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ВВЕДЕНИЕ 

Река Хатанга – одна из значительных рыбопромысловых водоемов 

Красноярского края. Рыбный промысел начат с 1942 года. Тогда же началось 

изучение ихтиофауны реки. В бассейне р. Хатанги обитает 35 видов рыб, 

относящихся к 14 семействам. Основными видами являются сиговые: 

ряпушка, сиг пыжьян (Лукьянчиков 1967). 

Сиг – пыжьян широко распространен в бассейне р. Хатанги. Промысел 

ведется, в основном, в летний период, до 60% уловов приходится на реки. 

Увеличение антропогенного воздействия и числа мелких коммерческих 

рыбодобывающих предприятий привело к бесконтрольному вылову рыбы. В 

результате чего промышленные уловы в последнее время сократились. Так 

если в 1960-1967 г. среднегодовой улов составлял более 100 т., а 1986-1990г. 

был около 90т, то к 2006-2012 уловы резко сократились и составляли  всего 

лишь 35 т. 

Обладая отменными вкусовыми качествами пыжьян, является ценным 

объектом любительского рыболовства. Наблюдение за сиговыми видами рыб 

(в том числе и за сигом-пыжьяном) велось всегда. Повышенный спрос на 

рыбную продукцию требует постоянного контроля за состоянием запасов 

сиговых видов рыб. Поэтому всегда актуальными являются исследования, 

связанные с уточнением биологии сига-пыжьяна, изучением изменений в 

структуре его популяции, а также в темпе роста особей. 

Цель работы – Дать морфо-экологическую характеристику сига-

пыжьяна реки Хатанга 

Были поставлены следующие задачи:  

• Провести морфометрический анализ сига-пыжьяна (р. Хатанга) 

• Анализ линейного роста 

• Анализ размерно возрастного состава 

• Сравнить с пыжьянами из других водоёмов 

• Проанализировать динамику промысла 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 



1.1Физико-географическая характеристика реки Хатанга 

 

(http://repartee.ru/2012/04/xatanga/) 

Рисунок 1 - Карта-схема реки Хатанга 

 

Система реки Хатанги включает собственно р. Хатангу, 

протяженностью 227км (от места слияния рек Хеты и Котуй до полуострова 

Хара - Тумус), ее притоки Котуй - 1000 км, Хету - 900 км, Большую Балахню, 

Гусиху, Попигай, Новую, Нижнюю Жданиху, Утоляк, Боганиду и ряд других 

более мелких рек, а также большое количество материковых и пойменных 



озер (Багданов Н.А., Багданова Г.И., 2008). 

Река Хатанга расположена в зоне вечной мерзлоты, в условиях 

сурового климата Заполярья. В году до 270 суток с отрицательными 

температурами и около 95 с положительными. Осадков в году выпадает до 

180 мм. Ветры дуют почти постоянно, преобладают северо-восточные и юго-

западные. Осенью часты штормовые ветры, со скоростью до 24 м/сек 

(Подлесный, 1958). 

Долина Хатанги шириной 20 км, правый берег коренной, высотой до 40 

м, левый - низменный, заливной, с отдельными возвышенностями до 12 м. В 

пойме реки, особенно в ее среднем и нижнем течении, много островов и 

проток. Острова наносные, проросшие кустарниковой и? травянистой 

растительностью. Основная масса островов находится в дельте, где русло 

разбивается на несколько проток, в основном мелководных. В губе острова 

располагаются вдоль левобережья, а основное русло, шириной около 7-8 км, 

свободно от них. Профиль дна Хатанги неравномерный, отмелые места 

чередуются со значительными глубинами.  

В системе Хатанги различают речной участок, дельту, губу и залив 

(Лукьянчиков, 1967). Речной участок охватывает реки Хету, Котуй и 

собственно Хатангу вниз до полуострова Летовье на 88 км. Ширина Хетты у 

фактории Карга, в 240 км от устья, достигает 900 м, Хатанги у пос. Хатанга 

800-1000 м. Река Котуй в верховье имеет горный характер, в среднем и 

нижнем - более спокойная с низменными заливными берегами. Дельта между 

двумя полуостровами - Летовье и Кресты длиной 73 км и шириной до 2 км. 

Губа, от полуострова Кресты до мыса Большая Карга, длиной 68 км, ширина 

ее 10 - 12 км. Залив, от мыса Большая Карга до полуострова Хара - Тумус и 

острова Большой Бегичев, длиной 140 км, шириной до 26 км. Залив 

представляет собой водный эстуарий, преобладающими глубинами 7-15 

метров. Грунты в заливе представлены в основном заиленными песками, в 

Хатанге, включая губу и дельту, в основном песчаные и песчано-илистые. 

Галечные грунты на небольшой площади встречаются в дельте у полуострова 

Кресты ми на отдельных участках верхнего и среднего течения Хеты. 



