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Анализ масштабов и характера экологической пластичности у рыб 
играют важную роль в понимании особенностей формирования биораз-
нообразия, которое обеспечивает существование таксонов в простран-
стве и времени, их адаптацию к меняющимся условиям среды, фор-
мирование внутривидовой разнокачественности особей и популяций. 
Лососевые рыбы семейства Salmonidae характеризуются высоким уров-
нем изменчивости на видовом и внутривидовом уровнях, среди них голь-
цы рода Salvelinus представляют собой группу, где происходят наиболее 
активные формообразовательные процессы. Особенно сильно диверген-
ция у гольцов наблюдается в изолированных озерных и озерно-речных 
системах. Одним из ярких примеров высокого разнообразия гольцов 
в замкнутом водоеме является бассейн оз. Кроноцкого на полуострове 
Камчатка. Это озеро, образовавшееся в результате возникновения лаво-
вой плотины после извержения вулкана, и его ихтиофауна являются уни-
кальным природным объектом, наглядной моделью для исследования 
механизмов видообразования.

Водная система озеро Кроноцкого – река Кроноцкая расположена на 
восточном побережье полуострова Камчатка. Озеро Кроноцкое являет-
ся самым большим пресноводным озером Камчатки – его площадь со-
ставляет 242 км2, средняя глубина около 50 м, максимальная глубина до 
152 м, объем – около 12 км3. Сток из озера осуществляется через реку 
Кроноцкую, которая на протяжении примерно 12 км верхнего течения 
имеет мощные пороги, препятствующие проходу в озеро лососей. Впер-
вые исследование гольцов Кроноцкого озера было выполнено в 70-х годах 
ХХ века Викторовским (1978), Куренковым (1979 и др.) и Глубоковским 
(1995). Этими исследователями разнообразие гольцов сводилось к суще-
ствованию трех отдельных видов: белого S. albus, носатого S. schmidti 
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и длинноголового S. kronocius (Викторовский 1978; Глубоковский 1995). 
Они различаются между собой по пропорциям тела, длине плавников 
и особенно сильно – по пропорциям головы и ротового аппарата (Вик-
торовский 1978; Ostberg et al., 2009). Позже было показано, что, т. к. эти 
гольцы не являются репродуктивно изолированными, между ними суще-
ствует поток генов (Oleinik, Skurikhina 2010). Поэтому в данной работе 
мы будем оперировать понятием «форма». Данные формы занимают раз-
личные пищевые ниши: эврифага, бентофага и хищника соответственно. 
В 2013 г. мы обнаружили в озере еще две формы гольцов – Большеротого 
и Малоротого, которые, наряду с Носатым, занимают нишу бентофагов.

Таким образом, в Кроноцком озере имеет место уникальная ситуация: 
совместное обитание сразу трех бентосоядных форм – Носатого, Мало-
ротого и Большеротого гольцов. Все три формы различаются по пропор-
циям тела и ротового аппарата и разобщены по предпочитаемым местам 
обитания в озере.

Целью данной работы является описание трех бентосоядных форм 
оз. Кроноцкого по внешнеморфологическим и краниологическим при-
знакам; выявление возможных причин, индуцировавших направленные 
формообразовательные процессы, приведшие к существованию высоко-
го разнообразия бентосоядных форм гольцов.

Носатый голец достигает длины 45 см; имеет нижний рот, длинные 
плавники, высокое тело (Ostberg et al., 2009), обитает в озере повсеместно, 
в т. ч. на относительно больших глубинах (до 40 м). Большеротый голец 
характеризуется большим полуверхним ртом (верхнечелюстная кость 
далеко заходит за задний край глаза); прямой и тонкой верхней челю-
стью; яркой окраской; длина тела менее 30 см, обитает на глубинах от 15 
до 114 м, т. е. по-видимому, данная форма является истинно глубоковод-
ной. Малоротый голец по пропорциям тела и окраске весьма напоминает 
ранее описанного белого гольца, однако обладает рядом особенностей, 
а именно: длина тела не превышает 20 см, глаза крупные, рот неболь-
шой (верхнечелюстная кость не заходит за задний край глаза); обитает на 
глубинах от 5 до 30 метров. По характеру питания бентосоядные формы 
гольцов в оз. Кроноцком можно разделить на две группы: гольцы, потре-
бляющие преимущественно бокоплавов рода Gammarus (Носатые голь-
цы, у которых эти ракообразные составляют около 90 % пищевого ком-
ка), и гольцы, питающиеся преимущественно личинками Chironomidae 
(Малоротые и Большеротые гольцы, у которых личинки Chironomidae 
составляют около 45 % пищевого комка).

При сравнении остеологических признаков 17 покровных костей чере-
па были выявлены значительные отличия Малоротых гольцов от Носа-
тых и Большеротых, однако эти отличия являются мозаичными; выявить 
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какие-либо тенденции затруднительно. В то же время Большеротые голь-
цы значимо отличаются от Носатых по высоте Articulare, длине ее сочле-
новной и свободной частей, а также по всем признакам Dentale. Таким об-
разом, признаки нижнечелюстных костей (Dentale и Articulare) являются 
дискриминирующими для Большеротой формы: данные гольцы облада-
ют очень низкими нижнечелюстными костями; вырезка Dentale неглубо-
кая; озубленный край относительно длинный. 

Случаи образования нескольких симпатричных форм бентосоядных 
гольцов описаны для ряда озер высоких широт. Например, в оз. Тингвал-
лаватн (Исландия) обитают 4 формы гольцов – хищник, планктофаг и две 
формы бентофагов (Malmquist et al., 1985). По-видимому, в оз. Кроноц-
ком наблюдается сходная ситуация: из 6 известных на настоящий день 
форм 3 являются бентофагами (Викторовский, 1978; Павлов и др., 2003; 
Павлов и др., 2012; наши данные). Однако в оз. Кроноцком дивергенция 
между бентосоядными формами более глубокая, т. к. они хорошо разли-
чаются между собой по ряду морфологических признаков: окраске, раз-
меру и форме плавников, строению ротового аппарата, строению костей 
висцерального скелета. По всем вышеперечисленным признакам разли-
чия более резкие между Носатым и Большеротым; Малоротый обладает 
менее «специфическим» фенотипом.

Кроноцких бентофагов можно подразделить на две группы по харак-
теру потребляемой пищи. Одну группу составляют Носатые гольцы, 
основу питания которых составляют гаммарусы, добываемые рыбами 
в литоральной зоне и на глубинах до 30 м. В другую группу входят по-
требители личинок амфибиотических насекомых – Большеротые и Ма-
лоротые гольцы. Однако эти две формы расходятся по глубине – если 
Малоротые гольцы утилизируют личинок хрономид на глубинах до 20 м, 
то Большеротые осваивают профундаль озера, встречаясь в самых глубо-
ких участках озерной котловины. 

Таким образом, на основании полученных нами данных можно 
констатировать крайне высокий уровень разнообразия бентосоядных 
форм гольцов в оз. Кроноцком, причем подобные аналоги в ихтиоло-
гической литературе не описаны. По-видимому, в основе этого нео-
бычно высокого разнообразия лежит сложное геоморфологическое 
строение системы оз. Кроноцкого и ее высокая продуктивность, созда-
ющая множество разнообразных местообитаний (Hammar, 1989). При 
освоении разнообразных ниш для снижения конкуренции у гольцов 
возникла специализация, приведшая к пищевому и пространственно-
му расхождению в озере, и в конечном итоге – к появлению специали-
зированных форм.
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