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8 книге приводятся данные'трехлетних |{аблю.
дений автора по биологии рь:б р. |(олымьт,
впервые дается морфологическая характери|_
стика осн0вных промь1словь|х рь1б,и выявля-
ются факторь[' определяющие их численность.
Больш_тое вни'мание уделяется изучению пЁще_
вь|х в3аимоотно:шений рь:б |4 разра6отке
охраннь|х мероприятий, направленнь:* на вос-
становле!'ие рыбных 3апасов' находящихся Б
весьма напряженном состоянии. ||ри этом'от_
мечается' что при современной возрастной
структуре популяции нельмь| и сиговых их за-
пасы могут бь:ть восстановлень1 только ]]утем
полного прекращения промысла в дельте
р. |(олымьт, являюшейся местом нагула этих
рь:б.

8 книге освещается совреме1тное состояние
промысла и намечаются пути к его интенсиф'и.
кации' в первую очередь.за счет освоения рьтб_
нь1х 3а,пасов обшфной озерной системы (олы-
мо-14ндигярской низменности.

|(нига рассчитана на широкий круг рабо1_
нйков рыбпой промышленности. Бместе с 9тим
она мо)кет оказаться полезной для научнь1х
ра6отни5ов и сц/дентов биологических фа"
культетов.

Ф. 11. &црцллов'
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вввдвнив

8 экономике населения бассейна р. !(ольтмь: рьтба всегда иБ.
рала весьма существенную роль. Б дореволюционнь|й период
осенний недолов рь:бы занастую приводил к голоду и нарушал
хозяйственную деятельность человека. Фт количества пойманной
рь:бьт зависел успех пу|шного промь|сла' так как ры6а использо-
валась.в качестве приманки для пушнь|х зверей и корма для
е3довь|х собак, которь]е до последнего времени оставались един-
ственнь]м транспортнь|м средством. |1ромь:сел рьтбь: носил чисто
потребительский характер, а лов прои3водился самь|ми прими_
тивнь|ми орудиями' среди которь!х основное место принадле}кало
коротким' 100_120_метровь1м стре}(невь|м неводам' ставнь{м
сетям и заезкам.

||осле Ёеликой Фктябрьской социалистической революции ко-
реннь|м образом изменились бьтт и структура хозяйства. Ёавсег-
да исче3ла угро3а голода' е3довь|е собаки постепенно заменяются
механическим!{ средствами транспорта. 14 именно теперь в свя3и
с бурньтм развитием горнорудной и золотодобьтватощей промь:гп-
ленности и соответственно с рост0м населения рьгба приобрела
еще боль:лее значение как один из основнь|х продуктов 1титания.

Фднако до сих пор рь:бное хозяйство (олымы остаетёя на
ни3ком уровне. .[1,ислокация и календарь промь|сла в основном
остались пре){(ними. Ёесколько усилилась материально-техниче'
ская 6аза, стали примет|яться орудия лова из синтетических ма-
териалов' увеличилось количество и ра3мер неводов' но все это
но способствует рас!|]иренному воспрои3водству запасов рьт6ьт,
так как рьтбный промьтсел ведется без ео6людения биологических
основ рБтболовства. Ао сих пор_ фауна рьтб бассейна р. колымь1
остаетёя одной из наиболее слабо и3ученнь]х. Рсли по ихтиофау_
не рек Амура, .[|еньт, Ф6и п Бнисея ух(е вь|полне[! р-яд фундамен-
тальньтх исследований, то на1'ши по3нания о рьтбах (оль:мьт огра-
ничиваются ли1пь отрь|вочнь1ми сведениями путешественников
прошлого столетия и_ небольп:им ра3делоч^^с13ть]и профессора
Ё. д. дрягина <<Рьт6нь|е ресурсь| 9йутии> (1933). 9тих сведений
явно недостаточно для решения вопроса о'дальнейшем увеличе-
нии до6ычи рьтбьт на рашиональной.основе.8 настоящей работе
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р. |(олымы' йа'-рдал А]|я настоящей работь: собирался Ёище;(олым__
ским ихтйологическим отрядой [кутского филиала €ибирского
отделения Академии наук сссг (яФсо АЁ) в сред!{ем и ни}|(_

ней течении }(олымЁт - от 3ырян.ки до приморских _участков в те-
;;;";' ;;;;Ё-ЁЁ.й"й{_""з'йй]3оа, 1993 3, отц1сти, 19[4 11' 8 сбо'
ое матеоиалов принимали участие }Ф. Б. 1(онев, ю. в' (оннина,
ь. ё. кы;6'!, д. Ф. (ириллов и А. А. 9уриков. €бором и обра_

3Б"й"й ."!й'о!.''''.",ес!.их проб и мате!йалов по питани:о рыб

'^,йй^,'.Ё 
3. А. €трелецкая. Фбщее руководств9д1о93'оЁ 99|'

й*".,'"' .''"ду,щй'й-лабораторией их1йологии 9Ф€ФАн сссР
кй,д"да' биоло}ических наук Ф' н. (ириллов. 8сем этим лицам-^Бй?р"йБ.й'_ 

й.йрЁ"'й,Ё бл'.'дарность. 1(роме того' автор

;;;;;.;Б;ей приятЁой обязанность:о поблагодарить профессора

й"о.др,' "*.'ойо.'и 
}1|9 доктора биологических нАук 8. А./|е_

фдева за ценные указания и советь|'

::,;1'
: +|$

Река ](олыма образуется слияниями рек (улу и Аян-1Фрях,
имеет_длину 2420 ю'' лри общей площади бассе?на 644100'км2
(рис. 1). 8е ве^р^х^о^вБ9 !_3€пФо1|_Ф){(ень1 в пРеделах горного рельефас отметками 2000-500 я. Ёа унасткё Ёерского плоскогорья
р. 1(ольтма имеет- плавное течен|]е и сильно'меандрирует. Ёйх<е
устья р' 1енке (олыма входит в вь[сокогорную обЁа6т! верхне-
(олымского нагорья' п-е_ресекает хребет 1!ерского и приобрётает
характер горной реки. }{а этом участке долйна ее сла6о ра6рабо_.тана' русло изобилует порогами и перекатами' череду:6щимися
с ямами (уловами)' имеющими более' спокойное т6чет!ие' _3имой
на реке в некоторь|х местах имеются польгньи' в Ряде у{астков
о-бразуются наледи' 9ередование мелководнь1х у:?стко1 с глу.
бокими ямами и неравйомерньтй леАо]зый-покро#зимой обусло!+"
ливают состав и !а'сп:!еА,елен'ие рьтб. 3лесБ встречаются главньтм
образом представители бореального предгорного фаунистиче-
ского комплекса - хариус' сиг_пь|х(ьян, валек' ренной гольян'
сиб*трский голец и пестроногий подкаменщик. Рыбь: этого ком-
плекса хаРактери3уются оксифильностью, приуроченностью не_
Р99та х каменистым.грунтам и своеобразной защитной,окраской
(Ёикольский, 1961).

Ёих<е поселка [еймчап характер реки заметно меняется: за-
медляется течение' валунно-галечнь|е русловь]е отлох(ения, свой-
ственные'.верхнему течению' сменя!0тся песчано-галетными. }то1
участок характеризуется' отсутствием порогов. Русло 3десь рас_
пад.ается на несколько протохов, образуя многочисленнь1€ Ф!т[Ф:
ва и ,мели. .]!1ех<ду устьям}! рек (орколо}1а 113ьтрянки |(олыйа
выходит 3а предель| 8ерхне-|(олымского нагорья й протекает по

обш:ир,глой |(олымо-|4ндиги рской пизмонности, изобилующей о3о-
райи. 3начитель}тая часть этих-озер связана мех(ду собой и с ре-
кой системой проток, носящих местное на3вание висок.

1ак как на!ши исс.,1едования гроизводились в основном в сред-
нем и.ни)кнем тёчениях |(оль:мь:,'мь1 остановимся несколько йод-
робнее на физико-географинеских особенностях |(ольтмо-}:1нди-
гирской ни3менности.
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' Рпс. 1. (хематическая карта бассейна
р. |(ольтмы

{|о }Ф.|1. Барановой (1957), формировакие рельефа низмен'
ности прои-зошло во время тектонических двих(ений конца тРе-
тичного и большей части четвертичного периодов' когда (соста
ляющие район части крупных тектонических единиц - восточна
часть Алазейского блока и приморская-3она |(оль:мо-9у
мезозойского складчатого пояса..- претерпели опускание' сопро.'д9о9о9и!^919 [ь/1адча'1'с,|'0 ||0яса... пРетерпели опускание' сопр
во)кдав1]]ееся накоплением мощньтх четвертичнь1х осадков>.. Ф
ращает на себя внима_ние присутствие срели общей выровненной
поверхности (оль:мо-йндигирской низменности так назьтваемьтх
<едом>>-во3вь|1пенностей, которь|е фиксируют продол>кениё
мезозойской складчатой зоньт. Ёаличие этих едом свидетел
ствует о том' что ко времени погру)кения этой территории дочет
вертинньтй рельеф ее бьтл у)ке в достаточной степёни !:аснленен

||о предположени|ю Бара:*овой' опускание, ни3менности одновре*
менно с . поднятием окру)[{ающих ее горных массивов' сменяю_
щееся во второй половине четвертичного периода более 3амед_
леннь{м. (по сравнению с горнь|м окру>кением) поАнятием низ_
ш[енности' ||!!|3€о1Ф к погребению древних них(не_ и среднечет-
вертичць1х''осадков более м ол0дь| м и вер х нечетвертич нь] м и. 1а кое
поднятие |(ольлмо_|4ндигирской низмейности сп6собствовало об-
ра3ованию современнь|х речнь|х систем' вре3анию их в толщу
ранее отло}кившихся осадков, формированию склонов речных
долин н разработке их днищ с последуюшим образованием двух 

'

лойменньтх террас. Ёо эрозионный врез коснулся только верх-
ней части четвертичнь1х отлох{ений, поэтому в береговь:х обна_
}кениях отсутствуют отло)кения ни)кне- и среднечетвертичного
времени.

8осточная часть |(оль:мо-14нАигирской низменности представ_
ляет обгширную равнину, обладаюшую весьма 3аметнь|м уклоном
в сторону Босточно-€ибирского моря. Ёа юге абсолютнь|е отмет-
к|\ ни3менности достигают 100-110 л, сни}каясь постепенно
к северу до уровня моря. Формирование равнины связано с отло-
)кением осадков блу>кдаюшими по ней реками' несшими свои
в0дь| с окру}кающих ее плоскогорий и разливавшимися по всей
ни3менности на мно}кество временно функционировавших боль-
||]их и щаль!х пот0ков. 3ти потоки отличались исключительно ма-
ль]м падением, причем условия рельефа приводили к затопле}{ию
наиболее понц}1(еннь|х унастков и способствовали образованию
кра{ковременнь]х полу3амкнуть|х и открь]ть|х водо!мов типа
протоян},тх озер. такйм образом, по свидетельству Барановой,
геологическое и геоморфологическое строение восточной част!{
(,оль:мо-14ндигирской ни3менности по3воляет характеризовать ее
как верхнечетвертичную аллювиальную равнину' исходнь:й х<е

момент ее во3цикковения остается неяснь1м' поскольку значи_
тельная часть слагающих ни3менность отло}кений еще не изу_
чена.

Резкая континентальность климата. 1(ольтмо_Р1ндигирской
ни3менности, вь1ра)кающаяся в больгпой амплитуде колебания
температур' накладь|вает свой отпеча]]ок как на геоморфологи-
ческое строение равнинь1' ^гак 14 на ги-дрологический ре}ким про-

'екающих 
по ней рек, в частности (оль:мьт, а так}ке приводит_

к ра3витию термок1рстового процесса. 1ермокарстовые явления,
свойственйь:е йсключительно 3оне многолетней мер3лоть1''ра3ви_
ваются при }!ару1пении.гермического ре}кима верхнего слоя грун_

тов. 1акйе нару1пения' кроме климатических причин' могут про-

исходить от неодинаковой расчлененност-и рельефа, экспозишии

склонов, характера растительности, хозяйственшой деятельности
человека и лругих причин. |1ри этом происходит оттаивание по'
верхност!{ь]х грунтов и подземнь1х льдов' вследствие чего объем

порол,, -умень1шается и образуются просадочнь]е формьт рельефа'
&.



обьтчг:о 3аполняемь1е водой. йнтенсивность термокарстового про-
щесса неодинакова и в 3ависимости от этого в современном о6ли-
ке восточной части (ольтмо-йндигирской низменности Бара-
н0ва вь1деляет четь|ре типа термокарстового рельефа.

|!ервьтй тип - холмистая поверхность аллювиаль}той равнинь1
с первоначальнь{ми формами термокарста 

- ра3вивается во внут_
ренних частях аллювиальной равнинь1' 3начительно удаленнь1х от
воздействия воднь1х масс (ольтмьт. !'ля него характерно не3начи-
тельное'проявление термокарстовог0 процесса'в виде сравнитель-
но небольтпих просадочнь[х ворон'ок' озерньтх ванн' плоскод0н_
нь1х' ветвящихся в плане ло>кбигт. 3зерная система таких уча-
стков состоит и3 мно)кества мелких провальнь|х о3ер' соединяю'
щихся ме)кду собой короткими протоками, которь]е' как прав1,!ло'
не имеют постоянного водотока. }частки г1ервого типа рельефа
характернь1 для верхней полови:*ьт ме}кдуречья левь1х притоков
[(оль:мьт- рек €едедема и Фх<оти!1а, а так)ке для мех{дуречья
0едедемьт й верховьев Алазеи. Б рьтбохозяйствегтном отно1!ении
водоемь1 этого типа рельефа не имеют существенного 3начения'
шоскольку больтпинство и3 них не 3аселено рьтбой и ли\]1ь в неко_
торь]х мо)кет водиться озерньтй гольян и колю1пка.
, Бторой тип рельефа - это сильно расчленен'ная поверхность
,'''"й'',ной ЁавниЁьт с формами активного термокарста. Фн
нартболее 1пироко распространен в северной части ни3менности'
в пределах обтпирньтх ме}кдуречий (ольтмьт и ее г1равь1х прито_
ков - рек Фмолона и Больгпого Анюя. Фсновньтми особенностями
описьтБаемого типа рельефа является о6плпе маль1х и средних

ра3меров о3ер, берега которь!х, как правило' круть|е' местам}1

сильно и3резаг1нь|е' с заливами и мьтсайи. Берхние части берего-
вьтх обрьтйов нередко несут 

'-1а 
себе характернь1е формьт вь1таива-

Ё{иягру1{тов,заключеннь1хмех{дуклинья\4иподземнь|хльдов'
в видё-6айд>карахов. (роме о3ернь1х котловин, отрицатель|_1ь1е

фф;; релье66 предстаЁлень1 г1они)кениями разнообразных форшс

й 6'.р.','й, }окрьттьтми травя1_1истой растительностью. (ак пра_

вило''больтшая часть таких пони}1{ений бьтвает частич!_1о или г1очти

щеликом 3анята озерами. Ре>ке они бьтватот сухими' но обьтчно

несут следь1 когда-то су]т1ествовав1пего озера' |1они>кения такого

типа, располо)кеннь1е ,6л^з" рек' часто г1одре3аются с одной сто_

Ё;;;; ь;-;й. Б результате о3еро вь1текает ,"р"*у 
_"^ 

о_бразуется бе-

г}еговая ллощадка, имеющая форму ренной террась!' 0зера вто_

рого "ипа рельефа с рьтбохозяйственной точки 3рения несколько

бо..'е озер первого типа рельефа' Б перву:о '::Р*т,-':1] 
имеют

3начение как г|агульнь1е площади для пеляд|1 и ч'1ра' Б них могут

о6итать так)ке озерньтй гольян' колю1пка' 1цука' окунь и карась'

Фднако в силу незначительности распространения второго типа

Б&,еф' ,, ".рр,,'ории 
(ольтм9:т:3:"р'кой пизмен1:::' , ,:_

больтших р^,'"р'' ?,'р они малоперспективнь! в рьтоохо3яи_

ственно\{ отно1пении.
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[)ис. 2. Фбна>кения ископаемь!х льдов яа берегу €тадухинской протоки
(тти>кнее течение (оль:мьт)

Ёа.иболее 1широко распростране{; на опись1ваемой территории
:'1эетий тип рельефа или' как его 1{азь1вает Баранова, .,оЁтанцево-
;пласньтй.. рельеф ра3ру[!енной термокарстом поверхност]{4 алл|о-
г;иаль:'лой равниньт>>, Фн развит главнь]м образом на водоразделе
1;ек !(ольтмьт и А.цазеи и в 6ассейне последней. Бесь о6лик релье-
т}а этого типа свидетельствует об активном и далеко 3а1пед1пем
!} своем 1ра3ви'[ии г{роцессе термокарста' вследствие чего исход-
||ая аллювиаль1]'ая равниг|а оказалась €].{а'1Б[Ф разру1пенной, пои-
|'!{ утратила первоначальньте морфологические г1ри3наки и прио6_
1':ела облик холмисто-аласного и о3ерного ландп:афтов. Аласьт 1

||!|огда образуют достаточ|-]о круп]-!ь|е по площади по!-ти2кения'
!} 1{еровностях днищ которь!х располагаются озера. }клон поверх-
|!ости аласов приводит к образова!{ию поверхностного стока, фор-
мированию ручьев и небольтпих речек' так на3ьтваемь1х висок,
|} ко}1ечном итоге обра3ующих сло)кнь1е о3ерно_речнь]е системь[.
()дни из озер данного типа рельефа ра3растаются путе]!1 подтаи-
!|1|ния мер3ль1х стенок береговьтх обрьтвов, вь1таивания подзем_
]!|,!х льдов (рис. 2) и слияния друг с другом аласов; другие х{е,
!!}1тание которь1х в силу ра3личнь]х местнь|х условий приостанав_

1 Аласами в 9кутии назь1вают озернь!е депресст!и среди тайги, загтять[е
111)с|1мущественно. травянистой растг.тте"пьностью разлинноЁт экологии (степгтой,
':т':'овой, боло'гной и водг:ой).
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[)ис. 3. 3арастагощее термокарстовое озеро в €реднекольтмском райогге'
Фото Б. |. (ривотшеева

ливается' постепенно деградируют' вь1сь!хая и оставляя после.
себя следы в виде уровней спада водоема. !{счезновение о3ер!
кроме того' происходит в ре3ультате пятящейся эрозии мелких
речек, вследствие чего о3ера спускаются' оставляя г{осле себя
3аболоченнь{е впадинь1. Б других случаях' старь1е о3ера с приос-
тановив1]]имся термокарстовь1м процессом подвергаются зара-
станию (рис. 3). Б таких озерах' особенно при не3начитель}тьтх
глубинах, нередки 3аморнь1е явления.

(ак показали исследования |{. А. [рягина (1933), 53$ озер,
обследованнь{х его отрядом' оказались заселеннь]ми такими цен_
нь]ми промь|словь!&|и рь]бами, как чир' пелядь' налим' щука {.1

окунь' [ля рьтбной промьттпленности озера этого типа рельефа
весьма перспективньт. 3десь, на на1[] взгляд' наиболее и}ттенсив_
ному о6лову дол)кнь1 подвергаться вь1сь|хающие и 3аморнь|е озе'
ра' поскольку их деградация происходит чре3вь1чайно бьтстро.

!етвертьтм типом рельефа (ольтмо-||'1ндигирской низмен1{ости
Баранова считает крупнь1е алась1' аласнь1е долиньт и аласнь1е рав-
нинь1' Фсновньте формьт и элементь1 рельефа, обра3ующие четвер-
тьтй тип, не имеют специфинеских черт. Фни полунают свое раз-
витие от тех переходнь1х форм, которь1е встречаются во всех трек
описаннь1х вь]ш1е типах рельефа, начиная от самь1х первоначаль_
нь!х просадок в виде отдельнь1х воронок' блтодцеобра3нь1х запа-
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]]г:с.4. А.тьтвинская виска в (реднекольтмском 
районе.,0ото Ё. [. (ривошеева

](ин' ло)кбин до более крупнь1х' изолирован!{ь1х аласов. 1(рупгтьте
;!лась1' адасньте долиг1ь1 и аласнь1е равнинь| представляют собойболее зрель|е термокарстовь]е фо}тмьт. 1олько'Б '.* .'у,'"*,
|{огда 3т|'1 формьт рельефа занипгают значительньте площади' в
{!ределах к_оторь1х почти не встречаются останць1 первичной ал-
''{!овиальн.ой равниньт, они и формируют новь:й самостоятельньтй
'тетвертьтй тип термокарстового-рел!е6а. Фдним из наиболее ха-
])акте-рнь1х при3наков аласнь!х равнин является наличие о3ер_
::ьтх бассейнов в сочетании с пони}кеннь1ми участками сутпи. Фзё_
|)а в св0их формах и ра3мерах очень сильно варьируют. 3десь
мо)кно встретить как крупнь]е о3ера с причудливо и3резаннь1м|-|
]1ог{астнь|ми берегами' вдоль которьтх формйруются о|мели, так
и мн0}1{ество небольтпих и ср.едних разйеров йравильной круглой
!тли _овальной формь: озер. 1е и другие 1тасто соединеньт ме)кду
ц:обой протоками' образующими крупнь1е и маль]е о3ерно_височ-
|!ь!е системьт. [!римерами таких систем могут слу>китЁ Альтвин_
('!(ая виска в €реднеколь1мском районе, 1{аретойска4 и 9ерно'
усовская ,виоки в Рих<неколымском райо,н9 (рис. 4,5) . .:!1е>козер-
!1ь1е участки представлень| вь|ровненнь|ми' слабозаболоченкь]ми
{|ространствами' покрь1ть1ми травянистой и кустарниковой расти_'гельностью. Фзера четвертого типа ре.цьефа, как й третьего, весь-
тт:т 6огатьт рьтбой. 1(роме постоянно х{ивущих-пеляди' окуня и
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Рис. 5. Биска Амболиха в низовьях }(ольтш:ьл

щуки' туда 3аходят по вискам для нагула чир, сиг, елец и мол0дь
полупроходнь|х сиговь1х 

- ряпу1шки' нельмь1' изредка омуля и
муксу}1а. Фднако боль:пая часть о3ер этого типа про1\71ь|слом не
охва!]ег]а и3_за труднФй до61уцч661ц.

€воеобразгтьтй рельеф айасной равнинь1 развит в пределах

^аллерчинск-ой 
тундрь1' 3анимающей огромнь]е пр,остранства ле_

вобере)кья (ольтмьт от €т-адухинской г1ротоки к северу до моря.
€вой современнь!й облик {,аллернинская ту:-тдра приобрела в ре_3ультате длительного термокарстового процесса, осло)кненног0
тем' что- первичнь|е верхнечетвертичнь1е льдь] в пРеделах терр|{_
тории {,аллернинской тундрьт у;ке вь!таяли' а резкая контине{-|_
тальность климата привела к вторич1]ому образованию льдов !{
]]Фа1}!| Ф[{3,'1Бному растрескиваг1ию аласов и ме).козернь]х про_
странств. Фдной и3 причин столь интенсивного ра3вития терм0-
карстового процесса' привед1шего к полному уничто)кению верх_
нечетв-ертичгтой аллювиальной равнинь1' Баранова считает ра3-
ливь: (оль1мь] и сообщаюгцихся с ней проток и вис0к в пери0д
половодий, а так]ке наличие больгпих площадей открь1ть1х водо-
емов' которь1е в летнее время аккумулируют тепло и тем самь]м
с_пособствуют оттаиванию на больтлую глубину мерзль]х грунтов.
1(роме того' отсутствие лесЁ1ой растительности способствуёт бо_
лее интенсивному ра3вити}о терп,|окарстового процесса.

Ёаиболее характерной нертой !,аллер.1цчской тундрь1 являет_
ся ее исключительное богатство 0зерами' среди которь]х вь1де-
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./|'}отся две груг{пь! (Берман, 1953). |( первой группе относятся()'}ера' аградирующие в своем ра3витии. Фйи, как'Ёр.Б"й', *'рй'гери3уются к-рупнь1ми размерами и расп0лох<ень1 в основном
!} центральной части {,аллернинст<ой тундр,'. ьо',йй"""йБ ,. 

"'"!1е имеет постоянного стока и питается за с1|ет атмос6ер"!'х()садков и летнего вь]таивания льдов.,[!о натпемумг]ению' нема_./1ова)кное 3начение для пополнения этих озер водой имеют так-же наблюдаемь|е иногда необьтчайно вь1со-к_ие г1аводки (ольтштьт,как' например, в 1938, \94\, 1942, 1945, 1955 и 1оь' ;, к0гда
у^1"1(симальньтй уровень водь1 превь11лал ]3 и да>ке 14 м н'д зиьх-!геи ме)кенью' тогда как с^р^едни1 уро,е,, весеннего паводка 3а11оследние 26 лет равен \203 сп. Бо_врештя таких ттеобьтчайно вьт_(:оких паводков вг,олне вероятно проникновение в эти о3ера на_
])яду с молодью других рьтб молоди чира, что приводит к непра-
!}ильному представлению' ра'спространенному среди местнь1х рьт-баков, о нересте чира в озерах. Б больтцинстве своем озера !,а'т_,::ерчинской тундрь! имеют-форму неправильнь1х треугольников
!',1и тралеций, обращенньтх своей гширокой ..'р',6й'йа юг. по
!}сеи вероятности''объяснение этоп,1у факту следует искать в экс_!!о3иции берега, при которой создаётся" более олагойр1я'',,и'гермический ре>ким, усиливающий эффектив}{ость'"р*6^'р.''_
!{ого процесса.

Бторую группу озер составляютдеградирутощие о3ера' расгто_.]|о)кеннь]е в больгпинстве своеш1 по периферии !,аллёрчйнског1
'гундрь|. Фдной и3 причиь[ деградации и последующего исче3но_
[}ения озер является развитие на окраинах {аллернинской тунд-
|)ь|. сис-темь1 ручьев' соедиг1яющих озера со €тадухинской прото-
:<ой и (ольтмой. Б результате этого йроисходит час'ичнь:й ил:т
ттолньтй спуск озер и образование на их месте аласнь]х впадин.
| |а интенсивность деградации некоторь]х о3ер мо)кет влиять так-
,|{е прекращение регулярного подземного лита1114я' что при общепш
!|е3начительном количестве атмосферньтх осадков вконечно1\'
!!тоге приводит к обмелению и вь{сь1ханию этих озер. 1(ак пра_
|}!]ло' они не 3аселень1 постоя]{1{о )кивущими рьтбами и ип{еют
'}!{ачение только как места нагула для некоторьтх видов рьт6
!}0 время весен}тег0 и летнего паводков. Б качестве примера м0_
! ут слух{ить озера (укуль, |1рорьтв и некоторь1е безьтмянньте
( )зер-а' р асполо)кен]-!ь!е 

-н-а 
тер р итор ии Ёи:кнекольт м ского р айона.

€обственно долина (ольтмьт вь!рах{ена в рельефе низ*'ё,'тос'и
](остаточно четко. 3а исключением некоторь|х участков скалисто-
: о правобще)кья' она вьтработана в осадках верхнечетвертинной
|)авнинь1. [лубина вреза долинь1 в верхнечетвертичную равни|.{-\,колеблется от ]0-15 до 60-70 м. Аирина долинь| в среднем й
[!и)кнем течении 1(оль:мьт дос'гигает 12-|5 км, принем все ее
](1{ище занято поймой, ни>кний уровень которой находится !!а вь1_
т.'оте 4 м над ме}кенью' а верхний - на вь1соте 3 м. }ровенгтьтй
|}е}ким (ольтмьт характери3уется вь{соким весенним пав0дком,

|{



продол}кающимся 5-10 дней, и 3начительнь1м летнип',1 августов_

"*"* 
п.''дком продол>кительноётью 15_25 дней, прининами ко-

торого является о6илие дох<дей во второй половине лета и тая_

:-тиё вьтсокогор!{ь1х снегов. БнутригоАовое распределе}'ие стока
очень нерав}1омерно. Больц-тая часть его проходит в течение

июня 
- 

августа и составляет Ал! (ольтмьт у €релнеколь|мска
ь_4,;. Б цел"ом 3а теплое время гола (май - октябрь) прох0дит

90_95?0 годового стока 1. 1(олебания расхо^дов водь1 р' цоль1мьт

у г. €релноколь!мска представлены на рис. 0.
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Рис. 6. |(олебания расходов водь! р' [(ольтмьт у €реднеколь:мска

€реднесуточнь1е расходь1 воды- в }!авигационньтй период

у г. €релнеколь|мска распределяются следующи1!1 образошт ([ Ра_ 
а

|ник' 1958) й:онь и|оль Август сентябрь Фктябрь 
'

Расход, м'/сек {0 {13 5036 43в4 3816 
'951 {

у, .''йд'!'.о расхода 37,0 18'5 16'0 |ц'0 ,'. 
,|

}1аксимальнь:й расхоА наблюдается в начале июня' *'11' 
!

, срй""["'йй5' '" достигает 10000 м3| сек'' а в низовье-:'?:: !
; 

"; 
"2'ббб ;з/ с е к }1 и н и м 

}##;дж;"# "; 

":$; 
ъ"# :} 

" 
# ;# ъ61 ]

#''!}## ё,'&''1.н,"вой расхол (ольтмьт в устье равен 'р?/".р"' {

38ф м3|сек.
€0едняя скорость течения на участке Бохапча _ соел1'1а11у 

]
.'"""'''ЁБ'^1/;ь:1'8б "уББй, 

наибольц:ая на этом участке дости'-{

гает 3 м|сек;.р.лй"" скорость течения на плесе от 6еймчана ло,{'-%,_-, 
,' ,",р'.р,6ии рек €€€Р>, 1953' 

1
16{

мсспц

3ь:рянки 1,!-:1 ,5 м| сек,максимальная - 2,1'0-2,8бм| сек.|1ауна.
!т}(е 913ь:рянки ло Березовки - 0,5-0 ,9 й| сек, *'*.""'', ная -!'1-1'9 м|сек; на унаётке от Береаовйи до Ё""'йейойй".' __
0,4_0,5 м| сек' макёималь1ая^ 

_ :,{-:,а ;/;';:;_;;;,",ЁББ" у',-с-гке средняя скорость 0,2_0,3 
-м| сек' 14 макеимальная - (+*

|)''| 
'|/свк. 

0Анако, по на|1]ип{ наблюдениям' в протоках дельть1 и
дах{е у поселка т{ерский во время приливов' вь1зь!ваемь1х ветр{-
ми север,о_за_паднь]х направлений, скорость течения нередко сни_
жается Ао 0, а иногда да}ке прио6$етает"-о6ратное'направле-
ние.

,^ 8скрытие р. }(ольтмы начинаотся с верховьев и длится 15_
[о днеи. |!ервые подви>;{}<и льда происходят по всей реке с 2| мая
по..6 июня. 8есенний ледоход пр?лдол>кается 4-7 фток. 8 пер-
вой подовине июня вся река окончательно освобо1кдается ото
льда. сроки-вскрь|тия _и замерзания р. (оль:мь: у €реднеколым-
ска тацовь1 ([раник, '1958):

Б районе Ёих<неколь]мска вскрь1тие обьтчно происходит на
2_3 дня по3х(е' чем у €редкеколь:мска' замер3ание х(е проис-
ходит почти одн0временно ив-3а больтшей конти|{енталь-
1|ости климата у €реАкекольтмска. €реАняя продол>кительность
периода открьттой водь1 - |25-127 суток.

1емпературньтй рех<им (ольтмь: довольно >кесткий. } €ред_
|1еколь1мска поверхностная температура водьт вь1ше 10' дер>кится
в течение |,5*2 месяцев (рхас. 7}, у поселка 9ерский - мень]'пе
месяца, а в некоторь|е годь] вообще не достигает 10,. Распреде-
ление среднемесячнь|х температур водь1 у €реднекольтмска (по
даннь|м €реднеколь]мского наблюдательного пункта гидрометео-
слу>кбьт) 'следующее:

год ]т1ай июнь Атоль Август

1963 0,75 7,7 13,8 !!,в
\9в2 0,25 [0,4 [4,0 |2,в
1961', 70,7 !в,7 11 ,9
1960 0,25 9,4 18,4 13,2

Ра!тяяя дата €редняя дата по6д1{яя дата

{0 мая 26 мая 4 июня
8 октября 74 октя6ря 20 октября

сентябрь Фктя6рь

4,5 2,0-0,{
4,9 0,1
6,5 3,2*0,1
5,8 0,8-0,1

1акое неравномерное распределение температур приводит
к неравномерному во времени ра3витию фито- и 30опланктона,
что в свою очередь вь|зь!вает значительную сезонность в пита-
ттии рьт6. 1ак, 'например' мь| наблюдали массовое развитие ли-
стоногого рач'ка !уйсешз Бгас[:!шгшв,'начав1пееся в 1962 г. 15 июля ,

!|ри температуре водьт 14-16', а в 1963 г.-23 июля при та-
кой х<е температуре. Бо время массового ра3вития этого рачка
больтпинство коль]мских рьтб переходит на питание им' дах(е
'гакие бентофаги, как осетр и чир'

! А. €. Ёовиков 17



8-зимние месяць] температура воды в (олыме сни)кается до
0,25_0,1'. €пециальнь:х х<ё наблюдений за термическим рех{и1

- мом реки зимой не проводилос1_- 
Ра1стительность бассейна р. 1(оль:мьт на различнь1х участка

неоднородная' 3ерховьям " :3#:я##:?##ЁЁ;;&#тъ1
ственничник с кедровь!м стлани'
ком' ду[шистый тополБ и
,[|ля низметн0го ланд[шафта лево
берех<ья характерны маоси6ь
редкостойной листве':тничпой тай'
ги' чередующейся с 3а'болоченны
ми га,рями' обширными'кочка
ковыми болота'ми, густь1ми 3а
лями ивняка' 3а'меняемого на
лее'во3вь1!шеннь1х меетах
вой березкой (1(ривош:еев, 1964)
€рели болот цреобладают сфаг
вые и осоковце. @бп:ирные осо
во!пушициевь|е 1{0нка|1!|{(и ([;}и

ур'очень1 о6ьтчно к заболочевнь:
окраинам озер и поних(ет1иям
.[1анлшафту дельты , свой,ственн
типич}|ая ра'стительность аркт

Рис. 7. 1емпературный рех<им
р. (оль:мы у (реднеколымска ской тундрьт с ее карли'ковь1м

ивами и березами, обилием
и злак0в.

, ?аким образом, особенности рельефа; сравнительно слаба
облесенность бассейна и суровь|е климатические условия прив(облесенность бассейна и суровь|е климатические условия -приво
дят к тому' что р. |(ольтма имеет неравномерньтй годовой стои
что в.свою очередь не мох(ет не влиять на ее биологическую п

дуктивность. Ёизкие температурь1 водь| во время весеннего па
водка; затопление им мерзльтх грунтов со сравнительно бедно:

о3ерно-височцая сеть является основнь1м постав'|(иком фито_
зоопланкто!|а' слул(ащего кормом молоди больтпинства вид

р
{з'

$ч
$
д

травянистой растительноётью обусловливают необьтнайную бед
ность ихтиофауньт (олымы' весенненерестующими фитофилами
9дро фауньт рьтб бассейна (ольтмьт составляют осенненерестую
щиБ вйды сиговь1х' приспособив11]ихся к низким т_е-мпература!
окру}1{ающей среАьт. Рьт6опродуктивность бассейна (олымь: зна
*и}6","' увели'нивает громадная о3ерно-височная система, свой:

ственная третьему и четвертому типам ландшафта. йштенно эт'

мес9ц

рьтб.

2, !9

|1ервь:е сведения о рьтбах Р. 1(ольгмьт 6ьхли опубликованы в1802 г. секретарем геогра6ий;;'';'астрономической экспеди_ции 3ауэром, прилимавтши|т у.частие " "Ё.'.!'Ё!"й7^ёЁ".р*,.'морского пути в 8остотно-€йирское 
"'."'р" 

;фъ;Б"Ёйй' .р'-лив, проводимом п])- ука3у вкат1рйн' :| йапЁйй'Ё|'Ё. ь"'-!'!ингсом. Б отчете 3ауэр г|риволит.,".'й 

';а;;;;;;#'р. 
кБйй!-мь] из 22 названпй, к6т6р*е дань[ в 

";';"й;й, ;;;;;; ;англий-ской транскрипции' одн6ко ',".',"" эт"х р,!о';;;;;;;;"тся ипоэтому часто невозмох(н' 
'о*""!,1'*.*'* именно виде идет

рень ([рягин, 19.34)
в 18|1 г. ||. €. ||аллас в своей классической_сводке <<7оо9та-

р1т|а гозво-ав_!а{|са> перечисляе" 
"' 'й".,'вает 13 йй!'",1'',''-ских рьтб. -__--:-_

в 1823 г. в <€ибирском вестнике3 9пуб.г-луковань1 краткиезамечания о.Ртдх !(ойьтмьт локтф ('бъ;;"[|ъй;'Ёй м. г*_
ден1штрома (|823)' которь1е' однако, не внесли ничего новогов }4е умеющиеся сведения.

А д |841 г. рь:б1чч. 
' 
г|!Ф1!1ь1€€.:]| на р. 1(оль:ме бьтл описан

3^]-|^_Р!31-.9{9" (1841)' сове]тш_ав1шем экспедицию по €еверо-
6о^с-точноп{у побере;кью Азии. в 1860 г. миссионер €. А. Аогентов(]ёо0, приводит перечень 36 видов рь:б !(ол|тмского Бкруга.
Б этот список Аргентовьтм включено несколько видов рьтб, йото-
рь]е на самом де]'1е отсутствуют в (ольтме. 3то - стерлядь, плот-
ша, тайм_ень' тугун' пескарь.

3 1894.'г. вь1шла в свет рЁбота Б. ,г|. €еротпевского <!,кутьт>>,
но и в ней о рьтбах (о'тьтмьт и}1еются литшь отрьт"'"",'- сведе-
|[ия' .

в 1в9в г. 3. А. йохе.тьсон ( 1в9в) в статье <<Ёекоторые даннь|е
о рыбах (оль:мского края> приводит ре3ультать1 свойх н'о'тодЁ
ний за^миграциями:лекоторьтх прохол}тьтх рьт6. Фн же дает пере_
'тень 18 видов Рыб |(оль.тмБт с якутск|4м14 и юкагирскй*, 

"азЁй- 
'

!|ия}{и и.опись|вает некоторь!е способь: лова рь:бьт на реке и
в о3ерах. д

^ 9_1'-.]^.ду-чщее-десятилетие' вплоть до 1909 г.' в литературе.
||е п'оявляется ничего нового о коль]мских рьтбах, тто в 3оологиче-



ском му3ее Академии наук €(6Р накаплива@тся вначитедьттый
материйл по фауне рьтб 1(оль:мьт. €юда входят сборьт й. А 9ер_
ского' доста1вленньте его х<еной по]сле сморти ученого' |ерг{а,
езди!в|шего п,о 3аданию Академии наук за трупом ма'монта на

р. Березовку, и' наконец, с. А. Бутурлина' исследовав1шего фащу
й 6'6ру (ольтмского округа и специально 3анимавшегося сбо_

рой ко/лекций для 3оологического му3ея. Фбра'боткой всего это-
го материала 3анимался [ершенш:тейц а п!осле его смерти работу
продолйил л. с. Берг, которьлй в <<Б>кегоднике зоологйческого
музе", за 1908 год/пуодик-6в1л <<€:пиоок рьт6 (ольтмьт> (Берг,
:боэа). Б этом списке л.- с. Берг приводит краткое описание
33 ви,1ов коль]1м|оких рьтб. Фднако.в списке ф'игурируют и некото_'

рь1е отсутствующие 'в (ольтме видь1' включеннь1е в 0писок на'

основанйи лйтератущь|х да.ннь1х. 3то-стерлядь' таймешь, ту_

гун, пескарь' плотва.'' "Б^;ъ;;ъ;'йй;; 
годь1 никак1{} Ё[1]1Фа-]Фгических исследований

" 
о,.сеай"7. к''"*,' не про_водилось вплоть до августа 1928г.,

когда $кутёкая комиссия Ан ссср направила на \олдтм; 11-
тй'''.и,..кий отряд под руководством профессода ц ъ Бори-тиологический отряд под руководством проФессоРа |.|' | ' о0Ри
;;;;. в р,о'''*'принимайй- участие:^ихтиолог п' А' АР|*
'|'"'й'!!" к. и. ^Фрлов, 1(оссов и Багнер. Фтрял 3анимался
изучением состояния коль1мск0го рьтболовства, вь1я'снял каче-

ственньтй и ,в некоторой степени койичественнь1й еостав ц?б:_ч
з'1!"'Б. йй'.' внийания уделялось экономике рьтбного про

мь1сла.
Б ходе вь!полнения работ профессор п' т' Борисов в 1929 г'

публикует <<|!редварительнь|е даннь1е о рьтбном промь]сле в ни_

.6","* реки (оль:йь:,. |1ривеАеннь{е материаль|' допол,'еннь!е
дальнейгшими исследованиями' послу}кили основой одного из

;;;;;;;; Ё{'.!й 'й. А. .||ряг.ина (:эзз) <<Рьт6ньте ресурсь|
Акутии>>'"'^Б'']Би статье ||. А. Арягин дает обзор рь:боловства на круп

".й;;;;;;* Ёйу!"* -_ Ё""., !не, 14ндигирке, Алазее и (ольтме.

