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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Вид как многокомпонентная система слагает
ся из популяций, которые, в свою очередь, такхе сложно органи
зованы (Майр, 1968; Яблокоп, Юсуфов, 1976; Северцов, 1987, 
1988 и др.). На воздействия внешней среды внутрипопуляционные 
группировки реагируют не одинаково: критические значения сре-
довых факторов для разных составляющих (популяции!, как прави
ло, неоднозначны ( Шмальгаузен, 1968, Алтухов, 1974, Ги-
мельфарб и др,1974.; Шварц, 1980; Шишкин, 1984 и др.). 

Проблематичность изучения внутрипопуляционной структуры 
рыб связана со слохными поведенческими реакциями гидробионтов 
на высокую гидрохимическую подвижность среды обитания. В свя
зи с этим, вплоть до настоящего времени, не решены многие ме
тодологические задачи, позволяющие адекватно оценивать состоя
ние различных элементов водных экосистем, включая и простран
ственную структуру популяций рыб. 

Актуальность изучения пространственной организации попу
ляций заключается в том, что позволяет вплотную подойти к изу
чению их биологической структуры (Поддубный, 1971, Коновалов, 
1980, Кошелев, 1983 и др.). 

С целью изучения экологических механизмов формирования 
пространственой структуры популяций рыб озерных равнинных ком
плексов проведено исследование динамики пространственной орга
низации популяции язя Leuciscus idus (L.) бассейна озера Чаны. 

Выбор объекта изучения связан с высокой экологической 
пластичностью вида. Озеро Чаны характеризуется как модельный 
водоем озерного типа. Условия бессточной системы позволяют с 
высокой точностью отслеживать миграционные пути молоди перво
го года жизни и половозрелых рыб, экстраполировать полученные 
данные на другие водоемы. 

Задачи исследования. 
1. Изучить репродуктивный период язя в озере Чаны: распреде

ление основных нерестилищ по бассейну, продукционные характе
ристики биотопически ратнотипных нерестилищ, временное и прос
транственное распределение язя в период размножения по площа
ди водоема, динамику нереста. 

2. Изучить особенности раннего онтогенеза язя в озере Чаны: 
временное и пространственное распределение молоди первого го
да жизни по бассейну относительно нерестилищ, особенности эм
бриогенеза язя в разнокачественных условиях среды и выявить 
комплекс факторов среды, лимитирующих жизнеспособность эмбрио-
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нов . 
3. Изучить изменчивость фенотипических признаков половозре

лых язей бассейна озера Чаны. 
4. Изучить пространственную организацию популяции язя в пе

риоды размнохения, нагула и зимовки. 
5. Выявить комплекс факторов, определяющих пространственную 

и временную структуру чановской популяции язя. 
Основные полохения, выносимые на защиту: 

1. Распределение основных нерестилищ язя по площади бассей
на озера Чаны ограничено пресноводной речной системой и опрес
ненными участками озера Малые Чаны. Основными лимитирующими 
факторами, определяющими пространственное распределение репро
дуктивных участков язя бассейна озера Чаны являются показате
ли общей минерализации воды, термический и газовый режимы на 
нерестилищах. 

2. Высокопродуктивная зона нерестилищ речной системы пред
ставлена прирусловыми участками рек; полой, формирующиеся в 
период весеннего паводка, характеризуются как низкопродуктив
ная зона. Площадь высокопродуктивной зоны в низовьях рек не 
превышает 25% от общей площади нерестилищ. 

3. Благоприятные для размножения язя условия на биотопичес-
ки разнотипных участках речной и озерной систем бассейна скла
дываются асинхронно. Использование производителями для размно
жения территориально удаленных нерестилищ осуществляется в 
разные сроки. 

4. В период размножения происходит дифференциация производи
телей на репродуктивно обособленные нерестовые группы - реч
ную, озерную и озерно-речиую, которые различаются сроками соз
ревания половых продуктов, приуроченностью в период размноже
ния к пространственно разобщенным нерестилищам. Речная и озер
ная нерестовые группы различаются по совокупности фенотипичес
ких признаков, речная и озерно-речная - фенотипически сходны. 

5. В основе экологических механизмов формирования нересто-
ных групп язя оз.Чаны лежит внутрисезонная временная и прос-
граисгвенная динамика качества нерестилищ речной и озерной 
систем. 
6. В период нагула и зимовки нерестовые группы смешиваются. 

