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ВВЕДЕНИЕ 

Умение точно определять личинок рыб позволяет решать 
рыбохозяйственные, прирадоохранные и многие научные про
блемы, возникающие при изучении воспроизводства и экологии 

вида. Сведения о распространении и численности личинок дают 
возможность оперативно отражать состояние ихтиофауны, осу
ществлять ихтиомониторинг на больших акваториях. 

В ихтиоценозе бассейна Нижней Оби сиговые рыбы занима
ют ведущее место. Их размножение происходит в основном в 
уральских притоках. При одновременном скате личинок несколь
ких видов с нерестилищ к местам нагула оценка численности, 

пространствеиной структуры, поведения молоди отдельных ви
дов без ее идентификации становится невозможной. К примеру, 
владение методикой определения личинок позволило нам устано
вить численность рождаемых поколений сиговых рыб в бассейне 
Оби и обоснованно оценить значение отдельных притоков в вос
производстве сиговых рыб этой реки (Богданов, 1997). 

Началом морфаэкологического направления в изучении раз
вития рыб стали работы В. В. Васнецова и С. Г. Крыжановско
го. Исследования онтогенеза рыб различных систематических 
групп позволили им создать теорию этаппасти развития рыб 
(Васнецов, 1953) и теорию экологических групп (Крыжанов
ский, 1948). Установлено, что на протяжении каждого этапа раз
вивающийся организм существенно не меняет строения, физио
логии, поведения, взаимосвязей со средой; переход с одного эта
па развития на другой скачкообразный; размеры рыб на каждом 
этапе варьируют в определенных пределах, специфичных для 
вида (Ланге, Дмитриева, 1981). 

Морфологические изменения личинок сиговых рыб, проис
ходящие в процессе роста, изучены недостаточно. До сих пор в 
литературе нет полного определителя личинок сиговых рыб, со
здание которого требует доскональных знаний морфологии ли
чинок на всех этапах развития. Нет единых классификации и 
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терминологии этапов личиночного периода развития сиговых 

рыб, как, к примеру, у карповых и окуневых (Ланге и др., 1974). 
Мнения исследователей о начале личиночного периода у сигов 
разделяются. Одни считают, что эмбриональное развитие закан
чивается с выходом зародыша из яйца (Европейцева, 1949; Щел
канова, 1960; Ковалев, 1962; Волкова, 1965; Анпилова, 1967; Ле
бедева, Мешков, 1967; Богданова, 1972; Маненкова, 1974; Под
болотова, 1974; Balon, 1975; Лебедева, 1976; Richard, 1976), дру
гие - с началом активного питания (Смольянов, 1957, 1966; 
Черняев, 1968, 1973; Prokes, 1977; Braum, 1978). Завершением ли
чиночного периода многие авторы считают момент исчезнове

ния плавниковой каймы и появления чешуи. Формирование че
шуйного покрова характеризует мальков очень многих видов ко
стистых рыб, относящихсяк различным семействам (Коблицкая, 
1981). Однако некоторые исследователи за переходную стадию 
(от личинки к мальку) у сигов принимают момент полного обра
зования чешуйнога покрова (Петрова, 1966; Халатян, 1979). 

