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Арктический голец Salvelinus alpinus (L.) – один из наиболее изменчивых видов 
позвоночных животных [5]. На своём обширном циркумполярном ареале он образует 
множество мономорфных и полиморфных озёрных популяций; последние в каждом 
озере представлены двумя-тремя, редко четырьмя симпатрическими формами [3; 7; 8], 
различающимися по фенотипическим, экологическим и генетическим характеристикам.  

На территории Байкальской горной страны находится самая южная, изолирован-
ная часть ареала арктического гольца площадью около 75 тыс. км2, где он населяет 
горные олиготрофные озера, принадлежащих к бассейнам Лены и Байкала [2]. Сведе-
ния об арктическом гольце из этого района долгое время оставались крайне скудными 
ввиду мозаичности его ареала и труднодоступности населяемых им озёр. К началу 
1990-х гг. здесь было достоверно известно лишь девять популяций гольца, из них 
только одна в бассейне Байкала. В результате наших 25-летних поисковых работ их 
число возросло до 34 (рис. 1). К наиболее важным находкам относятся две новые по-
пуляции в бассейне Байкала (Верхней Ангары) из озёр Светлинское и Амут (верхне-
ангарский), а также несколько новых полиморфных популяций в бассейне Лены [1].  

В 16 из известных на сегодняшний день озёр обитают или недавно достоверно 
обитали симпатрические формы (по восемь с двумя и с тремя формами), ещё в семи 
одна из двух форм встречается единично и её обособленность сомнительна, 11 попу-
ляций мономорфны. Симпатрические формы различаются в первую очередь по темпу 
роста и размерам взрослых особей и разделяются на карликовые, мелкие и крупные. 
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В филогенетическом дереве, построенном по данным анализа изменчивости микроса-
теллитных локусов, эти формы образуют монофилетические кластеры, соответствую-
щие разным озёрам (или озёрным системам), т. е. они независимо возникают в каждом 
из них в результате симпатрического или парапатрического формообразования [6]. 
Этот вывод подтверждают также данные по мтДНК [4].  

В озёрах Байкальской горной 
страны выявлено очень высокое мор-
фологическое и генетическое разнооб-
разие арктических гольцов. Ряд попу-
ляций/форм различаются без перекры-
вания или с незначительным перекры-
ванием по морфологическим призна-
кам в первую очередь по числу жабер-
ных тычинок. По данным анализа нук-
леотидных последовательностей кон-
трольной области мтДНК гаплотипи-
ческое разнообразие гольцов здесь в 
3 раза, а нуклеотидное – более чем в 
10 раз выше, чем в аналогичной гор-
ной области ареала в европейских 
Альпах [4]. По микросателлитным 

данным, оценки межпопуляционной дифференциации аллельных частот FST и RST, 
приходящиеся на различия между бассейнами Байкала, Чаи, Витима и Олёкмы [6], в 
3–4 раза выше, чем соответствующие оценки различий между гольцами Скандинавии, 
Исландии и Британских островов [9]. Всё это позволяет рассматривать Байкальскую 
горную страну как один из основных центров разнообразия арктического гольца на 
ареале. В разных озёрах наблюдаются разные уровни морфологических (рис. 2) и ге-
нетических (рис. 3) различий форм – от почти полной идентичности до полной 
обособленности. Эти уровни соответствуют последовательным этапам дивергенции 
форм в ходе эволюции.  

Экологически симпатрические формы арктического гольца из озёр Байкальской 
горной страны различаются в первую очередь по типу питания и особенностям раз-
множения. В разных озёрах гольцы карликовых и мелких форм – планктофаги, бенто-
фаги или полифаги, крупных форм – хищники. При этом в отличие от северных частей 
ареала, здесь планктофагия распространена намного шире, чем бентофагия, и в ряде 
озёр сопровождается глубокой морфологической специализацией форм к планктон-

Рис. 1. Распространение арктического гольца  
на территории Байкальской горной страны  
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ному типу питания (большое число и длина жаберных тычинок, изменённые пропор-
ции тела). Обнару жено необычайно высокое разнообразие особенностей размноже-
ния разных форм и популяций.  

 
Рис. 2. Разные уровни морфологических различий симпатрических форм арктического гольца в 

озерах Байкальской горной страны по результатам анализа главных компонент (10 меристических 
признаков). Синие точки – карликовая форма, красные – мелкая, зелёные – крупная. Озёра 

расположены в порядке возрастания обособленности форм  
сверху вниз. По: [1] 

На данном относительно ограниченном участке видового ареала существует не 
имеющая аналогов серия озёр с симпатрическими формами, кардинально различаю-
щимися по срокам и в ряде случаев – местам нереста. При том, что в большинстве 
озёр мелкая и крупная формы, как это характерно для арктических гольцов, нере-
стятся осенью в литоральной зоне озёр на каменистом грунте, у карликовых форм в 
трёх озёрах – Большое Леприндо, Даватчан, Токко обнаружен летний нерест, причём 
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в первых двух он происходит в глубоководной зоне на илистом субстрате. Впервые в 
России найдены весенненерестующие популяции – карликовые формы из озёр Малое 
Леприндо (глубоководный нерест), Каларский Даватчан, а также субпопуляция мел-
кой формы из оз. Кирялта-3. Во всех этих озёрах летне- и весенненерестующие формы 
симпатричны с осенненерестующими гольцами крупной или мелкой форм (в оз. Ки-
рялта-3 – с осенненерестующей субпопуляцией мелкой формы и с крупной формой, 
предположительно нерестящейся также осенью). В оз. Камканда гольцы карликовой 
и мелкой форм размножаются, соответственно, ранней и поздней осенью и также не 
перекрываются по срокам нереста. Эти различия обеспечивают презиготическую ре-
продуктивную изоляцию, которая явилась основой морфологической, экологической 
и генетической сегрегации симпатрических форм в ряде озёр и, как следствие, форми-
рования уникального разнообразия гольцов Забайкалья.  

 
Рис. 3. Разные уровни генетических различий симпатрических форм арктического гольца 

 в озерах Байкальской горной страны по результатам факторного анализа генотипов 
(8 микросателлитных локусов). Обозначения как на рис. 2. По: [6] 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-24-
00014 (https://rscf.ru/project/23–24–00014/).   
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