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Проанализирован возрастной состав и плодовитость производителей тайменя Hucho taimen (Pallas,
1773) на нерестилищах в левобережных притоках р. Лена – реках Муна и Моторчуна и левобереж-
ном притоке второго порядка – р. Тимптон. Нерест происходит в мае–июне. Возраст производите-
лей варьирует от 8 до 17 лет. Абсолютная плодовитость тайменя этих рек больше, чем у тайменя из
западной части ареала, и меньше, чем в популяциях из восточной части. Особи тайменя исследо-
ванных рек – часть большой популяции вида в р. Лена. Они нагуливаются и зимуют в р. Лена и за-
ходят в ее притоки, в том числе в реки Муна и Моторчуна, лишь для размножения, что характерно и для
тайменя из бассейнов других крупных рек (Кама, Енисей, Амур). Численность тайменя невелика, нере-
стовые части популяции на местах нереста весьма уязвимы и требуют особых мест охраны.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Российской Федерации обита-

ют два вида тайменей − обыкновенный или си-
бирский Hucho taimen (Pallas, 1773) и сахалинский
Parahucho perryi (Brevoort, 1856). Ареалы этих двух
видов тайменей существенно различаются. Об-
ласть обитания сахалинского тайменя относи-
тельно небольшая, включает часть ограниченных
участков бассейнов рек северной части Японско-
го моря, тяготея к прибрежью, и бассейн южной
части Охотского моря, занимая острова Сахалин,
Хоккайдо, Южные Курилы. Обыкновенный тай-
мень в пределах России распространен широко –
от бассейнов рек Печора и Кама на западе до
р. Амур на востоке (Золотухин и др., 2000; Решет-
ников, 2002), также встречается в некоторых ре-
ках северо-запада о. Сахалин (Шилин, Богданов,
2021).

В Республике Саха (Якутия) обыкновенный
таймень населяет водотоки от р. Анабар до р. Яна.
В р. Лена вид распространен от верховьев до дель-
ты включительно. В этой реке таймень мигрирует
и встречается в основном русле, где наиболее
многочислен между поселками Жиганск и Джар-

джан, и в ряде притоков первого и второго поряд-
ков нижнего течения реки (Кириллов, 1972; Вен-
глинский и др., 1987; Тяптиргянов, 2017). Из устья
р. Лена в морские воды таймень не выходит, т.е.
является потамодромным видом. В Республике
Саха (Якутия) таймень также встречается в
р. Тимптон, правом притоке р. Алдан (бассейн
р. Лена). В р. Анабар таймень отмечен на всем
протяжении реки, в р. Оленек – распространен
не только по всей реке, но и в дельтовых протоках
до стыка пресных вод с солеными. В реках Анабар
и Оленек вид имеет местное промысловое значе-
ние (Кириллов, 1972, 2002). Документированные
места нереста якутского тайменя находятся в ле-
вых притоках р. Лена – реки Моторчуна и Муна,
а также в ее правом притоке – р. Ундюлюнг
(Mikodina, Sivtseva, 2010).

Кроме северо-восточной Сибири, обыкновен-
ный таймень распространен: в Красноярском
крае, Республиках Хакасия и Тыва, где находятся
бассейны рек Обь, Енисей, Пясина, Хатанга (Ре-
шетников, 2002). Также он описан из рек Хабаров-
ского края, в частности, в р. Тугур и ее притоках –
Уля, Уйги, Ассыни, Отун, Конин, Муникан. В этих
реках обыкновенного тайменя вылавливают воСокращения: ИАП – индивидуальная плодовитость.
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время нерестового хода и непосредственно в пе-
риод нереста (Кульбачный, Кульбачная, 2018).

