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Рыбы рода Salvelinus (Salmonidae) демонстрируют самое высокое вну-
тривидовое разнообразие среди позвоночных. Обладая уникальным 
экологическим и адаптационным полиморфизмом, гольцы образуют 
бесчисленное множество географических форм, экологических морф, он-
тогенетических экотипов и т. п. (Савваитова, 1989; Klemetsen, 2013). Груп-
па традиционно служит модельным объектом для исследования законо-
мерностей эволюционного процесса и биологической специализации.

Одним из центров разнообразия гольцов является полуостров Кам-
чатка. В результате концентрации усилий нескольких исследовательских 
коллективов к концу XX века оформились две во многом полярные кон-
цепции филогении местных представителей рода. Согласно первой, за 
исключением кунджи S. leucomaenis, все остальное разнообразие голь-
цов Камчатки следует рассматривать внутри единого комплексного су-
первида S. alpinus complex, специфические жилые формы произошли не-
зависимо в голоцене от общего проходного предка (Савваитова, 1989). 
Согласно другой концепции, Камчатка населена повсеместно встреча-
ющейся мальмой S. malma и кунджей, а также множеством узкоареаль-
ных самостоятельных видов с древним аллопатричным происхождением 
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(Глубоковский, 1995; Черешнев и др., 2002). Особое место в обеих фило-
генетических схемах принадлежало популяциям из озер Дальнее и На-
чикинское. Морфологически и генетически эти жилые гольцы оказались 
ближе к гольцам Чукотки и Арктики, а не к камчатской мальме (Глубо-
ковский, 1995; Олейник, 2013). Отсутствие цепи промежуточных популя-
ций между озерными эндемиками с юга Камчатки и арктическим голь-
цом Таранца S. taranetzi, распространенным до бухты Державина, долгое 
время оставалось зоогеографическим казусом. Наши новые находки по-
зволяют разрешить противоречие концепций и уточняют происхождение 
современной ихтиофауны Камчатки.

Установлено, что озерные гольцы, которые по своей морфологии на-
поминают чукотского гольца Таранца и арктического гольца Черского, 
помимо озер Дальнее и Начикинское, на Камчатке также населяют озера 
Большой Сокоч, Копылье, Двухюрточное и Аяогытгын. В прикамчатской 
части материка аналогичные популяции обнаружены в озерах Корякии 
(Илиргытхын, Анана). На охотской стороне Колымского нагорья гольцы 
с арктическим морфотипом известны из оз. Нерка в верховьях р. Наяхан, 
системы Элекчанских озер, озер Мак-мак, Чистое, Глухое Хадды, Этер-
ген, а также из Уегинских озер в среднем течении р. Охота (Chereshnev, 
1990; Gudkov, Radchenko, 2000; Gudkov et al., 2003). Таким образом, голь-
цы арктического морфотипа распространены в приазиатском регионе Се-
верной Пацифики достаточно широко (рисунок) в тех же бассейнах, где 
воспроизводятся северная мальма и кунджа. Имеются все основания по-
лагать, что в ближайшее время список водоемов Камчатки и сопредель-
ных территорий, где обитают такие гольцы, расширится.

Во всех случаях воспроизводство описываемых популяций происходит 
в холодных олиготрофных озерах ледникового происхождения (запружен-
ных конечными моренами, но не каровых), соединенных протоками с не-
рестовыми лососевыми реками, откуда в озера поднимается проходная нер-
ка. В большинстве водоемов вместе со специализированными озерными 
гольцами обитает обычная для Камчатки озерно-речная мальма. Несмотря 
на морфологическое своеобразие каждой из популяций арктического мор-
фотипа, все они отличаются от симпатричной мальмы сходным набором 
признаков. Хвостовой плавник озерных гольцов глубоко вырезан, спин-
ной и брюшные плавники отставлены назад, голова крупных особей имеет 
укороченное рыло. Число сериальных меристических элементов высокое: 
в среднем 25.7 (от 23 до 31) жаберных тычинок, 44.8 (33–65) пилориче-
ских придатков и 66.5 (63–69) позвонков. Хрящевой череп со скругленным 
рострумом и одной маленькой фонтанелью на этмоидном отделе. Зубы на 
сошнике расположены гроздью или в ряд буквой «V»; на пластинке языч-
ной кости ‒ добавочные зубы; подвесок с латеральным гребнем. Нерест 
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начинается в ноябре, т. е. в среднем на 2 месяца позже, чем у мальмы. Бока 
размножающихся рыб приобретают красные и оранжевые, а не темные 
тона; имеются крупные светлые пятна неправильной формы, а красных 
пятнышек, как у мальмы, не бывает. Сложностей с разделением озерных 
гольцов и мальмы в смешанных уловах не возникает.