Б !,.,"'" *1(оль!ма, дан с,7сок рьтб р' (ольтмы' включающий
; 

"ъа; 
}3 "'д'. 17 из этих видов рассмотреньт в рьтбопромь1словом

отно1пении и по ним приводятся краткие сведения ,' _о1т9_':1отно1пении и по ним приводятся кра'1'кие сбеАсп{|л !1у 9!|9

ы;;';; .",{,. |1. А. дрягин достатонно поАробно р_азбирает

;";';;;;; рыболовства на (ольтме' вскрь1вает причинь] ]{изких

''"^ 
,йьъ:;]''', до 1962 п' на коль1ме не велось никаких ихтио_

логических 11сследований. Бо время этого длительного перерь1ва'

'!й'й',й',шегося 
6олее 30 ле1, корен.нь1м образом изменились

услови я >к из ни *"й'.'' 
'"9{"'11: ^ ! ^ .'1:::' "у1*т** ::!";

>кей полезньтх ископаемь1х ра3вилась мощная горнорудная и

;ъ;;';;;а;;й'йщ' " 
пр омьтптйенность' н ач ала сь^.и ндустр и ал и3 а -

.;;;;й;. ь не"*о'ько раз увеличилась численность населен1.1я и

20

сще больтпее 3начение прио6рела ,р,т8а как один 1{з основных
продуктов питания._ 

||оэтому перед рь:бной промь||||ленностью встала проблема
ре3кого увеличения вь1пуска рьтбной продукции главнь1м о6разом
3а счет организации рационального рьтбного хозяйства на внут_

ренних водоемах' в частности на (ольтме. Фднако изученность
йхтиофауньт бассейна (ольтмьт находилась на чре3вь]чайно низ-
ком у!ойне. |-|о сути дела мь1 имели ли1шь примерньтй список ви'
ло" [,'ь,о. р. !(олймьт без какого_либо систематического о6зора'
||оч6и полностью отсутствовали даннь1е по биологии основнь1х
промь1словьтх рьтб, не говоря о второстепеннь|х' но оказь|вающих
}!емалова>кное влияние на рьтбопроАуктивность водоема видах'
(роме того' приведеннь1е в работе ||. А. .[,рягина ценньте реу'
мендации относительно путёй увелцчения'вь|лова ры6ьт в (о-
ль1ме у}ке устарели и иногда не соответствуют современнь1м
представле1тиям о рациональном рьтбном хозяйстве'



)мАтБРиАль! и мвтодикА согласно <<Руководству по и3ученир питания рьтб в естествен-
|1ь|х условиях> (1961). |лавньтм образом. определялся каче-
ственнь:й состав пищи' вь1счить|валась частота встречаемости
отдельнь|х компонентов. 1(роме того''применялся весовой метод
причем обьтчно он комбинировался с объемнь:м.

( сох<алению' мь1 не имели возмох(ности детально изучи!ь
биологию ра3мно>*(ения коль|мских рыб. Ёами определялась
только абсолютная и относительная плодовитость. !,ля опреде-
ления абсолютной плодовитости у рьтб брались гонадь1 в ]! ста-
дии 3релости и взвешивались' отбиралась навеска в количестве
около 1$0/9 веса гонад. Ёавеска фиксировалась в 40/о-ном фор-
малине. Б лабораторнь|х условиях количество икринок в навес-
ке просчить|валось' 3атем производился пересчет на абсолтот-
ную плодовитость' из которой в дальней:шем вь|водилась отно-
сительная.

Фбщее количёство материала и ра3деление его '' р',л',_
нь|м отраслям приведено ъ та6л' 1. 8сего бь:ло обработано
около 3Ф0 рыб' 

1аблица 1

(оличество ршб разных видов' исследованное по ра3личным пока3а_ ;

тФ|ям (в экз.)

.{,ля изунения совреп{енного состояния запасов рьтб и вьтяснениялутей развития р1циона,тьного рь:бного хозяйства на (олыме
4у9'!!у"_биологйи 9кутского- 61'7й[,' €ибирского отделенияА н с с с Р о ога н и.зов а,, н"х,."^']'|'й йиа й";;;;;;;.й*Ё 

''р"д.'ФтветственЁьтм исполнителем работ бй, н'з,,чен А. €. Бовиков,
_о!шее руко:од1вФ !су:т(9613лял 3 аведу'й'г ;; й ;ййей их-типлоги|{ яФсо .Ан сссР кандидат биологическйх наук
9- !' }(ириллов. Фтряд лачал соор-й,'ериалов в июне 1962 г'
919',' поселка 3ьтрянка 3ерхнеколымского раайа. Ё,ЁБ.,' ,р'-водились мао1лоутно ро Р.- (ольтме вплоть до начала дельты.8 результате ра^с|от. о"й .6о!]"'й''".р"'', характери3ующий ви_довой состав ихтиофаунь:, р6спределение р"'б'";ъ;ъ;;;й] 

"* 
,"-тание' рост и плодовитос1ь.^^Фтряд закойчил работу ух<| ,'"леледостава' т. е. в ноябре 19_62 г' Б апреле 1963 г. ра6отьт бьтли

пРод_олх<ень! в [{и3овьях р. (ольтмь:.
}1атериал для морфойетринеского анализа собирался по ме-тодике' предлох(енной А. Ф. |!равдинь:м (1939), об}:абатьтвался

вариационно-статистическим методом' а полученнь:Ё результатьтсравнивались с аналогичнь|ми даннь1ми по рь:бам лруги-х рек.Бозраст на,цима определялся по отолитам' воз$аст |гукуча_
ча - цо чешуе и контролировался по годовь1м кольцам на )ка-
берной крь|1шке и срезе луча грудного плавни"'. ъ;;';ът окуня
определялся по >каберной крьхгпке. ||о кольцам на срезе луча
грудного |[.:'[?8Ё[-{(& опреде,тялся так}ке во3раст осетра.'9 осталь-
нь|х видов рьгб для определения возраста и темпа роста бра-
,]}!9^тробь: че1пуи по методике, разра6отанной н. и.^9угуноЁой
( 1э50)

|!ищеварительнь|е тракть| д,[я и3учения литания коль|мских
рьх6 6рались сразу х<е после притонения.' Б некоторь1х случаях
приходилось пользоваться сетнь1м материалом' но мь| стара:
йись, по во3мох{н0сти, избегать его. (ачествегтный состав пищи
хищнь]х рьтб опреАелялся на месте' пищевь1е объектьт, согласно
инструкции- п. л. |1ирохсникова (1953)' промерялись и взве1ши-
вались. [елулки и ки|печники мирнь|х рь.т6 фиксировали9ь
в 40/9-ном формалине. 14х дальнейтша{ обработка !тро'з!одилась
22

вид

}:[инога

9еетр
(ельдь
/1еяок
Ёелцта

!1елядь

€иг-пь:жьян
!!1уксун

систе-
матика

}питагт-
ность

\щ
2ш
200

1

||лодо
витость

Балек
)(ариус
щука
8,лец

0зерный гольян

::
|$

2

ц

104
40

205
200
200
127

50
25
50
10
6

,1.

63
5

1б

.
8

_

{7
.2
3

24
2\
40
19
5А

49
'7'

6
5б

252
18

45
2
3.

6в
3ю
ю

261

\02
233
127

6

1,44

150
221

1

2б

97
4в
25

:

51
45'
2
3

8{
\4|;
12

206
100
233
2б

8
100
200
100

7

25
97
2б
50
10
1

\
*,

,1.

,2

-
73
4

22
\4
21

6
46
{0
50
'6
6



э коло го_моРФоло ги ч вс кАяотдвльнь!х видов
хАРАктвРистикА

Б бассейне р. !(о,тымь: обитает 37 видов рьтб, принадлех(ащихк 15 семейс|вам. н'"о'й,й.. *йй''' видов насчить|вает се-мейство лососевьте .(5а1гпоп|6,.), '!-'.;й;;.;;;].?}*,;.'.'карповь|е (€уог|п!0ае) ]д Р{1до,), семейй' 
_ -^'рБ'*'',,"

(Фзгпег|6ае)' и'!ресков*е сёаа]а']Ё['Ё'."р*'т по 3 вида, окуне-вьте (Регс!6ае) й подкаменщики (ёо11|6ае) - по 2 и остальнь|е9 семейств ийею" 
.ч"_-[ ;;;]."Ё;;й;"ление рьтб по участкамбассейна р. (ольтмьт приведено в табл. 2.Ёаибольтпее число видов обитает в ни)кнем (25) и сРеАнем(31) тенении; самь]м бедй,тм_;;_;;;';.у ихтиофауньт является

:_"Р]ч.ё течение (14 видов). €тенотопньтх видов' слух{ащих ин_дикаторами отдельнь]х участд{ов реки' в (олыйе-!Ё]' т!р".йй,1962), если не считать такие вид*, как ледовитоморская рогат-ка и п0лярная камбала' которь1е больтшую часть своей )киз:типроводят в солон0ватой воде й никогда не поднимаются в рекувь1!ше дельтьт. Бо,ть:.шинство к0ль]п,1ских рыо гетерБ.Б,й,'*, ,, 
"'_мающие ни3овья и сред*!ее течение, а ]0 видо;-';'йъпнь1е'обитающие на всем протях<екти рехи и ее приток'й. б|и"'""*6уаологита отдельнь1х вйдюв р,'о пр'йьБ!ится ни'<е.

свмвист8о миноговь| в - Рвтпому2ош|рАв

€ибирсжая минога - [ агпре*га |ароп|са [<езэ|ег1 (Ап![!п)
8,кутское название - быэ_баль]к' местами - вьюн.

Б экспедиционных условиях специальнь1х.. работ по отловуминоги нами не проводилось' а испол,зуе*,'й'йй'"рйй" ,''у-чен при анали3е содерп{имого >келудкоЁ хищнь1х }ьтб. БсеЁобьтло найдено 57 эк3. хор!шо сохранившихся миног 14 их л|1чи'нок в желудках 11 щч1^з недРу''2 налимов и : окуйя. Ё;;й;ьминог варьировал от 126 до 23| мм. Б6льтз;ую част! экземпля-
ров представлялп неполово3рельте особи. Б >келуАке щуки' вьт-ловленной в июле 1963 г., нами бьтла обнарух<ей;ъ.;й *""'.,
длиной \34 мм с икрой в |! стади, зре'ос11'. у этого Б*'.*''".
ра оказалось 117 икринок диаметром'\,|2 мм. п;-";;";ь;';';;;
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+
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8ерхнее
течение

средяе6
течение

,Ёих<нес
течение

" _[о.гдьян _ Рфх|пцс.рБх|ппз ([.)

€ем. 8ьюновые - €оБ|1|6ае.
€ибирский голец _ |{ейас}д11цв 0агБа{ц1цо {оп | (Ру!. )

(лм. 1ресковые - 6а{|0ае

|1йярпая камбала -:_ !!орое11а 9!ас1а1|в (Ра1|аз)

+ ++

+

+
+

+

+

+
+

-г

_.1-
!

+

+

+

1
|

+
+

,!

:::"-:::-'": 1крь] нельзя 
-пр]']ня]ь за показатель плодовитости,

111"*|.1:.-!-' 
; со-общвнию Ф. н. |(^и^р_иллова, плодовитость сибир-скои миноги составляет около 5000 икринок' однако, как отме-

::::д ^с:Р:з:_! |949) ; для речной мйног'и'ь. т:пу:а{;г;"'й}ЁЁ,
чаются эк3е}|п,'1ярь1' имеющие ненормально малое количество
икр-ь:::1ак, например' в3рослая минога длиной 370 мм имела все1го о/ ' икринок. 8ероятно, столь малое количество икрьт бьл6аети у некоторьтх особей сибирской миноги' как' наприйер, у 

"а_1'пего эк3емпляра.
Б (о,тьлме минога распространена в среднем и ни}кнем тече-

нии. Ре лп\п|1к\4 ,встречаются 3десь щруглый год. летом они
часто 3аходят в небольп]ие 3аливь[ и виски' где при ре9ких ко_
лебаниях уровн'я водь1 нередко остаются в. от1шнуровь|варщихся
от реки о3ерках и лу)ках. при| пересь|хан'|\и этих временнь1х водо'
емов личинки миноги -глубоко 3акапь1ваются в грунт, пропить1_
вают его слизью и.обра3уют своего рода капсулу ((йр''''р",
1955), где и находятся до следующего подъема водь1.

€и6ирская м]|нога на (оль:ме и3_3а мелких размеров' и ма_
лочисленности совер!пенно. не исполь3уется промыслом' но 9ато
2в

имеет суще_етвенное значение в питании некоторь!х промьтсло_
вь:х рь:б. Аногда лич14нки сибирской миног].1 исполь3уют€,| !Б!:бак4щд в каче!тве наж.ивки при ловле рыбьт крю,лй,'ми ору'
диям|1.

свмвиство освтРовь|в _ Ас|Рвш5в&|пАв

€ибирский осетр _ Ас|репзег Баег! Бгап6{

[кутское на3вание _ хать|с; на |(ольтме неполово3рельте 
- ко_

стерка.
Б}*р""" си6ир^екий осетр бьтл описан Бралдтом по материа-

л} из !; йень1 в 1869 г' как Ас!репзег Баег!._€ тех пор многие ис_
следователи' преимущественно на небольп:их материалах' вели
долгую дискуссию о систематическом поло}|{ении осетра и3 ра3_личнь1х водоемов €ибири (А. Ёикольский, 1869; ББрг, 1011;
Борисов, \92& и Ар.). Ёаконец' после тщательного исследован\4я
и ср1,внения осетров из бассейнов Фби, Ёнисея, /!еньп и |(ольтмьт
м. и, }1еньтпиков |9\7а) предлон{ил различать лве формы си_
бирского осетра 

-Ас!репзег_Баег! вгай0* для Фбского бассейна
и Ас1репвег Баег! з{епогг1тупс}:шв А. \|[о1з[| для бассейнов Ёни_
сея, лень1 и (ольлмь:. Бь:деление двух подвидов сибирского
осетра автор основь1вал на ра3личиях формь: и длинь1-рь1ла.
Фднако сщг-в 1892 г. 'рьтбовод @.'А:- Рримм" эксперименттлБньтм
путем дока3ал' что у осетровь]х одного помета длинн6рь:льте
"особи -обр^а3уются в_ 

_условиях плохого' _тгитания_:и - кор6|кор ьл -

ль|е-при обильном корме. |( подобному )ке вь|воду при1|]л}|'Ф' э. :-('араштонйс, ' Ф. Б. 1(ирилл6в' й",.Ф.-Б. * 
&1ухбйёдияроЁ

(1956), изун!:вшлие рьтб среднего течен],.!я р' .[|еньт. ||оэтому пред-
ло)!(ение м' и. .|[еньш"тикова |{е получило 11]ирокого при3нания
среди ихтиологов.

€истематическая характеристика осетра по 45 экз. рыб, Ао-
бьлтых нами; в'них(нем течении (оль:мь:, в-сравнении о осетра-
ми из других водоемов представлена в табл. 3.

||ри сравнении счетнь]х при3наков колымского и ленского
осетров с осетрами и3 других водоемов значительнь|х расхо)|(де'
ний не 3амечено' что подтверх(дает морфологическую однород_
ность осетров сибири. Б |(оль:ме осетр распространен в них{_
нем и среднём течении' от дельть1 до €еймчана..Р. притоки захо'
дит редко и вь1соко по ним не г{однимается. Бесной и' летом'
во время подъемов водь], осетр иногда заходит в виски' где

усилённо питается. 3имой концентри!}ется на яш1ах, располо-
>кеннь1х преимущественно в дельте у.}(урьи:пки, походск3'-й.р_
хаянова и в реке у острова Больтпой ФсереАьттш, заимок Ёрмо_
лова,1имкина, плахи!|а и на €трдухинской протоке.

|[о тчмпу роста кольтптский осетр 3аниуае] пРРмех(уточное
полох(ение йейду байкальским и ленским (табл. 4).



1а6лица 3

йериетинеские при3наки осетров и3 водоемов (ибири

!исло
спинных х(учек
брюшных )
боковых ) . .

лувей в !
' ' вА
х<аберных тычинок

12-19
9-{3

38-53
39-51
2о-51

\2-19
8- 16

38-59
37-54
20-30
26-44

!
5
4

4
8
6
6
{

4

а

,

\

1\-19
8-13

36-57
36*56
20-33
25-4в

![-!8
9-15

35*50
40-59

\4-{7
10-13
39-50
37*50
2\-28
3|_щ

2,13
2,39
4,30
А,,
1,29
0,б2

||ндивпдуальнь1й темп роста коль1мского осетра очень силь-
но варьирует. например, а рыбы длиной 6! см бьтли соответ-
ственно 8,9 и 10 лет. 3ообще х(е в естественнь|х условиях си_
бирский осетр растет крайне медленн0, что' по-видим0му'

т а6л'4ца 4

Размерн (с'*) н вэс (а) осетров и3 ра3лячнъ|х водоемов в 3ависимостя
от во8раста

8озраст,
лет

Афолютная длияа

Б,
198
369

598
67|
821

\о74
20ю
\$64

,!943

уБь

1-Ё
2+
9!о-г
4+
5+
6+
1+
8+
0+

10+
11+
12+
13+
\4+
15+
{6+
[7+
18+

\
2

6
!2
17

18
29
31
43
33
!.

б|
27

28
27
35
35
28

23
7о

100
|27
168
21.8

жэ
3{8
375
430
553
565
650
721
811
9ю

{040
1![о

Ф'0
'29,9
31 ,5
&,{
37,0
39,8
42,7
ц,6
47,5
49,5
52,9
53,8
55,5
58,1
ф'8
63,0
64,6
66,9

зць
36"5
42,5

53,0
59,0
6Р 

'064,5
84'о
73,3

78,5

впо

92,0

цв,о
5',3
51 ,3
60,0
63,4
68,6
74,3
76 'о
82,2
90,5
94,0

106,о
109 ,5
115''5

/|ена (€околов' !961)

мо'{но объяснить ни3кими температурами водь|' бедностью кор-
мовой 6азьт п прочими неблагоприятнь1ми факторами. 1

в 1963-1964 гг. кафедра ихтиологии мгу провела такой
эксперимент: молодь ленского осетра, вь1клюнув1паяся и3 про_
инкубированной икрь]' бьтла помещена в аквариум с постоянной
температурой и обильнь1м кормом. чере3 некоторое время часть
окрепшей молоди бьтла выпущена в пруд !{а зимовку' часть )ке
оставле,на в аквариум€, |А8 и вь|дерх(ивалась в течение года.
Б результате в 6лагоприятнь1х аквариальных условиях годо_
в14ки с116ирского осетра по темпу роста прев3о1пли всех осетро'
вь1х' кромь белуги, достигнув к концу года 42*47 см, т. е. та_
кой дйиньт, какой в еетественнь|х условиях они достигли бьт

через 6-7 лет (соколов, 1964).Рьтбьт, вь1пущеннь]е в пруд, так_
ке блатополучно перенесли 3имовку 11 ли111ь незначительно от_

стали в росте от содерх(ав1шихся в аквариуме. 3тот эксперимент
пока3ал' что сибирский осетр может слу)кить прекраснь1м
акклиматизацион}{ь!м материалом'для 3арь1бления на1ших во-

дохранилищ ценнь]ми видами рь|б.
||оловой зрелости си6\арский осетр из ра3нь!х водоемов до_

стигаетвра3нь|есроки,причемсамць|созревают.несколько
рань1'ше сайок. €амки ленских осетров созревают в 16-18 'тет,
['*ц,'-в 13-15 (!(арантони3 и лЁ., 1956)- Ёа Фби самкиосет_

ра становятся |пол0во3рель1ми в 
-в-о_3расте 

11-18 лет' самцьт -в-:э лет (петкевич, иоганзен, 1958). €озревание.половь1х про'
дуктов у самок коль1мского осетра начинается с 11-летнего воз-

раста' но, по-видимому, еще не заканчивается и к |4 годам'
}йй, '".'р 11 лет имей икру во || стадии,-так }{е как |4- у1

16-летние, у1 лу||11ь 18-летний самец длиной 920 мм имел семян_

ники в |||-|у стади||. |1оэтому, мох{но допустить' что коль1м_

ский осетр становится половозрель1м ли1пь в 18-летнем во3ра-

с1е. нереЁтится осетр в течение )ки3Ри неоднократно' проме)ку'
ток ме)кду двумя нерестами у одной итой л(е особи не мень|пе

1"""{ 
-[й,йЁ""и, 

: эьв), абёолютная ||,:-1ФАФ3|'|1Ф€ть ко'1еблется

в предьлах от 50 до 600 тьтс' икринок и зависит от во3раста и

размеров особи.
||о характеру питания сибирский осетр:- бентофаг' Б бас-

сей}'е Бнйеея еЁо главную пищу составляют личинки хирономид

и в меньшей степени личи,нки поденок и мо1шек (1'1саненко' 1916'

ъ;;;;;;;-_]%в,. Ё_!.','" /|е1ы он поедает так)ке амфипоА,

олигохет и морских тараканов' Фтмечено поедание осетром мел-

ких экземпляров Ё"_о"рёй'и миноги (||одлесньтй, 1-919]_ 1-|ита-

ййБ '.."р, рей .[еньт и (оль:мьт носит в значительной мере сход_

ньтй характёр (табл. 5).
8сего в }'{елудк;; 2'44 

'"^"*"х 
и \7 коль1мских осетров обна-

руйй' 
-23 

ком1онента' из которьтх 11 являются общими для

;;;.;; оа;их водоемов.' }(ак и в Бнисее' ленские и колымские

осетрь1 чаще 'всего поедают л'ичинок хирономид' другие
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компонент 9астота встреиаемости, %

л'"' | колыма

€о1еор{ега !ша9о
Ф1|дос}:ае1а

Роггп|с|6ае
}1о11цзса

Ёу6гасаг|па
.|!1ев!0о1}:еа

€ореро6а
€1а6осега
[упсешв' Бгас[:|цгшв
Фз1гасо6а
0агпшаг1(ае
/|ичинки мипог!!

97,5
25,4
7'0

1\,!
13,5
014

45,1
25,0
0,8
'0'4
18,0
2,9

1в,4
1,6

2,5
о,4

4,5
0,9
1,6
1,2
4,1

76,9

17 ,в- 5,9

33,3
5,9

1,

5,9

ц,
_ 5'9

|'1 ,в

53,0

:

\7 ,в
5,9

бентоснь:е организмь| (лининки поденок' веснянок' ручейпик0ви т. д.) в питании осетра играют вт0ростепенную роЁь| !ар'й'Ёр-
нь1м в п|1та'ни'1 'коль|мского осетра является то' что он в отличие
от ленского и енисейского в 3начительном количестве по!ребляет
л'истоногого рачка !упсешз Бгас|1шгшэ, массов0е ра3витие кото_
рого приходится на конец июля-начало августа. (роме бестозво_
ночнь1х в желудках колымского и ленского осетро,в встречается
иногда молодь рь|б, причем у коль1мского осетра случа' хищни_
чества'наблюдаются чаще. 3 (ольтме, как и в других реках' осетр
9уесте с органи3мами 3аглать|вает много груйта, йоторый с6-ставляет иногда свь]|пе 900/9 веса пищевого комка. 3о время зи-
мовки осетр' по_видимому' не питается' так ка'к у особей, Аобьт-ваемь1х поздней осенью на 3имовальнь1х ямах' желудки обычно
пустые.

Фсещ -в цо"'1ь1ме не имеет существенного промьтслового зна-чения. в 1942_1946 гг. добьлвайось в среднем около-гб!-осетра
30

в год и только в 1952 г. было вь|ловлено 19? ц' 1акие мальте уло-.вьт объясняются прежде всего небь;ьшой численностью стада'1коль]мского осетра'_что в свою очеррдь а'!исй{_о{'ййБ]",а 
"'с_производства. }(роме того' и это*г[е6ольшое стадо мох<ет'6;;й.легко подорвано ловоп{ на 3имовальных ямах, *йор!,Б'й1!б;;;хоро|||о известньт и практически не охраняютс" 

'"'ор,йньеров.|д, 9!|'"9зации р''!''"'',й'!''р-"3"'.' хозяйства на 1(ольтме
у;,: у-9]]и бь| рекоп{е!{довать лля.[ыбоводнь1х 3аводов в качествеооъекта разведения -наря!у с ,г|ругими рй;й;;-йо'р.*,.'осетра. 1ем самым бь:.гг бь[ 

"'.п6'1"., ".1Б.11{Б*'".!.Ё{'""",,*нёрестилищ й соотве}с1вей?б возрослы "оь| ни_слейй;; вь]ловэтой 1цнной ры!ьт. . . 
---"-'"._- "- '.|!'!!пд9!|о

свмвиство свльдввыв _ с|-|.,Рв[оАв
Босточная сельдь _ €|шреа [агеп9шз ра||аэ! !а!епс|еппеэ
Ао последнего времени не было достоверно известно обитаниевосточной или тихоокеанской_ сельди в 8ос1;;";:ё;;й".й *'р*.|1равда, Ф. н. к'-,#{{?:_ (195б,;ъа;арул<ивгший сельдь в бухте1икси и работавшйй впоследствии 

"' у['!д:й""р""".;-;;"# й""'",,*рьтбаков указь1вает на подходы 
-Б1!.'.""* 

9к3емпляров этой
|:,_ч к-бер_егам восточно-ёйбйр"*'Б моря. Ранее малоцо3вон_ .

ковая сельдь'отмечалась в^(арской губе' (йакуш";;_1йь';';
!!ской губе ([алкин, 1940). ьъ;;; сельди образтют особь:елокальнь|е стада (па11о зц'шоготм| и па1|о р;оьа[,;й;,,-морроло.
:::::_ч_б'изкие к бе,,:оморской се,:ьди..9{д" 

"Б ".йЁ'Ёй' ,р"*эк3емпляров сельди и3 моря .|[аптевьтх (||ирох<ник'Б, 1э]т:, !'отипичные фоомьт тихоокеанской сельди |:'},*! Ё";;;9;;' ра1|аз!\''а]епс!еппёз.

. 1б ,;;';;; 1.964 г. у мь|са йедве>кий, близ устья }(оллътмь:'нами бьтли пойманьт -2 эк3. сельди' 
- у котррь|х: ! . {! 14,А-\!! 13 и }! 13, Р- по 17, у:;;':к1, *'6Ё6й"'1 йчинок 64

1--9-1' 
,'."Рнков с уростилем (у 

'д,'.'-&;;;;;ь;1 ]?{, *''._вь:х нештуй по3ади и- 13 и 12, число поперечнь!х рядов''Бйуи
|4 и 51, продольнь1х-14 ; ь, йй,Бр"*-.ких придатков*20.8 процентах от длинц -тела до конца средних лувей 6: антедор_сальное расстояние !'^0 ,5-0,0^7_ч, постдорсальноё -_зв,ь й зо7'й,антевентральное _ 52,6 и 

^|4'0о|о, антеанальн ое -.72,0 " 73,,о6й|.Ёаибольшая высота те ла^20,5 у-ф'7 6Б, 
'и-мень!пая 

+ 7;|. и 7,4о|6,п.пина основания д 1\,? 
-та^ .11,7 

011 , А _ \0,4 ут !0,7 о|о, высота
{' 10.0^ц 10,|0А, вьгсота 

'А \0,4; ||,?аБ' !'"\? Р^* 13,8 и !4,00|6,
]/^:^|0'1_ и 9,00/9. Расстояние Р -'(/ 32,{,'; 31,6 ,ь, т: А э0,! 

"18'оу'. Б процент1х д.ц.цн_ц.головь{: дл\4на рь1ла 32,8 лц 32,2о|9,диаметр глаза 21.8 уц ?0,7ь-1ь!сота головь] у зать|лка в/,з,"й
9!,?,Б, *]цчу, лба 20,0 и 17,9,1,, длина верхнечелюстной костио6'2 у| 6/,б0ь, нихсней -челюсти-54,5 и 53,5%. Фпись:ваемь:е

3!



эк3емпляры имели типичную морскую пелагическую окр&ску' т. е.
светлое' сере6ристо-белое брюшко и темну1о' отливающую сине_
вой спинку. )(ировое веко хорошо развито и сзад|'| доход!{т д0
3аднего края 3рачка. €опостаЁление морфологичёских пр}|3нак0'в
этого вида приводится в табл. 6.

таблт*цв 6

!|[офосогнчесцая хФа{тешстика восточной сельди и3 ра3л!'чных бассейнов

8осточно'6и&*р.
ское море

(нац]!{ да!!1п*е)
признак

тпхий океяв (6вегов*доз'
1952) [и7)

*'[*,

54,1
67 ,0
14,в
14,\
11 ,8

ту)
19,8
10,2

27,2
7',1.,2

ш9 1

54
в4

\у |4
||1 13

{3

в|
1у |4
1у 13

12

21 ,в
17,1

20,8
[7 ,9

}ф2

53-55
63-73

|у 13-15
|||_1у 12_1в

\'!.--13

53

\7
\6
\с

54

\7
{6
\\

;
,!'ь

\\

тела (по 0мит
{9,0-20,8
9,2-11 ,2

оловы
|9 '7-22 'в
15 ,7-18,6

: !:
20,5
[о,4

2\ ,8
20,0

|(ак видно п3 табл.6, расхох<дений в меристических при3на-
ках у сельдей из 1ихого и ледовитого океанов не наблюдается'
поэтому мь1 счит4ем' что обнарух{енная нами в Босточно'€*лбуР-
ском море сельдь принадле)кит к восточной сельди €1шреа }:а'
геп8ш$ ра11ав| !а1епс!еппев. Бесьма во3мох(но''что в 8осточно-
€й6ирс:!ом море и в море .||аптевь:х обитают отдельнь|е расы
восточной сельди' но этот вопрос требует дополнительного иссле'
дования.

Ф6а экземпляра пойманной нами сельди ок^3ал|тсь самками
с половь1ми продуктами в 1у и \/ стадиях зрелости. ||ри длине
тела до конца средних луней хвостового плавника 268 и 256 мм
и весе 180 и |54 е они имели во3раст с0ответственно 5* у|

4* лет. А6солютная плодовитость первой 6ыла равна 39 348 ик-
ринкам' диаметр икринок 0,98-1,01 лл.

Ёахох<дение у берегов Босточно-€ибирского моря сельди с
текучими половь|ми продуктами (! стадия зрелос|и) позволяет
3аключить' что 3десь она ра3мнох(ается. Фднако отсутствие вод-
ной растительности и небольтттое количество каменисть[х уча-
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9исло
позвонков с уростилем .

х<аберных тнчинок . .

лувей в 0
ь вА

1(и'!ввь{х четдуЁ позади 7

-

стков поберех(ья' пригоднь]х для ра3мнох(е}{ия' ограничпвакп ее
]|исленность: Аля вь|яснения биологии и числен}1ости этого вид{
::еобходимьл специальнь1е исследов,,*". *** .,:
свмвиство лососввь! в _ 5А|-мош|пАв

|(ета _ @псог}:упс1:шз 1се{а (т![а|баигп) '

|(етавпервь1еотмеченав€еверном,г1едовитомокеане1оллем,
на1пед1шим ее у о-ва (отельног6. 8последствии кета бь:ла обна-
рух{ена ||. А. !,рягинь:м (1933) в бассейне (олымы,,[|. €. Бер-
гом(1949)вдельте.[|еныиФ.}1.(ирилловьтм(1955б)вни3овье
[,{ндигирки. Фднако ни ,[1рягин, ни Берг не приводят описания 

:

рьтб, и ли!1]ь у 1{'ириллова дана краткая морфологическая харак-
теристика' по3воляющая прои3вести достоверное определение.
в 1964 г. начальником (оль:мского зоологического отряда
яФсо Ан сссР Б. [. (риво:пеевь!м нам бьтл доставлен один
эк3емпляр кеть1, пойманный в еередине августа у г. среднеко-
ль1мска. [лина этой рь:бы до конца средних луней хвостового
плавника равнялась 70 см, вес 4300 а. .&1еристические признаки
ее следующие: число по3вонков 6ез урости./1[ --= 66, х<аберньтх
тьтчинок-23, нислолучей в д_1у 11, в А_1|1 14, в Р_18, в
у -|2, х<аберньтх луней- 14, в боковой л14н|4:,4156 нешуй. 3 про'
|(ентах длинь1 тела а1{тедорсальное расстояцие составляло 48,50/о,
антеанальное - 67,2, антевентральное - 50,8, постдорсальное -41,5, наиболь1пая вь!сота тела 25,8, наи'меньг1:ая-7,9, длина
основайия д_!0, вьтсота д*||,4, длуцна основания А-[1д,4,
вь|сота А-7,|, д'л|\на головь] -22,9, вь1сота головь1 у 3ать]лка_'
\5,7оь,8 процентах длинь| головь1 дл*1\1а верхнечелюстной кости
составляет' 36,2о10, ни>кней челюсти *-72,0, 1ттирина л6а .-40,6,
диату|етр глаза -9,4о|о. 

(ета оказалась самцом с гонадами в
19 стайии зрелости. )(елудок бь:л пуст. 1{елюсти имели,харак-
тернь:й изгиб, свойственйьтй кете в преднерестовом состоянии,
и 6ьтли воору)кень| острь|ми, 3агнуть|ми на3ад зубами.

||о сведениям, получе}{нь1м от рьтбаков, кета в (ольтме попа'
давтся е)кегодно' причем никогда не бь:вает многочисленной. '

8диничнь:е экземпляры половозрель]х самцов и самок с сформи'
ровавшимися половь1ми продуктами вь1лавливаются в июле_авгу'
сте !!еводами и крупноячейнь:ми ставнь|ми сетями. }1олодь кеты
в (ольтме не зарегистрирована.

8опрос об"интродукции к9ть| в реках $ку1ита поднималс$. :

неоднойратно (.&,рйгин, 1933; |[иро>кников, 1946). |!редлох<ение
п. л. ||ирох<никова основь|валось на существовавшем м!{ении
о наличии коль|мского ста4#! кеть|, которое мо}кно бьтло бы ис_
поль3ов&ть в качестве исходного материала. ('днако в дальнеи-
шепл профессор А. Б. ||одлесный (1948) при|'шел к вь1в-оду о не'
приголности сибирских рек для интродукции кеть!. }1ьт также

)
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мох{ем указать на отсутствие в
|[оэтому исходный материал для

(ольтме местного стада кетьг.
экспериментальнь1х работ по

интродукции кеть| мо}|{но получать на Аальнем Бостоке.

|орбуша - Фпсог1пупс[цэ 9огбшвс[а (\{а|башгп)

8 бассейне р. коль1мьт впервь|е обнару>кена '|1. А. .[|рягиньтм
(1933) в августе 1927 г' Ёа запад от (оль:мь: гор-6утша и3вестна
из 1'1ндигиркуу, и $ньт' |1о опросным сведениям, по (ольтме иногда
поднимается ло 3ырянки' 3аходит в Анюй и Фмолон. (ак и кета,
никогда не'бьтвает многочисленной. ||о-видимому' в 3осточно_
€ибир,ское море и в море .[{аптевьтх заходят ли1пь отдельнь|е ко-
сяки тихоокеанской горбутпи, которь]е' попадая в зону влияния
крупнь1х рек 9кутии' поднимаются в них для нереста. |1о словам
старох<илов, в 20-х годах и рань1пе горбутпа заходила в (ольтму
в гораздо ббльп:ем количестве, тем тепёрь. Б отдельнь]е годь1
вь|лавлйвалось по 100-150 1птук на одной тоне 3а лето; в на
стоящее время' несмотря 11а интенсификацию промь[сла и сове
шенствование орулий лова' вьтлов ее не превь11пает нескольки
экземпляров. Бероятно' это _9вя3ано с общим умень1пением чис-
ленности тихоокеанских лососей. Размнохсения горбуп:и в (о.лльт'

ме' по-видимому' не происходит, так как до сих пор молодь
здесь не встречена.

|'олец _ $а1уе11пцэ а1р|пшв (| |ппе)

11,иркумполярньтй вид. Б (оль:ме впервь]е отмечен ||. А. .[,ряги
нь:м (1933). Ёемногочислен' попадает в сети главнь|м образом :

качестве прилова на морском побере>кье' 8 озерах сушёствует
по-видимому, ж|1лая форма.

|'олец 9ерского - 5а1уе|1пшэ саегв|к|1 Рг!а9|п

Бстренается в некоторь1х о3ерах {,аллернинской тундры. Б на
п:их сборах отсутствует.

.||енок _ Бгас[:угпуэ1ах |епо[ (Ра11ав)

Б верхнем течении р. }(оль:мьт ленок распространен повсемест
в среднем течении он обитает т|реимущественно в притоках пра
вого берега. Ф. н. (ириллов (1962)' исследовавтлий ихтиофа
р. Билюя, на основании сравнентая вмлюйского ленка'с ленко
из Ф6и вь|деляет ленков $кутии в особьтй подвид -.._ 8гас1':уиз (]би вь|деляет ленков рек }|кутии в осо0ь|и подвид --:- Б!2
п:уз1ах 1епо[ з'оие1о'ш]6отш| (!г111отм, отлитающийся от типич
по большин.ству признаков и прех(де всего по числу х<аберньт
ть|чинок. |1о этому при3наку ленки' вьтловленнь1е нами в ни3овья
р' @молона' могут бьтть отнесеньт к воеточносибирскому подвиду
так как имеют 25 и 26 >каберньтх ть1чинок. !,ве из исследованнь|
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рьтб, вьт':овленнь]е 2 ътая и 19 июня, имели гонадьт в !! стадип
3редости' третий экземпляр' вьтловлен}|ьтй 26 |{[Ф!{Ё,- в !| стадии.
3то дает основание полагать' что нерест ле!{ка в 6ассейне к;-;;:
мь] происходит в начале июня' сра3у }ке после ледохода. !,анные
г(о росту лег1ка приведень1 ъ та6л.7.

| а6лица 7Рост ленка в водоемах $кутии (д!тина, по €митту)

|(олыма
830

1080

\4в0

€редт*ее
|1риросты

4б3
485
5{8 518

518
52

568
570

485
448

46в
41

407

530

411 | 453
3в0 ! 432
330 ! 3в0

зтэ! цэь
ьо[ до

згв ! зо+
аао| +то

269
360

322
271
235

276
64

2[9
300

98
7\
59

76
/о

55
90

191

{42
{05

166
90

110
!50

25в
204
\7в

212
4в

,!.67

230

3в4
3\4
282

320
4в

(олымский ле!{ок по темпу роста 3анимает проме)куточное
поло}кение ме}кду ленским и вилюйским. [4нтересно отметитц
что рост ленка из разньтх водоемов идет довольно равномерно
и не сни)кается да)ке у рьтб стар1пих возрастньтх групп.

|1оловой 3релости ленок достигает в возрасте 5 йет. Абсолют-
ная плодовитость его колеблется от 2240 до 8118 икринок' со-
ставляя в средне]у1 5600 ((ириллов, 1962). Абсолютная плодови-
тость коль|мского ленка (по одному экз.) сос{авляет 2550 икри-
нок. йкра в 1\/ стадии 3релости щ)упная' оран)кевого цвёта
и имеет диаметр 3,72 мм'

Б настоящее врем" в 6ассейне р' |(оль:мьт специального лова
ленка }{е про,водится. ]-!о даннь1м 9кутрьтбвода' средний его вы-
лов за последние !0 лет не превь|1пает 77 4. [1олуненнь]е нам[
материаль1' характеризующие био,погито и чи.сленно€ть 31Ф|0 в|{-

411 по^3эоляют определи|ть возмо>кнь:й вьтлов ленка в:пределах
100_200 ц в год.