Численность обыкновенного тайменя, как
в пределах его ареала в целом, так и в нижнем те-
чении р. Лена невысока, запасы осваивают слабо.
В основном, его добывают в качестве прилова при
промысле сиговых видов рыб. Суммарные годо-
вые уловы тайменя в Якутии в период с 1952 по
1961 г. варьировали от 488 ц (1955 г.) до 142 ц (1961 г.),
достигая в среднем 270 ц в год (Мишарин, Шути-
ло, 1971). В настоящее время таймень не входит
в список промысловых видов во внутренних во-
дах Российской Федерации (Приказ Минсель-
хоза РФ от 06.10.2017 № 501). В бассейне р. Лена
весьма распространен спортивный лов тайменя
нахлыстом при наличии у спортсменов сертифи-
катов IGFA. Помимо этого, как и в других водое-
мах Сибири, популяция этого вида испытывает
давление со стороны незаконного браконьерско-
го лова с помощью не только жаберных сетей, но
и неводов, что еще больше снижает численность,
его промысловые запасы во многих регионах Рос-
сии близки к минимальным. Вследствие этого ряд
популяций обыкновенного тайменя – популяции
европейской части России, Западной Сибири (за
исключением Республики Алтай и р. Томь в грани-
цах Кемеровской обл.), бассейна р. Ангара (вклю-
чая бассейн оз. Байкал), о. Сахалин включены
в Красную книгу Российской Федерации (Крас-
ная…, 2021). Обыкновенный таймень европей-
ских популяций внесен в Международную Крас-
ную книгу в статусе “Под угрозой исчезновения
(EN) (B2ab(ii, iii))” (Freyhof, Kottelat, 2008). Сле-
дует отметить, что в Республике Саха (Якутия)
к нему, очевидно, более бережное отношение, и
здесь обыкновенный таймень пока не входит
в число краснокнижных видов (Красная…, 2017).
Таймень считается объектом разных видов рыбо-
ловства (коммерческое и сертифицированное
спортивное) и аквакультуры (рыбоводства).

Таймень – весьма ценный в хозяйственном от-
ношении вид, из него получают деликатесные
пищевые продукты из-за розово-красного мяса
средней жирности (Гнедов, 2020) и икру. В севе-
рорусской, коми, якутской и ненецкой нацио-
нальных кухнях в пищу используют строганину
из этой рыбы. Она подается к столу в заморожен-
ном (сыром) виде нарезанной стружкой и упо-
требляется с приправами. Икра тайменя имеет та-
кую же высокую пищевую ценность, как и икра
дальневосточных лососей рода Oncorhynchus,
близка к ним по окраске, но, по нашим данным,
несколько мельче. Несмотря на обширный ареал
обыкновенного тайменя и высокую хозяйствен-
ную ценность, из-за его малочисленности и труд-
нодоступности мест обитания он остается отно-
сительно мало изученным.

Цель работы – исследовать особенности био-
логии тайменя из двух левобережных притоков
р. Лена − рек Муна, Моторчуна и правобережно-
го притока второго порядка – р. Тимптон.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристика района работ. Республика Саха
(Якутия) чрезвычайно богата водотоками различ-
ного типа. Характерная особенность рек заклю-
чается в том, что они расположены в области
многолетнемерзлых пород (Кириллов, 1972).

Район нижнего течения р. Лена, где проводили
исследования, расположен за северным Поляр-
ным кругом и ограничен долиной р. Лена у
пос. Жиганск в 886 км от устья реки (рис. 1). Жи-
ганский национальный эвенкийский улус (рай-
он) Республики Саха (Якутия) находится в суб-
арктической зоне. В этих широтах климат резко
континентальный, что проявляется в исключи-
тельно больших сезонных различиях температу-
ры воздуха, сравнительно малой облачности и не-
достаточном количестве осадков. Для этого реги-
она характерны средние температуры самого
холодного месяца –40°С в горах Северо-Востока.
Летом температура достигает +30°С. Средняя го-
довая температура воздуха от –4 до 10°С.

Реки Муна и Моторчуна, где ловили половозре-
лого тайменя, – левые притоки р. Лена в ее нижнем
течении. Река Муна протяженностью 715 км, пло-
щадь водосбора 30100 км2, течет по северо-во-
сточной окраине Среднесибирского плоского-
рья. Координаты места впадения в р. Лена –
67°18′12″ с.ш., 123°03′28″ в.д. В бассейне р. Муна
2500 водотоков и 2460 озер, которые замерзают во
второй половине октября, вскрывается в конце
мая–начале июня. Крупные притоки р. Муна –
Мунакан (201 км) и Хахчан (221 км) (Венглин-
ский и др., 1987). Река Моторчуна длиной 434 км,
берет начало и течет по северо-восточной окраи-
не Среднесибирского плоскогорья, в нижнем те-
чении – по Центральной равнине. Ее устье рас-
положено от устья р. Муна на расстоянии ~50 км,
впадает в р. Лена севернее (68°01′02″ с.ш.,
123°07′08″ в.д.), принимает 50 притоков длиной
>10 км. Вскрывается в конце мая – начале июня,
замерзает в середине октября.