Описание личиночного периода развития различных подви
дов сига С. lavaгetus можно найти в работах Н. В. Европейцевой 
(1949), Н. Ф. Андреева, М. П. Статова (1954), И. Ф. Кубрак 
(1960а), П. М. Ковалева (1962), Ю. Ф. Тищенко (1976), Л. С. Бог
дановой (1980), Л. М. Князевой с соавторами (1980), О. А. Лебе
девой (1981а), Л. Я. Приймак (1986); европейской ряпушки- у 
П. Г. Борисова и С. Г. Крыжановского (1955), Г. А. Петровой 
(1966), Т. И. Подболотовой (1974), О. А. Лебедевой (1980); бай
кальского омуля- у А. И. Щелкановой (1960а), Ж. А. Черняева 
(1973); пеляди- у Л. В. Волковой (1965), V. J. Zilukas et al. (1983), 
О. А. Лебедевой (1985); белорыбицы, нельмы, сига-нельмушки и 
муксупа-у И. И. Смольянова (1957, 1966), Е. Sturm (1994); си
га-поллана С. po/lan- у К. Dabrowski (1981). Личинкипеляди в 
возрасте 7, 10 и 19 сут после вылупления описаны А. Н. Кузьми
ным (1963). Краткие сведения о личинках чира есть в работах 
В. А. Краеяковой и О. Л. Ольшанской (1961), Л. М. Князевой с 
соавторами (1984). Строение личинок сибирской ряпушки, валь
ка и нельмы на стадиях вылупления описано А. В. Шестаковым 
(1991б). Имеются сведения о раннем морфологическом развитии 
личинок сигов С. aгtedii (Pritchard, 1930; Fish, 1932; Faber, 1970; 
Fudge et al., 1985), C.clupea[OI'mis (Hart, 1930; Faber, 1970; Fudge 
et al., 1985), горного валька P1·osopium williamsoni (Brown, 1952), 
сигов рода Coгegonus, обитающих в озерах Швеции (Lindstrom, 
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1962). Сравнительная морфологическая характеристика личи
ночного развития чира, муксуна, пыжьяна, пеляди, выращенных 

в заводских условиях, впервые выполнена Л. В. Кугаевской, 
Л. Л. Сергиенко (1988б). К сожалению, последние авторы (при 
всех достоинствах работы) остановились лишь на описательной 
части и не разработали ключ для определения вида. 

В личиночный период развития у исследованных видов рыб 
нами отмечаются пять этапов, что не противоречит данным 

большинства авторов. Назовем наиболее характерные признаки 
каждого из них. 

1 этап - эндогенное питание - от выклева до начала внеш

него питания. 

11 этап- смешанное питание- от начала активного питания 
до полной резорбции желтка. Значительных морфологических 
отличий по сравнению с 1 этапом не наблюдается. 

111 этап - полное экзогенное питание - с момента резорб
ции желточного мешка до образования зачатков лучей непар
ных плавников и полного разделения плавниковой складки на 
спинной 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 вы
хода их за края каймы. На этом этапе развития тело личинки по
крывается иридоцитами, содержащими гуанин, обусловливаю
щий серебристую окраску. 

V этап - дефинитивное формирование - от формирования 
лучей во всех плавниках до момента появления чешуи и исчезно
вения прианальной плавниковой складки. Личинка приобретает 
черты взрослой рыбы. На этом этапе личиночный период закан
чивается, далее начинается мальковый период. 

Личинок измеряли под микроскопом МБС-9 с окулярмикро
метром на материале, фиксированном в 4 %-м формалине, ис
пользуя схему промеров, предложенную Н. О. Ланге с соавтора
ми (1974). В связи с особенностью строения личинок сиговых на
ми введены в общепринятую методику некоторые изменения и 
дополнения. В частности, наибольшую высоту тела измеряли 
без учета желточного мешка (сразу после него), кроме того, из
меряли длину грудного плавника. Последний туловищный сег
мент учитывали по вертикали заднего края анального отвер

стия. Для выявления особенностей строения личинок применяли 
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окрашивание раствором метиленовой сини. Длину личинок из
меряли от края рыла до конца хорды (а мальков- до конца че
шуйного покрова) с точностью до 0.5 мм, используя бинокуляр
ную лупу или миллиметровую бумагу. Взвешивание ранних ли
чинок осуществляли по 10--50 экз. на навеску на торсионных ве
сах ВТ-50 с точностью до 0.1 мг. Измеряли личинок спустя 5-
30 сут с момента фиксации. Рисунки выполнены автором. 