Научная новизна. 
Впервые выявлено расположение высокопродуктивной зоны не

рестилищ. 
Доказана диференциация нерестового стада язя озера Чаны 

на репродуктивно обособленные нерестовые группы. 



Показано, что основными факторами, под влиянием которых 
осуществляется группирование производителей язя в период раэ-
мнокения в нерестовые группы - выступают динамика термическо
го и газового режимов на нерестилищах. 

Показано, что среди экологических механизмов, формирую
щих и регулирующих пространственную структуру и динамику чис
ленности чановской популяции язя, ведущее значение имеют: 
асинхронность создания условий, благоприятных для размножения, 
на нерестилищах речной и озерной систем; гибкое реагиропание 
производителен с разными сроками размножения на изменения ка
чества репродуктивных участков бассейна. 

Практическая и теоретическая значимость. 
Результаты изучения Нерестилищ язя озера Чаны позволяют 

контролировать и прогнозировать эффективность использования 
репродуктивных площадей в изменчивых условиях гидрологическо
го режима водоема. 

Разработанная методика контроля за временной динамикой 
нереста производителей по изменению возрастной структуры моло
ди может успешно использоваться в качестве методической осно
вы при контроле за динамикой нереста единовременно-нерестую-
щих рыб. Преимущество этого метода по сравнению с использова
нием промысловых орудий лова заключается в возможности получе
ния объективной информаци о временной динамике размножения рыб 
по материалам личиночных и мальковых съемок. 

Впервые созданная остеологическая коллекция язя бассейна 
озера Чаны позволяет систематизировать и развивать знания о 
внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости этого вы
сокопластичного вида. 

Апробация. 
Результаты исследования докладывались на XX Пленуме За

падно-Сибирского отделения Ихтиологической комиссии (февраль, 
1986 г.); на расшире1нгых заседаниях Ученого Совета ИСИЭЖ СО 
РАН (апрель, 1987 г.; апрель, 1992 г.; апрель, 1994 г.); на 
Всероссийских конференциях (Барнаул, 1992; Санкт-Петербург, 
1994), на межлабораторном семинаре кафедры ихтиологии и гидро
биологии Томского университета и лаборатории гидробиологии и 
рыбоводства НИИ биологии и биофизики при ТГУ (Томск, 1995) п 
опубликованы в 6 научных работах. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, 

выводов, списка литературы. Диссертация изложена на 157 стра
ницах машинописного текста, проиллюстрирована 25-ью таблицами, 



20-1.Ю рисумкми и приложением к таблицам. Список литературы 
составляют 21J источников. 

Автор |лубоко нримиателен сотрудникам ИСИЭХ СО РАН д.б.н. 
Л.Ю.Харитонову. к.б.и. В.В.Глупову и к.б.н. Н.И.Юрловой за по
мощь, оказанную при оформлении диссертации. 

Автор благодарен сотрудникам Института биологии внутрен-
Внутрениих под РАН - д.б.н. В.Н.Яковлеву, к.б.н. А.В.Кохара, 
к.б.н. А.Н.Касьянову, к.б.н. Ю.В.Слынько за консультативную 
помощь по созданию и обработке остеологической коллекции рыб, 
а также - по ряду вопросов, связанных с методическими построе
ниями работы. 

Структура автореферата соответствует структуре диссерта
ции . 

Глава 1. Изыснчивость язя Leuciscus idus (L.) в 
природных популяциях (литературный обзор). 

На основании данных литературы обозначен ареал язя, осо
бенности жизненного цикла этого вида, изменчивость морфометри-
ческих признаков. Проведен анализ литературных сведений по 
межпопуляционным различиям в биологии и морфологии вида. Отра
жена недостаточная разработанность вопросов, связанных с изу
чением внутрипопуляционной структуры язя. 

Глава 2. Материалы и методики исследования. 
Бессточное с однонаправленным градиентом общей минерализа

ции воды и других гидрохимических показателей озеро Чаны рас
сматривается как модельный водоем озерного типа (рис.1). Пе
риодические колебания уровенного режима отражаются на перес
тройке доминирующего комплекса гидробионтов в фазы высокой и 
низкой водности. Исследованиями охвачен полный цикл между фа
зами депрессии 1984 и 1994 гг. включительно. 