Питание Хатанги и всех ее притоков происходит в основном за счет 

таяния снегов, меньше за счет грунтовых вод. Основной сброс воды 

происходит в летний период. Уровень вод Хатанги зависит от годового 

количества осадков. Весенний паводок происходит в первой декаде июня и 

держится 12-18 суток (Лукьянчиков, 1963). 

Скорость поверхностного течения в Хатанге во время паводка 0,7 - 2,5 

км/час. Во время паводка заливается обширная пойма, что способствует 

более полному использованию рыбами кормовых ресурсов. Количество 

механических взвесей, определяющих прозрачность вод в летний период, 

колеблется 0,37-56 мг/л, в зимний - 1,6 мг/л, при этом Диск Секки летом 

просматривается на глубину 80-100 см, зимой - до 125 см. 

Максимальные температуры воды в Хатанге и дельте за период 

открытой воды колеблются от 7,1 до 16,9 градусов, а минимальные от 0,1 до 

8,1 градусов. 

В губе температуры воды в июле повышаются до 20,6 градусов, а 

минимальные колеблются от 0,2 до 7,3 градусов. Средние температуры воды 

за летний период выше в реке, чем дельте и губе. После прохода льда 

повышение температуры воды в реке и дельте продолжается до половины 

августа, в губе - до третьей декады июля. 

По химическому составу воды Хатанги огалинные в летний период и 

олигогалинные в зимний. Содержание ионов кальция и магния в воде 

колеблется от 17,8 до 40 мг/л, а натрия и калия от 3,4 до 8,7 мг/л (Фонды 

Сиб.отд. Г осНООРХ, 1946). 

Влияние приливно - отливных течений происходит в комплексе с 

ветровым режимом, уровнем и расходом вод. В зимний период приливно - 

отливные течения распространяются по реке на 250-270 км от мыса Большая 

Карга, при скорости приливной волны 7,3 м/сек., значительно сокращаясь 

летом, когда скорость ее продвижения не превышает 6,3 м/сек (Лукьянчиков, 

1967). 

Вскрытие Хатанги и ее притоков происходит во второй половине июня 

с запаздыванием на нижних участках на 10, а в заливе на 30 и более суток; 



замерзание - в первой, реже во второй декаде октября, в отдельные годы - в 

сентябре. 

Из притоков Хатанги и Хетты, имеющих значение в рыбном промысле, 

следует отметить Малую Балахню, Лукунскую, Жданиху, 

Нижнюю, впадающих в Хатангскую губу, а также Боганиду и Утоляк, 

впадающих в Хету. Длина каждой из рек до 250 км, ширина 80 - 100 м. Это 

типично тундровые реки с сильно извилистым руслом. 

 

  



1.2 Ихтиофауна реки Хатанга 

Первые сведения о рыбах Хатанги имеются у Палласа (1811), о рыбах и 

рыбном промысле у Миддендорфа (1867). Более детальное ихтиологические 

исследования. В бассейне Хатанги были начаты B.C. Михиным (1941) и 

продолжены в 1942 - 1945гг. Сибирским отделением Всесоюзного научно-

исследовательского института озерного и рыбного хозяйства (ВНИОРХ) под 

руководством профессора А.В. Подлесного. 

Река Хатанга судоходна и богата рыбой. Из результатов исследований 

Л. С. Берга и В.С. Михина определено, что в бассейне р. Хатанга обитает 35 

видов рыб, относящихся в 15 семействам. 

Видовой состав рыб и рыбообразных ихтиофауны Хатанги 

Класс Cephalaspidomorphi – миноги 
Отряд I. Petromyzontiformes – миногообразные 

Сем. 1. Petromyzontidae Bonaparte, 1832 –миноговые 
1 Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) – сибирская минога 

Класс Osteichthyes – костные рыбы 
Отряд II. Acipenseriformes Berg, 1940 – осетрообразные 
Сем. 2. Acipenseridae Bonaparte, 1832 – осетровые 

2 Acipenser baerii Brandt, 1869 – сибирский осетр 
Отряд III. Salmoniformes – лососеобразные 

Сем. 3. Salmonidae Rafinesque, 1815 –лососевые 
3 Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – ленок 
4 Hucho taimen (Pallas, 1773) – обыкновенный таймень 
5 Salvelinus tolmachojj (Logasсhev, 1940) – голец Толмачёва 
6 Salvelinus alpines (Linnaeus, 1758) – арктический голец 

Сем. 4. Coregonidae Cope, 1872 – сиговые 
7 Coregonus autumnalis(Pallas, 1776) –омуль 
8 Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1789) – сиг-пыжьян 
9 Coregonus sardinella (Vallenciennes, 1848) – сибирская ряпушка 

