 .2 2 0 .0 7 1 .2

1973 56 .3 7 .9 5 ,2 69.4 15.8 8 5 .2

1974 52 ,6 4 .8 6 ,7 6 4 .1 Ц Д 7 8 .2

1975 43,1 6 ,5 5 ,6 55 ,2 И , 9 67 ,1

1976 36 ,0 4 .2 7 .0 4 7 .2 5 .6 52 ,8

1977 I I . 0 6 .8 3 .0 2 0 .6  • 5 .9 26.7

1978 8 ,8 7 .1 3 ,2 19,1 5 .9 2 0 ,0

ством на Оби и Иртыше и сооружением плотин около Новосибирска, 
Усть-Каменогорска и на Бухтарме проход мигрирующего осетра в 
верховья Оби и Иртыша прекратился. Надежды на формирование в 
водохранилищах местных локальных стад не оправдались. В прошлом 
же осетр  поднимался по реке Вне до  Телецкого озера , в в Иртыше -  
до  озера Зайсан и Черного Иртыша.

Осетр является полупроходиой рыбой. Основной нагульный ие- 
риод взрослых осетров проходит в Обской губе к на сорах Нижней 
Оби, а нерестовый -  в реках Оби и Иртыше. Масоовоз вхождение 
полупроходных рыб, в том числе и осетра , из губы в реку получи
ло у коренных народов Обского Севера название "в о н зь " , что зна
чит "бога тое  время". В урожайные годы в это  время в реху у ст 
ремляются сотни тысяч производителей сиговых, дососевса  и о сет 
ровых рыб.
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Самцы осетра становятся половозрелыми в возрасте 9 -1 2  л ет, 
самки позднее -  в I I - I 8  лет. Хивет ооетр  до  50-60 и более лет, 
многократно совершая нерестовые миграции из ниэовья в  верховье 
реки, совершая путешествие в 2 -3  тыс.км. Массовый ход  ооетра из 
Обской губы в реку начинается в первой половине июня. Передвига
ется  ооетр  оо скоростью до 30 км ь сутки; у с.верной границы 
Томской области появляется в начале августа . В первый год  мигра
ции ооетр  не успевает доотичь нерестилищ, ооенью залегает на 
ямы, где вимует зачастую оо стерлядью, а на следующий год  под
нимается выше и нерестует в мае-июле при температуре воды 1 6 -1 8 °. 
Нерестилища сейчас расположены в среднем и частично в верхнем 
течении Оби и Иртыша, в некоторых протоках, в риглубкх участ
ках с  каменистым или галечным грунтом.

Регистрация и постоянный контроль состояния нерестилищ -  
насущная задача службы охраны и регулирования рыболовства в ба о - 
сейне. Оообо остр о  стоит вопрос о всемерном внедрении искусст
венного осетроводства  в Обь-Иргышском басоейне— строитель
ство осетровых рыбоводных взводов. Это вполне оправдывало себя 
в бассейне реки Волги.

СДедует добави ть , что  обской ооетр  представляет неосмнен- 
вый ин терес как объект выращивания в прудовых, а возможно,и а 
озерных у сиовиях. При использовании в этих целях якутского осет
ра , который отн осите я к этому же виду, что  и обской о се т р , По
лучены хорошие результаты. Плодовитость сибирского ооетра в Оби 
весьма варьирует. По данным Н.П.Вотинова (1963), она колеблется 
от ?9  (у  самки длиной тела 102 см и массой 7- кг) до 900 ты с. ик
ринок (аео  самки 49 к г ) .  Выклюнувшиеся личинки постепенно ска
тываются в низовья реки. Этот скат молоди совершается в течение 
нескольких лет. Вамечено, что чем ниже по течению реки, тем в 
уловах встречаются ооотры более старших возрастов. Так, напри
м ер, в Верхней Оби до устья  реки Томи встречаются молодые осет 
ры в возрасте  до 4 л ет , а в районе Александровском (Средняя Обь)
-  6-8-летнг.е оооби.

Обской осетр  растет быстрее енисейского и байкальского, что  ̂
видимо, обьясыяется лучшими кормовыми возможностями обск ого  ба о - 
оейна и более благоприятным термическим баланоом обских вод. 
Годовики ооетра из Оби достигают 20 <я длины и 60-70  г  массы, 
к 8 годам -  60-70  см и 2 -3  кг массы. Половозрелые самцы оситра
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Таблица 2
. Уховы осетра в водоемах Сибири, т

Год Обь Енисей Лена Колыма Байкал

1968 473,3 95,3 12,6 0,6 0.2
1969 349,6 101,2 18.7 0.2 0,2
1970 292,3 95,8 3.4 0,3 0.1
1971 331,8 31,6 3,2 0,2 -
1972 360,2 26,7 0,4 0,1 0,03

1973 268,8 15,8 5.7 0,2 0,3

1974 293,3 6,7 И ,6 0.2 0.2
1975 299,7 13,2 7.2 0.3 0,1
1976 359,7 7.2 0,6 0,5 ОД
1977 317,8 9.С 13,9 - 0,02

1978 267,2 6.6 0,9 - 0,04

имеют длину тела 85-100 см и массу 7-И кг, самки-85-120 см и 
массу 7-II кг. Отдельные экземпляры ооетра достигают 2-2,5 м и 
до 100 кг.

„ в водоемах Сибири промысловое значение осетра сохранилось 
в основном лишь в бассейне Оби ( табл.2). Во всех оасоейяах си
бирских рек необходимо выполнение большого объема робот по завод- 
скалу методу разведения ооетра.

Семейство Сельдевые -  __с и̂Р#^5“®_________________ _ _______
Род Морская (океаническая) сельдь -  ci ur*ft Litu>e 
5. Малоппзвачковая восточная -  С1ЧРЙ». Ьзгдгцие---------

р°И '-И У"Ч ■ “ Т\пяя-----
Л О.Еерг (1048) сообщает, что Г.Г.Галкии наблюдал $ту сельдь 

в августе и начале сентября как в 1936,так я вШ 7 годы в оевор- 
ной .асп Обской губы у о.Дровяного* Чвсяо позвонков 50-55, чаще 
53-54, длин» абсодютвая-190-270 мм, д среднем 229 ш .  По данным
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Рис. 5 . Восточная сельдь

Ряо. 7. Таймень

Рас. 6. Голец

Рио. 8 . Ленок
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Института полярного земледелия.животноводства и промыслового хо 
эяйства, нерестилища этой сельди находятся или в северной части 
Обской губы, или в прилегающих частях Карского моря.В биологичес
ком и рыбопромысловом отношении изучена слабо.

Семейство Лососеяые -  Dalmonidae

Семейство лососевых наряду с осетровыми представляет наиболее 
ценных рыб Сибири.Такие виды,как таймень,ленок,голец ,голец ,нельм а, 
обитающие в водах Сибири,снискали себе заслуженную славу.

3 бассейне Оби уловы лососевых незначительны. Поофициальней 
статистике уловов фигурируют лить ь-льма, таймень и голец. Ш  
же как и для осетровых, в настоящее время оообо остро стоит во
прос об искусственном воспроизводстве лососевых (в основном иедь- 
мыХСЙда лососевых реки Оби есть как полупроходные, так и туводные

6. Голец — S a lve lin u s alp lnua (L inno)

Циркумполярный вид,распространенный от крайнего запада Се
верного Ледовитого океана и на восток до Гренландии. Чешуя очень 
мелкая (120-240 в боковой линии). Передний край грудных, брюшных
и анального плавников белого цвета (рис.6).

• Голец -  проходная рыба. В Оби на нерест идет и июле-августе, 
сдиько высоко по реке не поднимается, предпочитая холодные арк
тические воды. Нерест в сентябре -  ноябре в ревах в озерах. Пло
довитость в зависимости от размеров от 3 до 20 тыс.икринок. Ли
чинки выклевываются в конце апреля -  начале мая. Молодые гольцы 
2-4 года проводят в реке, а затем скатываются в губу к -орю. 
Хищная рыба. Взрослые питаются молодью тресковых, а такие рако
образными, хдронсводами. Достигает веса до 9 кг. одиако в про
мысловых уловах обычев от 0,3 до 1,0 кг. Запасы ограничены в тре
буют как регламентации промысла, так и рыбоводных рабо-.

7. ТайМвНЬ — Huoho taimen (Palla s )  ;
Очень ценная рыба Сибирш, встречается » в°Ба*Й-

до Индигирки, а тайке в озерах горного типа, в тем числа в ьаик
ив. озере Техедком и других. Описание Обь-Иртвшвого бассейна
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з е н Т г ^ и ^ р ? 0? ^  Г  ТвЛецкоГо 08вра [Гуадрззер А .Н ., Иоган-

Меристические признаки следующие: Д i y - y  9 - I I ,  А 1У-У 8 -10  
Р I  1 4 -1 6 ,V ц  8 -1 0 , Чешуй в боковой линии I 3 I - I 6 9 . Прободениях 
чешуй в среднем 139. Жаберных тычинок на первой каверной дуге 
I I - I 5 ,  в среднем 1 2 ,? 7 . Встречаются особи , у которых имеются 2 -3  
зачаточные тычинки, так что общее количество оследних доходит 
иногда до  18 . Жаберных лучей I I - I 2 .

Тело низкое, удлиненное, брусковатое. Голова и хвостовой сте
бель сыаты с  боков. ?от  большой, верхняя челюстная кость захо
дит за вертикаль заднего храя глаза (р и с .7 ) .  На челюстях крепкие 
зубы , на.сошнике они образуют сплошную полоску в виде подковы. 
Окраска спины буровато-коричневая с зеленсвагг”  отливом на голо
ве  и передней части , постепенно п ереход и те оранжевую на х восто 
вое  стебл е . Бока и брюхо серебристые, голова покрыта круглыми 
темными пятнышками, такие ке темные пятнышки разбросаны по в се 
му телу. }  молодых рыб на боках имеется 8 -1 0  темных поперечных 
п ол ос. В нерестовый период окраска резко меняется: все  тело при
обретает  медно-красный ц в ет , плавники становятся огненно-красны
ми.

По морфологическим признакам таймень из верховья Оби мало 
отличается от других сибирских популяций вида, очевидно, он об
ладает слабой изменчивостью. По исследованиям А .Н .Гундризерац975) 
таймень бассейна Большого Енисея имеет гораздо большее, чем в 
Оби, число поперечных рядов чешуй (2 1 5 -2 3 0 ).

В есной, после вскрытия рек и озер , таймень выходит к местам 
н ер еста , причем отмечаются скопления этой рыбы, обычно ведущей 
одиночный образ жизни. Так, телецкий таймень весной концентриру
ется  в у сть е  реки Чудышмын, откуда половозрелые особи поднимают
ся па нерестилищя, расположенные несколько выше по течению..
Нерест в мае на глубоких перекатах. Плодовитость -  10 -35  тыс.ик
ринок. После нереста производители возвращаются в о зер о , где и 
нагуливаются. Развитие икрь- около месяца. Мальки в начале июня 
скатываются в озер о . Взрослые таймени ведут хищнический образ 
кивни, питаясь рыбой, водоплавающей птицей, лягушками ж зверь
ками, переплывающими водоемы, молодые особи потребляют в основ
ном зообен тос  и мелких рыбок. Во время н ер еста . таймень не пита
е тся . В Толедком озере выдавливаются особи , абсолютная длина ко
торых колеблется or 606 до П О о,а  среднем 8 8 6 ,1  мм и массе равна 

2150 -  13500, в среднем 7210 г .  Иногда попадаются и более
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крупные -  до 20 кг. В J95S году на спиннинг в устье реки Чу пыш
ная был пойман таймень весом 56 кг.

Уловы тайменя в отдельные годы достигай 8-9 ц. Это, несом
ненно, объект ограниченного любительского лова, при органи
зации последнего необходимо жестко регламентировать его вылов. 
Вместе с тем.следует провести широкие опытно-ароизводственные ра
боты ло искусственному заводскому воспроизводству тайменя. Наибо
лее подходящим пунктом по инкубации икры тайменя может быть рыбо
водный завод близ г. Каменя-на-Оби (вершина Новосибирского водо
хранилища) .

8 . Донок -  Brachymystax lenok (Ра?Хаз)

Повсеместное название -  ленок, на Алтае -  ускуч. Как я тай
мень, не имеет большого промыслового значения, уловы на Алтае 
(Телецкое озеро).в пределах 5-10 ц для местного потребления.

Описание составлено по 60 особям из Телецкого озера. Длина 
тела (по Смиту) от 197 до 750 мм, масса тела от 80 до 600 г,
Д 1У-УЛ0-Д, А Ш, 1У-У 9-II, Т Л  15-17, v 9-10. Прободеняых че
ту й в боковой линии 109-178, в среднем 141,7. Жаберных тычинок 
19-24, в среднем 21,Э. Верхнечелюстная кость не заходит за верти
каль заднего края глаза (рис.8). Половой зрелости достигает на 
5-м году жизни. Нерестует весной, сначала мая по начало июня.
На Телецком озере производители заходят в устья горных речек Кы- 
га, Корбу, Кокши, Коддор, где и.откладывают икру на каменисто- 
галечные .участка дна. Плодовитость ленке невысокая.- в пределах 
10-15 тыс-, икра крупная, до 4,5 мм в диаметре. Раотет медленно, 
особенно в молодом возрасте, когда питается беспозвоночными. С 
переходом к хищному образу жизни рост несколько.ускоряется и к
5 годам ленок достигает 350 т  длины и 450 г массы тела, а к
6 годам соответственно 400 »*• ■ ТОО г. _  ___ ____—

В рацион ленка входит бокоплавы, личинки ручейников, хиро- 
нимиди. личинки жуков и веснянок, моллюски, рыба и даже мыше
видные грызуны.

Ленок нуждается в охране и организации его искусственно.о 
разведения в комплексе с другими представителями лососевых и 
осетровых рыб.

9 . thy

Один из важнейших представителей лососевых рыб реки 
)чснь хорокиевкусовые качества, а также важное значение в про-
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мысле, имевшее место в ковце 30 -н ачале 4 0 -х  годов по (Ми и 
Иртышу (д о  800-900 т без потребительского лова) снискали нельме 
особую популярность. Нельма весьма близка белорыбице ctenodus 
leucichthya (Guldenatedt )#

гI
Рот большой, конечный. Сочленения нижней челюсти с  черепом 

аа задним краем глаза. Д (П) Ш -v  1 0 -13 , А Ш-1У ( I I )  13-15 ( т б у 
1 - 1 . 88-118 (р и с .9 ) .

Нельма -  полуголодная рыба, способная при определенных у о -  
ловиях образовывать местные локальные стада. В бассейне Оби оби
тает на всем протяжении от губы до Бки.и Катуни и во всем Ирты
ше, включая Черный Иртыш. Плотина Новосибирской ГЭС отчленила 
оолее 60? нерестилищ основного подупроходнэго стада нельмы. Про
гнозы об использовании нельмой отчлененных водохранилищ (Н овоси- 

ирское, Усть-Каменогорское, Бухгарминское) как мест нагула для 
стад , приуроченных к верховьям этих рек , не подтверждаются 
видимо, единственный путь спасения этих рыб в связи с проведен
ным гидростроительством -  всемерное расширение рыбоводных рабе- 
на нельмоэых рыбоводных заводах.

Как только на Севере наступает теплое время, косяки рыб »  
том числе л нельмы,устремляются из Обской губы в реку. Войдя’ ь 
дельту Оби. рыбы расходятся по мелководным участкам (салмы Со -  
ры ) и нагуливаются на этих богатых кормовых угодьях. Неполово
зрелые особи , которым в данном году нр .1Пг г 
внй .. . не предстоит выметывать Поло-
вые продукты, на таких угодьях задерживаются до осени, а в зр ос
лые рыбы устремляются вверх по реке на нерестилища. К северным 
границам Томской области нельма подходит ь конце июля -  начале 

вгуста . Новосибирской области некоторые производители дости
гают в августе-сентябре.

Раньше на Оби основные нерестилища мигрирующей нельмы были 
расположены в реках Бие, Катуни, Чарыше. ~ с перекрытием 
Оби плотиной Новосибирской ГЭС мигрирующее стадо заходит в р е м  

улым и Кеть. Икрометание совершается перед ледоставом в октяб
ре при температуре воды 8 .5  -  4 .5 ° .  Плодовитость нельмы на Оби 
82-585 тыс.икринок. Икринки развиваются в течение воей зимы и 
только к весне.из них выходят личинки. Молодь до 2 -5  дет прово
дит а реке, постепенно скатываясь в дельту Оби и Обскую гу б у , 
где рнбь будут.нагуливаться и по достижении 8 -1 0  (редко 7 ) лет 
снова придут на нерестилища в верховья рек. Попадающие рыбакам 
мелкие нельыушки очень нестойки к механическим повреждениям,



Рис. 9. Нельма

Рис. 10. Ладожский рипус

Рио. I I .  Сибирская ряпушка
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Таблица 3

Рост нельмы в Оби

В озраст,
год

Длина 
тел а , см

Касса,
г

Возраст,
год

Длина 
тела .см

Касса, г

Сеголетки 13 ,1 25 9 8 1 .9 6310
1 2 2 ,2 122 10 8 4 ,8 6427
2 2 7 ,8 258 11 87 ,4 8300
3 3 4 ,8 480 12 9 1 ,9 9200
4 4 1 ,7 818 13 9 2 ,6 10050
5 5 1 ,7 1400 14 9 3 ,4 10421
6 5 6 ,4 1742 15 9 9 ,9 12312
7 6 6 ,7 2125
8 7 1 ,2 3745

их г тедует оберегать и кая можно быстрее выпускать в воду. Рост 
нельмы приводим по данным П.А.Дрягина (1349 , та б л .З ).

В молодом возрасте нельма питается планктоном, бентосом и 
воздушными насеко№1КИ, а на 2 -3 -м  году жизни переходит к хищни
ч еству .

Уловы нельмы (т а б л .4) во всех реках Сибири держатся на уров
не 200-300  т ,  в то время как в 1336-1939 г г .  доходили до 1000 т 
( с  потребительским ловом и до 1500 т ) .  I

Сиговые _рьбн _

10 видов сиговых и две расы, обитающих-в бассейне Оби, 
создали бассейну славу " деликатесного цеха страны. Из обских 
сиговых особую  значимость представляют пелядь, муксун, ряпуш
ка, чир, си г . Выращивание пеляди и муксуна в озерных хозяйствах 
страны резко повышает рыбопродуктивность водоемов. Потребность 
р посадочном материале этих сиговых (икра, личинки) значительно 
превышает возможности питомных хозяйств. Другие сиговые после 
разработки технологии введения их в культуру озерных тбварннх 
хозяйств также могут приобрести большое значение в рыбоводст
ве.

У этих лососевых рыб чогаул относительно крупная. Зубов на 
челюстях, как правило, нет (мелкие да языже и межчелюстной к ос
ти ) .  Рот (.аленький, спинной плавник короткий, окраска однотон
ная, серебристая , пятен нет.
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10- ШОЖСКИЯ рипус -  Coret;om,3 n lb u la  ir . f r ^ n an<f .  la d o _ 
Gensis Pravdin

Рипус представляет местную форму европейской ряпушки, обра
зовавшуюся в озере Ладожском (р и с .1 0 ). Ладожский рипус давно при- 
вван ценным.объектом для акклиматизации в подходящие водоемы. 
Отличается относительно быстрым ростом , ранним половым созрева
нием, планктонояден. Рипус хелоднолюбив, а ерестует  осенью в пе
риод ледостава. Признаки [п о  Бергу Л .С ., 1948] Л Ш -1У .7-П , 
обычно 1У 9 , А П-1У 9 -1 3 , обычно Ш И , 1 .1 . 7 1 -9 0 , в среднем 
8 2 -8 3 , жаберных тычинок 4 3 -5 5 , в среднем 4 9 -5 0 , позвонков 5 4 -5 9 , 
'аще 56-57.