[!ельма - 5Ёепо0цв 1ешс1с[{1тув пе|гпа (Ра1|ав)

Ёельма является одной из наиболее ценнь|х промь|словьпх рыббассейна р: (ольтмьт' [арактерной особенностью ее 'биологли
является то' что она растет и нагуливается в дельте и в 0пресне[{.
ньтх участках моря' а для ра3мно)кения поднимается в верхт|ее
течение реки.

йатериал по нельме со6ирался в низовьях (олн'тмц,:,главЁ|ым
образс)м у поселка 9ерский. €истематическое описание прои3ве-
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колыма (наши данные) 8илюй -

(кирилдов'
1€62)м*.п

1аблица 8

иртыш
(меньш}п(ов'

м+ппр!! 3вак

ъ{{ исдо
. че|цуй в [[ .

!1оввонков бе. уРо'
етиля .

:каберных тычин0к
)1(естк1тх луией в 0
ветвистых > в 2

> } ьА
} ' вР
) } ь|

м!тп
|!ределы
колебаний

{00-118

$\-71
18-27
3-5

\0-14
\2-16
12-{7
9-11

€ р авн ив ая мер истические пр и3н аки кол ы'м ск9'й' в}1{ч_и--ской

обской нельмы' получаем' что нельма из- оассеина \олымы
;;;;ъ;.; ;. ]й*'* Б |й*у чец]уй в 6оковой ли|{ии (йа^;*1,

в,б) и по числу лу-чей в 
- 

анальйом плавн]'1-ке 
-({зг:^. :|,9

107,8'!'ь0,|4

65,42*.0,21*
20,90+-0,16
4,2 ь$,07

11,4{*0,08
13,5310,11
|4,67 +0,|о
10,15-ь9;05

10,17 +о

20,67*0,
3,83*0

'1,39*0,113,76_ь0'
14,88 _г0 

,

10 ,01 + 0,

104,67 * 0 ,36

20,73 + 0 ,11

1{,13*0,09
(4,34*0,09
{4,58*0,08
'10,35+ 0,06

в ,6оковой л|41114:;| (/!1азсс:б,4\ (табл. 8)._ 
1аким образой, коль|мская нельма морфологически сх

е вйлюйской,'с которой мох<ет бьтть объедийе1*а в восточносиби
Ё*'Б ,йй" 3- :ецс;ёьсьуз пе1гпа п. 1епепз1в 1(1г!11оцл': п' й,."ию н. А. @ётроумова (1951)' нельма в ка>кдой рекс
образует несколько локальнь|х стад. 3то п]едполо}кение впослед
с'Ёий"о,'ло подтве,;йено раоотами Ф. Ё. 1(ир.иллова (19556)

обнарркив1!]его 'в р. индигирке наряду с обь|чной полупроходн
)'(илую форму нельмь|.

йсслёд6в6нная нами нельма бь:ла в во3расте от 2* до 15

л'ет' причем возрастные группь1 от 6* до 9{лет составляли 69

общего вь|лова.
. {емп роста кольтмской нельмь[ (табл. 9)

роста нйьмьт и3 других рек' особенно на
х(изни.

6 |илюйской нейьмой различия имеются только в числе'чеш

мало отличается
первь1х 6-7 ,го

Расхох<дение в росте у рьт6 стар1ших во3растнь|х групп' вер
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полово3релость нельмь1'наступает на 14-!5_м году' в пясине _
на 11*12-м году (|(иселева, 1941), ,в Билюе самць1 начинают
ра3м}|о}(аться ;на 9-м гоАу, самки - на 12-13-м.

|1о характеру нереста нельма относится к литофильнь|м рьт-
бам с полицикличнь|м и единовременнь1м нерестом. |1ервьте д1н_
ные по плодовитости кольтмской нельмь1 6ьтли получень|
|1. А. [рягиньтм (1949), которьтй указь|вает макбимальную-абсо.
лютну|о плодовйтость в 394000 икринок. ]1о литературнь:пт дан-
ныщ плодовитость нельмь1 и3 других рек имеет иную величину.

|1лодовитость обской нельмь1 колеблется от 82 000 до 585 000
икринок (||еткевин, 1953), вилюйской-от 11в000 до 232000
икринок (1(ириллов, 1962)
'_ Ёерестовая миграция в ни3овьях (ольтмьт начинается в пер-
вых числах июня' во время ледохода. ( концу июн{, н€ль1\4а АФ.
хоАит до среднеколымска' т. е. проходит в сутки 25-30 км. 11е-
рестилища"'1{ельмь1 располо)кень| главнь1м образом в р. 9санной,
но есть такх(е в 3ь:рянке и в самой (ольтме, вь1|пе устья (орко-
дона. 11аиболее удаленнь|е нерест|4л14\1т'а располо)кень] на |500 км
от авандельтьт. Ёерест происходит в первой половин0 сеятября
и длится 15-20 лЁей. йкра откладь1вается на глубине 2,5-3'м
на круп}{огалечньтй грунт' при температуре водь| от 5,до 0о.
8 ни>кнем течении (ольтмьт в это время половозрелая нельма
не ловится и ли1:]ь и3редка попада]от неполовозрельте. особи
весом 2-5 ке - так назьтваемьте <<востру1шки>>. Фднако в.дельте
и в опреснет|нь|х участках моря наряду с неполово3рель1ми не_

редко встречаются .и !крупнь1е полов'озрелые рьтбьт, нто'сви,11етель-
ствует о нее)кегодном нересте нельмь].

Акра нельмь|' 1<ак и Ёругих полупроходнь:х рьтб, ра3вивается
в течение 6-7 месяцев. .[|ичинки' вь1клюнувшиеся весной, под-
ш'вать1ваются течением и сносятся в дельту. 9асть личинок ра3_
посится весенним паводком по пойменнь1м участкам (олымьт и
нередко попадает в нее>кегодно соединяющиеся с рекой озера.
3 таких пойменнь:х о3ерах нельма усиленно питается' принем
достигает иногда крупнь]х ра3меров и исключительной }кирно.
сти. ||ри благоприятнь1х условиях' и пре)кде всего при вь:соких
паводках' когда о3ера соединяются с рекой, они вь1ходят в ре1ц.
?аким образом, молодь нельмь| вьтходит и3 реки в прийорские
участки не только на первом году >ки3ни' но и на втором и треть_
ем в зависимости от условий. Б приморских участках трех- и
четь1рехлетняя нельма питается |;]18Б[Б]1!1 образом ми314дам14' 14

бокоплавами. |1итание ракообразнь|ми и личинками насек0мых
продолх(ается до четь1рехлетнего во3раста. ||ри дооти)кении
нельмой длинь1 .(по €митту) 305 мм в составе ее пищи начинает
встречаться рьтба, в частности молодь ряпу1шки' омуля' чира'
еига' чукучана, 11алима и щуки. (роме того' средц компонентов
питания нельмы нами зарегистрированьт личинки миноги' €Р[,
колю[пка и ее собственная молодь (табл' 10).
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1а6лица {0

€остав пищи колымской шельмы

компоне}тг питания

8етвистоусЁе (8шгусегсшв
!агпе11а1шв) !.,...
€[г|гопогп!6ае 1агтае ..
1г|с[:ор1ега 1агтае
Р1есор1ега1агтае...

компояент питания
встречаемость'

412
8'3

75,о
25,0

4,2
4,2
4,2
412

,[[лительное время коль1мское стадо нельмь| подвергалось
весьма интенсивному о6лову как на путях нерестовых миграций'
так и на местах нагйла в дельте и при1!1орских участках. Фсобен-
но много вьтлавливалось нельмьт в |942-1949 гг.' когда годовая'

добыча превь1|]]ала 1000 4. 3атем уловь1 стали резко сокращать-
ся и в пе!иод с 1953 по 1962 г. ее вь1лавл|\ъал'\4 в среднем ли1пь

439 ц в год, причем' как пока3ал|1 на[!114 исследования' вь]лавли_

ваться стала преимущественно мелкая' неполово3релая нельма'
Резкое уменьйение численност\4 и омоло)кение стада нельмьт

свидетельствуетонеудовлетворительномсостоянии3апасовэтого
вида. в 'посйеднее [зремя опасность дальнейтпего п'одр:]Р1_5-";

льтмской'поп};-1я11ии нельмь| увеличилась в связи с органи3ациеи
в низовьях (оль:м,т рьтбозавода, которь-:й' занимаясь промьтс'

лопл ряп!:пки в дельтовь1х участках, неизбе>кно булет иметь при-

ло* йол6ди нельмь|. Б бвязи с этим мьт считаем,"\то сохранение
и дал{нейш:ее'увеличение численности этой ценной промьтслоЁой

рьтбь: возмо)кно ли1'пь при условии полного прекращения ее вь|_

лова на местах нагула и нереста.
.

;

Ряпушка 1сибирская - 6оге9опц5 5ага|пе11а !а|епс!еппез

Ряпутпка - ва>кнейтпая промьюловая рьтба большинства рек си'
,бири, в том числе й_('',''^,"1. д!"",'е й сис,ем_атике коль1мской '
ря}тугпки в литературе отсутствуют' '['ля моРфологической ха_

рактеристики к'',,йской рйпутпйи нами промерено 145 полово'
зоель1х рьлб (табл. 11).-""д;йъ.' 

д_ птт-1у в_:э; д |1_1у 10_14; )кабернь1х ть|'

"и.й- 
зь-ц8;'позвонков 53-65; нешуй в боковой л17н\4\4 75-99.

1(ак видно и3 г[риведенного сравнения (см' табл' 11)' кольтм'

ская ряпу|пка весьма существенно отличается от янской -по боль'
ш:инс1ву меристичееких 14 пластических цризнаков. Фсобенно 8е_

лики оасхох(дения в числе нешуй в боковой л|1ну!и, в количестве
!'.й'йй'Б и'йаберньтх тьтчинок на первой жаберной Ау>кке. ||о
пластическим пр,знакам наиболее существенна ра3ница в
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!}|офологичоские пр|{знахи холымсхой и янской ряпу|!ци

я}и {лелеш.
кйн. |€62)

\
1а6лица 11

]\'с;:'.признак

8ысота ,4

Алина Р
ь|/

8 процентах длины головы

83,75*0,48
41 ,14+0,?ю
61 

'26-ь0''139,73*0,05
12,18*0,08

18 
' 
18-ь 0' 13

40,08*0,15
69,89*0,07
45'78-ь0,08
10,32+ 0,08
17',89+-0,14
11,95*0,09
11 

' 
75-ь 0, 10

15 
' 
81-н 0,09

16,03-+0,09

24,51+0,20
24,59+0,17
$,12*.0,22
6|,57:ь0'37
21,'11+0,19

87,22*.0,1[
44,8{ -* 0,06
62,54{-0,03
. 9 

'55-н0,01
{2 

'56Ё 
0 

'02

18'ю-Р0'{0
38,3'.*0,08
67,33ц 0,12
44,95*0,09
10 ,55* 0 ,07
!.8,19+ 0,10
12,04-+0,07
11,68*0,01
15, {5 *0,06
15 ,45-ь 0,0!}

7,08
17,47
9,63
3,6
4,6

4,ю
'1,0'4'1"
{8'ю
6,90
2,|7
4,76
0,81
0,70
6,00
4,83

20,73 -ь0,13
22,87 !о,09
51 ,23*0,08
65,24* 0,35
22 ,79 ч-0 ,13

15 ,89
9,05
4,74
7,34
4'в9

вел'ичине а'нтедорсального и антеанального расстояния' в т1а1.1-

6ольтцей вь!соте тела и в длине парнь|х пла'вников. |1ри сравнении
же колым|ск,ой ряпушки с индигирокой (1(ириллов, 1955б) суще-
ствен'нь]х различий не наблюдается. Аналогичньте результать!
п0лучил в. с.'![ихпн (1:955) при сравцении морф0логических'при3наков янской и ленской ряпушки. Б то я<е время янская
ряпу11]ка весьма суш{ественно отличается бт обской по больши:{-
ству меристических и пластических при3наков. таким образом'
сибирская ряпу|[]ка' обладая вь1сокой пластичностью' обра3ует
отдельнь|е локальнь1е стада' приуроченнь1е к бассейнам опре-
деленнь]х рек. }читьтвая' ограниченную способность ряпу1пки
переносить повы|пенную соленость водь1 (ло 28о7*1' трудно до_
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пустить во3м0жность смешения этих локальных стад. 8меете
с эт}|м мь! допускаем' что в отдельные годь1' характери3ующиеся
усиленнь|м речнь!м стоком и больш:им опреснением прибре)кнь]х
вод' возмо)1(ен незначительнь|й обмен представителями разных - 1

стади3близкорасполо}(епнь|ходинкщ)угомуводоем0в..
Фсновнуючастьсвоей:кизниколымскаяряпу|пкапроводит

в ни)кней части дельть| |(ольпмьт и в опреснен}{ь|х участках моря..
Б зимнее время она концентрируется в них(них участках А€[Б:
'1овых пр0ток'и не выходит в'м6!е:8есной, при первой подви)к_] -':

ке льда, наиболее крупная ряпу1пка с половыми продуктами
в стадии 3релости ]!!-!у поднимается по протокам дельты и-

заходит в соединяющиеся с рекой озера' где интенсивно питает-
ся. |1о мере опада воды (в начале июля) эта ряпушка покидает
о3ера и начинает дв]{х(ение вверх по реке к местам н9реста. 

.

Б 6тличие от осеннего лотний ход ря'у1шки обычно не бывает . '-

массовым. Фсновная часть нерестового стада проводит лето в
опресненных участках моря и усиленно' питается развивающи!1- '

ся там планктоном. Б начале августа отдельнь]е косяки ряпу!шкп
прибли}(аются к,устью (олымьт, а единичнь1е особи 3аходят
в реку. }1ассовь:й ход ряпу1шки на нерест в 3ависимости от кли- \

мат1|ческих и гидрологических особенностей данного года начи_.
}1ается в районе ||оходска 15-25 августа. Ёерест обь!чно начи-'.
нается 15-20 сентября. Б это }ке время начинают попадаться_
отнерестив|шиеся особи' €амки с половь|ми продуктами в стадии
вьтбоя встречаются до конца октября, ух{е после ледостава. та_'
ким образьм, нерест ряпушки в (ольпп:е продол)кается-примерно
до 20 октября. Ёерестилиша располох(ены в самой (ольтме на
боль:пом протях<ении от низовьев до €реднеколымска и вь||'пе.

1.1кра откладьтвается на плотшых песчань1х грунтах' на глубине, .

2*-4 м. 8о время нереста ряпушки ее икрой интенсив1'о пита_"'''.
ются сиги' елец' ерш и молодь налима.

8 начале сентября у походска встречается ряпу-ц]ка с поло_.
вь1ми продуктами в |||-[\/ стадии 3релости (коэффишиент зре-
лости - 10;4) и в массе _- с гонадами в [! стадии (коэффишиент
3релости - \2,2) ' |1о всей вероятности, нерестилища ряпу|шк}'
с меьее зРель1ми гонадами находятся вь{|пе по течению и их
гонады дозря'.3ают во время хода.

Абсолютная плодовитость ряпу|шки' по ре3ультатам просчета
икрь1 у 73 экз., колеблется от 7600 до 50300 (в средвем 18770)_'
ЁЁимёнь:цее количество икрь| обнаружено у самки длиной'
330 мм, весом 260 е; наиболь:шее - у самки длиной 350 лом т*

весом 4|5 е. |(ак и у других видов рыб, с увеличением ра3меров
плодовитость ряпу||]ки увеличивается:
|(лассы длпны 29 - 30 - 31 _ 32 - 33 _ м_35 _ 36 _ 37._ 38
?фд""''|,'- \ ./ \,'\_1 \1 \./_\ / \,( ^\,/\^1'довитость 1ов60 1з800 1?358 \911\ 19422 23214 50342 26074 ю388
9ислорълб. | 1 22 22 8 8 1 2 .{:'

, ,:.',
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ствуют.
Б осеннее время' в

длиной от 25 до 36 см

,'.}Фм
ч

8 то >ке время у отдельнь|х экземпляров ряпу11]ки одинаковь|х
. размеров наблюдаются значительньте коле6ания в количестве

продуцируемь1х ими яиц' что зависит от индивидуальнь1х особен:'
- яостей рьгбьт. 3'начительное и3менение г|лодовитости у однора3-

мерньтх групп в свя3и с и3менением условий }кизни наблюдается
у большлинства рьлб и является приспособлением к и3менению'
'зеличинь1 п0полнения (Ёикольский, 1953а). |1оэтому именно
влиянием усиленного промь1сла мь! мо}кем объяснить тот факт,:
что у янской ряпу|пки плодовитость больтше (.[|епешкин, 1962) ,

чем у коль:мской.
€кат колымской ряпу1пки начинается сра3у >ке после нереста

и продолх(ается до февраля' (ак правило' ходовая и покатная
ряг1у!1]ка не питаются' но нами бьтла встречена самка с икрой
в ]! стад\4у!' в )келудке которой находишись 3 девятиигльле
колю1пки. 9асто ки1печник ходовой ряпу1пки содерх(ит сли3ь
зеленого.цвета, однако пищевь]е ком1поненть1 в ней отсут-

сентябре, промь]слом охвать1ваются особл.:
(рис. 8) (длина промь|словая-аё).

1(лассьт длйнь: . 25_ 26_ 27_ 28- 29_ 30_ 31- 32_ 33_ 34- 35- 36

9исло. рыб 7 \8 49 46 76 58 43 26 |1 2 3 3

Больтпинство рьтб в это время имели гонадь1 в 1\/, !\/-! и ! ста-
диях 3релости' вместе с этим |4 рьтб при длине тела (а4) от 26
до 33 см имел14 половь1е продукть| во |] и |1-1|1 стадиях. Раз-'
меры и во3раст этих особей позволяют нам сделать 3аключение
о неех(егодном нересте ряпу|шки в бассейне (ольтмь:.

€амцьт созревают и участвуют в нересте на год рань1ше са-
мок.9тим и объясняется мень1пий размер самцов в нерестовь|х
косяках (см. рис. 8).
' 1акое }ке явление наблюдается и в 6ассейнах ./1еньт (|{ирох<-

ликов' 1955), [ь:дьт (Бсипов, 1941а), 9нь: (!!1ихин, 1955а) и дру-
гих рек. €амки ходовой ряпушки' как правило, обладают б6ль-
лшей упитанностью' чем самцьт. 1ак, упитанность самок' по Фуль-
тону (по 104 экз.)' составляет в среднем 0,92, в то время как
у самцов - только 0,85. Ёерестовое стадо кольтмсцой ряпу1пки
состоит из особей четь1рех во3растов.

6789
17,95 5,4,70 25,6б !,7о

неоднократно принимали участие в размно}кении и подверга-
лись во3действию промь|сла в пре>книё годы.

1емп роста кольтмской ряпуйки сравнительно вьтсок и лишь
не3начительно отличается от темпа роста ленской и янской ря_пу1пки (та6л' \2).

€ходетво в темпе рост.а у ряпу|:]ки, обитающей
реках $кутип, объясняется ёх6дн!:ми кормовь|ми и

в ра3"цичнь1х
температур_

Более 98?о всех рь:б, образующих нерестовое стадо' составляют

'пести.' 
семи- и восьмилетки. 1акая х(е картина на6людается и

в других реках' в частности в.[|ене, где_э1з трц возрастнь1е груп-
пь| составляют около 920|6, и в 9не - 84%. Ёезначительное ко-
'личество рь:б стартпих возрастов обусловлено тем' что эти рьтбь;
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нь|ми условиями об,итан'ия этого ви_
ла. !,а}акторной оообенност,ю прй- 7.

морских участков в,сех рек 1кутии 30

является наличие мелководного ба-
ра' отделяющего опреснен,нь1е .уча_
€1(Р1 ,Ф1 воз,действия морской водь].
Боль:шое количество мелководных'
хоро1шо прогреваемь1х 3алив,ов' как 20

\правило' с илисть|м дном и наличие
мелков|одного бара способствуют
быстрому и массовому ра3витию
кладоцерного'и копеподного планк_
тона и личинок хирономид' которь!е /0и ,сдух(ат основнь1ми кормовь1ми
объектами питан,ия ряпушки. Бмес-
те с этим ряпушка в восточнь1х ре-
ках 9кути'и для 1{агула 1пироко'ис-
поль3уёт 3аливнь1е о3ера (лайдьт), ',

близкие по своей продуктивности к
обским сорам.

Резкое сни)кение линейного при-
роста на 1пестом году х(и3ни связа- Рис' 8' Размерттьтй состав

йо € Ё0;€1}пл0нием йоловозрелости. "'-'1"*"""1",!1Ё!}оль|}'!_
3то подтверх{дается и тем' что в
нерестовом стаде кольтмской ряпуш-
ки не в,стречаются рьтбь: моло)ке 5+ лет. Б пяти.тютпем во3-
расте созревает ряпу|пка и в других водоемах [кутии ((а-
рантонис и АР., 1956; .[|епетпки'н, 1962). €амки кольтмской
ряпу!шки' так )ке как и в других реках' растут несколько бьтстрее
самцов. 1ак, ёсли средний ра3мер семилетних самок равен
320 мм, то самць] такого }ке во3ра,ста достигают лишь 309 мм.
€релний вес ходовой кольтмской ряпуш:ки колеблется от 170 до
500 а, составляя в среднем 235 е, |1о сведениям' !|олученнь!м
у рьтбаков' довольно часто встречаются и более крупнь1е особи,
вес которьтх достигает \ ке.

||ромьтсел ряпушки в основном приурочен к осенней нересто-
вой штиграции' но продолх{ается о!1 и в зимний перйод. Б это
время вь1лавливаются 'от+ерестив1шиеся рь:бьт и все другие
во3растнь|е группь|' скопивгп-иеся на местах нагула в дельте' Ао-
бьтча ряпу1]]ки прои3водится как неводами' так |1 ставнь|ми

\
\

\яз
!

\\
\
\
\

!'ь
26 28 а0 32 34

Ра3мер, см
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8бзрст

1а6лцца 12

272 294 3{2

6
1

8
9

й
ю7

\47

120
108
102
100

ю7

72

08
63
59

!оь

2\
64
ю

2

65

48

83

€реднее

сетями с 'ячеей 30-32 л',. (роме того' для ее лова применяются
!:лавнь|е сети' но этот способ не имеет !|]1|рокого распростране-
ния и носит характер любительского. Фбщий вьтлов ряпушк[{ за
последние 20 лет в среднем составлял 4869 ц при_ максимуме
7600 ц.

€у1я по ре3ультатам биологического анал|\3а' а так){(е по 11а-

личию в нерестовой популяции повторно идущих на нерест осо.
бей, состояние 3апасов ряпу1пки в р. коль!ме в настоящее вр€ш1я
можно считать удовлетворитель}1ым. Фднако, *ак показа{:и ис-
следования |1. .)'1. ||иро}кникова' (|955) по ленской ряпу|шке' вы-
..х(иваемость ее до во3раста^наступлбния половой 3релости выра-
>}(ается всего лиш1ь в 0,01350/0 от числа икринок' отлох(ецнь1х
Фдно[! рь:бой. }читывая довольно значительное сходствФ }$л0:
в:т:! обитания и естественного воспроизводства ряпу1шки в {(ольл-
ме и .[!ене, мо)!{но допустить' что величина гибели генер4ций до
дос'ги)кения половой зрелости выра>л{ается шифрами пример}1о
того >ке порядка. Р свя3и с этим мы считаем' что для сохра}|еци'1
нормальнь|х естественных условии воспрои3водства коль|мского
стада ря'пуц]ки при 0рга'ни3ации промысла следует ;предусматри-
вать не только вь1лов полово3рельтх особей, но и пропуск их к
нерестилищам в количестве' достаточном для воспроизводства
стада' }1еобходимо стабилизировать промысел на совреме|]ном
}']ров'}в' предусматривая вь|лов не более 5000 ц в год при лове
только на путях нерест0вь1х п!ипраций.
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Фмуль - €6ге9опц5 ац1ц!ппа1!в ( Ра|{аз)
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1_{есмотря на то' что омуль принадлех{ит к чнслу ценнейштнх'
::рс'мьтсловых рь:б бассей|:а €еЁерного .|!.едовитого океана' био-
логия его и3учена недостатонно, 

-||ервые наиболее полнь:е све-
дения по 6ио}огии омуля проводятся |!. |. Борисовь|м (1928}
и €. Б. Аверинцевьтм (1933)' }|сследовав1шими систематическое
т|о.|1ох{ениеленског0омуля,егово3растими1.рациивлетний
пер}|од. Б дальнейгшем и3учениет{ омуля !{3 !?3о11'1{нь1х водоемов
зайимались А. Ё.,||робатов (1938а) ,у|' Ф. |[равдин и й. (. 9ки'
мович (|940), 8. 8._Бурмакин_ (1930), п. л. |1ирох<ников (1955)
и др. по омулю х<е ив бассейна |(ольтмы 1почти нет сведен}1*' '

если не:€!|1{1??Б да:ннь|х Б. 14. }1охельсона (1898) и ||. А.,[|ряги'
г:а (1933), относ1:шихся в основном к распространению этой '

1:ьтбьл.' Б пределах |]алеарктики ареал 9муля простирается от }1е-
зенского залива до !11унской губь:. Фбитает о1| в юго-восточной
части Баренцева моря (€оллатов, 1924|, опресняемой ,941у,',
[!ечорь:, Ё ю.о-запад*ой йасти }(арского йоря-(|!робатов, 1934},
в севёрной части ФбскоЁт губьт (Бурмакин, 1940) -и Бнисейского
залтдва (йсаченко, 1912), в 3аливе р' |1ясиньт и в [атангском 3а-
ливе (йихин, 194|). [алее на восток омуль населяет общир-ное
пр::брёх<ное пространство моря .[!аптевьтх. Б Босточгто'€ибир-
сйом'море обйтае! в 3оне опресненнь|х вод от !{овосибирскшх
островов до чаунской губьт включитель'но. фя нереста омуль
цолнимается во все крупнь1е реки бассейна #едовитого океана,
крс)ме Фби с ее периодическими_3а_морам'и. ,[,лина миграционного
л!ти иногда составляет около 2000 км. ||о |(оль:ме омуль под' 

'|

нимается до устья 1(оркодона' 3аходит в 9санную и 3ьтрянку.
|1о анализу 12 экз. коль|мского омуля осно'вные при3наки его

следующие: ]| ттт-ту 9_12, Р 14_16, у 1\-\2' д 1||--|у
9_1з, х<абернйх ть1чинок 3в_5{ -нешуй 

в боковой ли|ии 87-
|01, позвонков без уростиля 61_65; антедорсальное расстояние
1йх1уу', ,'|"д'р.,л,Ё'е 4\'740!о, длина хвосйвого сте6ля.1-3,19Р/р'
, процентах длинь: тела. Размерь1 коль]}1с:(ого ому,'тя (по 12 экз.)
колеблются от 325 до 520 м1у!| в среднеш1 4|9 мм, Б€€ _-- от 350 до
1610 а, в среднем 833 а. Ёеобычайно крупнь|е р-а3мерь]-от]!1ечень|
у индигирского омуля. достигающего веса 5200 е (|(ириллов,
]эььо). йорфологийески колымский омуль весьма блщок к лен'
скому (Бор^исов, 1928) и к омулю из Фбской губы (||равди]'| и
9кийов!дч, ' 1940). Ёекоторь:е ра3личия наблюдаются ли|шъ |в

числе х<аберньтх'гь|чинок; так' если у коль|мск9|о щуля в сред_
неп: 42,5 жабернь:х ть1чинок' то у о6ского-45,1. |1о-видимому,
ому.ць, как и другие сиговь1е рьтбь:, о6разует местнь1е стада в

пределах бассейнов отдельнь1х-рек.' й-з всех пощпроходных рь:б'омуль наиболее широко испо;]ь'
зует кормовь|е во3можности осолоненнь1х вод. Б летнее время 0н

{б



обитает в прелустьевой 3оне (ольтмы и расселяется вдоль
берегов Босточно-€ибирского моря до 9аунской губь:. 3десь в
июне.- августе 1958 г._ мьт вьтла}ливал|т омулей Ё "'.р'с'" '"5 до 12 лет с половь|ми продуктами во !1, ре;к? в 11| ста/иях 3ре_
.т1ости. 1ак как омуль в массе становится полово3рель|м на
7--3-м году }кизни' мь1 считаем' что его нерест происходит е)ке.
годно.

Б ;:етнее время наиболее продуктивные в гидробиологи'те_
ско\{ . отно|шении участки располо}кеньт в зоне минимального
вл}1яния прес-нь1х вод' где в основном и концентрируется Ф:11}о1ь
д!ля нагула. €1и1^цо аналпзу содер)кимого :келу!к6Ё 40 опсу.,|ей'
,вь|ловленных в 200 к'' восточнее дельть! (ольтйь:, его ос1{овны-
ми т|и|]1евь]ми компо!1ентами^ слух<ат Рзеш6а1!бго1шз, .&1уэ1з осш-
1а1а и Ёурег|а 9а1ба (табл. 13).'

1аблица {3

июль (п:40\ Август (' - 10)

||ищевой компонент

,:{ув!з осш|а1а
Рвец0а|!бго{цз
Ёурег!а 9а!!а
!х1еогпув!в эр.

9астота
встречае-

мостн

9астота
встречае.

мостп

3т:ачепие
по весу

3наченце
по весу

44,0
49,5
27 ,5
27,5
11,0
11,0
5,5

16 ,5
5,5
5,5

16 ,5

27 
'60о40,300

18'ю0
4,050
0,015
0,250
0,005
0,380
,!.,420

0 ,350
11,300

100,0
20,0

гщо

,

11,

Б приморских участках' располо)кеннь|х 6ли>ке к де.цьте, г}(д-
ро6пологическая продуктивность сни>кается и, как видт{о Р13

анализа- )к9.}удков 10 рь]б, вь|ловленнь|х близ Амбарягтт<а
(см1 табл. 13), спектр питания омуля становится весьма о1.ра1!1{*
че!!нь|м. 14з состава компонентов пищи исчезают Ёурег|а {а1Ба"
}ц[ео:пув |з, Ар1тегшза, &1ез|6о1|еа' но появляются рунейники' 

-своЁ1-

ственньте пресной или слабоосолоненной воде.
3аслух;ивает внимания нахо>кдение в )келудках трех оштулей

да.,1ьневос1'очной песча11ки Агпгпо6|1ез }:ехар1егшз, отйенейной
ранее А. п. Андрия:левь:щ (1954) в бассейне 3осточно_(иб'ттр-
с|(ого моря по одной личинке из сборов 1. €. Расса. Бообшт,е хсе
г{(.|едание омулем мелких рь|б; по_видимому' носит Ёес;:унайньтй
характер и играет существенную роль в питан14и'.

4в

€остав пищи омуля в летний период

{

3 период нерестовой миграции омуль не питается !{ индеке
|1аполт{ения )келудков в это время равен нулю.

| |о темпу _роста колцмский омуль несколько превосхо,цит ле}!_ского (табл. 14).

1емп роста омуля

3озраст, лет [1 ь2 [в |-, ! !,ь
'"1 ',1 '" ь9 ,-1,-

5+
6+
7+
8+
0+

10+
1\+

\
\
8

\7
8
4
\

78
в7
61
67
65
в4
63

[48
[34
135
\29
125
\28
128

225
200
{75
183
180
184
204

295
255
238

'9о
225
22в
2б5

370
320
287
2'.13

267

272
305

_|_[_
3641 -! -заз|+оо| _
33313931443
ззь|зтв!дза
з+в1зэь!+ьо
зца|зтл| цтз

465
481,

475

:{_

--{-
5;! -
5{в ! 56

€реднее ц) 65 130 183 232 279 ззв|зэд|аао 47\ 523 ! 56
.[|ена (Борисов' 1928) 18 66 128 1в7 197 254 29613381375 412 4451 472-

€апт:тьт коль:мского омуля растут
.(,лина . " . !1 !-2 !-в [ц !'ь
€амць: 64 127 185 2|7 283
€амки . . 13 133 187 244 301

1аблица 14

несколько медленнее самок:-

[в |т !'в [о !-то !'',
336 37\ 422 щ3 \7
339 385 426 476 527 561 23,

|[о а::алогии с другими сиговь[ми рьтбами севернь1х рек ]\1ож-
но предположить' что са'мць] омуля созревают на год раньтпе'самок. .|\'1ассовая х(е ]]олово3релость у коль|мского омуля насту-
пает в возрасте 6+,7+' что подтвер1кдается анализом гонад и
в0зртд113 ходового ому)тя.

Ё1ерестовьтй ход омуля начинается сра3у )ке пос'11е лед0хода;в начале июня и продол)|(ается до 20-25 июня. !( €реднеко_
ль!мс1{у омуль подходит в первьтх числах июля, т. е. дъи}{е.гсявверх по реке со скоростью 25-30 км в сутки'. Ёдиничнь|е его
эк3емплярь| 3адер}](иваются в авандельте до августа и на нерест
идщ,в бо,:ее по3дние сроки, чем обьтчно.

8а>:*ней;шие нерестйлитца омуля располох(ены в Ёерхнеко-
ль!т"{ско{1 районе в русле (оль;мь:-и в ее левь]х притол|ах. |1о
!сзнной 9муль поднйается до р. Фмулевки и заходит вверх по,
неЁ: тта 50-100 кл. Ёереёт пройсходит во второй *о'',и"е е*,,=
тября и в октябре перед самь|м ледоставом. 14кра '"*''{,'''"'."на песчано-галечном грунте на глубин-е около 2 м.3релап икра
в ясть!ках слабо пигйёнтирована' обьтнно х(елтого или крас-
новато-орапх{евого цвета.,[1,иаметр }|(!иЁ0( 1,5-1,8'м!м.
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реки' омуль вь1ходит в эстуарий' а 3атем после распаления льда
и сильного распреснения придельтовь|х морских вод' продви-
гается 1(ак к вост6ку, так и к западу 9] устья (ольтптьл'

8 настояш{ее врёмя в бассейне р. (оль:мьт'омуль не имеет су_

ш1ественного промь1слового 3начения. }ловьт его за 
^послед1{ие

2б лет колебаЁись от 34 до 899 4,-составляя в среднем 313 и в год.

в :о_" годах' как ука3ь1вает ||. А. А1ягин (1933)' произо1]|ло с9'
кРашдение 3апасов омуля в (ольтме' ||ринем это сокращение про-

изо.1пловосновномнезасчетпромь|сла'авре3ультатеумень1ше.
;;;;'ъй;й.й *.р".'илищ. ||рйтоки 1(оль:мй _ 3арянка и (ор-
кодон в настоящее время утратили свое 3начение как нерестовь1е

р.7, , свя3'и с обра6ованйей больгших наносов и обмеления их

устьев. 3то, коненно' не могло]{е отра3иться на состоянии чис_

л.енности коль1мского омуля- ||о_видимому, увеличить 3апась|

;.й';;; бассейне |(олым* мох(но двумя путями: 1) восстановить

€стественнь]е нерестилища путем расчистки о,бмелевших устье{в
Б-* з"р""ки и (оркодона и 2) организовать искусственное ра3_

;;;.;;;:"!';;;;йъ;;] ,''"'.'!' прекратить лобьтну омуля
вплоть до восстановления его 3апасо'в'

'; 

ъ;;Б'ц Б..р 
"''- 

р., "уБ, 'зерную 
и йа рл иков}ю 

"т.Р.:_{Р-Р:р:
#"т. ё зайада н| восток численность ренной пеляди сних(ается}"а:

в бассейнах .[|ень:, я",, " йндигиркй' по заклю'ф' Ф' Ё' 1(ш;

[|елядь - €оге9опшз ре!е6 (6'гпе1!п)

|1елядь является эндемичнь]м сигом-€€€Р, населяющим реки
;;;йп;д;итойорс*о* пр,овинции. 8 пределах ареала она обр

;;';;йй;'. 8,се э|о по3воляет рассматривать речную и 9:ер'ну
;;;;; *^* 

'л"у 
биологическую форму' которую мь1 на3ь|вае

;';;ъ; (1962), она вообще не встречается. |1о сведениям
[:. д. дря!ина'(1933), в бассейне (оль:мьт пелядь представлена
тоемя формами _ рБ!1то*, типичной озерной и карликовой озер-

"Ба. 
пЁ'й.ланный'нами морфологический аналутз не дал суще'

ственнь1х ра3личии мех(ду рённой и озерной пелядью' у_станавл|{_

вается только некоторое экологическое отличие' 03ерная 
",е{1{:;;;;;;.;;,йй'й.Ё-.'}б'*'" о3ера' не имеющие г1остоян!|ой свя3и

с оекой. и3 которых она выходит в реку только в годь1 максималь-

й** !,Ё'д^ов. Речная _ )кивет в более мелководнь1х пойме1{н_ых

03ерах и значительн'о чаще вь}ходит в реку' {,арактерно' чт9 слу-

нат{ размнох(е!{ия ренной пеляди Р Р:т:_1_1ч-: у^":::*''т1т]:'*:*

48

о3ерно-речной пелядью. [ак:.:м о6разом, в 6ассейне (олымьт х<и-
вут. только две фор:мьт пеляди - озерно-речная и о3ерная карлй-
ковая (табл. 15).

1аблица 15

приз'!а(

8ес, а

3 проц9нтах да1:^

Автедорсальное расстоя}|ие
||остдорсальпое расстоя-
пие

{лина хвостового стебля
Ёаиболыдая высоъа тела
}{анмевьш:ая высота тела

.(,линаосповаяияР...
8ысота Р
.[линаоснованвя А...
8ысота.,{ ...'....

!у1 *' гп 1(одебания

96ычная (л - (арлпковая (п -54'
м*',пколебания ]

46-58
54--в3
78-97

46-51
28:33

23-30

5-8
4{*45

52,43* 0,15
58,10*0,36
81 ,1.8+0,2'7

180-215
100-215

47-55
59-63
85-100

203,?6*0,0д
134,94ц-0,2\

51,47-г0,30
00,49*0,(3
9|,о2*'0,47

8 процентах длипы головы

49'42ь0,22
30,34*0,18

27,2|*'о'\5

7,42+9,92
43,90+0,21

45,11*0,32
27 ,24-+.0,21

27,03+0,26

7,77+о,\!
41 ,92!о '32

40-49
24_3о

23-30

4-8
37-4в

7'0
613
7'!

11,0
7[,о

,о,06
2'3
3,1

ны тела
38-43

38-44
!/!,_|б
22*21
6-8
9:-(1.

{3-16
10:-13
8-10

4/!.,32+-0,12

4{,56-}0,131"
[3,34-ь0,12
25,36 *0,16

7 ,57 + 0,03,
10,{0д0,02]
15,?3*0,08
12,22*.0,081
9,74-10 ,02

1(арликовая форма пеляди весьма существен-но отличается от
обычнбй по больтттинству признаков (см. табл. 15). Резкие Р03ли:
чия наблюдартся в длине и весе. Бсли обьтчная пелядь;со3р€]6а€т
при длине более 30 см и весе 400 е, то карликовая достигает по'
ловой 3релости при длине '!'8 см тт весе 100 9. €ущ9с1Ренно.:0тли'
чаются эти формй и по числу цозвонков (]|'|атгт 

=6,3), 
чиелу ч-е'

шуй в боков6й'ли11и.'1 {7,|), высоте головы (11,0)' ..[цирине лба
([1,0). |1о остальным прианакам реальнь1х ра3личий нет.

