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Р ы б ы б а с е е й н а p t a Оби. 
Познаш'я наши о составе ихтюлогической фауны Россш, какъ 

и отд-Ьльныхъ басеейновъ ея, далеко не могутъ считаться пол
ными. Особенно это нужно сказать про воды Сивера, рыбное на-
с е л е т е котораго значительно отличается отъ другихъ районовъ. 
Бели сЬверныя реки Европейской Россш еще привлекали къ себе 
внимате, хотя и немногихъ, изеледователей, воды Сибири остава
лись до последнего времени известными почти исключительно бла
годаря трудамъ Далласа, йхтюлогичеекая фауна Сибири является 
поэтому еще гадательной, несмотря на особенный ея интересы воды 
Сибири населены многими своеобразными, ей только свойственными, 
рыбами, а нередко виды рыбъ, обнце съ Европейской Pocciefi, пред-
ставляютъ здесь любопытныя отклонешя. Въ виду этого оказалось 
настоятельно необходимымъ не ограничиваться перечнемъ рыбъ, встре
чающихся въ бассейне реки Оби, а представить краткая описашя 
ихъ по матерталамъ, еобраннымъ мною во время изучешя мест-
наго рыболовства. Значительная обширность бассейна Оби лишала 
возможности изучить его съ желательной полнотой, а, кроме 
того, конечно, возможны, подъ вл!ятемъ техъ или иныхъ ус.тов1й. 
изменешя какъ въ составе ихтюфауны, такъ и въ распространении 
отдельныхъ видовъ. Настоящее описаше рыбъ бассейна реки Оби и 
пр1урочено мною къ тому, чтобы лица, интересуюшдяся местными 
рыбами, могли пользоваться имъ и производить наблюдения. 

Для успешнаго определешя видовъ рыбъ необходимо ознако
миться съ некоторыми терминами и npiearajm, почему приведу объ-
яснешя главнейшихъ изъ нихъ. 

Не смотря на все разнообразие внешняго вида рыбъ, отъ сжа-
тыхъ съ боковъ, широкихъ, каковы, напримеръ, сиги и карповыя, 
до рыбъ почти цилиндрической формы, каковы миноги, мы можемъ 
однако у каждой рыбы отличить голову , т у л о в и щ е и х в о с т о в у ю 
ч а с т ь . 

1 
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Г о л о в а рыбъ, какъ по форме, такъ и по величине, бываетъ 
различна. Глаза, находяпцеся по бокамъ или несколько сверху, 
разделяютъ голову на п р е д г л а з н и ч н у ю часть—рыло, где нахо
дятся ротовое и носовыя отверстя , и п о з а д и г л а з н и ч н у ю часть 
съ прикрывающей жабры жаберной крышкой. Передняя часть головы, 
находящаяся сверху, между глазами, называется лбомъ или между-
глазничнымъ промежуткрмъ. 

Ротовое отверсте ограничивается костями: сверху — верхнече
люстными (рис. 1, Ъ) и межчелюстными (рис. 1, а ) , а снизу—ниж
нечелюстными. Кости эти покрыты кожей, образующей губы, съ сидя
щими иногда на нихъ (какъ у налима, гольца) кожистыми усиками. 

Ротовое отверстие очень разнообразное по величине, положение 
и направленно, то безъ зубовъ, гладкое, то вооружено, какъ у щуки, 
окуня, различной величины зубами, находящимися на всбхъ или 
некоторыхъ костяхъ рта. 

Носовыя отверстая парныя, за исключешемъ миноги, у которой 
оно одно, расположенное впереди между глазами, находятся зе -

Рис. 1. Кости полости рта окуня, 
разсматриваемыя снизу. 

а—межчелюстныя кости, покрытия 
зубамп; Ъ—верхнечелюстныя кости; 
с—небныя кости, покрытая зубами; 
d—крыдовидныя кости; е—сотникъ 

съ зубами на переднемъ кояцЬ. 

Ряс. 2. Кости полости рта карпа, 
разсматриваемыя сверху. 

а—язычная кость; Ъ—четыре жабер-
выхъ дуги, каждая съ двойиымъ ря-
домъ жаберныхъ тычинокъ; с—ниж-
нег.тоточныя кости позади жабер
ныхъ дугъ съ однимъ рядомъ ниж-

неглоточныхъ зубовъ. 

сколько впереди глазъ. Каждое носовое отверстие снаружи пред
ставляется двойной ямкой. 

Въ позадиглазничной части головы находится состоящая изъ не-
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«колькихъ костей жаберная крышка, наиболее заметно разделяю
щаяся на предкрышечную кость (рис. 5, Рр), прилегающую къ 
заднему краю глаза и крышечную коеть (рис. 5, Ор), прикрываю
щую большое, а иногда и слабо развитое, жаберное отверсме, ве
дущее въ полость, где расположены жабры. Черезъ ротовое отвер-
«Tie поступаетъ необходимая для дыхашя рыбъ вода, которая, омы
вая жабры, удаляется черезъ жаберное отверсме. На нижяемъ 
крае жаберной крышки можно отличить еще две неболыпихъ ко
сти—подкрышечную и межкрышечную. Кости жаберной крышки, то 
легко различимы, то прикрыты более или менее толстой кожей. 

Если исключить такихъ рыбъ, какъ миноги и осетровыя, имею-
щихъ лишь хрящевой скелетъ, все остальныя обсшя рыбы отно
сятся къ костистымъ. Голова этихъ рыбъ состоитъ, кроме упомя-
нутыхъ, еще изъ многочиеленныхъ наружныхъ и внутреннихъ ко
стей, изъ которыхъ некоторый необходимо отметить. Въ нёбной 
части полости рта, за верхнечелюстными костями, расположены 
кости небныя (рис. 1, с) и крыловидныя (рис. 1, d), а посре
дине ихъ сошникъ—Vomer (рис. 1, е). Нвкоторыя изъ этихъ ко
гтей, а иногда и все , бываютъ въ большей или меньшей степени 
усажены зубами. За малоподвижнымъ языкомъ (рис, 2, а), иногда 
икеющимъ зубы, въ глубине полости рта, при входе въ пищевой 
каналъ, съ обеихъ сторонъ прикреплены жабры, поддерживаемый 

Рис. 8. Жаберная пла
стинка. 

л—жаберная дуга,- Ъ—жа
берные листочки; о—яса-
берньш тычинки, усажен-
ныя боковыии шшшками. 

Рис. 4. Нижнемоточные 8убы карася. 

а—нижнеглоточныя кости съ однимъ 
рядомъ зубовъ; нпжнеглоточная кость 
отдельно сбоку; о—одинъ зубъ отдельно. 

лежащими въ пасти костяными или хрящевыми жаберными дугами 
(рис. 2, Ъ). 

Жабра представляютъ собою сидяшдя на каждой дуге двойными 
11 Заказ 196 (3) 



— 148 — 

рядами, подвижный, обращенный кзади, пластинки (рис. 3), кото
рый снабжены многочисленнейшими кровеносными сосудами. Вну
тренняя сторона жаберной дуги бываетъ усажеца разнообразной 
величины тычинками (рис. 2, Ъ; рис. 3, с). За последней парой 
жаберяыхъ дугъ имеются две подвижныя обособленныя нижнегло
точныя кости (рис. 2, с), снабженныя, напримеръ у карповыхъ 
рыбъ, зубами, расположенными въ одинъ или два ряда. Число зу
бовъ и рядовъ ихъ имеетъ значеше при определеши видовъ кар
повыхъ рыбъ, почему необходима тщательность при вынимашл нижне-
глоточныхъ костей. Для этого поступаютъ такимъ образомъ. Под
нявши жаберную крышку, мы увидимъ жабры, а за последней изъ 
нихъ, ближайшей къ жаберному отверстлю, и находится нижнегло
точная кость, прикрытая мышцами, подрезавъ которыя, осторожно 
вынизшотъ кость съ зубами (рис. 4). Такъ же поступаютъ и на 
другой стороне головы. Для того, чтобы научиться вынимать у 
карповыхъ рыбъ нижнеглоточныя кости съ цельными зубами, не 
ломая ихъ, можно предварительно разобрать кости разваренной головы 
какой нибудь рыбы этого семейства, напримеръ, язя или чебака. 

Тычинки на внутренней стороне жаберныхъ дугъ (рис. 3, а) , 
тоже важны при определеши, особенно, сиговыхъ рыбъ. Считать 
эти тычинки (рис. 3,с) можно или просто поднявъ жаберную крышку-, 
или, что лучше, вырезавъ аккуратно соответственную жаберную 
дугу всю целикомъ. 

На т у л о в и щ е рыбъ, постепенно переходящемъ въ хвостовую 
часть тела , мы отличаемъ: спину, бока и брюхо, покрытый въ 
большинстве случаевъ чешуей, разнообразной формы и величины— 
до невидимой прос-тымъ глазомъ. Чешуя, въ свою очередь, при
крыта мягкой тонкой кожицей, выделяющей ту слизь, которую мы 
встречаемъ на рыбахъ. Чешуйки — гибшя пластинки съ концен
трическими лишями и лучистыми полосками — располагаются одна 
на другой черепицеобразно. Различаютъ несколько родовъ чешуи: 
у циклоидной чешуи свободный закругленный край гладкШ (у 
карповыхъ), у ктеноидной этотъ край имеетъ зазубрины и иглы (у 
окуневыхъ), а костяные неправильной ромбоидальной формы бляшки, 
покрытыя слоемъ эмали, называются ганоидными (у осетровыхъ). 

Нельзя не заметить, что окраска и цветъ рыбъ обусловлены 
присут&гаемъ въ коже различныхъ цветныхъ (пигментныхъ) клето-
чекъ п отъ цвета нижняго слоя кожицы, а металлически блескъ 
многихъ рыбъ зависитъ отъ маленькихъ табличекъ и иризирую-
шдхъ пластинокъ оеобаго вещества нижней стороны чешуи. 
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Почти у всЬхъ нашихъ рыбъ. покрытыхъ циклоидной или кте-
ноидной чешуей, мы видимъ по бокамъ тела продольный рядъ 
чешуи, имъчощихъ каждая отверсме, небольшой каналъ, находя
щейся въ связи съ оеобаго рода ходами кожи. Этотъ особый органъ 
ч у в с т в ъ р ы б ъ — б о к о в а я л и н i я—начинается у верхнягоконцажа-
бернаго отверстая и идетъ по бокамъ тъла къ основанию хвостового 
плавника въ различномъ направлеши (рис. 5, В л.). У немногихъ 
рыбъ боковая лишя оканчивается где-либо по средине твла. 

Чешуи на теле рыбъ располагаются более или менее правиль
ными поперечными рядами. Число и расположеше ихъ имеетъ зна-
чеше для определешя рыбъ и, очевидно,что чемъ чешуя крупнее, темъ 
менее будетъ рядовъ ея и наоборотъ. Для определешя же этого счи-
таютъ число чешуи во всей боковой лиши и число продольныхъ 
рядовъ чешуи между боковой лишей и началомъ спинного плав
ника и между боковой лишей и основашемъ брюшныхъ плавниковъ. 
Указанный три числа чешуи для различныхъ видовъ рыбъ различны, 
но для особей одного и того же вида более или менее постоянны 
и колеблются лишь въ известныхъ пределахъ. Эти, важныя для 
определешя видовъ рыбъ, числа пишутся, для окуня напр., такъ: 

Бок. лин. 60 70. 

Крайшя цифры обозначаютъ, что въ боковой лиши окуня на
считывается у различныхъ особей отъ 60 до 70 чешуекъ; цифры же, 
написанныя въ виде дроби, указываютъ, что надъ боковой лишей 
до начала спинного плавника бываетъ продольныхъ рядовъ чешуи 
7—9, а отъ боковой лиши до основашя брюшныхъ плавниковъ 
13—16 рядовъ. 

П л а в н и к и рыбъ бываютъ парные и непарные или вертикаль
ные. Парные п л а в н и к и — г р у д н ы е (рис. б. Гр.), находяпцеся по 
бокамъ тела, вблизи головы и б р ю ш н ы е (рис. 5, Бр.), поме
щающееся непосредственно за грудными (у окуня), или несколько 
передъ ними (у налима), или почти по средине туловища на брюхе 
(у карповыхъ) за грудными плавниками. 

Непарные п л а в н и к и — с п и н н о й (рис. 5, Сп.) на спине, п о д -
х в о с т о в ы й или з а д н е п р о х о д н ы й (рис. 5, Пдх.), находя
щейся за заднепроходнымъ отвертемъ между брюшными и оди-
ночнымъ х в о с т о в ы м ъ (рис. 5, Хв.). Спинной и подхвостовый 
плавники бываютъ то одиночные, цельные, то разделены на две, 
на три части, а хвостовой то разделяется небольшой выемкой на 
две лопасти—верхнюю и нижнюю, то закругленъ. 
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У лососевыхъ рыбъ на спине имеется позади спинного плав
ника, ближе къ хвосту, небольшой плавничекъ безъ лучей, носяшдй 
назваше жирового плавника. 

Все плавники состоять изъ лучей, соединеняыхъ между собою-
перепонкой. Одни изъ лучей членистые, мягые, ветвистые, а дру-
rie костистые, жестше, колвше, на верхнемъ конце заостренные, 
называющееся простыми. Мягкш или ветвистый лучъ состоить изъ 
цилиндрической косточки при основами, къ которой сверху при-
мыкаютъ две, изъ нихъ каждая поддерживаетъ две менышя и 
т. д . , такъ что каждый такой лучъ состоитъ изъ многочислен
ных^ , разветвляющихся поперечныхъ члениковъ. 

Число лучей въ плавникахъ важно при определеши рыбъ, а, 
количество простыхъ и ветвистыхъ лучей каждаго плавника пи
шется такимъ образомъ, что передняя цифра обозначаетъ число 
простыхъ лучей, цифра же, стоящая за вертикальной лишей, обо
значаетъ число мягкихъ лучей. У окуня, напр. , въ первомъ спин-
номъ плавнике 13—16 лучей только простыхъ, во второмъ 1—2/13—15 
лучей, т. е. 1 или 2 простыхъ и 13—15 ветвистыхъ, въ подхво-
стовомъ плавнике лучей 2/8—9, т. е. 2 простыхъ и 8—9 ветви
стыхъ, и т. д. Написанное число чешуи въ боковой лиши и лучей 
въ плавникахъ носить назваше формулы, и для окуня, напр., вы
ражается такъ: 

I. Сп. 13—16; П. Сп. 1—2/13—15,- Пдхв. 2/8—9; Бр . 1/5; Гр. 14. 

Бок. лин. 60 70 
Указанное ранее разнообраз1е наружнаго вида рыбъ выра

жается не словами, мало что поясняющими (напр., тело широкое, 
узкое, голова длинная, короткая, низкая и проч.), а наглядно—дан
ными цифровыми.. Конечно, имеютъ значеше не абсолютный цифры, 
а относительный, получаемыя изъ взаимнаго соотиошешя величинъ 
различныхъ частей тела къ какой-нибудь одной, или другъ къ 
другу. Очевидно, чемъ рыба шире, темъ высота тела ея будетъ 
содержаться въ длине тела менее разъ, чемъ у рыбы, имеющей 
тело более низкое. 

Но для измерея1я рыбъ надо ознакомиться съ некоторыми тер
минами. Подъ длиной тела вовеехъ дальнейшихъ опиеашяхъ при
нимается величина разстояшя отъ конца рыла (у лососевыхъ—отъ 
передняго конца верхнечелюстной кости) до средины основашя хво
стового плавника {АВ, рис. 5), а высота тела {ГД, рис. 5) есть 
наибольшая ширина его, приходящаяся у большинства рыбъ несколько 

(6) 
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впереди спинного плавника; наименьшая высота тела (ЕЖ, рис. 5) 
измеряется въ хвостовой части тела, то при основати хвостового плав

ника, то несколько впереди его. Кроме длины тела, можно бь* и 

рять и длину всего тела (Ав. рис. 5) и наибольшую длину р&°ы 

(7) 
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конца рыла до конца лопастей хвостового плавника, но въ описа-
шяхъ мною они не упоминаются, такъ какъ хвостовой плавник* 
часто бываетъ обломанъ. Если отъ конца основашя подхвостоваго 
плавника провести линпо перпендикулярно къ лиши, обозначаю
щей длину т£ла, то разстояше отъ точки пересЬчешя этихъ двухъ 
лиши до средины основашя хвостового плавника (ЗВ, рис. ») 
называется длиной хвостового стебля. Длина головы измеряется 
отъ конца рыла до конца выдающейся свободной части жаберной 
крышки (ЛГ, рис. 5), высота головы у затылка определяется ли
шей ММ (рис. 5), а высота головы посредине глаза лишей SO 
(рис. 5); толщина головы беретсь наибольшая обыкновенно посредине 
жаберныхъ крышекъ; длина рыла принимается отъ конца его до 
передняго края глаза (Ла, рис. 5), д1аметръ глаза измеряется 
обыкновенно продольный (аб, рис. 5), а ширина лба есть разстояше 
между глазами. Длина грудныхъ и брюшныхъ плавниковъ изме
ряется отъ основашя ихъ до конца; длина спинного и подхвостоваго 
плавниковъ есть разстояше между крайними ихъ лучами, а высота 
этихъ плавниковъ есть величина наиболее высокихъ лучей ихъ; 
длина хвостового плавника определяется длиной средняго его луча, 
а длина каждой лопасти величиной крайнихъ, наиболее длинныхъ, лучей. 

Полученный при измереши цифры важны не какъ абсолютный, 
а имеетъ значеше для каягдаго вида рыбъ отношеше этихъ цифръ. 
Такъ, напримеръ, измеряя длину и высоту тела у большого коли
чества окуней, мы получимъ, конечно, крайне разнообразныя цифры, 
но отношеше высоты тела къ длине его будетъ всегда равно 
3—3 4 / 5 , причемъ эти колебашя будутъ зависеть отъ возраста 
окуней и некоторыхъ другихъ причинъ (индивидуальныхъ и мест-
ныхъ уклонешй, напримеръ). У другихъ видовъ рыбъ приведенный 
отношения будутъ уже выражаться другими цифрами. При точныхъ 
изследовашяхъ отношешя получаютея отъ делешя цифръ изм4ре-
ш я , при скорыхъ лее определешяхъ можно довольствоваться про-
стымъ откладывашемъ циркулемъ. напр. , высоты тела по длине тела 
рыбы. Наиболее удобно измерять рыбъ, конечно, въ миллимет-
рахъ, пользуясь или обыкновеннымъ циркулемъ или раздвигаю
щимся по линейкЬ, на которой нанесены делешя. Для того, чтобы 
освоиться со способомъ измерешя, лучше всего проделать ихъ на 
какой-нибудь хорошо известной рыбе, напр. на окуне, сравнивъ 
съ приведеннымъ далее описашемъ этой рыбы. 

(8) 



— 163 — 

Рыбы составляюсь наиболее низко организованный классъ по-
звоночныхъ жнвотныхъ. Не приводя здесь характеристики подклас-
совъ и группъ, на который разбивается классъ рыбъ, мы ознако
мимся только съ общими признаками семействъ местныхъ рыбъ. 
Семейства распадаются на рода, а последше на виды. Гольянъ руч
ной (Phoxinus laevis Ag.) и гольянъ широки (Phoxinus altus W . ) — 
два вида одного и того же рода—Phoxinus. Этотъ родъ вместе съ 
яземъ (Idus), карасемъ (Carassius) и другими относятся къ одному 
семейству—карповыхъ (Cyprinidae). Очевидно, что между всеми ро
дами, относящимися къ одному семейству, существуютъ обпце при
знаки, сблиясаюпгде ихъ и характеризующее все семейство. Въ даль-
нъ'йшемъ мы познакомимся съ видовыми признаками местныхъ рыбъ 
и съ отлич1ями ихъ, но только наиболее доступными и выражен
ными во внешней организации Имея въ виду лишь ЦЕЛИ практи-
ческаго и скораго определешя рыбъ, мы не вдаемся въ описан! е 
анатомическаго строешя рыбъ, раз.тич!е котораго наиболее существенно 
при естественной классификащи, но разд^ляемъ семейства и виды 
по внъчпнимъ признакамъ, и такая искусственная группировка, ко
нечно, далека отъ естественной. Въ начале приводится [(стр. 154) та
блица, по которой возможно узнать, къ какому изъ семействъ отно
сится определяемая рыба, далее при каждомъ семействе имеется 
таблица для определешя видовъ. Желая узнать назваше какой-
либо имеющейся у насъ рыбы, мы должны предварительно опре
делить по таблице семействъ (стр. 154). къ которому изъ нихъ она 
относится, а затемъ уже по таблицамъ видовъ этого семейства опре
делить и назваше этой рыбы, проверивъ его съ описашемъ и ри-
сункомъ. 

Буквы, етояшдя после латинскаго назвашя каждаго вида, обоз
н а ч а ю т автора, впервые назвавшаго и опиеавшаго этотъ видъ. L . 
значитъ Л и н н е й , Pa l l .—П а л л а е ъ , Cuv.—К ю в ь е, Heck.—Г е к-
к е л ь и т. д. 
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Таблица для определешя семействъ рыбъ бассейна Оби. 

I. Брюшные плавники расположены 
между грудными; на нижней челю
сти усикъ 

А) отсутствуешь; тЬло чешуей 
а) покрыто 1. О к у н е в ы я (стр. 155). 

(Percidae). 
аа) не покрыто 2. П о д к а м е н ы ц и к о в ы я . 

(Cottidae). (стр. 168). 
АА) имеется 3. Т р е с к о в ы я (стр. 161). 

(Gadidae). 

II. Брюшные плавники за грудными, на 
брюхе; жировой плавникъ 

Б) отсутствуете; тело 
§) покрыто костяными щити-

камн, расположенными 5-ю 
продольными рядами . . 8. О с е т р о в ы я (стр. 196). 

(Acipenseridae). 
§§) покрыто чешуей или голое; 

ротъ 
f) съ 6 усиками . . . . 7. В ы о н о в ы я (стр. 193). 

(Cobitidae). 
ff) безъ усиковъ или съ 2 

усиками; на челюстяхъ 
зубы 
*) отсутствуютъ . . 5. К а р п о в ы я (стр. 164). 

(Cyprinidae). 
**) имеются 4. Щ у к о в ы я (стр. 163). 

(Esocidae). 
ВБ) имеется 6. Л о с о с е в ы я (стр. 180). 

(Salmonidae). 

III. Брюшныхъ плавниковъ, какъ и груд-
ныхъ, нетъ 9. М н н о г о в ы я (стр. 199). 

(Pertomyzontidae). 

(10) 



I. Сем. Окуневыя. Percidae. 
Т^ло покрыто чешуей. Брюшные плавники подъ грудными. Кости 

жаберной крышки съ зубцами различной величины. Челюсти и 
сошникъ усажены зубами. 

Изъ семейства окуневыхъ въ бассейне Оби живутъ только два 
вида, для различешя которыхъ можетъ служить следующее. 

1) Спинныхъ плавниковъ два 1. О к у н ь 
(Perca fluviatilis L.) . 

2) Спинной плавникъ одинъ 2. Е р ш ъ 
(Acerina cernua L.). 

I. Окунь. Perca fluviatilis L. 
Рис. 6. 

I C n . 13—16; И С п . 1—2/13—15; Пдхв. 2/8—9; Bp. 1/5; Гр. 16—17. 

Бок. лин. 60 rJ^Th 70. 
lo—16 

Два спинныхъ плавника сближены меясду собою, иногда даже 
соединены перепонкой. 

Челюсти, небныя кости и сошникъ усеяны мелкими зубами, 
языкъ же гладки'!. 

Рис. 6. О к у н ь . 

Щеки и крышечная кость, вытянутая въ большой шиловидный 
зубецъ, покрыты чешуей. ПодглазНичныя кости слегка зазубрены. 

Тело съ боковъ сильно сжатое, высокое. Наибольшая высота 

(П) 
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ГБла содержится въ длине твла 3—3'/ 5 раза. Наименьшая же вы
сота тела составляете ' / 3 —'/» наибольшей его высоты и въ 2>/г—З'/а 
раза менее длины хвостового стебля. 

Длина головы почти равна наибольшей высоте тела и превос
ходить высоту головы у затылка въ I 1 / ,—1 а / 5 Раза. 

Д:аметръ глаза заключается въ длине головы 4—5 У, раза. (Ши
рина лба немного более д1аметра глаза й немного менее длины 
рыла. 