Интродукция ладожского рипуса в Западную Сибирь началась 
Е 1932 год у , к огда .его  завезли в ряд озер  Урале (Унильды, Тава- 
туй и др.).Через несколько лег рипус стал здесь  промысловой рыбой, 
1'ак, его уловы в озере Увильды достигают 5 0 ,7 -7 0 ,0  т .

С 1952 года началась интродукция рипуса в водоемы Новоси
бирской области. В 1952-1953 годах Главрыбвод перевез в озере 
Сартлан до 2 ,5  млн.экземпляров инкубированной икры уральского и 
"  ;о*ского рипуса. К 1958 году рипус ловился по всему озеру Б яа. 

г'.приятный гидрохимический режим и удовлетворительная кормовая 
саза обеспечили хороший весовой рост рипуса в озере Сартлан 
(табл . 5 ).-

Таблица 5

Масса тела рипуса в различных водоемах, г ; :

Возраот
О з е р о ----- ----- ,

Ладожское Увильды Таватуа Шарташ Сартлан
0
1+
!е+
34-

8- I I
28-31
50-67

100-107

24-70 
70—I I I  

I I 0-340 
240-282

20-53
502-150
130-260
265-570

40 -50
180-200
200-250
500-1200

28-30
120-207
205-297
275-367

Р.И.Сецко (1 9 6 3 ) ,длительно изучавшая сартланского рипуоа, реко
мендует его всемерное расселение по Чано-Еарабипским озерам. В 
последние годы в Сартлане, куда ивтредуцирована эта рыба, в уло
вах весьма незначительна, что.,видимо, следует связать о общим 
ухудшением гидрологического режима Барабинскях озер .
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I I .  Сибирская ряпушка -  core-jonus s a r d in e lla  V alenciennes

Сибирскую ряпушку иногда неправильно.называют"сельдь.1 .
*обской сельдью". Эго небольшой сижок, распространенные в низовь
ях всех  сибирских рек , владеющих в Ледовитый океан от Оби до Ко
лымы.

Рот верхний с  выдающейся вперед нижней челюстью. В боковой 
линии 71 -97  четуй. Окраска слинк зеленоватая, бока серебри сто- 
белые (р и с .1 1 ) .

Держится косяками и из низовьев и придедьтовых 
участков поднимается на небольшие расстояния вверх по северным 
рекам. По П.А.Дрягину (1 9 4 0 ) , вид очень пластичный и в Оби обра
зует местные стада. Щучьеречвнскоэ живет в Обской губе  и не
р естует  в реке Щучьей, га зозск ое  с*.-.до зимует в Обской губе и 
н ерестует в реке Ы есео, наконец, стадо собственно Обской гу 
бы , которое зимует и нагуливается в О бской .губе, нерестует же 
как в самой г у б е , так и а речках, текущих с  Ямала.

Нерестится перед лэдостьвом  при температуре воды около 4 ° ,  
в ааполлрных водоемах -  в к ош е  сентября, а в более южных -  в 
начале октября. Плодовитость обской ряпушки 7 -1 9  тыс.икринок 
(в  среднем I I  ты с.\  Половозрела на 4 -5 -м  год у . Производители п ос
ле нереста скатываются в дельту я губы. Личинки и малыш также 
скатываются и выходят на пойму, где находят достаточно корма. 
Средняя масса тела обской ряпушки от 27 до  440 г ,  в уловах 
встречаются особи до Ю -Л атнего возраста .

В пищевом рационе ряпушки главная роль принадлежит планк
тон у , но также потребляется и ба а тос (личинки поденок, ручейни
к ов , хирономид), Удельное значение обской ряпушки в уловах на 
Оби велико, она занимает одно из первых мест среди сиговых.

Уловы сибирской ряпушки в Нижней Оби (т ы с .т )

1970 -  1 ,4 3 1976 -  3 ,7 2
1971 -  0 ,9 9 1977 -  5 ,0 1
1972 -  1 ,4 6 1978 -  3 ,97
1973 -  1 ,94 1979 -  3 ,4 3
1974 -  2 ,3 6 1980 -  3 ,68
1975 -  3 ,44

Сейчас очень остро  стоит вопрос о строжайшей охране нере
стилищ ряпушки и ее молоди в период нагула.
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12 • Т?Г:’Н - Coregonue tuKun (Pallae)

в низовьях Оби -  сосьвинская сельдь ,на Томи -  манерка 
(р и о . 1 2 ). Широко распространен в реках ФСири от Оби до  Яны, 
хотя  и не имеет в на стоящее время большого значения в промзо
не. Наиболее крупное стадо обитает в притоке Оби -  Северной 
Соаьве ( сосьвинская сел ьдь). Еще в 4 0 -х  годах вылавливался в  1 
реке Томи.

По данным А .Н .Гундризера(1969), тугун из реки Войкар 
имеет следупцие меристические признаки: Д Ш-1У 8 -1 0 , А Ш-1У 
1 0 -1 3 , £ ,£ ,  6 1 -7 4 , в  среднем 6 7 ,8 , жаберных тычинок 2 7 -31 , по
звонков 53 -66 .

Рот конечный, чешуя легко спадает. Речяаг рыба, избегает 
солоноватых вод. Нерестится в верховьях реки Сосьвы (и  ее при
токе Лямин).

В реке Томи, которая раньше была нереотовой рекой, ныне 
тугун не обитает. Нерестилища ва песчано-галечном грунте на 
глубине 1 -1 ,5  м ва сильном течении. Нереог в СЬсьве в кон
це сентября -  начале октября. Половозрелоогь тугуна наступает 
на втором году жизни, хотя  в массе в 2+ л ет. Плодовитость ниж- 
н еобск ого  тугуна от 1919 (1+ ) до 72.13 (4+ ) [  Дулькейт Г.Д . ,1 9 3 9 ], 
тугуна ив Оэверяой Сосьвы [Малышев Ю.Ф., 1975 ] -  от 1839 (1+ ) 
д о  1269П (4 + ) .

К весне молодь и производители скатывается и расходятоя 
по пойменным водоемам -  оорам, вагонам, курьям, где они жируют 
в течение 2 -2 ,5  месяцев, а затем начинается подъем в верхние 
участки реки. К 4-му году жизни тугун достигает 180-190 мм и 
90 -100  г  масса тела.

Промысловое значение тугуна невелико: в 1970-1980 г г . вы
лов оостазлял от 1 6 ,0  до 4 0 ,0  т в гоя .

13. Омуль. - Core/conus autumnal,to (Ра11аз)
В сибирских реках омуль ( р и с .13) распространен широко и во 

многие из чих заходит, но в Обь не идет по причине заморности, 
однако р Обской губе отмечен у мыса Каменного и даже в районе 
Нового порта.

Но данным С. С.?ешегникоэа ( I 9 6 0 ) ,  омуль имеет ДШ 8 -1 3 ,ча
ще 1У 1 0 , PI 1 5 -1 7 , П I I - I 2 .A  Л-1У 10 -14 . Жаберных тычинок 35-54 
(у  омуля Обской губы 4 1 -4 9 ) ,чешуй в Ч .Ч .. 8 0 - Ш ( у  омуля Обской 
губы 9 1 -1 0 9 ). К'.И.Кожин (1946) для омуля Обской губы отмечает 
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Рис. 14. Пелядь

Рио. 15. Чир
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гри миграционных хода. Первый начинается еще подо льдом с  кон
ца июня до конца июля, второй в конце июля -  начале августа 
(после очищения губы ото льда) и третий осенний нерестовый с се- 
редины сентября при температуре 2е . Нерест перед ледоставом и 
даже после него. Половозрелосгь в возрасте 6-8 лег по достиже
нии Зо см. Плодовитость ДО 90 тыс. икринок:

Пелядь -  Coregonue peled  (Gm elln)

- Пелядь (или сырок) в Сибири обитает в реках и озерах-бас
сейна Северного Ледовитого океана от Мезени д о  Колымы (р и с .1 4 ) .

Л Ш-У 8 -1 2 , Р I  1 4 -16 , V П(9) 1 0 -1 4 , А Ш-У 1 2 -1 6 (1 7 ). Жа-'

К Т ™  4S" 69, ЧеШУЙ В 1 Л * 76- 102(Ю 4 ) [Решетников D.C. , 
I980J . В Оби пелядь раньше встречалась от Обской губы до Барна
ула. В связи с  перекрытием реки у Новосибирска, выше по
следнего не поднимается. В Иртыше отмечается до  Тобольска.

Б.К.Москаленко (1958) отмечает два обособленных мигрирую
щих.стада обской пеляди: одно,более многочисленное, живет в Т « -

п е с т ^ Г я  И ЯереСГувГ В п^ токах Таза и ПУРа- Главнейшие н 
р стилища обского стада находятся между селами Никольское и Г, -..
реевское (верхняя Обь в Томской обл асти ). Важнейшие меры по ра
циональному использованию запасов пеляди сводя тся , прежде в сего  
А ’^условному пропуску на нерестилища должного количества п р о ’ 

эводителей и . во-вторых, усиленной охране самих нерестилищ.
Наряду с мигрирующей пелядью в бассейне Оби встречается и 

озерная пелядь, видимо, двух форы -  крупная и мелкая. Осерная 
пелядь (например, оз.Ендырь, бассейн реки Надым) еще я пятиде
сятые годы привлекла широкое внимание ихтиологов и практиков

Г ЭЯЙГ ВЙ КЯК обьок? « я р к о г о  и прудового рыбоводства 
В дальнейшем было твердо установлено, что мигрирующая пелядь-
желаемый объект для разведения в замкнутых водоемах. Эта рыба 
в короткое время совершила, как говор я т , "победное шествие" и 
в настоящее время широко вводится в культуру озерного и п у д о 
вого  рыбоводства. В зтой связи проведение четко продуманной рв

оты по сбору пеляжьей акры на миграционных, а также в  функции 
нирувдих рыбхозах дело и перспективное,и важное. Большое значе
ние для рыбоводства приобретает создание маточных стад пеляди 
з озерах южной и ,по возможности, средней зон-Сибири.

Половой зрелости пелядь достигает на 3-*t-u году жизни.В  ме- 
зогрофаых озерах Горного Алтая и Тувы ингродуцированная пелядь 
в первые годы процесса акклиматизации при разреженной посадке
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-  Таблица 6

Уловы пеляди по данным Верхне- и Нижнеобьрыбвода 
за последнее десятилетие, г

Бассейновые
управления 1971 1972 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 I960

Верхнеобьрыб- 
вод(Томская, 
Ом схая .Ново
сибирская об
д а с т  .Алтай
ский край) 752 672 589 642 5 П  273 244 657 1610 1714

Н ш теобьрыб-
вод (Т ш ен о-
кая область) 261 402 502 4412 401 426 337 238 433 7384

может достигать подовой зрелости на втором году жизни ( 1+ л е т ). 
Полупроходная пелядь размножается на участках реки с быстрым 
течением и.галечннм грунтом при температуре воды 4 °  и ниже, во 
время ледостава даае до  января. Озерная пелядь откладывает ик
ру на песчаный грунт обычно вблизи берегов . Плодовитость пеля
ди варьирует от 26 д о  IIS  гы с.зкринок [ Гундриаер А.Н. 1972 ].

Питается пелядь планктоном (коловратки, веслоногие и ь е т -  
вистоусые рачки), но потребляет и бентосные организмы. Среди 
сиговых, пожалуй, самая неприхотливая рыба.

По.наблюдениям многих исследователей, в водоемах европей
ской части CGCP, юга Урала и юга Западной Сибири пелядь в п е р 
вые годы после интродукции растет в 2 -3  раза бы стрее, чем в 
озерах Севера. В последующие годы после появления местных поко
лений ее рост замедляется. Так, например, представители ендыр- 
ского  стада пеляди (оз .Е н д а р ь , бас. Пианеа О би), интредуциро
ванные в 1966 г .  на стадии дичинки в озеро Чагыгай (Тувинская 
АССР), имели в ноябре 1970 г .  в возрасте 4+ лет длину тала по 
Скитту 46-47 см а массу тела 2 ,1 - 2 ,5  кг.[Гундризер А.Н. ,1972 ]. 
Однако в последующие годы темп роста местных генераций, родив
шихся от интродуцированного стада , резко сократился.

Уловы пеляди значительны и ныне. По бассейну они достига
ют 5 -7 ,5  т ы с .т . в год  (т а б л .6) .  К 1990 г . планируется увели-
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чнть вылов пеляди в бассейне Оби в два раза. Для этого  пре
дусматриваются всемерная рационализация пелажьего хозяйства 
и , прежде в с е г о , широкое развитие озерных товарных хозяй ств , 
где пеляди (как,вп рочем ,и  другим сиговым: чиру, муксуну, ри
пусу) будет принадлежать очень важное значение.

15. Чир ( шоку р) -  Coregonue naaua (P a lla a )_________

По О.С.РешетыиковуС 1980) у чира из водоемов СССР Д Ш -У  
9 1 2 , Р I  1 4 -1 6 , У П 1 0 -1 2 , А ШтУ 9 -1 3 , жаберных тычинок 1 8 -28 , 
Ы .76 -Ю 2. Название -пгапа -  носатый , т .е .  .гор ба тое  рыло"
Л р и с Д 5 ).

Чир один из наиболее крупных сигов, достигает 36-60 см. 
длины и 5 -7  кг массы телб (отдельные особи д о  12 и даже 16 к г ) .

Распространен чир во  всех реках бассейна Северного Ледо
ви того океава. Озерно-речная рыба, но выдерживает соленость 
До Ъ%. В Оби.одиночные экземпляры достигают северных границ 
Томской области. По сообщению Г.Л.Дулькейта (1939), в конце 
ноября 1935 года один экземпляр чира был пойман в районе де
ревни Тымск (южнее устья  р.Тым, Томская обл асть ). Как показал 
анализ костных остатков рыб из поселения Шедомон U (У-ЛИ века 
д о  н . э . )  в районе ц.Коларово-на реке Томи выше г.Том ска, 
здесь  наряду с большим количеством ностей нельмы (144 костных 
остатка рыб, весивших 10 -15  и до  18 кг) обнаружена верхнече
люстная кость чира [Гундриэор А .Н ., Зергаинин В .К ., 1979].

Вполне вероятно, что в те времена в Теми имелись незна
чительные нерестилища чира.

По Иртышу немногочисленные экземпляры чира еще в начале 
текущего столетия поднимались до Тобольска [Борисов П .Г .,
1Э23]. Обитает в реках и озерах Ямала и Гыданского полуостро
ва . Нерест у чира в реке на течении в октябре-ноябре и деже 
поло льдом. Плодовитость обского  чира 14-120 ты с .и кри н ок ,.в  
зависимости от размеров. П ол овозрел ое» наступает в возрасте 
6-8 лет пев достижении 40-50_см  длины и 1 ,0  -  1 ,5  кг массы 
тола [  Решетников Ю .С .,19Я 0].

Питается преимущественно донными организмами: хнрономи- 
дамн, моллюсками, гаммаридами, а также планктоном.

Наибольшие уловы в дельте и Обь-Тазовской губе (т а б л .7 ) .
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Таблица 7

Уловы чира в Тюменской области, т

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978------197$----- 1960

516 ,7  7 8 2 ,5  8 3 1 ,4  88П.6 875 ,1  837 ,3  1030,7 943,4 1329,8 1674,8

Учитывая крупные размера чкра, быстрый р ост , высокие вкусо
вые качества и кизность. давно (еще по предложению П.А.Дрягина) 
назрела необходимость о проведении широких производственных ра
бот по введению этого  вида в культуру озерных товарных хозяйств 
как в монокультуре, так и в комбинации с таким типичным планкто-
нофагом, каким является пелядь.

Высокие.показатели выращивания рыбы в озерах методом полп“  
культуры с использованием чира, пыаьяна, пеляди достигнуты в 197 

году в Казанском рыбхозе Тюменской области (выращено до <А1 кг 
сиговых с каждого гектара).

16. Сиг лудога . Cor 'onus lavaretus lu?H\rre Pol.lakov

Морфологические признаки по И.Ф.Правдину (1 9 5 4 ):
Д Ш-1У 9 -1 2 , а среднем 1У 1 1 ,2 , Р т- I I - I 6 i й 9-12 ’ I ' - ' l  
-1 0 2 (1 0 3 ) , в среднем 9 2 ,1 , жаберных тычинок 20 -26 , в среднем
2 3 -2 4 , позвонков. 62 -6 3 (64 ).

Рыло косо усеченное назад, соскообразное и доеольно 
( в I  5 паза длиннее горизонтального глаза и узкое. Брюхо в пер д - 
ней части теле слегка отвисшее (заметна зобатость , -си с- ^ -  
Э то- сиг в 1931 , а затем в. 1934 г . интродуцирсван на стадии
оплодотворенной икры из Ладожского -зера в оз.Большее площадь

4567 в другие озера Зауралья,

но яаилучший результат был.получен в эз.Большойб В ^ ^ ^ у -  
нерест сига протекает в последней декада ок тя ря  ри

Ре 3 И с к а м и . а

нерестя. Молодые особи п а .е .т ся  п-чги 
Обладает хорошим ростом.

Зо всех водоемах Западной Сибири интредуцированное стадо 
сига лудеги обладало значительно ускоренным линейным и весовым
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Р~с. Г76. Годова енисейского речного сига
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ростом , по сравнению с  таковым в оа.Ладожском. По данным 
В.Н.Батмакова, в оз.Большом; (бассей н  Чулыма) трехгодовики дудо- 
ги имели длину тела по Смиту 25 ,9  см и массу тела 203 г ,  четы- 
рехгодоники соответственно 3 5 ,6  см и 598 г ,  пятигодоники 38,5см  
и 770 г .  В оз.Ладожском трехгодовики сига дудоги имеют lyuuiy те 
ла по Оиитту 2 3 ,8  см и массу тела J25 г ,  четырехгодовики-30 см, 
пятигодовики-34 см.

В последние годы численность сига дудоги в.рз.Больш ом рез
ко сократилась и з -за  вселения сюда ряда других сиговых рыб я 
возросшей интенсивности промысла.

17. Сиг-пыжьян -C oregonus la v a re tu s  p ld ach ian  (Gme x in )

У типичного обского  сига Л Ш -х/ 1 0 -1 4 , А Ш-1У (9 )  I I - I 4 ,
1 . 1 . 7 I - I 0 6 ,S p .b r .  19-25 (р и с .Г 7 а ).

В Оби встречается  не выше устья  реки С осьвь, единично в ни
зовье  Иртыша. Нерестилища в Оби, в притоках-Войкаре, Сыне, Соби, 
С осьве, Щучьей. Нерест на мелких перекатах с галечным грунтом 
при температуре 4 °  и даже ниже, в сентябре до ноября и даже де
кабря. Плодовитость 13-50 тыс.икринок. Вкклев личинок к весне 
(вторая  половина мая).

В питании главная роль принадлежит хирономчдам, моллюскам, 
ракообразным, личинкам насекомых. К 6 годам обской сиг-пыкьяя 
дости гает ЗЛ см и ЗОЛ г  массы тела. В уловах удельное значение 
сига на Нижней Оби значительное (т а б л .8 ).

