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Введение

Тугун Согедопш  (идип (Ра11аз, 1814) -  самый мелкий представитель семейства сиго
вые СогедопЫае. От других видов отличается небольшим размером, короткой продолжи
тельностью жизни, а также оседлостью. Тугун не совершает протяженные миграции в отли
чие от других видов сиговых рыб, а ограничивается акваторией одной реки и ее притоков, 
образуя локальные стада [Красикова, 1967].

Наиболее распространен тугун в реках бассейна Оби, Лены, Енисея. В р. Обь известен в 
виде двух стад -  верхнеобского и нижнеобского [Скрябин, 1979]. Наиболее многочисленны 
популяции в уральских притоках (Северная Сосьва, Сыня, Войкар, Собь, Щ учья) [Москаленко, 
1971]. Также тугун раньше встречался в рр. Томь и Чулым, и на участке р. Обь между устьями 
этих рек. В настоящее время в данном районе он не обитает, поскольку является крайне чув
ствительным к чрезмерному вылову и загрязнению вод [Попов, 2007]. От устья р. Северная 
Сосьва до устья р. Чулым тугун обнаружен не был. В р. Иртыш в 1951 году разово был отме
чен у г. Тобольск. Предполагается, что он зашел туда из р. Тавда в связи с низким уровнем во
ды в том году, препятствовавшим подъему рыбы в родные реки [Никонов, 1958].

В августе 2022 года в ходе проведения мониторинга ската молоди частиковых видов 
рыб на р. Обь сотрудниками отдела «Ханты-Мансийский» Тюменского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» в мальковом неводе было обнаружено две особи тугуна. Место вылова -  р. Обь 
выше устья р. Назым. Ежегодные мониторинговые работы на данном участке проводятся по 
Программе исследований во внутренних водах Российской Федерации в зоне ответственно
сти Тюменского филиала ФБГНУ «ВНИРО». Ранее при проведении исследований присут
ствие тугуна тут не регистрировали.

Целью данной работы является морфометрический анализ тугуна, обнаруженного в 
среднем течении Оби в районе устья р. Назым.

Материалы и методы исследования

М атериал собирали в сентябре 2022 года на участке первичного (в августе 2022 года) 
обнаружения тугуна (1185 км р. Обь) (рис. 1). В качестве орудий лова использовались закид
ные невода длиной 25 и 50 метров, с ячеей в мотне 3-5 мм. Всего за период исследований 
было поймано 44 особи тугуна.

Рис. 1. Район обнаружения тугуна Согедопш (идип в Средней Оби в 2022 году 
р1§. 1. Агеа оР йе1есйоп оР Согедопш (идип т  МЫй1е ОЪ т  2022
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Биологический анализ пойманной рыбы осуществляли по общепринятой методике 
[Правдин, 1966]: массу тела рыб определяли взвешиванием с точностью до 0,01 г; пластиче
ские признаки измеряли с точностью до 0,1 мм; возраст определяли по чешуе [Чугунова, 
1959]; отмечали пол и стадию зрелости половых продуктов; у самок с гонадами в IV стадии 
зрелости для определения индивидуальной абсолютной плодовитости (ИАП) брали икру 
массой около 500 мг, в которой просчитывали количество икринок; отдельно фиксировали 
желудок для определения состава пищевого комка [Руководство..., 1961; М етодическое по
собие..., 1974]. М орфометрический анализ проведен у 25 особей по 4 меристическим и 
32 пластическим признакам. Математическую и статистическую обработку материала про
водили общепринятым методом [Правдин, 1966], определялась средняя арифметическая ве
личина признака (М), среднее квадратичное отклонение (о), ошибка средней арифметической 
(± т) и коэффициент вариации (СУ).

В работе приняты следующие обозначения морфометрических признаков: аС -  про
мысловая длина; ас -  длина по Смитту, см; II -  число чешуй в боковой линии; 5р. Ъг. -  число 
тычинок на 1-й жаберной дуге; р с  -  пилорических придатков ^ в  -  число ветвистых лучей в 
спинном плавнике; ап -  длина рыла; пр  -  диаметр глаза; р о  -  заглазничный отдел головы; аа5 
-  длина средней части головы; ао -  длина головы; 1т -  высота головы у затылка; 1101 -  шири
на лба; ааб -  длина верхнечелюстной кости; к^ 1  -  длина нижней челюсти; -  наибольшая 
высота тела; гк -  наименьшая высота тела; ад -  антедорсальное расстояние; гС -  постдор- 
сальное расстояние; а2  -  антевентральное расстояние; ау  -  антеанальное расстояние; / ё  -  
длина хвостового стебля; дз -  длина основания спинного плавника; 1и -  наибольшая высота 
спинного плавника; уу 1 -  длина основания анального плавника; е] -  наибольшая высота 
анального плавника; Vx -  длина грудного плавника; 221 -  длина брюшного плавника; V2  -  рас
стояние между грудным и брюшным плавниками; гу  -  расстояние между брюшным и аналь
ным плавниками; пт 1 -  ширина верхнечелюстной кости; аза4 -  высота рыльной площадки; 
а а -  ширина рыльной площадки; I зр.Ъг. -  длина наибольшей жаберной тычинки; аЪс -  дли
на жаберной дуги; И ш  -  пределы изменчивости признака.

