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Введение

Серебряный карась один из наиболее многочисленных и повсеместно 

распространенных видов рыб Евразии. Выделяют до семи его подвидов, их 

систематический статус и распространение активно дискутируется в 

литературе [Решетников, 2002; Kalous et al., 2007; Kottelat and Freyhof, 2007; 

Sakai et al., 2009; Takada et al., 2010; Kalous et al., 2012]. При этом известно, 

что караси легко натурализуются в местах интродукции и, не редко, 

замещают аборигенные формы [Hensel, 1971; H o ^ k  and Zitnan, 1977; Pelz, 

1987; Hanfling et al., 2005; Vetesnik et al. , 2007; Papousek et al. , 2008; Kang, et 

al. , 2014; Подушка, 2004]. В водоемах юга Западной Сибири серебряный 

карась широко распространен [Иоганзен, 1948; Кривощёков, 1950; Попов, 

2004] и отмечен в озерах как степной зоны [Иванова, 1962; Журавлев, 1989], 

так и лесостепной [Попов и др., 2005; Ядренкина, 2012], а также в пойменных 

водоемах бассейна Оби и в Новосибирском водохранилище [Гундризер, 

1963; Иоганзен, 1972; Попов и др., 2000; Журавлев, 2003; Интересова, 

Блохин, 2014]. Традиционно большинство авторов классифицируют 

серебряного карася юга Западной Сибири как подвид Carassius auratus 

gibelio (Bloch, 1782) или как Carassius auratus (Linnaeus, 1758) [Иоганзен, 

1946; Кривощёков, 1950; Иванова, 1962; Гундризер, 1963; Иоганзен, 1972; 

Журавлев, 1989; Попов и др., 2000; Журавлев, 2003; Решетников, 2002; 

Попов и др., 2005; Голубцов, Малков, 2007; Попов, 2009; Ядренкина, 2012]. 

Однако современные систематики определяют серебряного карася, 

обитающего на рассматриваемой территории, как самостоятельный вид 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) [Богуцкая, Насека, 2004; Попов, 2007; Kottelat 

M. & Freyhof, 2007; Kalous et al., 2012; Romanov et al., 2017; Froese, Pauly, 

2017]. В настоящей работе мы будем обозначать серебряного карася, 

обитающего в водоемах юга Западной Сибири, как Carassius gibelio (Bloch, 

1782).
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В конце 70х годов ХХ века, в ходе работ по повышению 

биопродукционного потенциала водоемов, широко проводившихся на 

территории Сибири в течении всего столетия [Интересова, 2016], в 

оз. Убинское (Обь-Иртышское междуречье, бассейн замкнутого стока) были 

вселены серебряные караси из р.Амур, с предполагаемо большим темпом 

роста. В первой половине 90х годов вселенец проник в оз.Чаны, где, как 

предполагается, полностью вытеснил аборигенную форму [Воскобойников, 

Селезнева, 2002; Попов и др., 2005; Ядренкина, 2012]. Подобное замещение 

наблюдается и в иных озерах региона [Ядренкина, 2012]. Кроме того, 

известно, что замещение автохтонного серебряного карася амурским 

интродуцентом наблюдается и в бассейне Средней Оби [Решетникова и др., 

2016]. Учитывая, что процессы замещения аборигенной формы серебряного 

карася, обитавшего в бассейне Средней Оби, интродуцированной, начались 

относительно недавно, биология вселенца в новых для него метах обитания 

совершенно не изучена. Вместе с тем, мониторинг процесса инвазии и 

изучение биологии чужеродных видов гидробионтов в новых для них 

условиях обитания в настоящее время является широко обсуждающейся 

проблемой [Gozlan et al. 2003; Piria et al. 2016; Клевакин и др., 2011; Семенов, 

2011; Иванчева и др., 2014; Слынько, Терещенко, 2014; Васильева, и др., 

2015; Ильмаст, Стерлигова, 2016; Интересова 2016; и др.], поскольку 

биологические инвазии признаны важнейшей мировой угрозой 

биологическому разнообразию [Convention.., 2016]. Это определило 

актуальность данного исследования.

Целью настоящей работы было изучение биологии серебряного карася 

Carassius gibelio (Bloch, 1782), расселившегося в разнотипных озерах 

бассейна Средней Оби. В задачи работы входило:

1. Анализ половой изменчивости морфологических признаков 

серебряного карася.
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2. Анализ межпопуляционной изменчивости морфологических 

признаков серебряного карася.

3. Анализ половой структуры популяций серебряного карася.

4. Анализ возрастной структуры популяций серебряного карася.
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1 Биология аборигенной формы серебряного карася Carassius gibelio 

(Bloch, 1782) в водоемах юга Западной Сибири (обзор литературы)

Характерные признаки серебряного карася Carassius gibelio (Bloch,

1782). D III -  IV-14-19, А II -  IV- 5-6. Последние неветвистые лучи 

спинного и анального плавников жёсткие, с зазубринами по заднему краю. 

Жаберные тычинки длинные, в числе 31-35, чаще -  44-47; LL -  28-34, у 

якутской формы боковая линия прерванная. Позвонков -  29-30. Глоточные 

зубы однорядные: 4-4 [Кириллов, 1972]. Кариотип диплойдной формы 

2n=162, NF=348 (Васильев, 1985). Тело короткое и высокое. Рот конечный. 

Чешуя крупная, серебристого оттенка. Окраска спины тёмно-зелёная, бока и 

брюхо серебристые. Брюшина от светло-серого до угольно-чёрного цвета 

[Скакун, Грюнова, 2004]. В отличие от золотого карася, спинной плавник 

длинный (Рисунок 1).

Рисунок 1 -  Серебряный карась

Распространение и миграции. Ареал серебряного карася весьма 

обширен и охватывает Евразию и Америку. В Северной Азии этот карась 

широко распространён в водоёмах Западной и Средней Сибири, где не редко

встречается с обыкновенным карасём. Повсеместен серебряный карась в
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бассейне Амура, в водоёмах Монголии, есть в озёрах Камчатке и на 

Сахалине, в Приморье, но отсутствует в бассейне Анадырского залива и на 

Курильских островах [Никольский, 1956; Романов, Ковалёв, 2003; Шедько, 

2002].

В бассейне Оби серебряный карась известен от верховьев до дельты. В 

водоёмах Горного Алтая отсутствует. Многочислен в пресноводных и 

слабосолёных озёрах лесостепной зоны Западной Сибири, на юге Тюменской 

области и в низовьях Оби, где обитает как в изолированных так и сточных и 

проточных, хорошо прогреваемых (в середине лета до 26-28oC), часто 

слабокислых (с рН 4-5) озёрах, и хорошо переносит зимний дефицит 

кислорода. Не обнаружен серебряный карась в водоёмах Ямала, есть в 

пойменных озёрах р. Надым. Кроме серебряного карася -  аборигена в 

бассейне Оби широко распространён серебряный карась, вселённый сюда в 

конце ХХ в. из бассейна Амура. В настоящее время этот вселенец хорошо 

адаптировался к местным условиям и в ряде водоёмов, например оз. Чаны 

полностью вытеснил серебряного карася-аборигена [Иоганзен, 1963].

В бассейне Енисея серебряный карась известен от верховьев до дельты 

включительно. И здесь во многих водоёмах аборигенная форма вытеснена 

амурским серебряным карасём, завезённым из бассейна Амура: в

1960-1964гг. в озёра степной и лесостепной зоны на юге Красноярского края, 

в 1962-1967 гг. в Братское водохранилище [Куклин, 1999; Вышегородцев, 

2000; Мамантов,1977].

С большой долей уверенности можно считать, что аборигенный 

серебряный карась по-прежнему обитает в таёжных озёрах левобережных и 

правобережных притоков Нижнего Енисея. Есть серебряный карась, хотя и 

малочислен, в озёрах нижнего течения правых притоков Нижнего Енисея. 

Отсутствует этот вид рыб в водоёмах лесотундры и тундры в левобережья 

Енисея, в озёрах плато Путорана и в оз. Таймыр, в реке Курейко, Пясино, 

Хатанга. На Таймыре он известен только в Хантайской гидросистеме, но и 

здесь встречается в небольшом числе лишь в Хантайском водохранилище и в
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некоторых озёрах в низовьях р. Хантайка. В верховьях Енисея серебряный 

карась обитает в Саяно-Шушенском водохранилище и в Улуг-Хеме.

Широко распространён серебряный карась в озёрах и озёрно-речных 

системах бассейна Байкала и Забайкалья, в озёрах в верховьях Витима, в 

мелководных Еровинских озёрах. В Байкале этот карась встречается изредка 

в летнее время в прибрежной зоне на приустьевых участков притоков 

(Верхняя Ангара, Кичера, Баргузин и др.). Сравнительно многочислен 

серебряный карась в дельте Селенги, в непроточных, небольших по площади 

и мелководных озёрах в прибрежной зоне Байкала [Попов, 2007].

Нерешённым остаётся вопрос в наличии серебряного карася в 

Восточной Сибири. По мнению ряда авторов [Новиков, 1966; Кириллов, 

1972; Черешнёв, Шестоков и др., 2001], от Анабара до Калымы 

включительно, а также в бассейне р. Анадырь, серебряный карась 

отсутствует. Ф.Н. Кириллов [1972] считал, что карась в водоёмах Восточной 

Сибири является якутской формой золотого карася. На основании 

проведённого сравнительного морфо-экологического анализа якутского 

карася и типично серебряного карася из водоёмов европейской части России 

и Западной Сибири пришли к выводу, что якутского карася следует 

рассматривать в качестве подвида серебряного, размножающегося в 

водоёмах Якутии не посредством гиногенеза, а с участием самцов своего 

вида [Силин, 1983].

Возраст и размеры. Продолжительность жизни серебряного карася в 

водоёмах Сибири -  15-18 лет. В благоприятных условиях жизни он 

достигает 45 см длины и более 2 кг массы. В труднодоступных озёрах 

Нижней Оби и во многих озёрах Забайкалья в уловах не редко встречаются 

особи серебряного карася длиной до 50 см и массой 3 кг [Петкевич, 

Никонов, 1974; Судаков, 1977].

В озёрах степной и лесостепной зон на юге Красноярского края 

сеголетки серебряного карася первой генерации вырастают к осени до 94 мм 

длины и 26-28 г массы, сеголетки второй генерации -  26мм и 1 г. В этих
8



водоёмах в первый год жизни молоди карася индивидуальная изменчивость 

его размеров значительно (коэффициент вариации по длине и массе 

достигает 18,6%), но уже к концу третьего лета жизни индивидуальная 

изменчивость снижается (коэффициент вариации 5,4%) в результате 

селективной смертности рыб, особенно в зимний период [Колядин, Величко 

1989].

В тех озёрах, в которых условия обитания для серебряного карася не 

благоприятны (в том числе наблюдаются зимние заморы), он растёт очень

медленно, живёт сравнительно недолго (до 5+-----+6) и больших размеров не

достигает.