Таблица 8
Уловы сига-пыжьяна в Тюменской области, т

1371 .-1373  1973 1974 1975 1976 1977 1978 ~197Э 198П ~

583 ,9  483 ,6  7 4 7 ,1  7 5 6 ,2  646,9  7 4 2 ,6  776 ,9  518 ,4  584 ,5  682 ,5

Г7а. Телецкий сиг -  orefTonua la va retu a  p ldach lan  
ln fra a u b a p ecler  g m ittl Wa>-pacho'vaki

Местное название телзцкого сига -  телецкая Т^льдь" (р и с .Г 7 б ) .  
Морфологическое описание дано по 25 экземплярам средней длиной 
по Смитту 195 мм в возрасте от 2+ до  5+ л ет: Д И-У 11 -12 ,
А Ш-У I I - I 4 ,  Р I 1 4 -1 7 ,V П 1 0 -1 2 ,1 *1 - 7 5 -9 0 , в сседксм 8 1 , жа
берных тычинок 2 3 -2 9 , в среднем 2 6 ,1 , позвонков 61 -62 .
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Озерный экотип, эндемик Телецкого озера . Первоначально
описан как самостоятельный вид — Coregonus s m it t i  [Варлаховский 
К.A .,I 9 0 0 j  , затем Л .йБ ергом  (IS 3 2 , 1Э48) сведен в племя, т .е .  
подвид второго  порядка. Согласно Кодексу зоологической номенкла
туры, принятому 15 международным конгрессом ( И .Л ., Наука , 
1 Э66],низшей таноономячесвой географической единицей признан 
подвид. Инфраяодвидовые формы кодексом не раосматриваются.

Ареал охватывает Телецкое о зер о , откуда сиг заходит в пред- 
устьевуа  часть реки Чулышман, входит в Бию и , возможно, спускает
ся до Бийска. Половозрелыми становятся на 5 -6 -ц  году жиэни.Осены> 
преднерестовые концентрации образуигск а мелководьях оев ер о -за - 
педной части озера. Нерест происходит в ноябре на галечном грун
те в малопрогочных участках озера . Развитие икры длится до  в е с 
ны. Средняя длина по Смитту составляет 26 см, средняя масса тела- 
220 г .  Одиночные экземпляры весят до 800-500 г .  В сетных уловах 
яре -владеет 5-7-летяие оооби.

По характеру питания -  бентосраг. Основная пища -  личинки 
хлрояомид, ручейников, веснянок, поденок, а такие бокоплавы, 
моллюски, наземные насекомые, падающие в воду. Возможный улов 
до 20 -33  ц только сетными орудиями лова. Поскольку Телецкое озе
ро вое в большей мере приобретает ста ту с  любительского водоема, 
где лов разрешен только любительскими орудиями лова, следует пре
дусматривать лицензионный отлов телецкого сига сетями для нужд 
турбазы, заповедника, леспромхоза.

176. Енисейский печной сиг. Горбоносый дгг -  согедопия
la v e retag  ji ldscb lan  l r f r a u u b c p e c le g  Г1 иv i a t l l l e  (Issritacnenko )

Описание [п о  Бергу Л.С. ,Г Э 4б]: Л Ш-1УС10) I I -1 3 , А Ш-1У 
I I —1 4 ,1 .1 .  78-В 6, жаберных тычинок 1 8 -23 .

Близок к пыжьяну, от которого отличается: I )  горбатым рыдсм 
( рис. 17б)^)менее высокими Л и А и менее длинными Р-v,- 3 ) более 
длинным хвостовым стеблем; 4) более длинной верхнечелюстной к оо - 
тью; 5) несколько болео мелкой чешуей и другими признаками.

Эта разновидность сига-пыжьяна, первоначально обнаруженная 
б различных участках бассейна Ениоея, давно привлекала к себе 
вниманиэ исследователей и описывалась либо как самостоятельный 
вид " * 1*0 cxyrhinlnir [наллас. IC Il];C . f i u v i a t i l i  Бровченко З .Л ., 

I9 2 5 J , либо как племя пыжьяна - - a M s  ’ a ic n ie r .- i iu o  Березовско
му А.Й. ( 1924); r a t ! :- f l u v i a t : l i r  по Бергу Л. С. .(1 9 3 2 , 1948).
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Эту форму или близкую к ней, отмеченную М.Д. Ру засим (1920) 
в списке рыб реки Томи как сиг-пыжьян, Л.С.Берг (1932 , 1948) 
включил в синонимику,

А.Н. Сзетовидов (1936) допускает возможным существование 
в бассейнах верхнего и среднего течения Оби самостоятельной 
речной формы сига, подобной енисейскому речному сигу. Очевидно, 
до более детального изучения горбон осого сига из речной системы 
Оби его  следует называть не племенем (категория,не принятая в 
последнем международном кодексе зоологической номенклатуры) 

(М .-Л .. 1 9 6 6 ], а речным экотипом -  Coregonus lavaretus p id s ch i-  
an in fj-a su b sp ecies  f l u v i a t i l i s  Iasatschenko.

По опросным сведениям, эта форма оста обитает в водоемах 
Горного Алтая, в частности в бассейне реки Лебедь и отдельных 
участках Бии и Катуни Сгуядризер А .Н ., 1968]]. Возможно, она со
хранилась и в верховьях реки Томи.

18. Сиг Поендинa -Coregonns lavaretu s p ravd in ellus Dulkelt

Местное название -  "килька", "сиж ок", "сижок Дулькейта" 
(р и с .1 8 ) . Это самый мелкий представитель лооосевых (род  сигов) 
в пределах СССР. Абсолютная длине половозрелых особей I I —14 ап, 
в среднем 12 см. Обычный s e c  7 -2 1 , в среднем 13 г .

Морфологическое описание дается по 40 особям половозрелых 
рыб[ГундризерА.Н.,1962]д 1У(У) I 0 - I I ,  А 1У-У П-14; V  П 10-12 
1 .1 . 7 2 -9 0 , в среднем 8 2 , £»Г~ Ъг. 30 -39 , в среднем 3 3 ,2 , позвон
ков с  уросгилем 58 -63 . Ареал этого  эндемичного подвида охватывает 
Телецкое озер о , верхний участок реки Бии и реку Лебедь (правый 
приток реки Бии). До настоящего всеменп не установлена пример
ная численность популяции сига Праьдика.

19. Щ Щ . _  Coregouua глиИзип (P a lla s )

Одна из главных полупроходних рыб Сибири. Краткое морфо
логическое описание вида приводится по сводке С.йРешетникова 
( I 9 6 0 ) .  Д Ш-У 9-х З , чаще ХУ И ,  Р I  13 -17 , 1 П 9 - - 3 ,
J .0 -I4 , чагэ 1У 12, жаберных тычинок от 42 до 65, l . * .  ^D-xU , 
чыде 37 -94 . Позвонков у об ск о ю  61-64 (ри с. 1 9 ).



Рис. 18. O r  Прьвдина

Рис. 19. Муксун

2 1 . А&иагская корешка
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Распространен 90 верх реках Сибири от Кары д о  Колымы. В 
Об* до  плотины Новосибирской ГЭС, в Иртыше ранее в низовьях.

Обской муксун большую часть кизни проводит в Обской губе 
дельте и нагуливается на мелководных участках -  салыах. Южная’ 
граница зимнего размещения муксуна в Обской губе проходит по 
Ливии Новый Порт -  р .Е п о к о ,.«  северная -  от р.Се-Яха до мыса 
ларсе^Мосхалеике Б .К .,1 9 5 5 ].В  самой реке ловится половозрелый 
муксун, совершающий нерестовые миграции по достижении 6- 7 . лег 
и бол ее. Подъем половозрелого муксуна.длится 5 месяцев -  с  ио
на по октябрь. К северной границе Томской области подходит во 
второй половине августа . Наибольшей величинц ход муксуна дости
гает  во второй половине сентября -  начале октября. Преобладают 
в уловах обычно 8 -1 2 -летние.особи массой тела I , 3 -2 ,1  кг. Как 
рэдкоо исключение встречаются рыбы в возрасте 16-17 лет. Нере- 
сги-тщ э муксуна в прошлом начинались от седа Нарым (южная гра
ница распространения замора яа р.Оби) до села Ташары (Новосибир
ская обл а сть ). В настоящее время основные нерестилища расположе
ны от с . Никольского( Кривошеияский район Томской области) до 
д . Оськкко (Шегарский район Томской обл асти ). Нерест происходит 
в ноябре и декабре при температуре воды 4 , 0- 0 ,2° .  Плодовитость 
муксуна 3 2 -1 0 7 , в среднем 70 икринок [Иоганэен Б .Г . , Гундриэер < 
А.Н. I 9 6 'j j . Икра откладывается на галечный грунт или песок. Ин

кубация икры продолжается от Э6 до  182 дней; молодь появляется 
с конца мая и сразу скатывается в гу бу . По питанию муксун преиму
щественно бентофаг. Уловы муксуна строго литии тируются и в насто
ящее время держатся на уровне 1200-1300 г. ’ (т а б л .9 ) .  Так же, 
как и пелядь, чир, рипус -  муксун перспективный объект рыбоводст
ва в озерных хозяйствах.

Семейство X л совые_-_Т]тутпа 111  do о

Близкое к семействам лососевых и сиговых, семейство хариу- 
совых также имеет жировой плавник. Спинной плавник высок. Окрас
ка особенно в неростовый период яркая.

30. Сибирский хариус -  иг, ьгсП си л  (Гг-.Паз)

Рыбе быстрых чистых холодных вод (р и с . 2 0 ). В Сибири хариу- 
совкб широко распространены и образуют местные подвиды и племена.
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В Оби и Енисее встречается западно-сибирский хариус, к воотоку 
от Енисея -  восточно-сибирский, в Байкале -  байкальский черный» 
байкальский белый хариусы.В бассейне Большого Енисея (Тувинская 
АССР) А.Н.Гундризером описан саянский озерный хариус,'занимаю
щий по морфологическим признакам промежуточное положение между 
западно-сибирским и кооогольским хариусами.

Хариус из Телецкого озера имеет следующие меристические 
признаки: Л УП-Х1 И -Г 7 , А 1У 8 -1 0 , Р I  1 3 -1 5 , V  П 8 -1 0 ,1 Л * 
7 2 -1 0 9 ,жаберных тычинок 15-21.

Обычно хариуса обитают в речках с чистой холодной водой, 
с  смутами, перекатами и даже с порогами вблизи водопадов и на 
хариуоовых ямах. Горные озера Алтая, такие как Тедецкое и мень
ших размеров, вполне благоприятны для обитания этой красивейшей 
рыбы. Расоелен хариус в Телецком озере повсеместно, ко,по наблю
дениям Г.Д.Дулькейта (1953), он избегает больших глубин и держит- 
от в пределах изобаты 30-35 м. Наибольшие концентрации рыб отме
чены вблизи устьев  р.Чулыгаман, СЬмыш, Корбу, Кокти, Кыга и др. 
Обычен хариус для верховья Томи и ряда рек, стекающих с восточ
ных склонов Уральского хребта. Нерест происходит со второй поло
вины мая до середины июля почти во всех речках, впадающих в о "в -  
р о . В бассейне оз.Джулю-Кодь, из которого вытекает река Чудыш- 
ман -  приток Телецкого озера, хариус размяозается а первой по
ловине июня. Половозрелым становится на 5-м году. Плодови
то ст ь  в сего  от I  до 7 тыаикривок. Растет хауиу с  довольно быст
ро . Трехлетки (2+ ) достигают 193 мм длины и 86 г  массы тела, а 
восьмилетки соответственно 401 мм, 835 г .

По характеру питания -  миряая рыба, в рационе которой зна
чительный удельный в ес  составляют черви и бокоплавы, личинки 
различных насекомых и моллюски. Из насекомых особо  предпочитает 
личинок ручейников, жуков я перепончатокрылых.

Б промысловом отношении следует рассматривать кип объект 
любительского лове..

Назрел вопрос о необходимости проведения опытн^производ- 
ственвых работ по иску сст веян ому разведению этой рыбы в магата- - 
ба х , могущих обеспечить оптимальное место среди всего  слада рыб 
озера Телецкого. По нашим расчетам ,этот оптимум по отношению к 
другим рыбам должен заходатьск на уровне 4 -6  % от общего У*ЛВА 

с по весу)7
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^М вй СТВр 1£о£ШК2ВЫв_- _Osmeridae

fa P J C K ., ц р «  -  Озпегнз . „ „ о - .......... г , . _  „ |и||||1||| .......

Наболашая по размерам тела р а м . Имеет кррпад», д е т о  опа-
д-юцую чеаую и жировой плавник. Боковая линия не полная
доходящая до  вертикали переднего края спинного плавника. Бод^-

°  °  ШННей челюсгь®. Далеко выдающейся вперед. На с ш ш -
? Ыг _ т Го Ю?м аЗИаГСК7Ю Ко-Р!ШКУ называют зубаткой (р и с .21) .

пах к ! ™ " ! / '  0 ’  А П Ш )  ГС" 16* За слеци^ чески»  огуречный запах корппку называют огуречником.

Г7бахБ ПоаСС82йе Р6КИ ° бИ К° рШКа ° ЙИгает в Обской и, Тазовской 
■* Данным А .З .Л н стиславского(1965)>0Оска'я корюшка едйнст-' 

венная из корюшек .свойственных бассейну Северного Ледовитого 
океана, которая полностью адаптировалась к жизни я пресной воле

~ Г  Т <ш" <я - м з р а с г е  4*  -  5 * « « »
силок ^  л ег- Р о д о в и то сть  в пределах 19 -36  ты с.ик-
б !  и п ™ ВВВШ ° бра30М в Рекал « н о *  части Обской г у -

T“ Z 'Г  с-“ в в р в м  ,а о г *  т» « » < * » б
а р а з у т I  7“  , Т  Ре“
п о я  Л е и ™  t L -  Э“ °-М 0“ ' ьв“ а период 3 -10  дней; на 6-й  день 

осле выклева личинки переходят на активное питание.

( г о  45? вЙЛ Р02 1а К0рюшек ЯВЛЯЕТСЯ планктонные организмы 
(д о  45%), а из бентосных форм главным компонентом являются ми-

1 9 6 5 ] .” “ ^ ° "  И “ °РаСИе ГвРаКаНЫ & °  Ь°% П°  А“ с я « * н * « * у .

M acajB * * * * *  Прв0бЛада,И 000<3и 18“ 20 ом длины " и  45 -50  г  
массой 260 г ! ° ГЯ БС' Рв,а,ЗТСЯ огдвдьш в рыбы длиной 2 6 .5  Ш .  *

Уловы корюшки подвержены значительным колебаниям (г а б л .Ю ). 

^ймейс^вр Щуновые — i|30cidae

w .  ® “ »  * ' » w  В д  этого  се м е й , а . -  „ „
. 7 Z I  ^  аС’ ре'“ в , м  ' “ “ о  »  бассейне*ре-

ШУКа -  i-.яох lu c iu a  Linne_______

° !т и ш  г“ °  » . a . . i963j a v o - u
• 1 2 - 1 3 . 1 1 8 - 1 4 7 ,  позвонков 60-63 . В нзояиро-
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веяных озерах образует оверные вкотизы [Гундризер А .Н .,I 9 7 lJ .
Одна из распространенных в Сйбирн рыб (р а с .2 2 ) .  Более ^/3 

общесоюзного вылова щуки приходится на водоемы СйСЬра. Однако 
в последние годы уловы згой рыбы как в речных водоемах, так в 
озерах и водохранилищах резко снизились ( т а б л .I I ) .  Не является 
ли е ю  следствием загрязнения водоемов и ант эпического воздей
ствия на водоем и рыбу в целом, на щуку в частяоога? Может быть, 
ова выступает как индикатор на кзменяэщугся среду.

Обитает щука как в речных, так и в  озерных водоемах, одна
ко главного русла, как правило, и збега ет , придерживаясь ближе 
к прибрежной части. У типичной озерно-речной рыбы окраска щуки 
весьма варьирует. Речные щуки однотонно-зелен ватого ц вета ; в 
зависимости от цвета воды и наличия водорослей у озерных щук 
в стр еч а ете ! самая разнообразная окраска -  от светлых до темных 
тонов о характерными поперечными пятнами.

Половозрела на Э-4-u  году , плодовитость I I - I 5 0  
гыс.ккринок. Нерест сразу после распадения льда при температу
ре 3 -4 ° .  Нерест происходит аа мелких местах залитой поймы или 
в прибрежных зарослях на глубине 50-70 см. Цука выметывает ик
р у , которая сначала приклеивается к прошлогодней растительнос
ти , а затем теряег липкость и плавает свободно. В зависимости 
от температурило обычно на 10—12—й день из икринки выклевывает
ся личинка длиной немного менее I  см. Малек к середине лета 
дости гает  10-12 ом, а к осени 19-21 см и 60-100 г  масса тела.
1оука одна и8 быстрорастущих рыб. К i -му году жизни она дости
га ет  25 см длины и 150 г  м асса. К 3-ы годам -35-40 см и 500 -600г, 
7 -8 -л етн и е  щуки имеют длину 50-60 си к весят до  2 к г . Отдельные 
еказмадяры достигают метровой длины и 16 кг массы тела.

Нередко идут споры о пользе или вреде щуки в водоеме. Как 
типичный хищник щука действительно пожирает м н ою  другой рыбы. 
Однако ариходится иметь в виду.,какую именно рыбу она поедает.
Если это  сорная, тугорослая раба, то щука,несомненно,ценна как 
бяодогичетаий мелиоратор. Там же, где водоемы населены ценными 
рыбами, или там, где концентрируется молодь ценных промысловых 
рыб, щука нежелательна и ее приходится усиленно отлавли
вать.

Заметим,что не жирное мяоо щуки делает его  особенно ценным 
диетическим продуктом для людей с заболеванием кишечного трак
т а , поэтому в настоящее зремя следует воерьез говорить не тож ь-
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Рис. 23. Сибирская плогва

Рис. 24. Алтайский осман

Рис. 25. Сибирский елец.

Рис. 22. Щука
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ко об охране щуки в период нереста (ч т о , кстати, предусмотрено 
существующими правилами), но и разрабатывать технологию разве
дения этой*рыбы в прудовых и озерных хозяйствах.

_&меЗств2 КарП2Эые_-_ Cyj>rinidae___

Семейство карповых самое крупное как по количеству пред
ставителей (17 ви д ов ), так и по уловам в Западной Сибири. Кар
повые широко заоелятт как речные, так и озерные водоемы. Такие 
рыбы,как плотва, караси, язь,имеют большое значение в сибир
ском рыболовстве. В этом ке семействе сосредоточены представи
тели рыб, являвшиеся в последнее десятилетие объектами акклима
тизации в водоемах (йбири (лещ, сазан, карп, верховна). Именно 
с  рыбами этого  семейства связаны надежды сибирского прудового 
рыбоводстга.

23. Йбирская плотва -  K utilus r u t i l e s  lr .cu s tr ia  (Pr.lla.

М-(1 У ) 9 - И , чаще Ш 10 А Ш 1 0 -1 2 , чаще Ш 1 0 , Я Д .  (4 1 / 
4 5 (4 6 ) .

Сибирская плотва (р и с .23), которую в Западной СВбири чаще 
называет чебаком, реке сорогой , является одной из основных про
мысловых рыб, относимой по промысловой терминологии к группе 
"мелкий частик". Так, д  Омской области на долю плотвы приходит
ся 25 , в Алтайском крае -  60 , Новосибирской области -  40 -50  , 
в Томской оодасти -  40 , в Тюменской области -  25-30$ улова.