При изучении среды обитания использованы данные по уровен-
ному и термическому режимам водоема в нижнем течении р.Каргат 
(1988-1994 г.). В работе приведены данные по содержанию рас
творенного в воде кислорода и углекислого газа (1990 г.) в 
речной системе, показателей общей минерализации и рН воды по 
бассейну (1990 г . ) 

Основной объем материала, используемого при изучении про
дуктивности нерестилищ язя, составил в 1984 г. 54 пробы икры, 
1985 г. - 61 пробу, 1990 г. - 31 пробу. Отбор проб проводился 
в соответствии с методом полигонов (Т.В.Дехник, М.М.Невинский, 
1985). Определение расположения нерестилищ язя в озерной сие-
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Рис.1 Карта-схема бассейна озера Чаны. 
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теме проводили по материалам личиночных съемок согласно мето
дике А.Ф.Коблицкой (1963), определение личинок до вида прове
дено по А.Ф.Коблицкой (1981), этапов развития - по Б.В.Васне
цову (1953). 

Для изучения покатной миграции молоди в приустьевой части 
р.Каргат ежедневно производили отлов молоди, скатывающейся с 
нерестилищ в озеро. В 1989 г. объем материала составил 32 про
бы, в 1990 г. - 38 проб, в 1991 г. - 31 пробу. Кривую измене
ния частоты встречаемости кахдой возрастной группы "покатно-
ков" строили по сглаженным средним (Лакин, 1980). 

Эксперимент (1990 г.) по инкубации икры язя в условиях 
разной минерализации воды проведен в аквариумах с искусствен
но заданной концентрацией соли. Освещение и термический режи
мы были естественные. Насыщение воды кислородом осуществляли, 
используя аквариумные аэраторы. Всего проведено 6 серий экспе
риментов. 

Скорость осуществления метаморфоза исследовали в 1991, 
1993 гг. В эксперименте использовали воду из р.Каргат. 
Остальные условия указаны выше. Всего проведено 8 серий экспе
римента. 

Пространственное распределение молоди по водоему оценива
ли по данным личиночных и мальковых съемок (1988-1994 гг.), 
отлов которых осуществлялся как в речной, так и в озерной сис
темах . 

Динамику нерестового хода изучали по результатам кон
трольного отлова производителей в приустьевой части р.Каргат. 
Кривые динамики нерестового хода построены по количеству осо
бей, прошедших в течение суток, в пересчете на одну кон
трольную сеть (1990, 1991 и 1993 гг.). Биологический анализ 
производителей провели по И.Ф.Правдину (1966), при этом оцени
вали размерно-возрастную, половую структуру стада язя, сте
пень зрелости половых продуктов. 

Для изучения морфо-фенетической изменчивости признаков ис
пользовали 12 выборок рыб, отловленных на территориально уда
ленных участках бассейна озера Чаны в периоды размножения, на
гула и зимовки (1989-1991 гг.). Проанализированы 28 пластичес
ких, 4 меристических морфометрических признаков. 

Из остеометрических признаков использовали: число отвер
стий в сейсмосенсорной системе покровных костей черепа 
frontale (fr), parietale (р), pteroticum (pt), на костях вис
церального скелета - suborbitalia (sbo), dentale (dn), 
praeoperculum (pop). В работе использовали обозначения костей 



и каналов сейсмосенсорной системы по Н.Г.Богутской (1988). 
Общий обьем коллекционного материала составил 733 экз.. 

Помимо вышеприведенной группы счетных признаков черепа и 
висцерального скелета, проводили учет числа позвонков в раз
ных отделах осевого скелета (туловищного - Va, переходного 
Vi, хвостового - Vc, по общему числу позвонков - V), особен
ностей формы боковых отростков позвонков переходного отдела 
позвоночника (позвонки, парапофизы которых соеденены между со
бой костной перемычкой обозначены как А-позвонки, без перемыч
ки - Л-позвонки), а также формулы глоточных зубов (g.t.) 
согласно методике В.Н.Яковлева с соавторами (1981). При под
счете общего числа позвонков не учитывали группы позвонков, 
срастающиеся в уростиль и веберов аппарат. 

При сравнении выборок по морфометрическим и остеометричес-
ким признакам использовали t-критерий Стьюдента (Лакин, 1980). 

Для выявления статистически достоверно различающихся приз
наков (т.е., признаков, которые могут использоваться в качес
тве маркеров нерестовых групп) проведено сравнение разности 
двух выборочных средних интегрированных выборок "речных" и 
"озерных" язей по критерию Фишера (Плохинский, 1970). 

Оценка сходства нерестовых групп язя бассейна озера Чаны 
между собой, а также с обской популяцией, проведена по индексу 
общности Чекановского-Съеренсена (Песенко, 1982). 