При описании развития пользовались общеизвестной терми
нологией. Под стадией развития принято понимать любое произ
вольно взятое состояние организма. Совокупность последова
тельных стадий определенного интервала онтогенеза, в течение 
которого развивающийся организм и его связи со средой сущест
венно не меняются, называется этапом развития (Васнецов, 
1953; Крыжановский и др., 1953). Группы этапов, характеризую
щиеся общими приспособлениями, в свою очередь объединяют
ся в периоды развития. 

Автор благодарен Е. Н. Богдановой за постоянную помощь 
при сборе материала и в работе над определителем. Кроме того, 
автор признателен Ю. С. Решетникову за критические замеча
ния в адрес рукописи. Финансирование исследований и издания 
настоящей книги проведено администрацией Березовского рай
она Ханты-Мансийского автономного округа и РАО "Газпром". 



1. ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧИНОК ЧИРА, 
ПЫЖЬЯНА, ПЕЛЯДИ, ТУГУНА И РЯПУШКИ 

НА ЭТАПЕ ЭНДОГЕННОГО ПИТАНИЯ 

Некоторые сведения о морфологии вылупившихся личинок пе
ляди, чира, пыжьяна, тугуна, ряпушки, нельмы и валькаимеются в 

литературе, посвященной описанию эмбрионального, или личи
ночного периода развития сиговых (Вовк, 1948; Лобовикова, 1962; 
Кузьмин, 1963; Волкова, 1965, 1972; Кугаевская, 1967; Юхнева, 
1967; Малышев, 1974; Лебедева, 1976, 1982; Лебедева, Мешков, 
1980; Шестаков, 1991) (приложения 1-3). Поскольку авторы этих 
работ не ставили перед собой задачу составления подробного опи
сания видовых особенностей вылупившихся личинок, то довольно 
часто при описании личинок определенного вида давалась харак

теристика особенностей строения, свойственных всем сиговым. Не 
приведены данные о колебаниях длины тела, числа миотомов в ту
ловище и хвосте, обобщенно описана пигментация, а также нет 
четких иллюстраций. Сроки инкубационного периода приведены 
для искусственных условий, отличающихся от природных. 

Описание личинок 

Общие черты. Вылупившиеся личинки сиговых в отличие от 
личинок других видов сразу ведут активный образ жизни (Богда
нова, 1975). Они вылупляются на разных стадиях развития, объ
единенных одним этапом (Мешков, Лебедева, 1977; Богданов, 
1978). У них хорошо развиты грудной пояс, органы зрения, че
люстно-жаберный аппарат. Запасы эндогенной пищи значитель
ны, однако по этому признаку наблюдается большая разнокаче
ственность личинок. Жировая капля занимает 1/2 или 1/3 часть 
желточного мешка. Тело личинок обрамлено плавниковой кай
мой, форма которой специфична для сиговых. Ее особенность
наличие выемки определенной формы в спинной части. Личин
ки прозрачны. Кровеносные сосуды на желточном мешке разви-
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Таблица 
Число мелаиофор на теле вылупившихси личинок сиrов 

Вид Рыло Голшш Затылок 
С.шиа и 11ерх Жслто••ный n 

х1юсrа* мешок* 

Чир 
0-2 1-24 2-13 1~ 6-24 

50 -- -- -- --
0.4 10.3 6.1 25.5 14.0 

Пыжьян 
0-1 2-20 2-10 12--44 6-14 

50 --
0.1 8.9 5.4 25.7 9.4 

Пелядь 
0-8 0-2 0-8 3-13 

50 - -- -- -- --
1.7 0.41 3.3 5.0 

Тугун 
1-14 1-5 3-18 2-8 

50 - -- --
4.1 2.8 9.9 4.6 

• С <Щtюii стороны тела. 
Приме•1аиие. В •1ислителе -нрсделы,11 знаменателе -среднее. 