Первый спинной плавникъ еостоитъ изъ острыхъ иглистыхъ лу
чей, изъ которыхъ наибольшие 5-й или 6-й. На конце спинного плав
ника находится синевато-черное пятно. 

Второй спинной плавникъ еостоитъ. изъ мягкихъ лучей за исклю-
четемъ одного или двухъ первыхъ. 

Подхвостовый плавникъ коротки и начинается противъ середины 
второго спинного плавника. 

Чешуя мелкая и каждая чешуйка на евободномъ крае слабо 
зазубрена. 

Окунь распространенъ по всему бассейну, населяя какъ про-
точныя, такъ и стояч1я воды, но более редокъ и немногочисленъ въ 
низовьяхъ, хотя ловится у Хё . 

Окунь доходить до 3 фунтовъ весомъ. 
Окунь; по самоедски—павеве—хале; по остяцки (въ низовьяхъ 

Оби)—ханзанъ-хулъ, малы-хулъ. 

2. Ершъ. Acerina cernua L. 
Рис. 7. 

Сл. 12—14/11—14; Пдхв. 2/5—6; Б р . 1/5; Гр. 13. 

Бок. лин. 37 JtlL 40. 
10—12 

Спинной плавникъ одинъ длинный. На челюстяхъ и сошнике 
зубы меиие. На многихъ лицевыхъ костяхъ ясно заметны ямочки, 
изъ которыхъ болышя образуютъ правильный дугообразный рядъ, 
тянушдйея по предкрышечной кости и переходяшдй на нижнече
люстную кость. На предкрышечной кости 11—12 оетрыхъ шипо-
видныхъ зубцовъ, а на крышечной кости одинъ такой зубецъ. 

Тело продолговатое, несколько сжатое. Наибольшая высота 
тела содержится въ длине тела 3V 2 раза и въ 3—37* раза превосхо
дить наименьшую его высоту. Длина хвостового стебля, въ 3 раза 

(12) 
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большая наименьшей высоты твла, заключается въ длине тела 
47,—4 разъ. 

Длина головы, въ 17s—272 раза превосходящая высоту ея 
у затылка, равна или почти равна наибольшей высоте тела. Тол
щина головы составляетъ почти 7» длины ея. Д1аметръ глаза, рав
ный почти 7» длины рыла, содержится въ длине головы 37 2—47» 
раза. Ширины лба у молодыхъ особей почти въ 2 раза менее д1а-

метра глаза, у более же возрастныхъ почти равна ему. 

Рлс. 7. Е р ш г . 

Спинной плавникъ длинный и - только глубокой выемкой разде
ляется на две части: переднюю съ жесткими лучами и заднюю съ 
мягкими. 

Боковая лигая проходить близко къ оеиовашю спинного плав
ника, почти параллельно контуру спины. 

Ершъ распространенъ подобно окуню, но живетъ преимуществен
но въ проточной воде. Въ р . Соби, впадающей въ Обь недалеко 
отъ Березова, зимой, передъ «заморомъ», появляются ерши въ очень 
болыпомъ количестве, отличаюпцеся къ тому-же значительной вели
чиной (до 7t фунта каждый). Собскихъ ершей ловятъ инородцы и 
продаютъ русскимъ промышленникамъ, которые доставляютъ ихъ въ 
Тобольскъ и отправляютъ даже въ Москву, где на нихъ существуетъ 
большой спросъ. 

Ершъ; по' самоедски—лярц по зырянски—ершъ. 

(13) 
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2. Сем. Подкаменыциковыя. Cottidae. 

Т^ло не покрыто чешуей. Брюшные плавники подъ грудными. 
СПИННЫХЪ плавниковъ два. Челюсти и сошникъ усеяны мелкими 
зубами. Жаберныя крышки вооружены шипами. 

По форме головы и вооруженно ея. бычки легко отличимы отъ 
всехъ другихъ нашихъ рыбъ, а для разлпч1я видовъ этого семейства 
можетъ служить следующая табличка. 

На предкрышечной кости: 
А) одинъ крючковатый шипъ; твло 

а) голое 3. Б ы ч о к ъ п о д к а м е н щ и к ъ 
(Cottus gobio L.). 

а а) шероховатое 4 . Б ы ч о к ъ с и б и р с к i й 
(Cottus sibiricus Kessl.). 

АА) четыре (редко 3) шипа . . 5 . Б ы ч о к ъ ч е т ы p e p o r i i i 
(Cottus quadricomis L.). 

3. Бычокъ-подкаменыдикъ. Cottus gobio L. 
Рлс. 8. 

I Cn. 6—8; II Cn. 15—19; Пдхв. 12—15; Bp . 1/3—4; Гр . 13—15. 

На предкрышечной кости имеется большой крючковатый шипъ, 
то обтянутый кожей, то выставляюшдйся изъ подъ нея, а на под-
крышечной кости небольшой шипъ, обыкновенно прикрытый кожей. 
Tfejo гладкое, хотя и не покрыто чешуей, но боковая лишя. состоя
щая приблизительно изъ 30 небольшихъ трубочекъ, ясно заметна. 

Рис. 8. БычоЕъ-цодкамеиьщикТ). 

Форма тела веретенообразная, въ головной части несколько 
приплюснутая. Наибольшая высота тела содержится въ длине тела 
6 7 » — 4 7 . раза и въ 2 — 2 7 s раза превосходить наименьшую высоту 

(14) 



— 159 — 

тела . Длина хвостового стебля въ 17» — ' / ,„ раза более наименьшей 
высоты тела и въ 67 5 —77 s раза менее длины тела. 

Голова приплюснутая и широкая. Длина головы, немного большая 
толщины ея, содержится въ длин* тъла 37 5 —3 3 / 4 раза. Неболыше 
глаза почти СОВСБМЪ обращены вверхъ и несколько удлинены; про
дольный д1аметръ глаза заключается 57 4—57 4 разъ въ длине головы. 
Ширина лба, немного большая продол ьнаго д1аметра глаза и почти 
вдвое большая поперечнаго, содержится въ длине головы 4 г/ 5—4*/ 4 

раза. Рыло закругленное, ротъ небольшой. Длина рыла немного 
более ширины лба. 

Первый спинной небольшой закругленный плавникъ близко примы-
каетъ ко второму и иногда даже соединенъ съ нимъ перепонкой. 

Бычки достигаютъ до 5 дюймовъ длины. 
Бычокъ-подкаменыцикъ живетъ въ неболынихъ горныхъ речкахъ 

и найденъ въ верховьяхъ Иртыша. 

4. Бычокъ сибирскш. Cottus sibiricus Kessl. 
Табя. 1, рис. 6. 

I Сп. 8; И Сп. 17 Пдхв. 12; Бр . 1/4; Гр. 14. 

На предкрышечной кости находится довольно большой шипъ, 
обращенный кверху я кзади, а другой, менее заметный, шипъ 
расположенъ на предкрышечной кости и направленъ впередъ. Бока 
тела надъ боковой лишей до самаго хвоста совершенно покрыты 
ясно заметными шипиками, придающими этой части тела шерохо
ватость, наблюдаемую немного и подъ боковой лишей, такъ же 
какъ и подъ грудными плавниками. 

Наибольшая высота тела содержится въ длине тела 57s—57» 
разъ, а у экземпляровъ очень икряныхъ—47s раза; наименьшая вы
сота тела заключается 2 7 м — 3 7 » раза въ длине хвостового стебля, 
составляющей 7«—7« длины тела. 

Длина головы составляетъ 7з длины тела и превосходить высоту 
головы у затылка въ 17s раза. Поперечный д1аметръ несколько 
удлиненнаго глаза составляетъ 7» длины головы и 7а—7, ширины 
лба. Длина рыла более ширины лба, и поперечный дгаметръ глаза 
содержится въ ней 27s—27а раза, а продольный 2 раза. 

Длиною достигаетъ до 4 дюймовъ. 
Этотъ бычокъ найденъ въ верховьяхъ Иртыша. 

(15) 
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5. Бычокъ четыреропй. Cottus quadricornis L. 
Рпс. 9. 

I Сп. 7—9; П Сп. 13—14; Б д х в . 14—15; Б р . 1/3; Гр. 15—17. 

На предкрышечной кости 4 (редко 3) шипа; крышечная, под-
крышечная и междукрышечная кости вооружены каждая однимъ 
шипомъ. На носу возвышается поперечный бугоръ, по сторонамъ 
котораго находятся два шипа, на вершине двураздельные; на те
мени четыре костяныхъ отростка, которые на вершине притуплены 
и какъ—бы изрезаны въ мелъчайнле зубчики. Надъ боковой лиюей 
кругловатыя костяныя пластинки, расположенныя въ одинъ или два 
ряда. Боковая лишя еостоитъ изъ хрящеватыхъ трубочекъ и не 
доходитъ до хвостового плавника. 

Рис. 9. Бычокъ ч е т ы р e p o r i i l . 

Тело впереди немного приплюснуто, а къ заднему концу утон
ченное. Наибольшая высота тела, въ 4 раза превосходящая наи
меньшую его высоту, составляетъ '/в Д л и и ы тела; наименьшая высота 
составляетъ V» длины хвостового стебля. 

Голова приплюснута; длина ея , немного более чемъ въ два раза 
превосходящая высоту ея, составляетъ около V» длины тЬла и не
много превосходитъ толщину головы. Д1аметръ глаза составляетъ 
V»—'А длины головы и равенъ ширине лба или превосходитъ его 
на Vs. Длина рыла въ 2 раза более ширины лба. 

Бычокъ четыреропй достигаетъ длины до 8 дюймовъ и встречается 
только въ самой северной части Обской губы. Самоеды, кочуюдце 
на крайнемъ севере, ловятъ этихъ бычковъ и, какъ редкость, при-
возятъ зимой единичными экземплярами въ Обдорскъ. 

(16) 



3. Сем. Тресковыя. Gadidae. 

Удлиненное тъло покрыто очень мелкими чешуйками. Спинныхъ 
плавниковъ два или три. Подхвоетовый плавникъ удлиненный. 
Брюшные плавники подъ грудными. Посредине нижней челюсти 
одинъ усикъ. На челюстяхъ зубы. 

Для разлшпя двухъ видовъ этого семейства служить число спин
ныхъ плавниковъ. 

А) Спинныхъ плавниковъ два 6. Н а л и м ъ 
(Lota vulgaris Cuv.). 

А А) Спинныхъ плавппковъ три 7. Н а в а г а 
(Gadus navaga К.). 

6. Налимъ. Lota vulgaris Cuv. 
Рис. 10. 

I C n . 12—14; II Сп. 68—75; Похв. 65—70; Bp. 5—6; Гр. 18—20. 

Спинныхъ плавниковъ два, изъ которыхъ заднш очень длинный. 
Тело почти цилиндрическое, въ хвостовой части сжатое съ боковъ. 
Наибольшая высота тела содержится въ длине тела 7—7'Д разъ. 

Рис. 10. Налимъ. 

Длина широкой, немного приплющенной, головы заключается 
въ длине тела 4 У 6 — 4 7 , раза и превосходить высоту головы въ 
1 7 , — 2 7 , раза, а толщину ея въ 1 7 , — 1 7 1 0 раза. 

Д]'аметръ глаза составляетъ 7 8 — V , длины головы. Ширина лба 
равна длине рыла и въ 1 3 / 2— 3 Д Р а з а превосходитъ д1аметръ глаза. 
Ротъ большой. Верхняя челюсть немного длиннее нижней, на ко
торой находится усикъ. 

(17) 
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Первый спинной плавникъ коротай, длина же второго равняется 
почти половине длины тела. 

Подхвостовый плавникъ немного только короче и ниже второго 
спинного и оба они оканчиваются вблизи хвостового плавника, от
деляясь отъ него неболышшъ промежуткомъ. (На приложенномъ 
рисунке конца подхвостоваго плавника не видно). 

Налимъ доетигаетъ до 20 фунтовъ весомъ, а какъ редкость и 
до пуда; живетъ во всей Оби и ловится въ болыномъ количестве. 
Какъ промысловая рыба, малоцененъ, но очень важенъ для ино
родца, такъ какъ въ зимнее время составляетъ главную его пищу, 
а заготовленные летомъ сушеные налимы служатъ кормомъ собакъ. 

Лалимг; по самоедски—ноэ; по остяцки (Карымкары)—панна; 
по зырянски—налимт,. 

7. Навага. Gadus navaga Kblr. 
Рис. 11. 

I Сп. 13; II Сп. 18—20; III Сп. 18—19; I Пдхв. 20; 
П Пдхв. 17—18; Б р . 6; Гр . 20. 

Спинныхъ плавниковъ три, подхвсстовыхъ два; верхняя че
люсть немного длиннее нижней, посредине которой имеется ко
жистый усикъ; на челюстяхъ и сошнике неболыше зубы. 

Рис. 11. Н а в а г а . 

Тело немного брусковатое, къ хвостовому плавнику утончаю
щееся. Наибольшая высота тела составляетъ >V„—V,, а наименьшая 
его высота V a o — У 2 5 длины тела. 

Длина головы, въ I V , — 2 3 / 6 раза превосходящая высоту ея у 
затылка, почти равную толщине головы, въ 4—4 3 / 4 раза менее 
длины тела. Д1аметръ глаза, составляющие 3 / в длины головы, заклю-

(18) 
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чается въ ширине лба V/3—I9/, раза и въ 2 раза менее длины 
рыла. Разстояше отъ конца рыла до задняго края глаза едва более 
разстояшя отъ лослъ'дняго до конца жаберной крышки. 

Длина основашя перваго спинного плавника содержится въ 
длин* твла 8—9 разъ, длина второго 5 1 / ,—57 5 разъ, а третьяго 
б 7 „ — 6 7 5 разъ. Высота всвхъ плавниковъ почти равна и соотвът-
-ствуетъ длине основашя перваго спинного плавника. 

Длина основашя перваго подхвостоваго плавника немного более 
таковой же второго спинного, а длина второго подхвостоваго не
много превосходитъ длину третьяго спинного. Высота подхвосто-
выхъ плавниковъ почти въ два раза менее длины основашя перваго 
изъ нихъ. 

Длина грудныхъ плавниковъ, почти равная длине брюшныхъ, со
ставляетъ около 7 7 длины тела. 

Навага достигаетъ длины до фута и встречается въ самой се
верной части Обской губы, где ее ловятъ зимою самоеды, приво-
зяшде въ Обдорскъ, какъ редкость. 

4. Сем. Щуковыя. Esocidae. 

Спинной плавникъ, отодвинутый кзади и расположенный про-
тивъ подхвостоваго, одинъ. Тело покрыто мелкой чешуей. Челюсти 
безъ усовъ, вооружены крепкими зубами. 

8. Щука. Esox lucius L 
Рнс. 12. 

Сп. 7—8/13—15; Пдхв. 4—6/12—14; Б р . 1/8—9; Гр. 1/12—13. 

Бок. лин. 110 130. 

Тело почти цилиндрическое; рыло сплющенное; нижняя челюсть 
длиннее верхней. Жаберныя крышки въ верхней части покрыты 
чешуей. 

Наибольшая высота тела составляетъ '/« Длины тела. Длина 
хвостового стебля немного менее наибольшей высоты тела и въ 
два раза превосходитъ наименьшую его высоту. 

Длина клиновидной головы заключается въ длине тела 3— З ' Д 
раза. Высота головы у затылка въ 2 1/,—3 раза менее длины ея . 

(19) 
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Толщина головы содержится въ длине головы 2'Д—3*Д раза. Д1а-
метръ глаза составляетъ около */„ длины головы и содержится около 
двухъ разъ въ ширине лба. Длина рыла, въ 2 раза превосходящая 
ширину лба, содержится въ длине головы 2 — 2 ' Д раза. 

Рис. 12. Щука , 

Щука бываетъ до пуда весомъ и въ болыпомъ количестве насе-
ляетъ стояч1я и проточныя воды всего бассейна. 

Щука; мелкая — чуругай, гиуругай; по самоедски—при; по 
остяцки (Карымкары)—сортъ; по зырянски—сиръ. 

5. Сем. Карповый, Cyprinidae. 

Тело покрыто чешуей, то крупной, то мелкой. Голова голая. 
Ротъ безъ зубовъ, но у всехъ имеются зубы на нижнеглоточныхъ 
костяхъ. Спинной плавникъ одинъ. Брюшные плавники располоясены 
на брюхе, между грудными и подхвостовымъ плавниками. 

Таблица для определешя видовъ карповыхъ рыбъ> 

I. Ротъ съ двумя усиками; въ боковой 
лиши чешуи 

а) менее 60 10. П е с к а р ь 
(Gobio fluviatilis Rond.). 

аа) более 60 22. Л и н ь 
(Tinea vulgaris Cuv.). 

П . Ротъ безъ усиковъ; спинной плавникъ 
А) коротки (не больше 15 лучей); въ 

подхвостовомъ плавнике разветвлен-
ныхъ лучей 
2) менее 16; чешуя на теле 

(20) 
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§) крупная (поперечныхъ рядовъ 
чешуи по ДЛИНЕ твла менее 70).; 
боковая лишя 
*) полная; въ боковой лиши че

шуи 
f) мен^е 54; въ спинномъ 

плавнике разветвленныхъ 
лучей 
i) 9—11 11. П л о т в а 

(Leuciscus rutilus L.). 
ii) 7, редко 8; длина головы 

f) менее наибольшей вы
соты тела . . . . . 16. М е г д е и ъ 

(Squalius mehdem W.)-
ff) равна наибольшей вы

соте тела; высота хво
стового стебля состав
ляетъ 

j) у 2 длины'его. 1 5 . Е л е ц ъ С у в о р ц е в а 
(Squalius Suworzewi W.). 

jj) менее 7a длины 
его 14. Е л е ц ъ 

(Squalius leuciscus Н.). 
ff) более 54 17. Я з ь 

(Idus melanotus Н.). 
**) неполная 18. В е р х о в к а 

(Leucaspius delineatus Н.). 

§§) мелкая (поперечныхъ рядовъ че
шуи по длине тела более 70) или 
скрытая въ коже; въ спинномъ 
плавнике разветвленныхъ лучей 

а) 6; длина головы 
х) более наиб, высоты тела 2 0 . Г о л ь я н ъ Ш т р а у х а 

(Phoxinus Strauchi W.). 
хх) равна или менее наиб, 

высоты тела, которая со
держится въ длине тела 
Й) менее 4 разъ . . . 21. Г о л ь я н ъ ш и р о к 1 й 

(Phoxinus altus W.). 
%%) более 4 разъ . . 19. Г о л ь я н ъ р е ч н о й 

(Phoxinus laevis Ag.). 

(21) 
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аа) 8; чешуя 

У) скрыта въ кож* . . 

У У) не екрыта въ коже 

22) более 16 

А А) длинный (более 15 лучей) . . . 

13. Oreoleuciscus hu-
milis W. 

12. Oreoleuciscus Po-
tanini Kessl. 
23. Г у с т е р а 

(Blicca bjorkna Art.). 
9. К а р а с ь 

(Carassius vulgaris N.). 

9. Карась. Carassius vulgaris Nilss. 
Рис. 13. 

Cn. 3—4/14—17; Пдхв. 3/5—7; Б р . 2/7—S; Гр. 1/13—14. 

Бок. лин. 32 ^ | 35. 

Нижнеглоточныхъ зубовъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ, 4. 
Тело сжатое, спина и брюхо округленные. Ротъ безъ усиковъ. 

Спинной плавникъ длинный, подхвостовый коротюй; наибольшей 
простой лучъ въ обоихъ плавникахъ—костяной, толстый, зазубрен
ный съ задней стороны. 

Рис. 13. К а р а с ь . 

Наибольшая высота тела, почти въ 3 раза превосходящая 
наименьшую его высоту, составляетъ 'Д длины тела. Длина хво
стового етебля почти равна высоте его. 

(22) 
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Длина головы немного более 7 , наибольшей высоты т4ла или 
равна ей. Высота головы у затылка немного менее длины ея или 
равна ей; толщина головы составляетъ % длины ея. Д1аметръ 
глаза, составляющей У5 длины головы, содержится около 2 разъ 
въ ширине лба. Длина рыла равняется у , шиоины лба. 

Удлиненный спинной плавникъ начинается противъ основашя 
брюшныхъ плавниковъ, а оканчивается противъ начала подхвосто
ваго. 

Карась бываетъ обыкновенно до 3 ф. въхомъ, но встречаются 
экземпляры и до 8 ф. Живетъ въ озерахъ. Более многочисленъ въ 
южной части, редокъ на севере, хотя доходить до Березова, где 
найденъ после моей поездки, чемъ исправляется высказанное мною 
сомнеше въ верности указашй о столь северномъ распространены 
карася въ бассейне Оби. 

Карась; по остяцки—най-хуль, (Карымкары)—мухъ-хутъ. 

10. Пескарь. Cobio fluviatilis L. 
Рис. 14. 

Сл. 3/7; Пдхв. 3/6; Бр . 2/6—8; Гр. 1/13—16. 
5—6 

Бок. лин. 40 -;—е 44. 
4—о 

Нижнег.юточные зубы въ два ряда: о во внутреннемъ и 2 или 
3 во внешнемъ (2,3—5/5—3,2). 

Рис. 14. И ескарь. 

Тело более или менее округленное, въ хвостовой части съ бо-
ковъ сжатое. Ротъ, обращенный книзу, съ двумя усиками, распо
ложенными въ углахъ его; концы усиковъ достигаютъ до задняго 
края глаза. Спинной и подхвостовый плавники коротше. 

(•23) 
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Наибольшая высота твла въ 2—2 1/» раза превосходящая наи
меньшую его высоту, составляетъ 1 / ъ — ' / „ длины тела. 

Длина хвостового стебля содержится въ длине тела: 43/5—5 
разъ и въ 2 2 / 8 —2 4 / 6 раза превосходить наименьшую его высоту. 

Длина г.оловы заключается въ длине тела 4 1 / 2 —3 4 / 5 раза и 
превосходитъ высоту головы у затылка въ 1 4/ 5—1'/ 6 раза, а тол
щину головы въ 1V 1 0—2У 1 0 раза. Д1аметръ глаза заключается въ 
длине головы 4—57 5 раза и 1 7 5 — 2 7 8 раза въ длине рыла. Лобъ 
несколько выпуклый, и ширина его обыкновенно немного только 
больше Д1аметра глаза или, какъ у более взрослыхъ, превос
ходитъ его въ 17 2 раза. Рыло сверху округленное, ротъ нижгой, 
верхняя челюсть выдается за нижнюю. .Иногда профиль рыла пред
ставляется сбоку не слабо выпуклымъ, а съ неболынимъ углу-
блешемъ передъ глазами. 

Пескарь бываетъ длиной до 6 дюймовъ и живетъ по неболь-
шимъ речкамъ, въ уетьяхъ речекъ и т. п. Более .многочисленъ на 
юге, а на севере доходить до Березова. 

11. Плотва. Leuciscus ruiilus L. 
Рнс. 16. 

Сп. 3/9—11; Пдхв. 3/9—13; Б р . 2/8; Гр. 1/14—16. 

Рнс. 16. Плоти а. 

Нижеглоточные зубы однорядные: съ левой стороны 6. (редко 5) 
зубовъ, съ правой 5 (редко 6). Спинной и подхвостовый плавники 

(24) 
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•съ короткимъ основашемъ. Начало спинного плавника приходится 
:почти противъ основашя брюшныхъ плавниковъ. 

Т"вло съ боковъ сжатое и наибольшая высота его, въ 32/5——21/3 

раза превосходящая наименьшую его высоту, содержится въ длине 
тела 3 7 6 — 2 7 б Р а з а . Длина хвостового стебля въ 1 3 / 6 — 2 7 5 раза бо
лее высоты его и заключается въ длине тела 4 7 8 — 6 разъ. 

Длина головы содержится въ длине тела 4 7 t — 4 7 , „ раза и пре
восходитъ высоту головы у затылка въ — Р Д раза. Д1аметръ 
глаза почти' равенъ длине рыла, въ 3 — 4 7 » раза менее длины .го
ловы и содержится въ ширин* лба 1 7 , — I V » раза. 

Плотва живетъ въ проточныхъ и стоячихъ водахъ всего бас
сейна. Длиной бываетъ до 10 дюймовъ. 

Описанный Паллаеомъ Cyprmus laeustris отличается отъ L . rutilus 
только более значительной величиной. 