Глава 3. Пространственная и временная динамика нерестилищ 
язя бассейна озера Чаны. 

3.1 Распределение нерестилищ язя по бассейну озера Чаны. 
В майских сборах молодь язя встречается только в речной 

системе. В июньских - обнаружена в оз.М.Чаны, в июльских 
встречалась повсеместно. Анализ единовременных июльских сбо
ров показал существенные различия в возрастной структуре моло
ди язя из разных участков бассейна: в оз.В.Чаны присутствова
ли самые старшие возрастные группы (этап развития G), оз. 
М.Чаны - самые младшие (46% молоди опрелелялось мальковыми 
этапами развития - E,F). Учитывая, что оз.М.Чаны значительно 
позднее рек освобождается ото льда и становится пригодным для 
нереста, полученные данные подтвердили его использование язем 
для размножения, но в более поздние относительно речной систе
мы сроки. 

3.2. Распределение икры язя по нерестилищам. 
Количественный анализ распределения икры по площади кон

трольных нерестилищ в рр.Каргат, Щелчиха и Быструшка показал: 



1) Основной фонд икры, откладываемый на участках, обозначен
ных как "зона тростников" и "зона смешанных субстратов", сос
тавляет в годы низкой водности бассейна 80-90 % от общего ко
личества кладок, в многоводные годы - 75-80 S . Эти участки, 
примыкающие к основному руслу притоков, характеризуются высо
кой плотностью икры с жизнеспособными эмбрионами и определены 
как высокопродуктивная зона. 

2) В мелководной "зоне полоев", встречаемость икры в период 
наблюдений была низка. Анализ показателей плотности кладок и 
количества элиминировавших эмбрионов (от общей численности) 
свидетельствует о низкой продуктивности зоны полоев несмотря 
на то, что в многоводные годы она занимает до 90 % от общей 
площади нерестилищ в низовьях р.Каргат. Показатели общего ко
личества отложенной икры в этой зоне не превышают в среднем по 
всем годам наблюдений 9 %. 

3.3. Вреыенная динамика термического и газового рехиыов 
на нерестилищах. 

Согласно полученным данным по термическому и газовому ре
жимам водоема выявлено, что, в начальный период нереста при
годными для размножения язя становятся быстропрогревающиеся 
разливы в нижнем течении притоков Каргат и Чулым. Однако, во 
второй половине мая на этих территориях нарушается газовый ре
жим. В утренние часы на обозначенных участках содержание кис
лорода в воде падает ниже критических значений (4 мг/л), а со
держание углекислого газа превышает 20 мг/л и становится ток
сичный для эмбрионов (Рудастова М.А. и др., 1984) (рис.2). 

Результаты изучения временной и пространственной динамики 
жизненно важных средовых факторов на репродуктивных площадях 
язя указывают на перемещение оптимальных значений термическо
го и газового режимов от устьевых участков вверх по течению 
рек (вторая декада мая), а также в направлении озерной аквато
рии (вторая половина мая) по мере прогревания опресненных 
участков озера М.Чаны. Об использовании для размножения нерес
тилищ речной и озерной систем свидетельствуют даные единовре
менной съемки, согласно которым, молодь в среднем течении 
р.Каргат и оз.М.Чаны представлена более младшими возрастами, 
чем в низовьях рек. 

Глава 4. Размнохенне язя в бассейне оз.Чаны. 
4.1. Динамика нерестового хода язя в р.Каргат. 

Многолетние данные контроля за динамикой нерестовой миг
рации язя показали, что, как правило, через 5-7 дней после 
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своего начала ход прерывается и через несколько суток вновь в 
русле отмечается многочисленное нерестовое стадо. Это явление 
в литературе объясняется влиянием на поведение производителей 
возврата весенних холодов. Приведенные в работе данные показа
ли, что несмотря на сходство размерных показателей производи
телей язя, динамика созревания половых продуктов самок свиде
тельствует о дифференцировании нерестового стада, входящего в 
реку, по срокам размножения на две группировки "ранне-нерес
тующих" и "поздно-нерестующих" язей. "Ранне-нерестующие" язи, 
отловленные на приустьевых участках реки, характеризуются те
кучими половыми продуктами (V стадия зрелости по Правдину), 
они охватывают нерестом низовья рек, а значительная часть 
"поздно-нерестующих" - в период прохода по низовьям р.Каргат 
еще не готова к нересту (IV стадия зрелости) (рис. 3). Это до
казывает разделение нерестового стада как в хронологическом, 
так и в хорологическом аспектах: выявленные группировки репро-
дуктивно обособлены друг относительно друга 

4.2. Динамика нереста язя в р.Каргат. 
Учитывая сложность изучения динамики размножения рыб по 

материалам контрольного лова производителей, была предпринята 
попытка решения этой задачи опосредовано - на основании дан
ных изменения возрастной структуры личинок, скатывающихся с 
речных нерестилищ в озеро. 

