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Рост рыбы, как и другие видовые признаки,- приспособление, 
обеспечивающее единство вида и среды (Никольский, 197 4). Осо
бенно наглядно это проявляется в скорости роста молоди как 

показателе биологического состояния в течение всего вегетаци

онного периода, ее изменении во времени и различии у отдель

ных групп рыб. Одной из характерных особенностей роста мно
гих видов рыб выступает периодичность, т. е. резкое изменение 
скорости роста, закономерно происходящее у особей данного 
вида или популяции на определенном этапе онтогенеза. Вместе 
с тем известно, что характер периодичности и форма ритмов 
подвержены межвидовой, межпопуляционной и внутрипопуля
ционной изменчивости (Мина, Клевезаль, 1976). Специфика 
роста на отдельных этапах развития (до достижения половой 
зрелости) изучена слабо. 

Сиговые рыбы привлекают внимание как объекты рыбораз
ведения и акклиматизации. Объемы рыбоводных работ расши
ряются с каждым годом. Успех мероприятий во многом зависит 
от ?Наний экологии молоди. Нарушение каких-либо определен
ных экологических условий, свойственных личинкам и малькам 
определенного 'ВИда, может отрицательно сказаться на резуль

татах. Пр мнению некоторых авторов (Замахаев, 1964; Рыж
ков, 1976), первый год жизни- доминирующий и направляющий 
весь дальнейший рост, однако сведения об экологии молоди сигов 
в этот период немногочисленны. Имеющиеся литературные дан
ные отражают в основном развитие, рост, питание, поведение 

личинок и мальков в условиях рыбопитомников и аквариумов. 
Работ, освещающих различные аспекты личиночного и малько
вого периода развития чира Coregonus nasus (Pall.), Corego
nus tugun (Pall.), обитающих в естественных водоемах, нет. 

Цель настоящего сообщения- установить видовую и внутри
популяционную специфику роста и развития молоди чи·ра и 
тугуна р. Соби в течение первого года жизни. Сравнительный 
анализ этих близкородственных видов интересен еще и тем, что 
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чир представляет собой длинноцикловую, полупроходную рыбу. 
а тугун - короткоцикловую, туводную. 

Отлов молоди производился в р. Соби и ее сорах (Пом-Лор и 
Урьях-Лор) в течение вегетационных сезонов и зимовки 
1976-1977 rr. Это маловодные годы с разной длительностью 
сезона вегетации. В личиночный период развития пробы бра
лись с промежутком в два дня, а с переходом на мальковый -
через пять и 10 дней. Изучение личинок проводилось на мате
риале, фиксированном в 4 % -ном растворе формалина спустя 
пять-семь суток после фиксации, а мальков- сразу после вы
лова. Длина тела личинок измерялась от конца рыла до окон
чания хорды, мальков- до конца чешуйнога покров а. Количе
ство собранного материала было следующим, экз.: 

1976 г. 

Чир Тугун 
Личинки. 189 1913 
Мальки 319 1170 

1977 г . 

Личинки. . 1360 2950 
Мальки . 1092 2120 

Видовая принадлежиость определялась по комплексу при
знаков. За основу принималось количество туловищных миоме
ров (у тугуна 33-35, у чира 40-43), пигментация и размеры 
тела на конкретных стадиях развития. 

В качестве сравнительного показателя роста использовались 
t l[t 

значения скорости роста, определенные по формуле К= V -
zo' 

где 1° и /1 - длина тела младших и старших по возрасту особей, 
t- интервал времени (Смирнов и др., 1972). 

Приведенный вес (коэффициент упитанности) вычислен по 
формуле W/13 -1000 см3 , где W- вес тела, г, 1- длина тела, см 
(Поляков, 1959). 