Ледоход на р. Лена у пос. Жиганск начинается
в конце мая, уровень воды повышается во время
весеннего ледохода до 11.7 м. Река Лена очищает-
ся ото льда в первой декаде июня. Изменение ре-
льефа по течению реки ведет к изменению уклона
поверхности потока. Около пос. Жиганск он до-
стигает 0.057 м/км. Глубина фарватера в межень
6–10 м, скорость течения 0.8–1.3 м/с. В боковых
протоках скорость течения несколько ниже, чем в
р. Лена, в среднем 0.7–0.8 м/с. Весной под дей-
ствием ледохода и волнобоя происходит активное
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разрушение берегов, приводящее к увеличению
твердого стока и повышению мутности воды
(Мастахов, 1980).

Река Тимптон – правый приток р. Лена второ-
го порядка – впадает в р. Алдан на расстоянии
1538 км от ее устья (58°44′0.50″ с.ш., 127°10″ в.д.).
Длина реки 644 км, площадь водосбора 44400 км2.
Ширина р. Тимптон варьирует от 100 до 300 м.
Глубина реки в межень 2–4 м. Ее притоки в верх-
нем течении имеют типично горный характер с ка-
менистым руслом, изобилующем порогами, шиве-
рами и перекатами. Береговая линия их обычно за-
нята высокими скалистыми или галечниково-
валунными бечевниками. Скорости течения до-
стигают 2–3 м/с, в нижнем течении рек долины
расширяются и образуют пойменные террасы.

Общий характер гидрологического режима
р. Тимптон позволяет отнести ее к рекам со сме-
шанным типом питания, для которых характерно
формирование годовых максимумов в период ве-
сеннего половодья и при прохождении летних
дождевых паводков. Весенний подъем уровня во-
ды начинается в конце апреля–первых числах
мая и в дальнейшем осуществляется достаточно
интенсивно (до 1.0–1.5 м/сут). Подъем уровня до-
стигает 6–8 м. Максимальные уровни половодья
отмечаются в среднем в последних числах мая,
после очищения реки ото льда. Окончание поло-
водья приурочено к середине июня.

За летний сезон формируются до 8–12 дожде-
вых паводков, большинство из них имеют слож-

ные многовершинные гребенчатые формы гидро-
графов. Интенсивность подъема уровней наиболее
значительных летних паводков (до 1.5–2.0 м/сут)
превышает интенсивность подъема в период поло-
водья. Максимумы летнего периода приходятся в
среднем на конец июля–август. Тем не менее, боль-
шинство притоков р. Тимптон рыбы используют
для нереста и нагула до резкого снижения уровня
воды. В этих реках, кроме тайменя, нерестятся та-
кие ценные виды, как ленок (Brachymystax lenok
Pallas, 1773), восточно-сибирский хариус (Thy-
mallus arcticus pallasi Pallas, 1776), валек (Prosopium
cylindraceum Pennant, 1784) (Кириллов, 1972;
2002).

Места отлова рыб и объем материала. Поло-
возрелых особей тайменя отлавливали в мае
2003−2005 гг. в р. Муна на расстоянии 15–30 км от
ее устья, и июне 2008 г. – в р. Моторчуна на рас-
стоянии 15–20 км от ее впадения в р. Лена; мо-
лодь тайменя – в августе 2010 г. в р. Тимптон на
расстоянии 15–20 км от ее устья.

Для лова тайменя использовали ставные сети с
ячеей 90 мм. Объем собранного материала пред-
ставлен в табл. 1.

Биологический анализ и определение возраста
по чешуе проводили по методам, описанным в
работах Правдина (1966) и Кириллова (2002).
Возраст рыб определяли по чешуе с помощью би-
нокуляра МБС-9 (×8), размеры рыб – при помо-
щи мерной доски с точностью до 1 см, массу тела –
на электронных весах с точностью 1 г.