Р езультаты  и их обсуждение

П о результатам биологического анализа тугуна были зафиксированы особи промыс
ловой длиной от 9,71 до 13,10 см и весом от 11,27 до 25,98 г. Средние значения промысловой 
длины тугуна составили 11,47 ± 0,12 см, масса -  18,16 ± 0,51 г (табл. 1).

ТаЫе 1 
Таблица 1

Вес тугуна Согвдопиз (идип, отловленного в Средней Оби в сентябре 2022 года, 
в зависимости от промысловой длины 

оГ Согедопи (идип саидЫ т  МЫ41е ОЪ т  2022, берепбтд оп 1епд!й

Размер особей 
1пйтйиа1 з1ге

Количество особей 
КитЪег оГ т б тб и а В

Масса, г 
^ д й ! ,  д

9,0-10,0 см 3 12,96 ± 1,03
10,1-11,0 см 6 14,10 ± 1,01
11,1-12,0 см 24 18,35 ± 0,44
12,1-13,0 см 10 21,38 ± 0,82
13,1-13,1 см 1 21,3

Всего особей 44 18,16 ± 0,51

Согласно данным Берга Л.С. тугун достигает половозрелости в возрасте 1+, а его 
нерест происходит в середине октября [Берг, 1948]. В уловах Средней Оби преобладал тугун 
возрастом 1+ и средней массой 17,90 ± 0,49 г, его доля в улове составляла 95 %, оставшиеся 
5 % приходилось на особей возрастом 2+ и массой 23,67 ± 3,27 г. Для сравнения, тугун из 
р. Северная Сосьва (бассейн Нижней Оби) в августе 2022 г. в возрасте 1+ составлял 80 %
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уловов и имел среднюю массу 17,07 ± 0,37 г, а в возрасте 2+ -  18 % и 26,26 ± 1,15 г соответ
ственно. Отличия по возрасту 2+, вероятно, проявились в связи с малым количеством особей 
в выборке в соответствующем возрасте в уловах в Средней Оби.

Соотношение полов близко к 1:1. Отмечено 23 самки и 21 самец. Большинство из 
проанализированных особей тугуна были в IV стадии зрелости, то есть готовые к нересту, у 
одной особи отмечены гонады в VI стадии зрелости -  отнерестившаяся особь. Абсолютная 
индивидуальная плодовитость колебалась от 920 до 2240 икринок, в среднем 1533 ± 154,14, 
вес гонад -  от 0,63 г до 3,21 г, в среднем 2,49 ± 0,30.

Упитанность по Фультону составила в среднем 1,20 ± 0,02 (колебания от 0,95 до 1,52), 
жирность отмечена низкая (от 0 до 1), у единичных особей -  2. В пищеварительном тракте (же
лудок и кишечник) были отмечены только имаго семейства 8ти1йбае. Коэффициент наполне
ния желудка составлял в основном 2-3, реже -  1 и 4. В целом, тугун питается зоопланктоном, а 
также в той или иной степени потребляет организмы зообентоса, в основном личинок и имаго 
насекомых, икру рыб, в том числе собственную [Решетников, 1980; Попов, 2007].

Результаты измерений морфологических признаков особей тугуна представлены в 
таблице 2.

ТаЫе 2 
Таблица 2

Морфологические признаки тугуна Согедопиз {идип, 
отловленного в Средней Оби в сентябре 2022 г.