Анализ данных единовременной дичиночной съемки по сети 
станций речной системы (1988 г.) показал, что в среднем тече
нии притоков преобладает молодь на более ранних этапах разви
тия, чем в низовьях и, тем самым, подтвердил разделение нерес
тового стада в р.Каргат по срокам и местам нереста. 

Экспериментальные данные по скорости метаморфоза язя ис
пользовали для вычисления сроков формирования разных возрас
тных групп и сопоставляли с изменением возрастной структуры 
молоди, скатывающейся с нерестилищ в озеро. В результате выяв
лено разделение личинок в р Каргат по срокам выклева. Получен
ные данные хорошо согласуются с результатами изучения динами
ки созревания половых продуктов самок и подтверждают предполо
жение о дифференцировании нерестового стада в речной системе 
по срокам размножения. 

Глава 5. Фенотипическая изменчивость язя озера Чаны. 
5.1. Изменчивость норфометрических признаков язя 

бассейна озера Чаны. 
В ходе анализа изменчивости морфометрнческнх признаков в 
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12 выборках популяции язя бассейна озера Чаны установили, что 
чановская популяция язя характеризуется высокой изменчивостью 
морфометрических признаков по сравнению с популяциями из дру
гих водоемов. Так, число мягких лучей в дорзальном плавнике 
варьирует от (6)7 до 9, в анальном плавнике - от 8 до 12 (в 
водоемах европейской части России - только 9 - 12). Обращает 
на себя внимание широкое варьирование числа прободенных чешуи 
боковой линии - от 53 до 65. Обнаружена также особь, число че
шуи в боковой линии которой составило 67. По меристическим 
признакам язи из сравниваемых выборок различаются между собой 
не существенно. 

При сравнении значений морфометрических признаков "речной" 
и "озерной" выборок выявлено статистически достоверное 
(Р<0.01) расхождение по пяти признакам, касающимся некоторых 
промеров головы и туловища, а именно - высоте и ширине рыла 
(be, he), ширине лба (ВС), ширине тела (В), ширине хвостового 
стебля (Ь) . 

5.2. Изменчивость остеометрических признаков язя 
бассейна озера Чаны. 

Изменчивость остеометрических признаков чановской популя
ции язя выражается следующими показателями: число отверстий в 
каналах сеисмосенсорнои системы на frontale варьирует от 3 до 
8, parietale - от 1 до 4, posttemporale - от 2 до 5, dentale -
от 3 до 7, на косточках suborbitalia 1 - от 2 до 5, 
suborb i tal ia» 2 - от О до 3, suborbitalia 3 - от 3 до б, 
suborbitalia 4 - от О до 2. По числу позвонков в туловищном 
отделе (Va) выявлено 5 вариант (16 - 20), числу и сочетанию 
формы позвонков в переходном туловищном отделе (Vi) - 11 ва
риант этого признака, по числу позвонков в хвостовом отделе 
позвоночника (Vc) - 6 вариант (19 - 24), по общему числу поз
вонков в позвоночнике (V) - б вариант (41 - 46); по формуле 
глоточных зубов (g.t.) - 16 вариант. 

При проверке гипотезы о равенстве генеральных Д1сперсий 
по критерию Фишера (F-распределеиие) установлены статистичес
ки достоверные различия между речными и озерными выборками 
следующих фенотипов: 9 мягких лучей в дорзальном плавнике 
(Fi,5i9 = 13.5); комбинациям позвонков в переходном отделе 
осевого скелета - "ЛЛЛА" (Fi,579 = 15.81), "ЛЛЛЛ" iFi.sT) = 
32.41), "ЛЛЛЛЛ" (Fi,s79 = 18.28); комбинациям "формулы глоточ
ных зубов" - "2.5-5.3" (Fi,s79 = 9.14), "3.5-5.2" (Fi,579 
6.05), "3.5-5.3" (Fi,S79 = 16.05). 

При сравнении интегрированных выборок речной и озерной 
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группировок (по индексу общности Чекановского-Съеренсена) 
выявлены статистически достоверные различия по совокупности 
фенотипов переходного и хвостового отделов осевого скелета, а 
такхе по глоточным зубам (табл. 1 ). 