12. Oreoleuciscus Potanini Kessl. 
Рлс. 16. 

Сп. 3/8; Пдхв. 3/8—9; Бр . 1/8; Гр. 1/15. 
24—97 

Бок. лин. 93 — 1 0 5 . 
12—16 

Нижнеглоточные зубы однорядные, какъ у плотвы; съ левой 
•стороны чаще 6 зубовъ, реже 5, съ правой всегда 5 зубовъ. Ротъ 
безъ усиковъ. тело покрыто очень мелкой чешуей, въ боковой лиши 
•более крупной. Спинной и подхвостовый плавники коротше. 

Р и с 16. Oreoleuciscus Potanini Kessl. 

Тело удлиненное, несколько утолщенное. Наибольшая высота 
тЬла содержится въ длине тела 4 7 , - 5 ' / , разъ, и въ 1 7 s — 2 7 , 0 раза 
превосходитъ наименьшую его высоту. Длина хвостового стебля, 

(25) 
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въ 2 ' / 1 0 — 2 1 / » раза превосходящая наименьшую высоту тела , содер
жится въ длине т^ла 4 3 / 1 0 — 4 9 / ю раза. 

Длина конической, слабо утолщенной, головы, въ 1'/10—9/10 раза 
превосходящая высоту ея у затылка и въ 2 7 s — 2 7 а раза толщину ея , 
въ 3 4 / 5 — 4 7 1 0 раза менее длины тела . Д1аметръ круглаго глаза содер
жится въ длине головы 5 3 / 5 — 7 7 г разъ и въ 18/5—17,о Раза менее 
несколько выпуклаго лба, заключающагося въ длине головы 3 7 а — 4 7 1 0 

раза. Длина закругленнаго рыла равна или почти равна ширине 
лба. Ротъ большой, полуобращенный вверхъ; губы толстоватыя; 
нижняя челюсть слабо заворочена вверхъ и не выдается за верхнюю. 
Углы рта приходятся противъ носовыхъ отверстШ, а конецъ рыла 
противъ нижней половины глаза. 

Длины достигаетъ до 11 д. 
Экземпляры этого вида найдены у села Петропавловскаго, въ 

верховьяхъ р . Чуй, притока Оби. 

13. Oreoleuciscus humilis Warp. 
Рис. 17. 

Сп. 3/8; Пдхв. 3/8; Б р . 1/8; Гр. 1/16. 

Нижнеглоточные зубы, какъ у предыдущаго вида. Чешуя крайне 
мелкая, скрытая въ коже, на брюхе отсутствуетъ; въ боковой лиши 
чешуя однако заметно более крупная. 

Тело очень низкое, удлиненное, ежатое съ боковъ. Наибольшая 
высота тела содержится въ длине тЬла 67а—?7'а Р а з ъ и в ъ ^Ve—2 
раза превосходитъ наименьшую его высоту. Длина хвостового стебля 
заключается въ длине тЬла 4—47 5 раза и превосходитъ наимень
шую высоту тела въ 3 раза. 

Голова небольшая, сжатая съ боковъ, сверху немного проветренная. 
Длина головы заключается въ длине тела 3 7 » — 4 раза и въ два 
раза превосходитъ высоту головы у затылка. Толщина головы со-

Рис. 17, Oreoleuciscus humilis "W. 
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держится въ длин* головы 2 ' / ,—2° / 6 раза. Глаза едва удлиненные, 
болыше, и продольный Д1аметръ глаза заключается въ ДЛИНЕ головы 
4 2 / 6 — 4 7 / 1 0 раза. Ширина плоскаго лба въ 4—4 1 / а раза менее длины 
головы и равна или едва менее длины рыла. Ротъ большой, ниясняя 
челюсть заворочена вверхъ и немного выдается за верхнюю; углы 
рта приходятся едва впереди вертикали передняго края глаза, 
а конецъ рыла противъ средины глаза. 

Длины достигаетъ до 5 д. 
Экземпляры этого вида найдены у села Петропавловскаго, въ 

верховьяхъ р . Чуй, притока Оби. 

14. Елецъ. Squalius leuciscus Heck. 
Рис. 18. 

Сп. 3/7; Пдхв. 3/7—9; Б р . 2/8; Гр. 1/16—17. 
8 9 

Бок. лин. 48 £ ^ 52. 

Нижнеглоточные зубы въ дна ряда: 5 во внутреннемъ и 2 во 
внъчпнемъ (2—5/5—2). Спинной и подхвостовней плавники коротше. 
Чешуя умеренной величины. Ротъ небольшой, нижней. Рыло за
кругленное, покрывающее сверху небольшой ротъ. Конецъ рыла 

Рис. 18. Елецъ. 

приходится противъ нижняго края глаза, а углы рта впереди вер
тикали передняго края глаза. 

Наибольшая высота твла содержится въ длин* тела 4 7 » — ' А / ' ь 

раза и въ 2 х / 4 — 2 а / 5 раза превосходитъ наименьшую его высоту. Длина 
хвостового стебля въ 2 у 5 — 2 4 Д раза более высоты его и въ 4—4 3 / 5 раза 
мен^е длины тела. 

(27) 
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Длина головы равна наибольшей высот* т*ла и въ 1 а / 5 — 4 / 1 в раза 
превосходитъ высоту головы у затылка. Толщина головы составляетъ 
УзДлиныея. Д1аметръ глаза содержится въ длин*головы3 4 / 6 —4 3 / 6 раза 
и равенъ длин* рыла или немного мен*еея . Ширина лба, составляю
щая 7з Длины головы, въ i y s — I 1 / , раза бол*е д!аметра глаза. 

Елецъ достигающей длины до 8 д. , довольно обыкновененъ по при-
токамъ верхняго и ередняго течешя Иртыша и Оби, бол*е р*докъ въ 
этихъ р-вкахъ, а въ самой Оби с*верн*е Перегребнаго мною не былъ 
наблюдаемъ. 

Кром* Sq. leuciscus Heck, въ бассейн* Оби водятся еще два 
вида того же рода, отлич1я которыхъ видны изъ сл*дующихъ опи-
санш. 

15. Елецъ Суворцева. Squalius Suworzewi Warp. 
Табл. II , рис. 2. 

Сп. 3/7 — 8; Пдхв. 3/10 — 11; Б р . 18; Гр . 1/16. 

Бок. лин. 4 б | ^ = ^ 4 9 . 
о — 4 

Нижнеглоточные зубы, какъ у ельца. Наибольшая высота т*ла, 
въ 2 1 / , ,—2 а / 6 раза превосходящая наименьшую высоту его, заклю
чается въ длин* т*ла 4—i1/^ раза; длина хвостового стебля, въ два 
раза превосходящая высоту его и н*сколько меньшая наибольшей 
высоты т*ла, содержится въ длин* т*ла 4 7 / 1 0 — 4 9 / ю раза. 

Длина головы, равная или едва превосходящая' наибольшую вы
соту т*ла, заключается въ длин*т*ла 4 — 4 3 / 1 0 раза и въ 1 2 / 6 — I 1 / , 
раза превосходитъ высоту головы у затылка. Толщина головы 
равна высот* ея по средин* глаза. Д1аметръ глаза заключается въ 
длин* головы З 1 / , — 3 8 / , о раза. Ширина немного выпуклаго лба въ 
2 4 / 6 — 2 9 / 1 0 раза мен*е длины головы и въ — I 1 / , раза прево
сходитъ д1аметръ глаза. 

Ротъ полуобращенъ вверхъ; губы тонкля; нижняя челюсть не 
выдается за верхнюю; углы рта приходятся немного впереди верти
кали передняго края глазъ, а конецъ рыла противъ средины глаза. 

Длины достигаешь до 5 д . 
Этотъ видъ найденъ въ верховьяхъ Иртыша, у Семипалатинска 

и въ р . Тобол*, у д . Шишкиной. 

(28) 



16. Squalius mehdem Warp. 
Табл. II, рис. 1. 

Сп. 3/7; Пдхв. 3/10; Bp. 1/8; Гр . 1/16. 

Бок. лин. 4 8 4 9 . 
4 — о 

Нижнеглоточные зубы, какъ у ельца. Наибольшая высота т*ла 
заключается въ длин* т*ла з у з — 3'/, , раза й въ 2 1/.,—2 3/ 4 раза 
превосходитъ наименьшую высоту т*ла. Длина хвоетового стебля, 
содержащаяся въ длин* т*ла 5 7 „ — 5 7 s Р а з ъ г превосходить наи
меньшую высоту т*ла въ 1 7 1 0 — 1 * / 4 раза. 

Длина головы, значительно меньшая наибольшей высоты т*ла, 
заключается въ длин* т*ла 47ю — 4 У. Р а з а ! высота головы у за
тылка содержится въ длин* головы i y i 0 — 2 Д раза; толщина головы 
составляетъ у , длины ея . Д1аметръ глаза заключается въ длин* 
головы 4 ' Д — 4 7 / 1 0 раза. Ширина лба заключается въ длин* головы 
2 У, — 2 j / l 0 раза и въ I 1/., раза превосходить д^аметръ глаза. 

Ротъ полуобращенъ вверхъ, губы тония , нижняя челюсть не 
выдается за верхнюю, а углы рта приходятся немного впереди вер
тикали передняго кряя глаза, конецъ же рыла противъ сре
дины глаза. 

Видъ этотъ достигаетъ длины до 8 д. 
Найденъ въ среднемъ теченш Оби, у малаго Атлыма, но встре

чается и въ нижнемъ теченш Иртыша. Л*томъ и осенью вообще 
р*докъ, но интересно, что зимой, передъ наступлешемъ <замора>, 
появляется стаями въ болыпомъ количеств* на Оби у с. Атлыма, 
гд* мороженый продается подъ м*стнымъ назвашемъ <мегдемь». 

17. Язь. Idus melanotus Heck. 
Рис. 19. 

Сп. 3/8; Пдхв. 3/9 — 1 1 ; Бр . 2/9; гр . 1/17 — 17. 

Бок. лин. 5 6 ^ — ^ 6 0 . 

Нижнеглоточные зубы расположены въ два ряда: 5 зубовъ во 
внутреннемъ и 3 во вн*шнемъ ряду (3 — 5 / 5 — 3). Спинной и 
подхвостовый плавники коротюе. Т*ло толстое, съ боковъ немного 
сжатое, покрыто мелкой чешуей. Ротъ небольшой, несколько обра
щенный вверхъ. 

(29) 
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Наибольшая высота тела, въ 2 2 / 5 — 2 3 / 5 раза превосходящая 
наименьшую его высоту, содержится въ длин* гвла 2 4 / 5 — З ' Д разъ. 

Длина хвостового стебля, въ 1 а / 5 —1 4 / 6 раза большая наимень
шей высоты тела, менее длины тела въ 4 3 / 5 — 5 разъ. 

Длина головы заключается въ длин* гвла 4 — 4 2 / 5 раза и пре
восходить высоту головы у затылка въ 1 1 / в — 1 3 / 1 0 раза. Толщина 
головы въ 1 9 / 1 0 — 1 4 / 5 раза менее длины головы. Д1аметръ глаза 
содержится въ длин* головы 4 8 / 6 — 57 6 разъ. Ширина лба, въ 
17, — 2 у з раза большая д1аметра глаза, содержится въ длин* го
ловы 2 у а — 2 У 6 раза. Длина рыла, немного большая д1аметра глаза, 
въ 4 У 1 0 — 3 7 5 раза менее длины головы. 

Р л с 19. Язь. 

Язь, достигающей до 10 фунт, весомъ, живетъ преимущест
венно въ ироточныхъ водахъ всего бассейна, достигая да-
лекаго севера, такъ какъ ловится у Хе. Составляетъ не маловаж
ный, хотя, сравнительно и малоценный, предмета промысла. 

Язь; по самоедски—лызу; по остяцки (Карымкары)—аъырнв, 
(ниже Березова) — мейды; по зырянски — сымг. 

18. Верховна. Leucaspius delineatus Heck. 
Рис. 20. 

Сп. 3 /8 ;Пдхв . 3/11—13; Б р . 2/8; Гр . 1/13. 

Нижнеглоточные зубы расположены обыкновенно въ два 
ряда, редко въ одннъ. Во внутреннемъ ряду съ правой стороны 4, 
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а еъ л^вой 5 зубовъ, реже по 5 еъ обеихъ сторонъ; въ наружномъ 
ряду, если зубы двурядны, 1—2 зуба. Спинной плавникъ коротый, 
подхвостовый умеренно удлиненный. Боковая лишя не полная, 
оканчивающаяся на 8 — 12 чешуе. Чешуя крупная; по длине 
тела 46—49 поперечныхъ рядовъ чешуи, а продольныхъ рядовъ 
между спиннымъ и брюшными плавниками 11 — 14. 

Рис. 20. Верховка . 

Наибольшая высота сжатаго съ боковъ тела составляетъ у , длины 
тела и въ 2 2 / 5 — 3 раза превосходитъ наименьшую его высоту. 

Длина хвостового стебля равна наибольшей высоте тела или 
немного менее ея. 

Длина головы, равная наибольшей высоте тела, въ 1У, 0 — 
l ' / a раза превосходить высоту головы у затылка. Д1аметръ глаза 
составляетъ 1 / 3 — У, Длины головы и немного менее ширины лба. 
Длина рыла немного менее д1аметра глаза или равна ему. 

Эту небольшую рыбку, достигающую длины до 4 д . , включаю 
въ наетоянцй списокъ на основанш указан in Петереа, обработавшаго 
матер1алы, собранные Бремомъ и Фнншемъ. По его словамъ, вндъ 
этотъ найденъ у Питляра на Оби. Я , конечно, старался проверить 
это у к а з а т е , какъ единственное относительно нахождешя верховки 
въ Оби, не свойственной водамъ Сибири, но результаты получились 
отрицательные. Да и сама Обь у Питляра слишкомъ многоводна, что 
не согласуется съ обычнымъ местонахождешемъ верховки. Если она 
и обитаетъ въ бассейне, то, вероятно, въ верховыхъ притокахъОби. 

19. Гольянъ ручной. Phoxinus iaevis Ag. 
Рнс. 21. 

Сп. 3/7; Пдхв. 3 / 6 - 7 ; Бр . 2/8—7; Гр. 1/15. 

Нижнеглоточные зубы въ два ряда: 4 или 5 во внутреннемъ и 
2 во внешнемъ ряду (2—4,5/5,4—2). 

(31) 
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ТЕЛО толстое, брусковатое. Чешуя очень мелкая, боковая лиюя 
обыкновенно не полная, оканчивающаяся посредине тела . Спинной 
и подхвостовый плавники коротые. Рыло выпуклое, прикрывающее 
небольшой ротъ. 

Рис. 21. Гольянъ. 

Наибольшая высота тела содержится въ длине твла 41/,—5 
разъ; наименьшая высота твла составляетъ! почти г / г наибольшей 
его высоты. Длина хвостового стебля въ 3 7 2 — 4 раза превосходитъ 
наименьшую высоту твла и въ 3 2/ 6—3'/, раза менее длины твла. 

Длина головы равна наибольшей ВЫСОТЕ тела; высота головы 
у затылка составляетъ 3 / 4 , ' а толщина головы 7 2 длины ея . 

Д1аметръ глаза, въ 4 раза менышй длины головы, равенъ. 
длине рыла или немного менее его. Ширина лба немного более 
д1аметра глаза. 

Продольныхъ рядовъ чешуи 80—90, а поперечныхъ, между 
спиннымъ и брюшными плавниками, 30—36. 

Гольянъ, рыбка длиной до 4 д. , жпветъ въ небольшихъ реч-
кахъ и свойственъ еамымъ верховьямъ бассейновъ Оби и Иртыша. 

20. Гольянъ Штрауха. Phoxinus Strauchi Warp. 
Табл. 1, рис. 5. 

Сп. 3/7; Пдхв. 3/7; Б р . 2 /5 ; Гр . 1/14—15. 

Нижеглоточные зубы, какъ у гольяна. Твло удлиненное, съ 
боковъ сжатое. Наибольшая высота тела заключается въ длине 
твла 5V 6 разъ; наименьшая высота тела содержится въ наиболыне 
1 7 , о раза и 2 7 , раза въ длине хвостового стебля, несколько мень-
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шаго наибольшей высоты твла и содержащегося въ длин* тела 
5 3 / 6 раза. 

Длина головы, превосходящая наибольшую высоту тела, состав
ляетъ 7 4 длины твла. Длина головы превосходитъ ея въ 1'3 раза, 
а толщину ея въ 1 V 1 0 раза. Д1аметръ глаза заключается въ длин* 
головы 4 раза. Ширина немного выпуклаго лба составляетъ 7 8 

длины головы и въ 17, раза превосходитъ д1аметръ глаза. Длина 
рыла равняется Д1аметру глаза. Ротъ полуобращенъ вверхъ; губы 
тонкая нижняя челюсть не выдается за верхнюю. 

Поперечныхъ рядовъ чешуи по длине тела 85, а продольныхъ 
между епиннымъ и брюшными плавниками 28. Боковая лишя окан
чивается посредине тела. 

Этотъ гольянъ, длиной до 37» д., живетъ въ озерахъ и най
денъ въ Тюменскомъ округе. 

21. Гольянъ широкш. Phoxinus altus Warp. 

Табл. 1 рис. 4. 

On. 3/7; Пдхв. 3/7; Б р . 1/6; Гр . 1/13 . 14. 

Иижнеглоточные зубы, какъ у гольяна. Тело широкое, съ боковъ 
сжатое наибольшая высота тела заключается въ длине тела 37 8 

раза и въ 2 7 1 0 раза превосходитъ наименьшую высоту тела. Длина 
хвостоваго стебля, содержащаяся 17 1 0 раза въ наибольшей высоте 
тела, въ два раза более наименьшей высоты тела. 

Длина головы несколько менее наибольшей высоты тела и 
заключается въ длине тела 4—3 4 Д раза; высота головы у затылка 
содержится въ длине головы 1 7 а раза, а толщина головы 1*/5 

раза въ той же длине. Дтаметръ глаза заключается въ длине головы 
3*/в—4 раза. Ширина немного выпуклаго лба въ 1 г / 6 — i y s раза 
превосходитъ д1аметръ глаза. Длина рыла несколько более диаметра 
глаза. Ротъ полуобращенъ вверхъ; губы тоншя; нижняя челюсть не 
выдается за верхнюю. 

Рядовъ чешуи продольных?- 78—83, поперечныхъ 32—36. Бо
ковая лишя оканчивается въ хвостовомъ стебле. Достигаетъ длины 
до 4 л . и живетъ въ озерахъ Тюменскаго округа. 
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22. Линь. Tinea vulgaris Cuv. 
Рис. 17. 

Сп. 3/8—9; Пдхв. 3—4/6—7; Б р . 2/8—9; Гр . 1/15—17. 

Бок. лин. 9 5 ^ 1 0 0 . 

Нижнеглоточные зубы однорядные: съ левой стороны 4, съ пра
вой 5 зубовъ. Ротъ съ двумя усиками. Спинной и подхвостовой 
плавники короткие. Чешуя мелкая. 

Рис. 22. ж и и ь. 

Т^ло утолщенное, наибольшая высота его содержится въ длин* 
т^ла 27»—27м раза и въ 27»— 27» раза превосходитъ наименьшую 
его высоту. Наименьшая высота твла составляетъ 7s длины хвосто-
ваго стебля, которая содержится въ длине тела 47» раза. 

Длина головы, равная 7» длины твла, въ 17» раза более вы
соты ея у затылка. Толщина головы въ 17»—17» раза менее длины 
ЙЯ. Дгаметръ глаза составляетъ 7» длины головы. Ширина лба въ 
37i—4 раза более дхаметра глаза. Длина была равна 7» длины 
головы. Длина усиковъ, находящихся въ углахъ небольшаго рта, 
равна почти 7» диаметра глаза. 

Линь, достигаюшдй до 5 ф. вееомъ, живетъ только въ озерахъ 
южной части бассейна и севернее Тобольска не встречался. 

(34) 
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23. Густера. Blicca bjorkna Art. 

Рис. 23. 

Сп. 3 / 8 ; Пдхв. 3 / 1 9 — 2 4 ; Бр . 2 /8 ; Гр. 1 / 1 4 — 1 6 , 

Бок. лин. 4 3 , ~ 1 ° 4 . 9 . 
4 — О 

Нижнеглоточные зубы расположены въ два ряда: 5 зубовъ во 
внутренномъ и 2 во внъшнемъ ряду ( 2 — 5 / 5 — 2 ) . Подхвоетовой 
плавникъ длинный, спинной коровий, но высоки. ТЕЛО СЪ боковъ 
сжатое. 

Наибольшая высота твла, въ 3 — З ' А раза превосходящая наи
большую его высоту, въ 27 6—27 6 раза, менйе длины твла. Длина 
хвостоваго стебля равна наименьшей ВЫСОТЕ твла или немного 
только бол'ве ея . 

Рис. 23. Г у с т е р а . 

Длина головы составляетъ 7»—7» длины твла и превосходитъ 
высоту ея у затылка въ 17в—17ю раза. Толщина головы равна 
половин* длины ея. Д1аметръ глаза составляетъ 7з—7» длины го
товы, въ 17s—17» раза менйе ширины лба и равенъ длинъ рыла 
или немного бол^е его. Рыло тупое, немного прикрывающее ротъ. 

(36) 
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Густера свойственна водамъ Европ. Pocein, гдъ бываетъ длиной 
до 12 д. Изъ бассейна Оби имеется одинъ небольшой экземпляръ ея , 
добытый въ р. Исети. Вероятно, видъ этотъ перешелъ изъ при-
токовъ Камы въ бассейнъ Оби, именно въ р . Иссть. гдъ- онъ, пови-
димому. не р*докъ, такъ какъ им*етъ даже свое назваше—чиклея. 

5. Сем. Лососевыя. Salmonidae. 

Позади спинного плавника, ближе къ хвостовому, имеется не 
большой жировой плавникъ. Тело покрыто мелкой чешуей. На че-
люстяхъ, небныхъ костяхъ, сошнике, то бываютъ зубы, то нетъ. 

Изъ лососевыхъ рыбъ въ бассейне Оби встречаются представи
тели четырехъ родовъ. Самый богатый, по количеству видовъ, родъ 
Coregonus — сигъ, изъ рода Salmo водится только два вида и по 
одному виду изъ рода Thymallus и Stenodus. 

Для различешя этихъ родовъ можетъ служить следующая таблица: 

А) Въ спинномъ плавнике менее 17 лучей; про
дольныхъ рядовъ чешуей между спиннымъ и 
брюшными плавниками 

§) более 30 Л о с о с ь (стр. 172). 
(Salmo). 

§§) менее 30; зубы на межчелюстныхъ костяхъ 

*) имеются Н е л ь м а (стр. 177). 
(Stenodus). 

**) отсутствуют! С и г ъ (стр. 178). 
(Coregonus). 

АА) Въ спинномъ плавнике более 17 лучей X a p i y c b (стр. 175). 
(Thymallus). 

Лосось. Salmo. 

Ротъ большой; кости челюстныя, небныя, сошникъ и языкъ уса
жены крупными зубами. ЗадяШ конецъ верхнечелюстной кости 
заходитъ за вертикаль задняго края глаза. Тело покрыто мелкой 
чешуей. 

Для определешя видовъ рода Salmo, встречающихся въ бассейне 
Оби, можно пользоваться следующей таблицей: 

(36) 
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Ширина верхнечелюстной кости: 
а) больше У, длины ея; разстояше отъ зад-

няго края глаза до конца жаберной 
крышки 

*) меньшее высоты головы у затылка и 
больше д1аметра глаза въ 2 — 27 2 

раза 24. Ф о р е л ь 
(Salmo fario). 

**) большее высоты головы у затылка, 
превосходитъ д1аметръ глаза въ 
5—57, разъ 25. Т а й м е н ь 

(Salmo fluviatilis). 
аа) меньше 7 5 длины ея 26. Н е р 1 у с ъ 

(Salmo salvelinus). 

24. Форель. Salmo fario L. 
On. 3—4/9—11; Пдхв. 2 — 4 / 7 - 9 ; Б р . 1/8; Гр . 1/12—13. 