Рис. 1. Схема района проведения исследований в 2003–2008 гг.

р. Моторчуна

р. Лена

р. Муна о. Баях

С



366

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 3  2023

КАРПОВА и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нерестовая миграция тайменя в притоках р. Ле-

на. Таймень нерестится, как правило, во второй
половине мая, его скат после нереста начинается
в середине июня. Совершая нерестовые мигра-
ции, таймень продолжает питаться, хотя и не ин-
тенсивно (Венглинский и др., 1987).

Весной в период наших исследований тайменя
(рис. 2) отмечали в промысловых количествах
лишь в реках Муна и Моторчуна, непосредствен-
но в русле р. Лена встречали очень редко, что сви-
детельствовало о завершении нерестовой мигра-
ции. Осенью, наоборот, тайменя вылавливали
только в р. Лена на русловых песчаных отмелях
или у островов, называемых неводными песками,
например о-ва Джолдонго и Сыряй-Кумах.

По нашим данным, таймень начинал подъем в
верховья р. Муна на нерест сразу после очищения
ее ото льда, обычно в мае. В 2005 г. его ход был
ранним (первая половина мая). В 2003, 2004,
2006–2008 производители тайменя заходили в реки
Муна и Моторчуна в одни и те же сроки – 4–5 июня

при температуре воды от 0.5–2.0°С. Передвижение
тайменя к нерестилищам было непродолжительным
и к первой декаде июня почти заканчивалось,
в 2005 г. отнерестившиеся особи встречались c
4 июня. Протяженность нерестовых миграций
тайменя и расположение мест нереста зависели
от водного режима р. Муна и бассейна нижнего
течения р. Лена в целом. Выловленные в нересто-
вый период особи тайменя имели брачный наряд в
виде интенсивно окрашенного брюшка и краев
плавников.

Линейные размеры, масса и возраст рыб. Сред-
ние размеры и масса тела самок и самцов тайменя
на нерестилищах в р. Муна различались незначи-
тельно (у самок 107.2 ± 1 см и 10.7 ± 0.2 кг соответ-
ственно, у самцов – 107.3 ± 1 см и 10.5 ± 0.3 кг).
Масса их тела в разных возрастных классах также
различалась незначительно. Масса тела тайменя
из р. Муна была значительно больше, чем у тай-
меня из верхнего течения реки р. Лена и ее прито-
ков (табл. 2), что, вероятно, связано с большей
кормностью нижнего участка р. Лена.

Таблица 1. Объем собранного материала для определения различного рода показателей

Примечание. БА ‒ биологический анализ, ИАП – индивидуальная плодовитость. “–” – данные отсутствуют.

Река Год БА, экз. ИАП, экз.
Коэффициент 
упитанности 

по Фультону, экз.
Возраст, экз.

Соотношение ♀ и ♂
в нерестовый период, экз.

♀ ♂

Муна 2003 90 29 90 90 44 46

2004 31 7 31 31 11 20

2005 20 – 20 20 5 15

Моторчуна 2008 24 – – 24 10 14

Тимптон 2010 2 – – 2 – –

Всего: 167 35 141 167 – –

Рис. 2. Внешний вид самцов обыкновенного тайменя в нерестовый период.
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В нерестовый период в сетных уловах из р. Му-
на встречались особи в возрасте от 5 до 17 лет, их
средняя длина (по Смитту) в разные годы варьи-
ровала от 71 см в возрасте 5 лет до 124 см в воз-
расте 17 лет, средняя масса – от 3 до 24 кг (табл. 3).
В р. Моторчуна диапазоны этих показателей бы-
ли уже, что, по-видимому, обусловлено малым
объемом выборки. В обловленных скоплениях
таймень в возрасте 5−6 лет встречался единично;
основу представляли особи в возрасте 8−13 лет, с
преобладанием 9−11-годовалых рыб (табл. 4).
В р. Муна средний возраст выловленных особей
тайменя достигал 10.4 ± 0.19 лет.