Встречается повсеместно от южной части Обской губы до Чер
ного Иртыша и Бухтарминского водохранилища. На Алтае е сть  в 
никнем течении Бии и Катуни, в Телецком ке озере отсу тств у ет . 
Широко представлена в озерах степного Алтая и в Барабинских 
лесостепных озерах. Многочисленна в верхних участках Оби и Ир
тыша как в притоках, так и в пойменных озерах. К Северу чис
ленность падает. Изредка еще встречается в Пуре и Т азе , но в 
бассейне Гыдапского залива отсутствует . Обитает во всех слабо- 
проточных и сточных водоемах с благоприятным газовым режимом. 
Особенно многочисленна в курьях, затонах, старичных протоках. 
Меньше плотвы в основном русле рек.

ВесаэЗ, сразу после расяаления льда, плотва собирается 
в значительные стаи и мигрирует к местам нереста. В озерных
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водоемах плотва подходят к берегам или устремляется в речки, 
впадающие в озера . В рехах заходит на пойму (к урьи , вал1твч, ’ про
т о к и ), где  и нерестует. Обычно нерестовый ход  плотвы проходит 
скрыто от  глаз человека, иногда же удается  видеть тысячи мигри
рующих рыб, открыто передвигающихся к местам нерестилищ. Такая 
картина наблюдалась нами весной 1ЬоО года в устьевой  части реки 
Чулым вблизи впадения ее в оз.Малый Чан (Барабиясжая система 
о з е р ) .

Половозрелой плотва становится на 4-м  году .В о время икро
метания рыоа шершава но ощупь от многочисленных бугорков (жем
чужной о ш и ) , покрывающее чешую и жаберные крышки. Абсолютная 
плодовитость плотвы колеблется от 8 до  83  ти аи кри н ок . Икра 
донная, липкая, откладывается на прошлогоднюю луговую расти
тельность. К концу лета молодь дости гает 4 -5  ш  длины и 1 ,5 -2  г  
массы тела. В уловах преобладают 4 -6 -л етн и е  оооби (6 0 -2 0 0  г  
в е с а ). Хорошо растет в Новосибирском водохранилище (т а б л .1 2 ).
В озере Чаны к 5 годам плотва дости гает 15 см промысловой дли
ны и 60 г  массы тела , к 8 годам -  соответственно 19 см и 150 г .  
Молодь питается главным образом планктонными организмами. По
степенно с  возрастом в пище начинают преобладать личинки комаров 
и других насекомых, моллюски, взросшие насекомые, а также вод
ные растения. Запася плотвы в Западной Осбири достаточн о устой 
чивы, если не считать отдельных случаев, кан, например, в Бара- 
бинских озерах , когда периодические падения уровня вода и свя
занные о этим ухудшения гидрологического и гидробиологического 
режима неоднократно приводили к снижениям уловов рыбы вообще 
и плотвы в частности.

' Таблица 12
Размерно-возрастной оостав плотвы Н овосибирского 

водохранилища

Возраст .ДЕРМЫеловая длина, о* Масс«  тела , г
—

.  Средняя J Колебания СЬапняя ' Колебания
3+ 14 ,8 14 -15 ,9 60 5Q-8C
4+ 16,1 15 -16 ,3 70 55-75
5+ 1 6 ,5 16-18 75 65-95
6+ 1 8 ,2 1 6 ,5 -1 9 ,2 102 90-127
7+ 1 9 ,0 19 ,0 Н О Н О
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24. АлгйЙСКИЙ осман -  O reoleu cissu a  p ota n in l (K en e ler )

Д Ш ( 7 ) 8 -9 (1 0 ) ,  позвонков без уростиля (4 1 )4 2 -4 5 (4 6 ) , 
чаще 4 3 -4 4 , А Ш (7 ) 8 -9  ( 1 0 ) , ( . { .  9 0 -1 )6  (р и с . 2 4 ) .

Османы относятся к числу редких рыб, область распростране
ния которых ограничивается пределами Горного \лгая и Северо-За
падной Монголии. Менее столетия прошло с  тех пор , как в литера
туре появились указания об этих рыбах. В 1879 году К.Ф.Кессяер 
дал первое описание алтайского османа. Затем Н.А.Варпаховским 
( I 88S) были описаны большеротый и карликовый алтайские османы.
В пределах Горного Алтая распространение османов ограничивает
ся следуэдими пунктами: озера в верховье реки Аргут (приток ре
ки К атунь), водоема Чуй свой степи, бассейн реки Вашкаус, озера 
бассейна верхнего течения реки Чулышман, включая озеро Джулю- 
йоль и др.

Алтайский осман заселяет различные водоемы. Встречаясь в 
хорошо проточных водоемах совместно с  хариусом, он вместе с 
тем . постоянно обитает и в маленьких, сильно заросших озерах 
совместно с гольяном.

В молодом возрасте пищей османа служат гаммарусы, моллюо- 
ки , личинки насекомых, водоросли. У взрослых османов наряду с 
этими организмами значительный удельный в е с  в пище имеет рыба, 
в том числе и сами османы.

Размеры османов из различных водоемов весьма варьируют. 
Наиболее крупные османы достигают 50-60 см длины. Продолжитель
ность жизни -  до 30+ лет [Кафанова В .В .,1 9 6 3 ,1 9 6 7 ]. Половозре
лым оаман становится на 5-6-м  году жизни.

У алтайских османов четко выражен половой диморфизм, прояв
ляющийся в наличии у самцов конусовидного выроста не половом со
сочке, особенно хорошо заметного в нерестовый период [Гундризер 
А .Н .,1 9 7 б ] . Плодовитость высокая (о т  5 до 60 ты с. икринок).. Не
р ест  продолжается с  конца мая до конца июня. Возможный годовой 
вылов османа до I  т а с .ц .

25 ОЮИРСКИЙ адец ~ Beuciacue leu cia cu a  b a ica le n s ia  (Uybow-
e k i)

Д Ш 7 -8 ,  чаще 7 ,  А Ш 9 -1 0 (1 1 ) чаще 9 ,  1 . 1 . 4 3 -5 8 , чаще 
4 7 -5 1 . Внешне схож с  плотвой (р и с .2 5 ) .  Многие их не различают 
и называют чебаком (на Оби, Телецком о зе р е ).
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Отличается елец от плотвы меньшим количеством ветвистых 
лучей в спинном плавнике, более прогонистым телом и характер
ной темной радушной гл аз, в то время как у плотвы, оообенно 
у озерных стад, она красная, почему ее нередко в (Ъбири назы
вают красноглазкой. Как и плотва, елец распространен от Оби 
д о  Колымы. В Оби, Иртыше встречается от верховья до дельты.
Е сть в Телецком озер е , в Барабиаских озерах указывается оши
бочно, хотя  в прошлом, видимо, обитал. По сравнению с плотвой 
елец более требователен к кислородному режиму -  начинает испы
тывать угнетение дыхания уже при 3-4 кг кислорода в  литре воды 
[Привольнев Т .И ., 1943] и поэтому часто отсутствует в тех во
доемах, где обитает плотва.

В уловах учитывается имеете с плотвой и мелким язем, поэ
тому определить количество вылавливаемого ельца весьма трудно.
В Томской области ельца вылавливается примерно 2 -3  тыс.ц. 
Кабанова В.В .указывает, что на долю ельца р Томской и Тюменской 

областях приходится 65-Э0£ от гйщвго-улова этих двух видов.
Половой зрелости достигает в 3 -4 -летнем возрасте. Преобла

дают в уловах особи 4 -6  лет. Елец -  одна из рано нерестующих 
рыб. Икрометание совершается Ескоре за нерестом щуки. В озерах 
елец нерестует на участках прибрежной растительности или на за
литой растительности поймы.рек,впадающих а озера.
В бас.Оби имеются две формы речного ельца: фмтефильная-мечет 

икру Ни залитой растительности поймы, литофильная -  откладывает 
икру на плотный грунт в русле.реки. Плодовитость Дитофильного 
ельца (3 -2 7  ты с.) несколько вгие, нежели литофильного, у кото
р о ю , по наблюдениям В.В.Казаковой, она колеблется от 0 ,5  до 
22 т ы а ,  составляя в среднем 11 ,5  тыс.икринок.

Рост ельцв отличается от такозого у плотве. Фголетки до
стигают 3 ,5 -4  сы длины, г. 3 годам-13-15 ап и массы тела 30-60 г ,  
к 8 годам соответственно 150-200 г .

По характеру питания елец эврьфаг, питается как животной, 
так и растительной пыдей. По исследованиям Г.П.Романовой (1^*49), 
в пойменно-речных водоемах бредней Оби елец интаншвно питает
ся с  конца мая по июнь и схеоо питается в июле-авгу ста. Ь л оэд - 
ыеосеньий и зимний период елец почти не питается.

Елец Обского бассейна, как плотва и я зь , по исследованиям 
йЛ .Гитовой (1 9 6 5 ), в значительной мере заражен дичинками « -
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бирской, или кошачьей двуустки , весьма опасной для человека. 
Поэтому эти рыба требуют тщательной кулинарной обработки.

26. Язь -  Leuciacua ldus (L lnne)

Признаки: Л Ш (ГУ) 8 -9 (1 0 ) ,  А Ш (1У) 1 0 -1 1 (1 2 ) , 1 .1 .

(5 3 -5 6 ) 57^4 6 2 (6 3 -6 5 ) , глоточные зубы двурядные, чаще

3 ,5 - 5 ,3 .  В оз.Чаны изредка образует гибридную форму с сибир
ской плотвой [Гувдризер А .Н ., 1955].

В Западной Сйбири вылавливается основная масса язя , добы
ваемого в СССР.

Язь -  озерно-речная рыба (ри с. 2 6 ) , распространенная в 
Сйбиря от Оби до Яны. Обычен по всему течению Оби и Иртыша. 

Южной границей распространения в Западной (йбири является бась 
оейн Черного Иртыша и нижнего течения рек Бии и Катуни. Есть 
в крупных озерах -  Убинском, Чанах, Оэртлаяе, но в Телёцкоы С;е - 
ре отсутствует . На севере известен из средних участков Обскс* 
и Тазовской гу б . Наибольшее количество язя добы ваете» в Тюмен
ской (более 50# вылова язя в бассей н е), Новосибирской (д о  301’) 
и Томской (1 3 -1 5 # ) областях.

Больших передвижений в водоемах южных участков Обского - 
бассейна язь не совершает. В^эзерах он так же, как и елец со
бирается в стаи и выходит к устьям речек, где и мечет и в д  на 
прошлогоднюю растительность. На озере Чаны еще подо льдом мно
гочисленные косяки язя собираются в северной и северо-западной 
части озера. Эти косяки устрамляются после вскрытия озера через 
протоку Кожурлу в озеро Малые Чаны и затем на нерестилища
расположенные в устьях речек Чулым и Каргат и на залитых этими 
речками лугах. ™ и

В речной система Верхней л Средней Оби язь заходит для 
нереста на залигую весенними водами пойму обычно во второй 
декаде мая, когда температуре воды достигает 6 -7 ° .  Первыми на 
нерест обычно приходят самцы. В Нижней Оби, по свидетельству 

.И.Никонова (.1 9 5 7 ),и з -з а  зимних заморов,охватывающих ч а отГ  
Средней и в с »  Нижнюю Обь, а также нижнее течение Иртыша, язь 
совершает большие (600-700  км) миграции от места нагула и на
роста до места зимовки. Так, например,сосьвинское стадо язя 
нагуливается в пойме нижнего течения реки Северной СЬсьвы, а
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. Рио. 27. Озерный гольян

Рис. 28. Гольян Ч екановсхого

Рис. 29. Зассанский гольян

Рис. 30. Гольян

Рис. 31. Верховна 
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зимует в незаморных участках ее рерхозья.
П оловозрелость у обск ого  язя наступает чаще всего  в воз

расте 5 -6  лет. Плодовитость колеблется от I ?  до  300 ты с.пкри- 
яок. Каилучшим темпом роста отличается язь средней Оби и озе
ра Чаны (та бл . 1 3 ).

Лягается язь в первый и начале второго г°Да аизни зооплан
ктоном (весл он оги е , ветви стоусые рачки) и (|итопланктоном (диа
томовые, синеэеленые водоросл и). Со второго года жизни в пище 
язя преобладает-бентос -  личинки хирономид, псДенок, ручейни
к ов , а такие моллюски и черви. Питается язь в течение в сего  го 
д а , но наиболее интенсивно после нереста (май) и по август  вклкъ 
чительно.

Увеличение уловов язя как ценной промысловой рыбы Сйбири, 
обладающей насяду с  хорошим ростом также хорошими воспроизводи
тельными способностями (раннее половое созревание, ежегодный 
н ер ест , высокая плодовитость, относительно малая требователь
н ость  к у сЬоашш кизни), возможно за счет проведения комплекса 
рыбоводных и мелиоративных работ на основных рыбохозяйственных 
водоемах. Згот комплекс включает усиление рыбоохранных меро
приятий в особенности во время нереста рыб и нагула молоди, об
воднение яэевых водоемов, очистку русел нерестовых речек и нере
стилищ, искусственное разведение и особенно борьбу с загрязне
нием рыбохозяйственных водоемов стоками промышленных предприя
тий. Организация широкой сети нерестово-выростных хозяйств (не 
только для я зя , но и для других рыб Сибири)-один из основных 
путей поадержания численности стада промысловых рыб.

Таблица 13
Рост язя в басоейне .р.Оби и оз.Чвны

Водоемы Показатели 1 +

Средняя Длина
83Обь тела,мч

Му оса уела,|
г 12

Оз.Ча.чы Длина
теле,мм 79
Масса
тел а ,г 7

12 80 236 400 705 958 1180 1625 1800 2400
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Гольяны
В Западной Оабири распространены 4 вида гольянов: озерный

ГОЛЬЯН -  Phoxinus percrurus (P a lla s ), гольян Чекановского -  
P h . czekanow skii Dybovrski , ГОЛЬЯН зайСЙНСКИЙ -  Phoxinus 
sedeln ikow i Berg, гольяи -  Pb. phoxinus (L inne).

Вое гольяны являются непромыеловыми рыбами и добывается 
либо в качестве прилова, либо с чисто потребительскими целями 
местным населением. Вместе с  тем гольяны играют важную роль 
в рыбном хозяйстве как в естественных водоемах, так и в искуо- 
сгвенных прудах. С одной стороны, они потребители пищи и конку
ренты другим рыбам в водоеме, с  другой стороны, сами служат пи
щей для ценных хищных рыб. Наиболее многочисленны гольян озерно
речной и озерный гольян, которые распространены по воей Сйбири 
от бассейна Оби до бассейна Колымы. Однако озерный гольян в от
личие от гольяна оззрно-речнего отсутствует в водоемах Горного 
Алтая. Последний более требователен к кислородному режиму и на
селяет холодные чистые роки или озера.

Озерный гольян часто обитает совместно с золотистым кара- 
оем в озерах с невысоким содержанием растворенного в воде кио- 
лорода. Достигает 10-15 см и до 100 г ,  обычно до 8 см длины и 
15-20  г  массы тела. Нерестует в мае -  июне и даае в июле. Икра 
откладывается на прошлогоднюю и свежую растительность.

27. Озерный ГОЛЬЯН -  Phoxinus p e u n u m  (P a lla fl)

д  Ш 7 - е ,  А Ш ( 6  ̂ 7 -8 .  1 .1 . 6 8 -8 5 , чаще 7 4 -7 6 , жаберных ты
чинок 9 -1 I , чаще 10, позвонков 35—40, чаще 36 -37 , глоточные зу
бы двурядные [Гундризер А .Н ., 1963].

Широко распространенный вид среди гольянов в Западной Cfc- 
бири (р и с. 2 7 ). Непромысловая рыба, но а последнее время в свя
зи о развитием клеточного приусадебного звероводства раз веде
ние песцов) усиленно отлавливается для местного использования.
На севере, в озерах бассейна Нижней Оби (район оела Кондинсг.ое 
и д р .) оэерные гольяны достигают массы тела до 52-55 г ,  имея 
длину тела 12 ,5 -13  ал [Гуядпизер А .Н ., 1963].

2& ГоЛЬЯЯ Чекановского -  Phoxinus czekanov-skH Dnbov/aki

По Бергу этот вид весьма близок к озерному, от которого 
отличается более вытянутым в длин;, телом (рис. <8 ) .
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Д Ш 7 ,  А Ш-7. 3 то время как озерный гольян водится и с
ключительно в озерах, гольян Чекановского встречается в стоя 
чих и текучих водах.

29. ЗаЙСаяСКИЙ ГОЛЬЯН -Pnoxlnun sedelnikoy.-i Serg

Обитатель озера Зайсан (д о  сооружения Бухтарминского во
дохранилища). По Л.С.Бергу близок К Ph. phoxinus.

Признаш: Д Ш 7 ,  А Ш 6 -7 . Вдоль, тела, начиная от конца 
рыла, тянется темная полоса вплоть до основания хвостового  
плавника (р и с . 2 9 ) . Боковая линия неполная. Брюхо впереди брюш
ных плавников гол ое . Длина до 6 ,35  сы. Вопрос о сохранении зай- 
санского гольяне в зоне Бухтерш нского водохранилища, образо
вавшегося на месте оз.З айсан , нуждается в выяснении.

30. ГоЛЬЯН -  Phoxlr.us phoxinus (L ir.ne)____

Дано описание по 15 экземплярам из Телецкого озера.
Д Ш 7 - е ,  А Ш 7 ( 8 ) ,  Р I  15 -16 (18 ) ,V  п 7 ( 8 ) ,  1 . 1 . 4 4 -7 3 , 

в среднем 62. Продольных рядов чешуй в среднем 93 (р и с. 3 0 ).
Гольян оз.Телецкого по морфологическим признакам не от

личается от типичного С Берг Л. а ,  1948]. Половозрел в воз
расте 3+ -  4+ лет при длине тела 60-65 мм и массе тела 2 ,7 - 4 ,0 г . 
Керест в июле. Плодовитость 1300-2000 икринок. В период размно
жения половозрелые рыбки приобретают очень красивый брачный на
ряд С Гундризер А.Н. и д р . , 1981]. Средняя длина гольянов 
6 ,5  оа, средняя масса тела 4 г .  По питанию-бенгофаг.

31. Весховка -b eu ca a p lu s  d o lin ea  Lu^H eclcel)

Л Ш 3 ( 9 ) ,  А Ш ( I I - I 2 ) , ^? * ' г * на первой жаберной дуге 
H —I 2 ,  1 . 1 , 8 - 9 ,  позвонков 3 3 -3 4 , глоточные зубы двурядные —
I . 5 -5 .1  (п о  описанию для Карасукских водоемов Новосибирской 
обл асти ).

Впервые указанная для Западной Сйбири Г.М.Кривощековым 
в 1973 году как случайный акклиматизант, завезенный а Ново
сибирскую область из Брянской области ш е сте  с  карпом. Ныне 
обнаружена во многих водоемах Новосибирской, Томской, Кемеров-
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свой , &»<яой областей к Алтайского края. Принимаемая многими 
аа молодь карповых рыб, она легко от них отличается неполной 
боковой линией, круто опускающейся вниз и сильно загнутой 
вверх нижней челюстью (р и с . 3 1 ).

Абсолютная длина половозрелых особей  45 -98  мм. Вео в з р о о - 
лых ряб 2 -7  г  (Карасуксвие водоемы, рыбопитомник "Зеркальный"), 
в однолетнем возрасте доотигает 2 -J  сы . Половой зрелости 
достигает к 2 -  3-иу году, лизни. Абсолютная индиви
дуальная плодовитость от 100 до 5500 икринок. Нерест в нюве-ихь 
ле и даже в августе .