~нения исследователей о начале личиночного периода у си
гов разделяются. Одни считают, что эмбриональное развитие 
сиговых рыб заканчивается с выходом зародыша из яйца (Ев
ропейцева, 1949; Андреев, Статова, 1954; Щелканова, 1960; 
Ковалев, 1962; Волкова, 1965; Анпилова, 1967; Лебедева и ~еш
ков, 1967; Богданова, 1972; Подболотова, 1974; ~аненкова, 1974; 
Лебедева, 1976), другие - с началом активного питания 
(Смольянов, 1957, 1966; Черняев, 1968, 1973). 

В личиночный период развития у исследованных видов рыб 
нами отмечено пять этапов, что не противоречит данным боль
шинства авторов. Наиболее характерные морфологические при
знаки на каждом из них следующие: 

1 этап- эндогенное питание- от выклева до начала внеш
него питания. 
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Рис. 1. Покатные личинки чира на этапе эндогенного питания. 

Н этап- смешанное питание- от начала активного пита
ния до полной резорбции желтка. Значительных морфологи
ческих отличий по сравнению с I этапом не наблюдается. 

IH этап- полное экзогенное питание- с момента резорбции 
желточного мешка до образования зачатков лучей непарных 
плавников и полного разделения плавниковой складки на спин
ной и жировой отделы. Жировая капля исчезает в середине 
этапа. 

IV этап -дифференциация непарных плавников- от появ
ления лучей в спинном, анальном и хвостовом плавниках до 
выхода их за края каймы. На этом этапе развития тело личин
ки покрывается иридоцитами, содержащими гуанин, обусловли
вающий серебристую окраску. 

V этап - дефинитивное формирование- от сформирования 
лучей во всех плавниках до момента появления чешуи и исчез
новения прианальной плавниковой складки. Личинка приобре
тает черты взрослой рыбы. На этом этапе личиночный период 
заканчивается. 

Термины «стадия», «этап», «период» употребляются в рабо
те в соответствии с определениями, разработанными В. В. Кры
жановским и другими (1953) и В. В. Васнецовым (1953а). 
Длительность этапов и периодов развития чира и тугуна опре
деляется по модальной группе. 

Наблюдения за скатом личинок чира проводились в районе 
верхних нерестилищ р. Соби. Отлов производился конической 
ловушкой из мельничного газа. 

Замечено, что вылупление и скат личинок начинается с 
появлением заберегов, подъемом уровня воды и длится около 
15 дней. Учитывая снос личинок течением сразу после выклева 
и небольшую протяженность н~рестилищ, можно сказать, что 
уловы ловушек состояли из одновозрастной молоди. 

Размеры личинок чира в течение ската изменяются незначи
тельно и колеблются в одних и тех же пределах. Среднесуточ-
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Таблица 1 

Средняя продолжительность этапов 
развития личинок в 1977 г., сутки 

Эrап 
развития 

1 1 
111 
IV 
v 

Личиночный 1 
период .. 

Чир 

Период 
ската 

5 
6 

12 
8 

31 

Тугун 

Период 
ската 

7 
13 
7 

10 

37 

ная длина покатной молоди 
варьирует от 11,8±0,06 до 
12,5±0,05 мм (наименьшая 
1 0,5, наибольшая 13,5 мм). 

Покатные личинки чира на
ходились на разных стадиях 

развития, отличаясь друг от 

друга, помимо длины тела, ве

личиной желточного мешка, 
жировой капли, количеством 
хвостовых гипуралий, степенью 
развитости челюстного аппара

та и кишечной трубки (рис. 1). 
Более развитые личинки спо
собны принимать пищу; поса-
женные в аквариум, заглатыва

ют пузырьки воздуха и корм. Менее развитые личинки, с большим 
желточным мешком, пассивны. Покатные личинки находятся на 
этапе экзогенного питания. Личинки тугуна после выклева на 
1 этапе имеют длину от 6,5 до 7,5 мм (сведений по tкату нет). По
падая в сора, личинки переходят на этап смешанного питания, 

который заканчивается через пять-восемь дней. Длительность 
этапов раз,вития у чира и тугуна различная (табл. 1) и меняю
щаяся в определенных, специфичных для вида, пределах, в зави
симости от условий обитания молоди. Подобное явление неод
нократно отмечалось в литературе для личинок карповых и 

окуневых рыб (Васнецов, 1953а; Ланге и др., 1975, и др.). 
Массовое появление молоди на стадиях малька в 1976 г. 