/}1офолотияескио пр}ц}накп колшмской пеляди

Алиша до конл1а вешуйно-
гопокрова'мм,., ,

4 А. с.'нов8ков 48
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8озраст, лет' \ ''' вес. а п [* ь; [-3 ь1 [6 ,|в [1 ь"\ ь'

{+ 1\\42+ | 24{3+ !аш4+ | ззо5+ | зо*
6+ | звт
7+ | звов+ [ звв
9+ 1 цлв

13,
\18
299
б4|
7\[
781
$53

1016
\[\0

!
12
46
54
35
24
,!,2

10

\

80
68
53
49
4в
5\
50
48
42

\45
111

91
94

103
93
95

1о2

\78
180
160
158
\43
146
\27

й
23о
2\7
203
199
\78

_

298
272
248
2ц
229

!

334
304
278
25б

-

351
321
298

.!-
_!_
-!-

3601 -
357 ! 3в

€ре.ц-нее . . . ! 54 {05 1б6 214 258 9о' 325 358

54 51 51 58 ц 34 оо 33

1аблица |7

1епш роста педяди р.'коль|нц (длина по €ллйтту)

||рирост

8есовой и лйнейннй рост пе',!яди " ,*,,**',*.водоемах ':блица
возраст

водоем

|1епора (3верва и др.' 1958)

6+

Фбц (Борисов' 1928)

Ёписей (||одлесный,

Билюй (}(о>кевпиков,

1958)

1958)

295

389

42
м1
42

?_ш
35

@
36
ы

ю
9тз

39

м
34

55?

34
552

ба
584

36
я
34

5зт

33
ц|8

30
м
34

5г9

28
м

31

за&

.2б
пв
.22

ю
?5

пБ

1,7

а
\/!
т[|

19

6т

57

89

[1римечание. 8 числителе указана длина те]1а по6иитту, в с'1;в
нате.']е _ вес а.

' Ёезначительное отставание в росте коль|мской пе{тяд|1 от'пе_
ляди 3а'падных водоемов' по-видимому' о6ъясняется влиян'ием
более >кестких климатичес11их условий в (ольтмо-йпдигирской
}{изменности' чем в бассей'нах у'(аза|{ных рек.' |1ромьтсловой величинь! колымская пелядь достигает' ,как
правило' на четвертом-пятом году )ки3ни' т. е. к моменту на_
сфпления половой зрелости. 3 это*.время обь:чная колымская
пелядь 3начительно превосходит по вёсу муксуна и сига того )ке
во3раста (1т1оскаленко, 1955). 3 тененщ года наиболее интен_
сив_гтый роёт наблюдается у пеляди во время летнего нагула' что
свя3ано с массовым ра3витием планктона в водоем'ак и соответ_
ттвенно с усиленнь|й- питанием (табл. 19).

Б2

1+|2+1.3+-14+

:\ |.-' ..11 '-',

19-

года
!:!.::

'"'.!|

...:;

384

26'?

(8,

384

7+

1акиш'образом, как видно и3 приведеняых в табл. 19 да[!ных'
наи6олее шейесообра3но вЁ]лов пёляди прои3водить'в осенний
период. 3то згтачи1ельно повысит обшую массу выловленной
рь|бы за счет ее летнего прироста.
'] (,р'"*оаая пелядь: раътьт 3начителъ^но м€дленней обьтчно*
и к пяъи годам достигае! длинь1 лтцшь 202 мм и веса 136 а, ||ри-
чиной такого замедленного роста не мох(ет быть нрезмерная_
плотность населения' так как ра3рех(ениё популя:]ии путем си_

стематического вылова не приводит к увеличению темпа ро,т+'
|1они:*сеннь:й темп роста у карликовой пелЁди не может быть
объяснен и'адаптацией к:недостатку корма' так как вскрытие
}келудко=в обычно показь|вает высокую степень наполнен-ия их
пищ!й. €ледовательно' сних{ение темпа роста у карликовой фор-
мы 

'1еляди 
обусйовлено другими тормо3ящими факторами и

йреждо 
"сего 

-"йносительно'маль!м!| 
ра3мерами водоемов, ц}

птелководт:остью! пони}|{еннь| м содер'(анием кислорода и други'

ми причинами, требующими дополнительного и3учення.
|1-елядь становлтся п-олово3релой в различнь]х водоемах в

оазном во3расте. |ак, обская Ёелядь со6ревает на 3-4-м голу
'(йоска'е.,'|', 1955), енисейская_11а 5-6-м (|резе, 1957)'
Ё озера* 3илюйской низменности' характеризующихся разноо6-
;#;;ь;ЁБй6}йцо|*й' условий,' поЁ о,ая зр6лость тей яд.* |;$:;,

ступает в различн;;;й*"" '" |1 п 2+ (БеЁглинский, 1963} ло
6]7 лет ((арантони. и лР., 1956). (олымская пелядь со3ревает
в возрастё 41, чаще_5+. (арликовая же принимает ут{астие
в неоёсте ли|ць по достижении 5 лет.

Ёерест пеляди в низёвьях |(олымы начин_ается в середине но-

ября, 'в средЁем течени_и _ в .начале октя6ря. ||родолжитель.'
:*оёть нерёста _ около 20. дней. 8 оЁерах икра откладь:ваейя

-'{а !1лотных песчань|х или галечниковых грунтах' на древесные
;_";;;;;;;;-;,;;;;;"" " "^ 

уиастках с плотным' твердь1м илом.
а Ё;;; Ёй;;й"й ъёвБра' и 3-ападной €п6ирп рет{ная пеляд|
неЁестится на участках Реки с быстрьтм течением и галечнь1м

, грунтом, 14сторинески слох(ившаяся |широкая приспосо'оляемость
пелядк к исполь3ованию для нереста самых ра3ноооразнь|х

46'
тщ
ф.':

-85&

36 1

/5а

31 :

7ш

!,-1

,#::,

'!уй')

.!,',

во9ра.ст

58
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субстратов'по3волили этощу виду расселиться в различнь|х по
биотическим и абцотическим при3накам водоемах. в пР-еАелах
бассейна (олымьт оу ра3мнох|ается как в о3ерах арктинеской
тундрь1' так |1 в озе[:ах лесного ландш:афта. Развитие икрь1 пе-
ляд\4' как и у других сиговь|х рьтб, продол}|{ается 6-7 месяцев.,
судя по результатам анали3а икрьт 22 самок, средняя абсолют-
ная плодовитость кольтмской пел]тди составляе| 53000 икрин0к.
Ёаибольгпая абсолютная плодовитость отмечена у пеляди в воз-
Р9те^ 4*, которФ пРи длине тела 40 см п веёе !,! ке имела
71 820 икринок. !,ля пеляди свойственньт больтпие' колебания
абсо,тютной плодовитости дах{е в пределах одних во3растнь1х
групп. Ёапример, количество икрь| у шестилеток и3меняется от
33000 до 56000. ||о мере роста п!тодовистость увеличивается
следующим образом:

36 38 40 42 44
45 50 67 65

}(ак видно, до дости>л(ения длиньл 42 см плодовитость пеляди
. увеличивается. 3атем происходит некоторое сних(ение' что' по-
видимому, связано со ст'аРением рыбь:.

<<|1итание и пищевь!е взаимоотно1пения являются одной из
вах<ней-ших сторон биологии лю6ого живого органи3ма>> (11-!орьт_
гин, 1952).' йзутение характера и особенностёй питания',елЁди
по3воляет глубя<е по3нать -ее биологию и получить исходнь1е,
даннь!е при рекоменд4ции этого вида в качестве объекта разве-
дения.

Анализом содер)кимого пищеварительнь1х трактов установле_
но; что в питании'пеляди. р. }(оль:мь: встренаются 10 групп ком_-
понентов' Аз них важЁ!ейц!ее 3начение имеют листоногие рачкц
!у::":: б1а-с[:1шгшв (настота встречаемости, 56,5$) и молЁюски
(13,00/0). Фбрашает на себя внийание больйое кой!.тчество остат-
ц9Р ^Р9дн-о_й растительности (30,40/0 ) и возду1:]нь|х насекомь[х
(?6.9,?р). (роме этого' встреченьт €1а6осега (в|67'), Ёу6гасаг!па
(4,30|о ), лининки хйрономид (4,3о|о), рунейЁики:- !йаЁо (4,30/9 ),
диатомовьте' синие и сине3еленьте водоросли (8,60/9) и левяти_

'1глая 
колю1шка (4'3 0/0 

) .

, Ёа основании изложенного мо)кно заключить' т{тФ п|тщ9[ ц9,
ляди слух(ат мелкие животнь1е' насе,пяющие при6рех<нь|е зарос_
лц' дчо и толщу водьт' но' в случае о6илия зоопланктона, она
потребляет преимущественно последний. Б летнее время суще_
ственЁое 3начение имеет |4 так на3ь]ваемое во3ду1пное питание
(падающие насекомьте) . Ёатши наблюдения, а такх<е даннь1е
других а.второв да|от основание отнести пелядь к эврифагам.

Б озерном рьтболовстве севернь1х районов пелядь является
одной из основнь]х промь]словь:х рь:б. Б периоА с 1953 по 1963 г.
в бассейне (олымы пеляди добьтЁалось от{1017 до 1700 ц в тод,
54

что 3начительно меньше прех(них
11. А. ,|[,рягиньтм (1933).

уловов' указь|ваемь]х

Фтмечаемое за последнее десятилетие р_е3кое сни}кение уло-
вов пеляди вь13вано сокращением ее численности в . постоя}|но
облавливаемь1х оверах' распол0)кеннь|х в непосредственной бли-
зости от населенньтх пунктов; 3месте с тем наиболее удаленнь|е
'о3ера лйбо воо,бше не о6лавливаются' ли6о лов пеляди в них
производится сг!ораАично' только для нух(д охотн-ичьего промь|с
л|. совершенно очевидн'о' что вовлечение в хозяйственнь:й обо]

рот не 3атронуть1х промь|слом 3апасов пеляди удаденнь|х о3ер

значительно повь|сит уАельньтй вес этого вида в общем промь|с_
ле. |1о на|]]им предварительнь1м подсчетам' это меропр|]ят].{е

позволит увеличить вь|лов пеляди в 2-3 раза.
{,ороший рост пеляди в сочетани\4 с ранним наступлением

поло"6й зрелости и ее исключительной приспособленностью к
,обитанию в экологически различнь|х водоемах позволяет рас-
сматривать пелядь как ценнь|й объект акклимати3ации в озерах
и водохр!!нилищах _севера.

{ир _ €оге9опшз па5ш9 Ра1|ао

Б реках и о3ерах бассейна €е-в_ерного .|1едовитого океана чир

распространен от ||енорьт ло 9аунской гхбь1,^|{а {ерритории
Аку}тцтц он заселяет все реки, впадающие в п,1оре ./|аптевь1х и

ББточно-сибирокое море. Фообенно многочислен чир в поймен'
нь1х о3ерах |(ольтмо-Р1ндигирской ни3менност!!, |Ае слух{ит ос_

новной промь|словой рьтбой.
Ёесм6тря на столБ |пирокое распростр4нение и многочислен'

ность чир, в бассейнах севернь|х рек, биология его до сих пор

остается недостаточно и3ученнои. 
..- _ - 

ы ' бассе!|не р. 
- (олыйьт юх<ной границей распростра|.,ения

чира мох(но считать 64'ю паралл9л:]_:днак9 1|!!1-',^ ^""]Р!]]91:ся'довольно редко. (ак прави'о: 11р не вь1ходит 3а преде-'1ы

поеень1х вод. хотя и'мо>|(ет переносить некоторое осолонение'

|Ё!|^#1эо+?] йБ16д|-'.йр! о,'','в-стречена нами у устья р' }"}:;;й; $о км восточнее^устья р. (оль:мьт). при солености около

бй. ч;р обь:чен во всех протоках ни>кней (ольтмът, а так}ке в

*"Ё1!'*_Ё'."р^*. Ёекоторьте авторь| (|(ириллов, 1962) прелпола-

гают' чт0 суш{ествует три формьт чира - речная' о3ерно_речная

;;;;р;;;' -6дй'^, 
точйьтх оведений -ч существовании формьт

чиоа. !|ерестящегося в озере' пока нет' йь: ограничимся !а€смФт:
#;ь;"й;;'']".] 

'*'''мского 
чира' вь1ловленного главньтм об_

Б;;;; " ,й.** 1(аретовская Ёих(неко,:ьтмского района и при-

числяемого нами к'озфно_ретной форпте'- 
д'."цо.'"''".'й. признЁки коль1мск_ого^чира (уо-10о эк3' по-

"''Б'й'"'й Б"й: .'ЁЁуйщ".: 4 ]|1_1! э_1?; 4 ^||-у 9_13;"Ё1,:]в] у^:о-:5, чЁ"шлуи в боковой л|||1и\4 82-100' по3вонков

,а
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Рах) до сих пор нель3я считать дока3аннь1м. Фпрос рьтбаков дает
|<райне противоречивь1е сведения; 50 0/о опротт]еннь1х отрицают
во3мо}|(ность нереста чира в о3ерах' другая )ке половина при_

дер)кивается противополох(нои точки зрения.
|!о нагпему мг{ению' принимая во внима1{ие существование

озерной формьт сига_пь1)кьяна' у которого сроки нереста значи_

тельно сдвинуть| по сравнению с речным' мох(но допустить ве_

роятность нероста чиРа в
в озерах, тем более, что'
по сл'ова'м рьт,баков, озер'
ньтй- чиР мечет икру в
июне в са'мь|х глубоких
местах' например' в о3.
}1угурлах, 6лутз €ьллгьх'
Б1ть:ра (;реднекольтмско'
го рай'она. Безусловно,
эти'0ведения -ну}кдаются
в проворке. ||ри под'
твер)кдени|, ,существова'
ния о3ерной формьт чира
мь1 получили 6ь| прекрас-
нь:й объект для акклима_
ти3ации и рыборазведе-
ния в 'районах (райнего
€евер а.

Б р. (олыме в про_

+ мь|словь|х уловах вс!реча_о! ются чирь1 длиной от .3747 51

]лцна по [моппу, см

Рис. 9. Размерный состав уловов чира

до 67 см и 6олее. при./ем
в ооновн'ом л0вятся поло_
возрельте рьгбьт ра3мером
45-52 см (рис.' 9). Бес

пойманньтх рь:б Аостигает 6 ке, а иногда и больше, в среднем

ой. 5т+ экз.)- 2 ке. 0ри исполь3овании-.'(^е^рьтбаками п0!ётя'г;

и3готовленнь1х и3 нево!н'ой дели с ячеей 30_40 мм' в уловах
наряду ;9 },{@.г!0[Б|0 сига' пеляди и других Р:ч6 вь:лавливалось до
дооооб эк3. молод1{ !1}{:!2 средним весом 320 а (АРягин, 195]).
1(Бнтрольный лов переЁ"гой,-проведеннь1й нами 7..и 8 сентября
:эоз г. ,в виске 1(аретовской Ёйл<неколь1мс-кого Р|йона, дал зна'
чительньтй прилов н0полово3релой рьтбьт (табл' 2|),

Размер выло"леннь1х чи1ров колебался от 9 до 56 см, в сред'
нем 25,6 см; среьний вес ёоставлял 263 е'

Ёь:сокая пйастичность в темпе роста отмечалась многими ав-

тооами для чира и3 разньтх водоемов (|1робатов, 1936; Аверин_

]д!'"' 
'|!!з3;_м"й',й'йо1,, 

1945; Арягин, 1948 и др')' п' }' Ар,г"н
?:б}вг р?''','." по темпу роста озерного чира как бь:строрас-

тушпего и чира из цельть/_- как медленнорасту|т(его' Ёаппи ис-

Б8

;,1{1!,
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перетягой

следования не подтвер)!(дают во3,мо>кности ра3граничения чир:|
по росту на ра3личнь]х участках (ольтмь:, так как длина т.| вес
его и3 одной и той }ке виски в 1{и3овьях (ольтмь: подверх{ены
зесьма сильнь1м коле6аниям (табл' 22), принем м1ксимальнь1е

БидБвой .ос''" р"б в уловах

/

.]|инейный и весовой Фст колымского чира

| а6лица 22

9!а-т
о'0-г
4+
5+
,6*
7+
,8+
0+

10+
1{+
12+

2в_32
38
38*47
ш_51
38-56
42-58
47_в3
48-67
52-69
63-70
67

29

38
43
44
48
50,4
52,5
54,7
59,5
66"б
67

288
700
766

1060
\5\4
|в04
2154
2410
3322
4450
6000

250-350
7о0
600-1300
5ш_2000
600*2700

1000-2800
1300-4000
13ш_5000
2100-52о0
3500-5400
60ш

4
1

9
25
66

104
78
42
20
,
!

размерьт младших во3растнь|х-групп часто 3начительно превос-
'ходят-минимальные ра3мерьт более стар1пих рь:б. |1оэтому при
небольшом количестве материала при $азойв[. ..' й'1"'б,, .'срокам или местам вь]лова мох(ет создаться 

".**,''*"-"е' что
мь| имеем д€ло с представителями бьтстрорастущеЁ: и медленно-
растушей фору. Ёа самом х(е деле многочисле"','. 

'з.р', свя-
заннь1е с рекой системой висок' отличаются одно от друг6го гид.
р9логическим ре}кимом' кормностью и продуктивностью, что
опр9деляет рост и упитанность чира'в этих водоемах.

-__._1ц1 т"* отдичия в росте будут те1!1 резче' чем больттте раз_
*ичия мех(ду о3ерами по их гидробиологической продуктивности.
вполне естественно, 91Ф йФа1Фдь чира' попавп.тай в различньте
экологические условия, будет обладайь различнь!м """!'й роста.

8ид рыб % в уловах

|'лняа, см

б0



Рост вира р (ш:шнн по рс3удьтатам обратгтог9 расчисления

р€д 63&,|

9то особенно хоро|шо 3амет!|о при определении во3раста чира
[|о че1шуе.

||о !езультатам обратного расчисления линейного роста чира:
(та6л, 

-23) такх(е можно заметить больлшую неравномерность
роста, что проявляется в разливной величине годовых приростов
6тдельных п'околений. Б Ёоды очень вь|соких паводков со3дают-
ся ::аиболее благоприятные условия для х(н3ни чира и тогда

рост его идет более_интенсивн_о: !1!}*"'е темпа роста в тече*
}ие хсизни ЁроисхоАит довольно равпомерно. Резкого 

-заме1цле:ния роста при наступлении полово3ре.]|ости' как это оь1вает у
больйинства ры.б, у чира не наблюдается.

8озрастной сос|ав 1'ловов чира в бассейне р. (ольтмьт пред_
стаглен 11 возрастнь|ми группами:

вт#щ' 
7о в уловах

в+ 22,1
9+ 71!,,9

10+ 5,7
1{* :0,6
\2+ 0,3

|!оскольку чир в бассейне 1(олымы 9''рР,т_11_6{_-м 19дг
жизни, на долю половозрелых рыб Б }о][Ф88* приходится 96?о'
'€уйя по нашим материалам' колымский нир достигает п!е.4ель.
й,]!Б ,'.р'ста 12* лёт, по данным п. А. АФягиц4 -- 1.4 лет. Аля

60

""#;*' % в уловах

2+ !,\
3+ 0,3
4+ 2,6
5+ 7,1
6+ 18,7
1+ 29,6

|1о<оленяе п ь| ь2 ьв ь. [ь [о ь1 ьь ь| |т, [-тт [,''

1061 | 41960 | {

1959 \ ъ

195в ] т
1957 | {3

1956 ! ао

1955 1 эо
1954 1ат1$53 | 7

|952 ! т

1951 ! д

7,!.

80
\21
96
96
94
92
87
75
в7
69

{59
201
210
\15
159
161

\5\
\49
131
166

118

344
22ц
2Ав
253
224
2{0
ю4
186
221
1в7

й
388
369
291
273
2в|
265
265
248

:*

418
383
357
336
315
330
354
305

449
4\9
388
366
386
420
383

_

48'1,

ц5
4{8
цв
/!в5

|в2

-

-5ш
41о
/д90

497
482

:

:

516
529
531
521

566
575
5ш

:-

618
6(ю 638

€педнее 78 |в2 228 301 348 40| 448 488 5ш 567 609

во3раст чира отмечен: Б .||ене- 14 лет
.|тдр-].1+ лет (Ёсипов, 1941б), в (а-
1936)' в Андигпрке - до [9 лет (("р"л.

||о характеру ра3мно}{{ения чир отн'осится 'к рь:бам ,с поли-
ц[{кли'чнь]м и едип0времчнцум ,|1]к|0п{€1&Ёпиом. Ёер'96тилища вгэ ] 

',
располох(ень| |как'в са,м0й (олыме, та|к и в ее п'р'йтоках-реках
*::::9й'^?}Рянке, €едедеме, @молоше и в БоЁьй"й й й'"йБ# 

.Анюях. места нереста' как правило' приурочень1 к перекат|м
и ха'ра'ктернь1 тем' 9"}Ф ;3ФА? здесь долго не 3а|мерза'е', 

'''"да 
как . *

: ту-". :-'^ -11ж 
е_ л€р е к ат а'он а бы стр о |покр ь|{в а етю" 

' 
,до*. 

_ 

б ; ;р; :
ней :кром'ки льда п'остоянно отрь1ваются небольтш'ие куеки, р).з_
{Р99:]"Р]!я на перекате и' смещи"аясь со снегом , 6'йБр[,]"
льдо|м' 3ан0сятся течен]{ем 'под ни}{{|нюю !кр0м|ку' за6уава'я н!рёд;]',., ].

ко весь профиль реки. 1акие явления местнь|е )!(ители "'',!ййБ ,,.,,
<<11оросам'и>. Ра.сполох<ен'ие <торосов> ца р"** *'рБй, й'".й'ь . 

,

рыба'ка'м. Фбы'чно в этих 
'местах л0вят нер|стяще.Б." 

'']р! йр|| ,,+':,'
чем' ка!к пРа'ъ14ло' л'ов бы,вает пи'окл1очител3"о ус.е:,""й.' ' ' _ .':-;"

}1аиболее 1РРпные нфестилища чира 'находятся , ,'.',,"* .#'
р. ясачной, в [сачной протоке около 

-поселка 3ьтрянки, у посй- 4{!.ка |(ульдино в €реднекольшм'оком 'раионе. ""-"' .'.{а
1|о результатам просчета ицрьт у 14 самок, плодовитос15 ц6- "!;!';лымского нира ко,теба]!€1€9 от 49 до 96 ть:с. икринок' в среднем _ .1]ф-

70' 100'нкр'инок. €трогюй 3а'виси!м0сти'плодов'йто.,'' ,"р' 
'" д',_ .т#!}|ы и |веса рыбы не наблгода'ется. Ёапри'мор' са|м,ка д'й"й в1 Б* \;:'*.

и _вес0м 4,| ка имела 71 500 икр'ин(}к; а|рьбЁ длиной Бц [' -- --- 
'']'{ '

',в-;;'-:'961-й''7йр"",^, 
'8€Фй '1*;1

|1итается *ир }лреимущественно моллюоками 'и л}|ч]4нками }!',
хирономид (табл' 24). .|[ичин'ки поден'о|к' 'веснян|ок ; !рйй'!" ..'
насекомь1х,в питании чира су|т(ественной роли не играют. @|л:д-.':.'..
чительной особенность:о пи!ания чира является 

'",,""|'1!ййпРоцецт встречаем,ости листоногих ра.}ков гупсешв ьйй;;;;:'Б; .'''1
время маосового ра3вития эт}|х пачк0в летом 1963 г., как ул{е ог_
мечад.ось ра.нее, больтцинство рыб полностью перёшл|а'на т{уц]ант]е '

этой формой.
3 настоящее время ;в. ба:осейне ,Р. }(олыгмьт тир 'по общему ,вы. ,, 

,]',

лову занимает ът0рое шесто |после 'ряпуш|ки. 3а перио]4 с 1942 по
1962 г' у*.о9ы нира ко"тебались от-1093 до 4564 4, сюставляя--Б
сроднем 2160 ц. Фоновная ма'оса тп{ра вь]лавл,ивается 

'.**. ' ,*_
РиоА его продв-и)кен]{я 'к н'ерестилйам. .||ов ,в р.*. ,р'й'Б'1й._
ся глаРнь'|м ,о6разом неводам,и, !в о3ерах, х{е чир йооь,,'йБ}! :

Р{310 Р',внь|ми оетями. .[[ов нира па 6зерах щилйв!ется зимо|1, .после }лс.тан,0вления са'1{н,о|на:!тФвФгФ тп$и. €ледует отметйть;,'
{тр: др'*,'члом .охвать}вается толыко |н'еболь|пая ча,сть легкФдо- ,

:]ц,чР]} 
озер, распол!ох{енньтх 'недалеко от насолен""'х ,унйй.Ао недавнего времени на колБмских висках' практикъвался

лов чира перетягами, пР€А€т8вляющими .ой* спло1днь|е



ко11понент, ]1}1]'апия

.[|'етрит

1,* !.*
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€остав пищи чира €оге9опшз пазт:з Ра!|аз бассейна р' 1(оль:мь:

в1 ,6
2,в
2'в

о)\А
57 ,?,
15,8
15,в
18,5
44,6

21'о
2,в
2,6
2'в

2,6
2,ь
2,6
2,6
0']
2,6
2,6

2!,
12,

7,9

2'в

5 ,'1
7,9
2,6
2,в
5,3

15,7129,0

а'! -
10 ,51 |8 ,4
2,в134,2
7.91 5.3
5,31 7,0
5,31 7.0

2,{;!'5,в

7,1

2'в
2,6

,(;
,6

,о
.6

7,9

2'в
2,6

10,5
5,:3
2,6

3{ ,6
2,6

15,9
13,3
2,6
2,в
2,6)А

18,4

2,6
2'в

13 ,3

0,5
2,6

- ! 2,6

2,6
2,6

встрс-
чае-

п{0сть'
,|;

о'[
54,0
23,\

7,7

1.в
15 ,8
18.4

+ь,+

7 ,'.|
1,1

30 ,8
\5,4

\5,4
7,7

о3ера халлерчинской тупдрь[

30,

15,

8стре.таемосгь пс;
количеству

:;-_т;;
м )сс.1| го 

1 

шалс'| нйнтш

2,

7'7
7'7

2,6

7,1

38,4115.5

7,7

-"

1,7

11

])ис. ]0- }/становка перетяги 1!а в11ске в н!'{3овьях р. |(ольтмьт

3.агра)кдениЁ из неводной дели или металлической сетк11(рис. 10). Б некоторь|х случаях перетяги имели одну-две мере}ки
посредине, иногда х(е использовались и без них. 8 таких случаях
т|еред перетягой вьтставлялись обь1чнь]е сет|.|' куда нередко г1ог{а-
далось по 100-150 .лиров в сутки.

{альнейгпее 'ра3витие 11;!@1\{!>1[,'3 чира в ба'ссер]не р. &ольтмьт
{'"^.11:"^1|]у |о ш!ти ос]вое1ния наиболее-}/дале1{нь!х от ре,к]]{ о3е]]-.кр'оме эт'ого, необход1]мо \л[1.1ат:1{?Б борьбу 1с хищни!!еоки'м ловопт\{олоди чира перетягами' а так}!(е за}:ретить лов нерестящегося
чира 1на- <<'торо|сах)). [|ри соблюдении э.тих усло,в],]й вь1л!о.в чира
мо}{ет бьтть увел'ич3'н до 3000 41в год бе3 ущфба д'! .*"',',''.
6иг_пьлх<ьян * соге9опш$ |ауаге1шз р|6зс|т|ап 6:пе!!п
8зерно-ренной сиг р. (ольтмьт относится к груг{пе ледовито_
м орс{ких м алоть1ч1инковь1х 1сиго1в, тип1ичнь|м 1п,редста1вителем 1{о го-
рь1х является 0бски]} проходной сиг соге9опш5 1ауаге1шз р!0з-с[-;!ап 1!р.

Б систематическом отно11]ении сибирские сР|ги-пь|)кьяньт явля-ются подвидом сигов-€оге9опшз 1атаге1шз, имеющих обш:ирньтй
аре1л и обра3ующих,б,оль!]]ое чи,сло,ра3новидн,остей.

8ьтоо'кая 1степень и3менчив'ости шластиче0ких 1при3наков си{\ов
сдела.|1а во3]\4о}кнь|м 0писание многих,их форм (Берг, 1949;

[5,4
7,?



|[,бапвдин. 1954; ЁцБбэ а. [а91ег, 1958 и дР')' 9асто н'овые подв}1-

;; ;- Ф''р^'' сигов -опи'сывались 1|а основа'нии неоолъ-|шото ма-

Бфй*'!,'п ричем| на6людаемьте ;р азли'яия в 1пл а отических пр изн а _

на"* р асёмЁтривадись как резуйътат геогр афической и3 ме[|чиво'

оФи у! популяции описы,валисБ как самостоятельнь1е морфологи_

жй;;Ё;;;'тй';ъ;;Б_й. "'!'.*ов 
$кутии был,и описаньт

3 па11о: ленская -;;й йЁйуйу3+,*, оленекская _ п. о1епе[! и

;;;;;;.]-;;:;^ ]цсйв|йсцв.' йойед'нйя вь1делена в особое пле;

й*"Б, 
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'3начительно больше'разл:иний'Р мористичеоких .и пластиче-
ских прк}наках проя!вляепся у сигов-г1ых{ьянов в 3ависимости от
т{-Р аз]'м3р0в. }|екоторьпм и ав'п0р ами ( !(уликова, 1 960 ; 3ь:рянов а.,
1959; }1еньш!иков, !95!; Решетников, 1963а, 1963б) -'воз$астн{1'
и3менчиво|сть !ра'ссматривается у рь:'б 'в 3а,ви'0имости от длинь1
тела' другими -(-1(афанова, 

1950; [унлризер 1956) по воз,ра.сгнь:м
группам. Б. [. Р1оганзен (1953) 'пр6длагает размерную и во3раст-
.!]ую и3мен|чив'0с'ть и3у{ать отдельн0' так ка|к хара1ктер _и'31мене,н,ия
при3наков с 1возра1стюм !и !ра3мером рь:бьт еще не !вь]яснен. Ф6ьтч.
н0 соотн|о!|]ение ч'а'стей тела рь:бь: из'меня'ется не с во3ра'€1Фй, ?
с ра3]м0рами. Росф'рь:бьт 0вяза'н !с из|менением физиологических й
экойо,гичеоких оообенно,с'тей о'р,гани3,ма. ||оэтойу и3уч0ни,е и3'ме-,
нений 'ооо'тн,отшоний отдельйых ча,стей тела рь:бы ,следует ,|!!Фв8:
дить не в свя3и 'с |ра3,мором ил,1.| !во3ра,ст0м, а по эта|пам, ка,х<дьтй
из которь|х' как считает ](. А. €авваитова (1962)' характери3у-.
ет1ся специфине!окими ,отно1пениями 0рганизма 1оо средой. 3тапь:
ра3]вития рь.:б после '||вр3'6''.года х{изн'и и3учень1 еще о,чень сла.
бо (Баснецов, 1953в)' Б ли'тературе вообше нет материалов по
био''тогии пы)кьяна' на основайии которьтх мох{'но было бы вь1де_
лить 9га]пь]. ||оэтому чтобьт как.то на!метить ,естоствен'нБ1€ [!8;н1{-
ць1 из'мененгия ис|следуемых 1при3|на1ков' 'мь1 1проследи.'ши' как
меня|0тся нек,от0рь1е 1пла,стичес1кие ]пр,изнаки 'по |ме'ре роста ршб.

||рех<ле всего и31мен,ениям ,п{одворгаются те 0.рга.1нь| и части
тела' которь|е имеют первостепенное 3начение для вь|}1(и,вания
мол,оди оьтб, нашр'пмер наибольшая вь|!оота тела и дл!{на;т9йФ&1{:
ща. Фтнооитель.ная величина некоторь]х при3на,ков по мере роста
рыб уве'],ичи|вает,ся' други{ - у,меньщается.. Аовольно- резкие
и3ме,нен,ия 1п!роисходят пп!}.[ !Ф:€'тийении си]гом 130, 200 'и 290 мм'
3ша дл:тньт рас'оматривались тл1йй ;(?:( естоствен|ные гра'киць|
между 318'||8,й11. |1врвая группа (до 13о мм),вак л0}(а3алн даль-
нейтшие .исслед0вания, вкл10чает в ,себя м,олодь сигов,в в03расте
|+. Аля этой группьт характерны боль:п]ие размерь] головь| ].|

гла3а' сразнительн,о 1с и|ндекса|ми тех х(,е при3на,к0в более круп_
нь:х рь:б. 9бщеизвестно' что 'на первь|х годах х(.изни'емертно,сть
больш:инства х<ивотнБ:х' ,в том чи|сле и рьлб, '0чень велика' Б ча_
ст|}ости, 'молодь сига'раз,мором до 100-150 мм п'ракт|1чески до_
с1 упна лпобому хишнику. |-1оэтому в порвую очередь ра3вивается
ряд прцопос0блений, по3воляющих сигу ,0корее выйти из.под
воздействия хиш{ни!к0в. ( таклм,|!Р149||,Фообле|ния'м относятся:
сравц{,ителвн1о 1круп|нь1й глаз, больш":ая голова и вь1оота тела
(||унков, 1954). Б то х<'е время относительно больтлой рот :т

структ}ра дедильного а]ппарата о'блегчают усиленную лобьгчу :

п'тщи' !еФбходи,мую для скорейтшегФ Ё8т!&11{[Бания ;мас'еь: те./ла;
9кологически эта группа характери3уется приуроченностью к
прп6рех<'нь:;й }1|&,€?(а]т|' где моньше хищников.3асадчис(ов.

8торая ра3мерная ,пруп'па ,включает в оебя 'ои[0в в во3рас'ге
от 1+ до 3* л,ет р,азмером 140-200 мм' 3джь,так;х(е 0стаются в

'!Ё*'й;#''!1р 
'. " 

!1'"й' р" 
", "йй 

* 1р а з лини й,не 
_н 

а бл_юд1:ч Бол ь"

й-!я высота тела у ,сайок свя3а[|а 0о |степенью ,3Р'€.'|'0€}и лол.вь|х
л-й6дйк'ов и под6ер х<ен а 3 н а ч ит ел ьнй :.: '"-ч -т} 

*":.,]'9!111

Боль!шая длина ни>кней чел}ост1{ у'|сам1цов' 'вер'оят1!о' 1'*1:::т
*й,''й*Б"ой особенностью для всех пых(ьянов' так ка'к отмече}|а

;'; ';;Ё;;'";:-бйб;й (ку,**'ва, 1960) ' |1'ооколь*у р:1111
]'|#*ий йех*ду самцами и'сампками по болытши}|ству шриз!{аков

Ё;;;';^; ;;;;ъй.м мь| исполь3уем материал' не проводя его
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1( еох<алению' в литературе для оигов ра3ных водоемов дан
в основн0ш только сродние вначения 'меристиче10(й[ ;1|:!!{3}18

||оэтому сравне}|ие счетнь1х при31'аков мь| проводим- по

цлоче'!,ц1щ от средних величин тех х(е признаков сига 1(ольтм
(табл. 26)

1аблица 26

€равнение меристичф!(пх пр.!3наков колшмск0го сига с сигами дРугих
по отклонениям от Феднпх величин

8одоем

1аблица 27

1+
2+.
3+
4+
5+
6+
1+
8+
0+

10+

63-160
[Ф_2|3
|73-ж4
193-30в
230-361
242*343
28ъ_342
286-389
329-37в
370-403

30,6
15,7
10,8
914
814
!'ё
6,4
6'7

8о,85
+3,03
+1,08
-{,52
+а'04
+0,03
+ 0,11
+1,15
+0,93

!9,12
+4,36
+2,6[
+0,70
+0,86
+4,02
-0,69
+0,53
+2,74

10,85

-0,61
+0,89
-0,82
+1 ,18
"-1 ,15
+0,87
-0,90
-0,91

11,76

-0, {0

+0,21
-0,48
+0,45
-0,01
+0,46

-0'в2
+0,19

8,10
4,8б
3,52
5,53
б,2|
2,13
3 ,20
4"17

ь|
[2
[з
[ц
[ь
[о
ь1
Ёв
[9
|уо

\7
19

{9
35
ш
2в
39
4{
13
2

|2в
|84
211
2ц
270
294
315
333
358
386

64
\34
178
212
242
287
294
315
339
356

233
2{в
191

178
\43
121.

95
56

15
2

1ак же, как и у сигов и3 других водоемов (|1робатов, 1936;
|!одлооный, 1958) ' различ\4{! в росте ,мех(ду €3:]т{|{8,й}{ и |сам1ками у
кольтм,ского сига н'е на'блюдается (табл. 28).

1аблица 28

?емп рста сам1!рв и сдмок с]{га_пь!жьяпа !(олнмы (Алина по €митту, с.гз)
}1а основании да!!ных табл. 26 мь: мох(е'м ;9[€,т|81Б вь|вод' чт0

колым|окий сиг морфологически бли'х<е веего'стои'т к ленскому и
вил|ойскощу' так как суммь1 отклонений не3начительнь|. прини-
мая во |внимание з'начительную амплитуду и3менчивости боль_
1|'и,нства морфологичеоких пр1{3н а1ков оига-пь|х(ьяна р. (оль:мьт,
следует счйать его-о3ерно-!енной.;фрмой соге9оп115 1ауаге1шз !

€опоставляя рост коль1мского сига с ростом сигов из других
водоемов €ибирп (табл. 29), мь: видим' что по темпу роста ко-
ль1мский еиг сходен с сигом и3 14ндигирки, 3илюя, 06н п 8цисея.
3то обусловлево прех(де ,всего ,сходнь|м'и зкологичееким'и факт9-
рами. (ольлмский сиг, так )!(е как и[{дигирский, обский и енисей'
ский, цтироко'и3поль3ует для |'агула больтшое копичество высоко-
кормнь!х пой'меннь1х о3ер' _поетоянно 'ил'и временно 'соед}'|}|яю'
щйхся с рекой в'исками. 6лелует отметить' ,чтхэ и 3начи-тельная
г'ридат0ч;ая система висок имеет ловы1пенную гидробиологи_
чеокую,продуктивность и я|вляется дополнительной нагульной
|1лощадью сига-пы)кьяна.

Более интенсивный рост {колымоког\) сига по сравнению с

"ценским объясняется кормностью реки' которая в бассейне (о_
]1ымь|', по-видимому, вытп'е, чем 'в .[]ене.

8озраст, лет

13463
64

дво ! аца
176 

| 

210
240
25,0

260
2в8

р16вс1т|ап па1!о Бгас}:упу51ах 5п!1{.
€уля шо ,приведеннь1,м 1{|и'}(е .дан'нь1м' коль1м|окий 10иг отлича_

егся ът сигов и3 других водоемов и по ряду брлологических'осо-
бет!'ностей.

8 уловах кольпмокий сиг пр'едставлен десятью во3растнь1м]
груп|па.ми от [* до 10+ лет. Фонову улова 1с0став',яют рь:бь: ]

во1расте от 4+ до 8+ лет. Аналогичная хартина наблюдается ;

в дьугих реках (п6ир:п (||одлесньтй, 1958; &1гттшарин, 1947; (о
жеЁйиков, 1953 и др.). в Бнисее максимальньтй возраст сига
18 лет отмечен А. Б. ||одлеснь|м (1958). 8 Фби рыб старше 9
лет не встречено (1(ожевников, 1958).

Раз'меры особей ;в кшкА6й во3ра|стной группе
лются (та6л.27|.

сильно кол

€уля'по д0вол ьно бол ьгшой , вели1чин'е коэф ф'ициег'та |в ар и а ци
дл}!ны тела у кольтмо!(ого сига' м|ощно 3аключить' что услови
сущосгв06ан'ия данного вида ор авн1итель'но не6лаго,пр'иятнь|е.

{исло

68 60



1аблица 29

€равнение линейного рста колымского сига с сигами и3 других водоемов
€ибири (длина по |митту, л'ш)

8одоем
:+| :-р | з+ | ++ ] ь+ | в+ |'+ ! *+ !"

возраст

1(олыма (наш.пи даннь:е)
|,1ндтгирка ((ириллов' 1955б)

[ьна (€ын_Авериншева, {933б)
Фбь, эстуарий (Арягин' 1948)
Фбь, де]1ьта (|(ох<евников,
1958) .