Табл.1 
Показатели сходства между нерестовыми группами речных и 
озерных язей бассейна озера Чаны по индексу общности Чека
новского-Съеренсена . 
1 Признак 

1 

1 Показатель *• 1 Показатель *• 
Уа Vi Vc V 1 

g.t. 1 

1 I 0.96 0.65 0.88 0.91 0.79 1 

1 ^* 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 1 

1 t 1.33 11.25 4.00 3.00 10.50 1 

{Уровень значимости Р<0.01 Р<0.01 Р<0.01 Р<0.01| 

I - индекс Чекановского-Съеренсена, М - ошибка, t - критерий. 

Речная и озерно-речная группировки фонотипически сходны. 
При сравнении изменчивости морфо-фенетических признаков 

популяций язя озера Чаны с выборкой из среднего течения р.Оби 
выявили, что у обских язей в отличие от чановских не представ
лены варианты из 5-ти позвонков переходного отдела позвоночни
ка, существенно ниже вариабильность позвонков в разных отде
лах осевого скелета - в туловищном отделе 3 варианта признака, 
в хвостовом - 4, по формуле глоточных зубов - 8 вариант. 

В целом обращает на себя внимание большее число позвонков 
в хвостовом отделе позвоночника. Если в чановской популяции 
максимальная частота встречаемости количества позвонков прихо
дится на 21 (у 54% особей), то у 64Х обских язей эта величина 
составляет 22 позвонка, 

Глава 6. Формирование пространственной организации 
популяция язя бассейна озера Чаны. 

6.1. Пространственно-временная структура популяции 
язя бассейна озера Чаны. 

На основании анализа собственных результатов и данных ли-
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тературы показано, что динамика численности язя следует за ко
лебаниями уровня воды в озере Чаны. В периоды высокой водности 
язь доминирует в ихтиоценозе бассейна, при снижении - выходит 
на уровень субдоминантов. 

В период нереста из глубоководных участков водоема, распо
ложенных в осолоненнон оз.Б.Чаны, производители мигрируют в оп
ресненную речную систему и группируются по срокам созревания 
половых продуктов и приуроченности к территориально обособлен
ным нерестилищам. После икрометания они широко распределяются 
по всей акватории озера на нагул. Осенью и зимой по мере осты
вания воды и формирования обширных занорных площадей большая 
часть рыб локализуется в глубоководных незаморных участках 
бассейна - озере Яркуль и Ярковском плесе озера Большие Чаны. 
Анализ изменчивости морфо-фенетических признаков показал на 
смешение производителей речной и озерной группировок в перио
ды нагула и зимовки. 

Распределение по бассейну молоди первого года жизни связа
но с анадромными миграциями из рек, где происходит массовый 
нерест производителей. 

6.2. Факторы, определяюцие пространственно-врененную 
структуру популяции язя бассейна озера Чаны-

Результаты проведенного исследования (гл. 4-5) показали, 
что основными факторами, под влиянием которых происходит фор
мирование нерестовых групп язя в период размножения, являются 
термический и гидрохимический режимы водоема: благоприятные 
для размножения условия на нерестилищах речной и озерной сис
тем складываются асинхронно. В зависимости от сроков созрева
ния гонад происходит распределение производителей по террито
риям с соответствующим для размножения комплексом абиотичес
ких и биотических факторов (термический, газовый режимы, раз
витие патогенной фауны и проч.). Нерестовые группы язя харак
теризуются более узкими рамками таких показателей, как сроки 
созревания гонад, пространственное и временное распределение 
по бассейну в период нереста. 

На основании анализа данных литературы выдвинуто предполо
жение, что фенотипичесКие различия между речной и озерной не
рестовыми группами обусловлены разнокачествеиностью условий 
развития икры и раннего онтогенеза язя в речной и озерной сис
темах бассейна. 

Локализация язя в период зимовки на относительно !лубоко- , 
водных участках озера Большие Чаны и в озере Яркуль рассматри-
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ния по бассейну. 
7. Распределение по бассейну молоди перпого года жи:)ни 

связано с анадромныыи миграциями - после пнклепа личинки ска-
тыпаются по течению рек и озеро Малые Чаны. 

8. Динамика численности популяции язя определяется усло
виями воспроизводства, которые формируются на нерестилищах. 
Качество нерестилищ оанисит от уровенного режима бассейна и 
степени антропогенного воздействия на речную систему. 
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