Схема мест обнаружения жилых 
популяций арктического гольца 

на Камчатке и прилегающих 
территориях к югу от ареала 

проходного гольца Таранца:

1 – оз. Дальнее, басс. р. Паратунка;
2 – оз. Начикинское, басс. р. Большая;
3 – оз. Б. Сокоч, басс. р. Большая;
4 – оз. Копылье, басс. р. Ича;
5 – оз. Двухюрточное, басс. р. Кам-
чатка;
6 – оз. Аяогытгын, басс. р. Лесная;
7 – оз. Илир-Гытгын, басс. р. Култуш-
ная;
8 – оз. Анана, басс. р. Таманваям 
(Апука);
9 – оз. Нерка, басс. р. Наяхан;
10 – Элекчанские озера, басс. р. Яма;
11 – оз. Чистое, басс. р. Ола.

Сиквенс микросателитных локусов ядерной ДНК показывает репро-
дуктивную изоляцию камчатских палий и симпатричной им мальмы. По 
участку cyt b – D-loop митохондриальной ДНК у палий из оз. Дальнее, 
Начикинское, Двухюрточное и Аяогытгын выявлено несколько близких 
гаплотипов, идентичных или отличающихся всего на 1‒2 замены от по-
следовательностей мтДНК чукотского гольца Таранца и арктического 
гольца с Аляски и из полярной Канады. При этом от мальмы последова-
тельности контрольного региона мтДНК этих популяций отличаются на 
10‒12 замен. В небольших по площади озерах Копылье и Б. Сокоч аркти-
ческие гольцы являются носителями единственного гаплотипа мтДНК, 
который передался им в результате интрогрессивной гибридизации от 
более многочисленной мальмы в момент становления популяций. Такая 
ситуация не является уникальной, например, она описана для этих же 
групп на Аляске (Taylor et al., 2008). Единично интрогрессия имела место 
и в остальных камчатских озерах. В частности, единичные гибриды вы-
явлены нами в оз. Начикинское.
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Таким образом, можно констатировать, что Камчатку населяют не два, 
а три самостоятельных, устойчиво сосуществующих минимальных так-
сона гольцов: кунджа S. leucomaenis, мальма S. malma complex и аркти-
ческий голец. По нашему мнению, потенциально валидным названием 
для всех форм в составе последнего таксона стоит признать S. taranetzi 
complex Kaganovsky, 1955 в понимании «арктоидная группа» по Брюнне-
ру (2001). В то время как камчатская мальма и кунджа имеют непрерыв-
ный ареал, образуя как жилые, так и проходные формы, арктический го-
лец населяет только холодные, удаленные друг от друга постледниковые 
озера. Наличие идентичных последовательностей мтДНК у популяций 
с севера и юга Камчатки (например, озера Аяогытгын – Начикинское) 
указывает на сравнительно молодой возраст изолятов. Наиболее вероят-
но, что арктический голец, образовавший проходную форму, расселил-
ся по Камчатке в конце последнего ледникового периода (поздний плей-
стоцен). В связи с этим закономерно, что его нет в крупных ледниковых 
озерах полуострова ‒ Верхнеавачинском, Медвежьем и Большом (исток 
р. Озерная-Восточная), которые в упомянутый период были изолированы 
от нижнего течения рек. Позднее в результате потепления арктические 
гольцы Камчатки утратили проходной экотип и оказались «заперты» 
в своих нерестовых водоемах. Подобная версия расселения гольцов из 
арктической Берингии в Пацифику напоминает схему позднеплейстоце-
новой экспансии представителей другого комплекса гольцов ‒ S. alpinus 
из рефугиумов северной Атлантики в Феноскандию и Альпы. Как и в Ев-
ропе, изначально мономорфная группа в результате дробления на множе-
ство изолятов приобрела значительное морфологическое разнообразие, 
сохранив генетическое единство.
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