10 Coregonus muksun (Pallas,1814) – муксун 
11 Coregonus nasus (Pallas,1776) – чир 
12 Coregonus peled (Gmelin, 1789) – пелядь 
13 Coregonus tugun (Pallas, 1814) – тугун 
14 Prosopium cylindraceum (Pallas, 1784) – обыкновенный валек 
15 Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) –нельма 

Сем. 5. Thymallidae Gill, 1884 –хариусовые 
16 Thymallus arcticus (Pallas,1776) – сибирский хариус 

Сем. 6.Osmeridae Regan, 1913 – корюшковые 
17 Osmerus mordax dentex (Steindachner, 1870) – азиатская корюшка 

Сем. 7. Esocidae Cuvier, 1817 –щуковые 



18 Esox lucius Linnaeus, 1758 – обыкновенная щука 
Отряд IV. Cypriniformes – карпообразные 

Сем. 8. Cyprinidae Bonaparte, 1832 –карповые 
19 Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – обыкновенный карась 
20 Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874) – сибирский елец 
21 Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) – сазан 
22 Gobio gobio cynocephalus (Dybowski, 1869) – сибирский пескарь 
23 Rutilus rutilus lacustris (Pallas, 1811) – сибирская плотва 
24 Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь 
25 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гольян 

Cем. 9. Cobitidae Swainson, 1839 – вьюновые 
26 Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) – сибирская щиповка 

Отряд V. Gadiformes–трескообразные 
Сем. 10. Lotidae Jordan et Evermann, 1898 – налимовые 

27 Boreogadus saida - треска полярна 
28 Arctogadus borisovi - треска восточно-сибирская 
29 Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим 

Отряд VI. Gasterosteiformes–колюшкообразные 
Сем. 11. Gasterosteidae Bonaparte, 1831 – колюшковые 

30 Pungitius pungitius (Linnaeus,1758) – девятииглая колюшка 
ОтрядVII. Perciformes –окунеобразные 
Сем. 12. Percidae Cuvier, 1816 – окуневые 

31 Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) – речной окунь 
32 Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ерш 

Отряд VIII. Scorpaeniformes–скорпенообразные 
Сем. 13. Cottidae Bonaparte, 1832 – рогатковые 

33 Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) –  рогатка  
Отряд IX. Pleuronectiformes -камбалообразные 

Сем. 14. Pleuronectidae -камбаловые 
34 Liopsella glacialis -Камбала полярная 

Отряд X. Jugularis - горлопёрые 
Сем. 15. Zoarcidae - бельдюговые 

35 Lycodes - Ликодес 
 

В генезисо-географическом отношении ихтиофауну Хатанги 

представляют рыбы пяти фаунистических комплексов: арктический 

пресноводный, арктический морской, бореальный пресноводный равнинный, 

бореальный пресноводный предгорный, третичный равнинный 

пресноводный. Наиболее богато представлен арктический пресноводный 

комплекс, к которому относится 17 видов (48 % всей ихтиофауны). 

Бореальный равнинный насчитывает 9 видов (26 % всей ихтиофауны). 



Остальные фаунистические комплексы представлены меньшим числом 

видов.  

 

Фаунистический 
комплекс 

Число 
видов 

Виды рыб 

Арктический 
пресноводный 

17 

Голец Толмачёва, арктический голец, нельма, 
омуль, муксун, сиг-пыжьян, сибирская 

ряпушка, обыкновенный валёк, пелядь, тугун, 
налим, рогатка, минога, чир, треска полярная, 

треска восточно-сибирская 

Арктический 
морской 

4 
Азиатская корюшка, девятииглая колюшка, 

ликодес, камбала 

Бореальный 
равнинный 

пресноводный 
9 

Щука, обыкновенный карась, сибирская 
плотва, сибирский елец, язь, обыкновенный 
гальян, сибирская щиповка, речной окунь, 

обыкновенный ёрш 

Бореальный 
предгорный 
пресноводный 

3 
Обыкновенный таймень, ленок, сибирский 

хариус,  

Третичный 
равнинный 
преноводный 

1 Сибирский осётр 

 

Все хатангские рыбы по приуроченности к определенному 

местообитанию подразделяются на три группы: полупроходные (осетр,  

нельма, ряпушка, муксун, сиг, омуль и корюшка), которые живут в низовьях 

Хатанги (дельта и губа) и солоноватых водах залива, а для размножения 

поднимаются в Хатангу за сотни километров от мест нагула; разноводные 

(девятииглая колюшка), которая живет как в пресной, так и соленой воде; 

пресноводные, которые никогда не покидают пресные воды. Пресноводные, 

в свою очередь, делятся на речных (ленок, таймень, хариус, елец), озерных 

(озерный, хариус, карась, озерная ряпушка) и озерно-речных (пелядь, чир, 

сиг, плотва). Хатангская ихтиофана представлена в основном туводными 

рыбами. Основу туводной ихтиофауны составляют представители семейств 

сиговых (9 видов), карповых (7), лососевых (4), налимовые (3), окуневых (2). 