отмечалось для чира 29 июня, для тугуна 12 июля, а в 1977 г. 
соответственно 16 и 22 июня. Продолжительность личиночного 
периода у чира в оба года оказалась одинаковой (30-31 суток), 
у тугуна в первый год наблюдений- 42-43, а во второй -
37 суток. Малек чира начинает формироваться при длине 
32-33 мм, а тугуна 23-24 мм, причем особи, отстающие в рос
те, переходят с этапа на этап при меньших размерах в сравне

нии с модальными, а быстрорастущие, наоборот, при больших 
размерах, т. е. переход не зависит от длины и веса тела. Сред
ние значения признака, при которых происходит переход, явля

ются видоспецифичными. 
Личинки нагуливаются на мелководьях, среди полузатоплен

ной травянистой и кустарниковой растительности, где темпера
тура воды на 3-4° выше, чем на открытых участках сорав, вол
нение значительно меньше и условия развития кормовых орга

низмов более благоприятны. 
У личинок на ранних этапах развития, содержащихся в ис

кусственных условиях, отмечается заглатывание пузырьков воз

духа (Смольянов, 1957; Черняев, 1968; Маненкова, 1974). Од
нако у личинок, нагуJ1ивающихся в естественной обстановке, 
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Рис. 2. Длительность периодов нагула молоди в зависимости от тем
пературного режима соров (сплошная линия) и р. Соби (штриховая). 
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Рис. 3. Приведенный вес тела молоди чира (1) и тугуна (2). 
1- 1976 г .. 1/- 1977 г. 
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Рис. 5. Изменчивость длины тела сеголетков чира (1) и тугуна (2). 
1- 1976 г., 11- 1977 г. 

этого нет, за исключением помещенных в аК!вариум, где они 

начинают заглатывать воздух из-за недостатка или недоступ

ности корма. 

Молодь чира покидает внутренние сора Соби почти за месяц 
до их пересыхания, когда вода прогревается до. 20 °С и «за
цветает». С этоtо времени сеголетки концентрируются в прото
ках устьевой зоны (рис. 2). Тогда же в Соби появляется мо
лодь, скатывающаяся из соров Оби, расположенных выше по 
течению. В дальнейшем молодь нагуливается в пределах нижне
го течения реки, на ямах. 

В отличие от чира, тугун в р. Соби- это отдельная попу
ляция, слабо смешиваемая с популяциями ближайших рек (Вой
кар, Сыня). Сеголетки тугуна покидают внутренние сора вместе 
с чиром, но остаются в их протоках, не спускаясь к устью. 

С полным пересыханием соров молодь тугуна начинает подни
маться вверх по реке, концентрируясь на ямах, где и зимует. 

В 1977 г. вегетационный период удлинился на полмесяца по 
сравнению с 1976 г. Благодаря этому абсолютные значения дли
ны и веса тела молоди в одно календарное время значительно 

различались по годам. Так, средняя длина личинок чира 6 июня 
1976 г. была 13,7 мм, а 1977 г.- 21,8 мм (табл. 2), у тугуна 
различия в длине были также высоки: в 1976 г. 8,6 мм, в 1977 г. 
13,8 мм. К концу сезона роста различия по длине и весу тела в 
разные годы сохраняются и особенно велики у тугуна (табл. 3). 

Наибольшие абсолютные приросты длины и веса тела молоди 
обоих видов отмечаются в период нагула в протоках. В речной 
период жизни рост сеголеток чира идет более интенсивно, чем у 
тугуна, что, вероятно, связано с различным характером питания. 

С пониженнем температуры воды ниже 4-5 °С молодь пре
кращает рост. Так, сеголетки чира генерации 1976 г. в конце 
февраля имели длину тела 127,1 мм и вес 27,2 г., почти не отли
чаясь от таковых в конце сезона роста. 