ты слабо. Покровы тела слегка окрашены прозрачными кароти
ноидными пигментами, наиболее густо сконцентрированными 
на верхней части головы и спине. Как правило, на теле личинок 
присутствуют меланиновые пигментные клетки. Характерная 
особенность личинок сиговых по этому признаку - отсутствие 
меланофор на средней части тела, концентрация их на дорсаль
ной и вентральной сторонах. 

Ч и р. В естественных условиях личинки чира вылупляются 
при длине тела 10.5-14.5 мм (средняя 12.3 мм) и массе- 8.3-
9.7 мг. Меланиновая пигментация развита хорошо (рис. 1, Аа, 
Ба). Внешне меланафоры могут быть разнообразны- от круп
ных разветвленных до мелких в виде точек (рис. 2, а). Цвет их 
интенсивно черный. Обычно меланафоры располагаются на 
спине двумя четкими рядами (вид сверху), начинающимися от за
тылка. Пигмент на желточном мешке более или менее равно
мерный. Встречаются отдельные меланафоры на жаберных 
крышках. Число их на поверхности различных частей тела варь
ирует (табл. 1). Среди исследованных видов у личинок чира ме
ланофор в среднем больше. 

Верх головы и туловище слегка зеленоватые. Желточный ме
шок овальный, вытянутый вдоль туловища, длина его варьирует 
от 1.2 до 2.3 мм, высота- от 0.8 до 1.4 мм. Плавниковая кайма на
чинается от четвертого- пятого туловищного сегмента. 

Пыжьян. Личинки пыжьяна на стадии вылупления имеют 
длину тела 8.3-11.3 мм (средняя 9.9 мм) и массу- 4.9-6.3 мг. 
Двухрядное расположение пигмента начинается, как правило, не 
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с затылка, а от начала плавниковой каймы. На брюшной сторо
не тела (желточный мешок, кишечная трубка, хвостовой отдел) 
меланофоры расположены гуще, чем у чира. Наблюдается сгу
щение пигментных клеток в передней (прилегающей к голове) 
части желточного мешка. 

Число меланофоров на различных участках тела в целом 
меньше, чем у чира (см. табл. 1). Окраска меланофоров- от ин
тенсивной черной до слабочерной с коричневым оттенком. Тело 
личинок пыжьяна по сравнению с чиром сильнее окрашено ка

ротиноидными пигментами, а желточный мешок короче, его 
длина 1.0---1.6 мм, а высота- 0.6-1.0 мм. Плавниковая кайма 
начинается от четвертого - пятого сегмента. 

Пелядь. Длина тела вылупившихся личинок пеляди состав
ляет 6.8-10.0 мм (средняя 8.4), масса- 2.8-3.5 мг. Меланино
вая пигментация слабо выражена (см. рис. 1, Ав, Бв). 

Меланофоры слабо разветвленные или в виде точек 
(см. рис. 2), цвет черный, различной интенсивности. Число их на 
теле наименьшее среди рассматриваемых сигов (см. табл. 1). На 
спинной стороне пигментные клетки располагаются в основном 
ближе к каудальной части туловища, на кишечнике - вдоль 
верхней кромки. Каротиноидного лигмента на теле почти нет. 
Желточный мешок округлой формы, длиной 0.9-1.4 мм, 
высотой 0.6-1.1 мм. Плавниковая кайма начинается от пятого 
или шестого сегментов. Выемка на спинной ее части выражена 
слабее, чем у чира и пыжьяна. 

Т у г у н . Длина вылупившихся личинок тугуна колеблется от 
6.4 до 8.8 мм (средняя 7.7 мм), масса- от 2.3 до 2.8 мг. В отли
чие от личинок пеляди у тугуна довольно сильно развита мела

ниновая пигментация (см. рис. 1, Аг, Бг). Меланофоры обычно 
интенсивного черного цвета, но встречаются и слабо окрашен
ные. Почти всегда на затылочной части головы расположены 
выделяющиеся крупные меланофоры (см. рис. 2, 2). Их число у 
тугуна меньше, чем учираипыжьяна (см. табл. 1). Общая окра
ска тела тугуна слегка желтовато-коричневая. Желточный ме
шок округлый, длиной 0.8-1.2 мм, высотой 0.5-0.9 мм. Плав
никовая кайма начинается от седьмого-девятого сегментов. В 
отличие от пеляди у тугуна нижняя челюсть заходит за верти

каль переднего края глаза. 