Бок. лин. 115 Ц = | ? 130. 
2 4 — ; Ю 

Твло съ боковъ несколько сжатое. Наибольшая высота т*ла. 
въ 2 7 » — 2 7 i раза превосходящая наименьшую его высоту, заключается 
въ длин*' тъла ^У,—4у, 0 раза. Длина хвостоваго стебля, въ 2—27 1 0 

раза большая наименьшей высоты т*ла, содержится въ длин* т*ла 
в*/ .—57, раза. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ I 1 / , раза, 
а высоту головы по средин* глаза, почти равную толщин* головы, 
въ 1 4/ 6 раза, содержится въ длин* т*ла 47,,,—47,0 Р а з а -

Д1аметръ глаза мен*е длины головы въ 5—47, раза. Ширина 
лба, почти равная длин* р ы л а и в ъ 17,—17, раза большая д1аметра 
глаза, содержится въ длин* головы 37, раза. Длина верхнечелюст
ной кости, въ 27,0 раза большая ширины ея . составляетъ 73 длины 
головы. Разстояше отъ задняго края глаза до конца жаберной 
крышки, въ 27,0—27, раза большее Д1аметра глаза, мен*е или 
почти равно высот* головы у затылка. 

Бока т*ла обыкновенно бываютъ темно-желтоватые, брюхо бол*е 
св*тлое. По т*лу разс*яны многочисленный пятнышки, кругловатыя 
или неправильной формы, то красныя. то черныя. 

Форель длиной бываетъ до12 д. и обитаетъ въ горныхъ р*чкахъ 
и озерахъ верховьевъ бассейна Оби. 

13* (37) 
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25. Таймень. Salmo fluviatilis Pall. 
Рис. 24. 

Cn. 3/10; Пдхв. 3/9; Б р . 1/9; Гр . 1/15. 

Бок. лин. 210 | g 215. 

Т*ло округленное. Наибольшая высота твла, въ 2'А раза пре
восходящая наименьшую его высоту, заключается въ длин* твла 
5V e раза. Длина хвостового стебля, въ 1 э / 1 0 раза большая наимень. 
шей высоты твла . содержится въ длин* твла 6 9/ ,„ раза. 

Рис. 24. Т а А м е н ъ. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 1"/10 раза, 
а высоту ея по средин* глаза, немного меньшую толщины головы, 
въ 2V, раза, содерясится въ длин* т*ла 3 9 / 1 0 раза. 

Дтаметръ глаза менее длины головы въ 8V 2 разъ. Ширина лба 
почти равная длин* рыла и въ 2 а / 6 раза большая д1аметра глаза, 
содержится въ длин* головы 4 4 / s раза. Длина верхнечелюстной кости, 
въ 2V S раза большая ширины ея, въ 27 2 раза менее длины головы. 
Разстояше отъ задняго края глаза до конца жаберной крышки, въ 
5 3 / 1 0 раза большее д1аметра глаза, превосходитъ высоту головы у 
затылка въ I 1 / , раза. 

Т*ло темнобураго цв'Ьта, надъ боковой лишей имеется немного 
округлыхъ пятяышекъ; брюхо светловатое. 

Длиной таймень бываетъ до 2 фут. Она встречается редко, 
единичными экземплярами, въ Оби, преимущественно въ низовьяхъ 

(38) 



- 1&3 — 

ея, а еще р*же въ Иртыш*, по которому однако поднимается до
вольно высоко. Зимой встречается по Малой Оби у с. Мужи. 

Называется—таймень, у инородцевъ—алнъ-сохъ и алнъ-хулъ. 

26. Hepiycb. Salmo salvelinus L. 
Сп. 3 / 9 - 1 0 ; Пдхв. 3/10; Бр . 1 / 7 — 8 ; Гр. 1/12. 

Бок. лин. 130 f° 145. 
35—40 

Т*ло СЪ боковъ сжатое, широкое. Наибольшая высота твла, 
въ 3 раза превосходящая наименьшую его высоту, заключается 
въ длин* т*ла 3 7 / « раза. Длина хвостового стебля, въ 1 7 м раза 
большая наименьшей высоты т*ла, содержится въ длин* твла 
6 7 м раза. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 1 7 / 1 0 раза, 
а высоту по средин* глаза, равную толщин* головы, въ 2 7 , раза, 
содержится въ длин* т*ла ЗУ, раза. Д1аметръ глаза мен*е длины 
головы въ 6 7 , раза. Ширина лба, равная длин* рыла и въ 1 7 ю 

раза превосходящая ддаметръ глаза, мен*е длины головы въ 4 7 2 раза. 
Длина верхнечелюстной кости, въ 6 7 м раза большая ширины ея, 
мен*е длины головы въ 2 7 м раза. Разстояше отъ задняго края 
глаза до конца жаберной крышки, въ 3 7 5 раза больше д1аметра 
глаза, равно высот* головы у затылка. 

Спина темнаго цв*та, бока т*ла буровато-с*рые, брюхо красно-
желтое, иногда желтое. По бокамъ т*ла красноватая или бЬловатыя 
округленныя, различной величины, пятнышки, которыя подъ боковой 
лишей бываютъ крупн*е и многочисленнее. 

Длиной бываетъ до 2 футовъ и изредка встречается въ самыхъ ни
зовьяхъ Обской губы, откуда инородцы зимой привозятъ единичные 
экземпляры въ Обдорекъ. 

27. Xapiycb. Thymallus vulgaris Nilss. 
Рис. 26. 

Сп. 5—8/14—17; Пдхв. 4/9—11; Бр . 1/10; Гр. 1/14—15. 

Бок. лин. 84 у 90. 
Спинной плавникъ длинный. Челюсти покрыты небольшими зубами. 
Тело сжатое, наибольшая высота его содержится въ длине тела 
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3 3 / 5 —4 2 Д раза и въ 3 раза превосходитъ наименьшую его высоту. 
Длина хвостового стебля, въ 2 — 2' / 5 раза, превосходящая высоту 
его, составляетъ ' / „ — 1 / 7 длины гвла. 

Рис. 25. X а р i у с т>. 

Длина головы содержится въ длин* твла 4—4'/ 2 раза. Высота 
головы у затылка составляетъ около 2 / 3 длины головы, а толщина 
ея равна У, длины головы. Д1аметръ несколько удлиненнаго глаза 
равенъ длин* рыла, почти равной ширин* лба. 

Удлиненный спинной плавникъ кзади то понижается, то остается 
ровнымъ, то даже немного повышается. Длина основашя его рав
няется наибольшей высот* т*ла; высота этого плавника составляетъ 
2 / 3 — У 4 длины его основашя. 

Подхвостовый плавникъ коротки!; длина основашя его въ 
2—2V2 раза мен*е длины спинного плавника; наибольшая высота 
подхвостового плавника немного бол*е длины основашя его. 

Длина грудныхъ плавниковъ, равная длин* брюшныхъ, состав
ляетъ у е — у , длины т*ла. 

Цв*тъ хар1усовъ очень разнообразенъ. Спина обыкновенно с*-
ровато-зеленая съ черными пятнышками, бока т*ла ев*тло-с*рые 
съ продольными темноватыми полосами, брюхо серебристое Ветр*-
чаются однако хариусы и совершенно чернаго цв*та. 

Xapiycbi бываютъ длиной до фунта и, отсутствуя въ самой Оби, 
живутъ въ верховьяхъ Обь-Иртышскаго бассейна, а кром* того, 
встр*чаются еще въ низовыхъ притокахъ Оби. какъ наприм*ръ, въ 
р . Сын*. Называются харгусь. 
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28. Нельма. Stenodus nelma Pall. 
Рлс. 26. 

Си. 3/11—10; Пдхв. 3 / 1 4 ; Бр. 1/10; Гр. 1 /16. 

Бок: лип. 102 Щ~ И З . 

Удлиненное, сжатое съ боковъ, гЬло покрыто умеренной вели
чины чешуей. Межчелюстным о иебныя кости, сошникъ, языкъ уса
жены мелкими зубами. Ротъ большой; конецъ нижней челюсти, 
выдающейся за верхнюю, утолщенъ въ вид* бугорка. 

Наибольшая высота гвла въ 2Vi — 3 ' / 1 0 раза превосходитъ на
именьшую его высоту и содержится пъ длин* гвла, превосходя-
шей длину хвостового стебля въ 77 8 —7 разъ. 47*—4 раза. Наимень
шая высота гвла въ l 7 i — 1 7 5 раза менее длины хвостового стебля. 

Рис. 26. Н е л ь м а . 

Длина головы превосходить высоту ея у затылка въ 17, 0 —2 

раза и содержится въ длив* гвла 3 % — 4 ' 7 5 раза. Д1аметръ глаза, 
заключающейся въ длин* головы 5 7 а — 8 3 д разъ, въ 2 — I 1/, раза 
менЬе ширины лба, а у более молодыхъ особей и равенъ ей. Ши
рина лба содержится въ длин* головы 4 7 t — 4 У 6 р а з а , а длина рыла, 
въ 17s—17 ,о раза превосходящая д1аметръ глаза, въ той же длине 
3 7 s — 4 7 5 раза. 

Длина основашя спинного плавника, въ I 1, , 0 — 1 7 * раза меньшая 
наибольшей его высоты, въ 4 — 3 раза превосходящей наименьшую его 
высоту, заключается въ длине тела 8 — 8 7 i разъ. Разстояше отъ 
конца рыла до начала спинного плавника немного только бол*е по
ловины длины тела. 

Длина основашя подхвостоваго плавника, немного только пре-
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восходящая наибольшую его высоту й въ 4 раза большая наимень
шей его высоты, почти равна длин* основашя спинного плавника. 

Длина грудныхъ плавниковъ, немного большая длины брюшныхъ, 
равна наибольшей высот* спинного плавника. 

Тъло по бокамъ серебристое, брюхо белое. 
Нельма, обыкновенно бывающая вЪсомъ до 20 фуятовъ, а из

редка и до 1 пуда, распространена по проточнымъ водамъ всего 
бассейна. Насколько многочисленна нельма, можно судить по тому, 
что мелшя нельмы, до фута длиной, ловятся постоянно на всехъ пе-
скахъ. Молодь же нельмы, длиной въ 3—5 д . , въ большомъ коли
честве попадаетъ зимой въ гимги. 

Местное назваше—нельма, нельмугика; по самоедски—сяута; 
по остяцки—ужъ (ниже Березова), унчъ (выше Березова). 

Сиги. Coregonus. 

Ротъ. и сошникъ беззубые. Задшй конецъ верхнечелюстной кости 
не заходить за вертикаль задняго края глаза. Сжатое съ боковъ 
т*ло покрыто чешуей умеренной величины. 

Въ бассейне Оби встречается 7 видовъ рода Coregonus, для 
определешя которыхъ можетъ помочь следующая таблица. 

А) Нижняя челюсть выдается впереди рыла 
или почти равна ему; конецъ рыла npi-
остренъ или округленъ. Въ боковой 
лиши чешуи: 
а) менее 75 29. Т у г у н о к ъ . 

(Coregonus tugun). 
аа) более 75; наибольшая высота тела 

содержится въ длин* твла 
*) менее 4 1 / » раза . . . . 3 1 . С ы р о к ъ . 

(Coregonus pelet). 
**) более 47™ раза . . . . 30. С е л ь д ь м о р с к а я . 

(Coregonus Merlcii). 
АА) Конецъ рыла выдается передъ нижней 

челюстью, конической формы, не npi-
остренъ. На первой жаберной дуге 
тычинокъ. 
В) менее 40; ширина верхнечелюстной кости: 

а) меньше половины длины ея; длина 
основашя подхвостоваго плавника 
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содержится въ длин* т*ла. 
*) менъе 8V 4 разъ . . . . 33. Пыясьянъ . 

(Coregonus polcur). 
**) болъе 8V 4 разъ . . . . 34. Т е л е ц к . с е л ь д ь . 

(Coregonus Smittii). 
аа) больше или равна половин* 

длины ея 35. Щ о к у р ъ . 
(Corogonus nasus). 

ВВ) бол*е 40 32. М у к с у н ъ . 
(Corogonus muksun). 

29. Тугунокъ, сосвинская сельдь. Coregonus tugun Palf. 
Таб. Y, рлс. 3. 

Сп. 3/9; Пдхв. 3/12; Bp. 1/9; Гр. 1/16. 

Бок. лин. 67 - у 7 0 . 

Т*ло брусковатое и наибольшая высота его содержится въ длин* 
т*ла 47™—47s раза, а наименьшая высота т*ла составляетъ У м — 7 i * 
той же длины. Длина хвостового стебля, въ 17» — 2 раза большая 
наименьшей высоты т*ла, заключается въ длин* т*ла 8 — 7 разъ. 

Голова коничеекая. ротъ конечный, полуобращенный вверхъ. 
Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 1 7 м — 1 7 6 

раза, содержится въ длин* твла 5 7 м •— 5 разъ. Толщина головы, 
немного большая высоты ея по средин* глаза, въ 17 5 раза 
мен*е длины головы. Д1аметръ глаза содержится въ длин* головы 
3 7 в — 4 раза, а въ ширин* лба 1 7 м — 1 7 6 раза. Длина рыла еоста-
вляетъ 7s длины головы, а ширина лба въ 27* раза мен*е длины 
головы. Длива верхнечелюстной кости, меньшая ширины лба. со
держится въ длин* головы 3 7 м — 3 7 5 раз.г. Тычинокъ на первой жа
берной дуг* 2 6 — 3 0 . 

Длина спинного плавника, равная 7 з наибольшей его высоты и 
въ 2 раза превосходящая наименьшую его высоту, составляетъ 7 8 

длины т*ла. 
Длина основашя подхвостоваго плавника немного больше длины 

хвостового стебля, а наибольшая высота этого плавника составляетъ 
7» длины его основашя. 

Длина грудныхъ плавниковъ, равная длин* брюшныхъ, мен*е 
длины т*ла въ 67s разъ. 
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Чешуя серебристая, нужная и легко спадающая. 
Сосвинская сельдь бываетъ длиной до 8 д. и въ большомъ ко

личеств* живетъ въ верхнемъ теченш р. Сосвы, впадающей въ Обь 
у Березова. Въ среднихъ числахъ ноля она спускается въ саиыя 
иизовья Сосвы. где и мечетъ икру въ конц* августа, поел* чего 
возвращается обратно вверхъ но Соек*. 

Носить назваше—сосвинская сельдь, а въ другихъ м*стахъ Си
бири—тугунокь, тугун?,. 

30. Сельдь морская. Coregonus Merckii Giinth. 
Таб. Y , рнс. 4 и "5. 

Сп. 3 /9 ; Пдхв. 3/12—14; Бр . 1/10—Ц; Гр. 1/16. 

Бок. лин. 80 =-̂ -5 86. 

Наибольшая высота удлиненнаго. съ боковъ сжатаго, т*ла въ 
2 1 / , — 2 4 / 5 раза превосходитъ наименьшую его высоту и содержится 
въ длин* т * л а 4 7 5 — 4 8 / I Q раза. Длина хвостового стебля въ 6 У 4 — 6 3 / 6 

разъ менее длины т*ла и почти въ 2 раза бол*е наименьшей высоты 
твла. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 1 2/ 6—IV» 
раза и толщину головы въ 2—2'/ 5 раза, заключается въ длин* т*ла 
5 — 5 7 г разъ. Д1аметръ глаза, равный какъ длин* рыла, такъ и 
ширин* лба, въ 37, раза мен*е длины головы. Разстояше отъ 
конца рыла до задняго края глаза едва только мен*е разстояшя 
отъ посл*дняго до конца ясаберной крышки. Длина верхнечелю
стной кости, большая ширины лба, содержится въ длин* головы 
2"/в—3 раза. Тычинокъ на первой жаберной дуг* 45 — 37. 

Ниясняя челюсть длинн*е верхней, ротъ полуобращенъ вверхъ. 
Длина спинного плавника, почти въ 2 раза меньшая наибольшей вы

соты его и въ 2 7 i раза превосходящая наименьшую его высоту, со
ставляетъ 7 5 — 7 м длины твла. 

Длина основашя подхвостоваго плавника, равная или немного 
превосходящая наибольшую его высоту и въ 4 — 4 7 i раза большая 
наименьшей его высоты, составляетъ у 7 — 7 , длины т*ла. 

Длина грудныхъ плавниковъ немного меньше длины брюшныхъ, 
почти равных?, длин* головы. 

Длины достигаетъ до 10 дюймовъ. 
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Видъ этотъ, входя изъ моря весною, свойственъ исключительно 
«амымъ низовьямъ Оби. Поднимается по, Оби приблизительно, до р . 
Щучьей, заходя какъ въ нее, такъ и въ бол*е низовые притоки 
Оби. Въ серахъ встречается р*же, ч*мъ въ р*кахъ, и вообще-то 
не многочиеленъ. 

Называется — сельдь, морская сельдь, по еамоъдеки — ссури (не 
тождественно ли съ низовымъ печорскимъ назвашемъ—саурей?). 

31. Сырокъ. Coregonus pelet Lep. 
Ta6.i. Ill, рис. 1 и 2. 

Си. 3/10—31; Пдхв. 3 / 1 4 — 1 5 ; Бр . 1 / 1 1 — 1 2 ; Гр . 1/16. 

Бок. лин. 8 2 ^ = ^ - 9 3 . 

Наибольша высота ежатаго съ боковъ гвла въ 2 7 s — 3 7 * раза 
превосходитъ наименьшую его высоту и содержится въ длин* т*ла 
• З 1 / , — З У , о раза. Длина хвостового стебля въ 6 7 ™ — 7 7 s разъ менъе 
длины твла и въ Г / ю — Г / s раза превосходитъ наименьшую высоту гвла. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ i y s — Г 7 ю 

и толщину головы въ 1 7 s — 2 7 5 раза, заключается въ длин* тзла 
4 7 ю — 5 7 ю разъ. Д\аметръ глаза содержится въ длин* головы 
3 ° / ю — 5 7 s раза, а въ ширин* лба 1 * / 6 — 2 раза. 

Длина рыла мен*е длины головы въ 4 — 5 разъ, а ширина лба 
менЬе длины головы въ 2 7 м — 3 3 / 5 раза. Длина верхнечелюстной кости, 
меньшая ширины лба, содержится въ длин* головы 3 7 м — 3 7 г раза. 
Тычинокъ на первой жаберной дуг* 5 8 — 6 2 . 

Длина спинного плавника, въ l ' / s — l 3 / * Р а з а меньшая наибольшей 
•его высоты и въ 2 раза превосходящая наименьшую высоту, соста
вляетъ 7 8 —V» Д л и н ы 1*Ьла. 

Длина основашя подхвостоваго плавника содержится въ длин* 
т*ла 6 — 7 разъ; наибольшая высота его, въ З'Д раза превосхо
дящая наименьшую, составляетъ У з - - 3 / * длины его основашя. 

Длина грудныхъ плавниковъ немного мен*е длины брюшныхъ, 
почти равной длин* основашя подхвостоваго плавника. 

Сырокъ, достигающей длины до фута, распространенъ по всему 
•бассейну. 

Назыв.—сырокъ, остяцк. (Карымкары)—сорохъ; само*д.—пай-а; 
зырянск.—пэлядь. 
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32. Муксунъ. Coregonus muksun Pall. 

Табл. Y , рис. 1. 

Cn. 3/10—12; Пдхв. 3/12—14; Б р . 1/10; Гр. 1/16 

Бок. лин. 90 ^ Е п 9 5 -

Наибольшая высота удлиненнаго, съ боковъ ежатаго. тъла со
держится въ длин* т*ла 3 7 2 — 4 У , 0 раза. Наименьшая высота твла 
составляетъ 7 п — У м длины тъла. въ которой длина хвостового 
стебля, въ 1 7 s — l ' / s раза большая наименьшей высоты твла, заклю
чается 6 7 Ю — 7 7 ™ разъ. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ 1 7 , о — 1 7 s . 

раза, заключается въ длин* т*ла 4 1 / 2 — 5 разъ и превосходить 
толщину головы въ 2 7 » — 2 7 м раза. Д1аметръ глаза, въ 5 7 м — 7 7 м р а з ъ 

меньший длины головы, содержится въ ширин* лба Г А — 2 7 » раза, 
а въ длин* рыла 1 7 м — 2 раза. Ширина лба заключается въ длин* 
головы 3 7 s — 3 7 s раза, а длина рыла 3 7 s — 4 раза. Ширина верхне
челюстной кости въ 2 7 г — 2 7 » раза меньше длины ея . Верхняя мя
систая челюсть прикрываетъ нижнюю. Тычинокъ на первой жабер
ной дуг* 4 7 — 5 4 . 

Длина основашя спинного плавника, составляющая 7» наиболь
шей его высоты, въ 7 7 а — 8 7 s разъ мен*е длины твла. Наибольшая 
высота этого плавника въ 3 7 s — 4 раза превосходитъ наименьшую 
"его высоту. 

Длина основашя подхвостоваго плавника, въ 1 7 s — 17s раза 
превосходящая наибольшую его высоту и въ 4 раза большая наи
меньшей его высоты, мен*е длины т*ла. въ 7 7 м — 8 7 м разъ. 

Длина грудныхъ плавниковъ почти равняется длин* брюшныхъ 
и составляетъ 7 с — 7 i длины т*ла. 

Муксунъ достигаешь длины до 2 футовъ и распространенъ по 
всему течешю Оби, изредка заходить въ Иртышъ. Ловится въ 
большомъ количеств*, составляя главный предметъ промысла. 

У русскихъ и зырянъ—муксунъ, недомуксунокъ, колезенъ (мел-
Kifi); у .остяк.—мухсынъ и мухсунъ;—у само*д. сюмбункъ. 
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33. Пыжьянъ. Coregonus polcur Pall. 

Табл. IV, рнс. 1 и 2. 

Cn. 3 / 1 1 — 1 3 ; Пдхв. 3 / 1 3 — 1 4 ; Бр . 1 / 1 0 — 1 1 ; Гр. 1 / 1 6 — 1 5 . 

Бок. лин. 7 4 ^ - - = ± 8 3 . 

Наибольшая высота ежатаго- съ боковъ тъла содержится 3 3 / 4 — 3 

раза въ длин* твла. превосходящей наименьшую высоту т*ла въ 
1 0 — 1 1 разъ. Длина хвостового стебля, въ 17* раза превосходящая 
наименьшую высоту тъла, въ 7 — 6 7 s разъ менее длины тъла. 

Голова клиновидная,верхняя челюсть удлинена,рыло выдающееся. 
Длина головы, заключается въ длине тъла 57s разъ и пре

восходитъ толщину головы въ 1 ' А о — 2 7 Б раза, а высоту ея у за
тылка въ 17Б—1 Va раза. Д1аметръ глаза, въ 57s—47= раза меньппй 
длины головы, содержится въ ширин* лба 1 7 ю — Г / ю раза, а въ длин* 
рыла 17s раза. Ширина лба составляетъ 7», а длина рыла 7» дли
ны головы. Ширина верхнечелюстной кости въ 2 7 и > — 2 7 ™ раза ме
нее длины ея. Тычинокъ на первой жаберной дуг* 1 8 — 2 2 . 

Длина основашя спинного плавника въ 7 — 7 7 s разъ менее длины 
т*ла; наибольшая высота этого плавника превосходитъ наименьшую 
его высоту въ 3 7 4 — 4 7 » раза, а длину его основашя въ l 7 i раза. 
Разстояше отъ конца рыла до начала основашя спинного плавника 
въ 2 7 а — 2 7 s раза мен*е длины т*ла. 

Длина основашя подхвостового плавника, равная или немного 
меньшая наибольшей его высоты и въ 47» рнза превосходящая 
наименьшую его высоту, содержится въ длин* тела 7 7 i — 6 7 s разъ. 

Длина грудныхъ плавниковъ, немного меньшая или равная длине 
брюшныхъ, составляетъ 7 i , — 7 с длины тела. 

Пыжьянъ свойственъ только низовьямъ Оби, лишь изредка—и 
то единичными особями—заходя въ среднее ея течеше. Многочиеленъ 
и составляетъ предметъ промысла. Длиной бываетъ до фута. 

Называется — пыжьянъ: у зырянъ — кёбесь; у инородцевъ— 
полкуръ. 
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34. Телецкая сельдь. Coregonus Smittii Warp. 
См. 3/10—11; Пдхв. 3 /11— 1 2 ; Бр . 1/10; Гр. 1/16. 

Бок. лия. 80 - | - 8 8 . 
о 

Наибольшая высота утолщеынаго твла содержится 3 7 ю — 4 7 i » 
раза въ длин* тъла, превосходящей наименьшую высоту тъла въ 
1 4 7 5 — 1 2 7 5 р а з ъ . Длина хвостового стебля, въ 17»—2 раза превосхо
дящая наименьшую высоту тъла, въ 7 у , — 6 2 / & разъ мен'Ье длины тъла. 