Рнисей (Ёойман, 1960 . . .
'[аз (|(ох<евников, 1958)
8илюй (1(ириг:лов, !9$2) . .

358
330

350
354
340

294
28б
225
337

294
282
298
300

2ц4
227
181
280

260
218
273
24о

[2

.10

,|,!

184
189
135
156

156

170

217

20б
155
228

203
181

210

270
259
2о4
304

279
.252
284
270

315
307
262
365

3\2
318
317
330

33а
3\4
272
373

332
335
328

!(оль:мс'кий сиг наиболее 'интенсивно ра|стет в п,ервь!е два
года х(и31ни, 1после'третьего 1года прирость| сни)каются' а на вось'
мом-девятом вновь несколько повь|1цаются:

|1рирост, ял
в789 10

3463 72 35 30 29 29 28 ?ц

6люр,ала 3. й. [ладкова (1930). ||о всей вероятности' умень1:]е-
ние приростов на четвертом - седьмом годах "жи3ни свя3ано у
с1|га-пь|)кьяна с начал,ом шолового со3ревания и с первь1м нере-
с-том' после которого в течение одного-двух лет сиг не участвует
Ё размнох<ении' но довольно интенсивно растет. Резкого сни)ке-
ния линейного роста при наступлении половозрелости' как это
наблюдается у карповь|х и у некоторь|х других сиговь]х рь1б, у
колымокого 'сига не |наступает.

8озраст .1_ 2- 3_ 4_ 5_ 6_7_ 8_ 9-{0
['арактеристика роста 3,1 2,8 4,5 3,5 _3,3 3,1 2,5 2,8 2,3

: Ёаступление половозрелостц у колымского сига хоротт]о про_
сле)к'и|вается по р е3ком у,сни}|(ени ю ]весовь]х п,р иро'ст0в н а 111'естом

году >ки3ни, когда получаемая от пищи энергия расходуется не
,на увеличение ма'ссьт тела, а на рост и ра3витие половь]х продук'
тов.

о
4б

!л

||рирост, е , ,2!'
!" !" [.
60 4в 56

|ь |, !| !" |' |со

66 35 7\ 70 712 241

Ф времен'и шолового со3р,ева|ния ;€|1[6в {имеются довольно про'
тиворечивь1е'сведен'ия. 1ак, 3. й. [ладкова (1930) и Ё. €. 6ь:ч-
Аверинцева (|933б) отмечали для ленского |с|!га наступле'ние
полавой 3релости на 9-м году' од[!ако в дальнейгпем (|(аранто-

п

нис и др.' 1956) бьтло установлено' что сиг-пьтжьян из различнь1х
рек €и6ири .становится 1полов,озрель1зм на 6*7-м году, это подт-
вер)кдаю-т и на1пи дан,нь|е |{Ф ц(Ф]'1Б1|1!1'€кому сигу. Фёобенно,стью
сига р. (ольтмы является довольно растянутьтй пер'и0д полового
со3ревания

Ёерест ,о3ерн|о-1речного коль|1мокого сига происходит в по'
следних чи|слах сентя'бря - в начале ,октября на посчань]х |1

песча1но-гал'ечник0вь|х грун'тах. Развитие икрьт' ка1к и у других
осенненорестую1цих 'сиговь1х' п'родол}{ается. в течение 7 месяцев.
Фзертньтй сиг' в о'тличие ,Фт @3€!;ЁФ_'речнопо' нерестится в конце
октй6ря-'в нояб'ре, п,о ,[1: €. Бвргу (1949) *дах(е в январе.
8 периол нереста ,ёа,:!{:(1| сигов имеют, братнь:й наряд в виде бе-
ль|х 3пител|иальнь1х буго'р,ков 'на че1пуе' 'обра3ую!цих еверху ,4

сни3у Фт боковФй линии по 6-10 пр0долынь|х ряд0в. 1акой х<е

б!ан!*ь:й наряд отмечен нами у нерестящейея'пеляди и у чира.
А6оолютная'плод'о{витость 1коль]]мск0го сига, п'о ре3ультатам

просчета и|крь1 у 27 сам'ок, колеблется от 3610 до 34 164 икринок,
в среднем - |5 240 икр'ин,ок. € возрастом 'оредняя а^бсолют'ная

плодовитость коль!мокого сига увел!ичива1ется (табл. 30).

1аблица 30

йзменение плодовитости сига в 3ависимости
от во3раста

8озраот,
лет

Абоолютная плодовитость

колебания

6+
7+
8+
0+

10-]-"

11+

8в!0_|2
10 200-20
11 600-20
8 950-23

10 080
13 790
[4 вб0
16 150

4
4
9
8

!
4

20 93б 1

34 \в4

|}ри ора'внении а'б1солютн0й плодви,тоети сиго1в и3 ра3л'ичнь1х
водоем'ов видн|о' ч1о коль|1мокий сиг по плод0вито'сти пр,иблих(а-
ется к |пя1синско|му' но 3начительно отстает от обского: (8'!'6ц91''

и от сига из р. }4сьт (табл' 31). 1акое 1пир'0кое 'варь'ир0вание пло'
довитости сига есть результат вл|т|яния на рь|б ра3личнь1х внеш-
них факторов (|4оган3ен, 1955). 

..

[6 хар}ктеру питания коль1мский сиг - б_ентофаг, но нередко
оц потреаляет' й плаЁктон,нь]е органи3мьт.. [ара;ктерной особен_
ностЁ:о сига является то, что 'о1н'и в зимний пери'од не прекраща-

ет питания (||ирох<нико1в' 1948), однако чи,сл'о ком)понентов
в составе пищи ре3ко 'о0кращается (8лалим]ир,окая' 1956). Ёаи'
более интенсивнъ кольпмокий ои1г' как и лешокий (Берп:шнин,

1961), питается в июне' 1июле и августе. 
71



Абсолютная плодовитость сигов
водоемов

9са ((оловкина, 1960) |

14з сборов 1962 г. нам,и обработано 47 >келуАков сигов ра3ме-
ром от 120 до 410 мм. в 1963 г. просмотрено содерх{имое )келуд_
ков 82 с;игов. Б результате анализа полученнь1х дан'нь!х !1о пи-
танию нами уста}{овлено' что в состав пищи коль1мского сига
входят 13 групп компонентов (табл. 32).

| а6лица 32

€остав пищи колымского сига

компонент пита\1ия

9астота всгренае-
мости, %

8 6{0-34 160

2 52о_22 386
7 000*31 000

12 7ш-35 000

21

:

|0

Фв1гасо6а

8р}:егпегор1ега

€1а6осега
Агпр1т|ро0а

[еггпев
!4крА рь:б

36,2
в,4

74,9
10,6

2',7

12,8
8,5
в'4
2,1
2,1

17 ,0
в'4

10,9
*:'

зэ,о

10,9Фстатки растительности

7&

|

(олымскому сигу' как и больгцинству рь'б вь]соких |пирот'
свойствецна четк0 вь[ра)кенная эврифагия. €равнивая пптание
сига в ра3нь1е годь1' мох(но заметить' что качественнь|й состав
пищи очень сильно варьирует; ?ак, если в 1962 г. основу пита-
ния сига составляли моллюски' то в 1963 г. они играли второ'
степенную ролъ. на первом месте оказались листоногие ранки[упсешз бгас}д1цгцз. 6ущественное значение приобрели такх(е
дождевые черви. 8 то >ке время часть пищевь1х компонентов вь1-
пала и3 спектра. Фсобенностью лета 1963 г. бьтло массовое ра3_витие [упсешз в висках и озерах (оль:мь:' 9тот листоногий'ра-
чок.в-массе скапливался на прибрег(|-1ом мелководье и привлека'г
к себе сигов' которые' подходя к берегам, поедали не только
самих рачков' но и вь|мьтваемь|х из береговых обрь]вов до)кде-
вь:х нервей

- _Ёекоторь1е авторь1 (1(ириллов, 1955б, 1962; .]!1оскаленко'
1955; €трелецкая' 1962 и др.[ указьтвают, чт0 сиги нередко поеда_
ют молодь рь|6. нами случаи хищничания сига-пыжьяна не от-
мечены.

|1о своей значимости в промь1сле коль1мский сиг занимает
восьмое место. €реднегодовой вь}лов его в бассейне (оль:мы за
последние 20 лет составляет около 400 ц' |1ромьтсел ведется как
в самой реке.' так и в висках и о3ерах. .[!овят сига глав1|ь:м обра;
3ом в летний период. Фрулиями лова слу'{ат закидные невода
и сети.

(ак пролукт питания сиг-пь|)кьян на !(ольтме ценится 6начи_
тельно ни}ке других сиговь]х' а поэтому основная часть его ис-:
поль3уется в качестве корма для е3д0вь1х собак и для пушнь!х
3верей на 3верофермах., 1ак как полово3рель|е рьтбьл в уловах составляют 6ольгшой
процент, мох{но считать' что в настоящее время стадо коль1мского'
сига находится в удовлетворителц{ом состоянии. |1ри интенси-
фикашии промь|сла в озерах бассер]на }(.оль:мы добь]ча ё|]|? йФ:
хсет бьтть увеличена до 800-900 ц в год без }::{ерба для егФ
запасов_

/!1уксун _ €оге9опш$ пш|(5цп (Ра!!аз) |

Б бассейне €еверного .[!едовитого океана муксун распростране[т
9т 3ападного 6ерега 1,мала (}1оскаленко, :0ьв| до'|(оЁь:мы.8 пределах ареала он образует локальные стада' имеющие не*
которь1е черты морфологической обосо6ленности. Фа:<тором,
0пределяющим северную границу его ареала' слу}|{ит соленость
водь1' составляющая 7 

-80 ! о,.Б бассейне |(олымь: муксун встречается от придельтовьтх
участков моря до [реднеколь|мска' единичньте эк3емплярь| под'.
Ё]имаются до заимки Роднево и дах{е вь!ше'



Б систематическом отно1пении кольтмский муксун сходен с
}|уксуном и3 рек .[|ень: и [ьтдь:, хотя по некоторь1ч_при3накам
нйблюдаются разлиния, 6лпзкие.к реальньтм,'''';1?;ица 

33

&|орфологивеские при3н!|ки муксуна и3 ра3л!{чных водоомов

9исло
60,56_ь0'
51,37+ 0,

88,29*0,

1\,32'|о,
3,88_ь0'1

\[,32!0,
3,92-!0,|

15,16-ь0,
11,80+ 0,

63,62* 0,12
52,30*0,32

91 ,20*0,38

'1,10-ь0'083,90+0,04

11 ,50-! 0,09
3,80 Ё0 

'03{5,50 -} 0,08
11 ,30* 0,00

€митту

6\ ,70*.0,41
50,80-ь 0,4{

88 ,90 -! 0 ,01

11'30-ь0'1|
3,8 -ь0,07

11,80-|0,2(
3,50 + 0,0!

14,Ф-+-0,1!
\2,40-+-0,11

41 ,90+ 0,65
23,00-ь 0,46
7,20* 0,13

|2,о01- 0,32
{\ ,304- 0 ,22
20 ,50 +' 0,29

0,9

3'6

1,4
$ 

'2'

0,8
1,!
2'\
3,5

.ф'

2,1
0,5

0'8

0,1
0,7

1,7
3,0
0,1
3,5

Антедорсальное расстояние | 40'53-+ 0'23
$аибодьшая вь|сота тела| 20,28*о,44
Ёаимепьц:ая ) ) | 6,45-+0,02
!,лина основания 2 . .| дд 37,|'о,23

) основания А '| 10,[7*0,22
) головы .|19,61*0,02

3 процентах длипь1 головы

$ процептах длипь| тела' по
2,[
4,3
5,7
116
3,6
3,1

!,о

1'8
1,6
2,0

26'70Ё0'36|

29'30-н0'55!
17,10-г 0,39!
43 , 00 -+ 0 ,401

* |[ромерено 25 экз.

Различия п0 меристическим признакам у муксуна просле'
)киваются в количестве че1шуй в боковой |\п|1и||, причем коль1м_

'ский муксун более отличен от ленского' чем от гь1данского' и3
,пластическихпри3!{аковнекоторыера3личиямех(дуколымским
д гь1данским муксуном наблюдаются ли1пь в наименьшей вьтсоте
тела и в длине основания спинного плавника. Бообще )|(е' как
видно и3 приведенного материала' муксун по сравнению с ранее
рассмотрен!{ьтми сиговь|ми 3начительно мень|де подверх(ен гео-

."т4

графинеской изменчивости. 3 то }ке время работами Б. !(. Ёсипо_
ъа (1941б, 1941в) установлено' что некоторь1е меристические и
пластические признаки муксуна' как и чира' подверх{ень| силь_
г-гой изменчивости в 3ависимости от размеров. 1ак, например'
число >кабернь|х ть|чинок с во3растом 3начительно увеличивает_
ся. 3то явление бьтло отмечено ранее у сиговьтх €еверной Амери-
ки (@6еп''тга1], 1930),-РР_Р',д (Рге!66п!е1а!, 1936) и у муксуна
р. Фби (|!1ень:ликов, 1946). 1акую х{е зависимость Б. (. Ёс"!:о,
(1941в) усматривает.' и в количестве не:.пуй в боковой лп\1|111,.
Фднако работь| более поздних авторов, как и на1ш материал' не
подтвердили этого поло)кения

Аз пластических при3наков с во3растом увеличивается наи-
больгшая вь1сота тела в процентах длиньт тела, вь1сота головь]
и 1л11рина лба, т. е. у муксуна наблюдаются в основном те }ке
:закономерности размерно_возрастной изменчивости' которь1е на--ми бьтлтц 3амечень1 у сига_пь|)кьяна.

€рели друг}|х сиговь1х муксун является рь1бой с наиболее
продол)кительньтм жизненнь|м циклом. Б реках )'|ене, Ана6аре

возраст индигирского муксуна -17 лет, коль|мского- 15 лет.
-}1аксимальнь:й вес муксуна редко превь1шает 6 ке, в основном
:ке в Фби ловятся рьтбы весом 2,0-2,5 ке, в Андигирке - \,8 ке
((ириллов, 1955б). 8 !(ольтме в 1928-1929 гг. средний вес мук_
суна в уловах бьтл \,7-|,8 ка ([рягин, 1933). 3 настоящее время
в связи с усилением промь]сла в большинстве водоемов прои3о-
11!ло.сильное омолох<ение стада м]ксуна. Фсобенно катастрофи-
ческое поло)кение наблюдается в лене, где' по даннь1м ||, .|!. |1и_
р.о)кникова ( 1955)' основну*о мАссу улова (в0?о ) составляли
неполовозрель:е особи весом до 350 а. Ёесколько слабее ска3ы-
вается^перелов в фссей:це- (оль:мь:, где средняя-навеска муксу-
**а в 1963 г. составляла 780 е.

|[о темпу роста кодьтмский муксун несколько отстает от ин-
.дигирского и гь1данского' но вместе с этим растет значительно
иптенсивнее муксуна и3 бассейна р. !,ньт (табл. 34).

€уля по картине чередования 3он роста на че1пуе и по наблю-
деннь|м величинам' рост муксуна идет крайне неравномерно.
Фдновозрастнь!е рьтбьт насто 3начительно ра3личаются своими
ра3мерами, прйнем с возрастом эти расхох(дения увеличиваются.

Ёеравномерность роста свойственна многим рьтбам, но осо-
,бенно сильно она проявляется у рьтб с длиннь1м х{и3ненным цик_
"лом. 3то объясняется прежде всего ра3личнь1ми условиями 'пи-
тан\4я рьтбьт в молодом во3расте (Ёикольский, 1953а)' ра3ли-
ч\4ям11 экологических условий, разновременностью нереста'
канес1веннь|м -различием икри!ток (}1орозов, 1951).

}сло!ия о6уттанпя определяют сройи подового созревания
муксуна. 3 Фби он становится полово3рель|м в возрасте от 7
до 14 лет' причем 7,8,9 и 10_летние рь:бй насто бьтвйт и непо_
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Рост муксуна и3 рд}дичных водо€мов

во3раст,
лет

5.+
6+
7+
в+
0+

10+
11+
[2+
13+
14+

!.|нднгирка
(кирнллов,

|955б)

ко,ыма
(яаши даннше)

о/о в
у'овах

0'9
3,9
_7 ,9
9,9

21 ,6
22,в
15 ,6
10,8
5,9
0,9

гыданскшй
залнв

(всипов' 1и!
9на

(квриллов,
!9б56)

@бь
(моо{аленко,

1958)

а55
380
421
+54
4ю
ю9
б49
566
586
616

474
515
б24
540
544
572

330
405
438
487

5ш
524
534
554
572

345
37[
386
4\о
436
457

470
491
503
565

й
323
341
383
439
465
482
498
5!\

лово3релыми (!!1оскаленко, 1958). Фснрвная масса ленского мук-
суна созревает в возрасте 12 лет ([1ирох<ников, 1955)' индигир-
ского -на 10-_11-м году х(и3ни (|(ириллов' 1955б). ||. А. [ря-
гин (1933) снитает' что коль|мский йуксун становится полово_
зрель1м на 6__7-м году.

йз проана)тизированных нами 127 муксунов в во3расте от
5* до 14* подавля'ющее больтпинство имели половые продукть!
в6 |1 стадии зрелостиг й !Ф[Б'1(Ф у 11 эк3. гонадь] бьтли в 11| ста-
дии. эти рьтбь| при длине тела оъ 43б до 525 мм бьтли в возрасте
9-13 лет. таким образом, есть основание признать' что в р, ко*
;1ыме муксун становйтся полово3рель-1у н9_10-д году жизни, мае-
совое х(е созревание происходит на 11-12-м году х(из[{и. Фтсут-
ствие в нашей пробе рь1б с гонадами в |! стадии' по-видимойу'
обусловлено тем' что нерестовое стадо муксуна в сентябр,е
ух(е отделилось от неп0ловозрель[х и впервь|е со3ревающих рь16
и находилось на пути к нерестилищам. ,

|]о данньтм п. А. .[,рягина, основнь]е нерестплища муксуна
находятся в самой (ольтме, в районе устья р. €едедемы. Ёерест
проиеходит в конце се[|тября - }{ачале октября. ( концу октя6ря,
в районе €реднеколымска скат отнерестив|шегося муксуна обь|ч*
но 3аканчивается. |1итание муксуна изучено сравнительяо полно
1:олько в бассейне р. Фби (€айьдау, 19{9; Барфков, 1950; }1оска-
./[енко' 19б8). Ёа основании данных ука3аннь1х авторов мо)к:т&
сказать' что осдову питания муксуна составляют личи1|ки хиро-
номид, гаммаридь| и моллюски' ||о на.шим наблюдениям' в пер-
вой половине сентября в осолоне{{ньтх Ёодах в состав пищи муксу*
на включаются 1у1ев|6о1}:еа еп1огпоп, }1ув|в осц1а1а, Роп1ороге!а
а[[!п|з и другие представители х{ивотнйх, свойственных с6лоно-
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вать1м водам. Ёаш шате'риа; не,дае{ возмох<ности судить о пи_
тач1ч мукёуна в дельте 1(ольтмы, так как ш \27 вскрытьх !,ь|бу 126 были пусть:е х{елудки и ли1шь в одном имелись личинки
хиР 9чоуид (Рго6!агпеза Ба[фр}:11а,. €г1р[ос[:!гопогпшэ и3 гр. са1пр -
1о1аб1в) и остатки двукрыль1х насекомь|х (комаров). Ёа.л_олобнщ
ослабление или перерыв в-питании муксуна в летний период
обЁащали внимание 8. 8. Барсуков (1950) и Б. (. }1оскаленко
(|958)' однако причинь| эт0го явления остаются цевь|ясненньтми.

Фбращает |{а.себя внимание очень н!1,3кая х(ирность иёследо-
.ванных рыб.

Ёих<е приведень| данньте по степени )[(ирности коль1мского
.муксуна (по 5-балльной тшкале).

4п
0 127

}1алое количество отло}кенного }(ира на внутренностях сви_
детельствует о том' нто рыба прекратила питатЁся сравнительно
давно. 1акое резкое- ослабление интенсивности питания мо)|{ет
бьтть объяснено тем' что для усиленного обмена веществ муксуну
требуется довольно сильное нась|щение водь1 кислородом' кото-
рое-возмо)|(но только при дос,таточно ни3ких температурах.

.1!1ьт не. мох(ем дать подробной характеристики пройьтсловых
уловов |муксуна в 1(ольтме, однако, суля по ре3ультатам анали3а
|1робы муксуна' взятой в'дельте в сентя6рё 1963 г., размернь'й
ряд уловов представлен в следующем виде;

.0,лина тела, -с'' . 30 __-35___40-__45*-_50___55--60_а
% в уловах 1 {3 35 39 1! 1 \27

Б-о9раст )ке 6оль:'шинства вь1ловленнь1х рь:б не превы|шает
11+ лет, т. е. промь1слом и3ь|маются в'ос!|овном. рь:6ьт; со3ре_
вающие впервые.

ЁезЁачительное количество половозрель]х рьтб в уловах
( 14,3 у0 ) и сильное омолох(ение популяции свидетельствует о том'
что 3апась1 муксуна в'бассейне (оль:мы находятся в трезвь:най_
но напряженном состоя!{ии. ,[,альнейгший лов этой ценной рыбьппри'в€дет к еще больтшему подрыву стада' поэтому рке сёйнас
необходимо пол}!остью прекратить промь|сел муксуна как в дель-
те на местах нагула' так и на путях его нерестовых ми'гра:'{ий.

8алек- €оге9оп118 су||п{гасешз (Ра[|аз еЁ Р'еппай{)

Балек раслространен 
-в_ реках 3осточной €нбтари от Бнисея до(оль:мь:. Б бассейне (ольлмы встречается повсеместно о1 вер-

х0вьев до дельты' 3аселяет в|осковном притоки горного типа с
каменистым|{ и песчано-галечными грунтами.

9 колымского валька (по 3 экз.) д\|!12(13); А ||19-10;
число нешуй в боковой л|7н\4\4 96_105, в среднем 100; х<аберньтх

}(ирность
о{ в улове

0123
12 62 у!' 2

77



тьт1|инок \7-2\ , в среднем 18,5; позвонков без уростиля 59_63'
в среднем 61,8. ||о меристическим признакам !азлиний мех<ду
колымским и ленским ((арантонис и др., 1956) вальками не на*
блюдается.

|1о наш_тим наблюдениям, валек в |(ольтме при длине (по €мит_
ту) 460 мм достигает веса 900 а. Б р. Фмолон рост его слеАующий:

возраств7810
. [лина ло (митту, мм . 370 ю8 4|6 460

9ислоэкземпляров ! 2 2 \

|!о этому показателю коль:мский валек 3начительно превос-
ходит ленского' которь:й в во3расте 7+, 8+ и 10* лет соответ-
ственпо достигает 293" 309 и 352 мм.

€уля по резкому су)кению 3он роста на че|шуе валька на 1пе!
стом году х(изнц мо'(но заключить' что в это время происходит
его созревание. 3стречаемость валька в конце июня с гонадами
в 1[1 и 1||-1у стадиях 3релости подтверх(дает его осенний не-
рест. |1лодовитость валька по результату просчета икрьг у одной
самки длиной 412 мм, бьтла равна 7440 икринок.

|1о анализу содер)кимого }келудков трех вальков мо}кно ска_
3ать' что основу л14тан\4я этого вида составляют л14ч11,\1к\4 руней-ников и хирономиА. Бстренаются так>ке лич'инки веснянок. и ку-
колки мо|шки. )(елудок одного валька на 97о|9 бьтл наполнет}
листьями калух{ниць1. Бсть ука3ания' что во время нереста си_
говь1х валек в значительном количестве поедает их икру
(Берг, 1949).

3 настоящее вредя валек в бассейне (олымь: не имеет суще*
ственного промь1слового значёния. Фн ли|пь изредка попадает
в ставнь1е сети' невода и пер€тяги в качестве прилова. .1!1окду
1€ти ББт.:'!9Б валька в бассейне (ольтмьт может бьтть увеличен' так
как его запась1 в целом по водоему эксплуатируются весьма
слабо.

свм виство хАРиусовь! в _ тнумА|-|-|пАв

Ростонносибпрскпй хариус _ 1[угпа1|шз агс1|сиз ра||аз|
9а|епс!еппе5

Босточносибирский хариус рас'пространен в реках 3осточной €и*
бири от р.{1ясиньл до |(оль:йьц а так:ке в рейах 9укотского полу-
острова (Андрияшев, 1954). Б бассейне (ольтмй хариус встре_
чаетс8 от истоков до устья как в самой реке' так и в притоках
горного типа.

Фсновная масса на1шего материала бьтла собрана в сф1тябро
1963 г. в пра.вом притоке дельтового участка 

_|(оль:мь: 

- реч_ке Филипповой, и лишь не3начительная насть (12 экз.) *весной
в р. @молон.
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1аблица 35
/}1офологинеские при3наки востонносибирского хариуса

коль!ма (наши даннь!е),:100

Б процентах
.[1,лина основания

длинь| тела
о:.....

29*39

80-102
8-15

10---16
2-5
8-12

54-в0
[7-24

21-30
18-34
25:-32
\6-25
{6-20

!9-27
20-30
23-32
40-51

73,40

0,64
1,3о
3 ,19

\,45

,,,*

7 ,87
26,20
5,23
0,85
3,23

9,24
4,54
9,40
9,66

з:,ь:*о,:э| в,{о-+о,ьт|

91,05-ь9,33| 91,92-ь 1,31!
10 ,05 -ь 9 , 13| 9 

'7 
4-+ 9 

'29|
14,32 -+ 0,121 13,52-+ 0,221
3,86 -г 0 ,0?|

9_54-н9,67| 9,30-р0,15|
57,86-г0.13[ !

сэ,ю*о,:+| 1в,36+0'39|

27,78+0,\5| 24,2т -+ о'цэ|
25,28-+ 0,361 13, 19+0,291
28'64-у |,1|| 30, 37-+ 0,30!
19,64+ 0,15| 19,37-ь6,23|
17,56+0,06| 17, 13-Ё0,12|

22'9т -ь о, 1а|2о' т* -ь 9, 36|
25,61-1 0,17 1 27,10-+ 0,281
27 ,64+0,201 31 ,03*0,301
45,59* 0,23! 40,57 -+6,$/1!

8ь:сота !

.[иаметр глаза
[1}ирина лба

(ак видно из табл. 35, по меристичес_ким при3накам суще_
ствённь1х расхох(дений не наблюдается. йз пластических при-
3наков наиболее существенно различаются индексь1 вь]сотьт спин_ного плавника, диамётра гла3а' верхнечелюстной кости и ни)к-
гтей челюсти. Фднако еёли принять во вн.имание весьма су!:{ест_
венную ра3ницу в ра3мерах рь:б' иссле!,ованньлх А. Ё. €ветови_
{911]".у! нами, то на1ли сравнения-.вь|являют значительну|о раз-мерно-во3растную и3-менчивость. 9то касается высоть! спинного
плавника' то это - при3нак полового диморфизма' и п9этому.он
не мо}|(ет бьтть использован для диагности1кй хариусов без ука_3ания пола рыб.

1аким о6разом, на|п материал' состоящий полной, ,' ,'.ловозрель|х особей, по3воляет внести некоторь|е дополнения к
диагно3у подвида восточносибирского "хариуса, приведенного
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у л. с. Берга (1949)..|1рижизненная окраска вь1ловленных нами
рыб характери3овалась общим золотисто-3елень1м фоном с не'
больгшими чернь|ми' красными и фиолетовь!ми пятнами на спи-
не, боках и сйинном плавнике. Брю:пко и-парнь|е плавники бь:ли
3начительно светлее' х(елтоватого цвета. 9ерез 4-6 часов после
гибели рьтбьл яркие краски- блекли и хариусь| принимали одно-
тонную синевато-черную с фиолетовь1м отливом окраску.

|[о результату анали3а пи|цеварительнь1х трактов 50 взрос-
ль1х хариусов нами установлено' что основу п14тання коль]мского
хариуса составляют личинки рутейников (табл. 36).

1аблица 36

€остав пищи колымского хариуса

компо1'ент питания

1г1Фор1ега 1агтае

Ёу6гасаг!па

Алина' с'м 25 26 27 28 29 30 31 32 а3 ' 34
9исло 5к3епцпля-

ров 2 3 6'|7 24 2в 25 2о 5 8

Бодьтпинство рьтб имели возраст от 3* до
вый еостав и част0та встречаемости хариуса в
а_|€ЁБ 8 следующем виде:

8озраст, лет . 3{ 4+ 5+ 6+
*[,лина по' €митту 279 304 312 322
8ес,'а . . . 235 290 3о7 340
о/6 в уловах . .6,7 53,3 33'3 5,3

€рели рунейников веА9]]дее место в питании хариуса 3ани_
мают Ара1а-п;а вр' и 5{епор|у1ах о{е11а1ц5' в несколько мень1пем
количестве встречень| 8гас[усеп1гц3 5р., [-1гппор[:11ш5 5р. и 91сов_
1поесш5 ра1а{шз. йз хирономид определеньт Ре1ор!1пае, $ег9еп{|а
из гр. 6|зраг, Ргос1а61шз с[:огешз или п|8г!уеп1г!з, €гур1ос}:1го-
погпйв сайр1о1аБ!,з, Рго01агпе5а и3 -гр. ба1}пур!|1а, €гур1ос[д!гопо-
гпиз 6е1ес1йз и Бп6ос}:!гопогпшв из гр. з!9па1|согп|з. 14з :т(уков
встречень1 }у{1вс|6ае (6о1угп[:е1ев) и €ага5!6ае.

Бз0осль:й хариус.в (ольтме доётигает дл'и!1ь1 394 мм и веса
628 е. Размернйй'состав вь|ловленных нами рь:б следующий:

98'
56

\2
2

10

\4
2
2

количест"
вен!{ая

характе-
_ ристика

.]\7[асса

йало
8дининно

),

)
)
)}

)

35 36 37 38 39

4 2101
6* лет. Размер-
уловах представ-

7+
343
421

1,4

встречае-
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|1о темпу роста колымский хариус 3начительно превосход1тт
;:енског6, которь:й на седьмом году х(изни достигает лйтль 280 мл
(}(арантонис й др., 1956).

-€озревание коль1мского хариуса происходит в основном-на
четвертом-пятом годах х(изни (та6л. 37).

1аблица 37

3ависимость 3релости половых продуктов
' хариуса от во3раста

стадия
3релости

т{исло ры6 в возрасте

4+ '+! 7+

11

|1-| ||
1т|

|]!_|у
1у
у

,
2

8
,

,
4.3

2

24

-8

4
\'

,1.

19
2

12
|

4478 51\3
4в ,6,.

;
,1.

\в
4

|(ак видно из даннь!х та6л. 37, нерестовая популяция хариуса
состоит из четь|рех во3растнь|х групп от 4* до 7+.

||о нашим наблюдениям' нерест хариуса в 6ассейне Р. (ольт.
мы начинается в первь|х числах июня и продол'(ается до сере-
динь[ июля. |1лодовитость коль]мского хариуса невелика и ко-
леблется от 2390 до 9660 икринок. 1(ак и у больш:ипства рьт6,
с увеличением размеров плодовитость 3аметно увеличивается.

25----30----35- - -&0
3521
\1

йкра хариуса крупная' х(елто-оранх(евого цвета' д||аметр
3релых ъкринок достигает 3,6 мм, икра донная, не приклеива}о.
щаяся. откладывается на мелководнь|х участках реки с.бьтстрьтм
течением и галечниковь|м грунтом.

|!о вь:ходе и3 икринок (на 15_20-е сутки) личинки .хариуса
сносятся и3 притоков в коль1му. Бзрослые х(е подним&ются в
верховья речек и ручьев ' 

нередко 3аходят в озера' раеполо}кен-
ные на 3}|1![Р|}0;]1БЁой вь:соте над ур0внем моря. 1а,м они проводят
все лето' а осенью' в сентя6ре'- скать1ваются вни3' в (ольлму..
€кат продолх(ается 10-15 дней.

Б настоящее время запасы хариуса в бассейне Р. 1(олымы
пр0мь|слом почти не'исполь3уются. €ушествует только,люби'
тельский лов на крючок весной йй Ф€ё1|Б|Ф; €удя'по '$рдь!т|ому ко'
личеству полово3релых рьтб в койтрольньтх уловах' стадо коль1м_
ского хариуса находится в 6лагополучном состоя'{ий. ||оотому,
на на|ш в3гляд' 6ьтло бьт правильньтм орга{{и3овать осен|*ий1вь1лов

{



покатного хариуса. 3 некоторьтх слунаях во3мо>кно 
"р1"ч:1::1--"

се3онного епло1пного перегрух(ивания 1мелких 
Р_"]9*__".:"однои

;ъ;;;; й,ЁБи 5:_36 мм' при-обязательном контроле со сторонь1

;;;;;;й;;й',а' 'р''", 
защи;' 8 частносту1, для Ёижнекольтмского

,оайона мьт мо)кем рекомендовать вь1'_|ов хариуса на рехах |1ан_

;;;;;й й Ф"л'','вой, Аля €реднеколып1ского района - 
в ре-

ках 1(аппенке, €ле3овке, Березовке и 0сетровке'

свмвиство коРюшковь!в _ о5мвк[рАв

Азиатская корю[шка- Фзгпегцз ерег1апиэ 0еп1ех 51е!п6ас}:пег'

Азиатская корю11]ка 1широко распространена в бассейне- €евер'
ного .[|едовитого 'й.й]''{ р. к,Ё" ,Ё,о }1эккензи в €еверной

Америке. Фднако до сих пор в литератур-е отсутствуют указа!1ия
на нахо)кдение ее'й оассеане 3ост6чно-?иби_рского моря. Ёами
;й"';;;; 

-9]й.,6,, 
в 200 км восточнее устья 1(ольтмьт в прибрех<'

нь]х водах в июле-августе 1958 г.
Азиатская корю1шка относится к проходнь1м рьтбам' 3начи-

тельную часть года она проводит в при6ре>кнь1х пространствах
;;ь;.'Бесйои, , 

'.ер"д"'" 
-или конце мая' полово3рель]е особи

входят в реку для нёреста-(||ирох<ников, 1950). |1о наблюдениям
А. з. д*6"иславског6 (1959), й р. Фби нерест азиатской 1(-Ф!ю{ш:

ки начинается еще подо льдом и происходит на глу6ине 2-4 м
на песчаном грунте при температуре водьт *3,6'. |1риуроненность
нереста азиатской корю1шки ко времени ледохода ставит этот
вид вне 3].\|1яну|я современного промь]сла.

|!1алоротая ко_|'ю|шка - Ёурогпевцв о[|6цз (Ра1|ав)

8первые в бассейне !(ольтмь: обнарул<ена |!. А. .[|,рягинь:м !1133]:
Бстретается в самой реке и в пойменнь1х озерах от 'устья до
3ер'хнекольтмска. |1о-видимому' образует проходную и )килую

фо}мь:. |1о данньтм |1. А. Арягина' коль1мская малоро]цая-ц9р-юц'
ка характери3уется следующими--признаками !,||-||| 7-9'
д ([|)'1||, 1)-]5, Р т (9)" 10-12, и_ 1, _6-8, -число 

нетпуй в боко_
,';' ,!'"'" 53_62, >каберйьтх луней 6-7, х<аберн_ь1х ть1чинок 23-
34, позвонков с уростийем 54_58. ,[1ли'на до 100-105 мм, вес
до 8,5 а.

Ёами обнарух<ень1 мальки малоротой корю1пки- длшной 23_
26 цм в озере !!рорь:в Ёих<неколь1мского района. ;[альки актив--
но !вигалис!, но'ейе не утратили прозрачности' характерной для
личинок, этого вида рьтб. _Фсновньте -ч_е9!стические 

при3наки
мальков еледующие; 4 ||-1|! 8_9; А |[| 12; _х<абернь]х тычинок
25*2&, Ёих<няя челюсть вь|дается вперед. Ё{а челюстях распо_
ло1кены .мелкие, 3агнутые назад зубь:-
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||о опрбсньтм сведениям' малоротая корю|'шка заходит в виски
и о3ера весной, еще по!о льдом. Ёерестится весной, летом нагу-
ливается в озерах. €кат происходит поздней осенью перед ледо-
ставом. Б это время ее ловят мелкоячейнь|ми перетягами вместе
с молодью лругих рьтб.

(ишечник вь1ловленнь]х нами мальков корю1пки имел одну
петлю. .}1альки активно питались мелкими планктоннь|ми орга_
ни3мами'. Б их >келудках нами обнару>кень:: 8озгп!па 1оп9!гоз'
1г!з, &о1а{ог|а (1(ега1е11а цша6га{а и |(ега[е11а сос|1еаг1з), €ус1о_

ро!6а, науплиусь! €ореро6а и А19ае.

,!!алнневосточная мойва, уек _ ]!1а11о1цо у|11оэцз эос|а1!з (Ра1|аз1

Фбн6рух<ена в авандельте р. .[|ены ||..[!. |1иро)книковь]м в 194б г.,
по-в:адимому, обитает и в бассейне Босточно-€ибирского моря.
8 т{ап:их сборах отсутствует.,

сЁмвиство щуковь|в - в5ос|рАв

!||ука _ Рзох 1цс!шз !-|ппе

Б бассейне р. (ольтмьт 1цука распростране[1а от верховьев до
дельть[. Бстренается повсюду в реке' тто наиболее многочислен_
на в висках и о3ерах. Фтсутствует в осолоненнь|х дельтовь|х уча'
стках и некоторь1х тундровьтх о3ерах.

Ёесмотря на многочисленность щуки в бассейне (ольтмьт, ли_
тературнь:е даннь1е по ее морфологии п 6иологип в этом районе
весьма ограниченнь].

|1о материалам промеров 200 эю. щуки и3 ни3овьев р. (ольг
мь} диагноз ее следующий: А|-\\ 11-18; д|у-у 10-_-14;
Р 1 ({1), 10-16; у |-|| (7) 3-|2; нешуй в боковой линпи||7--
145, позвонков 55:-_64. €оп'оставление этих признаков с признака-
м'и щуки из других водоемов !позволяет отнести коль!мскую ц{уку
к тийичной форме Бвох 1цс{шэ !., в отличие от вй:деленного
м. и. .]!1еньтпйковьтм (1947б) подвида Б. 1шс|цэ Ба1са1епз|в 9у5.,
характери3ующегося больгпим числом луней в спинном и аналь'
ном плавниках. Фдгтако по некоторь]м признакам коль1мская
щука существенно отличается от щуки ||3 других водоемов
(табл. 38).' (ольтйская щука отличается от обской по 14 признакай
из 20' Фсобенно 3аметнь| расхох{дения в меристических при3на-
ках. 14з пластических при3наков наиболь!шее различие прояв-
ляётся в длине парнь|х |{,т1&БЁ1[}(ФБ; €ледует отметить' что подоб-
ное-различие 9. Ё. }(ириллов (1962) нашел ме}*(ду вилюйской
и обской щукой.
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таблица 38'

!1вщстш!ескяе п пластические пр{3на|(и щуки и3 равличннх водоемов €ибири

прввак
вилюй'

(кириллов'
1962) ,*106

ма!|'. ше)уцу

@бью |Бнлюем

колыма
( на1цп дан' п:2ф

по3вонков
ч€ш]уй в д|,

8 прот{ентах дли1{ш тела

т{ис'йо-.
лучей в Р ветвисты1

) вд )

{лина яшкней чо:юсти

]5,53Ё0'1 {4,83*0,1
!4,83+ 0,1
59,87*0,1

{3,10* 0,1!
61 ,23+0,1

,48-+ 0, ,28-|о,7,!'

!

с{,зо-ьо,оо|
12,15-ь 0,06!
59,62-ь0,11!
30,47* 0,351

8,30
7,90
9,06
6,07

3,30
19,10
1,47
4,80

2,37
2,29
0,25

\,
0,68
6,49
[ ,81
4,08

|\ '7э
12,23

72,92
2'б2

28,57 +-0,12
18,50*0,28
6,29Ё 0 

'07

72,2л!о,'!'9
14,481-0,10
\0,45'+0,12
'!,2,55*.0,12
{3,32-!0,{4
12,22-+-0,12
14,10*0,11
!3'81Ё0'12

головы

28,юЁ0'07
!.6 ,19 -|. 0 , 16
5,93*0,09

72'4|*-у0'08
13 

'38:ь0 '079,75*0,05
12,30*0,{0
13,31*0,06
12,66*0,08
13,72*.0,04
13,00*0,05

28,50-н 0,1{
16,93*0,28
5,89+.0, 14

73,05Ё0,2з
13,72-|о,\8
9,63*0,1?