Питается в течение в сего  года главным образом кормами жи
вотного происхождения, однако в ее пищу нходят и растительные 
корда (семена растений, диатомовые водоросли и д р . ) .  Несомнен
но,является конкурентен/! молоди промысловых рыб, е также пеляди.

В какой-то мере сама верхевка служит питанием для окуня я 
судака. В Кемеровской области в прудовых хозяйствах местные ки
тели в массе отлавливают верховку и употребляют ее на косм д о 
машней птице и пушным зверям.

По исследованиям С.М.0эусь (1982), у верховки обнаружено 
вначигельное количество паразитов, из которых о со б о  следует от
метить описгорхоа. Верховна хорошо переносит высокую сол ен ость , 
заморные явления и практически не имеет вр а гов , что  весьма а а - ’ 
трудяяэт борьбу с ней даже в замкнутых прудах рыбоводного назна
чения. В этой связи в водоемах, где верховна становится домини
рующим видом, вполне оправдано вселение хищников, з  том чи
сле щуки, судака и даж е,возиокно,окуня. Требуются значительные 
усилия рыболовов, чтобы в сами мерами препятствовать заносу это*  
вредной в рациональном рыбном хозяйстве рыбы в новые водоемы.

32 • Линь -  Tlr.ca t in ea  (Linne)

Л (Ш)1У- У 8 ( 9 ) ,  А Ш-1У 7 -8 ,  V П 9 , Р I  1 6 -1 9 ,1 .1 .

115*

Глоточные зубы однорядные, обычно 4 -5  иди 5- 4 . Типичная 
озерная рыба, хотя в период половодья встречается  в речной си
стем е, где собирается в курьях, старицах, затонах (р и с . 3 2 ).

В Осбири распространен в бассейнах Оби и Енисея, единичен
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Рис. 32. Линь

Рис. 36. Восточный лещ 

— £2 —

Рис. 33. Сибирский пескарь

Рис. 35: Уклея

Рис. 34 . Голый осыан



в бассейне Байкала (Егоров А .Г .) , ь бассейне Лены отсутствует.
В Оби южной границей линя является бассейн Черного Иртыша, на 
Алтае граница его  проходит в среднем течении Вии, северная гра
ница -  система рек Ларьегана и Конды под 61° с.тДи.К.Ионич, 1953].

Более многочисленен в равнинных озерах, где живет часто 
вместе с  карасем, однако встречается иногда и в горных озерах.
На Алтае известно местообитание карликового линя в озере Ман- 
жерокском (среднее течение Катуни). Линь малотребователен к 
кислородному режиму и благополучно переносит зимние заморы, од
нако, по исследованиям И.К.Монпча, не встречается в озерах с 
повышенной кислотностью.

Половозрелым линь становится в возрасте 3 -5  лет. Плодови-- 
тость  высокая. По наблюдениям И.К.Монича (1953), индивидуальная 
абсолютная плодовитость у четырехлеток 3877П (27360-59944), у 
пятилеток 64G47 (I6 7 0 4 -I0 8 6 8 6 ), у теотилеток I26I82 ( 32490-286977), 
у семилеток 202414 (I6 3 7 I0 -2 2 7 0 3 0 ), у восьмилеток 232153 
(205779-258598), у девятилеток 23 I9 II (272000-291823). Нерест, 
как правило, происходит во второй половине июня -  начале июля, 
по достижении температуры воды 1 9 -2 0 ° . Нерестилища рассоложены 
в прибрежных участках osepa, курьи яа глубине 1 ,5 -2  н , одн ом , 
заросшим мягкой подводной растительностью. Икра липкая, прикле
ивается к растительности и развивается довольно быстро(при тем
пературе 2 2 -23° в течение 3-4 дней). Линь ведет донный образ 
жизни и малоподвижен даже в поисках пищи. Оа выбирает из ила 
животных бентоса -  ракообразных, мелких моллюсков, личинок стре
к о з , ручейников, личинок хирономжд, я также различные водороо- 
ли.

Темп роста отстает от такового карпа, сазана в даже кара
сей. 3  возрасте 3-4 лет линь весит 25J-300 г  и только в очень 
кормных озерах о хорошим гидрологическим режимом к «тему воз
расту достигает 40П-500 г . Однако, несмотря на ато, линь цен- 
ная рыба в прудовых хозяйствах. Используют ее в качестве 

добавочного объекта ( выращивание вместе о карпом, карасем, пе
лядью) .

33 . Отбизссий пескась -  СоЫо gob lo  oynooepkaius Pybowaki

Д Ш (6 )  7 ( 8 ) ,  А П-Ш (5 )  6 ( 7 ) ;  1 .1 .  эв|=§ 15, рот ниж

ний, в  углах рта по усику (п о Л .С .Б ергу), по бокам темные пят
на (6 -1 2 ) (рн с. 3 3 ).



Непроыы еловая рыба, хотя повсюду, особенно в оби ты х рай
онах Западной Оибири, объект м ассового любительского лова. В 
этой связи следует считать совершенно недостаточной изученность 
этой рыбы, особенно ее биологии и роли в водных биоценозах.

Пескарь широко распространен по всему бассейну Оби и Ир
тыша, включая Обскую и Тазовскую губы, отмечен для левобереж
ных и правобережных притоков Кикней, Средней и Верхней Оби. 
Указывается в водоемах Барабинских озер , а в последнее время, 
по устному сообщению Г .Г .С Ь бяиж ого,и  для Телецкого озера , в 
котором ранее не отмечался. Предпочтительно обитает в проточных 
водоемах с чистым песчаным дном.

Нерестится в мае-июне при температуре воды 1 8 -2 0 °. Нерест, 
видимо, порционный и довольно растянутый. Обычно указывается 
плодовитость сибирского пескаря в пределах 3 -5  тысяч. М.В.Вол- 
гин и Е.Э.Упадышев для пескаря из водоемов-охладителей Бара- 
бинской ГРЭС (Новосибирская область) сообщают о максимальной 
плодовитости -  I3I60  икринок (в  среднем 580П). Видимо, это  
особенность рыб о повышенной температурой воды. Кстати, полово
зрелым здесь пескарь становится яа 2 -и году жизни по достижение 
8 -9  см (обычно же только к 3-му го д у ).
По данным Э.А.Татарниковок (1 9 6 9 ) ,пескарь в ВасюганГе живет до 
6 л ет, достигая ко 2-му году жизни 15,8 г  масел тела, а к 4 г о 
дам-34 г . В то же время в прудах-охладителях ко 2-му году -  
3 4 ,2  г ,  а к 4-му . -4 4  г .

34. Голый осман -U iptychue dybowakll K easle r  '

Был описан М.И.Меньшиковым из реки Кара су у Акджара в 
бассейне озера Зайсан и попал в сводку Л. С.Берга "Рыбы прео- 
яых вод ССОР и сопредельных стран" fM .-Л .,1 9 < « 9 ,т .2 ,с .727 J  ;  
хотя в самом Зайоане, по свидетельству Л. С.Берга, отсутствует!

Д П-Ш ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ,  А П-Ш 5 , 1 .1 . 82 -110 . Почти вое тело г о 
лое и чешуя есть  только вдоль боковой линии, а также между бо
ковой линиек и о слове, гд ем грудных плавников (р и с. 3 4 ).
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35. Уклейка. уклея --A lburnua alburnua (Ы л п е)

3 Западной Отбири впервые была обнаружена научным сотруд
ником Сибирской рьбоэодно-акклимагязациснкой станции В.Д.Заха
ровым в 1973 году в оз.Хорошем, относящемся к Еурлинской сио- 
теме озер (ларасукский район Новосибирской обл а сти ). Видовая 
принадлежность присланных экземпляров подтверждена в 1974 году 
А.К.Гундризером.

Признаки[по Бергу Л. С ., I948J :
Л Ш-1У (7 )  8 ( 9 ) ,  А 01(14) (1 5 ) 1 6 -1 9 (2 0 ) .1 .1 . ( 4 0 ) 4 5 ^  52 , 
наичаще 4 6 -5 2 , позвонков 4 2 -4 4 (4 5 ) (р и с . 3 5 ).

Б оз.Хорошем уклея к нестоящему времени достигла замет
ной численности, периодически залавливается в закидные нево
да. Пути проникновения уклейки в оз.Хорошее точно не установ
лены. Возможно, что этот вид попал сюда из прудов, в которых 
выращивался карп, завезенный из европейской чести СССР.

Популяция этого  вида в оз.Хорошем нуждается во всесторон 
нем изучении.

36. ВОСТОЧНЫЙ лещ -  АЪгагсйз Ъгвта o r le n tR lie  Berg

Д Ш 8 -1 2 — А Ш 1 6 -2 9 , F I  1 3 -1 7 , У П 7 - 9 ,1 .1 .  5 0 ^ ^ 6 0 .

Тычинок на первой жаберной дуге 2 0 -2 8 , глоточные зубы одноояд- 
н ы е-5 -5 , 6 -5 , редко двурядн ы е-2 ,5 -5 ,2 . Позвонков в позвоноч
нике 41-44 (р и с. 3 3 ).

Первые попытки завоза леща в Западную Отбнрь с целью ак
климатизации начались еще более 100 лет тому назад, однако наи
более удачной окапалась е го  перевозка в озеро Убияское (Н овоси
бирская об л а сть ), куда в 1929 году было выпущено 250 лещей из 
рек Уфы и Белой. В 1949 году лещ стал попадать в закидные не
вода, в 1952 году был разрешен е го  промышленный лов. В послед
ние годы началось планомерное расселение убинского леща в реки, 
озера и водохранилища Западной, Средней к Восточной Оиберн. 
ныне убикский (а  в прошлам камский) лещ обитает во многих во
доемах Омской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Томской., 
Иркутской областях, Алтайском крае.

Из водохранилища Новосибирской ГРЭС лещ расселился аввек 
по реке до Бии и по последней вплоть до  Телецкогс- озера.
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Вниз по реке лещ вылавливаетсв на воем протяжении Верх
ней Оби и значительной части Средней Оби.

В Теленком озер е , куда лещ попал, преодолев солидные по
роги и перекаты на реке Бии в ее верхнем течении, он не нерео- 
ги тся , и пополнение е го  стада в озере идет за счет проникнове
ния молодых лещей из реки Бии.

Лещ Западной Сйбири становится половозрелым а возрасте 
4 лет при длине тела 2 7 ,5  см и весе  425 г ,  в основной своей 
м ассе созревает в 5 лет при средней длине тела 3 2 ,2  см и весе 
727 г .  Плодовитость колеблется от 55 до  317 тыс. икринок.

В теплую раннюю весну нерезг начинается при температуре 
роды 1 2 -1 6 °  (разгар  при 1 7 -1 3 ° ) ,  протекает д^;жно и заканчива
ется  за 10-15 дней. В холодные годы нерест отодвигается на 
июнь и продолжается 2С дней. Нерест происходит повсе.местно в 
п^лойных системах озер или б прибрежных зарослях водохранилищ, 
рек. Являя а> фитофильной рыбой, лещ откладывает икру на прошло
годний тростник или другую водную растительность на глубине от 
0 ,5  до  1 ,5 -2  м. После нереста в озерах отходит от берегов  и рас
пределяется по всей акватории.

3  пища леща а молодом возрасте  преобладают планктонные ор
ганизмы, у взрослого леща -  личинки хирономид (д о  48 -90$  от ве
са пищевого ком к а ), а тахне моллюски, черви, личинки стрекоз,
ручейников, поденок.

Лещ обладает хорошим темпом роста (т а б л .14) и может быть 
рекомендован во многие незаморнне реки и озера Сибири. По дан
ным Beрхиеобьрыбвода, особенно хорошим ростом отличается лещ 
Н овосибирского водохранилища, достигающий к трем годам 3 1 ,5  см 
длины и 677 г  массы, к 4 годам соответствен н о 34 см и 837 г ,  
к о годам -  37 ал к 1238 г . В нерестовой лопуляши присутствуют 
особи  от 20 си длины и 150 г массы , до 50 см длины и 2500 г
массы ( т а б л .1 5 ).

Р ост леща ь озере Убияском
Таблица 14 

(п о  М.Б.Волгину)
— — ---~

Б о з о а о г
Показатели ~1 ~ Т " 4 5 . 6 . 7 8 Э 10

Ллпна тела, 
мм 122 190 237 280 320 350 530 400 440 450

П ассе тела, г 13 SO 304 4Э1 807 1059 1223 1451 1760 1835
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Таблица 15
Размерно-весовая характеристика нерестовой популяции 

леща Верхней Оби

Год
!Промысловая дл^на. Масса, г Кол-во

экземп.г
! следи .! колебания сл едя .! колебания

1971 37,8 25-46 1138 325-2300 72
1972 3 6 ,2 22-41 и г а 200-1900 ■ 80
1973 32 ,4 24-45 783 160-2200 56
1974 3 7 ,6 25-46 1129 384-1900 29
1975 31 ,6 32-41 780 670-1600 58
1976 33 ,7 29-46 894 556-2233 251
1977 3 5 ,3 24-43 970 29G-I8C0 146
1978 2 8 ,5 23-50 555 270-2500 200
1979 2 8 ,3 20-42 565 I5C-I450 300
1980 33,7 26-44 895 330-2000 7S7

Весьма желателен лещ в озере Чаны -  основном промысловом 
водоеме из группы Барабинских озер. Нешотрн на значительные 
посадки и подсадки леща, проводимые рыбоводными организациями, 
лещ промысловой численности здесь  не достиг. Причины, видимо, 
кроют с? в недостаточной обеспеченности леща аерестоЕыми 
угодьями и общей обстановкой, сложившейся на водоеме в связи 
с малоэодноотью. Работы ао акклиматизации леща и поиски опти
мальных условий для увеличения его  численности,несомненна дол
жны быть продолжены. .

36 . Каоась золотистый -  C arnsai-з  sareaalus (IilaneJ—

Л (И) 1У СIG) 17-18 1 1 9 ;. А П ЦП; 16; 7 ( 8 ) ,  г .1 .3 з£ А $ д у 3 6 .

Жаберных тычинок на первой жаберной дуге 23-3н (чаще 2 5 -2 7 ). 
Брссшна обычно не пигментирована. Плавательный пузырь в задней 
части удлинен и овальный (р и с. 3 6 ).

37. Капает- серебристый -  Cnracai-as auratua /

л 17 0 5 )  16-17 (1 8 ) .  А Ш-1У (8 )  6 ( 7 ) .  1 .1 . 2э|§]|з£ 34-

Жаб. рных тычинок на первой жаберной дуге 31-51 (чаще 4 4 -4 7 ).
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Рис. 38. Огребристый карась

Рис. 39. Сазан 
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Плавательный пузырь в задней части укорочен и конусовидный.
В Западной Оабири распространены два вида карасей: золо

тистый (зол отой , желтый, круглый -  рис. 36) и оеребш стый ( се
ребряный, серый, белый -  рис. 3 7 ) ,  в то время как в европейской 
части СССР встречается в основном золотистый карась, а к в осто 
ку от бассейна Оби -  только оеребристый. В бассейне Енисея 
(главным образом между Минусинском и Курейкой) водится сереб
ристый карась, х отя , по утверждению Ф.К.Вовка, золотистый ка
рась встречается и ь бассейне Енисея. Это вполне возможно,и, 
вероятнее в се го , проникновение е го  сада произошло из бассейна 
реки Оби, видимо, в недавнем прошлом.

Помимо различия в окраске зти виды различаются и рядом 
других признаков, прежде в сего  «олччесгвом жаберных тычинок 
на первой жаберной дуге . У зол оти стого  их 23-32  (чаще 2 5 -2 ? ) ,  
у серебристого 35-51 (чаще 4 4 -4 ? ) .  Малотычянконый золотистый 
карась питается исключительно бентосом , многотычинковый сереб
ристый карась -  в значительной мере планктоном. По образу жиз
ни караси обоих еидов сходны и поэтому нередко обитают совмест
но. Это типичные озерные рыбы, только иногда их можно встре
тить в заливных старицах рек, курьях, куда они выносятся из пой
менных озер во время половодья. Серебристый карась предпочита
ет глубокие, обширные водоемы, в то время как золотис?ы2 доволь
ствуется  маленькими заросшими озерами с небольшими окнами воды.

3  небольших мелководных озерках и затопленных карьерах ка
рась вырождается в карликовую, медленно растущую форму.
Такой карась к 5-6-летнему возрасту имеет в се го  6 -6  см длины. 
Половая зрелость карасей наступает в возраста 3 -4  л ет. Плодо
вито сть у карасей, как правило, очень высокая и в хороших копм- 
ных водоемах пойменного типа, а также в обширных материковых 
озерах колеблется от 20 до 200 тыс. икринок. У карликового ка
рася формы hum iiia она не превышает 2 -3  тысяч.

Особенностью размножения серебристого карася в водоемах 
Западной Сйбири является т о , что в е го  стаде почти не встреча
ются самцы, в то время как у зол оти стого  карася соотношение а. 
лов 1 :1 . У серебристого карася Западной Сйбнрн на сотню самок 
приходится I  самец, а в некоторых водоем ах-1-2  на тысячу.
В то же время у золоти стого карася соотношение полов н о си л ь 
ное. Оплодотворение икринок серебристого карася происходит
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опермнями других видов карповых рыб (зол оти стого  карася , са
зана, гольяна) с  проявленном признаков материнского организ
ма (г Е я оген еэ).

В Огбкри нереот карася проходит с  конца мая по август при 
температуре воды не ниже 1 5 -1 6 ° . Нерест дружный, происходит при 
маооозом скоплении производителей. Икра липкая, откладывается 
порциями в мелких местах водоема на растительность и развива
ется  при температуре 1 3 -2 0 °  около пяти суток. Выклюнувшаяся 
личинка имеет не белее 3 ,5 -4  мм длины, к концу лета малек вы
растает до  4 -5  си длины п весит 10 г .

Более быстрым темпов роста обладает серебристый карась. 
Хорошим темпом роста отличаются карася пойме! ах водоомов верх
него и нижнего течения Оби. К 4-летнему возрасту они достига
ют 20 см длины и 250-300  г  массы тела, в 5-летнем возрасте 
соответствен н о 25 см и ЗСО-400 г .  Отдельные караси достигают 
40 см длины и более килограмма масса тела.

Промысловые уловы караоей трудно поддаются у ч ету , посколь
ку большая часть добы вается второ степенными заготовителями или 
гылавлиЕается для личного потребления.

По промысловым данным,вылавливается в Томской области от 
4 до 5 r u q .u , ,  в Алтайском крае 3 -3 ,5  ты с.ц , в Омской
области 2 -3  тк с -ц  (хотя  в 1962-1963гг. добывалось до 6 -7  т ы с .ц ), 
в Новосибирской области -  2 -3  ты с.ц , в Тюменской области 
-  4 -5  гы о.ц .

Конечно, эти данные не дают полного представления о коли
честве  вылавливаемых карасей , тем более в видоеом разрезе. По
этому сведения о промысле этих рыб в региональном плане (по 
отдельным водоемам) и по возможности отдельно для золоти стого 
и оер ебр и стою  карасей будут иметь ьажноо значение.

„ C y p r l r m s  c a r p i o  L in n a

. Признаки (оз.Зайсан): Д 1У 19-22, Р I 15-17, V 4^7-8,

нереот порционный.



Для Сибири и сазан, и его культурная форма карп давно же
лательные объекты акклиматизации как для озерных хозяй ств , так 
и для прудового рыбоводства [Иоганзен Б .Г . и Петкевич А .Н .,
1951] .