На рис. 3 представлены кривые изменения среднего приве-
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Таблица 2 

Линейный и весовой рост сеголетков чира р. Соби 

1976 r. 1977 r. 
--

1 1 1 1 

Дата 

Длина, с" Вес, г n Длина, см Вес, г n 

17.V - 1 ,22±0,01 - 145 -
1 '10-1 ,35 

31.V 1 ,82±0,02 0,042±0,002 37 - -
1 ,50-2' 10 0,023-0,068 

6.VI 1 ,37±0,05* 5 2, 18±0,01 о, 1 10±0,002 93 -
1,20-1,45 1,90-2,40 0,058-0,160 

12. VI 1 ,76±0,01 0,35±0,001 74 2,92±0,02 0,324±0,007 73 
1 ,40-1 ,90 0,018-0,046 2,50-3,30 о, 196-0,475 

16. VI 2,05±0,02 О, 79+0,003 50 3,29+0,03 0,516±0,013 34 
1,80-2,22 о' 054-0 ' 1 1 6 3,00-3,70 0,400-0,714 

20. VI 2,22±0,07 о' 139+ о ,007 5 3, 74±0,02 о, 723±0,093 83 
2,00-2,35 о ' 1 22-0 ' 1 52 3,30-4,00 0,407-0,828 

1 .VII 3,59±0,06 0,651 ±0 ,027 41 4,90±0,06 1 ,930± о' 160 56 
3,10-4,04 0,408-0,965 4,20-6,20 1,100-6,600 

О. VI 1 6,60±0, 17 4,7±0,3 23 8,00±0,08 8,12±0,27 31 
6,00-8,50 3,8-10,5 7,00-9,00 4,8-11,3 

3 O.VII 8,50±0, 15 9,8+0,5 17 9,20±0,26 11 ,8± 1 ,08 9 7,00-9,30 5,3-12,8 8,2()-10,60 7,8-17,5 

о.vш 
9,50±0, 11 12,8±0,37 60 10,20±0,05 13,5±0,24 144 8,50-11,00 8,8-20,2 7,80-13,60 5,2-32,5 

O.VIII 10,70±0,14 17,9±0,65 34 11 ,10±0,06 16,9±0,4 256 8,90-12,40 8,5-27,4 8,70-16,00 8,0-53,5 
3 

2 О. IX 12,00±0,23 24,4±1 ,26 23 
10,30-14,30 14,5-37,5 - - -

• В числителе- средняя, в. знаменателе- пределы колебаииА. 



Таблица 3 

Линейный и весовой рост сеголетков тугуна р. Соби 

1976 г. 1977 г. 

1 

--

f 1 

Дата 
Длина, см 

1 
Вес, г Длина, см Вес, г n n 

17. v 
О, 74+0,00 0,002+0,000 110 - - -
0,65-0,85 0,002-0,003 

31. v - 0,11±0,01 0,008+0,003 264 - - 0,80-1,30 0,003-0,018 

о ,86± 0,01 * - 87 1 ,38±0,01 0,015+0,0002 142 6.VI 0,70-0,95 0,80-1,60 0,003-0,029 