10,85-| 0'2с
]2 

'95+ 
0,1€

{1'81-|0'1€
12'57*0'0€
11 ,90*0,0?

0,43
3,97
2'5в

2,93
369
3,94
7,29
1,57
1,78

|о,07
13,63

11 ,97 + 0, !.81

!9 ,19-ь 0,18|
43,94+о,|7|

!А,1о-|о,22\
66 

'18-+о 'эо1

10,29*0
20,37+0
/|2,42!о

,051 10,69+0,111

,ов| *в,ь:-+о,ла|
,181 43,08-+0,191

! **,''*',,'{

|оз,ат*о,з:[

6,08
3,27
3,37

0,63
7 ,о7

Апгттта тедта фз €,
30 __ 35 -_ Ф __ 45 __ 50 _- 55 -- 60 --_ 65__70

15,1 7,3 0,8 1,6

!(ак'видно' в улова* преобладают щуки длиной от 30 !о 60 ся
в возрасте от 2* до 9+ лет.

йЁ материалов' приведеннь|х в табл. 39, видно, что линейнь]й

рост кощымской щуки наиболее интенсивно продол}|(ается до
петырехлетнёго во3раста'.весовой хге рост не 3амедляется и про-
дол'(ается в течение всей х(и3ни почти равномерно' давая Фед_
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1емп лшяейного и весового роста
'1 

",',!|(

'' 
, :,,

. :|'
|.},

негодовую прибавку в 258 е.1(олебания в росте у отдельнь|х по_ ' ,, ' '1

колений дос|игают -ущ*с""*"*ой величиньт. 1ак,- 1|апример' сРед1 '.'..,

;;;;;ьй;й !ру,,,' +[й".''ся особи от 38 до 48 см, весой от 400 ' :, ,::-

до 950 а. 
| !д]!дч^у'у" 

-.'| :'''

||ри ср&внении роста коль1мской щуки со- щукой из других ;':;,,.'
водоЁ"о"'(табл. 40) мо>кно 3аметить' что в боль1шинстве север' '.;:'

[ данного вида обладает значительным сход' ']
нъ#:ь:;}*,',.::# составляет '"', {6"*,"-ф[', прибли>каю-' |:

щаяся по темпу Роста к щуке из Фнен<ского о3ера. ^ -^ . '*]_ й,*! в баЁсёйне 1(оль|мьт созревает в возрасте 3* лет по 
-]'}':'''

дости;енин 40-43 см дл\4ны и 700-750 а веса' '.',''*

2'ш

3,33,

Ёерест щуки в ни}кнем течении (ольтмьт начинается в первь1х

числа* июня, во время ледохода или-ср_а3у х(е после него' и про-

дол}|(ается обьтчно 10-12 дней. в 1963 г. нача4о нереста нами
а;;;;;;;.-ено 6 июх*я (в этот 

'(е 
день тронулся лед на [(олыме),

а 18 июня последний раз была поймана щука с текучими.поло-
вь]ми продуктами. Фсновная х(е масса выловленных намн в это
Б|-й" Ё,'3'имела ,'1'йй в стадии Ёь:боя.

3озраст, лет

8одоем |1+

Фзеро Фнежское (Бфи_
мова,1949)... ...
Фбь (Рфимова, 1949)

11ртыш (ф:алова, 1949)

Бнисей (||одлес:хый,
|9А5) .

8илюй (1(ириллов'
{962)
!|в*ора (Ёикольскй,
1947б)
!г1ена ((арантонис 11

др., 1956)

39,
50,
49,

38,

,0134

,0136 ,1

'3!ш

\'\

[\,

18.

у+ {з+ | ь+

\лияа тела, ял .

ЁЁс, а

9исло экземпляров

|(олыма (яа:ши ,6137,

47, 55,



Ёер-ест, как и повсюду в пределах ареала' происходит на по-
лоях. йкра откл-адь1ваетс_я на залитуй прош:йогоднюю расти-тельность на глубине от 20 до 80 см. Ёа уро>кайность поколений
щуки сильное влияние ока3ь|вает величина весеннего паводка,
Ёаиболее благоприятнь1 для шуки бьтвают годь|' характеризую_
щиеся вьтсоким и 3атя)кнь1м весеннйм подъемом водь1. |!ри низ_
ком уровне паводка площади нерестилищ 3начительно сокра_
щаются и поколение ш{}ки такого года обь:нно бьтвает малочис_

щуки колеблется от
8400 до 32300 икринок (5 самок).

Аз 252 просмотреннь|х )келудков
пиш1у (табл.4\).

щуки только 119 солер)кали

1 аб лтаца 4\
(остав пищи колымсйой щуки

компоцепт питания
9астота | г'.*',
встречае_ |компонен-
мссти, о/"| тоь' 14'|

(иг_пыжБян

,[|ичинки миноги

.[|ичинтги корюшки
йолодь сиговь|х
|1иявки

\7 ,5
70,2
8,5
5,9
4,2
4,2
1,7
0,8
0,8
0,8

13,5
4,2
0,8
0,8
0,8

31 ,4

\20-278
\2в-23\
58-9{
82-209

_
\32
24

'1(ак видно из табл. 43, основнь]м объектом питания щуки
является рь1ба' причем на долю сиговь1х приходится 36,9у0. щука
начинает питаться молодью рь|б при достих(ении длинь1 около
60 мм и веса 3 е. Бо время нереста щука, 16 ч[|тт{1{й на6люде_
Ё|у!ям' не питается' но по окончании вновь начинает усиленно
1!итаться. 3имой питание щуки не прекращается' но несколько
ослабевает' по-видимому' в свя3и со скатом основной массьт
!{олоди в реку. йнтересно отметить' что в пище просмотреннь!х
}!ап,|и рь1б отсутствует елец' хотя в виске' где бь!ла вь1ловлена
щука' он встречается в массовом (Ф';:[|{!1€€1Р8.
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Б бассейне (ольлмьт щука ловит_ся главнь1м обра3ом- сетями'

срй"".Бй"!"й ";';;^;;16сйедние20 
лет составляет 865 4, при-

чем уловьт колеблются от 400 до 1600 и в год'

'6уд, по во3растному составу улово;' запась1 щуки в (оль:ме

слабо 3атронуть1 ,й!|с''*' б"'1"'" это объясняется пренебре-

;;й;'"й отнош'ёнием местного населения к щуке как пище-

;;ы;;;Ё''у'6Б'". низкого качества' чем сиги' € лругой сто'

ронь1, очень слаоо исполь3уются 3апась1 щуки Р_ 
о^3^ер€ь.]дален_

;;';'ь'" ;;ъ;;-_й;;ь1мь1. исхо дя |4з современного состояния чис_

ленностиэтоговида.мьтмо)кемрекомендоватьусилитьвь1лов
]],Ёй1|ой"ЁЁй"Б 1<''ь1мь1 и довести среднегодовую добычу ее

до 3_4 ть|с. ц.

свмвиство чукучАновь|в _ сАто5том|пАв

{укунан _ €а1оз1огпц5 са{о5{о'пш5 го${га1цз (1||еэ|шз)

| ' и во всех реках и озерах
9укунан т'|ироко р1спростра""-ч--,*ч речает-кЁ;;;;;'';1".*'.'й' {'"'1'*о*у побере)кью чукучан]ст

;;';ц;'д",й,щ, !о и"д,"рки, принём заселяет участки реки

как с бьтстр,'* "",&'ей 
и кайенисть]м диом' так и с медленнь1м

течением и илисть1м грунтом'
' " _ 

Ё;;;.;'"й".' !р'й"*" в. о1ече-с]в_:нной литер атуре нет доста-

точно пблного описания^м!РФ0логии и. 6иологии_чукучана' ймею-

;;;;';"п. 6. ь.р.-,__(:э,!э) данньте относительно этого вида да_

Ё;Ё;;;й "-йу*Ё',''ся 
в утоннении'

||о меристичес;им при3накам ,11*рй' 
'о_г:исанньтй 

й-'-€' Бер_

го1}1 как €а1оз1огпцз''"]|Б'{',,',.''6т'-,[,'' (т!1)., индигирский'лу_

кучан, описанньтй'ь. н"к;|'''',,'* (1о55б) как €а{оз1огпцз

с!1оз'огппз гоз1га1шз'..11" .1Б|'1.,', и кольтмский нукунан весь'

ма сходнь1. Разниц?ггаблюдается т0лько в количестве глоточнь|х

зубов (табл. +:1. ёле!тет отч:1111'.,!' ,р'',ет глоточнь|х 3уб*ов

у нукун:ана ,р"л.,!,'йет о'релеленньте трудности' так как они

оасполагаются очешь тесно друг к другу' кверху умень1паются

;;;;;; й*"""*'""дную форму'" "ЁБй4"};'й_;;;,й1 
"1ойюдаются 

в пластичес(их п!и3на'

ках. у индигирско!' * ' процентах длинь] тела несколько боль'

ше длина .'''",' 
-й 

вь'со''а головь1 у 3ать1лка' длина и вь[сота

спинного плавника, вь1сота анального плавника' длина 
'Ру1т-9.:9

и бртошног' ,',,?'/*'й' од,'^' на основании 9тих различии

нель3я у-',,'""', йор6ологическ}гю неодяородность'''€к9рее

всего' расхох{дения яв;яются следствием ра3мерно-возрастноа

изменчйвости.
1(ак правило, сибирский нукуная--в отличие от американского

не 3аходит " "''"'уйЁ'ду "_1^'-1'Р.т 
почти не встречается' Боль-

1цую чаоть *".""_ф'щан процчит^в русле' РаспреАеление его

в реке !|е постоян,'"". 
"в перйол максимальнь1х подъемов уровня
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првнак

по3вонков

8 проце::т,
,[,лина рыла} головы

.!
\л,3э-ьо,62|

24 ,29 !+ 0 ,301
32-з7 !

8-{0 !

3-.4 |

!5-| !

42,91-+0,$1

25,Ф-ь 0,1
36-56
8-10
3--4
5-8

\!1 ,2|-{ 0 ,

43 ,31-+ 0 ,

1о2-\17
23-25
33-46
8-9
3
5-6

45-47

.0,анныес' Берга'
(|949)

109-127
23*27
20
9-11'
а
6

8ысота 0
.0,лина основания .4

8ысота !
Алнна Р

ь\/
Расстояние /_'4

11 ,88* 0, !
22,13-+0,17
13,02!0,!,4
17 ,73+ $,
18'28-ь0,{
48,39-р 0 ,
Ф,20ч-0
12,в6-|0,1
18' 10-ь 0,
6,24-у9,

18,11 -}. 0 ,
19,35*0,1
14,31-+0,71
22,3бч- 0 

'

7! ,45-у0 
'Ф71

21 ,66+0,111
11,58-+0,131
18,45 -н 0,20|
|7 ,47'ь9,12|
48 ,а4-+ о 'а8|
39,.16+0,271
11,66+0,901
\3 

'о7 
-| 0 ,!4!

6,37* 0,111
14,39{- 0,1 71

18,26*0,181.
13,45_Ё 0,13|
ю,90{- 0,17!

8 проце)'тах длины головы
,(йаметр глаза

,{'лнна рыла
[1}ярина лба
8ыеота )

11,91 1- о,241 {0'80 + 0' {6[
50,33-ь 0,361 52, 29-ь 0, 28!
42 

'02-+ 
1,231 37,63 +- 0,221

3,93-ьо,тз1 4,1в-| о,12!

9,5-12
47-56

водь| он вь|ходит на затопленньте участки' причем первь[ми под_
ходят более мелкие особи и занимают более'мелк0во;нь|е места.
ф*упные половозрелые рь1бь1 распределяются на болЁе глубоко_
воднь1х участках.

Б конце мая - начале июня чукучан идет на нерест в притоки(ольлмы с бьтстрь:м течением и песчано-галечнь|м !ру"''й. Б это
врет}1я у самцов появляется браннь:й наряд в видё 

-эпителиаль-
нь:х 6угорков на голове и лучах анально;о йл',"й1. фко_РФзо.вь|х полос на теле' характернь|х для американского*нукукана
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8 проце}{тах длины тела

€а1оз[опцз са1о$1огпц5 РогзЁег (Ёагг1э, 1962), а так>|(е других
изменений окраски у колымского чукучана _ йе наб-людается.
Ёерест происхоАит йа глубинах порядка 2*3 м. Рыбы с теку_
чими половыми продуктами в 1963 г. у устья р. Фмолона начали
попадафься с 10 июня, т. е. сразу после ледохода, Бо3мо>:<но, '!то
нерест начинается ещь рань1ше' так как ух(е 10 июня нами 6ьтли
по1}маны отнерестившиеся самки чукуча[{а. Ёерест чукучана в
1(олыме доволъно сильно растянут; самки с текучей икрой бь|ли
пойманъд нами |2 июля' т. е. спустя месяц после начала нереста"
3релая икра чукучана в ясть1ках мутно-белогь' иногда )|(елтова-
т'6го цвета. Б {и.|никах у нерестящихся рыб содерх(атся-икринки
двух типов: 3рель1е диаметром 2-2,3 мм |4 мелкие диаметром
0,5-0,8 мм, ;оторые послё нереста остаются в ясть|ках. Абсо.
лют!|ая плодовитость индигирского чукучана 16514 икринок
(}(ириллов, 19556), у коль1мского колеблется от 29800 до
59 8о0 икринок' в среднем _ 42 850, 1аким образом, плодови'
тость колымского чукучана приблих<ается к плодовитости аме-
риканского, у котоЁоЁо бьтва6т от |7 525 до 60307 икринок, в
сред|{ем 35006' 

1аблица /*3

|(омпоненты питания и встречаемость их в ]!(елудках
нукунана (о/')

компо}1ент лпта|1ия

€ореро6а
€1а0осега
Фз1гасо6а
€[:|гопогп!6ае 1агуае

Рго6|апева из гр' Ба1|лур1':||а

|гос1а0!шз зр.

1г!с}:ор1ега 1агтае

9еггпев

Рогш|с|6ае
Ёуёгасаг1па

*
и}цигирка

8,3

1'
ф'0
33.3

100,0

8,3

},,
8,3

8,3'
58,3
33,3
75,0
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1 а6 луаца 41с

Рост нукунана и3 ра3личных водоемов (,гсл)

1( о л ы[м'а

\
2
о
4
э
6

84
58
78
61

61
66

112
\||
109

108
\18

Б,
\42
154
164

\97
189
204

€реднее

йндигирка
Б. Ёевольничье
нада)

{97|жв|2в668

74

113

озеро (1(а
\77

\77

\29

158

3\4

288

263

248

225

224

|1о характеру питания чукучан принадлех(ит к бентосояднь1м
рь]бам. Фсновной пит|тей чукучана в индигирке и в 1(оль:ме яв_
.ляются лич|[нки хирономид' которь1е в боль1шинстве х(елудков
(оставляют подавляющую часть' а иногда и весь пищевой комок
(табл. 43). Различия наблюдаются прех(де всего в том' что в со'
,став пищи и}:дигирского чукучана входит больтце форм, свой'
ственнь|х рекам горного типа' тогда как в 1(ольтме с ее замед'
леннь1м течением чукучан поедает организмь1, свойственнь|е или-
сть]м грунтам' нацример' червей' водянь|х клещей и др. 3начи-
тельное содержание грунта в ки1печниках коль1мского чукучана
Фбъясняется тем' что он 3аглать|вает его вместе с бентическими
организмами.

Растет колымский чукучан несколько медленнее' чем аме-
рикагтский, кот9рьтй в свою очередь уступает в росте индигир'
скому (та6л. 44\.

Расхох<дения в росте вь1звань[' по-видимому' ра3личиящи
условий о614тания.

Ёа |(ольлме специального промь|сла чукучана не существует.
Фн попадаетея ли|пь в качестве прилова в сети и невода' причем
луч1пе всего чукучан ловится во время подъемов водь1. !о время
ст1ада он почти совершенно не встречается в уловах. Ра на1ш

Бзгляд' запась] чукучана в (ольтме используются не полностью'
и вь1лов его дол}кен 6ь:ть значительно увеличен.
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сЁмвиство кАРповь|в _ с1Рп!ш|пАв

[ибирс(ий елец _ [ецс!зсцз |ешс|эсцз Ба|са|епз!з (оуБ')

(и6ирскнй елец является одной из наиболее 1п--ироко распростра_
й"",1* р!,о в 

"одоей!" 
сйо'р'. 3 бассейне (ольтмьт сибирский

елец встречается от верховьев щ дельть| как в самой реке' так
в висках'и в пойменньтх о3ерах' Фднако несмотря на столь 1пиро_

кое распространение' биология его до настоящего времени остает_

ся весьма слабо изуненной.' п;-;;у,!{'',й морфологических промфов 100 половозре-

ль1х экземпляров коль1мского ельца дйагноз его слеАуюший:
й?[тй!1 о-7]'д стт|1{т[Ф) в-:о; х<аберньтх ть1чинок-на первой

>к|берноа ду}кке 8-11; негпуй в боковой линиу| 43-521' позвон-

ков 3!}-46. 1ло.оч",те зубьт д"у'рядн,те крючковидньте с неболь-

й'й-*"","ельной площадкой.-Формула глоточнь|х зубов наше

й".' ээ_-ь 2, р."'. |в первом ряду от 3 до 6, 'а во втор0м - от 1

;;ъ. уъ"о'-р.[,'.' ельц} н9р94к9 встречается и по 6 глоточньтх

зубов в одной ряду (Берг, 1949). 3ообще >ке Ал{, ельца характер'
на больша" ,,ас.',}ость (таб1. +51. \

01еристинеские и пластические при3наки ельца

| а6 лица 45

ра!}личных водоемов

:146;*{. с

(оль:ма
(наши дан1ъ!е)

9,16-ь 0 ,

66ь
(меньшиков'' 19..6)

вилюй
(кириллов'

1962)

1исло
ветвистых лувей в А
ветшуй в боковой ли'
11у!\4., .. ... ' .

>каберньтх ть!чинок

Алина головы
Ёаибольтпая высота тела

Ёаименьшая }) ))

Антедорсальное расётоя_

9,76*0,]0

48,96* 0,25
9 ,73-ь 0 ,19

22,8930,1{
25,\\*0,\'7
10,23* 0,1(

52,82-у0,2|

37 ,87 * 0,18
20,02+0,17
11 ,33+ 0 ,01

19,23+0,11
15,88-г 0, !;

15,94-н0'1
25,55+ 0,2
22,71-+-0,2

22,74*0,[
22,84-у0,7
9,24*.0,0'1

50 ,81-! 0 ,

36,88_г0'
21 ,60-!0,
!.0,87-Ё0'11
18,87*0,11
15,33+0,1
15 '40Ё0 '
25 .36 -! 0 ,1

48,26!0,[
10,00+0,

2{ 
'04-|0 'о725 84*.0,12

9,55* 0,0?

50,74+10,2(.

/ю,45*'0,|!
2\ ,30*.0,11
11,05*0,0(
18,60+ 0 , {(

15,36 * 0,11
{5,32*0,1(
27,06Ё0'1!
23,22*о,1|

9 ,14-+ 0 ,

49,90* 0,
9,66* 0,

5'1

9,

1,4

0 
'.2

6,6
2'7

8 процентах длины тела
9,6
3,5
5,6

614

11,0
5'8
2'8
216
2,2
3,6
5,5
1,7

812
]3,8
.3'4

0,3

,.1 
'91,8

\14
1,4
о,2
0,6
8'8
9,921,43!0,
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2[з приведенного сравнения (см. табл. 45) видно, что коль1м-
ский елец по ряду при3наков существенно отличается бт обского'
и вилюйского. (ак ука3ывают некоторые авторь1 (1(афанова'
1949, 1950' 1952, 1953, 1956; (ириллов, 1955а, 1962), елей обла:
дает весьма больцлой пластичностью и в отдельных водоемах
мол(ет образовь:вать локальньте формьт. 3еличина х<е колеба_'
ний основных меристических и пластических при3наков не вь1_
ходит 3а предель1 диагноза подвида' приведен}|ого .[|. €. Бер-
гом (1949).

&мцы
возраст,

лет

2\
2.8

34
12

у1''.' . | 69 | аэ,а '! ,, |ьт,о
8 контрольнь|х' уловах' прои3веден!ть:х капроновыми сетящи

с ячеей 30 мм, встречаются оыбьт размером от 16 до 28 см (длина
до конца негшуйного покфва) в во3расте от 4* до 8+ лет
(табл. 46).

(ак видно и3 приведеннь|х данньтх (см. табл. 46)' в уловах
преобладают самки.

4+
5+
6+
7+
8+

чис][о
экемпяя-

ров

8
14
о!

20
4

число
экземпляр-

ров

5
8

[4,4
12,5
2,5

13.
17,4
20,2

|

Ёлец относится к рьтбам с замедленнь1м
рость] редко превь11шают 30 лцлц (та6л. 47).

ростом. |одовьте при-

\ абл*цца 47

1оап рста колымс|(ого ельца по ре3ультатам обратного расчисления

|]окодет:ие ь1 ь2 ь' !-! ьь [6 ь1 ь. п

1958
1957
1956
19б5
1964

53,7
55,0
60,5
43,0
52,0

82,2
73,0
94,0
73,1
76,0

103,о
105,0
1 18,0
99 ,5

103,0

125 
'о133, 1

139,0
,1.27 ,9
125,3

14б,3
149,8
142,1
145,7

-:
181 ,0
179,0
{59,0

й,,
187,0 228,0

35
5\
5$
{6

€ ред пее 53,0 78,0 (05,0 130,0 [45,0 175,0 194,0 228;0 163

53,0 25,0 27 
'о

25,0 15,0 30,0 19.0 и,0
02 93

'1. .:..

1емп роста отдельных поколений изменяется по годам яе3}|&-

чительно. }1аиболее интенсивно росли ельцы поколения 195б г.,
чему сп'особствовали благоприятные условия о6|ттануця в первый
тод их х(изнп (настые паводки' хоро!пая прогреваемость воды'
вь|сокая гидробйологнческая продуктивность). Бообще х<е самь:й
вьтсокйй линейньтй прирост наблюдается на первом году х(и3ни.
общая картина линейного роста коль1мского ельца 6лпзка к тем-
пу роста 6льцов из других водоемов (мбпрп (табл. 48).

1аблица Б
'1емп роста сибирсшог9 Ф|ьца и3 ра3личных водоемов

Ф6ь
(кафанова'
1953) ,1:128

во9раст,
лФ

+|,ь
'!4'5
18,1
2о 

'222,8

!,'арактеристика роста
форшлуле 3. Б. Баснецова
вают ца четвертом году
(табл. 49).

коль1мского ельца' вь|численная по
(1934)' пока3ывает, что самць| со3ре-
х(и3ни' а самки - на пятом году

1+
2+
9!о-|
4+
5+
6+
7+
8+

6,|
9,5

12;9
14'5
15,8
\7 ,5
20,4

8,6
10 ,5
1-1 ,8
,2,9
14,4
15,3
16,3
17,8

+1,+

13,6
15,{
76,4
18,2
18,9

Ада3ея
(нацп' дан}{ые)

п:64

ал,о
22,0

кольдд}'а .| вилю* | индигирка
(наши даннне) | ((ириллэв, | (кириллов'' а-163 ] |962) ':|56 | 195и)

1аблица 49

|[оловая 3релость у ельца из ра3личнъ1х водоемов наступает
.в разном возрасте в 3ависимости от особенностей водоема и
в первую очередь - кормовой 6азьт. Фднако и в (оль'тме, и в в|{-
.люе' и в Фби елец становится полово3релым при длине \2-\3 см.

Ёерест коль1мского ельца происходит в конце июня 
- 

начале
июля при температуре водь] около 1Р. Абсолютная плодови-
тость колеблется в прелелах от 3200 до 15000 икринок' в сред-
нем - 10950 икринок. 1аким образом, плодовитость коль1мского
ельца несколько больп_те, чем у вилюйского' но мень!пе, нем у об-
ского. (ольтмский елец вьтметь]вает икру на песчано-галечно}т
груйте, но существует популяция ельца' откладь!ваютт(его икру
на растительность в заливах и о3ерах' аналогично некоторым
популяциям обского ельца' нерестящегося в сорах. '€озревание



половь1х продуктов у ельца после его нереста идет довольно ин-
тенсивно и в аъгусте у боль:пинства отнерестив1пихся рь:6 гонадьт
находятся в |11-|9 стадиях 3релости. 3та стадия 3!ё.1|Ф€т1{ €Ф:
храняется у ельца всю зиму.

|1о характеру питания елец - эвриф.-аг' Б .ето киш]ечниках
нами обн}ру>кг!йьт л|4чпнк\1 хирономид ([|гппос}:1гопо1пц8 и3 гр-
1г1[огпшв, Ргоб1а6!шз, 51!с1ос}:1гопо1пц5 из гр. }:|з1г|о), лйчинки по-
денок и веснянок' водоросли (зигнемовь:е' десмидиевые, ул.отрик_
совь]е и диатомовьте), листоногие рачки (!упсешз бгас}:1шгшз),'
моллюски' хвощ топяной и остатки вь|с1пих растений. 8 период
г1ереста сиговь|х елец нередко поедает их икру.'Ёа 

|(о,:]ь:ме промь|сел ельца ведется нерегулярно и в основ-
ном носит характер любительского лова. 8 среднем 3а последт{ие
10 лет его до6ывали от 200 до 580 и в год' что составляет около)
39о общего вь1лова рь:бьт. .[|инейный состав ельца в уловах сле_
дующий:

.[,лина |6_-|8__2о_-22__2|'__2в__28
|6 в уловах . . 1,7 20,8 40,8 32,5 2,5 |,7

[{еобь:чайт:ая массовость этого вида в среднем течении }(ольт_
мьт' а так)ке преблаАание в уловах стар1пих возрастнь]х групп"
неоднократно принимав1пих участие в ра3мно)кении' характери-
зуют хоро1пее состояние 3апасов этого вида и позволяют реко_
мендовать рьтбодобьтвающим организациям интенсифицировать
про]!|ь|сел ельца и довести его вь]лов до 1000 4 в год.

Рольян озерный _ Р1|ох|пцз регспцгц3 (Ра11аэ)

ФзерЁьтй гольян тшироко распространен в пойменньтх и террас*
нь1х о3ерах бассейна р. (ольтмьт. .[1орфологцчески9 признаки его
следуюйие А !\|7; А||\7-8 Р 1 14-15; Р ]6-8; боковая ли_
ния бьтвает полная' неполная или прерь|вистая' Б полной боковой
лиЁии 76-91 чеш]уя' в среднем 83,5; позвонкоъ 37-41, в срел-
нем 39; х<аберньтх ть]чинок на первой х<аберной ду)кке 12-13-
|лоточньте зубь: лвухряднь|е' чаще всего 2,5-5:2, но иногда бьт-
вают 2,4-5,2 илп 2,4-5,\. Б прошентах длинь1 тела до ко-н-ца
че|ттуйного покрова антедорсальное расстояние составляет 56-'
599о, в среднем _ 58,3; постдорсальное - 3\-37, в среднем 33;
д,]|\4|1а хвостового стебля |9-22, в среднем 21,5; наибольт1!ая
вьтсота тела 26-31, в среднем 28,3; наимень1шая' вь:сбта тела
9-|2, в среднем \\,2оь; .длина основания д 8-10, в среднем
9,19о; вьтсота д |4-!8, в среднем 16,87о; длина основания А т-
10, в среднем 9,1о/6; вьтсота А |4-1:7, в среднем !2,5оь; длина
['оловь| 25,3!, в среднем 26,8о|о. }(аких-либо морфол9рических
отличутй мех(ду коль|мским и ленским гольяном (|(арантонис
и др., 1956) не наблюдается. Бесьма сходнь| и основнь]е черть1
их биологии.
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Фзернь:й гольян становится полово3рельтм в двухлетнем во3-
расте при длине тела около 63 мм и весе около 5,6 а. }(оличество
вь1меть1ваемь1х 3а одиш раз икринок колеблется от 4000 до
7600 икринок' в среднем у рьтб длиной '107 мм _ 6500 икринок.
$нитывая, что гольян обьтчно вь]меть1вает 3-4 порции икрьт,
абсолютная плодовитость его..буАет равна 19,5-26 ть1с. икринок.
Ёерест начинается во второй половине июня при температуре
водьт около 10'. 1,1кра клейкая, откладьтвается на растительность.
|,1нкубационньтй период продол)кается 10-15 суток в 3ависимо_
сти от ']'емпературь| водьт.

||о наблюденнь|м даннь1м' темп роста озерного гольяна в бас-
сейне р. (олымьт следующий:

8озраст, лет

Алина, мм
Бес, а

о! о!. а-| о-"]_

.63 98

: 5,6 25,9

4+ 5+
109 177
32'3 4о,б

[ольянь: стар1ше 4* в водоемах бассейна (ольтмьт нами не
встречены. [арактерно' что и в озерах рек ,/1еньт п Андитирки
также н-е 9!нару}1(ено гольянов стар1ше 5+ лет (1(арантонис
и др., 1956; (ириллов, 1955а). |!о-видимому' пятилетний возраст
является предельнь|м для о3ерного гольяна. €ледует отметить'
что гольян в бассейне р. (ольтмь: на 1000/9 зара}кен черно-пят-
нистой болезньто.

Б летнее время озерньтй гольян питается в основном мол_
люсками' личинками насе*омьтх и поедает икру рь:б ((аранто_
нис и др.' 1956). € поши>кением температурь1 водь] гольян не
прекращает активного питан|4я'_]что подтверх{дается ре3ульта-тами анали3а пищеварительньтх трактов гольянов (6 экз.), вьт-
ловле!!ных в октябре 1964 г. (табл. 50).

1а6лица 50

8стрнаемость и процентное соотнощение групп пищевы)(
|(омпонентов в кишечниках о3ерного гольяна

компоне}|т лцтання

(}:!гопогп!0ае !агуае
1г!с}лор1ега 1агтае

.Р1о11цвса ($р|аег!шгп |ет|по6!в)

9астота
встречае_

мости

75,0
33,3
з3'6
25,0

процентн(в
соотноше-

ние

50,0
32,в
,3,0
3,9.|\{акрофить:

^- |4з хирономид в ки|печниках гольяна встренено 1 1 видов:
€}:|гопогпцв аппш1аг|э, €[:1гопогпшз оБ1цз16епз. Ёп6ос[1гопогпшз
из гр. 6!враг, €гусо1оршв тегв!6еп1а1шв, Ргос1а6|цв с}:огецв или
Р. п13г1теп1г!з, 61ур1о{еп0!рез и3 гр. 9г|ресотеп!, !|ппос}:|гопо-
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г1ц$ из гр. {г!1отпшв' Ро1уре6!1цгп_из 1Р. сопи1с{шгп, 9!атпеьа и1 гр.
|й[йй',',:' $ег9еп?|а 16й91теп1г1в, 5ёг 9еп11 а Б а1[ур}:11 а'

/]ичинки гол1яна начинают активно питаться при дл}|не тела
около 16 мм о еще не полностью рассосавшимся ' }|(€лточнь1м

мешком' причём поедают они главнь1м образом ветвистоусь1х

рачков - €1а0осега.
Б настоящее время гольян вь1лавливается лишь в единичнь1х

озерах 6реднеко,ть1мского и Берхнеколь1мского районов. 8ьтлов

' 
й'л!""' Ё',."' чисто потребительский характер' Бь:ловл-еЁная

рыба исполь3уется на месте промысла обьтчно на корм собакам.
1ем не ме1{ее 3апасы гольяна довольно велики' так как в отдель_
нь|е годь1 вь|лов его достигает 5о0 и 6олее центнеров (Арягин,
1933);'||о нацлему мнению' 3а счет освоения новь1х угодий в.оз-

мох(но существенное }ве,тйнение до6ь:чи гольяна с тем' чт<|6ьт

3аменить им ценнь1х сиговь|х рыб, исполь3уемь|х''в качестве кор_

ма пу]1]ным 3верям при клеточном содерх(ан||!4,

|'ольян' 9екановекого _ РБох!пшз с:е|<апошв1<|! РуБоп'з[!

8 (олыме встречается крайне редко. Бпервые в бассейне }(ольт_

мь: бьтл обнарух<ен п. А. !,рягинь:м в ее нижнем течении теди

Рольян ренной _ Р1ох!пц8 рьох|пц6 (!,!ппе}

|]о даннь:м п. А. .[!рягина (1933)' весьма многочисле[| п-овсюду,
Б-6,Ё.Бан. |(оль:мы'как в с6мой реке, так и в_притоках. [4ногда |

используется населением для местнь1х н})кд. Ёами не встРечен.

|(арась якутский _ €агазв|цз сагазз|шз ]асш{1сшз (1г!1!оп,

Б прелелах €еверо_Бостока €ибири карась распространен весь-{

ма йироко. Фн вётренается в о3ера{ сРеднего и ни}{(него течения 1

р._к'Ё"й", в басёейне 11ндигирки, ,[|еньт и Фленека. Фднако'
!'""*''р" н1 ш"ро*ое распространение в водоейах 1кутптц, ен-

стем атйческое полох<ение кар ася долгое в'ремя остав€,пось -н_е1_9.,:

й,,й. йе*''орь1е авторьт (€}тн-Аверинцева, 1933б; 1ерг' 1949) ';

считали, что в озерах 1*ут.ути о6итают как сере6ряньтй, так и зо- ]

лото;? карась. Ар!'г"е :ке (Арягин, 1933) полагали' что 3десь
имеется ли[шь один сере6рйньтй карась - !а11э9!шв ацга1цв

";Б.1:'. 
и только позднее'Ф.5. (арант6нисом, Ф' Ё' (ирилловым :

й б. Б' мухомедияровым (1956), обследовав1шими пойменньте
о3ера р. .[ёнь:, на обтпирном _материало -6ьтло установлено' что
карась, о6итающий в озёрах 1]ентральной 9кутии' еущЁственно
от}ичается от упомянутьлх ранее царасей по целому ряду морфо-
"логических и экологйческйх особёйностей. Различия наиболее

!в 7 
^. 

с. новиков э,

' .).

резко обнарух<иваются при сопоставлении длины пищевари_
тельного тракта' которая у якутского карася бь:вает в 4,7 рАза
длиннее тела.

.€ушественно отличается якутский карась так}ке по строению
и форме х(естких луней непарнь1х плавников. } якутского карася
верх11'{я часть последнего )кесткого лупа (обьтнно третий) харак-
теризуется двусторонней зазубренностью' причем зазубринь[ до-
вольно круп-нь|е и многочисленнь1е. 1(роме того' вер1|]ина луча
подви),(на. }казанньте особенности позволили отнестй карася и3
б_ассейна -р. (оль:мы к подвиду €агавв1цв сагавв!цв ]6сш!|сшв
(!г!11ош. }1ериститеск-и_е при3наки коль|мского карася (п1 7 эк6.)
следующие: 4111-|9 16-18; А [|15; Р 1--1| 14_15, |/ |7-6;
х<аберньтх ть|чинок на первой ду}<ке 43-47, позвонков 28_29.
1(олебания в счетнь|х признаках не вь|ходят за предель1 диагно3а
подвида.

|!о темпу роста колымский царз9Р весьма сходен с карасем
т:з пойменнь]х о3ер р' '[|еньп (табл' 51)' 

т а6лтт,ца б!

,.1
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'::(ольтмский карась' как у! ленский, растет довольно интенсив-

но до пятилетнего во3раста'' после чего '|'емп роста 3аметно сни-
жается. Фднако темп роста карася в различнь|х озерах весьма
сущес1венно ра3личается' что зависит прех{де всего от кормно_
сти водоема н от его кислородного рех(има' 1ак, напр.имер' в на_
ших сборах .и3 разных о3ер среди одново3растньтх (9*) кара-
сей вс1ренались особи от 240 до 273 м.|}4 |\ весом от 480 до 720 е.

Ёа:-ш материал не по3воляет в полной мере охарактеризовать
биологию размно)|(ения карася. 1ем не менее по ре3ультатам
1|росчета икрь1+ двух самок мо)кно считать' что количество вы-
йётываемой'за 

-один 
церест икрь| у]оль!мского карася коле(3.

лется от 13000 до 44600 икринок. ||ри просчете учитывались1
то'{ьхо икринки' находившиеся в фазе наполненного х(елтком:!
овоцита' и ,их число принималось 3а количество вь1метьтваем0Ё{":
за один ра3 пщции икры.

(ищ6чцики всех' выловленных нами рьтб бь:ди пусть:ми.
8 настоящее в0емя 3апасы карася в- бассейне р. (ольтмы на'

ходятсл в нетронутом состоя['|ии. .[|ов его прои3'водится фолько '
рьлбаками-любителями и ли1шь в озерах' наиболее близко распо-

1емп роста карася по расчисленным данным



ло)кенньтх к населеннь1м пунктам. |]о нашему мнению' после про_
ведения специальнь1х разведь]вательных работ и вьтяснения 3апа-
сов карась займет определенное место в общем вь{лове тувод_
ньтх рьлб.

свмвиство вьюновь|в _ сов|т|пАв

(пбпрскпй голец _ [\егпас[|1цз БагБа1ц|шз [оп| ()уБотмз|<|)

3 бассейне 1(ольтмьт встречается от верховьев до ни}кнего тече-
1ия. Б дельте отсутствует. Ёами отмечен у €реднеколь:мска.
Б связи с малочисленностью промь'слового 3начения не имеет.

свмвиство тРвсковь!в - сАо|рАв

}!алим _ [-о1а |о1а (| |ппе)

1-]алим населяет (о''тьтму на всем ее протях(ении' встречается
почти во всех притоках' висках и во многих о3ерах. 1аксономи_
ческое поло)кение 11алима бассейна (оль:мьт до сих пор неясно.
Ёекоторьте авторь| (Берг, 1949; .|!1ихин, 19556 и дР.)' относят
коль]мского налима к восточной форме [о1а 1о1а ]о1а па11о
1'ер1шга, типичнь1е представители ко|орой обитают в рекахАляски и (анадьт' Аругие, в частности Ф. н. (ириллов 1[эььо,
1962),- склоннь1 считать' что <<налимь1 циркумполЁрной подобла.
сти обособляются в самостоятелъную мо!:6ологинескую форму,.Бесьма во3мо>кно так)ке' что в. Акутни н|йий. оор,'уЁ{ ,1р.''л-
ную форму' имеющую черть1, сходнь1е как с |ипичнь1м налимом''
такистонкохвость1м. !

Ёих<е (та6л. 52) привелень| основньте морфологические при_
знаки нал14ма из различнь]х водоемов.

(ак видно из табл.52, существеннь1х разлиний мех{ду коль1м-
ским и вилю:?ским налима]!1и не наблюдается. ||оэтому мо>кно
за1(лючить' что в водоемах !,кутии водится ли1]]ь какая_то одна
форма нал14ма' несколько отличающаяся от типичной и от ени-
сейской. ||ри более детальном рассмотрении ока3ь1вается' что
эта форма морфологически 3начительно-блихсе подходит к тон-
кохвостому' чем к'типичному налиму. Ёаиболее существенной
оказь1вается разница в количестве пилорических придатков' ко_
торь1х у,коль]мского налима (по 2-м экз.) 120-|46, тогда-как
}:':?|!||}191{Ф[о не больш:е 67, а у тонкохвостого до 85 (Андрия:пев,
,1954) . 9исло л<абернь:х ть1чинок' у ко'1ь1мского налима по'"ост,ю
совпадает с тонкохвость1м. ||' дру'"' при3накам' таким' как
число луней во \\ А, лутей в А, Ёйсло позвонков и вь1сота хво_
стового'сте6ля, налим из водоемов Акутии заметно обособляется
Фт-11{!{|{\1!|Фй ,и тонкохвостой популяции. €ледует отметить' что
мшогие из 'ука3аннь|х при3наков сильно 3аходят один 3а другой
98.