Могрйо1о§юа1 81§пз оГ Согедопиз Iидип саидй! т  МЫй1е ОЪ т  8ер!етЪег 2022

Показатель / Ме!пс Ь1ш М  ± т о СК %
Вес рыбы, г 11,27-25,98 18,16 ± 0,51 3,34 18,38

ад 9,71-13,1 11,47 ± 0,12 0,79 88,39
ас 10,58-13,33 12,05 ± 0,14 0,70 5,85
11 63-68 65,16 ± 0,32 1,34 2,06

5р. Ъг. 21-28 24,78 ± 0,39 1,81 7,30
Рс 19-30 23,73 ± 0,64 3,00 12,65
^ в 8-10 9,1 ± 0,10 0,49 5,43

в % ас
ап 4,38-6,43 5,17 ± 0,087 0,43 8,31
пр 5,74-6,87 6,25 ± 0,06 0,31 4,94
Ро 9,00-10,29 9,58 ± 0,08 0,39 4,11
аа5 13,90-16,64 14,94 ± 0,16 0,76 5,10
ао 19,31-21,93 20,49 ± 0,14 0,71 3,46
1т 11,89-14,78 13,42 ± 0,16 0,79 5,86
11 о 1 5,02-6,50 5,78 ± 0,09 0,45 7,79
аав 5,77-7,63 6,57 ± 0,13 0,62 9,50
Ы1 6,66-9,45 8,14 ± 0,13 0,64 7,84
Як 17,22-21,70 19,47 ± 0,21 1,01 5,19
гк 5,41-7,29 6,25 ± 0,10 0,48 7,62
аЯ 40,75-45,42 42,80 ± 0,21 1,03 2,41
гд 37,12-42,02 39,31 ± 0,27 1,30 3,31
ат 43,43-49,92 47,30 ± 0,28 1,36 2,88
аУ 65,10-71,26 67,80 ± 0,30 1,48 2,18
Гд 10,65-15,11 12,61 ± 0,22 1,10 8,71
Яз 10,05-15,27 11,67 ± 0,20 1,01 8,62
{и 13,94-18,81 17,19 ± 0,26 1,29 7,48

УУ1 11,23-15,46 13,54 ± 0,21 1,01 7,45
9,19-13,93 11,63 ± 0,24 1,18 10,12

VX 12,69-17,31 15,02 ± 0,22 1,08 7,20
ТТ1 13,57-17,49 15,03 ± 0,18 0,90 6,01
VТ 24,68-31,00 27,77 ± 0,29 1,45 5,24
тУ 20,28-23,43 21,74 ± 0,17 0,84 3,85
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Окончание таблицы 2 
Еп4 оГ ТаЫе 2

Показатель / МеШс Ыш М  ± т о СV %
в % ао

ап 22,13-30,04 25,22 ± 0,39 1,91 7,56
пр 27,61-32,49 30,51 ± 0,25 1,21 3,98
Ро 44,03-49,60 46,77 ± 0,31 1,52 3,26
аав 67,32-78,48 72,89 ± 0,49 2,39 3,28
1т 58,44-70,59 65,49 ± 0,61 3,01 4,60
1101 25,51-31,50 28,22 ± 0,39 1,91 6,78
пт1 28,40-37,97 32,10 ± 0,65 3,17 9,86
Ы1 33,61-43,53 39,69 ± 0,48 2,37 5,97
аза4 4,72-7,95 6,98 ± 0,14 0,69 9,94
а а 12,10-21,52 15,88 ± 0,46 2,25 14,14
гк 27,16-36,29 30,51 ± 0,43 2,13 6,99

аза4 в % а а 28,00-60,00 44,81 ± 1,55 7,59 16,93
пр в % ап 106,85-177,05 123,57 ± 2,81 8,13 6,69

пт1 в % аав 17,78-29,33 24,23 ± 0,67 3,29 13,59
гк в % Ы 1 68,18-97,56 77,07 ± 1,27 6,24 8,09
гу в % а^ 46,32-54,91 50,83 ± 0,48 2,36 4,64
гу в % V? 70,18-90,44 78,50 ± 1,04 5,09 6,48
221 в % VX 90,55-118,30 100,34 ± 1,44 7,05 7,02

1 нр.Ъг. в % аЪс 23,26-34,52 28,94 ± 0,77 3,19 11,02

М еристические признаки исследованных рыб: Б  III 8-10, среднее 9,1 ± 0,10; 
А III 10-12, в среднем 11,16 ± 0,19; число чешуй в боковой линии 63-68, в среднем 
65,16 ± 0,32; жаберных тычинок на 1-й дуге 21-28, в среднем 24,78 ± 0,39 (см. табл. 2).

При сравнении полученных результатов с данными других исследований тугуна бас
сейна р. Обь [Гундризер, 1969; Решетников, 1980] существенных отличий по морфометриче
ским показателям не выявлено, однако, средние значения количества чешуи в боковой ли
нии, тычинок в первой жаберной дуге, ветвистых лучей в спинном плавнике несколько ниже 
у исследуемых особей из Средней Оби (табл. 3).

