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ПРОНИКНОВЕНИЕ СЕЛЬДИ В КАРСКОЕ МОРЕ И ДРУГИЕ 
АРКТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ В СВЯЗИ С КОЛЕБАНИЯМИ КЛИМАТА

(Представлено академиком И. И. Шмальгаузеном. 17 IX 1947)

Наличие сельди в Карском .море представляет исключительный ин
терес с точки зрения зоогеографии, экологии и промысла. Впервые 
сельдь здесь была обнаружена А. Н. Пробатовым в конце августа 
Ь32 г. в море при входе в Карскую губу. Сельдь была с текучими 
половыми продуктами в возрасте от 5 до 7 лет (7).

В 1944—1946 гг. в период работ Карской научной экспедиции*  
также проводились исследования по сельди, которыми вновь подтвео- 
дился примечательный факт нереста этой рыбы в столь суровом по 
температурным условиям бассейне, каковым является Карское море. 
Гак, 2 сентября 1946 г. при входе в Карскую губу была поймана не
большая стая сельди с текучей икрой и молоками. У многих экземпля
ров икра была почти полностью выметана, у других совершенно зре
лая прозрачная икра сохранилась в яичнике’', за исключением неболь
шого количества икринок, выжатых из полового отверстия, повидимому 
под давлением орудий лова. Почти все самцы были с текучими молока
ми Анализ возраста этой стаи сельди показал, что здесь, как и в 
19о2 г., сельдь была не старше 7-летнего возраста.

В результате изучения нашего материала, >мы приходим к заключе
нию, что ооычный срок весеннего нереста сельди, наблюдаемый, между 
прочим, и в Чешской губе, в местах, лежащих восточнее этой губы 
приходится на более поздний период года. В связи с поздним насту
плением гидрологической весны срок нереста переходит на календарное 
лето, а в отдаленных северо-восточных районах — на осень. Районы, 
прилегающие к Югорскому Шару и простирающиеся восточнее этого 
пролива, отличаются суровыми гидоометеорологическими условиями 
резко меняющимися из года в год. Так, например, в 1944 г. в проливе 
лед носило до конца августа; в 1945 г. пролив полностью очистился ото 
льда к 2о—26 июня, а в 1946 г. пролив очистился ото льда только в 
начале сентяоря. Мы полагаем, что осенний нерест сельди в Карском 
море находится в связи с описанными выше условиями.

Из литературы мы знаем, что в прибрежных районах Карского моря 
можно наити сельдь с текучими половыми продуктами и в июле. Пола
гаем, что часть сельди, заходящей в Карское море, безусловно являет
ся пришлой, мигрирующей сюда из восточной части Варенцова моря 
и туда же возвращающейся. Другую же часть, в том числе и сельдь 
с осенним нерестом, обнаруженную в 1932 и 1946 гг. в устье Карской

* Министерства рыбной промышленности восточных районов СССР.
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Чешская сельдь 
(данные Раби- 

нерсона)
Карская сельдь 
(наши данные)

Сельдь Карской 
губы (наши дан

ные)

Длина тела без С 
Антедорзальное расстоя

ние ........................
Антевентральное расстоя

ние ............................
Длина основания А , 
Длина основания D . . . ’ 
Длина Р .......................
Длина V ...........................
Расстояние Р — V .... 
Наибольшая высота тела 
Высота хвостового стебля" 
Боковая длина головы . . 
Длина нижней челюсти . . 
Ширина лба (межглазн.) . 
Диаметр глаза....................

Число позвонков................
Число жаберных тычинок 
Число лучей в D . . . .
Число лучей в А . . ’

85,34 + 0,21

43,63 ± 0,21

47,23 + 0,53 
11,85 + 0,13 
12,01 ±0,11 
13,83щ 0,14
9,62 + 0 08

27,51 +0,31
15,84 + 0 17
6,21 ± 0 04

20,73 щО 09
53,88 чО 26 
17,49x0,18 
23,95 + 0,19

Данные

53,61 + 0,03
63,33 ±0,05
18,96 + 0,04
16,48 + 0,05

85,00 + 0,07

42,63 + 0,11

46 79 + 0,11
10 47 + 0 07 
11,41+0 07 
13,67 + 0 06
9 56 + 0 07

27,75 + 0 14
15,70 + 0 12 
6,15+0,05

20,27 + 0,06 
58,15 +0,18
17.44 + 0,16 
22,74 щ 0,14

Макушка

53 57 + 0,03
64 45 + 0 12
18 46 + 0 03 
16,69 + 0,04

85,50 +0,03

42,50 + 0,26

47 55 + 0 03
10 55 + 0 19
И 07 + 0 13
13 80 + 0 16
9 55 ± 0 15

28 80 + 0 38
14 ,83 + 0 26
6,18 + 0 14

19,79x 0 21
56,30± 0,45
18,15 х 0 38 
22,02x0,35

53,61 + 0 27
62,00x 0,42
18,18 + 0. 15
16,67±0,20

В % аб
солюта.
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головы
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Совсем другое мы видим при анализе пластических признаков. 
Здесь имеется вполне реальное изменение некоторых признаков и при
том во вполне определенном направлении, а именно: изменению под
верглись длина основания спинного и анального плавников, антедор- 
зальное расстояние, длина нижней челюсти и,диаметр глаза. Сюда же, 
повидимому, придется отнести и боковую длину головы. Изменения 
перечисленных признаков констатированы как у сельде, выловленных 
в районе Карской губы, так и у сельдей из Югорского Шара.

Мы считаем, что изменения в пластических признаках карской сель
ди по сравнению с «чешской» сельдью, от которой, несомненно, карская 
сельдь ведет свое происхождение, являются следствием иных эколо
гических условий, характерных для Карского моря. Карская сельдь, 

пришедшая в эти районы исторически нецавно, не изменила или «не 
успела» изменить основные меристические признаки настолько, чтобы 
это можно было отметить. Пластические же признаки, изменение кото
рых под влиянием среды совершается значительно легче, изменились в 
указанном выше направлении.

В результате анализа мы приходим к заключению, что сельдь в 
Карское море вошла исторически недавно и что проникновение ее из 
восточной части Варенцова моря в Карское продолжается и теперь.

Сельдь стала проникать в Арктику не только с запада, но и с во
стока. Так, известно, что в последние годы сельдь была найдена 
в Восточно-Сибирском море в Чаунской губе и у островов Ляховских. 

Дважды сельць находили еще далее на запад — в море Лаптевых, у 
мыса Мостах в заливе Борхая (9).

Долго ли будет продолжаться проникновение сельди в арктические 
районы, увеличится ли количественно стадо сельди в Арктике до раз
меров промыслового значения — все это, разумеется, связано с тем, 
будет ли и в дальнейшем, и в какой степени, продолжаться начавшее
ся изменение климата Арктики.

Поступило
17 IX 1947
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