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Озеро Куэтсъярви, расположенное в нижнем течении р. Пасвик, является одним из наибо-
лее техногенно-загрязненных природных водоемов Европы. В результате деятельности распо-
ложенных на его берегах плавильных цехов металлургического комбината «Печенганикель» 
в водах и донных отложениях озера отмечаются чрезвычайно высокие концентрации тяжелых 
металлов (Кашулин и др., 2013). Несмотря на сильное антропогенное загрязнение вод, в состав 
рыбной части населения озера входят такие олиготоксобные виды, как кумжа Sаlmo trutta L. и 
сиг Coregonus lavaretus (L.). Причем переход сига на короткоцикловую стратегию выживания 
позволяет в этих экстремальных условиях поддерживать высокую численность популяции 
(69–96 % от уловов) (Кашулин и др., 1999). Наблюдается сокращение возрастных групп сига, 
по сравнению с чистыми водоемами, и уникально раннее его созревание при малых размерах: 
в возрасте 1+…2+ при 6–9 см и массе 10 г. Этот феномен рассматривался, как адаптация по-
пуляции, позволяющая выживать в сильно загрязненных водах озера. Авторами указывалось 
присутствие в озере в небольших количествах и крупных особей сига, отличающихся лучшим, 
по сравнению с мелкими сигами, состоянием их организмов. Предполагалось, что это ми-
гранты из более чистых участков речной системы. В то же время в верхнем и среднем течении 
системы р. Пасвик в дальнейшем также были описаны мелкие малотычинковые и среднеты-
чинковые сиги, обитающие совместно с крупными сигами этих форм (Kahilainen et al., 2010, 
2014). Четыре внутривидовые группировки сига по работам вышеперечисленных авторов раз-
личаются строением первой жаберной дуги, внешним строением, местами обитания, разме-
рами, питанием и сроками нереста.  

Цель настоящей работы — провести анализ морфологических особенностей, популяцион-
ной структуры, параметров жизненного цикла и трофических связей сигов оз. Куэтсъярви для 
оценки их взаимоотношений внутри водоема. 

В настоящей работе представлены результаты ихтиологических исследований, выполнен-
ных в сентябре 2015 г. Всего было изучено 199 экз. сига. 

Сиг оз. Куэтсъярви представлен двумя формами — малотычинковой и среднетычинковой, 
с числом тычинок на первой жаберной дуге соответственно от 17 до 27 (22,7 ± 0,3) и от 27 до 
42 (32,4 ± 0,2). Cреднетычинковый сиг был более многочисленным по сравнению с малоты-
чинковым. Соотношение двух форм в пробах составило в среднем 2:1.  

При дальнейшем изучении внешнего строения малотычинкового и среднетычинкового 
сига по фотографиям визуально были выделены дополнительные группировки сига. Они хо-
рошо различались строением головы. У малотычинкового сига встречались особи: 1) с боль-
шим глазом, выраженным нижним ртом, тупым рылом (далее SR1 — sparsely rakered1); 
2) с небольшим глазом, полунижним или конечным ртом, острым рылом (SR2). У среднеты-
чинкового сига встречались особи: 1) с выраженным большим глазом, верхним ртом (DR1 — 
densely rakered1); 2) с небольшим глазом, полунижним или конечным ртом, острым рылом 
(DR2). Таким образом, по морфологии частей головы, учитывая строение жаберного аппа-
рата, мы выделили четыре группировки сига в Куэтсъярви, если же пренебречь строением 
первой жаберной дуги, то три, так как сиги SR2 и DR2 практически не различались. Сравне-
ние индексов пластических признаков и преобразованных логарифмов промеров четырех 
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группировок сига озера подтвердило эти различия и придало им значимый характер. Разли-
чия наблюдались и в размерно-весовых показателях рыб: среди малотычинковых и сред-
нетычинковых сигов выделялись мелкие и крупные особи. Таким образом, в озере Ку-
этсъярви обитает SR1 — мелкий малотычинковый сиг с большим глазом, выраженным ниж-
ним ртом, тупым рылом и SR2 — крупный малотычинковый сиг с небольшим глазом, 
полунижним или конечным ртом, острым рылом; DR1 — мелкий среднетычинковый сиг с 
выраженным большим глазом, верхним ртом и DR2 — крупный среднетычинковый сиг с не-
большим глазом, полунижним или конечным ртом. Все выделенные группировки сига имели 
различия в строении первой жаберной дуги, по длине грудного плавника сиги образовывали 
ряд: SR1 > DR1 > SR2 > DR2. Соотношение особей четырех внутривидовых групп сига 
SR1:SR2:DR1:DR2 было таким: 3,6 % (7 экз.): 29,0 % (58 экз.): 32,7 % (65 экз.): 34,7 % 
(69 экз.). Мелкий малотычинковый сиг преимущественно обитал в профундальной зоне 
озера, мелкий среднетычинковый — в пелагиальной зоне; близкие по внешнему строению 
крупные малотычинковый и среднетычинковый сиги в основном были выловлены в лито-
ральной части озера.  