В одном и том же водоёме не редко присутствуют, как тугорослый, так 

и быстрорастущий серебряный карась. Считают, что медленнорастущий 

серебряный карась имеет диплоидный набор хромосом и размножается при 

участие самцов своего вида, а быстрорастущий карась -  триплоид и 

размножается путём гиногенеза. В целом, вопрос о генетической структуре 

популяции серебряного карася и её роли в стратегии адаптации этого вида 

рыб к условиям обитания к условиям обитания в водоёмах Сибири остаётся 

практически не изученным [Кривощёков, 1952].

Размножение. На юге западной Сибири в озёрах лесостепной зоны 

серебряный карась становится половозрелым в 2+ при 10-12 см длины и 40

60 г массы, в верховьях Оби -  в 3+ при 16 см и 200-300 г, в водоёмах 

Средней Оби -  в 3+-4+ при 12-15 см и 50-70 г, в озёрах бассейна Байкала -  

3+-5+ при 19-21 см и 135-250 г, в Нижней Ципе (бассейн Витима) -  в 4+-5+ 

при 20-23 см и 300-400 г. В Ивано-Архангельских озёрах самцы карася 

пристумают к размножению в 2+, 3+, самки -  в 3+, 4+. В Карповских озёрах 

(бассейн Ингоды) и в озере Тасей (бассейн Конды) обитает карликовая форма 

серебряного карася созревающего в 3+, 4+ при длине 14 см и массе 20-50 г 

[Попов, 2007].

Нерест серебряного карася в большинстве сибирских водоёмов 

порционный, но при неблагоприятных условиях обитания икра вымётывается
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в один приём. Впервые нерестящиеся самки карася из озёр лесостепной зоны 

Западной Сибири независимо от условий обитания откладывают только 

порцию икру [Анчутин, Волгин, 1973; Анчутин, 1976 а, 1982]. В

преднерестовый период икринки серебряного карася имеют примерно 

одинаковый размер, но по степени развития они не однородны и 

вымётываются в разные сроки по мере созревания. Перед нерестом текущего 

года в яичниках присутствуют и очень мелкие икринки, которые достигают 

размеров зрелых икринок только к концу осени и вымётываются летом 

следующего года. Процесс созревания этих икринок завершается не к концу 

осени текущего года, а к началу следующего периода размножения 

[Анчутин, 1982].

В пойменных водоёмах верховьев Оби нерест серебряного карася 

начинается впервой декаде мая при температуре воды 12-14оС. При затяжной 

весне с частыми возвратами холодов и резкими колебаниями температуры 

воды начало нереста задерживается на одну-две недели [Журавлёв, 2003]. В 

озёрах лесостепной зоны Западной Сибири первая порция икры 

откладывается серебряным карасём в конце мая -  первой половине июня при 

температуре воды не ниже 14 -18 оС, на прошлогоднюю и вегетирующую 

растительность на глубине 0,15 -  0,30 м. Вторая порция икры вымётывается 

обычно 10-15 июля [Гундризер, 1963; Анчутин, 1976 а, 1982; Полукеев, 

1977; Судаков, 1977]. Доля самцов на нерестилищах составляет от 2 до 10 %, 

в ряде водоемов они не обнаружены вообще. В верховьях Оби в материковом 

озере Островное соотношение полов в разные годы изменяется от 5 : 1 до 10 : 

1 в пользу самок. В придаточных водоемах поймы реки соотношение самцов 

и самок близкое 1 : 1 [Журавлев, 2003]. В заморном оз. Мостовое (Тюменская 

область) доля самцов в популяции серебряного карася в июле 2000 г. 

составила 9 % [Янкова, Маурина, 2002], в пойменных озерах в бассейне 

Надыма -  4-6 % [Коломин, 1974 а].

Во многих водоёмах Сибири самцы в популяциях аборигенного карася

весьма малочисленны (около 1 %) и выметанные в воду икринки не
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оплодотворяются -  активация их развития происходит в результате 

проникновения в яйцо сперматозоидов других рыб -  плотвы, линя, золотого 

карася, сазана, гольяна. Как известно, это явление, встречающееся не только 

у серебряного карася, но и у многих других видов рыб, носит название 

гиногенеза. Из сибирских рыб этот тип размножения присущ только 

серебряному карасю [Усынин, 1981]. Соотношение полов и в соответствии с 

этим характер размножения серебряного карася одной и той же популяции 

может меняться в зависимости от условий обитания -  в неблагоприятных 

условиях преобладает половое размножение, в благоприятных -  гиногенез 

[Скакун, Горюнова, 2004].

Однополые и двуполые формы серебряного карася можно 

рассматривать, как самостоятельные биологические виды -  двойники, 

практически не различимые по параметрам внешней морфологии.

Икру серебряный карась откладывает на гидрофиты, преимущественно 

на рдесты. В случае, если икра падает с растительного субстрата на дно, она 

гибнет. Инкубационный период длиться при температуре 20-22 оС около 5 

суток. Размер предличинок при их вылуплении -  в среднем около 6 мм. В 

течение трёх суток после выклева предличинки лежат неподвижно, 

прикрепившись к растениям в близи поверхности воды и питаясь за счёт 

содержимого желточного мешка. В возрасте 8 суток (и достижении обычно 7 

мм длины) предличинки превращаются в личинку и переходят к активному 

питанию. Постепенно роль личиночных органов дыхания уменьшается и 

основное значение в этом процессе приобретают жабры. Примерно в 

возрасте 25 суток происходит заполнение воздухом передней части 

плавательного пузыря и появляются брюшные плавники. С этого этапа 

личинки ведут скрытый образ жизни [Никольский, 1956; Соин, 1978].

Половой диморфизм -  это важнейшая характеристика популяции

любого вида, отражающая различия между полами. Различия между самцами

и самками у серебряного карася выражены слабо, и поэтому у карасей

разных водоёмов эти различия зачастую варьируют, а иногда отсутствуют
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[Горюнова, 1960; Бугай, Коваль, 1976; Пипоян, Манлян, 1989; Гончаренко, 

1990].

Единственным достоверным отличием качественного характера 

является "брачный наряд" половозрелых самцов серебряного карася (как и 

самцов большинства карповых) в нерестовый период, который представляет 

собой бугорки ороговевшего эпителия ("жемчужная сыпь") на жаберных 

крышках и первом луче грудных плавников. Размер "бородавок" варьирует в 

зависимости от возраста особи и составляет примерно 0,3 мм у 

двухгодовиков, и 0,5 мм у четырех-пятигодовиков.

В работе Г.В.Никольского [1956] приводятся следующие половые 

отличия: самцы мельче; у самцов меньше тычинок на первой жаберной дуге; 

у самцов более короткий и низкий спинной плавник, более низкий анальный 

плавник и более короткий грудной плавник

Питание. Серебряный карась -  высокопластичный вид, легко 

приспосабливающийся к различным условиям обитания, и по характеру 

питания это всеядная рыба. Спектр питания серебряного карася достаточно 

щирок -  фито- и зоопланктон, бентосные организмы, водоросли и детрит 

[Пирожников, 1959; Петкевич, 1974]. Интенсивность питания карасей в 

течение года определяется целом ряда факторов, зависящих как от состояния 

самой рыбы, так и от характера водоёма [Петкевич, 1974].

В водоёмах Оби сеголетки карася питаются зоопланктоном, меньшей 

степени -  фитопланктоном и мелкими формами зообентоса. Пища взрослого 

карася состоит преимущественно из организмов зоопланктона и зообентоса, 

но встречаются в её составе и водоросли, гидрофиты и детрид. В целом 

характер питания карася в значительной степени зависит от конкретной 

ситуации в водоёме: качественного и количественного развития в нём 

растительных и животных организмов, количества детрита и др.

Весьма разнообразно питание серебряного карася в водоёмах 

Забайкалья, в которых наряду с растительностью и детритом он поедает 

организмы зоопланктона и зообентоса. Нередко в кишечнике рыб по
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биомассе доминируют гидрофиты. Если в рационе рыб преобладает 

животная пища, то растут они лучше. Например, в годы, когда серебряный 

карась в оз. Тасей питался почти одними хирономидами, максимальные 

размеры рыб достигали 30 см, а в годы, когда в пище преобладали водоросли, 

-лишь 10 -15 см [Карасёв, 1987].

В целом, серебряный карась в выборе кормов неприхотлив, что, наряду 

с рядом других особенностей его биологии, способствует сравнительно 

широкому расселению и высокой численности этого вида рыб во многих 

регионах Сибири. В озёрах с благоприятным газовым режимом в зимний 

период серебряный карась питается и в это время года, хотя и ныне активно, 

чем в период отрытой воды. В мелководных, полностью промерзающих 

зимой озёрах серебряный карась нередко оказывается единственным видом 

рыб или обитает вместе с обыкновенным карасём и, как и последний, 

впадает в период зимнего дефицита кислорода в анабиоз, зарываясь в ил. 

Последнее наблюдалось в ряде озёр Забайкалья, где серебряный карась 

впадает в анабиоз лишь на 2 месяца (январь -  февраль). Возможно, одна из 

причин повышенной активности карася в холодное время года -  высокая 

степень его заражённости в этих водоёмах внутриполосными паразитами из 

рода Ligula [Кривощёков, 1952].

Хозяйственное значение серебряного карася в водоемах Томской 
области. Серебряный карась является промысловым видом рыб в Томской 
области, однако в промысловой статистике учитывается вместе с золотым 
карасем Carassius carassius.

Объем уловов карася в Томской области сильно колеблется от года к 

году, однако в многолетнем аспекте имеет тенденцию к снижению, тогда как 

его доля в общем объеме добычи водных биологических ресурсов, также 

колеблясь, в целом имеет тенденцию к увеличению (Рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Многолетняя динамика уловов карася и его доля в общей добыче 

рыбы в Томской области

Так, в довоенные годы, вылов карасей в водоемах Томской области 

колебался от 221,8 до 395,1т, составляя 5,4-6,7 % от общих уловов рыбы. Во 

время войны, в силу необходимости, объемы добычи карася были увеличены 

и достигали 1347,3 т (в 1942 г), что является максимумом добычи карася в 

регионе за все время наблюдений. В послевоенное время и вплоть до 1973 г 

вылов оставался на достаточно высоком уровне, колебался от 259,7 до 582,0 

т, в среднем составляя 435,1 т в год (от 4,0 до 14,3 %, в среднем 7,6%). С 

середины 70-х и до середины 80-х годов уловы карася существенно упали и 

колебались от 87,0 до 192,0 т, в среднем составляя 147,6 т в год (от 2,3 до 

6,8 %, в среднем 4,8%), что, вероятно, связано с общим маловодьем данного 

периода в регионе, отразившееся на повышении частоты зимних заморов в 

озерах и снижении их продуктивности. В последующие годы наблюдается 

тенденция увеличения уловов карася, достигнув в 1988 г. 504 т. Также
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увеличивается и его доля в общем вылове, составив в среднем за последние 6 

лет (2010-2015 гг.) максимум за периоды наблюдений -  10% (Рисунок 3).