Ряпушка. Длина тела вылупившихся личинок ряпушки со
ставляет 7.0---9.6 мм (средняя 8.28 мм), масса- 2.7 до 3.4 мг. Ме
ланиновая пигментация слабо выражена - редкие меланофоры 
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пеляди (в), тугуна (z) 



на голове и хвостовой части тела (рис. 3). Туловищных сегмен
тов 40----42. Плавниковая кайма начинается от четвертого-пято
го сегментов, выемка между спинным и жировым отделами от

сутствует или очень слабая. 
В целях установления возможных видаспецифических черт 

пропорциональностей тела исследовали морфологические при
знаки вылупившихся личинок (приложения 4, 5). 

Каждый признак имеет определенный диапазон изменчивос
ти (сравнение по коэффициенту вариации CV). Наиболее вариа
бельны размеры (длина и высота) желточного мешка. Наименее 
изменчивый признак- длина туловища. 

При сравнении относительных размеров частей тела личинок 
установлено, что единственным признаком всех видов, по кото

рому не обнаруживается достоверных различий в выборках раз
ных лет и из различных рек, является длина туловища (Р > 0.1). 
Средние значения остальных исследуемых морфологических 
признаков непостоянны. Например, у личинок чира из р. Соби 
относительный диаметр глаза 7.01, а из р. Маньи (в 1979 и 
1980 гг.)- соответственно 7.12 и 6.88. 

Сравнивая личинки по размерам тела, пигментации и форме 
плавниковой каймы, можно сказать, что наиболее сходны чир и 
пыжьян, а также пелядь и тугун. В этих двух группах личинок ви
доспецифичность проявляется по ограниченному числу рассмат
риваемых признаков. Так, у чира в сравнении с пыжьяном длин
нее туловище, короче грудной плавник, а у пеляди в сравнении с 
тугуном меньше диаметр глаза, короче грудной плавник. К видо
специфическим признакам отнесены только те, которые имеют 
достоверные различия в обеих выборках разных лет (Р = 0.05). 

По числу сегментов туловища* чир, пелядь и тугун различа
ются, тогда как некоторые личинки чира и пыжьяна, а также 

пыжьяна и пеляди могут иметь одинаковое число туловищных 

миотомов, в первом случае- 41--42, во втором- 40. Число 
хвостовых миотомов практически одинаково у всех рассматри

ваемых видов. 

Для достоверного определения личинок пеляди и тугуна до
статочно данных о длине тела, характере пигментации и количе

стве туловищных сегментов. Личинки пыжьяна отличаются от 
личинок чира по этим признакам недостаточно надежно. Если 

* Последний туловищный сегмент у•1итывается по вертикали заднего края 
анального отверстия. 
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Рис. 3. Типичная личинка ряпушки (1 этап развития). 
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использовать только длину тела, то вероятность идентификации 
личинок пыжьяна как личинок чира возможна в 7,5 % случаев. У 
личинок этой группы при совпадении числа туловищных сегмен
тов и неясных различиях пигментации тела разделение видов 

возможно на основе стадий развития. Нужно учитывать, что 
мелкие личинки чира в отличие от крупных личинок пыжьяна, 

как правило, менее развиты. Внешнее отличие менее развитых 
личинок заключается в том, что у них обычно большие запасы 
эндогенной пищи и отсутствуют зачатки гипуралий. 

Таким образом, комплексное использование таких призна
ков, как длина тела и его частей, характер пигментации, число 
туловищных сегментов, с учетом степени развития вылупивших

ся личинок позволяет надежно определить их видовую принад

лежность. 



2. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНИХ ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧИНОК СИГОВЫХ РЫБ В ПРОЦЕССЕ МЕТАМОРФОЗА 

Пелядь. По размерам и пигментации тела личинки пеляди 
наиболее сходны с личинками ряпушки. По сравнению с ряпуш
кой у пеляди на всех этапах развития короче относительная дли
на туловища и головы, длиннее хвостовой стебель, больше вы
сота туловища и грудной плавник; по сравнению с тугуном -
меньше длина головы, больше высота тела и головы (Р = 0.01; 
приложения 6-11). 
Ш этап (рис. 4, а). Длина тела 9.0---10.5 мм (средняЯ 9.7 мм). 

На теле очень мало меланофоров. Прерывистые полосы на спи
не образуются чередой некрупных слабо разветвленных мелано
форов, между ними встречаются и мелкие точкаобразные 
(рис. 5, а). По сравнению с ряпушкой у пелядименьше туловищ
ных сегментов, сильная выемка на плавниковой кайме. Рыльная 
часть головы тупая. Расположение рта нижнее. 

Конец 111- начало IV этапа (см. рис. 4, б). Длина тела у ли
чинок- 11.5-13.1 мм (средняя 12.2 мм). Рыло тупое. Мелани
новая пигментация отчетливая в виде полосы хаотичных клеток 

и крупных точек-пятен на спине, вдоль верхнего края тела и по 

брюху, вдоль кишечной трубки. Разветвленные крупные мела
нофоры могут быть только на брюшной стороне тела. Середина 
туловища без пигментации. 

Середина IV этапа (см. рис. 4, в). Длина тела -15.9-17.4 мм 
(средняя 16.7). Появляется сгущение меланиновых мелких кле
ток на средней линии, особенно на хвостовом стебле. Меланафо
ры на спине четких рядов не образуют, однородны по размеру 
(рис. 6, 2). Передняя часть головы и рыло становятся закруглен
ными. В отличие от ряпушки у пеляди меньше сегментов между 
концом спинного плавника и началом анального (далее Д-А) и 
больше сегментов в месте закладки анального плавника (далее 
А) (табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 4, 2). Появляется отличительная тем
ная полоса меланофоров на рыле по направлению к зрачку. По 
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Рис. 4. Личинки пеляди. ЗJ\CCI• и иа рис. S-9: а-<) - cтaJIИII развитии 



Таблица 2 
Изменение количества туловищных сеrмептов па участках закладки 

спинноrо (Д), а11альноrо (А) ПJiавников и в промежутке ме:жду ними (Д-А) 
у личинок сиrовых рыб в процессе развития 

Этан развития 
У•1асrок Чир Пспяд•• Пмжыtн Тугун Ряпушка Нсш.ма 
тела 

Середина д 9-10 9-10 10--13 8-10 8-10 10--13 
IV этапа А 8-10 10--12 9-11 8-9 8-10 10--13 

Д-А 15-17 12-14 13-16 9-10 13-16 11-13 

Конец д 10--12 9-10 10--12 8-10 9-10 10--13 
IV этапа А 8-10 11-13 9-11 8-10 9-11 10--13 

Д-А 14--17 12-14 12-15 8-11 13-16 11-13 

Середина д 11-13 10--12 11-12 9-11 9-10 10--13 
V этапа А 9-11 11-13 10--12 9-11 9-11 11-13 

Д-А 14--16 12-14 13-15 8-10 14--16 11-13 

Малек д 12-13 10--11 12-14 9-10 9-11 11-14 
А 9-11 12-14 11-12 9-10 10--11 12-13 

Д-А 14--16 12-14 13-14 8-10 14--16 11-13 

бокам тела очень мало пигментных клеток. На поверхности ки
шечной трубки меланафоры крупные и густо расположены. 