В наших уловах из среднего течения р. Муна
таймень был крупнее, чем в других сибирских ре-
ках (Решетников, 2002). Например, для верховьев
р. Обь приведены меньшие максимальные значе-
ния длины и массы − 90.5 см и 9.7 кг соответ-
ственно (Журавлев, 2003). В критическом обзоре
Золотухина (2021) указано, что имеющиеся в ли-
тературе сведения о поимке на разных участках
ареала особей с рекордной массой 80–100 кг офи-
циально не задокументированы и, как правило,
основаны лишь на опросных данных местного
населения. Максимальная масса тела тайменя,
выловленная рыболовом-спортсменом в р. Тугур

(Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края)
в октябре 2019 г. достигала 46.12 кг (Золотухин,
Щербович, 2021). Современные рекордные зна-
чения массы тела тайменя, пойманного рыболо-
вами спортсменами в р. Лена, достигают 66.578 кг, в
р. Енисей – 63.099 кг, в р. Хуанхэ – 64.518 кг.1

Значительно меньшие размеры и масса от-
ловленных нами производителей в реках Муна и
Моторчуна, по сравнению с рекордными экзем-
плярами из р. Лена, по-видимому, обусловлены
значительной промысловой нагрузкой из-за
распространенного спортивного лова тайменя и
незаконного (браконьерского) лова с помощью
сетей и неводов. В период наших исследований
коэффициент упитанности тайменя на нерести-
лищах (по Фультону) в р. Муна варьировал незна-
чительно: в 2003 г. он был 0.65−1.3 (в среднем
0.86), в 2004 г. – 0.8−1.1 (0.91), 2005 г. − 0.75−1.05
(0.91). По данным Жиганской инспекции рыбо-
охраны, в 1980-х годах этот показатель варьиро-
вал в пределах 0.84−1.18 и в среднем был выше
(1.03), что может свидетельствовать об ухудшении
условий нагула. После нереста упитанность тайменя

1 Государственный водный реестр РФ. https://textu-
al.ru/gvr/index.php?card=254325

Таблица 2. Средние значения и пределы варьирования массы тела в возрастных классах производителей тайме-
ня из р. Муна в 2003–2005 гг. и в объединенной выборке из верхнего течения р. Лена и ее притоков – рек Киренга
и Витим (по: Мишарин, Шутило, 1971)

Примечание. “–” – данные отсутствуют; n – число рыб, экз.

Возраст, лет n

р. Муна Объединенная 
выборкасамки самцы

масса, г min–maх масса, г min–maх масса, г

5+ 1 – – 3000 – –

6+ 4 7400.0 7000–7800 6500.0 3000–7750 1400

7+ 12 7700.0 7000–8500 7737.5 5200–9200 2000

8+ 22 9615.0 7000–11200 9516.7 7800–13000 2600

9+ 32 10128.6 7600–11300 10227.8 7800–13000 –

10+ 20 11018.2 9000–13500 10488.9 7800–13600 8200

11+ 22 10941.7 8000–12000 11550.0 7200–14900 5000

12+ 6 11000.0 – 11640.0 10000–13200 –

13+ 13 12040.0 11800–12400 11812.5 10900–15000 –

14+ 4 14000.0 13500–14500 15800.0 13800–17800 –

15+ 2 – – 13600.0 13000–14200 –

16+ 2 15000.0 – 18800.0 – –

17+ 1 – – 24000.0 – –

18+ – – – – – 8000
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Таблица 3. Средняя длина (TL, см) и масса тела (Q, кг) тайменя Hucho taimen на нерестилищах в реках Муна и
Моторчуна

Примечание. TL ‒ средняя длина (см); Q ‒ масса тела (кг); “–” – данные отсутствуют; n – число рыб.

Возраст,
лет

р. Муна (n = 141 экз.) р. Моторчуна (n = 24 экз.)

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2008 г.