Остальные семейства – миноговые, хариусовых, осетровые, щуковые, 

вьюновые, рогатковые , колюшковые, головешковые, бельдюговые, 

камбаловые – представлены по одному виду каждое. По образу жизни осетр, 

ряпушка, нельма, сиг-пыжьян, муксун, корюшка, относятся к 

полупроходным рыбам, которые большую часть года нагуливаются в губе, 

дельте, прибрежной зоне моря Лаптевых и Хатангского залива, а на нерест 

поднимаются высоко вверх по Хатанге. 

1.3 Особенности биологии сига- пыжьяна (Coregonus lavaretus 
pidschian) 

Пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) Сиги группы 

Coregonus lavaretus распространены в бассейне Ледовитого океана – от 

Мурманска до крайнего северо-востока Сибири, в западной части бассейна 

Берингова моря и в бассейне Охотского моря. К этой же группе Л. С. Берг 

(1948) относит и сига населяющего Амур, Уссури, бассейны Шилки и 

Аргуни. Амурский сиг водится в озерах и реках западного берега Сахалина. 

В Европе он населяет водоемы Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, 

Дании и других стран бассейна Балтийского моря. На Американском 

континенте сиг отмечен в водах Аляски и Канады, близкая форма С. 

clupeaformis (Mitchill, 1818; Scott, Crossman, 1973) встречается во многих 

водоемах Северной Америки (Решетников, 1979, 1980; Атлас пресноводных 

рыб России, 2002). В Сибири пыжьян встречается в реках, впадающих в моря 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, а также в озерах Субарктической и 

южной горной зон. Северной границей распространения является 75 с. ш. (оз. 

Таймыр). У южной границы северного ареала, проходящей по 50 с. ш., 

пыжьян обитает в верховьях Оби и Енисея, в Телецком озере, в тувинских 

озерах –Азас, Кадыш и других, монгольском озере Хубсугул, Байкале, Ципо 

–Ципиканских озерах (Москаленко, 1971). Обычно пыжьян обитает в реках 

на всем их протяжении, населяя русла, дельты, заливные водоемы, притоки, 

озера. 

Пыжьян отличается большим разнообразием экологических форм. Это 

проходные, речные и озерные сиги; в больших озерах они подразделяются на 



прибрежных, глубоководных и пелагических с разным характер питания - от 

типичных планктофагов до типичных бентофагов, изредка сиги хищничают и 

поедают икру других видов и свою собственную. Среди сибирских пыжьянов 

выделено несколько форм, различающихся морфологическими и 

биологическими признаками; обский, восточносибирский, телецкий, 

колымский, баунтовский и т. д. Пыжьяны, как и некоторые другие сиговые 

рыбы, обладают большой изменчивостью, высокими адаптивными 

свойствами к условиям среды. Если в водоёмах Европы насчитывается около 

100 форм этого вида, то в Сибири с её разнообразием и бесчисленным 

множеством водоёмов определено лишь 10-11 (Москаленко, 1971). Половой 

зрелости чаще достигают в возрасте 4-6 лет‚ известны пропуски нереста. 

Тело серебристое с темной спинкой, плавники могут быть темными, иногда 

даже черными. Брачный наряд в виде эпителиальных бугорков ярче 

проявляется у самцов (Решетников, 2002). 

Диагноз: D III-V 9-13, A III-IV 9-14, Р I 14-15, VII 10-11. Число 

жаберных тычинок колеблется от 15 до 64, есть формы малотычинковые (15-

30 типичный представитель пыжьян), среднетычинковые (30-40) и 

многотычинковые (более 40 тычинок). Число чешуй в боковой линии 69-109, 

пилорических придатков 89-280, позвонков 58-65. (Решетников, 1963, 1975, 

1980, 1995, 2004; Решетников, Лукин, 2006). Кариотип у большинства 

популяций 2n= 80, NF=96-102; Но отмечена изменчивость в числе хромосом 

от 79 до 81 при числе плеч от 96 до 102. Различные подвиды сига при 

одинаковом наборе хромосом (2п= 80) могут иметь разное число плеч: 

волховский сиг - NF=96, сиг-лудога - NF=98 и чудской сиг NF=102. 

Наибольшие вариации кариотипа описаны для сига-пыжьяна, у него же из р. 

Кереть отмечены добавочные В-хромосомы (2n= 80+В и NF=98+B) (Фролов, 

2000). Для вида описаны более 30 подвидов (Берг, 1948; Праздиш 1954), но за 

последнее время их число в России сокращено до 6 (Решетников, 1980;1995).  