В истории акклиматизации сазана и карпа в Сйбири можно 
выделить два этапа: первый -  с 1926 по 1957 год , когда предпри
нимались попытки акклиматизации сазана и карпа в естественных 
водоемах,и второй период, начавшийся с 1957года,когда наряду с 
интродукцией этих рыб в естественные водоемы вопросами разви
тия карповодства (прудового рыбоводства) оерьезно занялись сель
скохозяйственные организации [Иванова З .А . ,  1961].

Несмотря на т о , что первые опыты перевозки сезана в Запад
ную (Ьбирь были предприняты еще в 1909-1910годы и получили осо
бенно большой размах начиная с  20-х год ов , ощутимых результа
тов пока эта работа не дала. Во многих естественных водоемах 
сазан живет, растет хорошо, нагуливается, но не размножается. 
Можно только предполагать, чтс он не находит к ак ого -то  опти
мального сочетания нерестовых успений.

Проводимая в Западней Сйбири кропотливая работа по созда
нию сазаньих и карповых питомников, овладение сибирскими рыбо
водами биотехникой разведения и выращивания этой рабы, неоомнен- 
но,приведут к ее натурализации.

Что касается культуры карпа в прудовых условиях, то следу
ет иметь з виду, что прудовые хозяйства практически есть во 
всех областях и краях Западной Сибири.

Семейство Вьюнрвые_-_ Gobi t id e  в________

Е Осбири, в том числе в бассейне Оби, вьюновые представ
лены двумя видами -  сибирским гольцом и сибирской щьпоакой.
У шиповки под глазам складной шип, чего нет у гольца. Эти рыб
ки малоллззостны широким кругам населения, потому что не буду
чи промысловыми рыбами они не являются предметом любительского 
лева. Что же касается научного интереса, то и в этом отношении 
и з-за  случайного вылова они мало отражены в специальных робо
тах. Однако их биоценотическая значимость представляет несом
ненный интерес, ибо роль э т и  рыб в речном ихтиоаекозе далеко 
еще не изучена. Поэтому исследования их экологии в будущем не
обходимо углубить.
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40. аварский голец -  Kemachilus barbatulua to n i (Dybow-
s k i i  )

аварский голец (p i c .  40) обитает в авири от бассейна Оби 
до бассейна Колымы. Всюду в бассейне Амура.

Признаки: Д Ш (17 ) 7 ,  А (П) Ш 5 ( 6 ) ,  Р I  ( Ю ) ( И )  1 2 (1 3 ) ,
ITU 7 .  Тело скользкое, покрыто очень мелкой, скрытой в коке че
шуей. .Окраска бурая с темными крупными пятнами по бокам. В пе
риод нереста как у самцов, так и у самок на теле появляется эпи
телиальная сыпь. От типичного отличается [п о  Бергу Л. С ., 1948] 
более удлиненным телом, большей величиной, менее густым чешуй- 
ным покровом в передней части тела.

Чаще встречаются особи размером до 10-13  см абсолютной дли
ны. По исследованиям А.Н.Гундризера (1974 ), исключительно круп
ные размеры имеет голец ба с. о з . Джу лю-Коль, из которого выпада
ет река Чулыман -  основной приток Телецкого озера (Горный Алтай).

Во время нерестовой миграции из озера Джулю-Коль во впада
ющую речку Чулышманку (12 июня 1964 года) 107 эк з . гольцов, от 
ловленяых корчажкой, имели абсолютную длину тела от 1 6 ,5  до 
2 7 ,0  см, в среднем 2 0 ,2  см,и массу тела от 25 до ЮЗ г ,  в ср ед 
нем 50 г .  Возраст этих гольцов колебался от 5+ до 17+ лет. Очень 
высокой оказалась их плодовитость. Так, самка гольца с абсолют
ной длиной 22,7 см, длиной тела 19 ,8  см и общей массой тела 9 1 ,5г 
имела абсолютную индивидуальную плодовитость, равную 29 тыс. ик
ринок, что в 6 -7  раз превышает обычную плодовитость гольца пред
горной и равнинной зон. Западной Сйбири.

Обитает в прибрежной части проточных водоемов, предпочитая 
небольшие речки с песчаным или галечно-песчаным грунтом.

Половозрел на 3-4-м  году жизни.; Нерест с конца мая до ~ 
оередины июня. Плодовитость обычно в пределах 3 -5  тысяч икри

нок. Икра донная, липкая, прикрепляется к оголенным корневищам 
водных растений или к мелким камешкам.

Пища -  мелкие донные организмы, личинки водных насекомых. 
Иногда сам голец служит пищей хищных рыб ( таймень,ленок и д р .) .

Правомерность выделения ряда внутривидовых уклонений сибир
ского гольца [Рузский М .Д ., 1920; Берг Л. С ., 1948] не подтверди
лась [Иоганзен Б .Г . , 1963; Гундризер А .Н ., 1975].
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Рис. 4 0 . СаЗирскяЗ голец

Рис. 44. Саака, полярная треста
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4 1 . СдбИОСЖая шиповка -C o b l t i g  tnpnla  n ib ir ic a  Gladkov)

Местные названия -  щиповка, вьюн, пищуга. Эти небольшие 
(д о  12 см) рыбки, имеющие сдавленное с боков тел о, отличаются 
от близких к ним гольцов наличием под глазом складного двухраэ- 
дел ьиого шипа. Рот обрамлен 6 у сиками (  <t на к е д е  рыла и 2 в 
углах рта) Д П-Ш 6 -7 ,  А П-Ш 5 -5 , ?  I  7 -8 ,  '* Ц 6.

Окраска обычно светло-желтая с  бурыми, расположенными 
вдоль тела пятнами, иногда слившимися в широкую полосу (ри с.41),.

Часто встречается  в проточных водоемах совместно с сибир
ским гольном. Предпочитает каменистые или илисто-песчаные грун
ты. Держится прибрежной зоны. Обитает и з  поймзпных озерах. Не
рест. в июне, июле. Питается донными беспозвоночными, сама часто 
служит пищей окуня, судака и других хищных рыб.

Интересяый объект для наблюдений в аквариумах, где постоян
но, совершает вертикальные передвижения. По некоторым наблюдени
ям, о со б о  активны при илоаэ погоды.

Семей от вр Тресковые -  _Gad i_dae __ _

Тресковые в Западной Сйбиря представлены налимом, единсг- 
вел.пым представителем этого  семейства, обитающим в пресных во
д а х , и двумя другими видами: навагой и сайкой, иногда заходящи
ми в Обскую губу и здесь  являющимися предметом промышленного 
лова v осооенно н авага).

4 2 . НЗЛИЯ -  1 -0  »с. lo t a  ( Li пае)

По исследованиям М.А.Тюльпанова (1 9 6 7 ) , морфологическая 
характеристика налима обской популяции следующая :
I Л 8-18 (чаще 12-14), П Л 66-88 (74-79), Р 17-24 (19-22),
V 5 -Ю  ( 7 - 8 ) ,  A S 0 -8 2 , жаберных лучей 6 - 6 ( 7 ) ,  жаборпых тычинок 
7 -1 4  (Э- i O ) , позвонков 60-67 (6 4 -6 5 ) ,  пилорических придатков 
43 -158  (7С-9С) (п а с . 4 2 ).

Предки калима жи;ш в морях и заходили в реки для икромета
ния. От них он унаследовал потребность в холодной воде. Вго 
основные жизненнее прощессы-литание, размножение и миграции т е о -  
но коррелируют с температурой.



В Обском бассейне налим реаароогранен от Обской губы до 
верхоьья Оби и Иртыша. Обитает и в Телецком озере, встречается 
во  всех сибирских водохранилищах. Представлен псдупрох одной и 
ту водной формами.

Полозозрелость обского валима происходит на четвертом го 
ду жизни, причем самцы созревают несколько раньше самок. Плодо
витость очень высокая, от I  до 5 млн. икринок [Тюльпанов Si.А ., 
1967]. К началу ледостава налим устремляется на нерестилища, ко
торые на Оби расаодожены на галечно-песчаных либо глинистых от
мелях, по кромкам перекатов, а в озерах -  у берегов ва глубине 
1 -3  м. Нерест несколько растянут и при температуре, близкой 
к 0 ° ,  продолжается с  декабря по вторую и третью декады января. 
Развитие икры Г  водоемах Сибири изучено недостаточно. Нык- 
лев личинок происходит весной, незадолго до вскрытия рек (при
мерно в апреле -  начале м ая), к июню мальки имеют 4 -6  <ы длины. 
Обладает хорошим ростом, особенно в бассейна Иртыша, где особи 
в возрасте 3+лет имеют длину тола АХсм и массу 560 г(,табл .16 ).

Таблица 16
Линейный и весовой рост налима в бассейне Оби

Возраст

Обь ! _ Иртыш___ оз. Те лепное
{Длина 
!теча .см

Масса 
тела .г

Длина 
тела, см

Масса 
тела j t _

Длина 1 Масса 
■ тела. Pit тела J —

3* 31 250 ' 41 560 28 120
4-»- 40 483 45 856 34 380
5+ 46 710 51 1235 41 700

6+ 48 867 59 1987 58 890

7+ 54 1225 61 2249 60 1340

е+ 59 1601 64 2720 68 2140

9+ 60 2025 67 3070 75 2200

IQ±— 76 3100 ____2 '2 _ _ _ _ 4 Щ _ .  а а _ 33QQ____

Калим -  типичный хищник. в его  пище рыба составляет су
щественную часть. По исследованиям М.А.Тюльпанова,на третьем го 
ду жизни рыба составляет более половины пищевого рациона, а б е о -  
позвонсчные встречаются все в меньших количествах. К ьосьмилиг- 
иему возрасту беспозвоночные почти не встречаются,и крупный на
лим становится абсолютным хищником. Совершенно очевидно, что в 
разных участках бассейна в пище я«лима отмечены различные рыбы.
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Так, по исследованиям а .А .Тгльпанова(1967), в верхнем 
и среднем течении Иртыша и Оби в желудках налима чаще встреча- 
югоя елец, плотва, окунь, ерш, а в нижнем течении Оби и южной 
части Обской губы, где сосредоточены основные запаса сиговых 
рыб, главную часть пиши составляет разновозрастная молодь 
пеляди, чира, колюшки.

Промысловые уловы налима значительны и составляют до 
2 ,5 -3  т ы с .т  по всей Оби и Иртышу (табл . 1 7 ).

Таблица 17
Уловы налима в Обском бассейне, т 
(данные Верхне- и Никнеобьрыбводов)

л

Обла сть 1971 1972 1973' 1974 1975 1976 1977 1978 Т979 1Э8П
Тюменская 1294 1561 1658 1862 1726 1318 1216 1776 1818 1805

Ново сибир
ская. Том ©-
кая,Алтай 572 885 805 848 767 702 404 259 379 513

Воего... 1866 2446 2463 2710 2493 2020 1620 2035 2197 2318

3аПасы налиА1а ече во~ кно7их районах Западной СиОирТнедокс-
-------зуются. т .к .  он нагнется потенциальным врагом икры и молоди

ценнейших промысловых рыб бассейна, его уловы долины быть увеличены 
До 3 ,5 -4  тыс. т.

43. Навага -  R ie -in ua navaga (P a lla a )

Признаки [по Бергу Л. С ., 1949 ]: I  Л 1 2 -1 4 , среди. 13 ,
П Д 16 -21 . среди.18, Ш Л 1 8 -2 1 , среди.19 , I  А 1 7 -2 3 , среди .20 
П А 17 -23 , среди.19 , Р 1 9 -22 , среди.20 , жаберных тычинок на 
1-Й дуге 2 3 -28 , среди.26 , позвонков, считая с последним, 5 7 -61 , 
средн .58,5 . Нижняя челюсть не выдается вперед (р и с. 4 3 ) .

В Обской губе ,п о  свидетельству Н.И.Никонова (1946 ), попада
ются оссби с длиной тела до 42 см и массой 500г. В отдельные 
годы в Обской губе добывается до 220-280 т наваги.

44. СЕЙка -  Вогеозайиз sa iga  ( l e p ech ln )

Три спинных плавника и два анальных. Обитает в Карском мо
ре, оттуда заходит в Обскую гу бу , где останавливается иногда в



больших количествах. По данник Л .С.Борга: 1 Д (1 0 ) l i - l b  (1 3 ) ,
П Д 11:-17, II Д (1 6 ) (17 ) 18-23 ( 2 4 ) ,  обычно 13 -21 , 1 А (1 3 )
14-19 (2 0 ) (2 1 ) ,  обычно 16-17, II А 17 -24 , обцчно 19 -22 , *абарных 
тычинок 37 -46 . Нижняя челюсть видается вперед. Хвостовой плавник 
еамьтно выекчатый (р и с ,4 4 ). Половоероли к 4 годак при длине 
18-22 ск  и кассе 45 -90  г . Нерест ь,.оисходит у берегов в октяб^*- 
ноябре. Плодовитость до 13 тыс. икринок. Иододь выклетши£втсл ь 
мае.

£емейство Колошковые -G a a te ro e te id a e

45 . Малая, или девятииглая кодошка -  J^unptlue рцииНГив
(M a n e )

Привнаки по Пергу Л.С. (1949* : Д ГА- XII 10 -12 , А ;  fc- Ц ,
Р 9 - 1 0 , V  I 1. Спинных колючек чаще 9 -1 0 . Тело гол ое , только иа 
хвостовок  стебле киль, покрытый небольшими костяники щитками. Не
больших размеров непрокысловнв рыбки (6 0 -6 0  им, рис. 4 4 ) .  Цирк ум- 
полярный вид. В Сибири обитает и водоемах крайнего Севера.

По данным Г.В .Н икольского, откачен в соленом оое 
ре Каиеальк около курорта Боровое в Кокчетавских горах на высоте 
305 к Qjepr Л .С ., 1945]. У..И.Кеньмикош1М отмечен в Иртыше у То
больска 01о Бергу Л.С. ,1 9 4 0 ,  В после дние годы отмечается во мно
гих водоемах бассейна Верхней С/м: в рыбоводных прудах пеыероье- 
кой области (Кривощеков Г.М .) ,  в речке Киргизке блпы Томска 
( Гундриаер А .Н .) и др. Не исключено, что расширение ареала итого 
вида и проникновение за последние годи в бассейн Верхней Оби сь в - 
еаны с ее аавоэом аквариумистами или вместе о перевозимым карпом 
иа европейской части СССР.

46. Аральская колюшка -  Р -.к ^ щ и з p la ty^aeter ага le n s !  и
( Кеавтог)

Д ¥Ш-Х 7 -1 0 , AI 7 -9 , Р 10, v  I 1. С 12-13.
Хвостовой стебель гладким, с боков бее киты (р и с ,4 6 ). 

Циркумполярный вид. Отмечен на ore Западной Сибири в бассейне 
р .Нурн у ое.Кургальдюш Сьерг 1 .С ., 1949]. Биология, р а с п р о с т р 
а н и в  и тем более роль в биоценозе дву* видов колюшек не выяснены 
и дальнейшее, белее основательное их изучение весьма льдатедьио.
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Рис. 46 . Аральская колюшка

Рис. 46. Окунь
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J^yeaствo_OKyjaeBi'e -  _Percidae

Ло 1958-1959 годов окуневые в Западной Отбири были пред
ставлены двумя видами -  окунем и ершом. В 1959 году в Н о в о « -  
Оирское водохранилище была произведена посадка судака, который 
в настоящее время стал не только третьим представителем семей-

ней Об"0 И °ДНИМ И3 ГЛвВНвЯших "Р у с л о в ы х  рыб Верхней и Сред-

47. ■ФДаЦ ------huci апр-гав luclope-rOA f T.-f nr," :

в  спинном плавнике две части: колючая -  ХШ-ХУ1 лучей и 
мягкая -  1-ш колючих луча и 19-24 мягких, в анальном плав
нике П-til колючих и 10-14 мягких. Боковая линия 80-97 (р и с .4 7 ).
М.И.Феоктистов (.1976) у судака Новосибирского водохранилища 
не нашел практически возможным различать самцов и самок. Срав
нивая акклиматизированного судака с судаком из мест вавоэа 
( Рыбинское водохрани-ище), он нашел у обского судака боль
шее количество чешуй э боковой линии и тычинок на первой жабер
ной д у ге , признаков, как известно, весьма вариабельных.

Об интродукции судака в Новосибирское водохранилище и в: 
последующем широком распространении написано много, однако сле
дует уточнить, что в TS56 году в Усть-Каменогорское водохрани
лище было выгущено 1262 зквемпляра аральского судека. Таким об
разом, более правильной датой воеления судака в Ойбирь следует 
считать 1958 год.

Таким образом, завезенный посадочный материал весьма неод
нороден. Помимо аральского судака, завезенного в Усть-Камено
горское водохранилище, в Обском стаде есть  потомство от судаков 
из Рыбинского водохранилища, ис озера Озлигер и из Курского
88ЛИВ8.

В последующие годы Судан широко рлсселился во вез* аква
тории Оби и Иртыша от верховья до иьэовья.

В настоящее время уловы судака,по данным Вораснеобьрыбво- 
да, в Новосибирской, Томской области и в Алтайским крае достига
ют нескольких толк V i" .0 * .I8 ).

Ннрест в Новосибирском водохранилище обычно в середине 
мая при температуре воды 8 -1 4 ° . Судак в Усть-Ксменогорск^м

водохранилище начинает нерестовать ? первой декаде нал при темпе
ратуре воды 9 ,2  [Чабан А .П ., 1959] .Нерест проходит на глубине
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от 1 ,5  до 7 м . По наблюдениям А.П.Чабана(1 9 5 9 ) хорошо от
кладывает икру на метелках искусственных плавучих нерестилищ.

В ООскоы бассейне судак полопоэрел на Э -4-м  году жизни.
; 2 Плодовитость от 86 до 1200 тыс. икринок.

В пище судака обнаружены практически все обитатели данного 
участка водоема, однако преиыущеотвенно встречаются плотва, 
елец, окунь.

Таблица 18

Уловы судака в Новосибирской, Томской областях 
и Алтайском крае, т

Водоем ' ____  ____ Г о д .
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1971? 1979 1930

Реки 4 2 ,6  5 ,7  28 24 3 8 ,6  48 5 9 ,3 3 7 ,5 46 ,1
Озера -  0 ,2  - - 2 ,8  8 ,4 0 ,9 0 ,2 8 ,4
Водохра
нилища 6 .6  13 .2  2 0 .5  23 _21Л . 2 1 .5  3 5 .6 39 .9 4 7 .2 54 ,9

В о е го ... 10 ,6  15 ,8  2 6 ,4  5 1 ,0  4 5 ,8  6 2 ,9  9 2 ,0  100 ,1  8 4 ,9  108.Э

48. ОКУНЬ -Perea fluvlatllia (Ыппе)

I Л I  ХУ ХУ1, чаще ХУ1, П Д I -П , чаще П, ветвистых лучей 
в П I  14 -16 , в среднем 14 , лучей в А 1 -(П ) 8 - 9 ,  лучей в Р 1 5 -1 6 , 
лучей в 15 I  5 ,2 р . Ъг. 2 1 -24 , 1 .1 . 59-68 (описание по 36 особям 
иа Телецкого овера ).

Окунь повсеместный обитатель рек и озер Западной Сибири 
(рис. 48). Как тугорослый хищник, пожирающий массу мирной рыба, 
он сокращает промысловые запасы, но, о другой стороны, вто одна 
иа важных промысловых рыб Сйбири, обладающая высовдми вкусовыде 
качоотвьми. Заметим, что в Сибири имеются замкнутые водоемы, на
веденные исключительно окунем, который и молодом возрасте пита
ется здесь беоаоевоночными животными, а ватем в значительной ме
ре поедает оебе подобных.