Голова клиновидная, верхняя челюеть удлинена, рыло выдающееся. 
Длина головы заключается въ длин* тъла 4 4 / 5 — 4 3 / в раза и 

превосходитъ толщину головы въ 1 4 Д — 2 раза, а высоту ея у за
тылка въ 1'|, раза. Д1аметръ глаза, въ 4 9 / 1 0 — 4 У ю разаменышй длины 
головы, содержится въ ширин* лба 1 3 / 5 — I 1 / , раза, и немного мен*? 
длины рыла. Ширина лба составляетъ У,, а длина рыла 1 / 1 — * / „ 
длины головы. Ширина верхнечелюстной кости въ 2 7 , о 2 V r > раза 
менъе длины ея . Тычинокъ на первой жаберной дуг* 2 4 — 2 5 . 

Длина основашя спинного плавника въ9—8У 5 разъ мен*е длины 
т*ла; наибольшая высота этого плавника превосходитъ наименьшую 
его высоту въ 3%—4 раза, а длину его основашя въ I 1 / , — 1 ' А р а з а . 
Разстояше от i . конца рыла до начала основашя спинного плавника 
въ 2 V i o — 2 7 5 раза менве длины т*ла. 

Длина основашя подхвостоваго плавника, равная или немного 
меньшая наибольшей его высоты и въ 3—37, раза превосходящая 
наименьшую его высоту, равна или немного превосходитъ длину 
основашя хвостового плавника и содержится въ длин* т*ла 
87 . -97 ,0 разъ. 

Длина грудныхъ плавниковъ, немного меньшая или равная длин* 
брюшныхъ, составляетъ 7 5 — У , длины т*ла. 

Телецкая сельдь ясиветъ въ Телецкомъ озер* въ болыпомъ 
количеств* и достигаетъ наибольшей длины до I 1 / , фута. 

Называется—сельдь, по калмыцки—кузукъ; крупная—таптань. 

35. Щокуръ. Coregonus nasus Pall. 
Табл. Y , рис. 2. 

Сп. 3/10—11; Пдхв. 3/11—13; Б р . 2/10; Гр. 1/16. 

Бок. лин. 9 2 ^ = ^ 9 6 

Т*ло широкое, съ боковъ сжатое. Носъ толстый, горбатый, вы
дающиеся, а ротъ небольшой, нижшй. Наибольшая высота т*ла со-
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держится въ длин* т*ла З 'Д—4 1 / 1 „ раза, а наименьшая высота 
твла составляетъ 7»— ' /«'той же длины. Длина хвостового стебля въ 
Г А — 1 7 » раза превосходитъ наименьшую высоту т*ла и мен*е 
длины т*ла въ 7—67» разъ. 

Длина головы, превосходящая высоту ея у затылка въ ГА„—17м 
раза, содержится въ длин* твла 47s—57i разъ. Толщина головы 
заключается въ длин* головы ГА —2 разъ. Д1аметръ глаза въ 
57s—47Б раза менышй длины головы, заключается въ ширин* лба 
ГА—27м раза и почти равенъ длин* рыла, въ ГА—2 раза мень
шей ширины лба. Въ длин* головы длина рыла содержится 5—47s 
разъ, а ширина лба 3 — 2 7 м раза. Ширина верхнечелюстной кости 
въ 1 7/ 1 0—2 раза мен*е длины ея. Жаберныхъ тычинокъ 24—25. 

Длина основашя спинного плавника, составляющая 7s наиболь
шей его высоты и въ Я раза превосходящая наименьшую высоту, въ 
6 7 s — 8 разъ мен*е длины т*ла. Разстояше отъ конца рыла до на
чала спинного плавника въ 27s—27= раза мен*е длины т*ла безъ 
хвостового плавника. 

Длина основашя подхвостоваго плавника, немного меньшая наи
большей его высоты и въ 3—37» раза превосходящая наибольшую 
высоту, почти всегда равна длин* основашя спинного плавника. 

Длина грудныхъ плавниковъ, равная или немного большая дли
ны брюшныхъ плавниковъ, въ 5—57s разъ мен*е длины т*ла. 

Щокуръ, достигающей до 15 ф. в*сомъ, свойстве нъ исклю
чительно только низовой Оби, заходя сюда весною въ большомъ ко
личеств*. Годами, впрочемъ, онъ поднимается и выше по Оби, даясе 
до устья Иртыша. Мечетъ икру, повидимому, рано — въ сен-
тябр*, такъ какъ въ начал* этого м*еяца уже встречаются щокуры 
съ зр*лой икрой. 

Назв.—щокуръ; у само*довъ—Ьдрча; у зыр.—чиръ. 

7. Сем. Вькжовыя. Cobitidae. 
Удлиненное цилиндрическое или сжатое съ боковъ т*ло по

крыто крайне мелкой чешуей, невидимой простымъ глазомъ. Голова 
обтянута голой колеей. Жаберныя отверспя малы. Ротъ окруженъ 
6—10 усиками. Подглазничныя косточки вытянуты въ шиповидные 
отростки, которые иногда бываютъ скрыты въ кож*. Спинной и 
подхвостовый плавники коротше. Брюшные плавники расположены 
на брюх* противъ спинного плавника, далеко позади грудныхъ 
плавниковъ. 
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По средин* нижней губы усиковъ: 
*) н*тъ; толщина головы у ноздрей 

содержится въ длин* головы: 
а) бол*е 3 разъ . . . . 37. Nemachilus compres-

sirostris. 
аа) мен*е 3 разъ . . . . 36. Голецъ. 

(Nemachilus barbatulus). 
**) два 38. Щаповка. 

(Cobitis taenia). 

36. Голецъ. Nemachilus barbatulus L. 
Рис. 27. 

On. 3/7; Пдхв. 8/5; Б р . 1 / 5 - 6 ; Гр . 1/10—12. 

Тъло почти цилиндрическое. Ротъ съ 6 усиками, изъ которыхъ 
4 находятся на верхней губ*, а 2 по углаыъ рта. Подглазничныя 
косточки съ короткими шипами, скрытыми подъ кожей. 

Рис. 27. Г о л е ц ъ. 

Наибольшая высота т*ла немного только бол*е толщины твла и 
въ 6 1 Л — 8 разъ мен*е длины т*ла. Наименьшая высота т*ла рав
няется у , наибольшей, его высоты. Длина хвостоваго стебля, въ 
2—2'Д раза рольшая высоты его, въ 5—5'/ 2 разъ мен*е длины 
т*ла. 

Длина головы, почти въ I 1 / , раза превосходящая наибольшую 
высоту твла, содержится въ длин* твла 4 ' / 5 — 5 у , разъ. Высота 
головы у затылка, равная толщин* ея, составляетъ 'Д длины ея . 
Д1аметръ глаза въ I 1 / , — Г / 4 раза мен*е ширины лба, составляющей 
% длины головы. Ротъ небольшой; верхняя челюсть прикрываетъ 
нижнюю. 
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Голецъ достихаетъ длины до 4 д. и водится только въ верховьяхъ 
Обь—Иртышскаго бассейна. 

37. Nemachilus compressirostris Warp. 

Табл. 1, Рис. 1 — 3 . 

Сп. 3 / 7 ; Пдхв. 3 / 6 ; Бр . 1/6; Гр . 1 /10 . 

ТЕЛО удлиненно—утолщенное, къ хвосту сжатое. Наибольшая вы
сота его содержится въ длинъ тъла 7 3 Д разъ, а наименьшая высота 
тъла, въ два раза превосходящая длину хвостового стебля, въ той 
же длинъ содержится 1 0 Г / 5 разъ. 

Длина головы, въ 2 ' / 6 раза большая высоты головы, заключается 
въ длинъ тъла 5 1/,,, раза; высота же головы по срединъ глаза 
содержится въ длинъ головы 2 7 / 1 0 раза. 

Толщина головы у жаберныхъ крышекъ въ 1'/Г раза менъе длины 
головы, толщина же ея у ноздрей заключается въ длинъ головы'3 7 / , 0 

раза. Столь сильно сжатое съ боковъ рыло служить довольно ха-
рактернымъ признакомъ этого вида. Разстояше отъ конца рыла до 
передняго края глаза равно разетояино отъ задняго края глаза до 
конца жаберной крышки и соотвътствуетъ ВЫСОТЕ головы у затылка. 

Усиковъ 6 , но они сильно попорчены за исключешемъ одного, 
почему длина ихъ на рисункъ изображена приблизительно, что отно
сится также и до плавниковъ. 

Наибольшая длина доходить до 8 дюймовъ. Два экземпляра этого 
вида найдены въ озерахъ съверо-западной Монголш, совместно съ 
Oreoleuciscus Potanini K e s s l . , почему видъ этотъ и включается 
мною въ настояшдй списокъ. 

38. Щиповка. Cobitis taenia L. 
Рис. 28. 

Сп. 3 /7 ; , Пдхв. 3 / 5 ; Б р . 1/5; Г р . 1 / 6 — 8 . 

Тъло удлиненное, съ боковъ сжатое. Ротъ съ 6 усиками—2 по 
серединъ верхней губы, 2 по угламъ рта и 2 по срединъ нижней 
губы. Подглазничныя косточки съ короткими шипами, направленными 
назадъ и выставляющимися изъ—подъ кожи. 

14 Заказ 196 
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Наибольшая высота тъла въ 2 раза превосходитъ толщину тъла 
и въ 6—6% разъ менъе длины тъла. Наименьшая высота тъла 
составляете '\>. наибольшей его высоты. Длина хвостового стебля, 
немного мен*е 2 разъ превосходящая высоту его. равна длин* 
головы 

Рис. 28. Щиповка . 

Длина головы, немного превосходящая наибольшую высоту гвла, 
с о с т а в л я е т ъ ' / „ — д л и н ы тъла. Высота головы у затылка немного 
болъе 1 / г длины головы. Толщина головы немного менъе 1 / г длины 
ея. Д^аметръ глаза, равный ширин* лба или немного большш ея, 
составляетъ 7 S — 'Д Длины головы. 

Щиповка бываетъ до 4- д. длины и водится въ верховьяхъ Обь-
Иртышскаго бассейна. 

8. Сем. Осетровыя. Acipenseridae. 

Т*ло покрыто 5 продольными рядами костяныхъ щитиковъ. 
жучекъ (1 спинной рядъ. 2 ряда боковыхъ и 2 брюшныхъ), ЕЪ 
промежуткахъ между которыми находятся ме.ппя костяныя чешуйки. 
Брюшные плавники расположены въ задней половин* брюха, спин
ной плавниьъ отодвинута далеко назадъ, а хвостовой разд*ленъ на 
дв* неравный лопасти, верхнюю—бол*е длинную и нижнюю— 
бол*е короткую. Голова покрыта костяными пластинками и вытянута 
въ бол*е или мен*е длинное рыло, при основаши котораго, на 
нижней сторон*, находится беззубый ротъ поперечно-овальной формы, 
окруженный мясистыми передней (верхней) и задней (нижней) 
губами. Между ртомъ и вершиной рыла сидятъ въ одномъ попе-
речномъ ряду 4 усика. 

Для различения видовъ осетровыхъ рыбъ можетъ служить следу
ющая табличка. 
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А) Передняя губа по средин* прервана; 
разстояше отъ. конца рыла до осно
вашя усиковъ: 
*) менъе или равно разстоянио отъ 

послъдняго до передней губы . 4-1. О е е т р ъ с и б и р с к и . 
**) болъе разСТОЯШЯ ОТЪ ПОСЛЪД- (Acipenser Baerii). 

нихъ до передней губы . . . 4 2 . О е е т р ъ о с т р о р ы л ы й . 
(Acipenser stenorrhynchus). 

АА) передняя губа по средин* не пре
рвана 40. С т е р л я д ь . 

(Acipenser ruthenus). 

39. Стерлядь. Acipenser ruthenus L. 
Таб. 6, рис. 1 и 2. 

.Рыло удлиненное, узкое, заостренное. Передняя губа слегка 
вогнута и узка, а задняя, более толстая, разделяется по средин* 
выр*зкою на две половины. Усики довольно длинные, бахромчатые, 
усажены съ внутренней стороны кожистыми ниточками. Усики рас
положены ближе ко рту, чемъ къ концу рыла, и отогнутые назадъ 
достигаютъ до передней губы. 

Спинныхъ жучекъ 13—17; он* почти треугольной формы, вы
тянуты на заднемъ конце въ шиловидный отростокъ и почти сопри
касаются между собой. 

Боковыхъ жучекъ 60—70; он* тесно соединяются между еобою 
и имеютъ ромбоидальную форму. 

Брюшныхъ жучекъ, неправильной треугольной формы, 13—15 и 
оне не соприкасаются между собою. 

Кожа между рядами жучекъ густо покрыта мелкими гребешко-
видными костяными чешуйками, а на брюх* костяными зерныш
ками. 

Спина стерляди с*ровато-бурая или темно-Оурая, брюхо жел-
товато-б*лое, плавники с*рые, но въ общемъ цв*тъ этотъ крайне 
изм*нчивъ и бываетъ то. темн*е, то желт*е. 

Стерлядь достигаетъ до аршина длины и многочисленна въ 
Иртыш* и Оби, выше устья его, но изредка попадается единич
ными экземплярами, какъ въ среднемъ теченш Оби, такъ даже и 
у острововъ. устья Оби. 

Называется—стерлядь; мелкая—каронеръ,корешокъ. Само*д.— 
карэ. 
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40. Оеетръ сибирскш. Acipenser Baerii Br. 
Таб. 7, рис. i—5. 

Но'съ въ вид* широкаго равнобокаго треугольника, на вершин* 
закругленнаго. Рыло короткое а разстояше отъ конца рыла до 
оеновашя усиковъ въ 1' / 2 раза менъе разетояшя отъ послъдняго 
до передней губы. Усики гладше и конецъ среднихъ усиковъ дохо
дить до передней губы. Ротъ широкш, верхняя губа по средин* 
раздълеяа. 

Спинныхъ жучекъ 10—14 и он* безъ шиповидныхъ отростковъ. 
Боковыхъ жучекъ 30—50, брюшныхъ 7—13. 

Молодые осетры отличаются отъ взрослыхъ т*иъ . что рыло у 
нихъ н*сколько удлиненное и заостренное, спинныя жучки им*ютъ 
шиловидные отростки. На голов* сверху бываютъ небольшие шипики, 
д*лаюшде поверхность ея шероховатой. 

Оеетръ распространенъ по всему течение Оби и Иртыша, под
нимаясь по нему до верхняго течешя, наприм*ръ. до Норъ-Зай-
сана. 

У русскихъ и зырянъ—оеетръ, у остяк.—сохъ, у само*д.— 
йеана. Молодой оеетръ по русски—лобаръ, карытъ, по остяцки 
(Карымкары) айсо-хутъ. 

41. Оеетръ острорылый. Acipenser stenorrhynchus Nik. 
Таб. В, рис. 3 и 4. 

Рыло заостренное удлиненное, по форм* напоминающее рыло 
стерляди. Передняя губа по средин* надр*зана, а задняя прервана 
промежуткомъ. Наибольшая ширина носа у ротоваго отверстия со-
деряситея 1 3 / 1 0 —1 2 / 5 раза въ разетояши отъ передняго края рото
вой впадины до конца рыла. Ротъ небольшой, усики слегка при
плющены и ворсииокъ на нихъ или н*тъ, или им*ются слабо зам*т-
ныя. Разстояше отъ м*ста прикр*плешя усиковъ до конца рыла 
въ 1 4 / 1 0 — l e / 1 0 раза бол*е разстояше отъ того же м*ста до перед
няго края ротовой впадины. 

Спинныхъ жучекъ 13—16 и он* между собою сближены. 
Боковыхъ жучекъ. отд*ленныхъ другъ отъ друга узкимъ про

межуткомъ, 46—47. 
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Брюшныхъ жучекъ 10—12, не соприкасающихся между собой. 
Спина и бока тъла усъяны кругловатыми щитиками, въ проме-

жуткахъ между которыми" кожа покрыта мелкими шиповатыми ко
стяными зернами. 

Этотъ оеетръ, достигающей длины до 12 вершк.. ветръченъ только 
въ низовьяхъ Оби. 

Тъло круглое, почти цилиндрическое. Парныхъ плавниковъ нътъ, 
а непарные въ видъ кожистыхъ каемокъ. Спинныхъ плавниковъ 
два, задней изъ нихъ непосредственно соединяется еъ хвоетовымъ. 
Непарное носовое отверсте'е находится на лбу. Позади головы по 
бокамъ тъла по 7 жаберныхъ отверстш. Губы образуютъ круглова^ 
тую воронку, на днъ которой расположенъ ротъ. Внутренняя по
верхность воронки покрыта бородавками съ роговой покрышкой (такъ 
называемыми зубами). 

42. Рьчная Минога. Petromyzon fluviatilis L. 
Рис. 29. 

Тъло почти цилиндрическое, въ хвостовой части сжатое съ бо
ковъ. Ротъ окруженъ толстою губою, обращенъ немного внизъ и 
имъетъ продолговато - овальную форму. Губа покрыта тонкими ко
жистыми усиками. Зубы, примыкающее непосредственно къ губнымъ 

усикамъ. очень малы, а находящееся около краевъ челюстныхъ пла-
стинокъ. по 3 съ каждаго бока, имъютъ значительную величину и 
бываютъ двухъ-или трехконическими. Верхнечелюстная пластинка 
имъетъ два больенихъ коническвхъ зуба, между которыми остается 
широюй промежутокъ. Нижнечелюстная пластинка усажена семью 
небольшими, острыми, зубами, изъ которыхъ самые крайнее бываютъ 

9. Сем. Миноговыя. Petromyzontidae. 

Рис. 29. Р'Ьчная минога. 
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и двойными. Передней край языка уеаженъ во всю ширину 11—13 
зубами, изъ которыхъ средни! бываетъ больше остальныхъ. Впереди 
языка находится поперечный рядъ небольшихъ зубовъ. 

Второй спинной плавникъ треугольный формы и отдъленъ отъ 
перваго спинного плавника болыпимъ или меньшимъ промежуткомъ. 

Длины доетигаетъ до фута и попадается изредка какъ въ низовь
яхъ Оби, такъ и въ Иртыш*-. 

Молодыя миноги довольно резко различаются отъ взрослыхъ. 
Ротъ у нихъ енабженъ верхней и нижней губами, при чемъ первая 
вполне закрываетъ последнюю; зубовъ во рту совершенно нътъ, 
глаза закрыты кожей. Молодыя миноги остаются такими не менъе 
трехъ л'Ьтъ. после чего быстро превращаются во взрослыхъ миногъ. 

Рис. 30. П е с к о р о й к а . 

Верхняя губа начинаетъ сростаться съ нижней, ротъ становится 
круглымъ. кольцеобразная губа делается шире, на ней появля ются 
нитевидные, усики; полость рта, языкъ и губа начинають покры
ваться зубами; глаза прорываютъ прикрывающую ихъ кожицу. 

Эти личинки миногъ, называемый пескоройки (рис. 30), не редко 
попадаются, какъ въ Оби, такъ и въ Иртышъ. 

Закончивъ описание рыбъ. встречающихся въ бассейне Оби, счи
таю нужнымъ остановиться на появившейся въ последнее время 
въ сибирской перюдической печати заметке о томъ, что въ «Глад
кой протоке реки Томи эуштинсме татары производили ловлю рыбы 
неводомъ и . . . . между прочимъ. въ одной изъ тоней поймали моло
дого сома, весомъ въ 26 фунтовъ. Этотъ редки экземпляръ рыбы былъ 
сданъ г. Плотникову, при чемъ рыбаки даже не знали, что они 
имеютъ дело еъ такой редкой и ценной рыбой. Это единственный 
случай поимки сома»... Сомъ (Silurus glanis L . ) совершенно от
сутствуешь во всехъ еъверныхъръкахъ, какъ Аз1атекой, такъ и Евро
пейской Poccin. Вне всякаго сошгвшя, пойманъ былъ не сомъ, а 
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вероятнее всего—большой налимъ въ 26 фунтовъ, который для ловцовъ 
въ приток* Томи являлся, по своей величин*, чрезвычайно необыч-
нымъ. Вообще затруднительно предположить, чтобы сомъ могъ пе
ребраться изъ притоковъ Камы (если онъ появился бы въ водахъ 
3. Сибири, то единственно только этимъ путемъ) даже въ притоки 
Иртыша, но чтобы- онъ, миновавъ вс* эти мелшя р*чки, лрошелъ 
по всему Иртышу и поднялся такъ высоко по Оби, является поло
жительно недопуетимымъ. 

Нельзя не- отм*тить также вполн* ошибочнаго указашя 
Н. П. Булычева («Очеркъ флоры и фауныИрбитекаго у*зда», стр. 
35), что «въ озерахъ и старицахъ вблизи границъ Тгоменскаго у. 
водится у г о р ь » , названный въ параллельиомъ перевод*-—Anguilla 
fluviatilis. Видъ этотъ встр*чаетея у насъ въ бассейн* Бал-
тшскаго моря. В*роятн*е всего было бы предположить, особенно 
на осяоваши зам*чашя, что рыба эта водится въ озерахъ и стари
цахъ, что указаше Булычева относится къ вьюну—Misgurnusfossilis, 
но нахождеюе и этой рыбы въ е*верныхъ р*кахъ до настоящаго 
времени не изв*стно. Въ редакцюнной зам*тк* къ стать* Булыче
ва говорится: «удивятся, бытьможетъ, встр*чая между рыбами угря 
и миногу..., однако г. Булычевъ об*щался прислать сколько угодно 
экземпляровъ». Минога, д*йствительно, водится въ верховьяхъ бас
сейна Оби; остается выяснить, какая рыба названа угремъ. 

Что касается им*ющихся указашя относительно нахождешя 
въ южной части Томской губерши Brachymystax coregonoides, то, 
в*роятно, видъ этотъ встр*чается въ водахъ, не относящихся къ 
бассейну Оби. 
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Данньш о раепроетранеши и жизни рыбъ баееейна Оби. 
При писанш встречающихся въ бассейн* Оби рыбъ было ука

зано, что однъ изъ нихъ свойственны только низовьямъ, д р у п я 
встречаются только въ верховьяхъ, третьи общи всему баесейну; 
некоторый рыбы лишь временно появляются въ Оби. большая 
часть живетъ здЬеь постоянно. Действительно, рыбное населете 
бассейна Оби неоднообразно по всему его району, но прежде чемъ 
говорить объ этомъ, необходимо сказать несколько словъ о самомъ 
бассейн*. 

Р е к а Обь, берущая начало въ Бшскомъ округе , протекаетъ 
по Томской и Тобольской губертямъ на протяжеши до устья 
Иртыша—2700 в . , а ниже еще 1000 верстъ; Иртышъ же, начинаю
щейся въ китайскихъ пределахъ, имеетъ длину т е ч е т я 3800 верстъ. 
Изъ этого видно, какъ велика площадь Западной Сибири, орошае
мая вевмъ бассейномъ Оби, описаюе котораго не входить въ наши 
задачи. Достаточно лишь ограничиться некоторыми, наиболее суще
ственными, данными. Въ верхней части, въ пред*лахъ Томской гу
бернии, общее направлеше течешя Оби северное и северо-западное. 
Ширина реки зд*сь отъ 300 до 850 саж., русло каменистое, те
ч е т е быстрое, такъ что общш характеръ реки горный. Отъ устья 
Чумыша Обь расширяется отъ I 1/» до 3 в. и протекаетъ между 
низкими, болотистыми, лесистыми берегами. Отъ устья Иртыша Обь 
поворачиваеть на ееверъ и разделяется на рукава, соединенные 
протоками, обнимая ими обширные острова. При сравнительно' не
большой ширине Малой и Большой Оби, отъ 250 е. до 1'/, в . , общая 
водная площадь въ местахъ островныхъ достигаешь до 30—40 в., 
при более или менее возвышенномъ правомъ береге и низменномъ 
левомъ. По соединен!и Малой и Большой Оби, Обь отъ Обдорека 
круто поворачиваеть на востокъ и постепенно расширяется въ южную 
оконечность Обской губы, где доетигаетъ ширины до 20 верстъ. 
Въ пред*лахъ Тобольской губернш п а д е т е Оби малое, т е ч е т е ти-
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хое, дно песчаное, а въ низэвьяиь пеечано-глинистое Высота ве
сенней воды достигаетъ до 2 саж., а самые разливы бываютъ г р о -
мадныхъ размеровъ. Глубина ръки конечно, неоднообразла, а въ 
-общемъ отъ 2 до 20 с. Многочисленный, преимущественно въ низовой 
Оби, озера-сора, соединяющейся гъ рекою протоками, еще более 
увеличиваютъ водную площадь. Самое устье Оби обширно, но мел
ководно, за исключетемъ главныхъ фарватеровъ )СБвернаго"и гожнаго. 
Б с к р ь т е Оби у Барнаула бываетъ, въ ереднемъ, 14 апреля, за
мерзание 28 октября, у Обдорска вскрьте самое раннее 7 мая, са
мое позднее 8 ноня, а въ ереднемъ 22 мая стар, стиля. Иртышъ, 
въ своемъ верхнемъ и ереднемъ теченш, ръка вполне горнаго 
характера, а въ нижнемъ, на протяжеШи 2450 в. , имъетъ правый 
берегъ возвышенный, местами обрывистый, течеше извилистое и 
•быстрое, глубину отъ 8 до 12 с , при ширин* въ 500—700 с. 
ВеееннШ уровень поднимается до 4 е., а разливы простираются до 
15 в. Вскрьте Иртыша, у Тобольска, между 20 апреля и 17 мая. 