В бассейне реки Енисей различают несколько форм сигов; речная, 

полупроходная, находящаяся постоянно в дельте, а также особая 

глубоководная форма-мокчегор описанная Остроумовым. Полупроходной 



сиг обитает от Нижней Тунгуски до залива. Водится он также в речках, 

впадающих в дельту и губу (Москаленко, 1971). Речной сиг населяет все 

правобережные притоки, главным образом их нижние участки, в некоторых 

образует локальные группировки (Подлесный, 1958; Олифер, 1977; 

Крупицкий, Мартынюк, 1995; Куклин, 1999). Широко распространён в 

Нижней Тунгуске и её притоках (Попов, 1983). В Подкаменной Тунгуске 

встречается на всем протяжении реки и в её основным притоках (Тэтэрэ, 

Чуне и др.). Известен в Ангаре, Большом Питу, Кане, Мане. Из 

левобережных притоков обычен в р. Абакане. Для него характерно малое 

число тычинок короткая нижняя челюсть, более развитая верхняя челюсть. 

Рыло впереди глаз горбатое, заметно удлиненное, тупо закругленное, 

название речного сига - горбоносый (Исаченко, 1925). На участке от Нижней 

Тунгуски до Курейки ареалы полупроходного и речного сига совпадают. 

Основным местом обитания полупроходного сига является дельта Енисея. 

Для размножения он поднимается по Енисею до Нижней Тунгуски 

(Вышегородцев, Заделенов, 2013). 

Кроме полупроходного сига в дельте водится сиг, который никогда не 

выходит за её пределы. Для нагула использует притоки дельты и 

придаточную систему (притоки, пойменные озера). Нерестует 

непосредственно в дельте и на участках рек, впадающих в дельту 

(Вышегородцев, Заделенов, 2013). 

Сиги населяют р. Пясина, Норильские озера, оз Таймыр и р. Нижняя 

Таймыра. В бассейне р. Хатанга сиг распространен от залива до верхних 

притоков Хета и Котуй и в придаточной озёрно-речной системе (Москаленко, 

1971). 

В бассейне Лены сиг распространён повсеместно вплоть до дельты и в 

озерах. В предустьевую морскую зону он не выходит. Пыжьян р. Лены 

является одним из наиболее процветающих видов в этом бассейне 

(Карантонис и др., 1956).  



В бассейне Оби пыжьян распространен в нижнем течении реки и ее 

левых притоках, стекающих с уральских гор, и в верхнем течении в районе 

слияния рек Бия и Катунь. 

В северной части Обского бассейна он представлен как 

полупроходной, так и озерно-речной формами. Наибольшая численность — у 

полупроходного пыжьяна, образующего два локальных стада — 

нижнеобское и тазовское. Первое обитает в южной половине Обской губы до 

р. Се-Яха и мигрирует для летнего нагула в пойменные водоемы Нижней 

Оби, а для нереста в ее уральские притоки. Второе населяет Тазовскую губу 

и для нереста поднимается в реки Таз и Пур и некоторые их притоки. 

Озерно-речной пыжьян водится во многих озерах Ямальского и Гыданского 

полуостровов и в тундровых реках, связанных с этими озёрами, по которым 

летом опускается в небольшом числе в предустьевые пространства Обской и 

Тазовской губ. Немногочисленное стадо сига в бассейне Гыданского залива 

населяет реки Гыда и Юрибей и летом выходит в южную опресненную часть 

залива (Шапошникова,1974). 

В Индигирке сиг распространён по всему течению и притокам, а также 

в озерах. Места зимовки неизвестны. Весной со вскрытием реки заходит в 

лайды (заливные водоемы, поймы), откуда в середине августа возвращается в 

речное русло. О местах нереста сведений нет (Кириллов, 1955). 

Сиг-пыжьян населяет прибрежную зону Байкала и его притоки, где 

образует две формы: озерную и озерно-речную. Имеется несколько 

локальных стад, привязанных к отдельным районам озера: Малому морю, 

Селенгинскому мелководью, Баргузинскому и Чивыркуйскому заливам 

(Скрябин, 1969). 

Рост и возраст. Пыжьян, населяющий водоемы субарктической зоны, 

относится к рыбам со средней продолжительностью жизни. Сиги достигают 

возраста в 15-20 лет‚ но в уловах преобладают особи в возрасте 7-10 лет. 

Популяции малотычинковых сигов созревают позднее и достигают больших 

размеров чем многотычинковые сиги. Длина сигов в уловах варьирует от 10-

15 см у мелких форм до 30-60 см - у крупных. Полупроходные и озерные 



сиги достигают крупного размера (до 68 см и массы 1-2 кг), максимальная 

масса сига равна 12 кг (Решетников, 1966, 1980). 