Середина V этапа (см. рис. 4, д). Меланиновая пигментация 
практически не изменилась, лишь участились меланиновые точ

ки на теле и голове. Длина тела 24.5-27.0 мм (средняя 25.6 мм). 
Рыло становится удлиненным, рот - конечным. Количество 
сегментов на участке Д-А и А остается специфичным. 

Начало малькового периода (рис. 7, в). Малек пеляди имеет 
длину тела 31.0-36.4 мм (средняя 33.4 мм). 

Ч и р. По размерам, форме тела и пигментации наиболее схо
ден с пыжьяном. У чира по сравнению с пыжьяном на всех эта
пах развития меньше относительная длина хвостового стебля и 
грудного плавника, диаметр глаза, больше длина туловища, вы
сота тела и заглазничное расстояние. По сравнению с пеля
дью - короче хвостовой стебель и грудной плавник, больше 
длина туловища, головы и заглазничное расстояние. По сравне
нию с тугуном - короче хвостовой плавник, меньше диаметр 
глаза, больше общая длина тела, длина и высота туловища, вы
сота головы и заглазничное расстояние. По сравнению с ряпуш
кой - меньше длина хвостового стебля и короче грудной плав
ник, больше высота тела и заглазничное расстояние (Р = 0.01; 
приложения 6-11). 
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Рис. 5. Личинки пеляди (а), тугуна (б), ряпушки (в) (конец III этапа развития) 

ПI этап (рис. 8, а). Длина тела 13.8-15.1 мм (средняя 14.3 мм). 
Каротинаидпая пигментация по сравнению с предыдущими эта
пами заметно не меняется. Крупные меланафоры на спине идут 
парным четким рядом от затылка (рис. 9, а). Полоса меланафор 
есть и на кишечнике, там они крупные и разветвленные. На 
средней части тела меланафор почти нет, а если есть, то очень 
мелкие. Плавниковая кайма в дорсальной части имеет глубокую 
выемку. 

Конец IП- начало IV этапа (см. рис. 8, б). Длина тела личи
нок на данной стадии развития 15-16.8 мм (средняя 16.0 мм). Об
щий фон меланиновой пигментации меняется мало, лишь увели
чивается количество мелких точек между уже существовавшими 

ранее крупными, разветвленными меланофорами. Начинается 
пигментация боковой линии. К началу IV этапа тело личинки ста
новится полностью непрозрачным, иридоциты придают ему сере

бристую окраску. Урастиль загибается кверху. Зачатки брюш
ных плавников не выходят за края плавниковой каймы. 

Середина IV этапа (см. рис. 8, в). По внешнему виду личинки 
чира становятся сходными с личинками пыжьяна. Средняя длина 
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Рис. 6. Личинки чира (а), нельмы (б), пыжьяна (в), пеляди (z), тугуна (д), 
ряпушки (е) (середина IV этапа развития) 



Рис. 7. Мальки чира (а), nыжьяна (б), nелиди (в), тугуна (z) 
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тела 18 мм (колебания- от 16.9 до 20.2 мм). В отличие от пы
жьяна на теле у чира есть множество мелких меланофор, но на 
средней линии их сгущение менее интенсивное, чем у пыжьяна. 
На спинной стороне выделяется четкий ряд крупных мелано
фор, начинающийся от затылка (см. рис. 6, а). Количество сег
ментов на теле между Д-А наибольшее среди личинок рассмо
тренных видов сиговых рыб (от 15 до 17) (см. табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 8, 2). Средняя длина тела 22.9 мм, 
крайние значения- 22.2 и 24.0 мм. На теле сформирована мела
ниновая пигментация из многих мелких и четкого ряда крупных 

меланофор, расположенных вдоль спины. Отличительный при
знак чира по сравнению с пыжьяном- большое количество сег
ментов на теле между Д-А и маленькое - на участке А. 