Обпцй характеръ ихтюлогической фауны бассейна Оби выяс
няется изъ слъдующаго. 

Въ бассейн* Оби встречается 42 вида рыбъ, распределяющихся 
по следующимъ семействамъ: наибольшее число видовъ—15—отно
сится къ карповымъ-(Сургшаае), 12 къ лосоеевымъ (Salmonidae), 3 
вида къ осетровымъ (Acipenseridae), по 3 вида насчитывается изъ 
семействъ подкаменьщиковыхъ (Cottidae) и выоновыхъ (Cobitidae), по 
.2 вида изъ окуневыхъ (Percidae) и тресковыхъ (Gradidae) и по 1 виду 
щуковыхъ (Esocidae) и миноговыхъ (Petromyzonlidae). Значитель
ное число видовъ лососевыхъ рыбъ и сравнительно небольшое кар
повыхъ опред*ляютъ обгадй характеръ ихтюлогической фауны бас
сейна Оби, по которому она является р*зко различной отъ баесей-
новъ другихъ морей, но общей съ с*верными р*ками Европейско-Аз1ат-
ской Poccin, которая—по ихтюлогической фаун* ея—относится къ 
•бореальной подъобласти палеарктическон области. 

Хотя, ихтюфауна Оби по общему характеру ея мало ч*мъ отли
чается отъ другихъ с*верныхъ р*къ, однако, если сравнить со
ставь рыбнаго населения бассейна Оби и хотя бы двухъ смежныхъ 
р*къ—Енисея и Печоры, то нельзя будетъ не зам*тить довольн 
существеннаго различ1я не въ основныхъ. конечно, чертахъ, а въ 
распространен}и отд*льныхъ видовъ рыбъ. И это наблюдается не 
столько при сопоставлеши рыбъ Оби и Енисея, распространенных^ 
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по-видимому, въ той и другой р*к* едва ли не тождественно, 
сколько при сличеши ихтшфауны Оби и Печоры, раздъленныхъ 
великимъ Ураломъ. Матер1аломъ для такого сопоставлешя их
тшфауны различныхъ бассейновъ могутъ служить данный о болъе 
подробномъ распространен^ рыбъ въ Оби. 

Въ Оби, какъ и во всякой другой ръкъ , имеются рыбы, свой-
ственныя всему бассейну, встречающаяся, какъ въ верховьяхъ 
и низовьяхъ, такъ въ самой Оби и ея притокахъ. 

Къ такимъ широкораспространеннымъ въ бассейн* Оби рыбамъ 
относятся: 

окунь (Perca fluviatilis L ) , 
ершъ (Acerina cernua L . ) , 
налимъ (Lota vulgaris Cuv.), 
щука (Esox lucius L . ) , 
нельма (Stenodus nelma Pal l . ) , 
сырокъ (Coregonus pelet Lep.) , 
плотва (Leuciscus rutilus L . ) , 
язь (Idus melanotus Heck.), 
оеетръ (Acipenser Baer l i Br . ) и 
минога (Petromyzon fluviatilis L . ) . 

Остальные виды рыбъ распространены болъе ограниченно, встре
чаясь только въ какомъ - либо определенному учаетк* бассейна, и 
совокупность нъеколькихъ такихъ видовъ, обитающихъ въ одномъ 
только район* бассейна и не встречающихся въ другомъ, служить 
характерной отличительной для него чертой. Конечно, могутъ быть 
случайный захождешя рыбъ, преимущественно свойственныхъ одной 
части бассейна, въ другую, но это не нарушаетъ общей картины 
ихтюлогической фауны каяедаго изъ нихъ, какъ не изменяешь ея 
и то, что какой - либо видъ, являясь широкораспространеннымъ и 
обычнымъ въ одномъ районе бассейна, моясетъ встретиться где-ни
будь въ другомъ. Но ясно, что въ посл*днемъ иахождеше его бу-
детъ лишь елучайнымъ, не придающемъ оеобаго отпечатка общему 
составу рыбнаго населешя этого района. Стерлядь, наприм*ръ, 
обычно не живетъ въ Оби ниже устья Иртыша, но иногда, въ годъ 
разъ-два, попадаетъ по стерляди далее у острововъ устья Оби. Голь
янъ (Phoxinus laevis Ag . ) или голецъ (Nemaeb.ilus barbatulus L . ) , 
обычные и многочисленные въ верховьяхъ баееейна Оби, можетъ 
быть будутъ встр*чены гд* - нибудь въ приток* средняго течешя 
Оби. Но зд*еь очевидно это будетъ только случайное нахояедеше 
ихъ, бол*е наглядный прим*ръ котораго представляетъ xapiycb 
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(Thymallus vulgaris N . J , живушдй въ.ръчкахъ и проточныхъ озерахъ 
верховьевъ бассейна Оби, именно въ горной его части. Видъ этотъ, 
отсутствуя въ средней части Оби, Иртыша и въ другихъ прито-
кахъ, встръченъ мною въ одной изъ ръчекъ нижняго течешя Оби.' 
•Фактъ этотъ можетъ возбудить вопросъ, какимъ образомъ попалъ 
xapiycb въ визовый районъ Оби1 (въроятнъе всего онъ обитаетъ во
обще въ ръчкахъ Урала, впадающихъ въ низовья Оби), по общему 
топографическому характеру даже не свойственный для жизни его, 
но совершенно не измъняетъ общаго характера состава рыбнаго 
населешя низовьевъ Оби, съ присущими ему видами Salmo, Co
regonus и т. д. 

Нельзя не оговориться, что не представляется возможнымъ про
вести точно границы каждаго района, на которые можно разбить 
басеейнъ Оби въ ихтюлогическомъ отиошеши; опредълешя ихъ мо
гутъ быть даны лишь самыя обшдя, въ связи съ физико-географи-
ческимъ характеромъ бассейна. 

В е р х о в ы й р а й о н ъ обнимаетъ собой верховья Оби и Ирты
ша съ ихь притоками и озерами, всю ту часть бассейна, которая 
находится въ предълахъ Алтая и расположена южнъе приблизи
тельно 54° с. ш. Этотъ районъ—наиболее типичный по составу 
ихиофауяы его. Къ видамъ рыбъ, свойетвеннымъ только этой ча
сти бассейна Оби или наиболее въ ней распространеннымъ и обыкно-

веннымъ, относятся: 
бычокъ-подкаменыцикъ (Coitus gobio К . ) , 
бычокъ еибирскШ (Cottus sibiricus L . ) , 
гольянъ (Phoxinus laevis Ag . ) , 
Oreoleuciscus Potanini Kessl . , 
Oreoleuciscus humilis W . , 
форель (Salmo fario L . ) , 
харёусъ (Thymallus vulgaris N . ) , 
телецкая сельдь (Coregonus Smittii W . ) , 
голецъ (Nemachilus barbatulus L . ) , 
Nemachilas compressirostris W . , 
щиповка (Cobitis taenia L . ) , 

С р е д н 1 й р а й о н ъ бассейна Оби обнимаетъ большую часть 
течешя Оби отъ верховаго района внизъ приблизительно до г . Б е 
резова, среднее и нижнее т е ч е т е Иртыша съ ихъ притоками и 
озерами. Весь этотъ районъ, конечно, 'въ еамомъ общемъ опредъ-
леши, носить характеръ лъсной ръки съ болъе медленнымъ, чъмъ 
въ верховьяхъ, течешемъ и многочисленными болотистыми и тини-
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стыми озерами. Къ встречающимся здесь видамъ рыбъ относятся: 
карась (Carassius vulgaris N . ) , 
елецъ-мегдемъ (Squalius mehdem W . ) , 
гольянъ ш и р о к и (Phoxinus alius W . ) , 
гольянъ Штрауха (Phoxinus Strauchi W . ) , 
линь (Tinea vulgaris Cuv.) , 
густера (Blicca bjorkna A r t . ) , 

стерлядь (Acipenser ruthenus L . ) , свойственная Иртышу и Оби, 
выше устья Иртыша. 

Н и з о в ы й р а й о н ъ бассейна Оби заключаетъ въ себе самое 
нижнее т е ч е т е Оби (ниже Березова) съ местными ея притоками,, 
устье Оби и Обскую губу. Нижнее т е ч е т е Оби, какъ и устье ея , 
съ многочисленными иногда чрезвычайно обширными сорами отли
чается очень медленнымъ течешемъ, обширностью водной площади у 

низменными безлесными берегами, вообще вс'Ьмъ темъ. что такъ 
типично для рекъ тундры. Этому району свойственны рыбы: 

бычокъ четыреропй (Cottus quadricornis L . ) , 
навага (Gadus navaga KOlr . ) , 
лосось-нер1усъ (Salmo salvelinus L . ) , 
сельдь сосвинекая (Coregonus tugun Pa l l . ) , 
сельдь морская (Coregonus Merki i Gunth.), 
пыжьянъ (Coregonus polcur Pa l l . ) , 
щокуръ (Coregonus nasus Pa l l . ) , 
оеетръ острорылый (Acipenser stenorrhynchus N . ) . 

Кроме этихъ видовъ, наиболее типичныхъ для какого либо одного-
района, имеются рыбы, свойственныя двумъ изъ нихъ и чуждыя 
третьему. 

Къ рыбамъ, встречающимся въ в е р х о в о м ъ и е р е д н е м ъ 
районахъ, но отсутствующимъ въ низовомъ, относятся: 

пескарь (Gobio fluviatilis Rond.), 
елецъ (Squalius leuciscus Heck.), 
елецъ Суворцева (Squalius Suworzewi W . ) . 

Н и з о в о м у и с р е д н е м у районамъ свойственны, но не наблю
даются въ верховомъ: 

таймень (Salmo fluviatilis Pal l . ) , и 
муксунъ (Coregonus muksun Pal l . ) , обычный въ нижнемъ и всемъ 
ереднемъ теченш Оби, но редкий въ Иртыше, даже въ низовьяхъ 
его. 

Все эти данныя о раепространеши рыбъвъ Оби, за исключешемъ ви
довъ,свойственныхъ всему бассейну и перечисленныхъ выше (стр. 204), 
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для большей наглядности, можно свести въ следующей табличкъ, 
обозначая знакомъ X присутств1е въ данномъ районъ соотвът-
ственнаго вида рыбы. 

Распространенie нъкоторыхъ видовъ рыбъ въ бассейн* Оби. 

Верховья. 

Среднее течете. 
Низовья. Верховья. 

Обь. Иртышъ. 

Низовья. 

X 
Cottus sibiricus K e s s l . . . X 
Cottus quadricornis L . . . • X 
Gfadus navaga K o l r . . . .. X 
Carassius vulgaris N . . . . X X 
Squalius leuciscus H . . . . X X X 
Squalius mehdem W . . . . X X 
Squalius Suvovzewi "W. . . X 
Leucasjrius delineatus H . . ? 

Phoxinus laevis A g . . . . X 
Phoxinus Strauchi W. . . X 

X 
X X 

B l i c c a bjorlma A r t . . . • X 
Oreoleuciscus Potanini K . . X 
Oreoleuciscus humilis W . . X 

X 
X X 

X 
Thymal lus vulgaris N . . . X X 
Coregonus M e r k i i G-. . . . X 

X 
Coregonus S m i t t i i W . . . . X 
Coregonus muksun P . . • . X X 

X 
X 

Acipenser ruthenus L . . . X X 
Acipenser-stenorrhynchus N . X 
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Составь ихтюлогической фауны верховьевъ Оби постояненъ, чего 
нельзя сказать про д р у п е районы, рыбное населеше которыхъ 
не остается неизмъннымъ въ т е ч е т е круглаго года. Объясняется 
это явлешями жизни местныхъ рыбъ. 

Однъ рыбы, какъ обитаюшдя, напримеръ, въ верховьяхъ бас
сейна, постоянно живутъ здесь, д р у п я . какъ большинство сиговъ, 
появляются въ томъ или иномъ участке Оби только временно. Уже 
поэтому возможно разбить веъхъ рыбъ бассейна Оби на двъ группы— 
1) рыбъ местныхъ или, какъ ихъ называютъ, туводныхъ и 2) рыбъ 
проходныхъ. 

К ъ проходнымъ рыбамъ относятся слъдуюпця: 
нельма (Stenodus nelma Pal l . ) , 
сырокъ (Coregonus pelet Lep.), 
сельдь (Coregonus Merki i G-.), 
пыжьянъ (Coregonus polcur Pa l l . ) , 
муксунъ (Coregonus muksun Pal l . ) , 
щокуръ (Coregonus nasus Pa l l . ) , 
таймень (Salmo fluviatilis Pal l . ) , 
оеетръ сибирегай (Acipenser Baerii B r . ) , 
оеетръ остроносый (Acipenser stenorrhynchus N i k . ) , 
минога (Petromyzon fluviatilis L . ) . 

Всъ остальныя рыбы являются туводными (навага и бычокъ 
четыреропй, конечно, не принимаются во внимаше, какъ заходя-
шдя только въ Обскую губу). Если мнопя изъ этихъ рыбъ имъютъ 
особое значеше, какъ характерный для ТБХЪ районовъ, на которые 
разбивается бассейнъ Оби въ ихтюлогическомъ отношеши, то въ 
отношеши ихъ жизненныхъ явлешй онъ не представляютъ того ин
тереса, какъ рыбы проходныя. Действительно, по уелов1ямъ мъсто-
обиташя, туводныя рыбы разделяются на рыбъ, безразлично живу-
щихъ и въ проточныхъ, и стоячихъ водахъ—и имъ можно придать 
назваше разноводныхъ, и на рыбъ, живущихъ въ кавихъ-либо опреде-
ленныхъ услов1яхъ—или только», въ стоячихъ, или только въ проточ
ныхъ водахъ—и къ нимъ можно применить назваше одноводныхъ 
рыбъ. 

Рыбыразноводныя ,все—широкораспроетраненныя , немногочи
сленны: ершъ (Acerina cernua Ь.),окунь (Perca fluviatilis L . ) , щука 
(Esox lucius L . ) . плотва (Leuciscus rutilus L . ) , язь (Idus melano-
tus Heck.). 

Рыбы о д н о в о д н ы я то живутъ только стоячихъ, непроточныхъ 
водахъ, то только въ проточныхъ, речныхъ; первыя—рыбы озерныя: 
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карась (Carassius vulgaris N . ) , линь (Tinea vulgaris Cur.), гольянъ 
широкш (Phoxinus altus W . ) , гольянъ Штрауха (Phoxinus Strauehi W . ) ; 
сюда же можно отнести и виды Oreoleuciscus. хотя и встречающееся 
въ ръкъ\ но перешедште сюда только случайно, такъ какъ коренное 
мЪстообитате ихъ—озера. Befc остальныя рыбы изъ одноводныхъ 

. будутъ р ъ ч н ы я , какъ постоянно обитающей въ проточныхъ водахъ. 
Жизненныя условия озерныхъ рыбъ, да и разноводныхъ, сравни

тельно, просты. Обитая постоянно въ замкнутыхъ бассейнахъ, озер-
ныя рыбы здъеь же питаются, здъеь же и размножаются. Разновод-
ныя рыбы, какъ приспособившаяся къ различнымъ уеловеямъ обита-
ш я , тоже не представляютъ, по ихъ жизненнымъ явдешямъ, такого 
интереса, какъ рыбы исключительно ръчныя. Послъдшя, по такимъ 
своимъ главнМшимъ жизненнымъ отправлеш'ямъ, какъ питание и 
размножение, представляютъ значительное разнообразие. Такъ, на-
примъръ. однъ рыбы, постоянно живя въ ръкъ, для иегрометашя 
уходятъ въ сора—озера и полой, какъ мнопя карповыя рыбы; дру-
гея, напримъръ. стерлядь, остаются для этого въ ръкъ же; третьи, 
наконедъ, рыбы проходныя. предетавляю1щя наибольшей интересъ, 
входя изъ моря въ ръку, останавливаются для питавдя въ сорахъ, 
послъ чего направляются къ мъстамъ шероиеташя. выполнивъ кото
рое вновь уходятъ въ море. Постараюсь подвести добытая, хотя и 
немногочисленныя, въ отношеши послъднихъ рыбъ, данныя. 

Одно изъ самыхъ важныхъ, въ промысловомъ отношеши, жязнен-
ныхъ явлеяш рыбъ—массовое вхождеше ихъ въ р . Обь, носящее 
назваше—«вонзь», что значить богатое время, совпадаете съ осво-
бождешемъ этой ръки отъ ледяного покрова. Какъ только струя 
болъе теплой весенней воды дойдете до Обской губы, собравшееся 
здъеь. въ ожидавш этого, косяки проходныхъ рыбъ устремляются 
въ р . Обь. Температура воды имъетъ существенное значеше на 
начало хода рыбы, такъ какъ только въ общемъ наблюдается со
впадете начала входа рыбы въ Обь съ вскрьтемъ ея . Одинъ годъ 
«вонзь» начинается спустя некоторое время—два, три дня. а иногда 
и болъе, послъ полнаго очищешя ръки отъ льда, въ другой, что 
бываете, повидимому, чаще, рыба входить въ ръку еще не совер
шенно свободную отъ льда—«рыба идетъ, какъ говорить, подо 
льдомъ>. Очищеше отъ льда устья Оби зависите, конечно, еще и 
отъ господствующаго въ данное время направлешя ветра, влёяю-
щаго на ходъ рыбы, главнымъ образомъ, только въ томъ отноше
ши, что одинъ годъ она идетъ въ Обь въ болыпемъ количестве 
южными фарватерами, другой годъ северными. 
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При ход* рыбы потребна для каждой породы ея определенная 
температура воды, въ чемъ. вероятно, и надо видеть главную при
чину существующей последовательности «.вонзя» для различныхъ 
рыбъ. Начинаете «вонзь-» ежегодно сырокъ, который идетъ одинъ 
и годами проходите подо льдами устья Оби. Черезь день-два после 
сырка устремляется въ Обь муксунъ и крупный колезень обыкно
венно вместе съ нельмой. Черезъ 5—fi дней появляются —пыжьянъ, 
щокуръ, оеетръ и налимъ, и после всехъ, заканчивая «вонзь», 
морская сельдь. Продолжительность вообще вонзя зависите отъ 
многихъ условШ, но, въ общемъ, она бываете въ самыхъ низовьяхъ 
Оби до двухъ недель. Въ 1895 году вонзь начался у Хе, въ самыхъ 
низовьяхъ устья Оби,—5 поня, у острова Пуйко—7 поня, на Кудрин-
скомъ песке—10 поня, на рыболовныхъ пескахъ немного выше 
Обдорека—12 поня (а в с к р ь т е здесь Оби было 25 мая) . Разстоя
ше между Хе и Пуйко, приблизительно 200 верстъ, отъ послед
н я я до Кудринскаго до 75 в . , а отъ него до Обдорека — до 
100 в. Такимъ образомъ, «ходовая» рыба поднимается въ низовьяхъ 
Оби очень медленно, проплывая въ сутки до 60 верстъ. Установить 
точно, когда начинается вонзь и при какой температуре воды, при 
отсутствш постоянныхъ наблюдешй, не представляется возможнымъ, 
почему и приходится, допуская небольшую ошибку, довольствоваться 
совпадешемъ этого явлешя съ вскрьтемъ Оби. Такъ какъ послед
нее бываете въ низовьяхъ Оби, у Обдорека, самое раннее 7 мая, 
самое- позднее 8 поня, а въ ереднемъ 22 мая. то эти числа и 
можно принять, носъ прибавкой 10—15 дней на разность разстояшя 
между Обдорскомъ и устьемъОби и на очищеше его ото льда, за начало 
входа рыбы въ Обь. При этомъ для начала вонзя имеете значеше, 
по словамъ промышленниковъ, и степень бывшаго зимой даннаго 
года <замора». Рыба начинаете ходъ только после того, какъ зимняя, 
«заморная», вода вея уйдете, какъ Обь, по ихъ выраженш, «очи
стится отъ духа-». Чемъ сильнее заморъ, т*мъ более продолжи
тельное время требуется для этого, но вообще-то не более трехъ-пяти 
дней, что и включено выше. 

Въ самомъ устье Оби наетуплеше весенняго половодёя, когда 
поднимающаяся, хотя и немного, вода затопляетъ отмелью берега, 
даетъ возможность выставлять стрежневые невода, которыми и ловятъ 
здесь только въ это время, въ продолжеше двухъ, трехъ недель. 
По спаде воды, невода убираются,-, такъ какъ -отлоие берега 
обсыхаюте, а ловъ на фарватере не возможенъ, вследствёе его 
обрывистости и глубины. Самыя же условен, при которыхъ на-
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пинается вонзь, имтють немаловажное значен]'е для всего рыбо
ловства Оби. Если рыба идетъ, напримеръ, еще въ то время, 
когда въ уетьяхъ Оби' бываютъ льдины, то ловъ ея является невоз-
можнымъ и она благополучно проходитъ выше. 

Ч Б М Ъ выше по Оби отъ устья, тъмъ весенняя вода поднимается 
выше, затопляя рыболовные пески, тъмъ продолжительнее бываетъ 
и самый разливъ. Въ связи съ этимъ, чъмъ позднее здъеь начи
нается вонзь,тЪмъ бол*е продолжительное время онъ длится, нежели 
въ уетьяхъ, хотя рыба и не идетъ тутъ такъ стайно, какъ въ послед-
нихъ. Высокой весенней воды входянця рыбы, повидимому, избегаютъ, 
почему оне и не идутъ въ это время выше низовой Оби, а устремляются 
въ местные сора, куда влечетъ ихъ и другая еще причина. 

Сора, многочисленные въ нижнемъ и ереднемъ теченш Оби, 
являются питомниками рыбъ, особенно же сиговыхъ. Представляя 
собою заливныя озера, въ большинстве случаевъ, очень обширныя, 
иногда даже тянущаяся на десятки верстъ, соединенныя съ рекою 
протоками, сора кишатъ громаднымъ количеетвомъ низшихъ живот-
ныхъ. Часть соровъ очень мелки и зимой промерзаютъ, но живот
ная жизнь въ нихъ такъ-ясе велика, какъ и въ более глубоководныхъ 
сорахъ, потому что и те, и друпе богаты растительностью. Ракооб-
разныя, моллюски, личинки насекомыхъ—вотъ нища рыбъ въ сорахъ. 
которую он* уничтожаютъ въ громадномъ количестве. Вскрывая до-
бытыхъ въ сорахъ еиговъ, почти всегда приходилось находить же
лудки ихъ совершенно наполненными пищею, для невооруженнаго 
глаза трудно определимой. При блиясайшемъ изеледоваиш содержи-
маго желудковъ еоровыхъ еиговъ оказывается, что у муксуновъ 
наблюдаются изъ ракообразныхъ—Cladocera (Leptodorasp.?, Daphnia), 
Ostracoda; изъ насекомыхъ—личинки Diptera (Chironomidae) и Neu-
roptera; изъ моллюсковъ—Planorbis и Pisidium. То же самое, въ раз
личныхъ сочеташяхъ. оказалось у сырковъ, пыжьяновъ, щокуровъ. 
У еиговъ, пойманныхъ въ низовьяхъ самой Оби, желудки бываютъ 
обыкновенно пусты. Более подробный данныя о питанш приведены 
въ таблиц* (стр. 221—227). Следуетъ отметить еще, что приближай-
шемъ определеши найденныхъ мною въ желудкахъ рыбъ моллюсковъ 
оказалось два новыхъ вида. С. A . Westerlimd описалъ Pisidium 
costulatum изъ желудка муксуна у острова Пуйко, а изъ желудка 
осетра—Sphaerium transversal© (Ежегодн. Зоолог. Муз. Акад. 
Наукъ, 1898 г. , № 2. стр. 179 и 180). 