12. VI 
0,11±0,01 о' 008 ±о' 0002 185 1 ,78+0,02 0,046+0,0019 

76 
0,80-1,30 0,003-0,016 1,50-2,20 0,022-0,108 

16. VI 
1 ,39±0,01 0,016±0,0004 

198 2,11+0,03 0,095±0,0035 71 
0,08-1,65 0,003-0,035 1,40-2,40 o,or9-o, 158 

20. Vl 
1 ,47±0,02 О,ООЗ± 0,0008 113 2,19+0,02 0,700±С,ОО29 

198 
0,80-1 '70 0,003-0,045 1,40-2,80 (),019-0,250 

1. Vl 1 
1 ,75±0,02 0,58± 0,0003 498 3,20±0,02 0,417±0,012 

192 
1 ,00-3,10 0,007-0,354 2,10-3,60 0,098-0,600 

11. VII 21 ,5±0,41 160+ 16,4 133 41 ,5±0,24 856+20 
217 

15,0-41 ,о 36,0-1050,0 33,0-52,0 370-1500 

20.VII 4,30±0,03 1 ,04±0,02 406 5,10±0,03 167±0,04 
107 

2,40-5,50 0,16-2,5 4,00-5,80 0,8-2,9 

30. Vl 1 5,30±0,06 1 ,95±0,06 58 5 ,80+0,04 2,47±0,04 
170 

4,00-6,00 0,8-3,0 4,60-7,10 1 '1-3,9 

10.VIII 5,80±0,18 2,24±0,05 176 6 ,05±0 ,03 2,67±0,04 
144 

4,60-6,80 1 '12-3,7 5,20-7,30 1,7-4,5 

30.VIII 
6,07-0,04 2,34±0,05 163 7 ,24±0,02 3,96+0,09 

256 
4,50-7,30 0,9-4,2 6,00-8,50 2,5-10,8 

20.1Х 
6,52±0,42 2,8±0,03 94 7 ,26±0,03 4, 15+0,05 

193 
5,50-7,50 1,7-4,3 6,00-8,50 2,1-6,1 

20.Х - - 7 ,43+0,04 4,2±0,04 
289 - 6,30-8,70 2,6-6,85 

• В числителе- средняя, в знаменателе- пределы колебаний. 



Таблица 4 
Скорость роста сеголетков чира и тугуна в течение сезонов 
роста 1976-1977 rr. 

Дата 
Чнр 

1 
Тугун Чнр 

измерения 

1976 г. 

Май 
21 - - 1 ,04 
31 - - 1 ,43 

Июнь 
10 1,38 1 ,35 1,45 
20 1 ,25 1,44 1,42 
30 1,69 1 ,30 1 ,31 

Июль 
10 - 1,46 1 ,26 
20 1 ,35 1 ,67 1 ,30 
30 1,28 1 ,25 1 '14 

Август 
10 1 '11 1 ,08 1 '11 
20 1,06 - -
30 1,06 1 ,04 1,04 

Сентябрь 
20 - 1,01 -

Октябрь 
20 - - -

П р н м е ч а н и е. Интервал времени (t) 1 О суток. 

1 
Тугун 

1977 г. 

1 '13 
1 ,41 

1 ,51 
1 ,30 
1 ,46 

1 ,29 
1,23 
1 '13 

1 ,05 
-

! ,09 

1 ,008 

1,001 

денного веса сеголеток чира и тугуна в течение вегетационного 

периода. Значительное увеличение показателей приведеиного 
веса (усиление весового роста) отмечается на IV и V этапах 
личиночного периода развития, во время нагула на сорах, когда 

температура воды поднимается выше 12 °С (см. рис. 2). После 
выхода из соров и до конца вегетационного сезона показатели 

приведеиного веса у молоди обоих видов уменьшаются, т. е. 
с этого времени усиливается линейный рост. Сеголетки тугуна 
генерации 1976 г. к концу сезона роста значительно мельче по 
сравнению с генерацией 1977 г., однако их упитанность, харак
теризуемая приведеиным весом, одинакова (рыба к зиме «пред
почитает» остаться мелкой, но достаточно упитанной). Анализ 
данных в целом показал, что приведенный вес молоди чира вы
ше, чем тугуна. 

Известно, что скорость роста- один из основных показа
телей биологического состояния организма (Смирнов и др., 1972~ 
Шварц м др., 1976). На рост животных оказывает влияние мно
жество внешних факторов и состояние самого организма, и вы
делить какой-либо один, независимо от других, невозможно. 
Видимо, как отмечает Н. Л. Дорфман ( 1975), следует в каж
дом конкретном случае отделить важные факторы от малознача-



щих или не имеющих значения для данного животного. Для рыб 
наиболее важны пища и температура среды. Как правило, темп 
роста рыб прямо коррелирует с изменением температуры (в оп
ределенных пределах) и уровня потребления пищи (Васне
цов, 1953б; Никольский, 1974; Мина, Клевезаль, 1976; Рыж
КО'В, 1976). 