TL Q TL Q TL Q TL Q

5 71.0 3.0 – – – – – –

6 74.5 3.0 89.7 7.1 – – 94.0 6.0

7 83.0 5.2 96.7 7.8 94.2 8.3 93.3 8.6

8 105.0 9.8 103.6 9.5 100.0 9.3 103.1 9.3

9 102.0 9.6 110.5 10.9 109.7 11.2 111.8 16.3

10 106.0 9.8 117.5 13.3 113.0 13.0 – –

11 108.6 10.7 – – 119.7 14.5 115.0 22.0

12 113.8 11.5 – – – – – –

13 113.0 11.9 – – – – – –

14 115.0 14.0 – – 127.0 17.8 – –

15 116.0 14.0 – – – – – –

16 121.0 17.0 – – – – – –

17 124.0 24.0 – – – – – –

Таблица 4. Возрастной состав (%) тайменя Hucho taimen на нерестилищах р. Муна, 2003−2005 гг.

Год
Возраст, лет

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2003 1.1 1.1 1.1 8.9 21.1 15.7 21.1 6.7 14.4 2.2 3.3 2.2 1.1
2004 – 9.7 22.6 29.0 29.0 9.7 – – – – – – –
2005 – – 20.0 25.0 20.0 15.0 15.0 5.0 – – – – –

снижалась (в среднем 0.96). Таймень из
р. Моторчуна в нерестовый период более упитан-
ный, чем в р. Муна, его коэффициент упитанно-
сти был в среднем 1.12.

На нерестилищах тайменя в р. Муна, как и в
других реках (Решетников, 2002), преобладали
самцы, соотношение полов близко к 1 : 1.4. По на-
шим данным, в этой реке таймень впервые нере-
стится в возрасте восьми лет при длине 100−105 см
и массе 9.3−9.8 кг. Нерестовую часть популяции
представляли особи с гонадами IV и V стадий зре-
лости (табл. 5).

Плодовитость. Таймень откладывает в гнезда
на каменисто-галечных и галечно-песчаных не-
заиленных грунтах на глубине ~0.5 м крупную ик-
ру темно-янтарного или оранжевого цвета диа-
метром 5–9 мм. ИАП тайменя в р. Муна увеличива-
ется с возрастом. У впервые нерестящихся самок

плодовитость низкая – 9.3 тыс. икринок. У повтор-
но нерестующих, 10–12-годовалых самок она до-
стигала 23000 икринок (табл. 6), в среднем 15200 ик-
ринок. Максимальное значение ИАП тайменя в
р. Муна, выявленные нами, оказалось больше ра-
нее установленного для этого вида в р. Вилюй –
19700 икринок (Кириллов, 1972), что, видимо, обу-
словлено малой выборкой из этой реки (4 экз.).

В западной части ареала вида в р. Вишера
(приток р. Кама) ИАП тайменя не превышала
19500 икринок (Букирев, 1967). В р. Томь воз-
растной ряд производителей значительно короче
(5–8 лет) и средние значения ИАП изменяются от
7500 икринок у производителей в возрасте 5+ до
12000 у самок в возрасте 8+ (Колесов, Ростовцев,
2016). Плодовитость тайменя из р. Амур достига-
ла 33343 икринок (Солдатов, 1912, цит. по: Буки-
рев, 1967). В р. Фролиха (бассейн оз. Байкал)
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Таблица 5. Стадии зрелости половых желез у тайменя Hucho taimen из р. Муна в нерестовый период

Пол n, экз.
Доля особей с гонадами разных стадий зрелости, %

II III IV V VI–II

2003 г.
Самки 44 – – 49.0 – –
Самцы 46 5.5 – 15.5 30.0 –

2004 г.
Самки 12 12.9 – 22.6 – 3.2
Самцы 19 19.3 6.5 3.2 32.3 –

2005 г.
Самки 5 10.0 5.0 5.0 – 5.0
Самцы 15 30.0 5.0 25.0 15.0 –

2003–2005 гг.
Самки 61 4.2 0.7 36.9 – 1.4
Самцы 80 12.1 2.1 14.2 28.4 –

Таблица 6. Средняя (M) индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) и пределы ее варьирования (min–
maх) у тайменя разного возраста в р. Муна

Примечание. n – число рыб, экз.

Возраст, 
лет

ИАП, тыс. шт.

