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По материалам, собранным в октябре 1998 г. и сентябре 2000 г., впервые 
дана характеристика размерно- весового состава и питания девятииглой колюшки 
Pungitius pungitius в небольших пойменных озёрах Тхуклу и Кривом, расположенных 
на западном побережье Камчатки в нижнем течении р. Облуковина. Установлено, что 
максимальная длина этой колюшки здесь достигает 70 мм, а масса тела –  около 2 г. 
В данных озёрах девятииглая колюшка является нектобентофагом, основными объек-
тами питания которому служат различные мелкие бентосные организмы (преимуще-
ственно Ostracoda, Bivalvia и Amphipoda), личинки Chironomidae и имаго Hemiptera. 
Обитание девятииглой колюшки в небольших замкнутых водоёмах с ограниченными 
кормовыми ресурсами совместно с малоротой корюшкой Hypomesus olidus привело 
к практически полному расхождению их пищевых спектров.

NINE-SPINE STICKLEBACK PUNGITIUS PUNGITIUS FROM THE 
LAKES OF THE LOWER STREAM OF THE OBLUKOVINA RIVER 

(WESTERN KAMCHATKA)
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Kamchatka Branch of Pacifi c Geographical Institute, Russian Academy of Sciences, FEB RAS, 
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Based on the materials collected in October 1998 and September 2000, for the fi rst time 
a characteristic of the size-weight composition and nutrition of the nine-spine stickleback 
Pungitius pungitius in the small fl oodplain lakes Thuklu and Krivoe, located on the western 
coast of Kamchatka in the lower stream of the Oblukovina River is given. It has been 
established that the maximum length of this stickleback here reaches 70 mm, and the body 
weight is about 2 g. In these lakes, the nine-spine stickleback is a nektobenthophage, the main 
food objects of which are various small benthic organisms (mainly Ostracoda, Bivalvia and 
Amphipoda), larvae of Chironomidae and adults of Hemiptera. The habitation of the nine-
spine stickleback in small closed water bodies with limited food resources, together with the 
pond smelt Hypomesus olidus, has led to an almost complete divergence of their food spectra.

Введение

Девятииглая колюшка Pungitius pungitius является циркумполярным предста-
вителем ихтиофауны, широко распространённым в бассейнах Атлантического, 
Северного Ледовитого и Тихого океанов (Зюганов, 1991). Хотя эта мелкая стайная 
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рыба, максимальные размеры которой не превышают 90 мм, встречается на терри-
тории всего Камчатского края (Куренков, 1965; Шейко, Федоров, 2000), обитая 
как в пресных водоёмах (реки, озёра и др.), так и в солоноватых водах приусть-
евых участков рек, лагун и бухт (Popov, 1933; Виноградов, 1949; Токранов, 1994; 
Василец и др., 1999; Токранов, Бугаев, 2001; Мешкова, Смирнов, 2003; Маркевич, 
Панфилова, 2014; Коваль и др., 2015; Токранов, Шейко, 2015, и др.), сведения 
о её биологии в водоёмах Камчатки до настоящего времени довольно ограничены 
и фрагментарны (Крогиус и др., 1969; Луферов, Введенская, 1991; Введенская, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998; Максименков, Токранов, 1994, 2000; Бугаев, 1995; 
Maximenkov, Tokranov, 1996; Бугаев и др., 2007; Максименков, 2007; Есин и др., 
2009; Маркевич, Панфилова, 2014; Коваль и др., 2015; Павлов и др., 2016), особенно 
популяций из небольших удалённых и труднодоступных водоёмов. Материал 
по ним, как правило, собирается случайно или попутно во время выполнения каких-
то других исследований, как это и произошло при обследовании пойменных озёр 
Тхуклу и Кривого в процессе выяснения обитания в них рыбы, впервые обнару-
женной здесь в начале 1960-х годов и названной «камчатской ряпушкой» Coregonus 
sardinella kamtschaticus.