Рисунок 3 -  Периоды в тенденциях уловов карася в Томской области

Таким образом, карась в водоемах Томской области, в соответствии с 

классификацией Б.Г. Иоганзена и А.Н. Петкевича [1957] не является одним 

из основных промысловых видов рыб, но при этом является важным 

промысловым объектом.
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2 Физико-географическая характеристика района исследования

Томская область расположена в срединной части Евразийского 
материка, приурочена к юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, 
крупнейшей на земном шаре. Географические границы области 
определяются следующим образом: с юга на север она простирается от 55,7° 
до 61° северной широты, с запада на восток от 75° до 89,4° восточной 
долготы от Гринвича. На севере область граничит с Тюменской областью, на 
западе -  с Омской, на юге -  с Новосибирской и Кемеровской, на востоке -  с 
Красноярским краем. Географическое положение Томской области 
определяет разнообразие ее природных условий.

Климат Томской области характеризуется как континентальный с 
тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно 
резкими изменениями элементов погоды в сравнительно короткие периоды 
времени. Местный климат зависит от сложных циркуляций воздушных масс 
над Западно-Сибирской низменностью [Иоганзен, 1971]..

Основной водной артерией области является река Обь, занимающая по 
длине (5569 км) пятое место среди всех рек земного шара. Обь принято 
делить на три части: верхнюю (от слияния рек Бии и Катуни до устья реки 
Томи), среднюю (между устьями Томи и Иртыша) и нижнюю (от устья 
Иртыша до впадения в Обскую губу).

Обь принято делить на три части: верхнюю (от слияния рек Бии и 
Катуни до устья реки Томи), среднюю (между устьями Томи и Иртыша) и 
нижнюю (от устья Иртыша до впадения в Обскую губу). В пределах Томской 
области лежит нижний отрезок верхней Оби и верхняя часть средней Оби 
общим протяжением 1169 км [Иоганзен, 1971].

Главными притоками Оби в границах области являются реки: Томь 
(893 км), Шегарка (218 км), Чулым (1733 км), Чая (341 км), Кеть (1360 км), 
Парабель (470 км), Васюган (1120 км), Тым (1000 км).

Реки области имеют смешанное дождевое, снеговое, и грунтовое 
питание и характеризуются высоким весенним половодьем.

Озера по территории распределены неравномерно, наибольшее их 
количество сосредоточено в пределах Обско-Иртышского междуречья и на 
севере лесной зоны. Обилие озер на указанной территории обусловлено ее
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равнинным характером, незначительными уклонами, слабым дренажем и 
довольно большим количеством осадков [Ресурсы поверхностных вод..., 
1972].

Среди таёжных озёр имеются заморные и незаморные водоёмы разных 
типов. Многочисленны заморные, отличающиеся мелководностью (1,5 -  3 
м), сильным развитием растительности, заболоченностью и заиленностью, в 
которых только живут золотистый карась и гольян. Из числа незаморных 
озёр одни имеют тёмную воду, заболоченные берега, и значительные 
глубины (5-6 м), другие -  светлую воду, участки песчаного дна и такую же 
глубину. В незаморных озёрах обитают щука, окунь и другие рыбы.

Таёжные и материковые озёра Томской области слабо изучены ввиду 
их труднодоступности.

Озеро Змеёво расположено в Чаинском районе Томской области в 6 км 
от села Варгатёр. Координаты -  широта: N57°43', долгота:
Е82°30'31,40”(Рисунок 4).

Рисунок 4 -  Географическое положение оз. Змеёво

Озеро является пойменным и в весенний период имеет связь с р. Чая. В 
паводок озеро выходит из берегов,

Длина озера около 2-х км, глубина от 1.5 до 7 м, берега крутые. Дно 
водоёма илистое, цвет воды светло-коричневый, береговая линия водоёма 
поросла древесной и кустарниковой растительностью: берёзы, осины,
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шиповник, смородина, краснотал, таволожник и др. Травянистый ярус -  
осоки, злаки, подорожник и др. Водная растительность слабо развита.

Видовой состав рыб озера Змеёво не велик. В этом озере обитают 
обыкновенная щука (Esox lucius), серебряный карась (Carassius gibelio), лещ 
(Abramis brama), сазан (Cyprinus carpio), плотва (Rutilus rutilus), ёрш
(Gymnocephalus cernuus) , и окунь (Perca fluviatilis).

Озеро Таскино расположено в Чаинском районе в 5 км от села 
Варгатёр. Координаты -  широта N57°39' , долгота: E82°24' (Рисунок 5).

Рисунок 5 -  Географическое положение оз. Таскино

Озеро является пойменное, иногда, в весенний период, имеет водную 
связь с р. Чая, что и поспособствовало заселению новых видов рыб, как 
например, ротан-головёшка (Perccottus glenii). Длина озера около 100 м, 
примерная ширина озера 50 м. Дно илистое. Форма озера овальная. Вода 
светло-коричневая с зеленоватым оттенком. Берега крутые, покрытые 
древесной и кустарниковой растительностью: берёза, осина, ель и черёмуха, 
тальник, красная смородина, таволожник и др. Травянистый ярус -  осоки, 
злаки, и др. Водная растительность хорошо развита.

Видовой состав рыб оз. Таскино очень маленький. В озере обитают 
серебряный карась (Carassius gibelio), золотой карась (Carassius carassius), 
озёрный гольян (Phoxinuspercnurus) и ротан-головёшка (Perccottus glenii).
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Озеро Любви расположено в Колпашевском районе в 3500 м от села 
Чажемто. Координаты -  широта: N58°4'56.7", долгота:Е82°49' 51.1"(Рисунок 

6).

Рисунок 6 -  Географическое положение оз. Любви

Озеро является пойменным водоёмом. В паводок имеет водную связь с 
рекой Чая. Длина озера 363 м, ширина 211 м. Максимальная глубина 11м, 
минимальная не достигает 0.5 м, берега ровные. Озеро имеет овальную 
форму. Дно водоёма илистое местами, песчано-илистое, цвет воды светло
коричневый. Береговая линия водоёма поросла древесной и кустарниковой 
растительностью: тополь, осина, тальник, красная смородина, чёрная 
смородина шиповник, краснотал. Травянистый ярус: осоки, злаки,
мудорезник. Донная растительность хорошо развита.

Видовой состав рыб озера Любви очень разнообразен. Здесь обитают 
обыкновенная щука (Esox lucius), серебряный карась (Carassius gibelio), лещ 
(Abramis brama), сазан (Cyprinus carpio), плотва (Rutilus rutilus), язь 
(Leuciscus idus), елец (Leuciscus leuciscus), окунь (Perca fluviatilis).

Межениновский пруд расположен в Томском районе в 100 м от 
Межениновской птицефабрики, которая находится в посёлке Межениновка. 
Координаты -  широта: N56°34', долгота: Е85°07' (Рисунок 7).
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Рисунок 7 -  Г еографическое положение Межениновского пруда

Длина составляет 95 м, ширина -  46 м, а глубина не превышает 1,5 м. 
Пруд имеет овальную форму. Связь с другими водоёмами не имеет. Цвет 
воды светло-коричневый. Дно илисто-песчаное. Берега пологие, покрытые 
древесной и кустарниковой растительностью: ель, берёза, осина, тальник, 
таволожник, краснотал и др. Травянистый ярус: злаки, осоки и др. Водная 
растительность слабо развита.

В водоёме обитают всего лишь 2 вида рыб: серебряный карась
(Carassius gibelio) и сазан (Cyprinus carpio).
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3 Материалы и методы исследования

Материалом для данной работы послужила выборки серебряного карася 
из 4 озёр бассейна Средней Оби в пределах Томской области: оз. Змеёво и 
оз. Таскино в Чаинском районе (120 и 43 экз. соответственно); а также 
оз.Любви в Колпашевском районе (42 экз.) и Межениновский пруд в 
Томском районе (61 экз.), собранные в 2014-2016 гг. Общий объём 
материала составил 266 экземпляров (Таблица 1).

Таблица 1 -  Объём собранного и обработанного материала, экз.

Место вылова Год
Общий

биологический
анализ

Морфометрия

Оз. Змеёво (Чаинский район) 2014 120 107
Оз. Таскино (Чаинский район) 2016 43 32
Оз. Любви (Колпашевский район) 2016 42 29
Оз. Межениновское (Томский район) 2015 61 53

Итого: 266 221

Отлов рыб осуществляли активными орудиями лова: сачок с ячеёй 22 
мм, морды и вставными разноячейными сетями с ячеями 30, 40, 45, 50, 55 
мм, а длина каждой сети составляла 70 м.

Материал был подвергнут общебиологическому и морфологическому 
анализу.

Общебиологический анализ был проведён по методике И. Ф. Правдина 
[1966]. В полевых условиях были взяты показатели: длина рыбы (L) от 
вершины рыла до конца хвостового плавника, длина тела (Г) от вершины 
рыла до конца чешуйного покрова, длина по Смитту (Sm) от вершины рыла 
до конца средних лучей хвостового плавника, Q -  вес рыбы, q -  вес тела (без 
внутренностей). Был определён пол. В лабораторных условиях, с помощью 
бинокуляра, по кольцам прироста на чешуе определяли возраст.

Морфологический анализ и статистическую обработку данных 
проводили по общепринятым методикам [Правдин, 1966]. Данные
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статистической обработки материала получены с помощью пакета анализа 
данных программы Microsoft Excel и Statistica 6.0.

Для изучения морфологических характеристик серебряного карася 
использовали 28 пластических признаков.

Пластические признаки (значение признака, взятое в процентах от 
длины тела): длина головы (с), антедорсальное расстояние (aD),
максимальная высота тела (H), антепектральное расстояние (aP),
пектроанальное расстояние (PA), пектровентральное расстояние (PV), 
антевентральное расстояние (aV), вентроанальное расстояние (VA),
антеанальное расстояние (aA), постдорсальное расстояние (pD),
постанальное расстояние (pA), наименьшая высота тела (h).

Размеры плавников (в процентах от длины тела): высота спинного 
плавника (hD), длина основания спинного плавника (ID), длина грудных 
плавников (IP), длина брюшных плавников (IV), длина основания анального 
плавника (lA), высота анального плавника (hA), длина лопастей хвостового 
плавника (lCi и lC2).

Размеры головы (значение признака в процентах от длины головы -  C): 
предглазничное расстояние (aO), диаметр глаза (O), заглазничное расстояние 
(pO), длина нижней челюсти (lmd), высота головы через середину глаза (Ch), 
высота головы на уровне затылка (Ch2).

Также осуществляли оценку упитанности серебряного карася по 
формуле Кларк:

Ку=Р*100/13
где Ку — коэффициент упитанности; Р — вес тела (без внутренностей), г; l 
— длина тела, см.
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4 Изменчивость морфологических признаков
4.1. Половая изменчивость морфологических признаков

Половой диморфизм серебряного карася оз. Змеёво выражен слабо -  у 

самок достоверно меньше антевентральное расстояние (aV) высота спинного 

плавника (hD), длина грудных плавников (IP), длина брюшных плавников 

(IV) (Таблица 2).