Сиги, конечно, переходятъ изъ сора въ соръ, и попадаютъ въ 
реку, где они въ это время все же являются случайными гостями. 
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Поэтому то ловъ рыбы и сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ 
сорахъ полуневодами. 

Съ убылью воды въ средней Оби, сиги начинаютъ итти въ нее 
изъ низовьевъ, что настуиаетъ, въ зависимости отъ половодья, обык
новенно спустя 4—5 недель, а то и болъе, послъ начала вонзя. 
Но и по средней Оби сиги все-таки стремятся зайти въ сора, хотя 
здъеь ихъ значительно менъе. 

Жизнь въ сорахъ сиги проводятъ до осени, до того именно вре 
мени, когда вода «дрогнете», т. е. пойдетъ вообще на убыль. Въ 
это время и сиги выходятъ изъ соровъ въ Обь, что бы по ней на
правиться вверхъ къ мъстамъ нерестовашя. Усиленно питаясь въ 
сорахъ. рыбы.сильно возрастають и увеличиваются въ въеъ. Поэтому, 
осенше сиги, какъ и верховые, отличаются отъ весеннихъ и . низо-
выхъ большимъ въеомъ. Кроме того, менъе возрастные муксуны— 
недомуксунки. а главнымъ образомъ колезни, проясивъ въ низовыхъ 
сорахъ, возрастають въ муксуновъ, почему выше Березова ловятся 
преимущественно только послъдше, тогда какъ колезней здъеь не 
встречается. Увеличев1е веса еиговъ по мъръ иоднятея вверхъ но 
Оби не лишено интереса, потому что этого не наблюдается въ дру
гихъ мъстахъ въ отношеши тъхъ проходныхъ рыбъ, который, входя 
въ ръки, прямо направляются къ нерестилищамъ для икрометашя. 

На Оби промышленниками, на оенованш многолетней практики, 
принимается средней весь сотни соленыхъ еиговъ. пойманныхъ между 
Обской губой и Обдорскомъ: мукеунъ 51/,,—6 п у д . , . сырокъ l ' / j—2 п.; 
между Обдорскомъ и Березовымъ: мукеунъ 7—71Д пуд. и даже до 
8 п. . сырокъ 2—27» п. ; еще большее увеличеше въ весе рыбъ 
замечается въ верхнемъ теченш Оби до Сургута, а особенно близь 
Нарыма, где сотня муксуновъ достигаете, веса 10 пуд. , а сотня 
сырка 3—37» пуда. 

Подобное явлеше, какъ увеличеше веса еиговыхъ рыбъ, по м*р* 
п о д ш т я ихъ вверхъ по Оби, объясняется тъмъ, что оне живутъ 
въ сорахъ и усиленно въ нихъ питаются столь продолжительное 
время, какъ отъ входа въ Обь, до времени икрометашя, т. е. до 
осени. Промысловыя указашя о весе рыбъ наиболее наглядны, ко
нечно, въ масее и, по возможности, проверялись мною на про-
мыслахъ. Единичный же взвешивашя свежихъ рыбъ хотя и могутъ 
казаться не убетельными, но мне казалось необходимымъ собирать 
при возможности соответственный данныя. Измеряя и взвешивая 
наиболее важныхъ въ промыеловомъ отношеши рыбъ въ различныхъ 
местахъ, вместе съ темъ, я векрывалъ и желудки ихъ. При немно-
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гочисленности у наеъ подобныхъ наблюдений, особенно относительно 
еибирскихъ рыбъ, мнъ кажется, собранный мною мателлалъ не будетъ 
излишнимъ, почему я и привожу его здъеь. йзмърешя рыбъ про
изводились отъ конца рыла до конца средняго луча хвостового 
плавника. (См. въ конце, указанную выше таблицу). 

Какъ только въ средней Оби начнется убыль высокой весенней 
воды, сиговыя рыбы идутъ въ нее изъ низовой Оби и соровъ, но мас
совый, довольно быстрый, выходъ еиговъ изъ соровъ въ Обь наступаетъ 
осенью, со времени общей убыли воды, что бываетъ, конечно, не одно
временно каждый годъ, но, приблизительно, приходится на средину 
августа. Первымъ начинаетъ это «сплываше» изъ соровъ мукеунъ, 
иотомъ сырокъ, часть котораго, однако, остается въ сорахъ до самаго 
посл'Ьдняго времени, пока еще въ нихъ бываетъ вода. На этомъ 
стремлеши рыбъ выйти осенью изъ соровъ въ Обь и основаны спо
собы лова ея съ помощйо преграяедешя протоковъ соровъ. 

У входящихъ во время вонзя въ Обь еиговъ, за исключешемъ 
щокура, половые продукты бываютъ слабо развиты. Изъ соровъ же сиги 
выходятъ уже съ довольно зрелой икрой я быстро устремляются 

•вверхъ по Оби и Иртышу, часть же ихъ, неполовозрелые, по вы
ходъ изъ соровъ, скатывается въ море, чъмъ, можетъ быть, и объ
ясняется появлеше въ самыхъ низовьяхъ устья Оби рыбы осенью, 
въ сентябре, уже по окончаши здесь рыболовства. Изъ более мелко-
водныхъ соровъ' рыба выходить вея, въ более же глубокихъ и не 
промерзающихъ остаются, хотя въ небольшомъ количестве, сырокъ 
и пыжьянъ, тогда какъ муксуны все выходятъ. 

Когда велико бываетъ количество сиговыхъ рыбъ въ сорахъ, 
видно по уловамъ (в. I, стр. 19) при заграждеши осенью протоковъ 
соровъ, доходящимъ до 20.000 пудовъ въ одномъ сору. И все это 
рыбы съ довольно зрелыми половыми продуктами, рыбы, которыя, 
выйдя въ реку, не такъ легко были бы выловлены и въ значитель-
номъ количестве доетигли .бы местъ икрометашя. 

Выйдя изъ соровъ, сиговыя рыбы поднимаются до верховьевъ 
Оби и Иртыша, где и мечутъ икру. Мнопе промышленники пере
давали мне, что мукеунъ нерестится въ р. Томи, но, вероятно, и 
въ другихъ подобныхъ же речкахъ верховой Оби, но не Иртыша, 
въ который онъ, если и заходить, то въ редкихъ случаяхъ. Самое 
икрометаше происходить , поздней осенью, въ конце октября, 
судя по тому, что муксуны, посаженные въ «сады*, выпускаютъ 
въ нихъ икру, если только промышленники опоздаютъ на несколько 
дней обтянуть неводомъсады.Молодь муксуна выходить вскоре и скаты-
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вается въ море, такъ какъ мелше муксуны попадаются зимою очень 
редко. Сырокъ, кроме верховой Оби и Иртыша, мечеть икру, 
приблизительно, въ то же время, какъ и мускунъ, и въ тъхъ проточ
ныхъ сорахъ, изъ которыхъ онъ не выходить къ осени. Молодь 
сырка остается въ ръчкахъ болъе продолжительное время и только 
передъ наступлешемъ «замора» уходить въ море. При лов* гимгами 
зимою молодые сырки составляютъ значительную часть добычи. 
Нереетоваше нельмы происходить въ сентябрь' въ верхней части 
Обь-Иртышскаго бассейна, во многихъ ръчкахъ. Мелмя нельмы ча
стно скатываются въ море (не ръдко попадаютъ у зимнихъ загражде-
нШ), но частш и остаются на мъстахъ, такъ какъ уже ранней вес
ной онъ постоянно встречаются, какъ въ Иртыш*, такъ и 
въ Оби, преимущественно верховой. Пыжьянъ мечетъ икру въ ниж
ней части Оби и, какъ кажется, преимущественно въ болъе глубо-
ководныхъ сорахъ. Щокуръ же даже входить въ Обь съ до
вольно уже развитой икрой, которая, къ началу сентября, уже 
значительно созръваетъ. Придерживаясь преимущественно тихихъ 
водъ самыхъ низовьевъ Оби, здъеь онъ и мечетъ икру. Молодь що-
кура попадается, и очень часто, уже въ сентябре. 

Заходящая въ низовья бассейна Оби * морская сельдь, какъ 
называется сигъ—Coregonus Merki i . мечетъ икру по такимъ неболь-
шимъ речкамъ, какъ Ямбура. 

Изъ оеетровыхъ рыбъ стерлядь—постоянный обитатель Иртыша 
и Оби, выше устья его, залегаетъ зимой на ямы—<юровыя», съ 
которыхъ и поднимается къ весн* на места нереста, нахождеше 
которыхъ определить, хотя бы приблизительно, не удалось. Оеетръ, 
войдя изъ моря, распространяется по всей Оби, но преимущественно, 
по Иртышу, достигая его верховьевъ. Одно изъ месть икрометашя 
оеетра мне удалось определить на Иртыш*, у е. Саиаровскаго. 
Здесь на 4-хъ саясенной глубине драгой добыть былъ экземпляръ осе» 
трика, длиной до 40 миллим., недавно выклюнувшейся изъ икринки. 
Молодь осетра не удаляется па больнйя разстояшя отъ нерестилищъ, 
изъ чего следуетъ допустить, что местонахождеше этого осетрика 
определяешь и место икрометашя осетровъ. Добыть былъ осетрикъ 
30 ш н я , а, следовательно, время икрометашя осетровъ приходится 
на вторую половину этого м*сяца. К а к ъ выметавнпе икру осетры, 
такъ и мелше—чалбыши—уже съ августа скатываются въ море. Но 
часть ихъ останавливается, наприм*ръ, въ .Тазовской губ*, где 
инородцы съ наступлешемъ морозовъ ловятъ осетровъ въ значитель-
номъ количестве. Нельзя не отметить, что среди покатныхъ осет-
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ровъ попадаются (въ важаны), и не ръдко, икряные. Осетры, не 
уходяшде въ данный годъ въ море, залегаютъ, съ наступлешемъ зимы, 
на ямы—«юровыя» (в. I, стр. 44). Здъеь тоже не мало .икряныхъ, 
которые со. вскрьитемъ льда уходятъ на нерестилища, гдъ и мечутъ 
икру.. Но молодь осетра даннаго года устремляется съ наступлешемъ 
зимы въ очень болыномъ количестве въ море, при чемъ и перехва
тывается въ зимнихъ заграждешяхъ. 

Въ какомъ количестве идетъ вонзевая рыба, точно определить 
едвали возможно, но, во всякомъ случае, «вонзь» въ Оби далекъ 
отъ того, что связано, напримеръ, о ходе рыбы изъ Касшйскаго 
моря въ Волгу, если не въ настоящемъ, то въ недалекомъ прош-
ломъ. Некоторое наглядное представлеше о «вонзе» можетъ дать 
следующее. Допустимъ, что изъ миллшна пудовъ ежегодно про
мышляемой въ Оби рыбы на сиговыхъ приходится далее главная 
масса, приблизительно—Уз, т. е. 750.000 пудовъ. Если бы все это 
были муксуны, то, принимая средшй вееъ муксуна (в. стр. 101) въ 
17а ф., мы получили бы 20.000.000 рыбъ. Хотя рыба заготовляется 
инородцами для зимнихъ запаеовъ *и, кроме того, служить пищей 
какъ имъ, такъ и русекимъ рабочимъ. во время проиыеловъ, но на 
все это надо положить еще, во всякомъ случае, не более поло
вины улова, потому что для этого домашняго обихода приходится 
употреблять наименее ценныхъ въ промысловомъ отношеши рыбъ— 
налимовъ, язей, щукъ. .Такимъ образомъ, едва ли будетъ. большой 
ошибкой принять, что въ Обь ежегодно идетъ около 30—35 мил-
дшновъ сиговыхъ рыбъ. При этомъ нельзя не упомянуть, что мне 
приходилось слышать отъ опытныхъ промышлеиниковъ о замечае
мой ими некоторой периодичности въ размерахъ ловимой рыбы, осо
бенно муксуновъ. Въ лучшее годы ловится на 1000 муксуновъ— 
600 недомуксунковъ. 300 крупныхъ колезней, 100 среднихъ и 
мелкихъ. Такой ловъ длится о—7 летъ, после чего начинаешь 
преобладать мелкш колезень, а количество муксуна бываетъ наи
меньшее, что продолжается такой же перюдъ времени. 

После икрометашя сиги устремляются обратно въ море. Эта «плав
ная» рыба появляется въ низовой Оби по наступлеши замерзашя. 
Однако, изъ сиговыхъ рыбъ на зиму остается въ Оби и Иртыше 
часть нельмы, которая и ловится въ местахъ, но только лежащихъ 
выше грани распространешя замора. 

Чтобы закончить вообще о нерестоваши рыбъ бассейна Оби, 
приведу несколько данныхъ о туводныхъ рыбахъ. Къ такимъ изъ 
сиговыхъ относится тугунокъ. (сосвинская сельдь), который спу-

(71) 



— '216 — 

екаетея еъ верховьевъ р*чки Сосвы- въ ея устье въ средин* ш л я 
улсе еъ заметно развитой икрой. Зд*сь на тихихъ местах! онъ . и 
мечетъ икру. Рыбы другихъ семействъ, за исключешемъ налима, 
нерестуютъ весною, кром* р*къ, въ сорахъ и заливныхъ озерахъ-
полояхъ. Если послъдшя мелки, они высыхаютъ л*томъ, если болъе 
глубоки, промерзаютъ зимою, а въ томъ и другомъ случай уничто
жается много мелкой рыбы, которую некоторые, повидимому, при
нимали, какъ погибнувшую отъ замора. Налимъ уже съ начала зимы 
собирается большими массами по неболынимъ, не подвергающимся 
«замерзашю», ръчкамъ бассейна, какъ напримеръ, Собь, и между 
срединой декабря и января мечетъ здъсь икру. Выметавшее икру 
налимы или часть ихъ успъваютъ уйти въ море, а остающиеся въ 
ръкъ перезимовывають здъеь. 

Часть рыбы, входящей весною позднее вонзя и, такъ сказать, 
отставшая отъ общаго хода рыбы, останавливается на салмахъ въ 
самыхъ низовьяхъ устья Оби. Салмы представляютъ собою ямины, 
углублевёя дна, не особенно, впрочемъ, значательныя, встречающаяся 
по вообще-то мелководной, за исключешемъ фарватеровъ, хотя и 
очень обширной Обской губ* и самымъ низовьямъ устья Оби, Рыба 
на салмахъ собирается преимущественно не особенно крупная. Ло
вить на салмахъ полуневодами начинають въ то время, какъ собе
рется достаточно рыбы. Время это инородцы опред*ляютъ появле-
нёемъ цв*тковъ на находящихся на салмахъ водяныхъ растешяхъ, 
которыхъ мн*, не смотря на по*здки, вид*ть не пришлось. Въ 1895 г. 
ловъ на салмахъ начался 10 ш л я , т. е. черезъ м*сяцъ поел* на
чала вонзя. 

Наиболее же удачный ловъ рыбы на салиахъ приходится на 
время появлешя въ низовой Оби дельфиновъ—«.белухи», что бываетъ, 
впрочемъ, какъ передавали мне, не каждый годъ. Белухи , войдя 
въ низовую Обь, гоняются за рыбой, которая и устремляется въ 
более мелководную часть низоваго устья и здесь скопляется на 
салмахъ. Белуха же. идя преимущественно фарватеромъ, подни
мается вверхъ по Оби, хотя и не очень высоко. Белухи идутъ 
стаями довольно быстро и скоро возвращаются назадъ. Въ т е ч е т е 
одного, дня (23 поля) мне пришлось видеть въ низовьяхъ Оби б*-
лухъ, идущихъ по наибол*е глубокой части Оби вверхъ и ихъ же 
возвращающихся. Такъ же было и еще три раза. Рыба отъ б*лухъ 
устремляется въ сора и, если ее много, то б*лухи кидаются за ней 
и иногда, какъ говорили,единичные экземпляры ихъ попадаютъ въ сора, 
не находя выхода изъ которыхъ, будто бы къ поздней осени обсы-
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хаютъ, а друпя выскакиваютъ на отмелыя места р*ки. Во время 
прохождешя б'Ьлухъ рыба действительно изъ реки стремится въ сора 
и на ръчныхъ пескахъ поел* ухода бълухъ дня два—три не бываетъ 
даже улова. Но зато съ появлешемъ бълухъ въ реке инородцы не
медленно же отправляются съ полуневодами въ сора, ловъ въ ко
торыхъ въ это время бываетъ добычливъ. Белухи встречены были 
мною на 50 верстъ ниже Обдорека. 

Таковы данныя о жизненныхъ явлешяхъ рыбъ бассейна Оби, 
насколько мнъ удалось проследить и сопоставить ихъ. Въ заклгочеше 
следуешь остановиться на нелишенномъ интереса и не разъ уясе 
упоминавшемся мною замиранщ Оби, для ознакомлетя съ которымъ 
пришлось проехать по Оби зимою до Обдорека. 

Замираше Оби, заморъ, духъ, ржавецъ—назвашя одного и того 
же явлешя, выражающагося въ томъ, что въ данное время года— 
зимою, обыкновенно во второй половине ея, Обь становится безжиз
ненной, и все живущее въ ней или уходить, или погибаешь. Передъ 
наступлешемъ замора рыба начинаешь или устремляться внизъ по 
течешю, или подходить къ берегамъ или останавливаться главнымъ 
образомъ у уетьевъ речекъ, впадаюшихъ въ Обь, частью входя и 
въ вихъ. Съ появлешемъ же и усилешемъ замора рыбы совершенно 
покидаютъ Обь или, если не успеютъ, погибаютъ въ ней, снутъ. 
Замираше Оби сопровояедается появлешемъ въ воде «ржавчины» -
темно-бураго порошка, который осаждается на нижней стороне 
льда, на каждомъ, находящемся въ вод* или опущенномъ въ нее, 
предмете, какъ и на погибающей отъ замора рыбе. 

Заморъ въ Оби бываетъ не каждый годъ въ одно и то же время, 
но, въ общемъ, приходится на конецъ декабря, а обыкновенно на 
первую половину или средину января. Иногда Обь совершенно не 
замираетъ или только очень слабо и въ определенномъ месте. Со
бранный данныя сводятся къ тому, что чемъ сильнее зимою мирозъ, 
темь заморъ проявляется въ большей степени и наотупаетъ ранее. 
Но кроме того, чемъ менее выпадаешь снега, темь ранее появляется 
«духъ»; если енегъ выпадаетъ на талую землю, заморъ бываетъ 
очень слабый, такъ-же какъ после «большихъ» водъ. т. е. сильныхъ 
разливовъ, заморъ слабее. Теплая осень и скорое после нея выпа
д е т е обильнаго снега предвещаютъ, что замирашя не будешь. 

Заморъ, появлявшийся по средине реки, распространяется зашвмъ 
отъ нея къ берегамъ, сначала къ нагорному, правому, а несколько 
позднее къ левому, соровому. Рыба перестаешь попадаться въ зимшя 
гимги, сначала ближайнп'я къ средине реки, въ более удаленный 
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отъ берега, а затъмъ и въ находящаяся ближе къ нему. Попадаю
щаяся же въ гимги, съ наступлешемъ замора, рыба оказывается по
гибшей въ тъхъ изъ нихъ, которыя наиболее удалены отъ берега, 
тогда какъ въ то же время въ прибрежныхъ гимгахъ она оказы
вается еще живой. 

Въ «заводяхъ» — въ мъстахъ, гдъ вода кружится, ръка замираешь 
значительно позднее, чъмъ въ остальной части. Въ очень глубокихъ 
мъстахъ ръки замираетъ лишь верхшй слой воды, а на глубине 
даже останавливается рыба. Но если заморъ бываетъ сильный, то 
онъ распространяется, хотя и поздние, до самаго дна. 

Вносимыя въОбь притоками струи свежей—«живой»—воды должны, 
конечно, освежать въ данномъ мъетъ Обь, и чъмъ больше притокъ, 
самъ, разумеется, незамирающш, гвмъ более оживляющее влёяше ока
зываешь онъ. Благодаря впадешю Иртыша, заморъ въ Оби, ниже 
устья его, хотя и на незначительномъ пространстве, задерживается 
на некоторое время, а съ уеилешемъ его въ Оби—распространяется 
по одной стороне, тогда какъ на другой стороне рыбы находятъ себе 
прштъ еще дней на 10—14. Т е ч е т е Иртыша, по местному выра-
жешю, «отбиваетъ духъ>. 

Рыба, по мер* распроетранешя замора, все ближе и ближе под
ходить къ берегамъ, со времени наступлешя его—встаетъ «по жив-
цамъ»,т . е. у устьевънезамирающихъ притоковъ, или устремляется 
въ последнее. 

Въ 1896 г. заморъ наблюдался въ Оби въ следующее время. Въ 
Белогорье рыба ловилась въ средине января еще живая, такъ какъ 
воды Иртыша «поддерживали» Обь. Въ Елизарове заморъ начался 
14-го января, 30 вер. ниже — въ Сухоруковскихъ по горной сто
роне—8 января, по соровой—15 января; въ 60 вер. ниже—въ Ка-
рымкарахъ — 12 января, въ 100 вер. ниже — въ Кондинскомъ — 
17 января, в ъ 4 5 вер. ниже—въ Шеркалахъ—14 января, ниже въ 
45 вер.—въ Чемаша — 15 января и въ т о ж е время еще ниже на 
с,0 вер . , въ Березов* (отъ Чемашъ 125 вер . )—20 января, ниже Б е 
резова—въ Мужахъ и Шурушкарахъ, заморъ начался 25 января, 
въ Обдорске—въ самомъ конце января, а самое низовье устья Оби 
ами раетъ въ начале марта и даже въ апреле. 

Въ части притоковъ Оби или совершенно не бываетъ эамора, или 
онъ бываетъ въ различныхъ меетахъ ихъ, при чемъ начало замирашя 
притоковъ не еовпадаетъ съ замирашемъ Оби, а бываетъ обыкно
венно ранее . Такъ напримеръ, Вогулка замерла въ средине января, 
но только веретъ на 50 въ нижнемъ ея теченш, а выше оставалась 
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«ЖИВОЕ» и въ конце января. Заморъ въ Полуъ начался въ первой 
половин* ноября и т, д. При этомъ наблюдается, что въ быстрыхъ 
ръчкахъ замора не бываетъ. Поэтому верховья горныхъ уральскихъ 
ръчекъ не подвержены замиранно, которое однако бываетъ въ ни
зовьяхъ ихъ. Собекая речка, напримеръ, остается «живой», но если 
где либо она пересыхаетъ и промерзаешь до дна, то рыба въ ней 
погибаетъ отъ замора. 

Рыбу, погибшую отъ замора, не трудно отличить. Жабры у нея 
бываютъ совершенно блъдныя, цвътъ, какъ, напримъръ, у шукъ, 
пропадаетъ а заменяется блъдно-желтоватымъ, при вскрытш рыбы 
представляется полная картина удушешя. 

Во время по*здки, насколько представлялось возможнымъ, де
лались различные опыты. Между прочимъ, не совсемъ еще погибппя, 
но едва живыя, рыбы пересаживались въ бочку съ водой и спустя 
некоторое время оне оясивали. Рыбъ, пойманныхъ вне замора, са-
жалъ я въ воду, взятую изъ месть, где рыба погибала, и въ воде, 
разъ къ ней уже получилъ доступъ воздухъ, рыба жила долгое время, 
пока не образовался въ бочке толстый слой льда. Живыя рыбы, 
поеаженныя въ гимгу, опускались въ прорубь, сделанную въ за-
морной воде и. какъ только прорубь затягивалась льдомъ, рыбы 
погибали. Между прочимъ, наблюдается, что въ заморной воде более 
другихъ рыбъ выживаешь щука; пескари въ Сосве попадаются живые 
среди другихъ уже уснувшихъ рыбъ. Появлеше въ болыномъ коли
честве ершей, говорить, служить указашемъ екораго наступлешя 
замора. 