Озерный сиг Байкала доживает до 20—21 года. Продолжительность 

жизни байкальского озерного сига, очевидно, близка к потенциальным 

возможностям вида. Жизненный цикл байкальского озерно-речного сига, 

идущего метать икру в реку, ограничивается 13 годами (Москаленко,1958). 

В бассейне реки Енисей максимальные размеры полупроходного сига – 

длина 46 см и масса 1,5кг; обычно он значительно мельче – длиной до 34 см 

и массой до 700 г. Полупроходной сиг старше 18 лет не встречается. 

Речной сиг значительно крупнее полупроходного пыжьяна. 

Максимальные его размеры – 9 кг при длине 74 см. Темп роста сига высокий 

– в возрасте 10 лет достигает 64см длины и 4,3 кг массы. Крупный сиг 

достигающий массы – до 7 кг. встречается в Ангаре. В Подкаменной 

Тунгуске является тугорослой формой, характеризуется более низким 

показателем длины и массы, нежели сиг из рек Ангары и Енисея. Длина его 

тела не превышает 41 см, масса 1,3 кг, что, видимо, обусловлено слабым 

развитием кормовой базы. Замедленным темпом роста отличается сиг и р. 

Кан. Максимальная его длина до 44см, масса до 1,12 кг. Довольно крупный 

сиг живет в р. Казыре, где он достигает 50,8 см длины, массы 2,6 кг. 

Максимальный зарегистрированный возраст сига из этих водотоков – 9 лет. 

Предельный возраст речного сига не превышает 11 лет (Подлесный, 1958) 

Размножение. Половое созревание каждого поколения сига 

растягивается на несколько лет. Полупроходной сиг Обского бассейна 

начинает созревать на четвертом году жизни, но большая часть поколения 

созревает на пятом и шестом годах, а некоторая часть - на седьмом году 

(Подлесный и др., 1958). 

В Енисее половозрелым полупроходной сиг впервые становится на 

седьмом-восьмом году жизни, в массе – на 1-2 года позже, при длине 32-34см 

и массе 0,5-0,7 кг. Самцы созревают раньше самок. Половое созревание 

каждого поколения растягивается на несколько лет, обычно на 5-6 лет 

(Вышегородцев, Заделенов, 2013). 



Речной сиг Исаченко половозрел на шестом – восьмом году жизни 

самцы – в 0,5-0,7 кг. Самцы созревают раньше самок. Половое созревание 

каждого поколения растягивается на несколько лет, обычно на 5-6 лет 

(Вышегородцев, Заделенов, 2013). 

Озерно-речной сиг созревает в старшем возрасте: в р. Турухане на 7-8 

году (Головко, 1971), в р. Тамане 7-9лет (Попов, 1978). В озёрах Верхнего и 

Большого Енисея быстрорастущие формы сига достигают половой зрелости в 

6, чаще в 7-8 лет при массе 500-700 г, низкотелый озерный сиг из Азаса – в 4-

6 лет при массе 108-240г (Гундризер, 1975; Гундризер и др., 1986). В оз. 

Хантайский сиг созревает на 7-8 году, в Хантайском водохранилище – в 10-

11 лет (Романов, Карманова, 2004; Романов, 2005). 

Преднерестовые скопления полупроходной сиг образует в конце июля-

августе. Нерестовая миграция в реку в зависимости от 

гидрометеорологических условий начинается в конце августа – начале 

сентября, продолжается до ледостава, а в отдельные года и после 

становления льда. Разгар нерестового хода приходится обычно на вторую 

половину сентября. 

Нерест полупроходного пыжьяна протекает во второй половине 

октября и в ноябре. Основные нерестилища в Енисее находятся в 300-900 км 

от устья реки, на участке Енисея между устьями рек Хантайки и Нижней 

Тунгуски. Вся икры выметывается в один приём при температуре воды ниже 

4ºС в местах с каменным или песчано-галечным дном на глубинах 1,5-3м 

(Андриенко, Куклин, 1989). 

Соотношение полов в нерестовом стаде примерно равное, с небольшим 

преобладанием самцов. В течение жизни рыбы участвуют нересте несколько 

раз, но не ежегодно. Перерыв между икрометаниями одной и той же особи не 

менее двух лет. 

Нерестовое стадо полупроходного сига включает рыб в возрасте от 7 до 

18 лет. Основную массу (78,3 %) составляют 10-12 летние особи длиной 32-

36 см. После нереста рыбы не задерживаются на нерестилище и быстро 



скатываются в дельту, на места своего нагула. В ноябре-декабре B районе 

пос. Усть-Порт добывают покатного сига. 

Абсолютная плодовитость полупроходного сига изменяется от 4,0 до 

36,0 тыс. икринок соответственно возрасту и размерам. Средняя 

относительная плодовитость составляет 16-42 икринок на 1 г. массы тела. 

Икринки относительно крупные, их диаметр составляет l,8-2,3 мм. 