Скорость роста сеголетков чи1ра и тугуна подвержена опреде
ленным ритмам. В целом она постепенно уменьшается с возра
стом (табл. 4). В первые два летних месяца скорость роста 
выше, затем рост замедляется и прекращается зимой. Макси
мальные значения отмечаются в конце личиночного периода 

развития. Скорость роста личинок тугуна несколько выше, чем 
чира, а у мальков наблюда~тся обратная картина. 

В процессе развития личинок наблюдаются периодические 
увеличения и уменьшения скорости роста, связанные с этап

ностью развития (рис. 4). Несмотря на наличие «случайных» 
отклонений, в общих чертах проявляется определенная законо
мерность, специфичная для вида. У тугуна увеличение скорости 
роста происходит в начале каждого этапа и уменьшение

в конце. Минимальные значения признака отмечают,ся во время 
перехода с этапа на этап. У чира в начале этапов скорость роста 
меньше, чем в конце, за исключением V этапа, когда происхо
дит увеличение скорости роста в середине. При переходе к маль
ковому периоду значения скорости роста вновь возрастают для 

обоих видов. 
В течение всего периода исследований молодь в одновремен

ной пробе находилась на разных стадиях развития, отличаясь 
друг от друга длиной и весом тела. Известно, что вариабель
ность размеров рыб на протяжении первых месяцев развития 
претерпевает существенные изменения. По мнению некоторых 
авторов (Морозов, 1951; Лебедев, 1959; Поляков, 1975), измен
чивость возрастает от вылупления до конца сезона роста пер

вого года жизни. Другие (Владимиров, 1974; Рыжков, 1976; 
Добринская, Беляев, 1978) отмечают, что изменчивость разме
ров и веса тела после вылупления снижается и с переходом на 

внешнее питание увеличивается, затем может изменяться в ту 

или другую сторону и к концу сезона роста не всегда бывает 
наибольшей. Установлено, что с ухудшением условий питания 
вариабельность размеров молоди увеличивается, что полезно 
для стада сеголетков, так как позволяет полнее и эффективнее 

использовать кормовую базу (Поляков, 1977). 
По нашим данным, изменчивость размеров у выклюнувших

ся личинок невелика. Коэффициент вариации длины тела личи
нок чира в период ската изменяется от 2,5 до 4,8 % .. Учитывая 
растянутость выклева (около 20 суток), в первые дни нагула на 
внутренних сорах можно ожидать большую изменчивость длины 
тела личинок, но она остается низкой, составляя у чира 
4,0-4,7 %, у тугуна 5,3-5,9 %. Вероя-rно, это связано с тем, что 
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во внутренние сора попадают личинки, выклюнувшиеся перед ле

доходом (когда сора заполняются водой и уровень воды -под
нимается до 3-4 м от минимального). А в начале ската (подъем 
воды гораздо меньше) все личинки сносятся в Обь. Поэтому 
разнокачественность молоди, возникающая в результате растя

нутого выклева, в условиях нагула в сорах Соби, почти не про
является. 

При последующем развитии личинок вариабельность длины 
и веса тела значительно увеличивается (рис. 5). Максимальных 
значений коэффициенты вариации длины и веса тела тугуна 
достигают в конце личиночного периода: 12,6 и 37,8% (1977 г.), 
18,5 и 70% (1976 г.). При переходе к мальковому периоду раз
вития вариабельность показателей резко уменьшается и дости
гает минимальных значений в конце вегетационного сезона. 
У личинок чира изменчивость размеров тела значительно мень
ше, но тоже непостоянная: она увеличивается в середине периода 

(7,8 % по длине и 26,4 % по весу тела в 1976 г. и соответственно 
8 % и 32,4 % в 1977 г.) и уменьшается в конце. В малькQIВый 
период развития изменчивость возрастает и к концу сезона роста 