Летом 1961 г. во время обследования рыбохозяйственной экспедицией Камчат-
рыбвода озёр на территории Камчатки в небольшом пойменном оз. Тхуклу нижнего 
течения р. Облуковина, впадающей в Охотское море, участниками этой экспедиции 
вентерем были выловлены два взрослых экземпляра небольшой рыбки размером 
15–16,5 см, которых они зафиксировали и вместе с попавшими в планктонную 
сеть 12 сеголетками длиной 19–23 мм передали в Камчатское отделение Тихо-
океанского научно- исследовательского института рыбного хозяйства и океано-
графии (в настоящее время –  Камчатский филиал ВНИРО или КамчатНИРО). Его 
сотрудники И.И. Куренков и А.Г. Остроумов, сделав морфологическое описание 
зафиксированных рыб, пришли к заключению, что они являются особями сибир-
ской ряпушки Coregonus sardinella, которую назвали «камчатской ряпушкой», 
изложив результаты своих исследований в двух кратких публикациях (Куренков, 
Остроумов, 1964, 1965).

Нахождение сибирской ряпушки в маленьком и изолированном пойменном 
озере на значительном удалении к югу от границы её основного ареала –  бассейна 
рек Пенжины и Таловки (Коваль и др., 2015), безусловно, вызывало у ихтиологов 
немало вопросов и определённых сомнений. Но провести повторное обследование 
данного водоёма из-за его удалённости и труднодоступности не удавалось почти 
четыре десятилетия. Фотографий зафиксированных экземпляров, по которым 
сделано описание, не сохранилось, а сами они, к сожалению, также были утеряны 
в начале 1970-х годов во время переезда Камчатского отделения ТИНРО из старого 
в новое здание.

Однако в конце 1990-х годов при подготовке ихтиологической части «Каталога 
позвоночных животных Камчатки и сопредельных морских акваторий» сотруд-
нику Камчатского института экологии и природопользования –  КИЭП (в насто-
ящее время –  Камчатский филиал Тихоокеанского института географии) ДВО 
РАН Б.А. Шейко с коллегами в 1998 г. удалось повторно обследовать оз. Тхуклу, 
а в 2000 г. – расположенное недалеко от него оз. Кривое в нижнем течении р. Облу-
ковина. В результате проведённого обследования, ни в том, ни в другом озере 
ряпушка обнаружена не была. Как оказалось, в этих небольших и мелководных 
водоёмах обитает всего лишь по два представителя ихтиофауны –  обыкновенная 
малоротая корюшка Hypomesus olidus (максимальная длина выловленных особей 
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достигала 121 мм) и девятииглая колюшка Pungitius pungitius, по которым и был 
собран материал. По итогам обследования двух данных озёр, Б.А. Шейко пришёл 
к заключению, что рыбы, описанные ранее как камчатская ряпушка Coregonus 
sardinella kamtschaticus, в действительности являются неправильно определёнными 
крупными особями обыкновенной малоротой корюшки (Шейко, Фёдоров, 2000).

Если материалы по традиционно являющейся на Камчатке объектом местного 
промысла и любительского рыболовства малоротой корюшке, буквально, сразу же 
передали специалистам КамчатНИРО, которые их обработали, а полученные 
результаты вскоре опубликовали (Василец и др., 2000), то сборы по девятииглой 
колюшке более двух десятилетий пролежали в фондах Камчатского филиала ТИГ 
ДВО РАН и были обработаны только в прошлом году. Поэтому полученные нами 
результаты обработки материалов, собранных сотрудниками КИЭП ДВО РАН 
в 1998 г. в оз. Тхуклу и в 2000 г. в оз. Кривое, позволяют впервые охарактеризовать 
размерно- весовой состав и питание девятииглой колюшки в этих расположенных 
на западном побережье Камчатки небольших пойменных озёрах нижнего течения 
р. Облуковина, впадающей в Охотское море.