1 аблица 52

колба.
1'|\я

колыма
(наши данные)

п:25

й*тп

БнлюЁ
(кириллов'
1962) п:59

м|/п

73,52+-.0,1 (0-16

данныел; с. Берга
(1949)

! то!ко-
типнч- | хвост_
-ная ! ныйкРРма | налим

9исло
луней в 1 0

> во|1Р
1

13'32-г0'36!
75,76-+-0,141
72,24-+о,эв|
2о,[11-0,48'

э,+в:+о,эз|
65 

'43 
ч- о, ьь|

1+,оь_* о, с3|

3в,39д0,в|
20,25* 0,941

79 ,50 +.0,

74,о7 -|0,
,!.9 ,47 -+- о ,|

9,33+ 0,
64'56-р0'

93
85

4-\0
{-66

\0-[4
73-80
7\-17

7-12
63-66

10-14
68-82
58-74
!.в_22

7-[1

.> в.4
;) вР

х<Аберных
ч||нок

!
п03вонков

"|

ты-

8 пЁоцентах длинь1 тела

12 ,78-Ё 0 ,30

35,36+0,20
20,23-ь0,!2

8ь:сота хвостового стебля в процептах его длинь|

своими крайними значениями. |1оэтому без соответствующей
вариационно-статистической обработки 14 аналцза ра3мерно-воз-
растной и экологической и3менчивости мь| не считаем во3мох(_.
нь1м причислить налима и3 рек $кутнп и' в частно€1|1, 1(Ф/|Б11\{:'

ского налима к восточной форме.
?емп роста коль1мского налима несколько 3амедлен по срав-,

нению с вилюйским (табл. 53)'
|1о характеру биБло"ии *али* существенно отличается от

остальнь1х коль1мских рьтб. Б летнее время он тиалоактивен и
дерх(ится на глубоких местах. Фсенью, с похолоданием во,(ь:, на-
чинает подходить к берегам и усиленно питаться. @снову пита_
}:ия налима составляет рьтба. 3 х<елудках 10 экз. !{3ми в€1!09€:
ньт: ряпу1пка' сиг-пь1х(ьян' чукучан' ер|1]' колю1пка' личинки ми-'
ноги и м-олодь налима. {,арактерно' что во время хода ряпу1пки.
ьзрослый. налим переходит на'питание исключительно ходовой
ряпушкой, причем нередко 3аглать|вает их по нескольку 1птук.'
1ак, например' в )келудках двух налимов длигтой 890 и1952 :+о#'

241

+А

\\-
67-
в4-
1.5-

7-
60-

7, 99'
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1а6лица 53

8илюя по наблюденным величинам

олыма

,,,! - !

оао! _ {

,-!
илюй

,' весом 4700 и 5500 а, вьтловленнь|х нами на крючок в окт'
.1962 г., бьтло обнарух(ено по.1 ряпушки длиной от 24 до 29 *,,#

я

.:!

!

|;
-:';

:,!

;,#

':!,

|1оловой зрелости налим достигает на седьмом, 9&1]{,€ Ё?
мом году )|{изни при длине тела (без 6) около 50 сл. |!ло

{ис)то
'- спинш;!'колючек' ветвистых луней

9,|А*'0,1/!.
9,36* 0; {0
0,96+ 0,12
8,84*0,09

30,]4*0,06

1,5,93-ь 0 ,27
62'57-Ё0,33
16,37:! 0,25
39'53-ь0'28
63 

' 
57 -г0 

'37

в|
8-{{
8*11
9-11
8-10

30-31

!4-22
59-66
,!,4_2о

37-43
59-67

0,57'
Ф;48
0,60
0'4в
0,9

1,36
1,60
1,2с
!,0$
1,94

тость его колеблется от /01 700 до 1 206000 икринок (1(ирилл<
1962). }|ерест налима в (ольтме происходит в дека6ре-янва

3 6ассейне }(ольтмь: промь1сел налима до сих'пор органи
ван весьма слабо. Ёалим добьтвается только в качестве пр

у<н: '| А А; 1\ !, 14; 111 4 19; 1 .4 16; 1| А 20; >ка6ерньтх ть:нийок 39.

АЁтедорсЁльпое расстояйие
|!остррсалБное }
Аптевентральное }

лувей в Р
ветвистых луней в .4

1(ак видно, из приведе[{ных данных' колымская девятииглая
колюшка не ймеет 3аметнь1х отличий от типичной Ршп9|||шэ
ршп9|{|шв, описанной .[1. €. Бергом.

(ольтмская кол1о1д!ка достигает длиньт (абсолютной) 70 мм
и веса 2,7 е' 0бьтлно х{е длина ее ре'ко прейыгпает 55 л/м.

|-|оловой зрелости колю!пка достигает в во3расте 1+. Ёерест
начинается в конце мая || происходит на мелководньтх заберегах,
где температура водь| достигает 12_15'.

||ищей кольтмской колю1пке слух(ат насекомь1е, €1а0осега,
€.ореро6а и л14чи11ки хирономид (йеЁг|оспепц5 из гр. |':у9горе1-
г!сшв). Б литературе имеются указания (.[рягин, 193з) н;1о6да,
ние колю1пкой икрьт ры6. 8 свою очередь сама колю1пка слу}кит
кормом для некоторьтх видов рьт( (нельма' ряпу1шка: ]]{}Ё?: ЁА-
лим и дР.) и для водоплавающих птиц. ?ак, йапример' й: нахо-
дили. девятииглую колюшку в зобах серой утки' морянки' черно-
зо6ой гагарь|' хохлатой чернети' турпайа и кулика-щеголя.

при неводном лове ряпутт'тки осенью и при подледном лове чи
14пелядц в некоторь|х о3ерах. ,{обьтна налима крюнковой сн
осуществляется только рьтбака'мтт-любптелями для собственнщ Антеанальноену)кд. €толь слабьтй промысел налима на (ольтме отчасти
ясняется тем' что местное население ценит его весьма 1{и3ко
продукт питанйц и в пищу употребляет только печень.
тем наличие в контрольных уловах больтшого количества вь1
во3растньтх рь:б указьтвает на то' что 3апась1 налима оста
практически |{езатронутыми. |1оэтому мь1 мох(ем рекомендова
усилить промь|сел нал11ма в бассейне Р. 1(олымы и довести
добычу' по лредварительным расчетам' до 3_4 ть1с. ц в год.

сАикА - вопвосАош3 5А!оА (|,вРвсн|ш)

1[4ркумполярнь:й вид' встречающийся во всех морях €ев
/[фовитого океана. Ёередко заход].1т в 'опресненнБте водьт. 8 от
дельные годь: наблюдаются массовые по,{ходы к предустьевьт

1(олы!тдьт. Ёами встрече1| только 1 экз.

'1':;1,,;
.,;.,1;

',.#.,,
,. }]| ,:

:,::,;! 1:

.:',::,!.$$:-'

).1?
.;,..;|,*

.;|:;
' *'1.
: ].::, :. ::,

.'; 
.

.,.1.
вро9транствам \олы}{ь1. пами встрече11 только | экз. длиной
56 мм, лоймащь:й в августе 1964 г. у пос. Амбарвик. Рго.призна_-
т<н: '| !! |4: 1\ ]1 14: 111 ,[ 19: 1 .4 16: 1| А 20: >ка6ёоньтх ть:чийок 39.



Б бассейне р. }(ольтмьт колю1пка имеет некоторое пр0мь1сло-
вое значение. 3 небольших висках Берхнеколь:мского и €редше-
коль|мского районов она вь|лавливается на корм собакам.9ловьт
могут бьтть значительно увеличены

свмвиство окунввь|в _ Рвпс|оАв

Фкунь_ Регса [|шу1а1|1!з (!-|ппе)

.о^у', в бассейне р. |(оль:мь: распространен весьма 11]ироко.
3стренается о[' как в р. (оль:ме' так и во многих висках' прито-
ках и озерах,
'- бы;;;;; меристические при3наки окуня и3 низовьев р. 1(о-

льтми следующие: ]4!,! }!11; 11 д!т-|у \2-\5;д (|) 117-9.
Более полробньтй морфологический анал\43 коль1мского окуня
приведен в табл. 55.
- (ак видно и3 приведенного сравнения (см" табл. 55), окунц
и3 различнь|х водоемов $'кутии существенных расхо}кдени:й
морфологическим признакам не имеет. 1аюке нет разлпний
мех(ду якутским окунем и типичнь[м.

1 аблица 55

колыма, /1:ю

м*,п

' 1емп роста коль|мского окуня' по наблюд*,р61ц1длин!м, сле_
дующий:

-Бозраст 5 в 7 8 9 10 ,1'4 15

{л:.{на тела 6ез €,
мм, . . . 233 240 258 250 270 282 300 283
8ес, а , , 170 24в 285 290 380 380 .450 570
9ислорыб : 1 5 6 8 7 1 1 2

.[4олодь окуня питается низ1пими ракообразньлми (€1а6осега
и €ореро6а), а такх<е личинками комаров' поденок и других на_
секомь1х. Фснову пу!"!а|11]!я в3росль|х окуней составляют рь:бьт:
'молодь сиговь|х' елец, ер1ш и личинки миноги. 1(роме того' в зим_
нее время (ноябрь) в )келудках в3росль1х окуней встречаются
гаммаридь1.

|1оловая зрелость у коль|мского окуня наступает на третьем-
.четвертом году х{и3ни т1Ри длине тела не менее 18 см. Ёерест про-
исходит в первой полови!те июня на мелководнь]х участках. йкра
откладьтвается на про1]]логодг1юю растительность 14лп на 3атоп-
ленньтй кустарник.

€овременньтй вьтлов окуня в бассейне |(ольтмьт колеблется от
10 до 200 ц ь год. !,обьтвается окунь только в виде приловов к бо-
лее ценнь|м рьтбам, таким' как чир, пелядь и сиг .при их лове .в
висках и озерах. |1рисутствие в контроль}'ь1х уловах. больлпого
количества перестарков свидетельствует о том' что 3апась1 окуня
[1е исполь3уются полностью. 9величения уловов' на на||| в3гляд'
мох(но достичь путем органи3ации специального 3имнего.про_
мь]сла. 

1

Ёрш - Асег|па сегпша (|,!ппе) , .

Б бассейне р. 1(ольтмьт ерш распространен от верховьев до дель-
ть:; обынен во всех притоках и висках' однако в отличие от дру_
гих рек $,кути*т не образует массовь1х скоплений.

}1орфологические при3наки коль1мского ер1па следую'щце:
д х||1-х|! 11-14; А 11 6; Р 13_14; | | 5; >каберньтх ть1чинок
8-9; теш.туй в боковой линии 37-38.

Р{ерестится ертш весной, обьтнно в первой половине июня. Бьт-
клев личинок и3 икрь! происходит на 8-10-е сутки в завйсимостд
от температурь] водь1. 1( октябрю мальки достигают 37-38 мм
(без 6) и имеют на чет|]уе 5-8 склеритов.

Фбъектами питания ер!па слу)кат личинки хирономид Рвес-
1гос1а6{шз и3 гр. рз!1ор1егшз, 1апу1агзшз из гр. 1оба11[гопз, €Ё|-
гопо1пш5 |е1его0еп1а1шз, 1еп61ре6!п1 3еп. зр., Ргос1а6|шз, куколки
п{о1]]к}! - 5|гпш11шгп, €1а6осега (€[у0огшв 91оБозшз, €1т. зр}:аег1-
сшз)' €ореро6а и Фз1гасо6а. |1о литературньтм сведениям' ерш
наносит'ошутимьтй вред рьтбньтм запасам' поедая икру сиговь]х
до время их нереста ((арантони€ и АР., 1956).

колючих лувей во 1| 2
мягких луней во [| 2

> в А неРа3ветвле[{|{ь|х
> в А разветвленных

х<аберных тычинок

8 процентах длинь[
Антедорсальное расстояние
[{аибольшая вь1сота тела"Ёаимепьщая ) )
[лина оспования \ |

) основания |1 !
'8ысота 1 .Р

) ||р
.102

62-77
\5-\7
2-4

12-15
|2_1в
2

7-9
\8_2в

68,48Ё 1,
15,66* 0,

дз,айо,
14,084- 0,01

22,|6-ь0,
4! ,64-у0,

6\-71
|4_|в
1-2

{3-15

,
8-9

2о_2б
4о_43

57-77'
\3-[7
,1.-3

13-75'

2

8-9

41-42 \''

тела
24-34
2в_32
6-10

30-39
\4-22
\2-18
9-16

29,53-г.0,
29,53-г0,

8 ,25-} 0 ,
35, 15-+ 0
18,89 -г 0,
74,93*.0,'!,

/}|офологинеские при3наки окуня

12,281-о 
'
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{9ло.витомор9ц1я рогатка _ !}1уохосер[:а!шз чша{г!согп!з
!аБга6ог|сцо (6{гаг6)

[|ироко распространен по побере>кью Босточно_€йбирского
{оря' нередко 3аходит в устья рек' в том числе и в |(ольтму.
:Фсновные систематические прйзнаки таковь1: !, утут 13-15;
.4 14*16; Р ]5'\7; ь!- 3в-47; пилорических придатков 7-8;
гори3онтальный диаметр .гла3а составляет 16,3-1о,7% длинь1 го-
,/1овы; наименьгшая вьтс0та тела равна 2! ,4-2Б,0оь длинь| хво-
стового стебля.

. ||ищей рогатке слух(ит в основном морской таракан 
-./!1еэ1.,6о11теа еп1огпоп, в меньц:ей степени'мойодь рь:б, иногдд,,66(|

ственная. |1ищевь:е объектьт более мелких экземпляров - пр€

Ёерест ледовитоморской рогатки ::роисх6дит поздней осенью

{,озяйствен}{ого значения ледовитоморская рогатка не и
[елесообр-азно органи3овать вь1лов ее } прийорских уча((оль:мы и исполь3овать в качестве корма для е3довь]х соба
и пу|дных зверей на зверофермах.

[|естроногий подкаменщ|!к _ €о1|шз роес||оршз }[ес|<е1

8 1(олыме довольн0 редок. 8стренается в верхнем и среднем тенё-
нии' и3редка в ни|(нем до устья р. Фмо.пона. Фбитает на каме:

свмвиство кАмБАловь|в _ Р|"вшпошвст|вА€
[!олярная камбала _ |!орэе$а 9|ас|а!!э (Ра|[ав)

[иркумп9лярный вид; распространен всюду по поберех<ью €е-
верного 

-.[1едовитого океана. 3о время приливов иногда заходит
в устье (о.г:ьтмы, хотя вь|ше 10-15 км не поднимается' Более
многочисленна к востоку от (оль:мы в районе 9аунской губьт.
|1ромьтслового значения }е иптеет.

не3атронутом
использовать-
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||осле аналйза основнь1х нерт 6иологии видов' слагающих фауну
р'6 !. (оль:мьт' целесообра3но рассмотреть обтттие закономерно-
сти биолог|!|1 эт|1х рьтб. 3то по3вол.ит наметить во3мох(нь1е пути
реконструкции фаунь: рьтб бассейна и подойти к разработке био*
логических оснбв ее рационального исполь3ования.

Бассейн р, (оль:мь1 входит в состав ||алеарктики' однако в
настоящее время нет единой точки 3ре1!ия на п!оисхо}кдение со-
временной ихтиофауньт €еверо-8остока Азии. [и|:отеза о сущ9_
ствоваЁизи в конце третичного периода единой циркум6ореал|ной'ихтиофаунь1 впервь:е бьлла вьлдвинута л. с. Бергом (1909б) в'
:классической монографии <Рьтбы бассейна Амура> для объясне_
тия амфибореального распростра}{ения пресноводных рьт6. €о-
гласно этой гипотезе, однообразная фауна рыб, носившая в об_
щещ ки{айский облик, бь:ла !аспространена по всему северн6мр
полу|парию' Распад этой фаунь: произошел в результате резких
климатичёских изменений в плейстоцене' когда б6льтттинство теп_

. ловоднь1х рыб вь:мерло' а часть нашла у6е>кище Ё теплых водах'
1ожньтх районов'Бвропьт, А.зии и €еверной Америкп. Ёаиболее
полно остатки циркумбореальной фаунь: сохранились' по мнени}о
й'€, Бёрга, в Амурской перехолной области. ?акое мнение' в'
особенн0сти о китайском рбли!е третинной преёноводной фаунь:,
ра3вивалось и в последующих работах л. с: Берга. 3та !е6р,ия
получила в дальнейшем довольно 1пирокое распростране[{ие сре-
ди 3о0географов (Бобринский, 3енкевин и Бир:птейн, 1946; 1ур_
даков, 1952; .г[ебедев' 1959). ||ервые серье3нь1е возра)кения про- ,'

1ив предполагаемого |пирокого распространения китайской фау;" 
"

-ны бь|ли вь|двинуты Б' А. [1]тьтлько (1934), которьтй не..:"
обнарух<ил среди ископаемь1х }1еогеновь:х рьтб 3ападной (н6хароЁ.|:;,:
ни одной формьт, близкой к типичньтм 'представителям'] ':':

амурской и куттайекой йхтиофаун' .[|. с' Берг отклонил этц 1:

во6;;|ах<ения' сославшись на недостовергтость о_пределений неко- .''
|торь|х родов. Фднако правильность представлений Б. А. []ть:лькФ. '

0 характере неогеновой фауньт 3ападной €ибири_б^ь.1д3 п-одтвер)к-
дена дальнейгпими исследованиями (9ковлев, 1960). Ёаконец,
гипоте3а о китайском облике верхнетретичной фауньт бь:ла

';,; 1.' |'?!; ]; !!:1 :;.Р} г.Ё
'| : '.,$' ..1. ).. ,'1 '1}

'1

,,!
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подвергнута критике'г. в. Ёикольским (1955а, 1956), которьтй
.на основании детального биологического анали3а современнь1х
рьтб приходит к вьтводу' что <<видь1 китайского комплекса ||ли':г1х
близкие предки никогда не бьтли 1распространень1 в Ёвропе и [и_
бири>. Б этих >ке работах [. Б. Ёикольский неоднократно упоми-.нает о <единой верхнетретичной фауне>, населяв!пей Ёвропу,
€ибирь и €еверную Америку. Ёаконец, Б. Ё. !,ковлев (1960) на
.основа!{ии а|1ал143а палеонтологических даннь1х приходит к вь1во_
ду о коренном ра3личии генетического состава неогеновьтх фаун
Бвразии и €еверной Амери)<и и автохтонности фаун рьтб |[а;[е_
арктики и Ёеарктики. Б этой х<е работе вь|сказь1вается мьтсль об
'обмене некоторь1ми элементами о6еих фаун, которьтй происходил
тто крайней мере двах{дь]: в палеогене и затем в плейстоцене.

|[ринимая основнь|е моменть1 поло>кений [. 3. Ёикольского
и Б. Ё. 9ковлев4, мь[ рассмотрим с точки 3рения учения о фауни-стических комплексах (Ёикольский, 1947а) фауну рь:б р. (о-
.']ь]мь1.

3 зоогеографинеском отно1пении си6ирский округ .[|едовито_
морской провинции мо)!(ет бьтть разбит- ([:1оганзен, 19{6) на три
9{руга: 1) западносибирский (бассейн Фби), 2) срелнеспбирски1с-
(бассейн Бнисея, |1ясина, ?аймь:р) и 3) восточносиби}ский
(к востоку от_)(атан_ги). 3 канестве особе!тностей среднес!абир-
ского -округа- Б. |. 14оганзен пред/|агает считать отс}т€тв!{ё !о:
аов €1шрез, -Фгео|ешс|всшз, )ур1ус}:шв, Р1е9!пшз, €ус1ор1егшз, п[:и-
сутс|вие €о[{осогпер[:огшз и Р1ецгопес1ез.

Фднако .[|. €. Берг (1949) считает' что из рассмот;!ения сле_
дует исключить морских рыб, не мечущих икру в пресной воде.
А остающиеся ра3линия (@гео1ешс|зсцз и €о11осогпер[логшз) не
{оправдь1ваюз вь1д9ления 8нисея в особьтй округ. Бассейн 8нисея;,
по мнению .[{. €. Берга' мох(ет бьтть вь:делен в качестве участка
по наличию валька (€оге9опшз су1|п6гасешэ) и линя, отсутствию
родов €а1оз1огпшз и Фпсог[:упс1тцо' Фсобо вь1деляется в6сточно._
сибирский или якутский унасток, которьтй в свою очередь делит-
ся на два района: .[|енски'й и (ольтмо-Андигирскпй.

9ти-районьт отличаются один от другого рЁдом особенностей.
3 р. 1(оль:ме и3 ленских рьтб нет тайменя, тугуна' сибирской
плотвь|' я3я, пескаря' щиповки' но зато есть отсутствую_
щий в .[|ене нукучан и ].1алор-отая кор]о11]ка. 1-1оэтому_райони-
рование' предло)кенное .[1. €. Бергом, является б9лее ёстествеи-
.нь]м.

Б соврейенной фауне рь:б, насе,тяющих |(оль:му, мо)кно вь|-
.делить четь1ре фаунистинеских ко1!1плекса.

1. Бореальнь:й равнингтьтй, включающий в себя сибирского
'ельца' гольянов-Р1тох!пш5 регспшгшв и Р1':ох|пшз с:е[апо:мв[|!,
щуку' окуня' карася.

2. Бореальньтй предгорньтй - хариус' ленок' ренной гольян'
.си6пр скшй голец' |1естроногий подкаменщик,

'06

3. Арктинеский пресноводньтй _гольць1
сигй: пь1х{ьян' пелядь' муксун.

р. 5а1те11пц5' налим'

4. &1о-рской арктит]еский*сайка, полярная треска и поляр-
ная камбала.- 

]!корее всего' бореальньтй равнинный комплекс в бассейне
р' (ольтмьт формировался и3 древнего верхнетретичного' *. *{о
ута3ь]вает присутствие таких древних рь:б, как осетр и минога.
нельзя не отметить так}ке влияния американской фаунь:. |1ро_
никая нерез Берингийскую сущу в Азито, представите}и амери_
канской фауньт расселились на различнь1е расстояпия и занял\4
ра3личнь|е экологические нит]|и. ?ак, )а1|а'рес1ога1!э как срав-
!{ительно малоподвихсная рьтба 3аселила о3ера нукотской тундрьт:почти до 9уанской губьт. Б-олее подвих<ньтй ,|укуйан продвинулся
до |[ндигирк\4, а 'валек - €оге9опшз су1!п4гасёшз до Б}тисея. Рас_
селение чукучана' во3мо)кно' !пло вдоль 6ерегов .|[едовитого
океана в то врет\,1я' когда вода там бь:ла сильно опреснена в пе-
риод деградаци11 имев1пихся там горно-долиннь1х ледников |1 уст4-ления речного стока. Аалия и валек продвигались по сильно ра3-ветвленной -гилрографической сети преснь1х вод' причем в силу
своей оксифильности валек стремилёя занять бьтстрьте потоки'
которь|х избегала дал14я. Аальнейтшее продви}кение на 3апад чу-
кучана' по мнению Ф. н. 1(ириллова (195в), бьтло затруднейо
далек0 вдавав|пимся на север полуостровом' частью которого в
настоящее время являются Ёовосибирские острова' |'ля валька
этот цолуостров, вероятно' не слу}кил преградой, ,поскольку он
мог обойти его с юга по соединяв1шимся прейде рейам. €овремен-
}1ому х<е обитанию его в Фби препятствуют периодические замо_
рьт']<от9рь1е' во3мо'{но, 6ьтли и ранее.

€ древним верхнетретичнь!м комплексом' вероятно, связан
генетически и 6ореальньтй предгорньтй, куда входят ленок' хари-
ус, ренной голья!{ и си6прский голец. €юда }ке по экологическому
сходству мь! включаем и характернь:й для Ёового света вид _
валька.

|1релставители пресноводного арктического комплекса в силу
своей способности }кить при довольно ни3ких температурах в не-

'(оторь1х 
местах с более подходящими для их сущес|вованця

_условиями могли' на на|:| в3гляд' перенести время оледенения'
-которое здесь не бьтло спло:'пнь1м' а 3атем вновь более 1пироко
расселиться.
. }1орской арктический комплекс содер}кит элементьт двух
фаун. (-видам, .свя3аннь1м своим происхох<дением с Арктикой,
цоцт. бь:ть отнесеньт сайка и восточносибирская треска.
А. п. Андриягшев (1939) причисляет сюда }ке нельму, ряпугшку,а также чисто морской вид' каким является поляр1{ая кай6алА'
8торую часть фауны морского арктического комплек.а .'.!''-
ляют тихоокеанские мигрантьт' 'которь:е во время второй боре_
альной трансгрессии могли проникнуть в т{укотское и Бос'очно-
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€ибирское моря. €юда могут бьтть отнесень| некоторые виды ро-
дов 6псог[дупё}лшэ, Фзгпегшэ, йуохосч}:а1шз, €1шреа и некоторь]е
другие.""Фднако 

такое деление фауны намечает ли|шь некоторые о6
щие черты биологии рыб и не мох(ет дать полного представления
о6 их'биологической спешифике. |1оэтому мь1 рассмотрим рьл6
бассейна 1(ольтмьт по их отношению к такому фактору абиотиче_
ской среАьт' как соленость водь1'

|1о_классификашии п. л. ||ирох<никова (1959)' мох(но наме'
тить следующйе экологические группы: 1) рьтбьт речнь1е' 91енб1а'
линнь1е' нйк0'гда не вьтходя[|ие 3а-|пределы преснь1х вод; 2) рыбд
ренньте, эвригалинньте, способные переносить некоторое осоло_
;;;й|з'Ё";о,! йё.''{'и!""е или брЁкв-ассернь:е! 4) рь:бы мор_

ские, эвригалиннь1е' способнь:е }(1!1Б 'Б силь[{о опресненЁой воде,
и 5) рьтбьт морские' стеногалиннь1е' никогда не заходящие в
пре6ную волу. |1ри отнесении рьтб к той или иной категории при-
нимается во вниманце не только встречаемость рь:бь: иди ее мо-
лоди в тех или инь]х водах' но и состав их пищи.

1( первой группе относится большинство видов' ёоставляю_
щих ихтйофауфр. 1(оль:мьт, это - мин-ога сибирская' ленок' чир'
'_сиг.пых(ьян; пелядь' валек, восточносибирский хариус' сибирский
елец' чукучан, озерньтй и ренной гольян' сибирский голец, карась'
окунь' щука, ер1п и пестроногий подкаменщик.- 

14з указанных рьтб в них(нем течении р. |(оль:мь: обитают сле-
дующие: минога' ленок, сиг'пь]х(ьян, 9!Р, пелядь, хариус' елец'
чукучан' окунь и ер[ц. Фстальные р_аспространены в верхнеп{ и
сРеднем тет1ении, в низовьях встречаются редко. Ёи одна из рьт{
э1ой экологической группь| не встречается в солоноватоводной
зоне дельты. |.1сключение составляют ли[|]ь сиг-пь|х(ьян и чир'
которь!е иногда 3аходят в осолоненнь|е водьт. ( этой же группе

Рыб,_ вероятно' мох{но причислить н .спб'уРского осетра-93осо6-
н,ого перен0сить соленость до 10_120/ш (||иро>кников, 1959).

( группе речнь]х эвригалинньлх рьтб относятся полупроход_
1тые сигй (ряпутшка, омуль' муксун)' нельма' налим' девятииглая
колюшка й си6ирский осетр. Ёалим и осетр' в отличие Ф} Ф€12,т1Б-

ньтх рьлб данкой группь1, только летом обитают в устьях дельто-
'вьтх проток, |(оторьте зимой подвергаются 3начительному осоло-
нению. Ёельма, ряпушка' муксун и омуль попадают в солонова-
тую воду придельтовь]х участков в основной .массе на первой.

- году х(и3ни' когда в период летнего и весеннего половодья они1
сносятся вни3 по течению. |1осле созревания они меняют среду' "'

ухол! для нереста вь|соко вверх по реке' 0тнерестившпеся осо6и
вновь скать|ваются в солоноватую воду. (оличество таких пере-
ходов зависит от продол}кительности >1<14з11\4 этих видов и от ч|{с'
ла нерестов.

1('группемезогалинных или 6раквассернь{х рьт6 относятся
рь:6ьт, обитающие в придельтоБой зоне моря при соленос{и от

!08

5 до 25 0/ш. ( ним принад'**', ледовитоморская р-огатк8, |1Ф:
ляр\1ая камбала и восточносибирская тРеска. 3ти рыбьт в период
наиболее интенсивного речного стока в июне - авгус,ге почтй н!{: ]

когда-не встречаются в улов1ц рьтбаков в устьях дельтовь1х про_
ток (6ухарная, Амбарник). й литпь в конце августа и позх<ё в
свя3и с резким ослаблением интенсивности реч1|ого сто*а, когда
'со!еность предустьевых районов доходит до 10-150]69 и более,.
эти рьтбы становятся обьтчньтми в уловах" 8 это >л{е время в связй
с увеличением солености воды в устье- !(олымьт начинается и кон-
цецтрация речнь1х эвригалинньтх рьхб в придельтовь|х участках; 

_

3имой они здесь питаются характернь1м для слабосолоноватых
зод зоопланктоном.

&1ор-схие эвригалиннь|е рьтбьт, х(ивущие в прилегающих к
дельте (оль:мь: участках моря' крайне немногочисленнь|. ( этой
группе.пре}кдевсегомо)|(ет-бь:тьотнесенаво6точнаясельдь'.
обнарухсенная нами у мь1са }1едвехсий, полярная камбала, не_
редко -т|опадающая_в сети у 3аимки €ухарной' поселка Амбар- ]'.',

ника, }1еАвех(ки и 1ндр*тна, и сайка, в массе подходящая к прй-_
дельтовым участкам.^*й"-й;-';;;;;;;;*нньтх 

рьтб мьт не мох(ем причислить к оби. 
',',

тате]]ям бассейна р. }(оль:мьт и поэтому их не рассматриваем.
3есьма интереёньл экологические особенности и тАкие биоло.]''

гические показатели рьтб бассейна р.. 1(ольтмьт, как темп !ост&;', ,

характер питания и биологуця размножения.
||о характеру роста рьтб бассейна (оль:мь: мох(но разбить на .,.

рьтб,_обладающих быстрьтм, средним и замедленнь1м темпом ро_ |

ста. |( бь:строрастущим прежде всего относится нельма. [ля йее
характерно по3днее наступление половой зрелости и довольно.
.больтшая продол}кительность х(изни. 1акой тип динамик|| стада
характери3уется относительной стабильностью численности поло.
возрелых о|обей и ничто}кнь]м влиянием на них хищников. (ро.
ме нельмь] к рь:бам с бо,:ьтшой продол}кительностью х<изнй и
поздней половозрелостью относятся осетр и муксун. 1(ак показа_
ии исследования [. 8. Ёикольского (1947а,1953а, 1953б, 1958),
$ыбьт с подобньтм типом динамики стада не приспособлены к зна-
чительнь]м колебаниям численности стада на стар|ших во3растах;
инь|ми словами' при гибели (изъятии) значительной частй в3рос_
лого поголовья восстановление его идет довольно медленно'_1а-
,(ое 3амедленное воспрои3водство обусловлено не тол'ько по3д!1и.
ми сроками наступления половой зрелости' но и относительно
бс|ль:пой смертностью на ранних стадиях жи3ни. 1(роме того, Ёи- ':
'довая плодовитость рыб с длин1{ь|м х(изненнь|м циклом в |(олы-
п!е" как и в других реках бассейна €еверного .)'|едовитого океан'а,
из.3анее)кегодногонерестасуществе!|номень1ше'немурь:б'
с подобнь:м типой динайики стада из более южньтх областёй.' .

[ругая группа колымских рыб характери3уется 6олее медлен-
ной скорость]о роста и более ранн[{м наступлением половй
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зрелости. 3та группа не имеет четкого ра3граничения с'первой,
так как некоторь1е ее представители' в частности чир' обладают
3начительной скоростью роста. (роме чира' в (ольтме к рь:бам
со среАней продолх{ительностью х(изни относится больтшинство
представителей пресноводного арктического комплекса- голь-
цьт рода 5а1уе1!пцз и сиги. 9та группа рьтб в 1(ольтме, как и в дру-
гих реках |1алеаркти|ки' в отличие от рек Бореальной 3онь], наи-
более многочислентта. Рьтбь: с подо6ньтм типом динамики стада
характери3уются больш_тей приспосо6ленностью к коле6аниям чис_
ленности на стар1ших во3растах. Б этом случае пополнение играет
довольно существенную' а при сильном воздействии промь|сла-
ведущую роль в нерестовой популяции. Фднако, как |1 предста-
вйтели первой груг|пьт' рьтбь: со средней продол>кительностью
.х(и3ни не приспособленьт к больтпой убьтли старших возрастнь]х
групп. €р"д" этой группь| имеются такие рьтбь:, которь1е со3ре_
вают 1{а 1пестом_седьмом году >ки3ни (омуль, сиг-пь1)кьян и нир)
и со3ревающие на четвертом-пятом году (пелядь, ряпутттка).
Бполне естественно' что и тип динамики стада таких рьтб булет
несколько ра3личаться. €ледовательно' при ре1пении вопроса о
раци0нальном использовании запасов рьтб необходимо учиты-
вать в ка'{дом отдельном случае видовую специфику динамики
стада'

€ледующая группа - мёдленнорастущие рьтбьт - в фауне (о_
ль]мь1 представлена несколькими видами. к ней относятся: ма-
лоротая корю1пка' озерньтй го.г|ьян, девятииглая колюшка и си_
бирский голец. Бсе эти рьтбь:, кроме относительно медленного
роста' хара|ктери3уются и весьма ранним со3реванием - обьлчно

'на втором-третьем годах х(и3ни. Рь:бьт с подобньтм типом дина-
мики стада приспособились к веёьма значительной и сильно ко-
леблющейся смертности не только на ранних этапах' но и во
в3рослом сос{оянии. } таких рьтб, в отличие от 'представителей
первь|х двух групп' пополнение ках(дого года составляет 3начи_
тельную часть популяц|\|1' €ледовательно, воздействие промь1сла
на популяцию рьтб с коротким )ки3неннь]м циклом компенсируе'г-
ся в более короткие сроки.

Рост рь:б тесней:'пим образом связан с характером питания'
которьтй в основном определяется гидробиологической продук.
тивностью водоема. €пектрь: п\4та\1пя туводнь1х рьтб 1(ольтмь| ока]
зь1ваются гора3до !пире' чем у тех )ке видов и3 рек более ни3ких
1пирот. 3то явление не мо)кет бьтть объяснено больтшим ра3но_
образ:аем растительнь|х и }кивотнь1х организмов' могущих слу_
>кить рьтбе кормом' так как общеизвестно' что по направлени[0
с юга на север количество видов }кивотнь|х и растений умень_

_йается. |1оэтому мох{но 3аключить' нто рьтбьт бассейна (оль:мьт'
как и других севернь!х рек' смогли приспособиться_к относитель_
но бедй6т: и непостоянной кормовой базе. 3то п$испособление,
вь|ра}кается в том'' что многие видьт рьтб могут легк0 переходить

1!0 { .. :

!

с бентосного л|\тан|1я на планктонное и наоборот. Фбращает насебя вгтимание полное отсутствие фитофагов и'рьтб ;;Ё;й;,;:
>кедной стенофагией, что такх<е указьтвает'"а .о' что у3ко-специали3ированнь1е по способу питания рь:бь: в |(олыме нена||]ли для се6я относительно стабильной кормовой базьт. Аей-ствительно' да)ке такой бентофаг, как'осетр, в условиях (ольт_
мь1 в некоторь]е годь| полностью переходит на лита|1ие планк-тоном.

Аругой особенностью кольтмских рьтб, в частности сиговь1х}являётся то' чт9 среди них почти нет видов' прекращающих пи-
1::.:.1_.-"'.1мни-й период. .[,ах<е наоборот, в некоторь|х случаях(мук9ун) наолюдается 3начительное сни)кение интенсивнос|и пи-
тэътия летом. ./|игшь немногие представители бореальнФго !авнин-
]9-|9.;" -{!.Рнего верхнетретинйого фаунистич6ских комплексов}такио' как карась и осетр' частично или.полностью прекращают
пита|{ие зимой. |[о-видимому' это у карася объясняётс{ 

'""о.*мох{ностью интенсивного г:о|ребл.,', ,^йщй ; ъ;;.;;;;;" . '"*интенсивного обмена веществ п!и неблагоприятнь]х кислороднь|х
или-темпер атур ньтх условиях.

0собенностью }(оль:мь1' как и многих других рек бассейна€еверного .[|едовитого океана' отличающе;т Ёе' от рЁй__бассейновдругих морей, является длительнь1й период ледостава и неболь*
1пое количество дней с открь:той водой. 3то опреде'"'' .'."'!'
распределение и 6иологию рьтб бассейна 1(ольтмй.
_3*т' неравномерньтй сток, сильное падение уровня водьт зи-

1\1ои' оонажение и промер3ание довольно тпирокой береговой по-
,посы привело к тому', что как в самой (оль:йе, так [ в больш:ейчасти свя3анньтх с ней озер- прибре)кньте участки ли1шень1 водной
растительности. |1оэтому фи!офйльнь:е рь:бь: не 

"'*'дй" здесь
сто-/|ь благоприятнь:х ус}оЁий Ёля размноженпя, как, например'в Болге. Бьтсокий весенний паводок, затопляющий обтпирнь:е
пойдденнь:е равнинь|' казалось бьт, !ойх<ен 6ьтл воспол*, ,.д'-статок нерестилищ для рьт6, откладь1ва1Ф!{их икру на раститель_ности. Фднако ёдесь следует учесть, что холоднь1е весенние водьгзаливают не тепль!е' растаяв1пие полои' как это бьтвает, напри-мер' на 8олге, а многолетнемерзль|е грунть]' деятельньлй слой
1отортх к тому х(е 3начитель1{о охлах(ден 3а время долгой хо-лоднои зимь1. Б ре3ультате на поверхности почвы после затопле-ния ее паводковьтми 'водами нередко образуется придоннь:й лед-3то довольно сильно замедляет прогрев водьт да}ке на мелко-'
9оАья.х и обусловливает относительнуй бедност,' Ф,у",] коль1мьг
фитофильньтми рьтбами.

Б отличие от рек умеренной 3оньт в }(оль:ме совершенно от;
:{::':|у]-:_:]^.|9Ф"',ньте рьтбь:. [1равда, к пелагофильнь1м рьт-оам приоли)каются корю1пки' но' поскольку несколько первь]х
суток икринки ]трикрепленьт к субстрату' то настоящими пелаго-
Филами корю|'1]ек назвать нель3я.
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|руппа рьтб, откладывающих икру на грунте, в (олыме весь_

йа нёй'огочисленйа. ёюда относятёй хариус и ленок' возмо*<но,'

|'*й" кета и горбу:ца' йз х<илых рь:б, строящих гне3да,'в 6ас_
'сейне 1(ольтмц имеется только одна девятииглая колюшка.

'' Ёайболёе йногочисленной является группа рьтб, отклаАБ|310:
щих йкру' на песчано_каменисть|е груйть: без 

., 
последующей

масйиро}йи илу1 охраньт ее. €реди представителей этой группь|

вьтделяются }{ельма и сиговь1е рьт6ьт, нерестящиеся осенью в рус-
ле р€ки \4ли в ее притоках. €юда относятся чир' сиг-пь|х(ьян' '

омуль, муксу}'' ряпуп_тка, нельма и пелядь. оч{ц1 у{1сун' р-я'
пуц]каинельмадлянерестасовер1паютзначительнь1емиграции.
й| икра откладывается на песчано_галечниковьтй или каме!и-

'!** 
.!'у," на участках реки с довольно быстрь:м течением. Ёе'

сколько иначе происходит 'нерест нира. } него и|кра откладь!_.