Таблица 2 -  Пластические признаки самцов и самок серебряного

карася из оз. Змеёво

Признаки Оба пола 
(n=120) Самки (n=107) Самцы (n=13) tst

Q,, г
221.9±5.31
113.0-454.0

227.7±5.53
138.0-454.0

174.5±12.06
113.0-251.0 -

q, г
174.8±4.35
88.0-366.0

179.4±4.57
111.0-366.0

136.8±8.90
88.0-191.0 -

L, мм 212.9±1.68
175.0-258.0

214±1.71
175.0-258.0

196.3±4.46
175.0-217.0 -

SL, мм 173.9±1.48
130.0-220.0

175.8±1.49
145.0-220.0

158.6±4.11
130-180.0 -

в % SL

C 26.2±0.15
21.4-30.4

26.2±0.15
21.4-30.4

26.7±0.53
22.8-29.7 -1.12

aD 50.8±0.15
47.0-55.1

50.7±0.16
47.0-55.1

51.1±0.45
49.0-54.5 -0.72

H 42.8- 0.15
37.8- 46.6

42.8±0.15
37.8-46.6

43.0±0.49
40.4-45.7 -0.53

aP 29.1±0.12
25.5-33.1

29.0±0.12
25.5-32.3

29.6±0.39
27.5-33.1 -1.68

PA 55.8±0.20
51.1-60.0

55.8±0.21
51.1-60.0

55.8±0.60
51.7-57.9 -0.08

PV 23.5±0.11
21.0-29.9

23.4±0.12
21.0-29.9

24.0±0.23
22.2-25.5 -1.65

aV 49.3±0.15
44.4-53.4

49.2±0.15
44.4-53.4

49.8±0.59
46.4-53.1 -1.15

VA 36.1±0.14
31.7-39.6

36.1±0.14
31.7-39.6

36.3±0.46
33.9-39.2 -0.53

aA 79.2±0.23
73.3-87.3

79.2±0.24
73.3-87.3

79.9±0.67
77.1-85.4 -0.95
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Продолжение таблицы 2

pD 32.4±0.34
24.5-44.4

32.0±0.33
24.5-39.8

35.6±1.23
28.7-44.4 -3.44

pA 18.3±0.15
13.4-22.1

18.2±0.17
13.4-22.1

18.8±0.30
17.4-20.9 -1.05

h 14.7-0.07
12.4-17.1

14.7±0.08
12.4-17.1

14.9±0.20
14.0-16.4 -1.03

hD 15.3±0.17
10.8-22.3

15.1±0.16
10.8-18.1

16.7±0.73
13.1-22.3 -2.99

ID 38.9±0.15
34.9-43.8

39.0±0.16
34.9-43.8

38.9±0.49
35.0-42.3 0.15

IP 19.2±0.10
15.3-21.5

19.1±0.10
15.3-21.2

19.8±0.39
17.2-21.5 -2.26

IV 20.7±0.10
17.1-23.3

20.6±0.10
17.1-23.3

21.3±0.26
19.4-23.1 -2.34

lA 11.6±0.07
10.0-13.6

11.6±0.08
10.0-13.6

11.8±0.16
10.5-12.4 -0.94

hA 14.3±0.16
9.2-17.6

14.4±0.16
9.3-17.6

14.2±0.59
9.2-16.9 0.26

lCj 25.8±0.14
20.3-30.2

25.8±0.15
20.3-30.2

25.8±0.43
23.2-28.3 0.08

lC2
25.8±0.14
20.3-30.2

25.8±0.15
20.3-30.2

25.8±0.43
23.2-28.3 0.08

в % C

aO 33.3±0.25
28.2-40.5

33.5±0.25
28.3-40.5

32.3±0.88
28.2-38.9 1.46

O 28.9±0.29
20.8-38.6

28.8±0.31
20.8-38.6

29.6±0.74
26.2-33.3 -0.83

pO 59.4±0.41
50.0-77.4

59.3±0.45
50.0-77.4

59.5±1.04
54.8-68.3 -0.13

Imd 58.6±0.49
46.5-72.5

58.7±0.53
46.5-72.5

57.9±1.30
51.1-64.1 0.47

Ch 66.7±0.51
53.2-81.4

66.6±0.55
53.2-81.4

67.2±1.17
61.4-75.0 -0.34

Ch2 91.3±0.77
60.0-138.7

91.4±0.84
60.0-138.7

90.3±1.74
81.0-100.0 0.44

Примечание: tst -  критерий Стьюдента; полужирным шрифтом

выделены значения, превышающие пороговое при p = 0.95.
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Известно, что половой диморфизм серебряного карася в разных 

водоемах проявляется не по одним и тем же пластическим признакам 

[Журавлев, 1989; Озеро Сартлан, 2014]. Единственным признаком, 

достоверно различающимся у самцов и самок серебряного карася и в 

пойменных, и в материковых озерах в бассейне Верхней Оби [Журавлев, 

1989], и в оз. Сартлан [Озеро Сартлан, 2014], и в оз. Змеёво, является высота 

спинного плавника.

4.2. Межпопуляционная изменчивость морфологических признаков

Известно, что для серебряного карася характерна значительная 
изменчивость морфологических признаков [Левых, Усольцева, 2014], в 
относительно близкорасположенных водоемах иногда превышающая 
значения критерия подвидовых различий Майра [Журавлев, 1989]. При 
анализе полученных нами данных также выявлены различия по большинству 
исследованных морфологических признаков (Таблица 3).
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Таблица 3 -  Пластические признаки самок серебряного карася из разных водоемов

Водоёмы
Признаки

Оз. Змеёво (n=107) Оз. Таскино (n=32) Оз. Лю бви (n=29)
М ежениновский 1/2 1/3 1/4 2/3 2/4 3/4

пруд (n=53) t st t st t st tst t st t st

Q, г
227.65±5.53 217.09±10.74 461.59±18.26 72.15±6.15

138.00-454.00 115.00-343.00 344.00-664.00 27.00-265.00

q, г
179.45±4.57 166.66±8.78 366.14±13.39 62.64±5.73

111.00-366.00 81.00-271.00 210.00-529.00 22.00-239.00

L, мм
214.88±1.71 215.03±3.19 276.72±3.48 156.96±2.64

175.00-258.00 179.00-255.00 237.00-315.00 128.00-233.00

SL, мм
175.78±1.49 176.69±3.04 222.45±2.77 127.81±186.00

145.00-220.00 141.00-212.00 193.00-252.00 102.00-186.00

В % SL, мм

26.19±0.15 26.22±0.33 26.74±0.33 29.19±0.17
С

21.43-30.43 23.12-32.24 23.42-30.18 26.27-31.82
-0.09 -1.65 -12.31 -1.12 -8.85 -7.38

50.75±0.16 51.68±0.44 52.50±0.61 51.77±1.08
aD

46.99-55.10 48.00-57.33 47.01-58.85 37.59-79.83
-2.44 -3.93 -1.28 -1.09 -0.06 0.47

42.79±0.15 41.84±0.52 44.88±0.59 36.04±0.54
H

37.79-46.58 32.35-46.31 39.51-51.67 30.00-45.81
2.39 -4.95 15.46 -3.88 7.19 10.41

29.00±0.12 32.56±0.57 27.95±0.48 28.94±0.31
aP

25.50-32.30 26.89-40.43 24.60-34.45 22.61-32.46
-9.4 3.11 0.23 6.13 6.12 -1.81

55.78±0.21 54.61±0.67 53.82±0.78 53.62±0.53
PA

51.11-60.00 46.30-59.12 48.18-63.64 45.38-61.40
2.19 3.41 4.48 0.77 1.15 0.22

23.44±0.12 23.20±0.31 23.43±0.46 25.13±0.59
P V

21.00-29.87 19.14-25.50 18.18-28.23 18.99-36.51
0.85 0.03 -3.78 -0.42 -2.44 -1.97
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Продолжение таблицы 3
49.20±0.15 50.02±0.34 47.96±0.53 48.76±0.33

a V
44.38-53.42 46.05-55.33 43.60-54.05 43.22-54.30

-2.43 3.09 1.40 3.30 2.49 -1.33

36.05±0.14 35.31±0.38 34.40±0.48 33.87±0.30
VA

31.72-39.61 30..86-39.53 31.68-41.15 29.34-38.71
2.25 4.47 7.52 1.50 2.98 0.98

79.16±0.24 79.97±0.71 80.47±1.16 78.90±0.48
aA

73.26-87.27 72.73-91.71 70.45-92.27 69.49-86.56
-1.37 -1.72 0.55 -0.37 1.30 1.46

pD
32.01-0.33 21.83±0.49 21.28±0.36 17.84±0.29

15.45 16.26 27.77 0.91 7.55 7.30
24.48-39.80 18.18-31.40 17.57-24.69 15.38-24.55

pA
18.24±0.17 18.58±0.38 17.63±0.28 18.58±0.22

-0.92 1.73 -1.18 1.97 0.01 -2.56
13.40-22.11 13.85-23.70 14.16-20.45 13.82-21.77

14.66±0.08 15.06±0.20 15.84±0.16 15.07±0.18
h

12.38-17.07 13.16-19.41 14.17-18.18 12.66-18.42
-2.25 -6.95 -2.42 -3.01 -0.05 2.76

15.10±0.16 16.58±0.60 19.02±0.26 20.03±0.25
hD

10.80-18.13 11.43-24.67 17.08-21.72 15.89-23.48
-3.38 -11.76 -7.38 -3.6 -6.14 -2.63

38.97±0.16 38.71±0.44 38.48±0.54 37.05±0.31
ID

34.88-43.75 33.15-44.55 35.00-45.45 32.20-42.46
0.70 1.20 6.18 0.33 3.15 2.48

19.10±0.10 20.20±0.29 19.30±0.25 19.63±0.17
IP

15.34-21.18 16.35-24.12 16.46-22.38 17.65-22.15
-4.44 -0.84 -2.79 2.29 1.84 -1.11