достигает наибольших значений: в 1977 г. 11,6 и 45,6%, а в 
1976 г. 13,7 и 49,2 % соответственно по длине и весу тела. Та
ким образом, направленность вариабельности признака у ис
следованных видов идентична в разные годы, а характер измен

чивости видоспецифичен. 
Распределение размерного состава сеголетков тугуна в тече

ние двух лет обнаруживает неодинаковый характер. В первый 
год наблюдений отмечается «положительная» асимметрия кри
вых размерного состава уловов, причем она наибольшая в кон
це личиночного- начале малькового периодов развития. Ины
ми словами, в одновременной пробе преобладают личинки, 
близкие к минимальным по размерам, весу тела, находящиеся на 
ранних этапах развития. Коэффициент асимметрии в середине 
лиЧиночного периода составляет 0,34, а при переходе на маль
ковый - 0,80, что свидетельствует о явно выраженной асиммет
рии. В некоторых случаях наблюдается двувершинность кри
вой. В конце вегетационного сезона на стадиях оформившегася 
малька асимметрия сглаживается, мода сдвигается к середине. 

Во второй год наблюдений кривые распределения по размер
ным группам в течение всего периода роста соответствовали 

симметричному статистическому ряду (коэффициент асиммет
рии<0,2). У молоди чира асимметрии не обнаружено (в оба 
года наблюдений). . . 

Как отмечает Г. Д. Поляков ( 1975, 1977), асим,метрия кри
вых размерно-весового состава популяций молоди рыб- явле
ние нередкое. Возникновение положительной асимметрии объяс
няется тем, что при ухудшении условий питания и замедлении 
скорости роста всего стада существенно замедляется рост осо

бей модальных классов. 
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Установлено, что низкая скорость роста, большая продол
жительность периодов развития, наличие положительной асим

метрии, высокая вариабельность размеров при переходе с одно
го этапа и периода на другой- показатели неблагаприятных 
условий для развития рыб (Ланге, 1960; Никольский, 1974; По
ляков, 1975; Следь, 1978). В связи с этим можно сказать, что 
условия роста и развития молоди тугуна в 1977 г. были лучше. 
В результате у сеголетков этого года выклева в конце сезона вес 
тела почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Тем не 
менее, упитанность молоди тугуна оказывается одинаковой, т. е. 

ухудшение условий сказывается в первую очередь на росте и 
изменчивости, но не на упитанности. Это совпадает с данными 
Г. Г. Вундша (1937), Г. Д. Полякова (1959, 1960) и С. С. Швар
ца и других ( 1976). Сеголетки чира в целом растут одинаково, 
но в маловодный 1977 г. в конце сезона отмечена более низкая 
скорость роста, усиление изменчивости и снижение упитанности. 

Очевидно, увеличение времени нагула в реке, как следствие 
раннего обсыхания соров, отражается в большей степени на 
молоди чира, чем тугуна, интенсивность питания которого в 

речной период жизни ниже (Сальдау, 1949). · · 
Таким образом, на изменение условий существования молодь 

популяции рыб реагирует изменением скорости роста и увели
чением вариабельности размеров тела, причем эта реакция 
видоспецифична. Скорость роста сеголеток чира в начале сезона 
немного ниже, а в конце- выше, чем у тугуна. Сезонная рит
мичность роста тугуна выражена сильнее. Рост практически 
прекращается в речной период жизни с началом миграций вверх 
по реке к местам зимовок. Специфика вида проявляется и в 
характере изменчивости. Максимальные значения коэффициен
та вариации размеров тела тугуна отмечаются в конце личиноч

ного периода развития, а чира- в конце вегетационного сезона. 

В целом вариабельность тугуна выше. 
Анализ приведеиных материалов по скорости роста личи'нок 

исследованных видов рыб позволил выявить периодические из
менения, связанные с этапностью развития. У тугуна законо
мерность проявляется в усилении скорости роста в начале каж

дого этапа и последующем замедлении ее к концу, у чира -
в обратной последовательности. 
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