Нерестовые миграции речного сига начинаются обычно в конце августа 

- начале сентября. Ход рыбы не дружный, заметно растянут по времени. 

Половозрелые особи B преднерестовый период и во время нереста не 

питаются. Отнерестовавшие самки быстро покидают места нереста и 

откочевывают в районы нагула (Вышегородцев, 2003). 

Питание. В Обской и Тазовской губах пищу сига в июле — августе 

составляют, личинки тендипедид, гаммарусы, в желудках из р. Се-Яхи и озер 

на Ямале встречены также эстерия, щитень апус, единично личинки 

ручейников. В Якутии места нагула сига расположены в прибрежной 

холодноводной зоне и глубоких заиленных заливах, богатых планктоном и 

личинками насекомых. В пищевом комке сига встречаются личинки 

хирономид, ручейников, плавунца и звонцов, взрослые жуки-мягкотелки и 

плавунцы, осы, мухи, клопы. У половозрелых особей также отмечаются 

моллюски и молодь рыб. Ведущее значение в питании имеют личинки 

хирономид и ручейников. На ранних стадиях развития сиг часто становится 

жертвой хищных рыб. Во взрослом же состоянии, в определенные сезоны 

года он сам поедает личинок и сеголетков, а в местах нереста и икру рыб, что 

наблюдается и на других водоемах (Кириллов, 1983). 

B низовьях Енисея молодь полупроходного сига на первом-втором году 

жизни питается преимущественно зоопланктоном - рачками босминами и 

циклонами, наряду с ними отмечаются мелкие организмы зообентоса - 

личинки хирономид, олигохеты, мизиды, бокоплавы и имаго насекомых 

(Романова, 1948). По мере роста рыб из их питания исчезает зоопланктон, 

пищевой комок представлен в основном широко распространенными в 

протоках бентосными организмами - бокоплавами‚ личинками хирономид‚ в 



меньшей степени - моллюсками и воздушными насекомыми (Грезе, 1957). В 

Хантайском озере в желудках обнаружена молодь окуня (Михалев, 1966). 

Енисейский речной сиг - типичный бентофаг, летом охотно поедает 

воздушных насекомых с поверхности воды. В его рацион входит до 10 групп 

кормовых организмов. Состав его питания различается в разных участках 

речного бассейна, в разное время года и определяется наличием и 

доступностью пищевых компонентов. 

Для сига свойственна определенная возрастная изменчивость в 

структуре питания. Уже на этапе смешанного питания личинки питаются 

первоначально мелкими планктонными организмами (инфузории, 

коловратки). По мере роста увеличивается роль мелких личинок насекомых. 

Рацион годовиков, двухлетков включает босмины, циклопы, личинки 

хирономид, поденок и ручейников, чаще встречаются гамарусы, молюски. В 

пище взрослых рыб доминируют бентические и нектобентические 

организмы, состав которых изменяется по сезонам и районам обитания. В 

зимний период речной сиг продолжает питаться, хотя и не так интенсивно 

(Вышегородцев, Заделенов, 2013). 

  



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор материала осуществлялся научными сотрудниками в составе 

экспедиции федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт экологии 

рыбохозяйственных водоёмов» (ФГБНУ «НИИЭРВ») В 2016 г. Материал мне 

был предоставлен ФГБНУ «НИИЭРВ». 

 

Примечание. Протоки 1 – Ямкинская; 2 – Тундровая; 3 – Пионерка; 4-5 – верхняя и 
нижняя Кулемы. 

Рисунок 2. Карта-схема бассейна Хатанги, Красноярского края 

Материал по биологии сига-пыжьяна собирали в августе-сентябре 2016 г. в р. 

Хатанга и её протоках – Тундровая, Пионерка, Ямкинская. Район исследования 

20-25 км от истока р. Хатанга, протоки Тундровая, Пионерка, Ямкинская. 

Отлов рыб проходил при температуре воды от 3 °С до 10 °С. В качестве 

орудий лова использовались ставные сети ячеей 45-60 мм, закидные невода 

длиной от 70 до 150 м, высотой 1,5-5 м и размером ячеи в крыльях и мотне 10 

мм. Забросы невода проводили в вечернее время с 20:00 до 00:00 ч. Проверку 

ставных сетей проводили один-два раз в день.  

Обработка собранного материала производится в соответствии с 

общепринятыми методиками измерения морфологических признаков (Правдин, 



1966). Измерялась вся длина тела  - от начала рыла до конца хвостового 

плавника (L, мм), длина по Смиту(Sm), длина тела - от начала рыла до конца 

чешуйного покрова (l, мм), масса с внутренностями (W, г), масса без 

внутренностей (w, г), для определения возраста бралась чешуя под спинным 

плавником, у вскрытых рыб определялись пол и стадия зрелости гонад по 

пятибалльной шкале. Жирность оценивалась визуально по шкале М. Л. 