Материал и методика

Материал для данного сообщения собран сотрудниками Камчатского инсти-
тута экологии и природопользования ДВО РАН Б.А. Шейко, А.В. Демидкиным
и О.В. Шейко во время проведения обследования в октябре 1998 г. оз. Тхуклу 
и в сентябре 2000 г. оз. Кривое нижнего течения впадающей в Охотское море р. Облу-
ковина (рис. 1). Обловы выполнены мальковым неводом 15 х 2 м (ячея в крыльях –  6, 
в кутке –  3 мм). Пойманные 2 октября 1998 г. в оз. Тхуклу и 8 сентября 2000 г. 
в оз. Кривое особи девятииглой колюшки (соответственно 561 и 183 экз.) первона-
чально были зафиксированы в 6 % формалине, а затем переведены в 70 ° этиловый 
спирт для хранения в коллекционном фонде Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН.

Во время камеральной обработки из каждой зафиксированной пробы случайным 
образом отобрано по 100 экз. девятииглой колюшки, у которых в лабораторных 
условиях с точностью до 1 мм измерена общая длина (TL), с точностью до 10 мг 
на электронных весах оценена масса тела и определён пол. Анализ содержи-
мого желудков всех исследованных особей девятииглой колюшки осуществляли 
количественно- весовым методом в соответствии с «Методическим  пособием…» 
(1974). Статистическую обработку проводили по общепринятой методике  
(Лакин, 1980).

Рис. 1. Расположение пойменных озёр Тхуклу и Кривого в нижнем течении р. Облуковина
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Результаты и обсуждение

Согласно имеющимся данным, оба обследованных пойменных озера нижнего 
течения р. Облуковина являются бессточными и довольно мелководными. Площадь 
оз. Тхуклу составляет всего около 23 га, а оз. Кривое –  немного больше (точных 
данных о его площади нам обнаружить не удалось). Их максимальные глубины 
в сентябре–октябре повсеместно не превышают 1–1,5 м. Для оз. Тхуклу характерны 
в основном песчано- галечные, а для оз. Кривое –  песчано- илистые грунты.

Результаты обловов мальковым неводом свидетельствуют, что девятииглая 
колюшка была довольно многочисленна в обоих озёрах. Размеры пойманных 
рыб варьировали от 37 до 56 (в среднем 46,5 ± 0,5) мм, а масса тела –  от 0,24 
до 1,03 (в среднем 0,47 ± 0,03) г в оз. Тхуклу, и от 24 до 70 (в среднем 47,5 ± 1,2) 
мм и от 0,08 до 2,10 (в среднем 
0,92 ± 0,06) г в оз. Кривое 
(рис. 2). Однако, если в первом 
из них в уловах доминиро-
вали особи длиной 41–55 мм 
(90 %) с массой тела менее 1 г 
(99 %), то во втором преобла-
дали рыбы двух модальных 
групп –  31–40 и 51–65 мм (28 
и 56 %) с массой тела менее 
0,5 и 1,0–1,5 г (38 и 36 %). 
Доля самцов в уловах была 
несколько выше (в оз. Тхуклу –  
57, в оз. Кривое –  53 %), чем 
самок.

Как показал анализ состава 
пищевых организмов, девятии-
глая колюшка в озёрах Тхуклу 
и Кривом, как и в ряде других 
водоёмов Камчатки (Макси-
менков, Токранов, 1994, 2000; 
Максименков, 2007, и др.), 
является нектобентофагом, 
основными объектами питания 
которому в первом из них 
служат различные бентосные организмы (79,8 % по массе, преобладают Bivalvia, 
Ostracoda, Amphipoda –  соответственно 34,4, 30,5 и 13,6 %), и личинки Chironomidae 
(17,5 % по массе), а во втором –  бентосные организмы (27,5 % по массе, домини-
руют Bivalvia, Gastropoda, Ostracoda и Amphipoda), личинки Chironomidae (55,3 %) 
и имаго Hemiptera (13,2 % по массе) (рис. 3).

Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют проанализировать 
изменение состава пищи у девятииглой колюшки разного размера в оз. Кривое 
(рис. 4). Хотя основными объектами питания всем её особям длиной от 24 до 70 мм 
здесь служат личинки Chironomidae, доля которых составляет 52,2–70,7 % по массе, 
по мере увеличение размеров рыб потребление ими Ostracoda сокращается с 30,0 % 
у молоди до 0,3 % по массе у самых крупных экземпляров (свыше 60 мм). Однако 
возрастает использование в пищу мелких двустворчатых моллюсков диаметром 

Рис. 2. Размерный (А) и весовой (Б) состав девятииглой 
колюшки в озёрах Тхуклу (1, N = 100) и Кривом (2, N = 100) 
нижнего течения р. Облуковина
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Рис. 3. Состав пищи (в % по массе) девятии-
глой колюшки в озёрах Тхуклу (октябрь 1998 г.) 
и Кривом (сентябрь 2000 г.)

Рис. 4. Состав пищи (в % по массе) особей девя-
тииглой колюшки разного размера в оз. Кривое 
(сентябрь 2000 г.)

1–2 мм (до 12,7 %) и имаго насекомых 
(до 15,5 % по массе), представленных, 
главным образом  водяными клопами- 
гребляками.

Ранее опубликованные сведения 
о составе пищи малоротой корюшки в оз. 
Тхуклу (Василец и др., 2000), вылов-
ленной здесь в октябре 1998 г. одновре-
менно с девятииглой колюшкой, позво-
ляют сравнить степень сходства состава 
их пищи в данном водоёме (рис. 5). Как 
свидетельствуют полученные резуль-
таты, этот показатель не превышает 1,5 % 
по массе, что обусловлено различными 
биотопами нагула. Если особи девятии-
глой колюшки кормятся преимущественно 
у дна и основными пищевыми объектами 
им служат донные и придонные беспозво-
ночные, а также личинки комаров- звонцов, 
то малоротая корюшка питается в толще 
воды, потребляя, главным образом, имаго 
различных насекомых и собственную 
молодь.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, следует 
отметить, что девятииглая колюшка 
довольно многочисленна в обоих озёрах. 
Размеры её пойманных особей варьировали 
от 37 до 56 (в среднем 46,5) мм, а масса 
тела –  от 0,24 до 1,03 (в среднем около 0,5) 
г в оз. Тхуклу, и от 24 до 70 (в среднем 
47,5) мм и от 0,08 до 2,10 (в среднем 0,92) 
г в оз. Кривое. Однако, если в первом 
из них в уловах доминировали рыбы 
длиной 41–55 мм (90 %) с массой тела 
менее 1 г (99 %), то во втором преобла-
дали особи двух модальных групп –  31–40 
и 51–65 мм (28 и 56 %) с массой тела менее 
0,5 и 1,0–1,5 г (38 и 36 %).

В пойменных озёрах Тхуклу и Кривом 
нижнего течения р. Облуковина девя-
тииглая колюшка является нектобенто-
фагом, основными объектами питания 
которому  в  первом  из  них  служат 
различные мелкие бентосные организмы 
(79,8 %) и личинки Chironomidae (17,5 % 
по массе), а во втором –  бентосные 
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организмы (27,5 %), личинки Chironomidae (55,3 %) и имаго Hemiptera 
(13,2 % по массе).

Сравнение состава пищи девятииглой колюшки и малоротой корюшки в озере 
Тхуклу, свидетельствует о том, что обитание этих видов рыб в небольшом замкнутом 
водоёме, где количество кормовых ресурсов ограничено, а численность потреби-
телей достаточно высока, привело к практически полному расхождению спектров 
их питания. Если особи девятииглой колюшки нагуливаются преимущественно 
у дна и основными кормовыми объектами им служат различные мелкие донные, 
придонные беспозвоночные и личинки комаров- звонцов, то малоротая корюшка 
питается в толще воды, потребляя, главным образом, имаго разных насекомых 
и собственную молодь. По всей видимости, развитие каннибализма у этого вида 
в оз. Тхуклу, как это уже отмечалось ранее (Василец и др., 2000), обусловлено огра-
ниченным количеством кормовых организмов в небольшом по площади замкнутом 
водоёме при достаточно высокой численности их потребителей.
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