!эается на участках реки с заметнь1м течением' но не на-цно' а

в толщу переме1шанного с водой снега и мелкого льда' 3меете
с этой йолух<идкой массой икра сносится на некоторое расстоя-
,![ие от места нереста и 3атем опускается на Ано. 1ем самым обе_с_

печр:Ёается рассеивание икрьт на больцлой площади, что' |1о-ви-

дкмому' имеет определенный биозтогический смь]сл как- приспо-
соблен!:е к оптимальному кислородному р9жиму и к защите икрь]

от поедания другими рьтбами' |устая масса переме1шанного с во-

й'и .йЁ.^ ле*'ё{"у.'-на полово3релового чира' как мехацический
ра3драх(итель, подающий сигнал к началу нереста'' характерной нертой для всех литофильньтх' не охраняющих
икру,'ры6 " Арк"йке является нее)кегоднь1й нерест' 3та осо_

,беййос}ь биол6гии весьма_ значйтельно сних{ает видовую.

плодовитость представителей названной группь1 рьтб и тем са_

.мь1м повь|1|]ает роль полово3рельтх особей в во'спрои3водстве
вида.--_-|1одавляющему боль:пинству колымских рьтб свотс;в31т1л_1т

ра3личного типа миграции. ! м1гогих видов' в частности у полу_

. проходнь1х сиговь1х, мигратт,ии начинаются сра3у же по вь]х9де

и! икринки. 3ыклюнув[пиеся эмбрионьт вначале пассивно сно-

с#тся 
-течением 

до пе-риода пол!{ого нли частичного рассасывакия
}|(елточного мешка. 3то цроисходит обьтчно в начале ледохода ]

,;||!Ф,{,@,/!8?ется несколько дней. 3атем личинки начинают активно
, двигаться и' стремясь занять участки реки с замедленны1!1 ?е[{€:

н"е*,_ заходят на полои, в виски и поймен.нь1е озера' 1ам они

на*'дя' блаЁоприятнйе условия д|\я дальнейтпего роста' а имен'
_ но: повь]1шенную темперйтуру и обильную пищу в виде фито; и

.3оопланктона. |1о мере 'спада уровня водь1 молодь полупроход!1ь1х

ры6 покидает заливньте участки' и скать1вается вни3 по реке'
б!*а*' ,'а', ее остается в от1||нуровав|||ихся бт реки о3ерах.и
'при достаточной их глубодоводности и благоприят!|ом ч'!'9!1[

',12

лы'мска.
} весенненересцющих литофильньтх рьт6 миграции носят не-

сколъко ино{ }арактер. Ёапрймер, выйлюнувш|иеся эмбрионш'"'
ленка' хариуса и ренного гольяна дерх(атся в районе не!естиз]и]]{
почти до полного всасывания х(елточного ме1пка' прячась среди
камней. 3атем они рассредоточиваются на более кормные уча' '

стки реки., Ёекотор'ьте, литофиль| пресноводного арктического комп4ексф
такие' как сиг-пьтх<Бян, и пелядь, способнт": размнох(аться в тош

1:жеозере'вкоторомпроисходит1![!|?Р}-.|1;Аругие'напримерчир'
'по протя)кенности'миграционнь:х путей приблих<аются к полу-
прох6дным рьтбам, }(ак известно' чир растет и нагу,]|ивается

.,в]пойменньтх озерах, где проводит по нескольку лет. |1ри настущ
лении половой зрелости покидает о3ера и'вьтходит на не!ес1Ё1 

"']\|)!1\|а, располо>кённь!е в разнь1х- участцах русла. 8-яекотор-ь:х .

слуная{ длина м11грационного пути нира прс!вышает 50$км. Ёа' '-

пример' бли>кайш:ее нерестилище для чира' нагуливающегося 
1

в о3ерах Бих<неколымского района, располо}|(ено у поселка,
}{ульлино в €реднеколь|мском районе.
' 

'' 
весьма суйественнът различия в сроках нерестовь|х миграций

полупроходньтх рыб. |1ервой идет на нерест. нельма' 1ачинаю-
ш:а{ Ёвих<ение Ёскоре после вскрь]тия реки''в июне. 3след за
ней, обь:нно в июле' в низовье |(ольтмы идет омуль' в августе -
йуксун и в сентябре - ряпу1шка. |(ак показали исследования
п. л. |1иро>кникова (1948), массовьтй ход рь:бы ка)кдого вида

,'Ёрщротет| к опр€деленному состоянию реки' главт|ьтм образом
:,"к-ойределеннь1м скоростям течения' к0торь|е ко!релируют с со-
стояйием уровня реки, варьирующим по годам. Б период с июня
по октябр| услоЁия стока значительно колеблются й любая '

рыба, 6езусловно' могла 6ьт найти за это время преодолимую
Ё*Фрос.ь 6ечения для продви)кения на нерест. Фдним из фак' ''

торов'исключающихво3мох(ностьодновременногодвих(ения:
.
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:1938, 1945, 1947: [ерасимов и 1}1арков, 1938; (олосов,

!азньтх ыидов полупроходньтх рьтб на нерест' п. л. |!ирохсников'
считает шаличце минеральнь1х и органически|х частиц' подхвачен-
нь]х течением. ||.о его наблюдениям' на ,[|еше количество тверАой
в3веси с июня по сентябрь уменьшается более чем в 20 раз.
йасса в3веси 'в воде в начале лета не вредит нельп{е_с ее ред-
кими уд}г!иненноконусовиднь[ми >кабе|:ньтми ть1чинками' но .на
ряпу|шку и муксуна с их густь|м отце)кивающим аппаратом та-
кая в3весь могла бьт подействовать губительно, за6ивая его и
3атрудняя доступ водь1 к >кабернь:м лепесткам. 1аким образом,
сроки и' вероятно' пути нерестовь1х миграций полупроходнь|х
'рьтб обусловлень] их морфологическими особенностями 

'| 
особен-

"|*остями речного стока (|!иро>кников, 1949). Фднако ||. .[|. ||и-
ро>кников, на на1|] взгляд' переоценивает влияние взвещеннь|х
частиц на сроки нерестовь1х миграций. Б частности' он не учи-
ть1вает наличие .покальнь1х стад нельмь1' никогда не вьтходящей
в осолоненную воду и существующей в условиях. повьтт!|енной
конце|{трации твердь1х частиц. 14меются, кроме того' популяции
или расьт ряпу!цки' иА}щей на нерест в июле-начале августа при
большой мутности водьт.
- Б историческом плане происхо)кдением нерестовь[х миграций
ттроход!{ь|х и полупроходт{ь]х рьтб занимались 1т1ейснер (1933)'
3енкевич (1933), }хпаков (1940), Баснешов (1953а) и.(}; 6 основ-
'ными поло>кениями их теорий нель3я не согласиться' однако' г1о

на|пему мнению' ледниковь|е эпохи четвертичного периода
сь|грали не б6ль:лую роль' чем другие геоисторические явлеция
-(трансгресс!4\4 || регрессии моря' тектонические процессьл), в ре-
Фультате которь1х и3менялись характер и скорости 1€9€!|!!{,, !?€.
яреАеление грунтов' гидрологический рех(им и другие факторьх,(ак показали трудьт советских геологов'и геоморфологов (6акс,

),
т!а т€рритории €еверо-Бостока сссР в нетвертинньтй период
;море не ра3 наступало и отступало' ре3ультатом чего бьтла не-
'0днократная смена русла и устьев многих севернь]х рек' в том
-числе и (ольтмьт. 3а этими вековь]ми миграциями устья следо-
.ьалп |1 пути миграций полупроходнь]х рь:б. !!1о>кно п!е.([}ФлФ:
2кить' что во врейя плиоценовой _ ни>кнеплейстоценовой'талас-
.еократии нерестилища коль[мских полупроходнь|х рь:б находи_
лись на незг!ачительном расстояни|1 от мест нагула' которь]е' как
'нам' п'реАставляется' бьтли располо>кень1 на месте современной
.'1(ольтмо-Р1ндигирской ни3менности' 3ал!4той водой и образующ9й
мелководнь1й, сравнительно тепль:й и вь]сококормнь:й водоем.
3атем, во время плейстоценового поднятия ни3менностк' которое
характеризовалось Рядом ингрессий, места нагула вместе с мо-
рем постепенн0 отодвигались к северу' нерестилища )ке оста-
вались на пре)кнем месте.' 1аким образом, рьт6ьт 6ьтли вь1}1ух(деньт увеличивать г0/ти
]миграций к местам' в которь!х они находили необходимБ|€ }€./|Ф:
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ьиА дууя ра3мнох<ения. 3о вреп{я этого длитель!{ого формкрова;
ния путей миграций рьтбьт соответствующим образот: изменяли
свою биологию' приспосабливаясь к вновь создающимся. усло-:
виям существования, которьте' в свою очередь' 'Бл14яли на 

"путимиграций рьтб. йньлми словами' современная фауна_рьтб 1(олымо_'
Р1ндигирского района восточносибирского участка €и6ирского
округа .[!едовитоморской провинции сформировалась в течение
верхнетретичного и них(нечетвертичного времени и3 Аревней
верхнетретичной фауньт, и3менявшейся под влиянием геотекто-
гтических и ледниковьтх явлений' которь1е в совокупности с рядом
других факторов (температурньтй ре>ким' скорости течения' мут-
ность водь1 и др.) обусловили видовой ёостав' распространение'
пути миграций, экологию разм1{о)кения и прочие моментьт био-
логии этих рьтб.

|1'одводя 
-'итоги, 

следует отметить' что по рялу морфологиче-
ских и экологических при3наков рьтбь: рек северо-востока [ку-
тии имеют ряд специфических терт, обусловлен1!ь1х геологиче-
ским про1п.пьтм района. €овременная ихтиофауна формироваласьв конце плиоцена_- плейстоцене из автохтонной фауньт ры6
||алеарктики с включением элементов американской фаунь:.

8{'



состоянив пройь|слА и Биологичвскиэ основь|
РАционАльного Рь[Бного хо3яиствА
в БАссвинЁ коль!мь!

Ё;;;й;"й'-;,' й"р, пелядь " }|13: Ры6оловство в бассейне

[(олымы остав алось чисто потреоител ьским' пг и э1ч 
- 91р!*1?."

.о,,"'е*,', ры'бы ра'сход0вал0сь на содерх{а}тие е3д0вь1х

йстория ра3вития рьтболовства на р. (ольтме тесно _'т'1-1;
исто$ией заселениг этого края человеком и относитс[, ||Ф Ё!8й:
ней',!иере, к неолиту. Аогпед:шие до нас 966$тт1е_н-ия первых евРо'

,"йц.", "р'"'* '""-на 
€еверо-8осток Азии в !,911 в., свищетель-

ству|Фт о том, что к эт0му ]времени рьтболо'вет3'9 ;на'!яА} 'с охо'
;;;';;; 6й''' 

_'й*"м 
из основньтх занятий местнь][х >кителей.

8пойне естествейно' что при малой плотности населёния й |1!}1:

митивнь1х 0рудиях лова количество вь|лавливаемой рь:6ьт бьуо
весьма ограниченнйй , рь:боловство носило только потреби-

телыокий х!райтер. !,аль,нейш"тее 0овоение этой терри'тории рус'
скимииво3никновениетакихотносительнокрупнь1хп0селко,в'
йак /у1ангазейка, €реднеколь|мск и Ёи}:<неколымск' ра3витие
,'р''"'и и вместе с^ней увеличение числа-транспортнь:х собак,

исЁол,зуемь1х для перевозки грузов' потребовало_ з_нач]'1тельного

усиления промь1сла- рьтбьт. Б связи с этим'_на 1т_::11 \олыч
стали появляться б6лее 1щелкие поселения _ 3аимки' х(ители

которь1х 3ани,мались исключительно рь:6ной ловлей' 
-(*,*^,у)0(в.вбацс1ейне(ольгмь:слох(и-л|сяух(едо|волш|о

0азвитьтй 'ро*,'-",, 
основанньтй главным образом на вылове

;;;;;;;.' пе^ф!ге наибппее полнь1е свеАе!41 о--рьтболовстве на
(ь;й; ,ри!оля".й п. А.-дрягинь1м (1933}. 8,арактерной осо,

бенностью *'','***'й' рьтбо#о-вств? €а1}81{1 крайнее однообра_

зие способов и орудий лова. €лабое развитие активного Р,]т_
й,й*,,' обусловлйЁает епо вави|сим|о{с'ть от гидрол'0гичвских 0со'
бенностей водоома и приводиг к значительньтй кблеб,111ч__*:
]шего вь]лова по годам. йз ору'дий лова применялись в основном

йЁ6',,*'- 100-120_метр'0вь1е '!|евода и 'етавнь1е 'сети' преиму_

щёственно в'л'."*'" (и} конского волоса)' ш'ц?19: 
-распр0_

стоанение имело спло1шное перегорах(ивание притоков и висок

;;{.";;;;;-# ;;; й-];ъЁ "!"." [ та к " з аезка ми. (рюпковоЁл ло в

практиковался весьм) ёла6о. }(акие_либо ловушхи типа венте-

рей или мерех( офт"т"о"''1' 
-о._:1:'ч*уд-!:*у-- ?#:;3:

|1ь

которь1х в 1928 'г. насчить1валось до 3500 ц]тук. ' |1-ри самь:х:
скромнь|х подсчетах' исходя и3 расхода 360 ка на собаку в год,
на 

'1х 
содержание расходовалось более 1200 ц ры.бьт, что со_

ставляло ойоло 65о6 обшегю вь|лова (!,рягин, 1933).
Рыболовство в 6ассейне }(олымы- становится товарной

отраслью хозяйства только 6 ц6у9н?& развития горнорудной
промы1шленности. ,[,ля удовлетворения запросо1 населения и в
первую очередь населенкя промышленных центров воз1{икла
необходимость в более широком исполь3овании местных пище-
вых ресурсов и главнь1м образом рыбных продуктов. 6 этой
целью в к0нце 1941 г. бьтл органи3ован |(одьтмо-1{ндигирский
рыбтре.ст. Былов рьтбьт в бассейне р. (ольтмьт проводилс}т (о-
лымски|м рьтбопромысловь]м участком треста. в 1945 г'' |(олымо-
[4ндигирский рыбтрест был ликвидирован.

в 1 954 г. 9;кутокий госрьпбтрест ;вн0вь,ор1га1яив,овал 1(,олымокий
рь:бопромь:словый унасток, 

-подчиненнь1й вкачале [нскому,
а затем 9кутскому рыбо3аводу. Аеятельность отого участка
сводилась к скупу рь:бь:-сьтрша у местнь1х колхо3ов. 3аморо>кен-
ная рьт,ба са;мол,етайи перево3'ила1сь в 9'куток' где п'ерерабатьь
валась и реализовалась преимуществен!!0 в копченом виде.

3 апреле 1964 г. на базе (оль:мского рьтбопромучастка 14

?ит-Аринского рыб-завода бьтл оргаЁи3ован 1(ольтмский рыбза-
в0д якутоко'го госрьт'бтр,еста. [ это:ю м0мента нач}.|'нается пла-
номерная эксплуатация рьтбньтх запасов бассейна р. |(оль:мь1 с
применением более современных орудий и способов лова. Ёеоб-
ходимо отметить' что к моменц организаци1{ (одымского рьтбо-
завода численность промысловых скоплений нельмы, омуля у!

муксуна 3начительно сократилась.
Б настоящее время в бассейне р. 1(олымьт промьтслом рьтбы

занимаются трт1, совхоза: <Берхнеколымский>, <<€реднекольлшт-
с.кий>и<<Ёих<неколшмскнй> ':
. Аля 8ерхнекольт.мского района характерен незначительньтй ;'

общий объем рыбного пр6мысла. 1ак, например' в 1963 г. бьтло
выловлено |287,9 4 рь:6ьт, из которь1х по|шло на корм клеточн_ым
пушнь]м зверям 756_4 (б8,87о); сдано государству296,3 ц (23оь).
9ловы <8ерхнеколымского> совхо3а состоят преимущественно
и3 частиковь:х (689о) и сиговых рьтб (259|,). 14з общего вь|лова
,тольк<! 70/3 составляет сибирский осетр''Ёесмотря на существую.
, щие плань1 по вь|лову рьт!ьх, местными органи3ациями'рь:66лов*
сру уаеляется чре3вычайно мало внимания. Фблавливаются
Ёреимушественно речные унастки, а рыбнь]е запасы озер почти
нё вовлекаются в хозяйственный о6орот. 14з орулй -пова 3дечь'
'применяются речные 3акиднь1е невода длиной 80-120 м 14 ет^в-
н!:е сети. ]у1еханизация промь1сла отсутствует. .[|ов рьтбьт ведет-
с! преимущественно ; летний йериол. 8ся рь:ба без
п}елварительной обработки поступает в совхозные ледники'

-расположе!!нь1е часто на 3начительн0м расстоянии от места
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лова. поэтому с момента 3Б]:-[Ф32 рь1бь1 до ее замораж иван14я
проходит нередко более суток' что сильно сни}кает качество
рьтбной продукции

3начительно боль:'ше вьтлавливается рь:бь: в совхо3е <€рел-
}1еколь1мский>>, занимающем территорию €реднекольтм,ского рай-
она. 3 1963 г. совхо3о;м бь:ло добь|то 7151 ц рьт6ьт. йз этого
количества израсходовано на зверофермах 3624 ц''что состав-
ляет 50,7 о|1; сдано государственнь1м заготовительнь1м организа.
циям 1700 ц (233о|о). 8 количество обшцего вь|лова включается
и рьт6а, добьттая в бассейне р. Алазеи, поэтому фактинеский вь:-
л6в совхозом на (ольтцме буде1 несколько них(е. !(ак и в Берхне'
коль1мском рай,оне, основная часть вь1лова приходится на 111
(62,0оь) и !тй' (22,40|о) квартальт. Бо втором кБартале вь|лавли-
вается 14,90ь, а в первом-всего лип;ь 0,70|9. Б отличие от сов-
хоза <<Берхнеколь[мский> здесь основу промь|сла составляют
вьтсокоценньте сиговь|е рьтбьт (нир, пелядь, с14г п ряпушка) и
гтельма. Рьтболовецкие бригадьт производят лов рь:бьт в основ-
ном на речньтх участках' на озерах же вьтлавливается только
около 1000 щ' Б совхозе <<€реднекольтмский>> совер1пенно не при-
меняется механи3ация добь:чи рьтбьт, а исполь3уемь|е невода
построены без утета рельефа тоневь1х участков й их длина не
превь]1шает 150-200 м' Ёаряду с капроновь]ми сетями до сих
пор применяюгся хлопнатобумах(ные' льнянь1е и да)ке волося-
ньте. .[1ову:шки' кроме мФРА: не применяются.

в совхо3е <<Ёи>кнекольтмский> в 1963 г. бьтло вь1ловлено
5260 ц рь:бьт. йз них и3расходовано на зверофермах для содер_
жа,1|4я пу1пнь1х зверей \34| ц (25'57о)'' сдано государству
2158 ц (41,0у0) преимущественно сиговь|х рьтб. 

'!(ак и в других
совхозах, основная масса вь:лавливаемой рьтбьт добь:вается в
реке (900/9). Ёаиболее ценнь1ми рьтбами в порядке их промьтс-
лового 3наче[{ия являются ряпу|пка' чир' пелядь и щука. 8 на-
стоящее время в совхозе <<Ёи>кнекольтмский>> начинает осваи-
:8?1Б€9 механи3ир'ованнь1й неводнь:й лов. .&1ехани3ация процесса
неводного лова на участке <<Больтшая тоня>> сводится'к замет$
невода при помощи-катера' а его тяга и притонение осуще;
ствляются трактором или .вездеходом. в Ёих<'некольтмском
райотте ,находят пр,и1менение невода дли'ной до 500 

'' и одно1стен-
ньте плавнь]е сети для лова ряпу|пки.

&роме совхозов' добычей рьтбьт в бассейне р. (оль:мь: зани-
мается .(ольт,мский рь:бозавод. |[равда, основную часть. рьтбьг
завод 3акупает у совхо3ов. Б первь:й х{е год ра6оть: им бь!ло'
3акуплено в совхо3е <<Берхнеколь:мский>> 54 ц, в <<€реднекольтм'-
ском>>- 1870 ц и в <<Ёи>кнеколБ1:й€(о1\{>) -3372 4' всего 5296 ц
при пла|не в 5450 ц. Рьт6а:ка,ми го1сл0ва' одавав|т]ими рьтбу не-.
посредственно на завод' бьтло добьтто 724 ц. 3то позволило
рь:бозавоАу справиться с годовь1м заданием и вь]полнить план
на 113,2%

!!8

Рьтба, вь1лавливаемая рыбаками_любителями и местнь1мих(ителями для собственнь|х ну)кд, районной стй{й..й''[ не учи-ть1вается' .поэтому она не включается в общудо .й'йй} вь|лова
3:'бу;д,' бассейну. 8сего в*бассей.не".(олымЁ; ;йъ; с $421|0 '.(уо{ г. кооперативнь|ми хозяйствами и госуАарственньтмиоргани3ациями в среднем в год добьтвалось 1424! й Б"!о". мйк-сип{альнь|е вь|ловьт' лревь::пабщие 19 ть:с.. ц, бьтлй ь'';';;р;-
роЁЁЁь1-в 1944"й 1959 1г. (табл. 66}. '

1(ак видно и3 приведе!{нь1х в табл. 56 даннь]х, основнь'}1и
1р9мь1слоРыми рьтбатми в. бассейне р. |(ольт*.' ,,'"йй ряпуш].ка,-чир'' пелядь и щука.

Ао 1963_1964 гг. .,-]ов !яп}1шки производ|!лся только в русле&льтмьт во время ее хода н/ нерест. пр_'?!'ББ, ЁЁ'Ё"".'',,",*образом 1 пределах Ёих<некол'ьтмско.6 п ёр"йй.?о';;;.",#;
районов' Ёаибольтшие ул'овь] бь:ли доетигнуть1 в в,оен1нь1е годь1'когда промь1сел бьтл максимально усилен 

" 

', |**' 
_у"6'",'*"",

количества орудий лова и рьтйков. |1оэтому, когда 
"с'ед.'"'-сни'(ения запасов пони3ились уловь1' 3начительно умень11|илосьи количество рьтбаков' которь|е бь:ли переключень/ на 1утшной'промь|..ел- Б^результате осйайе*"/ пр,,,ь'сла. оооби ряпу1[]кипоколения 1945-1946 гг. к 1952 г. смогли {["йй"!'у{'.''. в

ра3мно}кении. 9величение численности нерестовой ;.;;;;;';способствовало вос-становлению рыбньтх ''й"'"- /_*Бо",, р"-пу1пки в 1953 г. вновь превь:си}Ё 6 !ьтс. ц.6;;;";'.;;;; интен_сивньтй промьтсел нару1шает структуру н.рес.о.'* й'йу'"ц', 
"сних(ает воспроизводительную способность вида. |1оэ|ому приотЁоси!ельно пбстоял19_1 за1гатё. уёйлмй ч1 ьр''ь;1ъ; / ,"р"'дс 1953 по 1964 г.-количество добываей'й-йй;";Ёу*''""'

::11_.: Ф_1.. 1 1). йожно ожидать некоторого увеличения вь]лова3а'счет' организуе}1ого подледного промьтсла на местах 3и'мовкиполупроходньтх рыб 8 А€а]|Б1€. Ёо это неизбе:кно приведет к вьт_

*"-:у_ 1.*ловозрелой ряпу1цки и подор,вет 3апась1 этого вида.г,динс-твенно правильнь1ц цр6у61слом ряпу[1]ки нух{но'признать
ее вь1лов не на нагульнь!х ,площадях' а на путях нересто!зой 'ми_
грации.
_- ' Аиндмика вь1лова муксуна пока3ь|вает' что запась| его в!(ольгме подвер)кень[ значительнь1м колеба'ниям. {"_ у''"нньтй "

т:Рк'д добьтча муксуна превь11пала 4 тьтс. ц в уэц(, тэьу,- н
!уоу гг.; ооь]чно после максимальньтх уловов депрессия насту-
}191 ча нетвертьтй [ФА: но возможнь1 случаи резк6го сни}кениячисленности промьюловь1х ско,цлений , сра3у же после макси_мального вылова. ./1ов муксуна ведется кай на путях -'' 

"*р"_:1'Р* миграций, так и на местах 3имних цонце"траций в дель-те. Резкий подъем общего вь1лова в 1942-1945 гг. объясняется
вьтсокой чиёлонностью муксуна и повь1шент:ой 

"й'."й,,'..,,промь!сла. |1ромь:сел в эти годь1 прои3водился б., ;;й;-;;ъ;
ограничений п со6людения элементарнь1х норм и правил рьтбо-
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1 аблица 56 (оконвание)

Бид рыб 1054 1955 1956 1957 1958 1959 19ф 1961 1962 1963 |9ф
Б сред:
. пем
.в лод
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ловства. Б результате этого 3апась1 муксуна ока3ались в напря_
)кенном еосто:тнии, и уловьт в период с 1947 по 1955 г. ре3косократились' Б связи с этцм цаметилось т{екоторое.'о_сдаб}тение
промь1сла' что,позволило сравнительно многочисленнь1м генера-
циям \947-1949 гг. достичь половой зрелости и в 1956-1959'гг.
принять участие в р43мно)кении. €ло>ку!ъ1ттаяся структура нере-
стов6го стада способствоБала дальней:лему подъему г![омь:сла,

общий вь1лов которого дер'{ался
на сравнительно вь|соком уровне
до 1961 г. Ёезначй}ельноё увели-
чение добьтчи муксуна _в 1962 г.
бьтл,о достигнуто гл4вньтм о6ра-
-3о|м 3а'счет- вь1лова .его' 1!т местах
зимов,ок в дельте. |1ри этом неиз-
бе>кньтй и з1{ачительнь:й прилов
неполовофелого муксуна " при|вел
к еще больтшему подавлению по-
пуляции. Б результате уловьт 1963
ц 1'96'4 гг. катастроф:инески у'пал14.Б настоящее время восстановле-
ние численности промь|слового
стада муксуна возмо}]{но только
при условии полного прекраще-
ния его вьтлова на местах нагула"
3 этом случае мо)кно ох(идать'
что |в 1969_1970 гг. поколения
1'959-1962 гг. войдут в состав не-
рестовой популяции. |1осле вос-
'становлени|я запасов муксуна воз-
мо)кно булет разре11]ить его про-
мь1сел тодько на путях его нере-
стовь1х 'миграций. _'

неск'олько иное поло){{ение в
общей картине промь]сл а з ани м ает 

'"р. 
-йБ_1"ы 

;;;;;;;;';;;.;
9н отцо_9'ит-ся ц- .рьтбам со средней продолх<ительностью- ){изни.
@днако некоторь|е особенности его биологии' в частности исполь-
зование для нагула об:ширной озерной системь1 бассейна и силь-
ная растянутость сроков наступления половой 3релости, делают
его ббйёёуб|ой.|иББ1й *'Ёоёдейотвию пройьтсла. 9лбвьт его по го-
дам коле6лются от 1000 до 4Б00 ц, соётавляя в среднем 2100 ц.
.[|ов нира прои3водится как в озерах на местах нагула, так и на
путях нерестоРь]х милраций ставнь1ми.сетями' цеводами'' а такх(е
спло1цнь1ми'3агра}кдениями висок перетягами.,[инамика и воз-
растнои состав уловов чира показь!вают' что в настоящее время
его 3апасы находя}ся в удовлетворительном состоянии. Бьтзьтвает
некоторую .тревогу намерение рьтбодобьтвающих организаций
существенно. рас|ттирить вь]лов этого вида в пойменнь]х о3ерах'
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Рис. 1:. ,(,инамика уловов ря-
пушки в басс-ейне р. (оль:мы.

являю-щихся основной нагульной площадью неполовозрелого
тира. 1акой 'промьтсел, безусловно' мо>т(ет подорватБ цромь1сло-
вь1е запась1 нира. ||оэтому организации промь1сла чира_в озерах
долх(ньт пред11]ествовать работь1 по определению 3апасов и Боз-
мо}кного вь|лова в ка'(дом отдельном озере. (роме того' для.
сохранения естественного воспрои3водства чира нёобходимо пре_
кратить его вь|лов на нерестилищах' а'такйе усилить 6ор{бу
с уничтох(ением молоди в висках мелкоячейнь|ми перетягами.

3 отличие от перечисленнь1х рь:б вь:лов пеляди пройзводится
гла|внь|м образом на о3ерах и висках. !,инамика ее уловов не
так сильно колеблется' как у предь1дущих видов' принем в 3на-_
чительной степени эти колебания зависят не от состояния ёЁ!ье--
вой базь:, а от организаци|\ промь|сла. Б настоящее время нёко_
торое сокращениё численности пеляди наблюдается только в
близко располох(еннь1х к населеннь1м пунктам и постоянно
облавливаемь|х о3ерах' как' например' о3ера (аретовской *!'

9ерноусовской висок в Ёих<неколь|мском районе. Б то х<е время
удаленньте от населеннь]х пунктов о3ера' нап!имер озера !,ал-
лернинской тундрь1' практически промь|слом не охвачень|' и за_
пась1 г1еляди в них находятся в незатронутом сбстоянии. |1о9то-
.!{1у дальнейтпее увеличение добь:чи пеляди мох{ет происход11тг'
за счет охвата промь:слой не облавливаемь]х нь]не о3ер.

3а;12,651 о'муля :в ба:ссейне (ольпмьт сравнительн'о нейели,ки,
его уловь1 3а последние 23 года в среднем составляли 293 ц:
}че| вь|лова омуля' проведенйьтй отрядом п. А. Арягина
в 1928 г.' показал' что и в это вРемя при слабо ра3витом про.
мь1сле 'максимальнь1е условь| омуля редко превь|1шали
50 000 штук, утли 750 ц. [7рняиной немноточйсленностй омуля в
бассейне (ольтмы п' А. Арягин очитает главнь|м образом
недостаток нерестилищ и прогрессирую!'{ее сокращение их
площади. Б частности, образование наносов и обмеление устья
р. 3ьтрянки' которая пре)|(де была одной из наиболее мойнь:х
нерос|овь:х речек'ом,уля' 'привело к утрате €€ пер'3'991епенного
значенйя в воспрои3водстве этого вида. Б связи 9 этим мь1
считаем' что наряду с охраннь|ми мероприя^[ия,у[у|, направленнь!_
ми на сохранение нерестового и нагульного стад омуля' ну)кнь1
6олее ради(альнь]е мерь| по восстановлёнию его 3апасов и в
пеРвую очередь система рьтбоводЁьтх мероприятий, вклтонаюш{ая
и'рьтборазводнь|е заводь1. | ,_1аково 

в осно'вном состояние 3апасов наиболее ценньтх сиго-
вь:х рь:б в бассейне (ольтмь:.

8 значительно луч11]ем состоянии находятся запась| других
Ёидов рьт6, из которь1х наиболее перспективнь]ми в промь:словой
'отношении являются щука, налим' елец и нейоторьте другие
туводнь1е рьтбьт.

щука вылавливается Р 6ассейне р. 1(ольтмьт в довольно боль-
;ттом кФ.||1{честве' хотя специального промь]сла ее и не суще-
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ствует. 0сновная масса добывается в виде прилова при озерном
п!омьтсле чира и пеляди.-3а последние 10 лет улоБьт щухи в
1(ольтме колебались от 400 до 3300 и. ||рисутс|вие в уйовах
больтшого количества перестарков, неод*ол|ра{'о !р"""й"'*и"
участие в, ра3,множении' свидетельствует о том' что запасы
щуки находятся в хоро[шем состоянии, что по3воляет существен-
но увеличить общий ее вылов. Фсобенно :1!1Ф8€1 бьтть рёком€ндо-
ва}то рас11|ирение крючкового лова. 3ероятно' весьма^эффектив.
нь1ми окажутся щучьи переметь!' выетавляемые на висках'
.и жерлиць!. |[реимущество их перед сетями закл|очается в про-
стоте эксплуатации' в охвате промьтслом захламленнь]х лесом
,мест' непригодных для сетного и неводного лова' а так}|(е в то'м'
что крючковой лов полностью исключает воз,мо}|{ность прилова
ценньтх' видов рь:б. Ёекоторое сни'(ение численности щуки в
висках и пойм'енньтх озерах бассейна (ольтмьл будет спосо6ство_
вать увеличению запасов сиговь|х ры6,,молодь которь]х поедает-
ся щукой в массовом количестве.' Фсобь:е усил'4я рьтбодобывающих органи3аций долх<ны бьтть
1та,правлонь] д1а уво.п'и'чение вылова нал'}|!ма. Бго среднегод0вая
добыча лишь не3начительно превь|щает 400 ц, в {о время как
3апасы находятся в почти не затронутом состоянии. |[рипиной
этотю !в первую очередь я/вл|я1ются б'и'ол,огичоокие особенн0сги
}!али'ма. 8 периол нев,одного л'0ва 'в роке в летнее время он ма-
лоактивен, 3аселяет_.глубоководнь!е участки'и находится вне
влия|ния промь[сла. 8 период х(е 'подледного лова налим легко
избегает ставньте одностеннь|е сети. |1оэтому существующими
.мотодами лова нель3я осуществить ре3кое увеличение его добьт-
*:й. |1о нашому мнению' 

-в 
бассейне !(ольтйы'для лова. налима

ёлелует применять специальнь1е лову|:]ки типа ме3енских вен-
терей-'- а таюл(е всемерно ра3вивать осенне_зимний крюнкрвой
лов. }силение промь1сла налима не только увеличит количество
|оварной продукции' но оках(ет полох(ительное влиян||е на
воспрои3водство сигоЁых, кйорь:е в массе вьтёдаются этим хищ-
ником как на стадии икринки' так и во в3рослом состоянии'' ' Аз других рьтб, наносящих вред запасашт промь|словь1х ви_
дов' следует отметить ельца' ерша' чукучана и колюшку. 9ти
рьтбь: поедают икру осенненерестующих сиговь|х и тем самым
у''4нФ1т существенньтй ущерб рыбному хозяйству. (роме того,
|!екоторь|е и3 них' например елец' чукучан и ер!||' в ряде слу-
чаев явйяются серье3нь1ми конкурентами сигов-бентофагов.

[омимо улучшения условий воспроизводства сиговь:х рыб,
вылов'малоценнь1х и сорнь]х видов позволит увеличить товар_
йюсть рыбной продукции' а и0п'олызова'н'ие их Б качестве кор'ма
на звероферплах существенно повь]сит рентабельность послед-
них.'||оэтому план вь1лова рыбьт в бассейне-р. (ольгмьт следует
составлять -цо отдельным видам в)кегодно, }читывая соврейен_
ное еостоянйе рь:бных запасов, мь] определяем во3мо}кный е:ке-
годный вь:лоЁ рЁтбь: Ё'к0личёстье 22-23 тьтс' ц: ряпуйки 5000 4,
т2ц

.\
нира 3000 ц, леля.дп30ф ц, щуки 40Ф ц, налима 4000 4,' сига.
пь1х(ья}1а 800 '4, ельца 500 4, хариуса 400*500 4, окуня 300-
500 4' чукучана 300_500 ц, су|га-ь,алька 200_300 4, лепка 100-
2$0 ц' карася 100_200 4; прочих рь:б 300_500 4. ||ри этом по
ряпушке' чиРу' пеляди' сигу-пь1х(ьяну и хариусу превь|1пение
предусмотренного нами плана вь1лова не'(елательно.

Фбшций вылов рыбы в бассейне р. (оль:мьт мо)кёт бь:ть уве-
личен не менее чем в п1ол'тора ра3а п'о'сра'внению с со'времег|ным.

'] для этого Ёеобходимо органи3овать охрану нерестилищ и мест
цагула полупроходньтх рьтб; усилить вь|лов хищнь|х рьтб и в
первую очередь щуки и налима; приступить к 1широкому освое-
шию рь:бных запасов о3ер (оль:мо-|.1ндигирской ни3менности'

' для чего нео6ходимо провести их комплексное научное и рь:бо"
. хозяйственное исследование.

:;| :.:,
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'8 рыбохозяйственном отно,1пен|!|! р' (оль:шла изучена крайше
слабо. |1олностью отсутствуют сведения о мо[6ологии_ рьтб.а имеющйеся в литературе даннь!е по их 6иологии ну)[(даются
в существенном уточнении.

Ёаходящийся в зоне 1многолетней мерзлотьт бассейн Р. (о'
ль|,мь| характери3уется крайне низк|\м|{ величинами среднеме-
сячньтх температур водь1 дах(е в самьтй тепльлй период года'
а в общем годовом.цикле-преобладанием периода с темпера-
турой водьт близкой к нулю. |1о климатическим' гидрологиче-
ским и гидрох}4мическим признака'м бассейн (ольтмБт имеет
много общих черт с другим|и реками (и6ири, но отличается от
них 1пироким ра3витием термокарстового процесса во всех его
проявлениях'от начального до деградирующего.

8есь этот ком.плекс физико_гео!рафйнеских условий опреде.
л|!л состав' распространение и |численность коль1мских рьт6,
характери3ующихся преобладанием холодолюбивьтх форм, из
которь1х наиболее многочисленнь1м в видовом отно1пении являет_
ся семейство лососевь1х.

6овременная ихтиофауна бассейна р. (ольтмьт представлена
четь1рьмя'фаунистинески'ми комплексами: бореальным равнин.
нь:м, бореальнь1м пРеАгоРнь:м' пресноводнь|м арктическим и
морским арктическим.

Бореальньлй равнинньтй и бореальньтй предгорнь]й фауни-
етические комплексь] сформировались под влиянием местньтх
условий и3 остатков древнего верхнетретичного фаунистине_
ского комплекса. |1редставители пресноводного арктического
комплекса в бассейне современной (ольтмьт сохранились от
пресноводной плиоценовой фауньт. ;}1орской аркти',1еский комп_
лекс формировался и3 двух фаун и свя3ан своим происхох(де_
нием как с Арктикой' так-_и с |1ацификой. Ёа фо$мирование
современной ихтиофауньт (ольгмьт существенное влияние оказа-
ла аме0иканская фауна.

Бах<нейтшими промь|словь]ми рьтба'ми бассейна (оль:мьт
являются представители рода сигов' эксплуатация запасов кото_
рых до сих пор не обеспечивала нормального процесса их вос-
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прои3водства' Б, результате усиленного промь|сла без увета
воспрои3водительной способности 6ьтли подорвань1 3апасьт мук-
суна и' отчасти' омуля. Ёа численность омуля повлиял0 так)ке
сокращение нерестовь1х площадей. |1од угрозой истощения на_
ходится стадо кольтмской нельмь|. Б то >ке время запасьт щуки,
налима' ельца и некоторь1'х других видов рьтб находятся в сла-
бозатронутом состоянии.

€пецифика видового состава фауньт рьтб (ольтмьт с 3начи-
тельнь1м преобладниом сиговь|х позволяет считать ее одним из
наиболее |мощньтх <<делик'теснь1х цехов>> €еверо-Бостока. Фдна.
ко товарность получаем'ой рьтбной пролукшии чрез'вь1чайно низка"
и3-3а массового скармливания сиговь1х рь:б ездовь:м собакам
и пушнь|м зверям' содерх{ащимся на зверофермах. 9то касает-
ся существ}ющей системь1 промь!сла' основанной на экстенсив-
ной форме ведения хозяйства, то она при непрерьтвном росте,и
совер1пенствовании ;м?т€!!,18,/|ьно-технической базьт не обеспечи_
вает рас1ширенного естественного воспрои3водства запасов про-
мь|словь1х рьтб и является главной притиной сокращения их
численности.

Аальнейшдее развитие рьт6ного хозяйства на рациональной,
основе долх(но идти по пути получения !максимального возмо)к_

ного количества рь:бной продукции наиболее вь]сокого качества
при минимальной затРате сил || средств' подразумевая в то х(е
время обеспечение рас1ширенного воспроизводства стад про-
мь1словь1х рьтб. ||ри совр0менной возрастной структуре промьтс_
ловь1х скоплений полупроходньтх рьтб их 3апась| могут бьтть
восстановлень| только путом х{есткого ограждения от воздей-
ствия промь|сла нагульнь1х площадей, располо)кен1{ьтх преиму-
щественно в дельте р. (ольтмьт.|1ри 9том, безусловно,.про-
изойдет некоторое сни>кение общего вьтлова полупроходньтх
рьт6. Фднако наносимь1й этим ущерб рьтбной промышленности в
значительной степени мох(ет быть восполне!1 за счет освоения
рьт6ных запасов озер |(ольтмо-йндигирской низ|менности.
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