Прозоровской (Правдин, 1966). 

Возраст определялся по чешуе. Чешуя берется над боковой линией под 

передней частью спинного плавника. Далее возраст определяют по чешуе под 

бинокуляром, предварительно промыв её слабым раствором нашатырного 

спирта. Чешуя имеет слоистое строение. Состоит из тонких костных пластинок 

подстилающих одна другую и соответствующих определенному году жизни 

рыбы.  

Морфометрия рыб.  

Морфометрический анализ рыб – классический метод ихтиологических  

исследований – включает в себя описание двух групп признаков: 

меристических (счетных) и пластических. 

 

Рисунок 2 - Схема измерения рыбы (Правдин, 1966) 

 В работе приняты следующие условные обозначения: 

- 1-2 (l) - длина рыбы; 

- 1-3 (Sm) - длина по Смитту; 



- 1-4 –(aC) длина тела от конца рыла до конца чешуйного покрова; 

- 1-5 (C) - длина головы;  

- 1-11 (ao) - длина рыла; 

- 1-22 (aA) - антеанальное расстояние; 

- 1-19 (aV) - антевентральное расстояние; 

- 1-14 (aD) - антедорсальное расстояние; 

- 1-17(aP) - антепекторальное расстояние;  

- 17-18 (PV) - пектровентральное расстояние;  

- 17-22 (РА) - пектроанальное расстояние; 

- 7-8 (H) – наибольшая высота тела 

- 9-10 (h) - наименьшая высота тела; 

- 6-4 (pA) - длина хвостового стебля;  

- 18-22 (VA) - вентроанальное расстояние;  

- 14-4 (DC) - дорсокаудальгое расстояние; 

- 18-4(VC) - вентрокаудальное расстояние; 

- 22-4 (AC) - анальнокаудальное расстояние;  

- 14-15 (LD) - длина спинного плавника; 

- 14-16 (hD) - высота спинного плавника;  

- 22-26 (LA) - длина анального плавника,  

- 22-25 (hA) - высота анального плавника,  

- 17-19 (LP) - длина грудного плавника,  

- 18-29 (LV) - длина брюшного плавника,  

- Lmax - длина верхней челюсти,  

- max – ширина верхнечелюстной кости, 

- Lman - длина нижней челюсти,  

- b man – ширина рыльной площадки, 

- r – длина рыла, 

- i. o - ширина лба,  

- f – высота рыльной площадки, 

- 11-12 (o) - диаметр глаза,  

- 12-5 (pO) - заглазничный отдел головы, 



- D (не ветв) - число  не ветвистых лучей в спинном плавнике, 

- D - число ветвистых лучей в спинном плавнике,  

- A (не ветв) - число не ветвистых лучей в анальном плавнике, 

- A - число ветвистых лучей в анальном плавнике,  

- Sp.br - число жаберных тычинок,  

- vt - количество позвонков; 

-ll число чешуй в боковой линии. 

 

 

Морфометрический анализ проводился для выборки сига 

составляющей 52 экз. по девяти меристическим и двадцати семи 

пластическим признакам. На основании полученных данных вычисляется 

средняя арифметическая (М), среднеквадратичное отклонение (σ) , а также 

ошибка средней (м). Статистическая обработка данных проводится по 

методике Н.А. Плохинского (1981). При выявлении степени различия 

достоверность результатов оценивается по критерию Стьюдента с 

минимальным уровнем значимости р≤0.05. Линейный рост анализировали по 

данным наблюдений. При описании роста использовали уравнение 

Берталанфи. Все расчёты проводились с помощью программы Microsoft 

Excel.  



ВЫВОДЫ 

Половой диморфизм у сига-пыжьяна р. Хатанга отсутствует. Было 

выявлено наличие двух форм горбоносой и с прямым рылом, причём 

горбоносый встречается крайне редко. Однако для получения более точных 

результатов рекомендуется генетическое исследование. При сравнении 

пыжьяна с сигами из других водоёмов было выяснено значительное 

морфологическое сходство между ними. Имеется лишь несколько различий 

немного превышающих подвидовой уровень, что является недостаточным для 

вынесения его в особую экологическую форму. 

Длина сига по Смиту в уловах нерестового стада составляет 165-407 мм. 

Достигает половой зрелости уже в возрасте 5+ лет. Основу нерестового стада 

составляют особи младшей (5+ лет) и средних возрастных групп (10+ - 12+ 

лет). Сравнение размеров показало, что Хатангский пыжьян намного меньше 

сигов из других водоёмов. 

В связи с началом активного промысла, увеличением числа мелких 

рыбодобывающих предприятий на реке и бесконтрольному вылову рыбы 

промысловые уловы по сравнению с 1975-1985г. сократились в разы. 
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