Весной и реках окунь выходит на пойму, где вереогует месте 
о леем, плотвой. Посае нереста остается на пойме, где ведет хищ
ный образ жизни, уничтожая молодь ценных промысловых рыб.
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Половой зрелости окунь достигав* в возраста 3 -4  да* , пло
довитость у него колеблется от 28 до 146 тыо. икринок. Ик,'а оо- 
бране в длинные ленты, которые сайке "развешивает" на прошлогод
нею растительность. Инкубация икры при температуре воды 16 -20° 
длится около 6 суток . Выклюну bid и в оч личинки имеют размер 4 -6  мм 
и по мере рассасывания желточного мешка переходят на питание 
сначала фитопланктоном и зоопланктоном, ватам на втором году 
кивни -  личинками насекомых и , наконец, рыбой.

В некоторых водоемах встречается одновременно крупная и 
мелкая раса окуня.
Крупная раса (глубинный, яыный окунь) держится в глубоких м ео- 
тах водоема и дости гает длины до 10 см и масса тела до 1 -1 ,6  кг .

Обычные промысловые размеры о г ’ ня -  до IQ0-250 г. Окунь 
мелкой расы (травян ой , камышовый окунь) придерживается прибреж
ной зоны озор и крупных равмеров не достигает.

49. Впд -Acerlna oernua (Llnno)__

(Винные плавники соединены. ДХ1 -  ХУ1 1 0 -1 6 , к □ 6 - 6 , 1 ,1 .
(3 2 -3 4 ) 35 -40  (4 1 -4 3 ) (р и о . 4 9 ) .

Веоьма распространен в Осбирн, В обском бассейне обилен от 
предгорий Алтая до  Обской Губы (6 9 °  северной широты,линии ради 
Ое-Яха). Встречается как в речной системе, так и в озерах о бла
гоприятным кислородным режимом. Подовая зрелость наступает на 3 -  

4-м  году. Нерест порционный, проходит во второй половине мая -  
июне. Плодовитость колеблется в зависимости от возрасти и раз
меров рыбы и составляет в овере Убиномом от 3 до  18 тыо.икринок, 
в Бухтарминсяом водохрааилище-от 6 ,6  до 8 ,6  тысяч (А .П .П етлина). 
Икру откладывает в прибрежных участках на растительность, иногда 
на дно.

Размеры ераш находятся в тесной зависимости от нормностя 
и гидрологического режима водоема.

В Обском баооейне оообенно хорошим ростам отличается ерш 
Средней Оби и Обской губы, где он достигает к 9 годам 18 см дд <• 
ны и до 100 г  маооы [Гундризер А .Н ., 1Э63].

Уловы ерша по ориентировочным подсчетам а отдельные годы 
по Об cat ому басоейау достигают 26 -30  тыс. ц.
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Ряо. 50. Лвдоьитоморсяад рогвтк*

Рис. 51. ПеогровогиЯ подкаменщик

Рио. 52. Содкименщик
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рэмействр Поакамердиковы£ ___

Подкаменщиковке Западной Сибири „авестны в народе под на- 
вванием тирокодобок. Это небольшие рыбки, имеющие вытянутое те
л о , часто сокрытое шипикам, широкую голову. Оба соинных плав
ника хорошо различимы. Представлены в Засадной Сйбири двумя ро
дами. Род Kyoxooephaiue с одним видом -  ледовитоморской рогат
кой, и род Cottue с тремя видами—пестроногкм подкаменщиком, 
подкаменщиком и сибирским подкаменщиком, причем подкаменщик 
C ottus gob io  L. впервме для Западной Сйбири, указанный Н.А.Вер- 
паховским (1897), долгое время не признавался. Однако достовер
ные исследования А.П.Чабана, Г .а .Б огданова, З.Т.Федорова и 
А.Н.Гундризера (1960-1966гг.)подтвердали наличие этого  вида в 
баооейне Оби.

50. Ледовитомосская рогатка -  Myoxocapnalua g'-edricorn'а 
labraH oricuS (Girard)_____

ОтличРвтся от остальных подкаменщиков баооейна реки Оби 
наличием на голове шипов (р о г а ) . Впервые указана для оевераой 
части Обской губы Н.А.Еарпяховским в 1902 году.

В настоящее время широко известна для СЭверного Ледовито
го океана,в том числе для Обской губы и Гыданского залива.

Д У П -К , 13 -16 . А 13 -17 , Р 15-17 (л 8 ) , • !,{.28 -48  (р и о .5 0 ).

51. Пеогровогий еодкамег-сгзк -  C ot'u s  и М о  .U i it________

В отличие от двух других подкаменщиков на бршных плавни
ках имеются поперечные полосы. Тело гол ое , мелкие шипики есть 
только под грудными плавниками. I  Д УШ-DC, П Д 17 -18 , А 13 -14 ,
Р 1 3 -1 4 .V 4(описание по 35 экземплярам из Телецкого озер а ). 
Длина тела в среднем 50 мм (о т  28 до 60 мм) при массе 2 ,5 -6 ,3  г  
(р и с . 51 ).

Петрологий подкаменщик, так ке как и сибирский подкамен
щик, обладает удивительной способностью быстро, буквально в те
чение нескольких секунд,менять свою окраску. Темясокрашенныс 
рыбки, когда они находятся под камнями, при переносе в баяну о  
оелыы дном моментально приобретают бледно-сер’ ю или оестр о-
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серу«о окраску.
Размножение происходи* весной, нерест единовременный, круп

ная клейкая икра откладывается на каменистом грунте. Бентофаг 
основная пища -  личинки ручейников, поденок, веаш н ок , одигохе- 
*ы, бокоплавы.

62. Оодкаменпшк — C »ttua gobio J.inne

Этот вид, как указывалось, долгое время не признавался 
возможным для Западной Осбири. Л. С.Берг (19 4 9 ) писал,что co ttu a  
g ob io  в Западной Сибири заменен cofctus L ib ir i c u s ,

Однако следует заметить, что еще в 
1897 г .  Н.А.Варлаховскпй, обрабатывая ихтиологические сборы, 

впервые отметил для верховьев Иртыша подкаменщика 
Oottaa gob io  L. в I960 году А.П.Чабан и Г.А .Богданов оообщн- 
аа о нахождении этого  вида в Иртыше близ Камекогорска, в  IS62 
году В.Ф.Федоров описал один экземпляр подкаменщика также" ив 
Иртыша близ 0|ска и , наконец, в 1966 году А .Н .Гувдриаер, обра
батывая коллекцию рыб Зоологического музея Томского университе
т а , обнаружил один экземпляр подкаменщика в сборах экспедиции 
Н.ф.Кащенко (1898 ) из реки Катуни у седа Нижний Уймон (р и с .5 2 ) 
Тем не менее, как полагает А.Н.Гундризер (1966), вопрос об оби- 
танин в Западной Осбири C ottus еоЫ онельая считать окончатель
но решенным. Дело в том, что у сибирского подкаменщика очень 
часто  бршные плавники значительно не доходяг до  анального от
верстия. По исследованиям А.Н.Гундриэера (1966), таких особей 
сибирского подкаменщика из Телецкого озера оказалось 8 из 24 д о 
следованных (3 3 ,3 2 ) ,  а я верховьях р.Бйи -  2 из Щ о к о л о  2 0 2 ). 
Т.е.^ по данному признаку эти экземпляры не отличались от

9 только наличие на их тело большого количества 
тмпикоа убеждает в принадлежности их к с .  a ib ir ic u a  Лишь соче
тание таких признаков, как голое тело я наличие коротких б р ш - 

их плах чинов, наряду с  другими признаками, позволяло относить 
подобные экземпляры из бжсоейнов Катуни и Иртыша к с .  g o b io .
Чо достаточно ли надехеа это* признан как видовой? Тем бол ее, 
что я у о .  ^ П обы ваю т ши пики, только "не гу ст о  разбросанные 
по ьозму телу (баооейн Печоры)" Сверг JLCL, 1949, с .  1 145 }.

Вполне возможно, что такие признаки, как короткие бршные
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плавники у отдельных особей и разная степень развития шигшксв на 
геле,находятся в пределах внутривидовой изменчивости сибирского 
подкаменщика, а с .  ^ о Ы о , несомненно,происходящий от сабинского 
подкаменщика [Талиез Д .Н ., I9 5 S ), еще не успел резко  обособи ть
ся в морфологическом отношении, особенно если у ч есть  сходную 
специфику условий обитания этих д ь .х  видов. Очевидно, лишь при ис 
пользовании иных методов диагностики рассматриваемых сходных ви
д ов , включая биохимические и ген етические, можно будет оконча
тельно решить вопрос об обитании в Сйбири C.Q & biO .

Сейчас пока приходится допускать возможность обита
н и я -- s o ’j i o  в Обь-Иртышском бассейне и на основании известных 
описаний охарактеризовать е го  признаки: лччей I  Д УШ, П Л 17-18 
A I2 -T 3 .V  I  3 -4 ,  Р 15 .

Брюшные плавники короткие, не дсходят до  ануса , тело г о 
лое или очень слабо покрыто шипиками, в то  время как у сибир
ского подкаменщика оно гу ст о  покрыто шизиками.

5 3 . ОтбИРСКИй Подкаменщик - S o t t u e  a i b i r i c u u  I 'e s 3 l e r

От предыдущего отличается более длинными Срезными плавни
ками, которые достигают свального отверсти я , хотя  среди типич
ных сибирских подкаменщиков встречаютск экземпляры, у которых 
брюшные плавники не доходят до ануса. По 24 обследованным сибир
ским подкаменщикам из Телецкого озера можно дать следующую мор
фологическую характеристику вида: I  Д УП-УШ, П Д 1 6 -1 8 , А 12-14 
Р 1 6 - 1 6 ,v I  4 (р и с . 5 3 ).

В Телецкоы озере как распространение, так и образ жизни та
кие же,как и у пестрон огого  подкаменщика. Заметим тол ько, что 
в желудках сибирского подкаменщика из Телецкого озера обнаруже
ны мелкие подкаменщики не установленлого вида, что  позволяет 
говорить о хищничестве данных рыб.

Озмейстар Пинаготовые —Г у с }o p te r ic a e

54. Обыкновенный пинагор -  C yclorteri'.a  Im yjB Ilr-.ne

Пинагор -  прибрежная морская рыбе, еднахо неоднократно от
мечалась в Обской гу б е . Имеет короткое тел о , вздутое в передней
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часто  к скатов к хвостовому плавнику. Чешуя н ет , но толстая 
кока покрыта костяными буграми (продольные ряды).

Первый спинной плавник скрыт под кожей, бренные плавники 
превращена в присоску (р и с . 5 4 ) .

Во время н ереста , который происходит в конце мая -  июне, 
пинагор подходит к мелководьям. Икра, ообрашал в комки, обычно 
ярко окрашена. Самец охраняет икру и выклюнувшихся личинок. 
Пинагор достигает длины 80 см и 5 -6  кг м асс». В пище рыбы пре
обладает ракообразные, черви, иногда личинки других рыб. Пина
го р  является предметом случайного промысла.

jjbye^cjbfi |рмбал£Вме_-_ П вш -one j i d a e  _

55. Полярная хамбалд -  J .lopsetta  . " la s l e l i s  (Р аН аз)

Из камбаловых в Западной Сибири в Обской губе известны 
только полярная камбала. В 1942 году в Обской губе , по свиде
тельству Н.И.Кожина, добыто до 60 ц полярной камбалы.

АзцАыегричное тело у самцов покрыто кгеноидьои чешуей, 
у самок -  циклоидной. Боковая линия прямая 79 (8 0 -1 0 0 ) , Д 48 
(5 0 -S 0 ) ,  А 35-44 ?  8 -1 2  (р и с. 5 5 ).

Половой з р е л о е » ; достигает на 4 - 5 -м  году лизни,нерест про
исходит в январе-феврале, плодовитость до 2СС тыс. икринок.
В пищевом спектре встречаются моллюски, ракообразные, черви, 
иногда мелкая рыба.



«*7

Рис. 54. Пинагор

Рис. 55. Полярная камбала



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИХТИОФАУНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ГЕНЕЗИС,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,

ПРОМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

Ихтиофауна Западной Сйбири представлена 55 видами и под
видами, в том числе 7 новыми для Обского бассейна рыбами: « т о м  
дудогой, ладоксюш рипусом, верховной, уклейкой, восточным ле
чо**» сазаном (карпом), судаком, появившимся здесь сравнительно 
недавно в результате проведенных в советское время интродукцион- 
ных работ. Таким образом, аборигенный состав объединяет 48 видов 
рыб и круглорогых. При этом следует уч есть , что  вопрос об обита
нии в Обь-Иртышском бассейне подкаменщика Gottus gobio, как по
казано в предыдущей главе, еще окончательно не решен. Голый о о -  
мая Byptichua dybowaki отмечен М.И.Меньшиковым (1937) несколь 
но десятилетий тому назад в горной речке Карасу, которая лишь 
весной впадала в о з . Зайсан. В настоящее время,
по прошествии почти 50 дет , неизвестно, сохранила ли эта речка 
прежнюю временную связь о бассейном Иртыша. &учаи захода моро
кой рыбы пинагора в северные участки Обской губы Карского моря 
крайне редки. Резшнруя вышеизложенное, следует признать, что 
аборигенный состав ихтиофауны Западной СЬбири относительно ббед - 

следует отмстить, что в бассейне Енисея рыб 
и круглоротых насчитывается всего 43 вида и подвида, в то время 
как в Волге-72 вида и подвида, а в бассейне Аыура-99 видов и под
видов.

Ихтиофауна Западной Осбири включает 15  семейств: миноговых, 
осетровых, сельдевых, лососевых, хариуоовых, корешковых, щуко- 
вых, карповых, вьюновых, тресковых, колппковых, окуневых, под- 
каменщиковых, пинагоровых, камбаловых (табл . 1 9 ). Можно полагать 
что формирование ихтиофауны Западной Сибири тесно 'связано Т 'п о с ^ "  
ледник грандиозным оледенением . Последующее заселение 
водоемов Обского басоейна осуществлялось по мере отступания лед
ников. Оно шло за счет проникновения прежде всего азиатской их
тиофауны с  востока и ю го-востока, а также за счет таких « ниу 
пришельцев, как представители рода Oreoleucisccs (горные ельцы), 
сроникдие к нам из Монголии.

Весьма любопытным следует считать наличие однополой популя
ции серебристого карася.
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Как и звестн о, в Западной 01бири серебристый карась пред
ставлен почти исключительно асе некими особями (матрсклиняое по
коление), з  то время как на востоке (барсейя Амура) сооть^ ен и в  
подов составляет 1 :1 .  В европейской части СССР стадо сереб
ри стого  карася весьма незначительно и там более обычным являет
ся золотистый карась -C arassuu3 с raasu u a  (L inne)

Можно с  уверенностью полагать, что проникновение этого  ви
да в Западную Сйбирь шло с восток а , а однополый состав и гене
тическое размножение следует считать приспособлением вида, за 
воевывающего свой ареал.

О том, что ихтиофауна Западной Сйбири -  обедненная их
тиофауна восточных частей Голарктики,говорит и факт наличия 
здесь  тайменя -  Hue ho P a lla s  f леакн -  Brschyrt.ys ta_:
ler.ok (P a lla s )  и отсутствия свойственных Европейскому округу 
л осося  и форели. Видимо,Уральский хребет был существенной пре
градой для рыб запада при проникновении в Обской бассейн. Отме
тим, что еще исследователи ХУI века так писали о реки 0Ои :

"В ней водится рыба как т о : осетр  и чир, и по
лет (п ел я дь),и  нельма -  нежная рыба вроде белого л осося ,и  мак
сун (м ук сун ), и сиги, и стерляди, но лохов (сем ги ) н ет". Сем.: 
Алексеев М.П. Сйбирь в известиях западноевропейских путешест
венников и писателей.-И ркутск, 19413.
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Таблица 19
Распространение снб в водоемах Западной Фбири

№
п/п

Виды и под
виды рыб

Ба
со

зй
н 

Ир
ты

ша

ао
р>о
о
61
305

а
2 Оз

ер
о 

Те
ле

цк
ое

А
8

1ОМ

А

8

«
&

8

1
р

ё
ГГ
«с
8
3СОазЕн
О
а

ё
&
ЯЕО
6
8
■ АОСОW

ё ^
Е?»
Л8  Э, S o
|й
8  &
О о
« 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II

1, Тихоокеанская
минога 4 - ' - 4- + 4 4 4 4

2 Сибирская •
минога + - - + + - - - -

3 Оабирская ~
стерлядь 4 - - 4-* 4- -г 4 4 -

4 СйбирсякЛ
осетр 4 - - + + 4 4 4 +

5 Восточная
сельдь - - - - - - - 4 -

6 Голец - - - - - 4 - - -

7 Таймень 4 - + 4 4 -Г - - -

а Ленок - + 4 + - - - -

9 Нельме г - -  ' Л 4- 4 4 4 4

10 Ладожский
рипу с - 4- - - - - - - -

I I ОЮир екая
ряпушке - - - - 4 4 4 4

12 Ту гу н - - - - - 4 4 4 —

13 Омуль - - - - - - - 4 4

14 Пелядь 4- 4* - 4» 4* 4 4 4 4

15 Пир (ьокур) 4 - - - 4Г \ 4 4 4 4

16 Сйг лудоге - - . - - +Х) - - - -
17 Фг-пыжьяи 4- - - - - 4 4 4 4



Продолжение тебя. 19

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

17 а Тедецкий сиг а. — Ч — - - - - -
176 Енисейский 

речной сиг «а + - - - • -

18 Gar Правдива - - ч ч - - - — -
19 Муксун + - - + ч ч- + ч ч
20 Оабирский •

хариус Ч + + + ч ч — — ч
21. Азиатская

корюшка - - - - - + ч + ч
22. Щука ч Ч + + ч ч «ч ч +

23 Сибирская
:плотва ч + - ч ч + ч ч —

24 Алтайский
осман -

25 Оабирашй
елец ч а. ч + ♦ + ч + -

2С. Язь + + - + ч ч +

г/ Озерный
гольян ' ч Ч - ч + + **

28 Гольян
Чекановского «а — + - - - - -

29 Зайсанский
гольян •г

30 Гольян - ч Ч • + *** "
31 Взрховка Ч - - ч + ""

32 Линь Ч ♦ — ♦ ч т

33 Сибирский

34
пескарь 
Голый осман

м * +

л

+
- -

ч
-

35 Уклея - - - “

36 Восточный лед ч Ч ч ч ч ч

37 Карась
золотистый ч h — ч ч ч ч ч

38 Карась оеребр. ч Ч — ч ч ч ч
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Продолжение табл. 19

I 2 I 3
4 5 6 7 8 9 10 п

39 С£зан (карп) + - + + - • _
40 Сибирский голец + - . + + - - -
41 Сибирская '

щиповка + - + + + - - - -
42 Налим + - + + + + + +
43 СЬйка * ‘ + -
44 Навага - - - - - - - + +
45 Малая колюшка - - - + ■ - - - - +
46 Аральская 4)

*

колюшка +
47 фдак + + - + + + - - —

48 Окунь + + + + + ♦ -
49 . Ерш + - - - + + + +
50 Ледовигомор- * * * * • j

скал рогатка - - - - - - + + +
51 Пестроногий “

подкаменщик - - + + - -  ' - - -
52 Подкаменщик + - - + - - - - -
53 Сибирский

подкаменщик - - + - - - - -
54 Обыкновенный ■ '

пинагор + ♦
55 Полярная

камбала + «•*

1) Акклиматизирован в  оз.Большом в верховьях Чулыма.
2) Голый осман отмечен в 30-х годах М.И.Меньшиковым в гор 

ной речке, имевшей временную связь с  западным берегом оз.Зайсан.
3) Уклея обитает в оз.Хорошем, б а с . реки Бурлы, имевшем в 

прошлом связь с рекой Иртышом.
4 )  , Аральская колпака обитает £по Бергу Л .С ., 1949] в бао - 

оейне реки Ёуры (оз .Т ен и з и д р .) Акмолинской области Казахской 
ССР. Эти водоемы имели,видимо,в прошлом связь с рекой Ишим, ле
вым притоком Иртыша.
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В зоогеогре^ическом отношения пресноводнея ихтиофауна З а - 
падкой Огбири о т н о с и т с я  к Сибирскому округу Ледовитеморской 
провипции Циркумполярной подобласти Голарктической области.