20.60±0.10 21.28±0.29 22.07±0.32 22.03±0.16
IV

17.06-23.27 18.40-26.00 19.17-25.12 19.16-24.41
-2.83 -5.80 -7.93 -1.81 -2.44 0.13
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Окончание таблицы 3

lA
11.62±0.08

10.00-13.61

12.10±0.32

8.00-18.60

10.89±0.23

7.62-13.12

11.55±0.16

8.82-14.39
-2.19 3.84 0.42 3.02 1.70 -2.37

hA
14.35±0.16

9.30-17.56

14.61±0.35

10.29±19.77

16.10±0.37

12.61-19.91

15.73±0.16

13.25-17.86
-0.73 -4.77 -5.40 -2.93 -3.33 1.04

lC1
25.81±0.15

20.35-30.20

25.72±0.39

21.14-29.70

25.78±0.37

21.40-30.14

24.05±0.31

20.47-31.34
0.24 0.08 5.72 -0.10 3.33 3.43

lC2
25.81±0.15

20.35-30.20

25.72±0.39

21.14-29.70

25.78±0.37

21.40-30.14

24.05±0.31

20.47-31.34
0.24 0.08 5.72 -0.10 3.33 3.43

В % C

aO
33.45±0.25

28.30-40.48

37.39±1.00

26.53-54.17

31.53±0.51

26.32-38.18

32.69±0.41

26.53-38.89
-5.51 3.47 1.66 5.03 4.99 -1.71

O
28.84±0.31

20.75-38.64

30.73±0.76

22.73-38.10

23.03±0.54

19.05-28.30

27.08±0.37

22.58-32.26
-2.68 8.74 3.38 8.15 4.80 -6.31

pO
59.34±0.45

50.00-77.42

61.14±0.79

52.27-73.81

56.87±0.55

50.79-63.46

55.81±0.40

48.65-62.50
-1.96 2.72 5.06 4.35 6.63 1.54

Imd
58.65±0.53

46.51-72.50

59.47±1.57

42.73-83.33

59.37±1.09

50.00-69.84

56.43±0.50

50.00-65.63
-0.63 -0.61 2.67 0.05 2.21 2.80

Ch
66.64±0.55

53.19-81.40

68.96±1.00

58.00-80.48

65.23±0.97

55.88-80.33

67.30±0.63

56.76-79.41
-2.02 1.19 -0.73 2.67 1.48 -1.85

Ch2
91.40±0.84

60.00-138.71

97.00±2.09

81.82-128.57

105.51±2.65

70.37-126.92

104.66±1.19

84.00-122.58
-2.93 -6.66 -9.10 -2.55 -3.44 0.33

Примечание: tst -  критерий Стьюдента; полужирным шрифтом выделены значения, превышающие пороговое при p =

0.95.
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Выборка серебряного карася оз. Змеёво достоверно отличается от 

выборки оз. Таскино большими значениями наибольшей высотой тела (Я), 

пектроанальным расстоянием (PA), постдорсальным расстоянием (pD), а 

также значимо меньшими значениями антедорсальным расстоянием (aD), 

антепектральным расстоянием (aP), антевентральным расстоянием (aV), 

наименьшей высотой тела (h), высотой спинного плавника (hD), длиной 

грудных плавников (IP), длиной брюшных плавников (IV), длиной основания 

анального плавника (lA), предглазничным расстоянием (aO), диаметром 

глаза (O), высотой головы через середину глаза (Ch), высотой головы на 

уровне затылка (Ch2).

Выборка оз. Змеёво отличается от выборки оз. Любви большими 

значениями антепектральным расстоянием (aP), пектроанальным

расстоянием (PA), вентроанальным расстоянием (VA), антевентральным 

расстоянием (aV), постдорсальным расстоянием (pD), длиной основания 

анального плавника (lA), предглазничным расстояние (aO), диаметром глаза 

(O), заглазничным расстоянием (pO), высотой головы на уровне затылка 

(Ch2), а также значимо меньшими значениями антедорсальным расстоянием 

(aD), максимальной высотой тела (Я), наименьшей высотой тела (h), высотой 

спинного плавника (hD), длиной брюшных плавников (IV), высотой

анального плавника (hA).

Выборка оз. Змеёво достоверно отличается от выборки 

Межениновского пруда большими значениями наибольшей высотой тела (Я), 

расстоянием (PA), вентроанальным расстоянием (VA), постдорсальным 

расстоянием (pD), длиной основания спинного плавника (lD), длиной 

лопастей хвостового плавника (ICi и IC2), диаметром глаза (O), заглазничным 

расстоянием (pO), длиной нижней челюсти (lmd), а также значимо меньшими 

значениями длиной головы (C), пектровентральным расстоянием (PV), 

наименьшей высотой тела (h), высотой спинного плавника (hD), длиной 

грудных плавников (IP), длиной брюшных плавников (IV), высотой

анального плавника (hA), высотой головы на уровне затылка (Ch2).
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Выборка оз. Таскино отличается от выборки оз. Любви большими 

значениями антепектральным расстоянием (aP), антевентральным

расстоянием (aV), длиной грудных плавников (lP), длиной основания 

анального плавника (lA), предглазничным расстояние (aO), диаметром глаза 

(O), заглазничным расстоянием (pO), высотой головы через середину глаза 

(Ch), а также меньшими значениями максимальной высотой тела (H), 

наименьшей высотой тела (h), высотой спинного плавника (hD), высотой 

анального плавника (hA), высотой головы на уровне затылка (Ch2).

Выборка оз. Таскино отличается от выборки Межениновского пруда 

большими значениями длиной головы (C), максимальной высотой тела (H), 

антепектральным расстоянием (aP), антевентральным расстоянием (aV), 

вентроанальным расстоянием (VA), постдорсальным расстоянием (pD), 

длиной основания спинного плавника (ID), длиной лопастей хвостового 

плавника (lCi и lC2), предглазничным расстояние (aO), диаметром глаза (O), 

заглазничным расстоянием (pO), длиной нижней челюсти (lmd), а также 

меньшими значениями пектровентральным расстоянием (PV), высотой 

спинного плавника (hD), длиной брюшных плавников (lV), высотой 

анального плавника (hA), высотой головы на уровне затылка (Ch2).

Выборка оз. Любви отличается от выборки Межениновского пруда 

большими значениями максимальной высотой тела (H), постдорсальным 

расстоянием (pD), наименьшей высотой тела (h), длиной основания спинного 

плавника (lD), длиной лопастей хвостового плавника (lCi и lC2), длиной 

нижней челюсти (lmd), а также меньшими значениями длиной головы (C), 

постанальным расстоянием (pA), высотой спинного плавника (hD), длиной 

основания анального плавника (lA), диаметром глаза (O).

Таким образом, во всех парах сравнения выборок серебряного карася 

обнаружены достоверные различия по таким признакам, как максимальная 

высота тела, высота спинного плавника и диаметр глаза, и ни в одной паре 

сравнения не выявлены различия по антеанальному расстоянию.
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5 Половая, возрастная и размерная структура

Выборка серебряного карася из оз. Змеёво представлена особями от 3+ 

до 6+ лет, при этом наиболее многочисленны рыбы в возрасте 3+ и 4+. В 

Межениновском пруду отмечены особи от 2+ до 5+, при этом преобладают 

особи 3+. Выборка оз. Таскино представлена экземплярами от 2+ до 6+ лет, 

при этом наиболее многочисленны рыбы в возрасте 4+. В оз. Любви 

отмечены особи от 4+ до 7+, при этом преобладают старшевозрастные 

группы: 5+ и 6+ (Рисунок 8).

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Змеёво Межениновское Таскино Любви

■ 2+ □ 3+ ЕЗ 4+ 0  5+ П 6+ Н 7+ водоемы

Рисунок 8 -  Возрастной состав изученных выборок серебряного 

карася

Таким образом, при известной максимальной продолжительности 

жизни серебряного карася в водоемах Западной Сибири в 18 лет [Попов, 

2007], в исследованных выборках этого вида наблюдается относительно 

небольшое число возрастных групп, с преобладанием младшевозрастных 

особей.
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Соотношение самок и самцов в выборках оз. Змеёво и Межениновского 

пруда 8 : 1, в оз. Таскино 4 : 1, а в оз. Любви 3 : 1 в пользу самок (Рисунок

9).

Рисунок 9 -  Половой состав изученных выборок серебряного карася

Это характерно для соотношения полов в популяциях серебряного 

карася в разнотипных водоемах Западной Сибири, изменяющегося от 1 : 1 до 

полного отсутствия самцов, при более типичном численном преобладании 

самок в соотношении от 5 : 1 до 10 : 1 [Попов, 2007].

В выборке серебряного карася из оз. Змеёво отмечены особи с длиной 

тела от 130 до 220 мм и массой от 113 до 454 г. В оз. Таскино отмечены 

особи с длиной тела от 141 до 211 мм и массой от 115 до 325 г, в оз. Любви 

отмечены особи с длиной тела от 193 до 252 мм и массой от 289 до 664 г, а в 

Межениновском пруду отмечены особи с длиной тела от 102 до 186 г и 

массой от 27 г до 237 г, соответственно (Таблица 4, 5). При этом самцы 

существенно меньше самок во всех возрастных группах во всех выборках.
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Таблица 4 -  Длина (SL, мм) серебряного карася разных возрастных групп из разных водоемов

Возраст,
лет Пол

Водоём

оз. Змеёво оз. Таскино оз.Любви оз. Межениновское

2+ Самки — 152.0 - 113.9 ± 2.29 
102.0 -  119.0

2+ Самцы — - - -

3+ Самки 163.4 ± 1.66 
145.0 -  189.0

167.3 ± 3.42 
141.0 -  181.0 - 124.3 ± 0.84 

111.0 -  134.0

3+ Самцы 149.0 ± 5.89
130.0 -  162.0 160.0 -  163.0 - 116.5 ± 3.10 

108.0 -  122.0

4+ Самки 176.2 ± 1.50 
156.0 -  198.0

177.4 ± 3.35 
150.0 -  199.0

211.6 ± 3.50 
193.0 -  221.0

159.8 ± 3.45 
151.0 -  167.0

4+ Самцы 164.5 ± 5.49 
140.0 -  180.0

177.4 ± 5.22 
162.0 -  190.0 205.0 -  206.0 141.0

5+ Самки 189.3 ± 3.34 
163.0 -  211.0

203.3 ± 5.39 
185.0 -  211.0

220.1 ± 4.89 
201.0 -  236.0 179.0 -  186.0

5+ Самцы 153.0 -  177.0 178.0 210.2 ± 0.25 
210.0 -  211.0 175.0 -  190.0

6+ Самки 204.2 ± 3.77 
197.0 -  220.0 193.0 230.6 ± 3.30 

209.0 -  252.0 -

6+ Самцы - - 220.5 ± 3.23 
212.0 -  226.0 -

7+ Самки - - - -

7+ Самцы - - 223.0 -
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Таблица 5 ̂ -  Масса (m, г) серебряного карася разных возрастных групп из разных водоемов

Возраст,
лет Пол

Водоём

оз. Змеёво оз. Таскино оз.Любви оз. Межениновское

2+ Самки — 115.0 - 40.9 ± 2.74 
27.0 -  49.0

2+ Самцы — - - -

3+ Самки 183.5 ± 4.65 
138.0 -  249.0

177.5 ± 7.48 
133.0 -  222.0 - 61.0 ± 0.92

50.0 -  78.0

3+ Самцы 147.8 ± 12.44 
113.0 -  181.0 134.0 -  152.0 - 52.8 ± 5.79 

45.0 -  70.0

4+ Самки 228.1 ± 5.82 
164.0 -  342.0

227.0 ± 13.03
143.0 -  343.0

353.0 ± 3.96
344.0 -  377.0

150.8 ± 16.69 
122.0 -  198.0

4+ Самцы 190.8 ± 15.20 
132.0 -  230.0

207.4 ± 12.11 
173.0 -  234.0 289.0 -  298.0 90.0

5+ Самки 276.1 ± 12.85 
176.0 -  357.0

291.6 ± 12.32 
253.0 -  324.0

435.4 ± 13.81 
377.0 -  483.0 216.0 -  237.0

5+ Самцы 134.0 -  251.0 252.0 379.5 ± 17.99 
355.0 -  433.0 215.0 -  235.0

6+ Самки 336.7 ± 23.94 
294.0 -  454.0 324.0 549.2 ± 15.01 

491.0 -  664.0 -

6+ Самцы - - 426.3 ± 10.74 
395.0 -  444.0 -

7+ Самки - - -

7+ Самцы - - 507.0
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Кроме того, следует отметить существенно меньшие показатели 

линейных размеров и массы серебряного карася всех возрастных групп из 

Межениновского пруда, а следовательно упитанность карася в этом водоёме 

самая низкая (таблица 6), что, как мы полагаем, может быть вызвано 

заморностью водоёма в зимний период, и рыбы должны приспосабливаться к 

ограниченному количеству корма, а также более высокие аналогичные 

показатели и у особей карася из оз. Любви, что, вероятно, связанно это с 

благоприятными экологическими условиями, в частности, на озере хороший 

уровень зарастаемости ,в как было сказано выше (гл.2), и кормность водоёма 

что благоприятно сказывается на темп линейно-весового роста рыбы. 