2003 г. 2004 г. 2003–2004 гг

n M min–maх n M min–maх n M min–maх

8+ 0 – – 3 11.9 9.3–13.4 3 11.9 9.3–13.4
9+ 6 9.2 7.5–10.9 2 12.9 9.9–16.0 8 10.2 7.5–16.0

10+ 7 13.7 11.3–15.2 2 21.5 20–23.0 9 15.4 11.4–23.0
11+ 9 14.8 10.1–18.4 – – – 9 14.8 10.1–18.4
12+ 1 16.3 – – – – 1 16.3 –
13+ 3 15.2 11.8–17.8 – – – 3 15.2 11.8–17.8
14+ 2 19.6 18.8–20.5 – – – 2 19.6 18.8–20.5
15+ – – – – – – – – –
16+ 1 20.6 – – – – 1 20.6 –

Всего 29 13.9 7.5–20.6 7 16.0 9.3–23.0 36 15.2 7.5–20.6

Таблица 7. Относительная плодовитость самок тайме-
ня из р. Муна в 2004 г.

Возраст, лет n
Относительная
плодовитость

8+ 3 1.4

9+ 2 1.5

10+ 2 2.02

Среднее – 1.66 ± 0.14

ИАП тайменя в возрасте 9–29 лет – варьировала от
15900 до 35000 икринок (Мишарин, Шутило, 1971).

Индивидуальная относительная плодовитость
тайменя р. Муна, как и ИАП, увеличивалась с
возрастом (табл. 7).

Неполовозрелый таймень. Впервые исследова-
ны два экземпляра неполовозрелого тайменя из
р. Тимптон (рис. 3), оказавшиеся трех- и пятилет-
ними особями (табл. 8). В период летней межени
(конец августа) в их желудках найдены полупере-
варенные остатки рыб: восточно-сибирского ха-
риуса, плотвы Rutilus rutilus (L., 1758), речного го-
льяна Phoxinus phoxinus (L., 1758) и щиповки Cobi-
tis taenia (L., 1758). В доступной литературе
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сведений по биологии тайменя данных возраст-
ных групп нами не обнаружено.

Выводы. Анализ данных о таймене, собранных
весной (май) на его нерестилищах в реках Муна и
Моторчуна, левых притоках р. Лена в ее нижнем
течении, показал, что нерестовая часть популя-
ции состоит из особей в возрасте 8–17 лет. Абсо-
лютная плодовитость тайменя этих рек больше,
чем у тайменя из западной части ареала, и мень-
ше, чем в популяциях из восточной части. Харак-
теризуя тайменя из рек Муна и Моторчуна, надо
иметь в виду, что эти рыбы – часть популяции ви-
да в р. Лена. Их не следует рассматривать как от-
дельные популяции, поскольку эти особи нагули-
ваются и зимуют в р. Лена и заходят в ее притоки,
в том числе реки Муна и Моторчуна, лишь для раз-
множения (Кириллов, 1972; Венглинский и др.,
1987). Такое поведение характерно для тайменя и
из бассейнов других крупных рек: Кама, Енисей,
Амур (Букирев, 1967; Никольский, 1956, 1971; Ре-
шетников, 2002; Золотухин, Щербович, 2021).
В р. Томптон таймень также нерестится, однако
в конце лета (август) в уловах уже не попадаются
готовые к нересту особи, присутствует лишь не-
половозрелые особи в возрасте 3–5 лет. Числен-
ность тайменя невелика, нерестовые части попу-
ляции на местах нереста весьма уязвимы и требу-
ют особых мест охраны.
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Yakutia, Sakha Republic, Russia
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Age composition and fecundity of taimen Hucho taimen (Pallas, 1773) spawners at spawning grounds located
in left tributaries of the Lena River (Muna and Motorchuna rivers) analyzed. Spawning season take place
during May–June. Spawners age varies from 8 to 17 years. Absolute fecundity of taimen from Muna and Mo-
torchuna rivers is more than in taimen from western part of species range, and smaller than in populations
from eastern part of range. Taimen individuals from river under study are part of large population of the spe-
cies in the Lena River. They forage and overwinter in the Lena River and enter its tributaries including Muna
and Motorchuna rivers only for reproduction. It is typical for taimen from basins of other large rivers (Kama,
Yenisei, Amur). Stock abundance of taimen is not large. Spawners at spawning sets needs special protection
measures.

Keywords: taimen, fecundity, spawning, Lena River, Muna River, Motorchuna River, Timpton River



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


