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В пресных водах Камчатки одними из составляющих ихтиоценоза яв-
ляются колюшки – трех- и девятииглые – морфы leiurus (жилая или пре-
сноводная), semiarmatus (переходная) и trachurus (проходная или морская) 
(Крогиус и др., 1969; Зюганов, 1991; Бугаев, 1995, 2010, 2011; Шитова и др., 
2008; Ярош и др., 2009; Пичугин, 2011; и др.).

Данное сообщение посвящено колюшкам оз. Курильского, где нагули-
вается молодь нерки самого крупного азиатского стада этого вида тихо-
океанских лососей. Молодь нерки и разновозрастная трехиглая колюшка 
могут находиться в конкурентных пищевых взаимоотношениях (Крогиус 
и др., 1969; Бугаев, 1995, 2010, 2011; и др.).

Колюшек отлавливали в истоке р. Озерной, вытекающей из оз. Куриль-
ского, в темное время суток в июне 2012–2013 гг. Популяция девятииглой 
колюшки состояла из жилой морфы, а трехиглая колюшка была представле-
на тремя морфами – leiurus, semiarmatus и trachurus, доля которых в уловах 
соответствовала 77.5, 10.0, 12.5 % (табл. 1). Все особи двух последних морф 
имели киль на хвостовом стебле, тогда как у особей морфы leiurus внеш-
не киля не наблюдалось, но его остатки прощупывались при сдавливании.

Размерно-массовые показатели колюшек представлены в таблице 2. 
У трехиглых колюшек средние размеры длины и минимальные–макси-
мальные изменялись в следующих пределах – leiurus 4.8–7.9 и 2.9–8.3, 
semiarmatus 6.2–7.0 и 5.7–7.3, trachurus 5.8–7.0 и 3.1–7.4 см, соответствен-
но масса – leiurus 1.6–4.0 и 0.1–6.7, semiarmatus 3.0–3.7 и 2.1–4.3, trachurus 
2.3–4.7 и 0.7–5.8 г. У девятииглых колюшек показатели длины и массы со-
ответствовали 4.8–6.2 и 3.4–7.8 см, 0.8–2.4 и 0.3–4.9 г.

Исследование особенностей питания колюшек разных видов и форм 
показало, что основу пищевого рациона составляли личинки и куколки 
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хирономид, рачки (дафнии, циклопы), которые выносятся течением из озе-
ра, и растительные остатки (табл. 3, 4). По составу пищи в желудках мож-
но предположить, что обитание колюшек происходит в основном в при-
донном слое. Имаго насекомых в пищевом комке в 2012 г. отсутствовали, 
а в 2013 г. они встречались крайне редко, и их доля составляла 0.4–1.1 % 
от массы всего пищевого комка. 

Таблица 1. Встречаемость колюшек в уловах в истоке р. Озерной, экз.

Вид Морфа
2012 г. 2013 г.

01–10.06 11–20.06 21–30.06 01–10.06 11–30.06

Трёхиглая ко-
люшка

leiurus 9 3 3 23 24
semiarmatus 6 – – – 2

trachurus – 3 3 – 4
Девятииглая 

колюшка leiurus 20 20 – 6 –

Исследования, проведенные в других водных объектах Камчатки, так-
же показали, что пищевыми компонентами колюшек на мелководьях яв-
ляются бентосные беспозвоночные, обитающие в придонном слое (Бугаев, 
1995; Шитова и др., 2008; Ярош и др., 2009; Введенская, Бугаев, 2010, 2011; 
Введенская, 2014; и др.), а сравнение состава пищи колюшек с другими ви-
дами рыб свидетельствует, что пищевые отношения имели конкурентный 
характер. Так, в бассейне р. Большая величина степени пищевого сходства 
по Шорыгину (1952) в среднем течении реки у колюшек с мальмой изменя-
лась в пределах 2.4–59.0 % (по массе пищевого комка), а в Микояновском 
лимане – резко снижалась до 9.6–17.1 % (Введенская, 2013).

Состав пищи и накормленность колюшек в р. Озерная в годы прове-
дения исследований имели сходный характер – основным кормом были 
хирономиды, а интенсивность питания характеризовалась довольно вы-
сокими показателями: средние значения индексов наполнения желудков 
(ИНЖср., 

0/000) в 2012 г. изменялись в пределах 51.5–233.2 0/000, в 2013 г. – 
86.1–156.3 0/000.
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Таблица 4. Состав пищи и показатели накормленности колюшек в истоке 
р. Озерная в 2013 г.

Пищевые 
компоненты

1–10.06. 11–30.06.

трехиглая (l.) трехиглая (t.) трехиглая (l.) трехиглая (s.) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Хирономиды l. 43 1.8 5.1 50 1.3 12.9 38 3.4 16 50 14.5 30.1

Хирономиды p. 83 38.7 86.3 75 1.8 11.2 67 9.0 35 – – –

Хирономиды i. – – – 25 0.3 0.4 – – – – – –

Ручейники i. – – – – – – 4 <0.1 1.0 – – –

Типулииды l. – – – – – – 4 <0.1 <0.1 – – –

Мухи l. – – – – – – – – – 50 0.5 0.8

Нематоды – – – 25 0.3 <0.1 – – – 50 2.0 0.1

Дафнии 9 0.8 <0.1 – – – – – – – – –

Трематоды 4 <0.1 <0.1 – – – – – – – – –

Остракоды 35 20.0 0.9 50 1.5 0.1 21 35.4 2.0 – – –

Циклопы 35 25.8 1.3 – – – 17 90.2 5.0 50 2.0 2.7
Acantocyclops 
gigas 9 0.4 <0.1 – – – – – – – – –

Биапертуры 4 0.1 <0.1 – – – 4 <0.1 <0.1 – – –

Босмины – – – – – – 21 3.8 <0.1 – – –

Харпактициды 48 24.0 1.1 50 1.0 0.1 38 20.8 1.0 50 108.0 14.8

Гаммарусы 9 0.1 4.5 25 1.5 63.6 – – – 50 12.0 51.4

Клещи 4 0.3 <0.1 – – – – – – – – –

Икра колюшки – – – – – – 8 <0.1 <0.1 – – –
Раст. остатки, 
детрит – – – 25 – 11.7 17 – 21 – – –

Водоросли 4 – 0.4 – – – – – – – – –
Яйца насекомых 4 –0 0.2 – – – – – – – – –
Количество, экз. 23 4 24 2
Пустые 
желудки, % 13 25 17 50

Пределы колеба-
ний ИНЖ, 0/000

3.0–535.1 4.0–283.3 5.0–445.9 –

ИНЖср., 
0/000 156.3 87.6 142.4 86.1

Примечание как в таблице 3
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