Поэтому, можно полагать, что кроме бентосных беспозвоночных организмов, 

в рацион серебряного карася входят детрит и водоросли, а значит не 

возникает конкуренции за питание, не смотря на то, что в озере обитают 

другие виды рыб: щука, окунь, лещ, плотва, язь. Особи оз. Любви имеют 

самый высокий средний показатель упитанности по Кларк (таблица 4). Как 

нам известно, озеро характеризуется глубоководностью и в зимний период не 

переносит замора, также этот фактор благоприятно влияет на темп роста 

карася.

Линейные и весовые характеристики разновозрастных особей карася из

оз. Змеёво и Таскино схожи, не смотря на весьма на различные 

характеристики самих водоемов -  оз. Таскино является мелководным 

заморным озером малой площади, но в весене-летний период в озере 

наблюдаются благоприятные для карася экологические условия, в частности 

продуктивность бентосных беспозвоночных организмов и зарастаемость, что 

несомненно влияет на прирост серебряного карася, не смотря на малые 

глубины и площадь, тогда как оз. Змеёво характеризуется относительно 

большой площадью и глубинами, и, кроме того, вероятно, не является 

заморным, поскольку в состав ихтиофауны данного водоема помимо 

серебряного карася входят щука, плотва, ёрш и окунь. Оз. Змеёво, кроме 

большой площади и глубины, характеризуется плохой зарастаемостью, но
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можно предположить, что озеро обладает хорошей продуктивностью 

бентосных беспозвоночных организмов. Особи озера Таскино почти не 

уступают по показателю упитанности особям озера Змеёво, а следовательно 

кормность в этих водоёмах одинаковая (таблица 6).

Таблица 6 -  Упитанность серебряного карася разных водоёмов

Упитанность серебрянного карася

Водоёмы Критерий
Стьюдент Водоём

Ку (по 
Кларк)

Оз. Змеёво/ оз. Таскино 2.23 Оз. Змеёво 3.26
оз. Змеёво/оз. Любви -2.51 Оз.таскино 3.03

оз. Змеёёво/Межениновский пруд 8.72 Оз. Любви 4.17

оз. Таскино/ оз. Любви -1.82 Межениновский
пруд

2.77

оз. Таскино/ Межениновский пруд 1.63 - -

оз. Любви/ Межениновчкий пруд 2.72 - -

Примечание: tst -  критерий Стьюдента; полужирным шрифтом 

выделены значения, превышающие пороговое при p = 0.95.

В выборке оз. Змеёво показатель по упитанности выше чем в выборках

оз. Таскино и Межениновском пруду, но ниже чем в выборке оз. Любви. Так 

же выявлены достоверные различия по упитанности межу выборками оз. 

Любви и Межениновского пруда, где показатель по упитанности выборки 

оз.Любви выше чем в выборки Межениновского пруда (Таблица 6). Можно 

говорить, что показатель упитанности рыбы зависит от кормности водоёма.

Сравнение средних показателей линейных размеров и массы 

исследованных особей с одновозрастными экземплярами серебряного карася 

из других водоемов показало, что темпы роста карася из оз. Змеёво выше, 

чем в близких по площади озерах Карасукско-Бурлиской водной системы 

(озера Титово и Кротовая Ляга), выше в младших возрастных группах и ниже 

в старших возрастных группах, чем в крупных озерах Чаны и Сартлан (при 

сравнении данных по Сартлану за 1946 г.), и существенно ниже во всех 

возрастных группах по сравнению с карасем из Новосибирского
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водохранилища (Таблица 7). Учитывая, что в водоемах сравнения карась был 

представлен аборигенным подвидом (в силу сбора материалов до вселения 

китайской формы), можно предполагать, что темпы роста у интродуцента в 

сходных условиях выше. Представляется интересным наблюдаемое в 

середине 2000-х годов увеличение темпов роста серебряного карася оз. 

Сартлан в младшевозрастных группах относительно аналогичных 

характеристик данного вида в середине 40-х годов ХХ века (озеро Сартлан..., 

2014) и сходная картина при анализе темпов роста серебряного карася оз. 

Чаны до интродукции амурской формы и в последние годы [Экология оз. 

Чаны, 1986; Обзор экологического состояния., 2015]. Возможно, амурский 

вселенец по сравнению с аборигенным серебряным карасем характеризуется 

относительно большим темпом роста младшевозрастных групп, после чего, 

очевидно, темп его роста снижается (Таблица 7).

Таблица 7 -  Длина (мм) и масса (г) тела серебряного карася 

исследованных выборок и в других водоемах

Водоем 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Оз.Змеёво 162 178 187 204
179 224 267 337

Межениновский 114 124 156 181
пруд 41 60 139 226
Новосибирское 115 138 178 194 197
водохранилище 67 107 244 341 347

Оз. Кротовая Ляга 130 140 160 180 200- 71 97 142 210 280 - - -

Оз.Титово 80 110 140 150 170 190 210 240 290
23 50 89 126 189 235 414 538 940

Оз.Чаны, 1939- 67 116 155 176 235 270 290 295
1987 гг. 58 83 124 243 522 643 768 920

Оз.Чаны, 2000 г 134 145 169 200 240 276 313
70 97 158 245 469 614 760

Оз. Сартлан, 1946 117 127 149 204 238 250
57 70 138 335 500 690 - - -

Оз. Сартлан, 2004- 133 156 183 202 230 264
2007 гг. 66 143 230 313 470 720
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Выводы

1. Выявлена межпопуляционная изменчивость по большинству

пластических признаков серебряного карася. Во всех парах 

сравниваемых выборок выявлены достоверные различия по

максимальной высоте тела, высоте спинного плавника и диаметру глаза, 

а не выявлены различия ни в одной паре сравнения только по 

антеанальному расстоянию.

2. Выявлен половой диморфизм: у самок серебряного карася из оз. Змеёво 

достоверно меньше антевентральное расстояние, высота спинного 

плавника, длина брюшных и грудных плавников.

3. Соотношение полов в исследованных выборках от 8 : 1 до 3 : 1 в пользу 

самок, что характерно для серебряного карася, водоёмов Западной 

Сибири

4. Серебряный карась исследованных выборок представлен экземплярами в 

возрасте от 2+ до 7+ лет, с преобладанием младшевозрстных особей, при 

том, что в популяциях серебряного карася водоёмах Западной Сибири 

чаще отмечен более длинный возрастной ряд (до 18+).

5. В обследованных водоемах серебряный карась отличается весьма разным 

темпом весового и линейного роста, что характерно для карасей из 

водоемов, характеризуемых разной кормностью.

38



Список литературы

1. Анчутин В.М. Эколого-морфологическая характеристика карасей 

озера Титово (Северная Кулунда) /В.М. Анчутин // Охрана и преобразование 

природы лесостепи Западной Сибири. -  Новосибирск, 1976 а. -  С. 180-184.

2. Анчутин В.М. К экологии нереста карасей лесостепных озер 

Западной Сибири / В.М. Анчутин, М.В. Волгин // Водоемы Сибири и 

перспективы их рыбохозяйственного использования. -  Томск, 1973.- С. 

65-66.

3. Анчутин В.М. Репродукция карасей в лесостепных озерах 

Западной Сибири / В.М. Анчутин // Опыт комплексного изучения и 

использования Карасукских озер. -  Новосибирск, 1982. -  С. 162-173.

4. Богуцкая Н.Г. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и 

солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими 

комментариями / Н.Г. Богуцкая, А.М. Насека. -  М.: Изд-во тов-ва научн. 

изд. КМК. 2004. -  389 с.

5. Бугай К.С. К биологии размножения серебряного карася 

Carassius auratus gibelio (Bloch) водоёмов днепровско-бугской устьевой 

области / К.С. Бугай, И.В. Коваль // Гидробиол. журнал. -  1976.- Т.12.-№ 5. 

-  С. 53-58.

6. Васильева Е.Д. Новые виды карпообразных рыб (Cypriniformes) в 

фауне Балхаш-Илийского бассейна Казахстана / Е.Д. Васильева, Н.Ш. 

Мамилов, И.Н. Магда // Вопросы ихтиологии. -  2015.-Т. 55. -  № 4.- С. 379

385.

7. Воскобойников В.А. Изменение в экосистеме озера Чаны как 

результат вселения амурского карася (Carassius auratus gibelio Bloch) В.А. 

Воскобойников, М.А. Селезнёва // Экологические эквивалентные и 

экзотические виды гидробионтов в великих и больших озерах мира. -  Улан- 

удэ, 2002.- С. 97-98.

39



8. Вышегородцев А.А. Рыбы Енисея: Справ. / А.А. Вышегородцев -  

Новосибирск, 2000. -  237 с.

9. Голубцов А.С. Очерк ихтиофауны Республики Алтай:

систематическое разнообразие, распространение и охрана / А.С. Голубцов, 

Н.П. Малков. -  М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. -  164 с.

10. Гончаренко Н.И. К экологии нереста серебряного карася 

Carassius auratus gibelio (Bloch) днестровского лимана / Н.И. Гончаренко // 

Материалы Всесоюз. конф. молодых учёных. -  Киев, 1990.- С. 35-36.

11. Горюнова А.И. О размножении серебряного карася / А.И. 

Горюнова // Вопр. ихтиол. -1960.- Вып. 5.- С. 106-110.

12. Гундризер А.Н. Рыбы пойменных водоемов реки Оби / А.Н. 

Гундризер // Тр. Томского ун-та. 1963.- Т. 152. -  С. 126-147.