Для Сибирского округа , как отмечено ран ее, характерно на
личие таких лососевых рыб, как таймень и ленок, отсутстви е свой
ственных соседнему ( с  запада) ЕаропеОсксму округу л осося  и форе
ли. В то же время Оабпрский округ, особенно е го  восточная (б а о -  
сейя реки Лена) и северо-восточная части , тлеет много общих 
представителей с  СЬьеряоа Америкой {некоторые си ги , дадия(чер
ная рыба) в д р уги е].

Относительная бедность видового состава обск ого  бассейна 
ни в коей мэре не свидетельствует о ее промысловой бедн ости . 
Уловы на Оби всегда были весьма значительны и достигали в годы 
Великой Отечественной войны ЮС тыс. т , а то  время как уловы 
на Енисее не превышали 3 ,5  т ы с .т . Этому способствую т равнин
ный характер реки и ее высокая кормность, обеспечивающие рост 
и развитие на обских салмах богатейших стад л ососевы х , сиговых 
и карповых рыб. Наличие огромного озерного фонда, в том числе 
такого, как Чано-Барабинские озера (Чаны, У бинское, Оартлан, Тан- 
дово и д р .), существенно повышает рнбопродукционяую значимость 
Западной Фбири в общем сибирском ры боловстве.

В настоящее время Шбирь, к в том числе Западная Сибирь, п о - 
прежнему является одним из важнейших поставщиков пресноводных 
рыб. СЬвоэм не случайно Средне» и Нижнюю Обь называют делика
тесным цехом страны, имея в виду таких рыб,кая ряпушка, пелядь, 
мукрун, сиг, чир и др. По запасам ситовых бассейн Оби на имеет 
себе равных в мире (та бл . 2 0 ) .  В настоящее время общие уловы ры
бы в Западной Отбири в два раза превышают таковые в Восточной 
Сибири (табл . 2 1 ).

Из обитающих в Западной Отбири 55 видов и подвидов рыб про
мысловое значение имеют 32 вида и подвида. Такие же, как пескарь, 
гольяны, верховна, щиповка, колюшка, бычки-подкаменщики, не яв
ляясь промысловыми в прямом смысле э т о г о  сл о в а ,'п р е д ст а в 
ляют огромный интерес с точки зрения биоценотической. Так, на 
пример, об огромном значении верховки в Тюменских водоемах нам 
сообщил И. йМухачев. В ряде озер  Притоболья в 1982 году ни е 
контрольных, ни в промыслозых уловах не обнаружена моледь пеля
ди , посаженная для товарного выращивания в стенда личинки. Ви
новницей оказалась как раз верховка, размножившаяся е этих оа е -
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Уловы основных трупа

{ Район Группа рыб !• IS 68 ! 1969 ! IS70 ! 1971 !

• Осетровые 4 7 3 ,3 349 ,6 292 ,3 331 ,8
Западная Лососевые 8 9 ,8 7 2 ,4 9 3 ,2 9 6 ,0
Сибирь Сиговые ЗС48.2 3234,9 5106.6 6722,8

Крупный 46 стих 5173,6 4567.9 7474,8 9323,5
Мелкий частик 20748,9 17586,5 I I 4 3 7 ,8 12145,1

Осетровые 108,7 120 ,3 8 9 ,6 3 5 ,0
Лососевые 100 ,2 8 3 .5 129,7 7 7 ,3

Восточная Сиговые 7897 ,4 7823 ,0 8474 ,3 8184 ,9
Сибирь Харпу совке 112 ,9 214,0 141 ,2 167,8

Крупный частик 1934,8 2314,2 2540,8 2322,8
Мелкий частик 5302,8 5932,7 5921,3 6382,4

Ооетрозые 682,0 469 ,9 382 ,0 367 ,8

Лососевые 190,0 155,9 222,9 173 ,3

В сего  .... Сиговые 10945,6 11057,9 13580,9 14907,7

Харпу совые i.12,3 214 ,0 141 ,2 167 ,8

Крупный частик 7106,4 6982,1 J. 0015,5 11646,3

Мелкий частик 26051,7 23619,2 21603,4 18527,5
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Таблица 2 0
рыб в водоемах СМбири

! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975
■ ■ .. . i. ч
! 1976 ! 1977 ! 1978 !

360 ,2 268,8 293 ,3 299,7 359 ,7 317,8 267 ,2
147 ,0 157,0 161 ,0 175,0 158 ,0 191 ,0 107,4

8869 ,6 10540,5 10685,8 10705,8 10813,0 11846,6 11523,0
9880 ,6 I0 0 I7 ,6 12599,8 11545,7 10705,2 10032,2 7282,9

12738,1 14677,4 17870,3 20э69,6 23278,4 23458,8 16112,9

3 1 ,0 22,0 18,7 20 ,8 8 ,4 22 ,9 16,1
7 1 ,9 123,3 154,6 187,1 205,4 252 ,0 231,8

8561 ,3 7824,0 7955,5 8193,5 8449 ,6 9345,6 8913,4
151,1 93,7 64,8 63 ,4 192,7 108,8 134,9

2196,4 2883,2 2887,1 2794,1 3151,4 2652,7 2472,6
6277,5 8431,5 5S78,8 6430,2 6844,9 6526,0 6136,6

391 ,2 300,8 312,0 320,5 368 ,1 340,7 283 ,3

218,9 280 ,3 • 315,6 362,1 363 ,4 4 43 ,0 339,2

17430,9 18364,5 18641,3 16899,3 19260,6 21192,2 20436,4

151 ,1 93,7 64,8 63,4 192,7 108,8 134,9

12077,0 12900,8 15466,9 14339,8 13856 ,6 12684,9 9755,5

19015,6 23108,1 23549,1 27399,8 30123,3 29984,8 22249,6
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pax в огромных количествах и поодавдая ве только планктонные 
и бентосные формы, но икру и личинок рыб. Это еще раз свидетель
ствует о большом вреда, бесконтрольных перевозок рыб и нарушении 
сложившихся бпоцеяотиче ских связей.

По образу жизни рыб внутренних водоемов Западной Сйбири 
можно разделить на две больш е экологические группы -  полупро- 
ходних и туводных (жилых). Подупроходные рыбы большую часть 
жизни проводят в Обской или Тазовской губах , иногда в заливах 
Карского моря и по достижении половой зрелости устремляются в 
реки и совершают нерестовую миграцию иногда на тысячи километ
ров. Отметим, что называть таких рыб проходными не следует, ибо 
собственно проходные идут из моря в реки, резко меняя соленую 
среду на пресную, как,например,тихоокеанские лососи  -  кета , гор
буша, чавыча и другие. Подупроходные же,как правило, не идут в 
море, а придерживаются опресненных г у б , заливов и из них направ
ляются в реки. Среди западяо-сибирских полупроходкых рыб нет мо
н ет ! к личных видов, для которых нерестовая миграция заканчивает 
жизненный цикл (се м га ). Все западно-сибирские полупроходные рьс'ч 
после нереста возвращаются в слабоосолоненные участки губ  Кар
ского моря.

Любопытно, что,казалось бы,типичные полупроходные рыбы, как 
ооегр и нельмы, в некоторых водоемах могут образовывать жилые 
стада. У осетра и нельмы из верховьев Оби и Иртыша описаны жилые 
фермы, которые не совершают обратных миграций в опресненную часть 
Обской губы Карского моря.

К туводнкм или жилым рыбам относятся акие, которые всю 
жизнь проводят в реках или озерах, совершая в них местные, не
рестовые, нагульные и зимовальные миграции. Туводяые рыбы делят
ся на речных, озерных и озерно-речных или общепресноводных.

Речные (рео^ильные) рыбы постоянно обитают в реке, приток, 
как правило,в ее русле, а озерные водоемы обычно избегают.
Такими речными рыбами являются сибирская минога, стерлядь, ту
гун , речной сиг, щиповка.

Озерные (лиынофильные) рыбы постоянно живут а стоячих во
дах и могут попасть в речной водоем случайно, например в период 
половодья, когда заливаются пойменные озера. Типичные лимно(Еилы 
-  золотистый и серебристый караси, линь, озерный гольян.

Озерно-речными рыбами являются такие,которые одинаково
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переносят как речные, так и оаерные условия жизни, образуя реч
ные и оверные расы и экотипы. В этой группе наибольшее к о 'и ч е с т -  
во представителей. Лща отн осятся  таймень и ленок, некоторые си - > 
говые рыбы, хариуо, щука, сибирская плотва, османы, елец, я з ь , 
гольян Ч екановского, гол ец , валим, окунь, ерш, подкаменщики. 
Изучение озерно-рочяых рао представляет неоомненный практический 
ин терес. Взять к примеру обеспечение посадочным материалом 
пеляди озерных товарных хозя й ств . Первоначально для этой цели 
использовалась озерная пелядь, обитающая в озерах Средней и Ниж
ней Оби. В дальнейшем, в связи с  нехваткой посадочного материала 
озерной пеляди, для выращивания в озерах с  успехом стали приме
нять молодь, полученную о? полупроходной пеляди, которая, как 
показали дальнейшие исследования, гбладиег лучшим темпом роста 
и вполне обеспечивает ведение пеляньего озерного хозяйства.

По отношению к температурному фактору западно-сибирских рыб 
делят на эвритермных, которые выдерживают значительное колебание 
температуры (иногда в пределах до 30 ° и б о л е е ), и степотермных, 
не выдерживающих колебания более 6 -6 ° .  Вряд ли нужно много гов о 
рить о важности э т о г о  фактора при производстве рыбоводных работ. 
Выращивание посадочного материала, содержание производителей, 
перевозка рнб, проведение нереста рыб и т .д .  в  огромной мере 
связаны о отношением рыб к температуре.

Стекотермнами рыбами являются представители тропических и
арктических водоемов. Рыбы бассейна реки Оби являются в конеч
ном счете эвритермными рыбами, ибо весьма условно стеиотермными 
можно назвать пинагора и,может быть,полярную камбалу.

Всех западно-сибирских эвритермных рыб обычно делят на хо
лодноводных и тепловодных. К первым относятся лососевы е, сиговые, 
хариусовые и тресковые. Они наиболее активны в холодных водах, 
их основные жизненные процессы протекают при низкой температуре 
и приурочены к весенним, осенним и даже зимним месяцам. Так,у 
налима, единственной тресковой рыбы, приспособившейся к поогояьг 
ьой жизви в пресных водах, нерест проиосодпт в декабре-январе, 
а развитие икры и молоди приходится на зимние месяцы. То же о  • 
мое у сигов. Так, например, обская подупроходиая пелядь и мук
сун нерестуют в верхнем участке раки при .температуре воды 4° и 
ниже, во время ледоотава и даже подо льдом.

По отношению к кислородному режиму среди рыб басоейна Оби
можно выделить таких, которые требуют очень выоокого насыщения
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Общие уловы рыбы 00 основным 
(данные рыбопромышленные

Га«он_. Административные 1968 1969 1970 1971 ^

Тюменская область 16240 15130 17560 19730
Том оная область 3072 3512 4578 4949

Западная Новосибирская оба. 9551 7170 1934 2916
Сибирь Омская область 805 616 606 693

t
. Алтайский край 852 460 558 633

Итого.•• 30520 26888 25236 28921

Красноярский храй 
и Тувинская АССР 6241 6434 6446 5626

Вооточнвя
Сибири

Иркутская, 
Читинская область. 
Бурятская АССР 4460 4508 4436
Якутская АССР 5655 S372 6732 658.3

Итого... 11896 17266 17686 16845

ЬСЕГО.•». • 4241(» 44154 42922 46766



Таблице 21

районам рнболовства Оибири, г 
объединений)

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I960

23450 25610 28870 31020 32020 34010 25817 28665 35395
3968 4277 4051 4176 3742 2912 3073 4252 4705
3780 4933 6 390 6779 8397 6934 3996 4634 5454
740 1060 1076 784 740 966 761 931 947
692 946 1000 987 624 938 937 1017 1150

32630 36826 41387 43746 45723 45760 34584 39499 47651

6340 7524 6038 5782 699е 7195 6728 6622 6517

4954 4671 4053 4370 5212 5129 4542 4740 9665

6535 6532 7 0 8 2 ’ 7249 6976 7336 5753 5552 5340

17829 18727 I7I73 I74GI 1918 6 19660 17023 I69I4 21722

50459 55553 56560 6II47 64909 65420 51677 56413 69373



вожы ки слорэдом (окоибиенты), и таких, которые довольству «я щ  
небольшим количеством кислороде, что особенно важно в период 
его  недостатке зимой. В практике рыбоводных работ этот фантор 
имеет исключительно важное значение (зимовка рыб, перевозка 
рыб на большие расстояния, зимние и летние заморы и т . д . ) .  
Следует заметить, что вое жизненные процессы у рыб -  питание, 
р ост , размножение, миграции и другие-такж е тесно связаны о 
втим фактором.

Обычно рыб по отношению к кислородному режиму принято де
лить на 4 группы:

1 . Рыбы, требующие очень высокого содержания в воде р а о- 
творенного кислорода, во всяком случае не менее 7 -1 0  м г /д . Из 
западно-сибирских рыб сюда следует отнести тайменя, ленка, нель
му, гольца и хариуса.

2. Рыбы, требующие высокого содержания кислорода в  воде в 
пределах 5-7 м г /д . Это воб сиговые, пескарь, налим, елец, си
бирский голец, щиповка, подкаменщики.
, 3 . Рыбы, выдерживающие пребывание в воде,имеющей насыщенна
кислородом 3-4 м г/л . Это плотва, язь , лещ, окунь, ери, карп, са 
зан, верховка.

4 . Рыбы, выдерживающие очень малое насыщение кислородом 
(0 ,5 -1  Л г /4  Это караси золотистый и оеребристый, лини, озерный 
гольян.

Имеются многочисленные свидетельства "оживления" карасей, 
закопавшихся в ил и после частичного " высыхания" водоема со
хранивших жизнеспособность, а затем после нового пополнения в о 
доема возвращающихся к нормальной жизни.

Отметим, что предлагаемое разделение рыб на 4 группы весь
ма условно. Рыбоводам следует иметь в виду, что выносливость 
рыб к кислородному режиму тесно связана и с  другими качествами 
воды, такими как температура, газовый режим, минерализация воды 
(качественная и количественная), а также зависит от самой рыбы 
(в озр а ст , упитанность, наличие паразитов и д р . ) .

В заключение следует отметить, что ежегодный зимний замор, 
охаатывавдий большую часть Средней и всю Нижнюю Обь, оказывает’ 
огромное влияние не ихтиофауну бассейна.

гыбы Обь-Иртышского бассейна за многие тысячелетия приспо
собились избегать наступления заморов, мигрируя заблаговременно 
в неэамор:ше участки бассейна. Вот почему неоднократные попытки
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вселения в бассейн Оби представителей амурской ихтиофауны в  
.других бассейнов заканчивались неудачей.

По характеру питания обских рыб,как и вообще всех  рь , мож
но разделить на две группы -  хищных и мирных. Хищные рыбы Запад
ной (йбири -  таймень, ленок, нельма, щука, налим, окунь, ерш, 
судак -  в качестве основной пищи у ограбляют других рыб. Мирные 
рыбы п и та м ся  беспозвоночными вивотаыми и частично растениями. 
Мирные рыбы в  свою очередь делятся на планктопоядных (пелядь, 
муксун, рипус, омуль, молодь всех рыб, в том числе и хищных) и 
бенгосоядных (стер л я д ь , о се тр , хари ус, карповые, вьюновые, под
каменщики) .

Данная к л а о а ф т а ц и я , конечно, весьма условна. Во-первых 
все  бентосоядные рыбы в  то  же время являются потребителями и 
планктона, а в рацион хищных рыб наряду с рыбой входя* за ч а о - ■ 
тую бен тос, растительный детри т, водоросли, по в молодом вое-  
pa сге  и планктон. Щука при выращивании а прудах совместно с 
карпом поедает танке личинок насекомых, самих насекомых. В ерхов- 
ка , непомерно размножившаяся в водоемах юга Западной Сибири и 
являясь типичным планктояофагом, о чем свидетельствует верхнее 
положение ее рта , также питается бентосом , а одновременно поеда
ет икру других рыб и даже личинок рыб, чем наносит существенный 
вред в товарных озерных хозяй ствах . Крупный язь в отдельных водое
мах проявляет хищничество. Поэтому изучение пищевых ош вой у рыб 
в водоеме -  важнейшая задача ихтиолога-исследователя.

Все рыбы Западной Сибири раздельнополы и раэыноааются от
кладыванием икры на соответствующий субстрат. Из оплодотворен
ной икринки по окончании эмбрионального развития выходит личин
к а , превращающаяся в малька и оеголетка (0  возрастная груп п а), 
который после зимовки называется годовиком (вовраот I ) .  Ко вто
рой ооени рыбка будет называться двухлетком («м>эраст 1 »л е г ).

По характеру субстрата , на который откладывается икра во 
время нереста, рыб мокяо выделить в следующие группы:

1 . Лито$яды - живут в руслах рек и ре чек, ̂ гор н ы х , как 
правило, олигогрофных озерах , откладывают икру на каменистей 
или песчано-гадечном грунте. К литс$идам следует отнести ми
н ог , осетр а , стерлядь, тайменя, нельму, си гов , бычков-подкамев»-
ЩИКОВ.

2. Псаммофилы откладывают икру.на песок (ер и , о н
бирский голец и пескарь, гольян, щнповхл).



3 . Фитофилы откладываю! икр; на свежезалитую или прошлогод
нюю растительность. Эти рыбы наиболее многочисленны в Западной 
Сибири. Овда относятся щука, плотва, елец, я з ь , озерный гольян, 
золотистый и оеребристый карася, карп, судак, окунь. Среди ти
пичных фитофилов е сть  и такие, которые при отсутствии раститель
ного субстрата откладывают икру на твердый г р 'ч т . В.В.Кафвнова 
наряд; с  фитофилышм ельцом поймы реки Обе отмечает литорально
г о  ельца реки Томи, откладывающего икру на галечно-песчаном грун
т е .

Заметим, что длительные попытки широкого внедрения оавана 
в Западную Сйбирь сдерживаются, на наш взгляд, отсутствием в в е -  
оенниЗ период свзхззелитой растительности на аересгилищах э-той 
рыбы, ибо на прошлогоднюю растительность сазин, как правило, ик
ру не выметывает. В прудовых хозяйствах заранее вводится посев 
злаков (о в е с ,  пленица) и обеспечивается наличие этого  нерестово
г о  чубстрата.

4 . Педагофялы выметывают икру в толщу воды, как, например, 
налим. Однако Ю.Долженкои955), изучавшая налима Обского бас
сейна «утверждает, что он нерестует на галечно-песчаных отмелях.
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