В то же время, по нашим результатам анализа вклада пластических признаков (значения 
признаков были преобразованы в натуральные логарифмы) в главные компоненты, четко вы-
деляются только две группировки сига Куэтсъярви, онтогенетические траектории которых ле-
жат в разных онтогенетических каналах — это малотычинковые (SR) и среднетычинковые 
сиги (DR). Онтогенетические траектории определяются размерами наибольшей жаберной ты-
чинки и жаберной дуги. По нашим данным, описанные выше различия во внешнем строении 
между SR1 и SR2, так же как между DR1 и DR2 озера, есть следствие разной индивидуальной 
онтогенетической аллометрии внутри этих группировок, вызванной различиями в их темпе 
роста, а не в возрасте. 

Значимые различия в скорости роста у выделенных группировок сига оз. Куэтсъярви яв-
ляются следствием разнокачественного питания рыб, приуроченных к той или иной зоне во-
доема. Низкая калорийность объектов питания у медленнорастущих (или мелких) сигов Ку-
этсъярви приводит к наступлению половой зрелости при меньших размерах, чем у быстрорас-
тущих (или крупных) форм. 

 Заключение 
В одном из наиболее техногенно-загрязненных водоемов Европы — оз. Куэтсъярви (ниж-

нее течение р. Пасвик) совместно обитают четыре внутривидовые группировки сига: мелкий 
(или медленнорастущий) и крупный (или быстрорастущий) малотычинковые сиги, мелкий 
(или медленнорастущий) и крупный (или быстрорастущий) среднетычинковые сиги. Выде-
ленные группировки сига различаются строением первой жаберной дуги, внешним строением, 
местами обитания, размерами, питанием и созреванием. Полученные нами результаты по си-
гам оз. Куэтсъярви близки к результатам, полученным по сигам верхнего и среднего течения 
системы р. Пасвик: медленнорастущий (SR1) и быстрорастущий (SR2) малотычинковые сиги 
оз. Куэтсъярви соответствуют таковым SSR (small sparsely rakered) и LSR (large sparsely rak-
ered); медленнорастущий среднетычинковый сиг (DR1) соответствует DR (densely rakered), 
быстрорастущий — LDR (large densely rakered). При этом среднее число тычинок у SSR на 
первой жаберной дуге увеличивается от верхнего течения Пасвика к нижнему течению: от 17 
(оз. Мудусъярви) до 22 тычинок (оз. Куэтсъярви). У остальных группировок сига из различных 
участков системы число тычинок на первой жаберной дуге колеблется незначительно: у SR2 
(LSR) — в среднем от 23 до 25 тычинок, у DR1 (DR) — от 34 до 36 тычинок, у DR2 (LDR) — 
от 32 до 34 тычинок. Это приводит к тому, что выделенные четыре группировки сига оз. Ку-
этсъярви по числу тычинок на первой жаберной дуге наиболее близки, чем на остальных 
участках Пасвика. 