13. Журавлев В.Б. Биологические особенности карасей (род 

Carassius Cyprinidae) и перспективы их промыла в разнотипных озерах 

Алтайского края: автореф. дис. ... канд. биол. наук / В.Б. Журавлёв -  М. 

1989.- 25 с.

14. Журавлёв В.Б. Рыбы бассейна Верхней Оби / В.Б. Журавлёв. -  

Барнаул, 2003. -  291 с.

15. Иванова З.А. Рыбы степной зоны Алтайского края /З.А. Иванова. 

-  Барнаул, 1962 -  150 с.

16. Иванчева Е.Ю. Распространение амурского чебачка 

Pseudorasbora parva в бассейне Верхнего Дона / Е.Ю. Иванчева, В.П. 

Иванчев, В.С. Сарычев // Российский журнал биологических инвазий. 

-2014.- № 2. -  С. 40-46.

17. Ильмаст Н.В. Результаты вселения новых видов рыб в Мунозеро 

(южная Карелия) / Н.В. Ильмаст, О.П. Стерлигова // Российский журнал 

биологических инвазий. -  2016.- № 3. -  С. 39-46.

18. Интересова Е.А. Чужеродные виды рыб в бассейне Оби / Е.А. 

Интересова // Российский журнал биологических инвазий. -  2016. -  № 1. -  

С. 83-100.
40



19. Интересова Е.А. Рыбное население озер южно-таежной зоны 

Западной Сибири / Е.А. Интересова, А.Н. Блохин // Материалы докладов II 

Всероссийской конференции с международным участием «Современное 

состояние биоресурсов внутренних вод» 6-9 ноября 2014 г. -  Т. 1.- Борок, 

2014.- С. 219-223.

20. Иоганзен Б.Г. Гидробиологическая и рыбохозяйственная 

характеристика Верхней Оби в связи с гидростроительством / Б.Г. Иоганзен, 

А.Н. Петкевич // Труды проблемных и тематических совещаний ЗИН, 

вВып. 7. -  1957. -  С. 207-214.

21. Иоганзен Б.Г. Зональное и биотопическое распределение рыб в 

долине Оби / Б.Г. Иоганзен // в кн. Биологические ресурсы поймы Оби. Под 

ред. А.А. Максимова. -  Новосибирск, 1972.- С. 270-291.

22. Иоганзен Б.Г. Природа поймы реки Оби / Б.Г. Иогаезен // Труды 

Томс. гос. ун-та. -  Томск: Изд-во ТГУ, 1963. -  Т. 152. -  С. 7-31.

23. Иоганзен Б.Г. Природа Томской области / Б. Г. Иоганзен. -  

Новосибирск, 1971. -  176 с.

24. Иоганзен Б.Г. Этюды по географии и генезису ихтиофауны 

Сибири. Зоогеография Сибири и место в ней бассейна реки Оби / Б.Г. 

Иоганзен // Уч. Записки ТГУ., №1.- 1946. -  С. 23-34.

25. Иоганзен Б.Г. Этюды по географии и генезису ихтиофауны 

Сибири. Зоогеографические участки Западно-Сибирского округа 

Ледовитоморской провинции Палеарктики / Б.Г. Иоганзен // Уч. Записки 

ТГУ., №8. -  1948.- С. 8-31.

26. Карасёв Г.Л. Рыбы Забайкалья / Г.Л. Карасёв.- 

Новосибирск,1987. -267 с.

27. Кириллов Ф.Н. Рыбы Якутии / Ф.Н. Кириллов. -  М.: Наука, 1972. 

-  359 с.

28. Клевакин А.А. Биологические особенности девятииглой 

колюшки Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) локальной популяции реки

41



Ушаковка / А.А. Клевакин, В.В. Логинов, О.А. Морева, М.Л. Тарбеев // 

Российский журнал биологических инвазий. -  2011. -  № 2. С. 86-105.

29. Коломин Ю.М. Рыбы бассейна реки Надым // Автореф. дис. ... 

канд. биол. наук / Ю.М. Коломин. -  Томск, 1974а. -  18 с.

30. Колядин С.А. Экологическая характеристика серебряного карася 

озёр юга Красноярского края /С.А. Колядин, Г.М. Величко // Сб. науч.тр. 

ГосНИОРХ.- 1989. -  Вып. 296. -  С. 79-87.

31. Кривощёков Г.М. Караси Западной Сибири: автореф. дис. ... 

канд. биол. наук / Г.М. Кривощёков.- Томск, 1950. -  11 с.

32. Кривощёков Г.М. Карась как объект рыбоводства и рыболовства / 

Г.М. Кривощёков // Вопросы рыбного хозяйства Западной Сибири: Тр. 

Томского ун-т. 1952. -  Т. 119. -  С. 112-117.

33. Куклин А.А. Ихтиофауна водоёмов бассейна Енисея: изменения в 

связи с антропогенными воздействиями / А.А. Куклин. // Проблемы и 

перспективы рационального использования рыбных ресурсов Сибири. -  

Красноярск, 1999. -  С. 52-62.

34. Левых А.Ю. Анализ межпопуляционной изменчивости 

морфометрических признаков серебряного карася / А.Ю. Левых, Ю.А. 

Усольцева // Естественные и математические науки в современном мире: 

сб. ст. по матер. XXIII междунар. науч.-практ. конф. -  № 10(22). -  

Новосибирск: СибАК, 2014. -  С. 63-66

35. Мамантов А.М. Рыбы Братского водохранилища /А.М. 

Мамантов.- Новосибирск, 1977. -  246 с.

36. Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура / Г.В. Никольский. -  

М.,1956. -  551 с.

37. Новиков А.С. Рыбы реки Колымы / А.С. Новиков. -  М.: Изд-во 

АН СССР, 1966. -  134 с.

38. Озеро Сартлан (биологичекая продуктивность и перспективы 

рыбохозяйственного использования). -  Тюмень: ФГУП «Госрыбцентр», 

2014. -  222 с.
42



39. Петкевич А.Н. Караси Сибири. Состояние запасов и 

рациональное их использование / А.Н. Петкевич, Г.И. Никонов. -  

Свердловск, 1974. -  56 с.

40. Пипоян С.Х. Соотношение полов и половой диморфизм у 

серебряного карася Carassius auratus gibelio Bloch / С.Х.Пипоян, Р.А. 

Манлян // Биол. журн. Армении. -  1989.-Т. 42.- № 8.- С. 776-778.

41. Пирожников П.Л. Фаунистические комплексы и экологическая 

классификация рыб низовья реки Лена /П.Л. Пирожников // Биологические 

основы рыбного хозяйства. -  Томск, 1959.- С. 91-100.

42. Подушка С.Б. О причинах вспышки численности серебряного 

карася / С.Б. Подушка // Научно-технический бюллетень лаборатории 

ихтиологии ИНЭНКО. -  2004. № 8.- С. 5-15.

43. Полукеев А.А. Биология карася серебряного в водоемах Ханты- 

Мансийского округа /А.А. Полукеев. // Рыбное хозяйство Обь-Иртышского 

бассейна.- Свердловск, 1977.- С. 69-75.

44. Попов П.А. Видовой состав и характер распространения рыб на 

территории Сибири / П.А. Попов// Вопросы ихтиологии.- 2009.- Т49.- №

4.- С. 451-463.

45. Попов П.А. Рыбы Сибири: распространение, экология, вылов. 

Новосиб. гос. ун-т / П.А. Попов. -  Новосибирск, 2007. -  526 с.

46. Попов П.А. Рыбы Новосибирского водохранилища / П.А. Попов,

A. М. Визер, Е.Э. Упадышев // Сибирский экологический журнал. -  2000. -  

№ 2. -  С. 177-186.

47. Попов П.А. Рыбы озера Чаны / П.А. Попов, В.А. Воскобойников,

B. А. Щенев // Сибирский Экологический журнал.- 2005.- Т. 12.- № 2.- С. 

279-293.

48. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб / И.Ф. Правдин. -  

М. : Пищ. пр-сть, 1966. -  376 с.

49. Ресурсы поверхностных вод СССР : Алтай и Западная Сибирь. -  

Т. 15, вып. 2. -  Л. : Гидрометеоиздательство, 1972. -  408 с.
43



50. Решетников Ю.С. Атлас пресноводных рыб России / Ю.С. 

Решетников. -  М.: Наука, 2002.- Т. 1.- 379 с.

51. Решетникова С.Н. Г енетическое разнообразие серебряного карася 

Carassius auratus (Cyprinidae) в бассейне Средней Оби / С.Н. Решетникова, 

В.А. Трифонов, Н.А. Сердюков, И.Г. Кичигин, М.А. Побединцева, А.В. 

Мишакин, Е.А. Интересова // Материалы Всероссийской конференции 

«Водные экосистемы Сибири и перспективы их использования» 22-24 

ноября 2016 г.- Томск, 2016. -  С. 105.

52. Романов В.И. Методы исследования пресноводных рыб Сибири : 

Учебное пособие / В. И. Романов, А.П. Петлина, И.Б. Бабкина. -  Томск : 

Изд- во Том. гос. ун-та, 2012б. -  252 с.

53. Романов Н.С. Морфологическая изменчивость серебряного 

карася из некоторых водоёмов Дальнего Востока / Н.С. Романов, М.Ю. 

Ковалёв. // Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова.- 

Владивосток, 2003.- Вып. 2. -  С. 407-416.

54. Семенов Д.Ю. Особенности популяционной структуры

чужеродных видов рыб Куйбышевского водохранилища /Д.Ю. Семенов // 

Российский журнал биологических инвазий. -  2011.- № 2.- С. 151-159.

55. Силин Б.В. уточнение видового статуса карася водоёмов Якутии / 

Б.В. Силин // Вопр. ихтиологии. 1983.- Т. 23. -  вып. 2. -  С. 186-192.

56. Скакун В.А. О происхождении серебряного карася в водоемах 

Южного Казахстана / В.А. Скакун, А.И. Горюнова // Сиб. зоол. конф.: Тез. 

докл. -  Новосибирск, 2004.- С. 189.

57. Слынько Ю.В. Рыбы пресных вод Понто-Каспийского бассейна 

(разнообразие, фауногенез, динамика популяций, механизмы адаптаций) / 

Ю.В. Слынько, В.Г. Терещенко. -  Москва, «Полиграф-плюс», 2014.- 328 с.

58. Соин С.Г. Морфологическая характеристика молоди рыб 

бассейна Амура / С.Г. Соин // Тр. Зоол. Музея МГУ, 1978. -  Т. 16. -  С. 

192-244.

44



59. Судаков В.М. Рыбы озёр Ханты- Мансийского округа и их 

биология / В.М. Судаков // Рыбное хозяйство Обь-Иртышского бассейна. -  

Свердловск, 1977. -  С. 43-68.

60. Усынин В.Ф. Плодовитость и особенности размножения рыб 

бассейна реки Чулым / В.Ф. Усынин. // Исследования планктона, бентоса и 

рыб Сибири.- Томск, 1981. -  С.109-119.