А.Н. Гундризером отмечено, что индекс наименьшей высоты тела тугуна бассейна 
р. Томь равен 6,46 (М  ± т  = 6,46 ± 0,08), диаметр глаза в процентах длины головы равен 
32,55 ± 0,21 (амплитуда 26,7-35,6), длина хвостового стебля в процентах длины тела -  
13,23 ± 0,22 (11,2-14,6). У тугуна из Нижней Оби длина хвостового стебля в процентах дли
ны тела составляла 13,46 ± 0,17 (10,6-16,0), у тугуна из р. Северная Сосьва в среднем длина 
хвостового стебля составляла 12,8 % длины тела по Смитту. Ш ирина лба тугуна из Северной 
Сосьвы в процентах длины головы равна 26,0-29,8 (в среднем 27,7), ширина лба тугуна из 
бассейна реки Войкар -  26,2-30,3 (в среднем 28,02 %  длины головы) [Гундризер, 1969]. У 
тугуна, отловленного в Средней Оби, индекс наименьшей высоты тела был равен 6,25 ± 0,10, 
диаметр глаза в процентах длины головы -  30,51 ± 0,25, длина хвостового стебля в процентах 
длины тела -  12,61 ± 0,22. Значения данных показателей ниже, чем у тугуна в Нижней и 
Верхней Оби, и только средние значения ширины лба в процентах длины головы у тугуна из 
Средней Оби были несколько выше, чем у тугуна из Нижней Оби (см. табл. 3).

Известно, что тугун нерестится в верховьях незаморных притоков р. Обь (рр. Ляпин, 
Манья, Щ екурья), на слабом течении [Никонов, 1958]. Поскольку лов проходил в русле 
р. Обь, а в уловах преобладали особи четвертой стадии зрелости половых продуктов, а также 
одна отнерестившаяся особь, можно сделать вывод, что данные особи не успеют к началу 
икрометания подняться достаточно высоко в притоки Оби и, вероятнее всего, нерест будет 
происходить при достижении необходимых температурных условий прямо в русле р. Обь, а 
вся выметанная икра -  погибнет.
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ТаЫе 3 
Таблица 3

Некоторые морфологические характеристики тугуна Согвдопиз (идип из Верхней, Средней и Нижней Оби 
8оте шогрЬо1о§1са1 сБагасВепзВюз оР Согедопш (идип Вгот ^ р е г ,  МЫй1е апй Ьотоег ОЬ

Показатель
МеВпс

Средняя Обь 
МШ1е ОЬ

Верхняя Обь (р. Томь) 
^ р е г  ОЬ (Тот Шуег)

Нижняя Обь (рр. Войкар, 
Северная Сосьва) 

Ьотоег ОЬ (Уо1каг пуег, 
КогШег 8окуа пуег)

Ыш М  ± т Н ш М  ± т Ы т М  ± т
ас 10,58-13,33 12,05 ± 0,14 - - 11,9-13,2 12,2
11 63-68 65,16 ± 0,32 58-80* 67,8* 58-80* 69,4*

8р. Ъг. 21-28 24,78 ± 0,39 25-34* 29,4* 25-34* 29,9*
^ в 8-10 9,1 8-10 8,69 8-10 9,29

в % ас
гк 5,41-7,29 6,25 ± 0,10 - 6,46 ± 0,08 - -

/ ё 10,65-15,11 12,61 ± 0,22 11,2-14,6 13,23 ± 0,22 10,6-16,0
13,46 ± 

0,17 
12,8

пр 27,61-32,49 30,51 ± 0,25 26,7-35,6 32,55 ± 0,21 - -

1:01 25,51-31,50 28,22 ± 0,39 - - 26,2-30,3
26,0-29,8

28,02
27,7

Примечание: * -  данные по [Решетников, 1980], в остальных случаях данные по метрикам тугуна рек 
Томь и бассейна Нижней Оби из [Гундризер, 1969].

№Ве: * -  йа1а Вгот [Ке8ЬеШ̂ коV, 1980], т  оШег сакек йа1а оп Щдип тейгск оВ Тот апй 1отег ОЬ гтегк 
Вгот [Оипйпекег, 1969]

Вероятнее всего, какая-то часть стада тугуна Нижней Оби, обычно зимующая и нере
стящаяся в левобережных притоках Оби, по каким-то причинам после летнего нагула не ста
ла подниматься в верховья этих рек, а пошла вверх по магистрали р. Обь. Остальные же при
токи Оби по пути следования рыбы по химическим, гидрологическим и иным показателям не 
устроили половозрелых особей тугуна, и они продолжили подъем до 1185 км по р. Обь, где и 
были отловлены сотрудниками отдела «Ханты-Мансийский» Тюменского филиала «ВНИ- 
РО». Для уточнения происхождения данного стада тугуна в Средней Оби и актуализации 
данных о распространении тугуна в бассейне Оби необходимы дальнейшие специализиро
ванные исследования.
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