Ржавецъ, который осаждается во время замора въ болыномъ ко
личестве на всемъ, находящемся въ воде, оказался окисью железа, 
привезенная же мною изъ различныхъ месть заморная вода, къ со-
жалънш, осталась не проанализированной. 

На основание хотя и отрывочныхъ наблюдешй, полагаю, что за
моръ есть химееческей процессъ, происходящей зимою въ Оби всл*д-
ствёе вносимой въ нее притоками, особенно изъ торфяныхъ болошь, 
воды, содержащей въ растворе углежелезистую соль, которая, бла
годаря отсутствий доступа воздуха, всгвдствее ледяного сплошного 
покрова, поглощаешь кислородъ воды и выделяется въ виде водной 
окиси. Рыбы поэтому и погибаютъ отъ удушешя. Процессъ этотъ не 
начинается где-нибудь въ определенномъ месте въ верховьяхъ реки, 
а въ известное время, въ зависимости отъ условен физическихъ, на
ступаете въ различныхъ местахъ реки, при однообразяыхъ усло-
веяхъ реки, почти одновременно, а при отклонена ихъ, несколько 
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ранее или поздние, но идущая сверху заморная вода даетъ тол-
чекъ началу замора въ нижележащихъ частяхъ реки или усиливаетъ 
его здъсь. 

Съ усилешемъ поглощения кислорода воды, заморъ распростра
няется по всей Оби и вноеимыя притоками струи свъжей воды ока
зывается недостаточными для обновлешя водъ ръки и пополнетя 
недостающаго въ ней кислорода и сами въ конце подвергаются тому 
же процессу, благодаря чему это поглощение кислорода распростра
няется и вверхъ отъ устьевъ. Въ низовьяхъ устья Иртыша насту
паешь заморъ, когда онъ уже распространится по всей Оби. Выдъ-
леше «ржавца» при заморъ есть явление последующее, результате 
процесса, происходящего въ водъ Оби, и признавать его за причину 
гибели рыбъ нельзя. 

Рыба въ Оби отъ замора гибнете, и въ это время великая Обь, 
по крайней мъръ въ ереднемъ и нижнемъ течении ея , становится 
безжизненной, мертвой. Но какъ велико отрицательное значеше 
этого я в л е т я ? Изъ данныхъ о жизни рыбъ видно, что наиболее 
цинния, проходныя рыбы, почти все въ начал* зимы локидаютъ 
Обь. Следовательно замираше Оби на нихъ не отражается. Остаю
щаяся же сиговыя рыбы уходятъ или въ верховья, или въ т а т е при
токи, какъ Иртышъ. Остаются рыбы туводныя, и оне являются 
преимущественно преобладающей жертвой замора, такъ же, какъ 
частно и оеетръ. Но наиболее губительно вле'яше замора на моло-
дыхъ сиговыхъ и осетра, ту молодь, которая, подростая, устре
мляется зимою въ море. Отъ замора погибаете ея громадное коли
чество. Приеуной однако рыбе инстинкта самоохранешя спасалъ бы 
ее отъ замора, и къ наступление его она нашла бы себе спасеше 
въ обширной Обской губе, а далее и въ океане. Но человекъ и 
здесь показалъ алчность своей натуры и заграждаете зимою попе-
рекъ низовья Оби (I, стр. 9). 

Не будете зимнихъ черезъ Обь загражденш—и до минимума све
дутся губительное значеше неустранимаго замора и степень его 
вреда для рыбныхъ запасовъ бассейна Оби. 
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I м £ 
g в • 

Is ч к 
hCS Р-

В ъ с ъ. 

Фун. Лот. 
П р и м % ч а н 1 " я . 

М у К е у Н Ъ (Coregonus muksmi). 

345 

347 

365 

367 

385 
385 

390 

395 

410 

415 

423 

440 

453 

454 

456 

460 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 

6 

10 

14 
24 

21 

1 I 19 

6 

24 

20 

10 

30 

30 

2 16 

Пром. на о. Пуйко. З .УШ. Изъ окрестныхъ j 
соровъ. Мелгай колезень. 

Пром. на о. Пуйко. З .УШ. Въ желудкъ— 
полупереваренные Daphnia (Cladocera) и 
много личинокъ Diptera. 

Ямбура. 5 .YIH. Въ желудкъ—много рако-
винъ Pisidium. 

Пуйко. З . У Ш . Въ желудкъ—остатки рако-
образныхъ, оболочки личинокъ Diptera. 

Ярцынги. 29. УП. Желудокъ пустой. 
Сохъ-вельте-пугоръ. 26.УП. Въ желудкъ— 

переваренная масса, очень много Mollusca, 
главнымъ образомъ Planorbis. 

Пуйко. 4.УДГ. 

Хе. Желудокъ почти пустой. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 26 .УП. Очень слабо 
икряный. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 26 .УП. Средшй коле
зень. Въ желудкъ — остатки ракообраз-
ныхъ, раковинки Planorbis и Pisidium. 

Обдорскъ. 9.УП1. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 26.УП. Крупный ко
лезень. 

Пуйко. З/УШ. 
Пнтляръ (соръ). Въ желудкъ -—полуперева

ренная масса Daphnia (Cladocera) и Ostra-
coda; много личинокъ Chironomidae и Neu-
roptera. 

Ямбура. УП. Въ желудкъ—полупереварен
ная масса Ostracoda и личинки Neuroptera. 

Ямбура. УП. 
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Фун. 
П р и м t ч а н i я. 

Лот. 

М у к е у Н Ъ (Coregonus muksun) {проб.). 

460 

462 

463 

470 

473 

475 

480 

480 

480 

482 

483 

484 

495 

500 

508 

520 

520 

522 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 ' 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

8 

18 

28 

2 

20 

8 

7 

8 

9 

18 

17 

19 

12 

81 

Обдорекъ. 9.VIII. Въ желудкъ—остатки ра-
кообразныхъ, раковинки Planorbis. 

Ярцынги. 2 9 . У П . В ъ желудкъ очень мало 
оетатковъ какой-то пищи. 

Ямбура. 5 . У Ш . Въ желудкъ—остатки ра-
кообразныхъ. 

Пуйко. З . У Ш . 

Хе . Желудокъ пустой. 

Ярово. 1 .VIH. 

Соръ Неутта. 4 . У Ш . Въ желудкъ—глав
ная масса еостоитъ изъ полупереварен-
ныхъ Daphnia и Ostracoda, много личи
нокъ Diptera (Chironomidae). 

Сохъ-вельте-пугоръ. 2 6 . У П . 

Обдорекъ. 9 . У Ш . 

Пуйко. З . У Ш . 

Соръ Неутта. 4 . У Ш . Въ желудкъ—пере
варенные остатки ракообразныхъ, личинки 
Diptera, немного раковинъ. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 27 .УП. 

Соръ Неутта. 5 .УШ. Въ желудкъ—Соре-
poda (Leptodora sp.? главная масса), ли
чинки Diptera. 

Соръ Неутта. 5 .УШ. 

учья. 1.УШ. Мукеунъ. Въ желудкъ—пе 
реваренная масса съ большимъ 'количе^ 
ствомъ раковинъ Pisidium costulatmn. 

Пуйко. З .УШ. 
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=ся Р 

Фун. 

М у К е у Н Ъ (Coregonus muksun) (<шкч.) . 

525 4 16 Неутта. 1.YHI. Въ желудкъ—масса Clado
cera (преимущественно Leptodora sp.?), 
личинки Diptera, Mollusca (много P la 
norbis). 

525 4 22 Пр. Островокъ. 18 .УШ. Молоки не совсъмъ 
развитая. 

530 3 30 Устремскш. 13 .УШ. 

530 4 — Пуйко. З .УШ. Едва икряный. 

530 4 — Неутта. 1.УШ. 

540 5 8 Ярцынги. 29.УП. Желудокъ почти совер
шенно пустой. 

540 5 16 С. Кушеватское. Въ желудкъ переварен
ная пища, но немного. 

540 4 18 Пуйко. 3. У Ш . 

545 4 12 » » 
555 5 6 » » Въ желудкъ — полупере

варенная масса Daphnia и Ostracoda. 

560 5 6 Пуйко. З .УШ. 

570 5 14 П р . Устремшй. 13 .УШ. 

570 5 27 Сыгорсшй. 14.VIH. Икряный. Немного 
остатковъ переваренной пищи. 

575 ' 5 31 С ы г о р ш й . 14 .УШ. Молоки недоразвиты. 

580 6 — 
580 6 31 Устремскш. 13.УШ. Икра еще недоразвита. 

585 5 21 Сыгорскш. 14.УШ. Молоки. 

585 6 22 Пр . Островокъ. 18 .УШ. Очень икряный. 
Остатковъ пищи въ желудкъ почти нътъ. 

590 6 30 П р . Островокъ. 17 .УШ. Икряный. 

595 6 20 Устремшй. Молочникъ. Въ желудкъ—пе
реваренные остатки ракообразныхъ. 
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ПЫЖЬЯНЪ (Coregonus polcur). 

273 

278 

292 

325 

332 

338 

357 

358 

363 

— 20 Пуйко. 4 . У Ш . 

— 24 » » Икра едва начинаетъ раз
виваться. 

— 24 Хе. Въ желудкъ—очень немного остатковъ 
пищи. 

1 27» Сохъ-вельте-пугоръ. 2 7 . У П . Въ желудкъ— 
переваренная масса, въ которой не
сколько закрытыхъ раковинъ Pisidium съ 
непереваренными животными. 

1 5 Пуйко. 4 . V H I . 

1 9 » > Въ желудкъ — остатки ра-
кообразныхъ. 

1 19 Ямбура. 5.У1П. Икра немного начинаетъ 
развиваться. 

1 22 Пуйко. З . У Ш . 

1 277, Ямбура. 5 .УШ. Въ желудкъ—остатки ра-
кообразныхъ и личинки двукрылыхъ. 

1 26 Ямбура. 5 . У Ш . 

7 2 6 Пуйко. 4 . У Ш . Икра слабо развитая. 

Н е Л Ь М а (Stenodus nelma). 

380 

490 

500 

970 

1 
2 

3 

30 

16 
17 

8 

Пуйко. З . У Ш . 

Ямбура. 5 .УШ. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 26 .УП. Въ желудкъ-
много остатковъ рыбъ. 

Сохъ-вельте-пугоръ. 2 6 . У П . Въ желудкъ 
14 слабо переварендыхъ рыбокъ, длиной 
въ 25—40 милл. 
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Щ О К у р Ъ (Coregonus nasus). 

285 — | 25 ! Пуйко. З .УШ. 
288 — 29 I 

' » » 
300 — 29 ? » Въ желудкъ—остатки, почти 

переваренные, ракообразныхъ, личинки 
двукрылыхъ. 

310 — 30 Сохъ-вельте-пугоръ. 26.УП. 
310 1 J Пуйко. З .УШ. 
310 1 — Ямбура. 5.VIII. 
345 1 11 Х е . УП. 
405 2 Сохъ-вельте-пугоръ. 26 .УП. Въ желудкъ— 

| личинки ракообразныхъ и части пере-
гиившихъ растеши. 

475 з 16 Ярцынги. У Ш . 
47S 3 20 ' Пуйко. 4Л"Ш. Въ желудкъ—остатки ра

кообразныхъ, много личинокъ Diptera. 
492 3 

1 8 , 
Пуйко. 4 . V I U . 

v 500 4 16 » > Икра еще недоразвитая. 
510 4 27 ; Уетремскш. 13.УШ. 
510 5 Сохъ-вельте-пугоръ. 26.УП. Съ зрълой • 

икрой. Икры 10 лоть (128 граммъ), въ 
1 гр.—700 икринокъ, всего 86,900 икри-
нокъ. Въ желудкъ — немного остатковъ 
переваренной пищи. 

530 4 23 Пуйко. 4 .УШ. Молоки недоразвиты. Въ 
желудкъ—остатки ракообразныхъ. 

530 5 8 Ярцынги. УП. Икра хорошо развита. 
565 4 30 ! Пуйко. З . У Ш . Молоки почти развиты. 

580 7 12 ! Пр. Островокъ. 17.УШ. Ръдкое столь вы
сокое подняйе. Икра почти совершенно 
зр*лая. 

(81) 
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СЫРОКЪ (Coregonus pelet). 

246 - ! 
i 
i 

18 Пуйко. 4 . У Ш . Вь желудкв—еильно пере
варенные остатки преимущественно ра
кообразныхъ, также личинки Diptera. 

275 - 26 Пуйко. 4 . У Ш . 
282 ~ l 24 •у э 

315 — Сохъ-вельте-пугоръ. 26.VIT. В ъ желудкв— 
остатки ракообразныхъ. 

330 l ' 8 Пуйко. 4 . У Ш . 
345 i 1 16 » » 

370 ] ! 27 Хе. УП. Желудокъ безъ остатковъ пищи. 

375 1 28 Островокъ. 18 .УШ. 

380 1 26 Сохъ-вельте-пугоръ. 26 .УП. Крупный. 
380 1 28 Устремскш. 13 .УШ. Очень слабо разви

тая икра. 
380 1 30 Сыгорскш. 14 .УШ. 
390 2 2 Пуйко. 4 .VHI Въ желудкъ—переваренные 

остатки ракообразныхъ и частички ра
ковинъ. 

390 2 3 СыгорскШ. 14 .VUI . Молоки едва замътны. 

405 2 11 Устремсюй. 13.VHI. 
410 0 14 Сыгорскш. 14. У Ш . 

420 2 24 Островокъ. 18 .УШ. Икра немного разви
тая. Въ желудкъ—остатки переваренной 

1 пищи. 

Я З Ь (Idus inelanofcus). 

345 1 21 Сыгорскш. 14 .УШ. 

370 2 16 Пуйко. З .УШ. 
395 2 18 СыгорскШ. 14 .УШ. 
410 2 14 УстремскШ. 13 .УШ. 
445 4 — СыгорскШ. 14 .УШ. 

(82) 
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ч н 
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BliCb. 
П р и и t ч а н i я. 

О е е т р Ъ (Acipenser Baer i i ) . Все экземпляры, за исклю 
чешемъ особо отм'вчениыхъ. пойманы въ Оби, у острова 
Пуйко 3—4.УШ. 

— 980 — 8 — Въ желудкъ—НЕСКОЛЬКО раковинъ Sphaei'ium 
1 30 — 11 — 

Въ желудкъ—НЕСКОЛЬКО раковинъ Sphaei'ium 

1 60 — 14 — 
1 65 — 14 — Въ желудкъ—переваренная масса, повиди-

мому, рыбъ и раковины Sphaerium. 
] 70 — 7 16 
] ПО — 28 16 
1 170 1 4 8 Икры—5 ф. 12 л. 
1 210 — 20 — 
•J 250 1 4 24 Въ желудкъ—раковины Sphaerium и отдель

ные комочки остатковъ рыбъ. 
1 250 — 31 — Желудокъ пустой. 
1 270 — 30 — Хаманель-Мура. Желудокъ пустой. По-

катной. 
1 270 1 7 -- Икры 4 ф. 22 л. 
1 280 — 31 — Въ брюшной полости Amphilina. 
1 310 — 32 16 
1 310 1 11 - Икры 7 ф . 9 л . , чистой 7 ф. (2866 граммъ), 

въ 1 граммъ 100 икренокъ, всего 
Икры 7 ф . 9 л . , чистой 7 ф. (2866 граммъ), 

въ 1 граммъ 100 икренокъ, всего 
286,600 икренокъ. 

1 325 1 12 — Хаманель-Мура. Икры 8 ф. Желудокъ почти 
пустой. Покатной. 

1 340 1 2 — 
1 350 ] 14 16 Молоки слабо развиты. 
1 370 1 21 — Икры 9 ф. 13 л. 
1 420 1 16 — Икры 9 ф. 14 л. 
] 440 1 9 — Въ брюшной полости очень много Amphilina. 
1 450 1 28 — Хаманель-Мура. Икры 9 ф. 17 л. Покатной. 
1 480 1 24 16 Въ желудке- масса полупереваренныхъ и 

цельныхъ раковинъ Sphaerium transversale. 
1 530 2 2 Молоки слабо развиты. 

(83) 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь , 

М'БСТНЫЯ Н А З В А Н Ы : 

А.гырнэ 174. 
Ллнъ-сохъ 183. 
Алнъ-хулъ 183. 
\нсо-хуть 198. 

Бычекъ подкаленыцикъ 158, 204. 
„ сибиршй,158, 159,204. 
„ чр.тыреропй 158, 160. 206. 

Бълуха 216. 
Верховна 165, 174. 
Вонзь 209. 
Вькшовыя 154, 193. 203. 
Выопъ 20 L. 
Го.юцъ 194, 204, 205. 
Гольянъ 1«5, 175, 204, 205. 
Гольянъ р'Ьчвой 165, 175. 

шкрокш 165, 177, 206, 209. 
„ Штрауха 165, 176, 206, 209. 

Рустера 166, 179, 206. 
Елецъ 165, 1 /1. 206'. 

„ мегдемъ'165, 173, 206. 
, Суворцева 165, 172, 206 

Ершъ 208,155,156, 157, 204. 
Заыпръ 217. 
ЛЯеана 198. 
Карась 166, 206, 209. 
Кароперъ 197. 
Карповый 154, 164, 2Q3. 
Карышъ 198. 
Карэ 197. 
Кеоесъ 191. 
Кол«зень 190. 
Корешокъ 197. 
Кузукъ 192. 
Линь 164, 178, 208, 209. 
Лобарь 198. 
Лоспсевыя 164, 180, 203. 
Лосось 180, 206. 
Лизу 174. 
Лярь 157. 
Ма^ы-хулъ 158. 
Мегдемъ 165, 173, 206. 
Мейды 174. 
Мивога р'Ьчная 199, 204, 208. 
Миноговыя 154, 199, 203. 
Морская сельдь 186, 188, 189. 

Мукеунъ 187, 190, 206 208. 
.Мухсунъ 190. 
Мухсынъ 190. 
Навага 161, 162, 206. 
Налимъ 161, 162, 204. 
Недом УКСУНОКЪ 190. 
Нельма 180, 186, 186, 204, 208. 
Нельмушка 186. 
Нернсъ Ь'З, 206. 
Ноэ 162. 
Окупевыя Ш , 155, 203. 
Окунь 155, 166, 204. 
Осетровый 154, 196, 203. 
Оеетръ 198, 204, 208. 
Оср.-гръ острорылый 197,198, 208. 

и сибирсык 197, 198. 
Шгаеве-хаде 156. 
ПАЙ-а 189. 
Планэ 162. 
Пескарь 164,167, 206. 
Пескоройка 200. 
Пеструшка 181, 205. 
Плотва 165, 168, 204, 208. 
Подкамеиыциковыя 154, 168 , 203. 
Подкаменьщикъ 158. 
Полкгръ 191. 
При '164. 
Пыжьянъ 187, 191, 206, 208. 
Пэлядь 189. 
Рыбы озериыя 208. 

„ проходныя 208. 
„ туводвыя 208. 
„ разиоводныя 208. 
„ ръчныя 209. 

Ручная минога 199. 
Саурей 189. 
Сельдь 192. 
Сельдь морская 186, 188, 206, 208. 

„ сосвииская 187. 188, 206 
„ телецкая 187, 192. 

Сёури 181. 
СибирскШ бычокъ 158, 159. 
Сигъ 180. 
Саръ 164. 
Сомъ 200. 
Сброхъ 189. 
Сортъ 164. 
Сосвииская сельдь 187, 188, 206. 
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€©хъ 198. 
Стерлядь 1.97, 206. 
Сынъ 174. 
Сырокъ 186. 189, 204, 208. 
Сншбункъ 190. 
Сяута 186. 
Таймень 182, 183, 206, 208. 
Таитанъ 192, 
Телецкая сельдь 187, 192, 205, 
Тресковая 154, 161, 203. 
Тугуяокъ 186, 187, 188. 
Тугувъ 188. 
Угорь 201. 
Ужъ 186. 
Унчъ 186. 
Форель 181, 205. 
Ханзанъ-хулъ 156. 
Хар1усъ 180, 183, 204, 205. 
Чебакъ-илотава 168. 
Четыреропй бычекъ 168, 160, 206. 
Чиклея 180. 
Чиръ 193. 
Чуругай 164. 
Шуругай 164 
Щиновка 194, 205. 
Шокуръ 187. 192, 183, 206, 208. 
Щука 163, 164, 204, 208. 
Щуковыя 154, 163, 203. 
Юдрча 193. 
Я з ь 166, 173 174, 204, 208. 

1 А Т И Н С Ш Я НАЗВАН1Я; 

Acerina cernua 155, 15'6. 
Acipenser Baerii 197, 198. 

„ ruthenus 197. 
stenorrhynchus 197, 198. 

Acipenseridae 154, 196, 203. 
Anguilla fluviatilis 20L 
Bhcca bj6rkna 166, 179. 
Cobitidae 164, 193, 203. 
Cobitis taenia 194, 196. 
Carassius vulgaris 166. 

Coregonus 180, 186: 
„ Merkit 186, 188. 
„ muksun 187, 190.. 
„ nasus 187, 192. 
„ pelet 186, 189. 
„ polcur 187, 191. 
„ Smitti 187, 192. 
„ tugun 186, 187. 

Cottidae 164, 158, 203. 
Cypriuidae 164, 203. 
Cyprinus lacustris 169. 
Bsocidae 164, 163, 203. 
Esox lucius 163. 
Gadidae 164, 166, 203. 
Gadus navaga 161, 162. 
Gobio fluviatilis 163. 
Idus melanotus 166 173. 
Leucaspius delineatus 165, 174. 
Leuciscus rulilus 166, 168. 
Lota vulgaris 161. 
Misgurnus i'ossilis 201. 
Nemacliilus' barbatulus 194. 

„ compressirostris 194,195. 
Oreoleuciscus humilis 168, 170. 

„ Potanini 166, 169. 
Perca fluviatilis 165. 
Percidae 164, 166 203-
Petromyzontidae 164, 199, 203. 

i Phoxinus alius 166, 177. 
„ laevis 165, 175. 

Strauchi 166, 176. 
Salmo 180. 
Salmo fario 181. 

„ fluviatilis 181, 182, 
„ salvelinus 181, 182. 

Salmomdae 164, 180, 203. 
Silurus glanis 200, 
Squalius leuciscus 165 171. 

„ mehdem 165, 173, 206. 
„ Suworzewi 165, 172. 

Stenodus 180. 
Stenodus uelma 185. 
Tinea vulgaris 164, 178. 
Thymallus 180. 
Thymallus vulgaris 183. 
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ОБЪЯСНЕШЕ Т А Б Л И Ц Ъ . 

Таблица !. 
Рис. 1. Nemachilus compressiioslns. 

* 2 и 3. Голова его снизу и сверху . 
» 4. Phoxinus altus. 
» 5. Phoxinus Strauchi. 
» 6. Cottus sibiricus-

Таблица II. 
Рис. 1. Squalius mfcluleni. 

» 2. Squalius Stiworzewi. 
Таблица III. 

Рис. 1. Coregonus pelet ( с ы р о к ъ ) . 
» 2. Coregonus pelet, variet. 

Таблица IV. 
Рис. 1. Coregonus polcur ( п ы ж ь я н ъ ) , разность ръдко встречаю

щаяся . 
Рис. 2. Coregonus polcur, типичная форма. 

Таблица V . 
Рис. 1. Coregonus muksun ( м у к е у н ъ ) . 

» 2. Coregonus nasus ( щ о к у р ъ ) . 
» -3. Coregonus tugun (сосвииская сельдь). 
» 4. Coregonus М е т к и (сельдь морская) . 
» 5. С. Merkii ( голова) , variet. 

Таблица. VI. 
Рис. 1 и 4. Acipenser ruthenus (стерлядь) п голода ея снизу . 

» 3. Acipenser Baerii (оеетръ сибирскШ) , молодой. 
» • 2. Acipenser stenorrhynchus (голова снизу ) . 

Таблица VII. 
Рис. 1 и 2. Acipenser Baerii (оеетръ сибирскШ) и голова его 

снизу . 
Рис. 3. Acipenser stenorrhynchus. 
Рис. 4. Acipenser Baerii (оеетръ сибирскШ) молодой, голова снизу . 
Рис. 5. Малекъ осетра сибирскаго . 
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