61. Черешнев И.А. Определитель пресноводных рыб северо-востока 

России / И.А. Черешнев, А.В. Шестаков, М.Б. Скопец. -  Владивосток: 

Дальнаука, 2001. -  129 с.

62. Шедько С.В. Обзор пресноводной ихтиофауны / С.В. Щедько. // 

Растительный и животный мир Курильских островов. -  Владивосток, 2002. 

-  С.118-135.

63. Ядренкина Е.Н. Распределение чужеродных видов рыб в озёрах 

умеренного климатического пояса Западной Сибири / Е.Н. Яндренкина // 

Российский журнал биологических инвазий.- 2012.- Т. 5. -  № 1.- С. 98

115.

64. Янкова Н.В. Анализ генетической структуры популяции 

серебряного карася заморного озера Западной Сибири и сравнение 

морфологии его ди- и триплоидной формы / Н.В. Янкова, Т.Н. Маурина // 

Биология внутренних вод: проблемы экологии и биоразнообразия.- Борок, 

2002.- С. 158-159.

65. Convention on Biological Diversity, Programme of Work on Invasive 

Alien Species.2016. -  URL: https://www.cbd.int/invasive. (дата обращения:

25.03.2017) .

66. Froese R., Pauly D. (eds.). FishBase. World Wide Web electronic 

publication -  URLwww.fishbase.org. Version 10/2016. (дата обращения:

23.03.2017) .

67. Gozlan R. E. Reproductive success in male sunbleak, a recent invasive 

fish species in the U.K. / R. E. Gozlan, C. J. Flower, A. C Pinder // Journal of Fish 

Biology.- 2003.- № 63 (A). -  P. 131-143.
45

https://www.cbd.int/invasive
http://www.fishbase.org


68. Hanfling B. A molecular approach to detect hybridization between 

crucian carp (Carassius carassius) and nonindigenous carp species (Carassius 

spp. And Cyprinus carpio) / В. Hanfling, P. Bolton, M. Harley, G.R Carvalho // 

Freshw Biol.- 2005.- № 50.- P. 403-417.

69. Hensel K. Some notes on the systematic status of Carassius auratus 

gibelio (Bloch, 1782) with further record of this fish from the Danube River in 

Czechoslovakia / K. Hensel // Vestnik Ceskolovenske Spolecnosti Zoologicke. -  

1971.- № 35.- P.186-198.

70. HolcHk J. On the expansion and origin of Carassius auratus in 

Czechoslovakia / J. HolcHk, R. Zitnan // Folia Zoologica. -1977. -  № 27.- P. 

279-288.

71. Kalous L. First European record of Carassius langsdorfii from the 

Elbe basin / L. Kalous, JR Slechtova, J. Bohlen et al. -  J Fish Biol. 2007.- № 

70.- P. 132-138.

72. Kalous L. Hidden diversity within the Prussian carp and designation 

of a neotype for Carassius gibelio (Teleostei: Cyprinidae) / L. Kalous, J.Bohlen, 

K. Rylkova, M. Petrty -  Ichthyological Exploration of Freshwaters. 2012. -  № 

23(1) -  P. 11-18.

73. Kang J. H. Genetic differentiation of Carassius auratus and C. cuvieri 

by the cytochrome с oxidase I gene analysis / J. H. Kang., E. S. Noh., J. H. Lim., 

et al. // Journal of Aquaculture Research and Development.- 2014. -V. 5.- № 3.- 

P. 100-103.

74. Kottelat M. Handbook of European freshwater fishes / M. Kottelat, 

Cornol, Switzerland and J. Freyhof. -  Berlin, Germany, 2007. -  646 p.

75. Papousek I. Genetic diversity of the Carassius auratus complex 

(Teleostei: Cyprinidae) in the central Europe // I. Papousek, V Luskova, K. 

Halacka et al.// Journal of Fish Biology.- 2008.

76. Pelz G. R. Carassius auratus gibelio oder Carassius auratus auratus? 

/ G.R. Pelz // Natur und Museum.- 1987.- V. 17. -  № 4.- P. 118-129.

46



77. Piria M. The common carp Cyprinus carpio in Croatia 1 (Danube and 

Adriatic basins): a historical review / M. Piria, T. Tomljanovic, T. Treer, R. 

Safner., I AniciC, D. Matulic. L. Vilizzi // Aquaculture International.- 2016.- № 

24, (6). P. 1527-1541.

78. Sakai H. Morphological and mtDNA sequence studies on three 

crucian carps (Carassius: Cyprinidae) including a new stock from the Ob River 

system, Kazakhstan / H. Sakai, K. Iguchi, Y. Yamazaki et al. // Journal of Fish 

Biology.- 2009.- № 74.- P. 1756-1773.

79. Takada M. Biogeography and evolution of the Carassius auratus -  

complex in East Asia / M. Takada, R. Tachihara, T. Kon. et al. // BMC 

Evolutionary Biology.- 2010.- V. 10. -№  1.- P. 7.

80. Vetesmk L. Morphometric and genetic analysis of Carassius auratus 

complex from an artificial wetland in Morava River floodplain, Czech Republic / 

L. Vetesmk, I. Papousek, K. Halacka et al. // Fisheries Science. -  2007.- № 73.- 

P. 817-822.

47

http://link.springer.com/journal/10499/24/6/page/1


У в а ж а е м ы й  п о л ь з о в а т е л ь !  О б р а щ а е м  в а ш е  в н и м а н и е ,  ч то  с и с т е м а  « А н т и п л а г и а т »  о т в е ч а е т  на в о п р о с ,  я в л я е т с я  л и  т о т  и л и  и н о й  ф р а г м е н т  т е к с т а  
з а и м с т в о в а н н ы м  и л и  н е т . О т в е т  на в о п р о с ,  я в л я е т с я  л и  з а и м с т в о в а н н ы й  ф р а г м е н т  и м е н н о  п л а г и а т о м ,  а н е  з а к о н н о й  ц и т а т о й ,  с и с т е м а  о с т а в л я е т  на в а ш е  
у с м о т р е н и е .

Отчет о проверке № 1
ФИО: М и ш а к и н  А л е к с а н д р  
дата выгрузки: 3 0 .0 5 .2 0 l7  0 9 :2 2 :0 3  
пользователь: p ir1 9 9 3 @ b k .ru  /  ID: 3 5 0 0 1 9 0  
о т ч е т  п р е д о с т а в л е н  с е р в и с о м  « А н т и п л а г и а т »  
на с а й т е  h t t p : / / w w w .a n t ip la g ia t . r u

Информация о документе
№ документа: 7
Имя исходного файла: В К Р  М и ш а к и н  1 2 3 .d o c x
Размер текста: 103 5  кБ
Тип документа: Н е  у к а з а н о
Символов в тексте: 6 6 2 9 3
Слов в тексте: 7 6 4 3
Число предложений: 4 6 6

Информация об отчете
Дата: О т ч е т  о т  3 0 .0 5 .2 0 1 7  0 9 : 2 2 : 0 3  - П о с л е д н и й  г о т о в ы й  о т ч е т  
Комментарии: не  у к а з а н о  
Оценка оригинальности: 9 3 .5 8 %
Заимствования: 6 .4 2 %
Цитирование: 0% Оригинальность: 93.58% 

Заимствования: 6.42% 
Цитирование: 0%

Источники

Доля в 
тексте Источник Ссылка Дата Найдено в

1 .4 3 % [1] Э к о л о г и я  с е р е б р я н о г о  к а р а с я  C a r a s s iu s  a u ra tu s  g ib e l io  B lo ch  
Ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  + " - с к а ч а т ь  
б е с п л а т н о  а в т о р е ф е р а т  д и с с е р т а ц и и  по  " + б и о л о г и и  + ", 
с п е ц и а л ь н о с т ь  " + Э к о л о г и я  (2 /2 )

h t t p : / / e a r t h p a p e r s .n e t 0 5 .0 3 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

1 .2 9 %  [2] Э к о л о г о - м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  д и п л о и д н о -  h t t p : / / e a r t h p a p e r s .n e t
т р и п л о и д н ы х  к о м п л е к с о в  с е р е б р я н о г о  к а р а с я  C a r a s s iu s  a u ra tu s  
g ib e l io  (B lo c h )  на п р и м е р е  о з е р  м е ж д у р е ч ь я  Т о б о л - Т а в д а  + " - 
с к а ч а т ь  б е с п л а т н о  а в т о р е ф е р а т  д и с с е р т а ц и и  по  " + б и о л о г и и  + ", 
с п е ц и а л ь н о с т ь  " + Э к о л о .. .

1 .1 6 % [3] Э к о л о г и я  с е р е б р я н о г о  к а р а с я  C a r a s s iu s  a u ra tu s  g ib e l io  B lo ch  
Ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а

h t tp : / / d s l ib .n e t 0 2 .0 7 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .8 7 % [4] К а р а с ь  с е р е б р я н ы й  а м у р с к и й  (C a ra s s iu s  a u ra tu s  g ib e lio )  в 
и х т и о ф а у н е  О м с к о й  о б л а с т и  + " - с к а ч а т ь  б е с п л а т н о  а в т о р е ф е р а т  
д и с с е р т а ц и и  по  " + б и о л о г и и  + ", с п е ц и а л ь н о с т ь  " + З о о л о г и я  (2 /2 )

h t t p : / / e a r t h p a p e r s .n e t 0 5 .0 3 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .8 7 % [5] С к а ч а т ь  п о л н о т е к с т о в у ю  в е р с и ю h t tp : / / io u rn a ls . t s u . r u 2 6 .1 1 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .6 5 % [6] П а с т б и щ н а я  а к в а к у л ь т у р а  ю га  З а п а д н о й  С и б и р и  на п р и м е р е  
о з е р а  С а р т л а н  + " - с к а ч а т ь  б е с п л а т н о  а в т о р е ф е р а т  д и с с е р т а ц и и  
по  " + с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у  + ", с п е ц и а л ь н о с т ь  " + Ч а с тн а я  
з о о т е х н и я ,  т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а  
(2 /2 )

h t t p : / / e a r t h p a p e r s .n e t 2 4 .0 4 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .5 9 % [7] М а т е р и а л ы  IV  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  м о л о д ы х  
у ч е н ы х  Ф ГУ П  "В Н И Р О "  (P D F , 3 ,8  M b)

h t tp : / /v n iro .ru 2 1 .1 1 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .3 4 % [8] С б о р н и к  м а т е р и а л о в  ( т о м  2) h t tp : / / ib iw .ru 0 9 .1 2 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .1 8 % [9] с б о р н и к  м а т е р и а л о в  (II т о м ) h t tp : / / ib iw .ru 0 5 .1 2 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

0 .1 % [10 ] P D F h t tp : / / b io s o il. ru 0 5 .1 2 .2 0 1 6 М о д у л ь  п о и с к а  
И н т е р н е т

2 4 .0 4 .2 0 1 6  М о д у л ь  п о и с к а
И н т е р н е т
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