Середина V этапа (см. рис. 8, д). На V этапе развития у чира 
не отмечено новых особенностей в пигментации. Тело непро
зрачное, вдоль края спины- четкий ряд крупных клеток. Мини
мальная длина 25.2 мм, максимальная 30.4 мм (средняя 28.5 мм). 

Начало малькового периода (см. рис. 7, а). Малек чира круп
ный, но уступает в размерах нельме. Его длина колеблется от 
35.2 до 38.0 мм (средняя 36.3 мм). 
Лыж ь n н. По размерам, форме тела и пигментации наибо

лее сходен с чиром. По сравнению с пелядью на всех этапах раз
вития у пыжьяна меньше относительная длина хвостового стеб
ля, высота головы и туловища, длина грудного плавника, боль
ше длина туловища, головы, заглазничное расстояние. По срав
нению с ряпушкой - меньше общая длина тела, грудной плав
ник, больше высота тела, длина головы (Р = 0.01; см. приложе
ния 6-11). 

IП этап (рис. 10, а). Длина тела 10.1-12.6 мм (средняя 10.9 
мм). Общий характер меланиновой пигментации сходен с чиром, 
но имеются особенности. Чаще всего ряд меланефор на спине 
начинается не от затылка, а от начала плавниковой каймы (см. 
рис. 9, б). Форма меланефор более разветвленная, чем у чира. 
На нижней части туловища они крупные, особенно на хвостовом 
стебле. 

Конец Ш- начало IV этапа (см. рис. 10, б). Длина тела личи
нок 12.3-14.2 мм (средняя 13.2 мм). В промежутках между круп
ными меланефорами появляются мелкие, точкообразные. На 
хвостовом стебле крупные (крупнее, чем у чира) меланефоры 
расположены ближе к дорсальной и вентральной сторонам тела. 
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Середина IV этапа (см. рис. 10, в). Длина тела личинок 17.1-
18.8 мм (средняя 18. 2 мм). На дорсальной стороне на участке от 
головы до начала плавниковой каймы меланофоры не имеют 
четкого ряда, далее крупные пигментные клетки образуют ряд 

(см. рис. 6, в). От основания брюшного плавника до анального 
отверстия меланофор меньше, чем у чира, но они более круп

ные. Для пыжьяна характерно небольшое количество сегментов 
на участке тела Д-А (см. табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 10, z). Средняя длина тела личинок 
21.3 мм, при размахе колебаний от 19.7 до 22.5 мм. Форма голо
вы становится более заостренной, чем у чира. 

Середина V этапа (см. рис. 10, д). Длина тела личинок 25.9-
28.0 мм. 
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Рис. 9. Вариации меланиновой пигментации чира (а}, пыжьяна (б) (конец III 
этапа развития) 

Начало малькового периода (см. рис. 7, 6). Малек пыжьяна 
имеет длину тела 30.0-35.6 мм (средняя 32.3 мм). Высота голо
вы и тела меньше, чем у чира. 

Р л n у ru к а. По размерам и пигментации наиболее сходна 
с пелядью. По сравнению с тугуном на всех этапах развития у ря
пушки меньше общая длина тела, туловища, грудного плавника, 
больше длина хвостового стебля (Р = 0.01; см. приложеимя 6--11 ). 

111 этап (рис. 11, а). Длина тела 8.7-10.3 мм (средняя 9.18 мм). 
Меланиновая пигментация несколько интенсивнее, чем у пеляди. 
На дорсальной стороне (см. рис. 5, в) мелкие меланафоры обра
зуют узкий ряд. Крупные встречаются редко, чаще на голове. 
Выемка на плавниковой кайме слабо выражена. Рыло тупое. 

Конец 111- начало IV этапа (см. рис. 11, 6). Средняя длина 
тела равна 12.3 мм, размах колебаний крайних значений- от 
11.8 до 13.1 мм. В середине тела меланафоры отсутствуют. На 
спине (вид сверху) два тонких ряда меланофор. В отличие от пе-
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Рис. 1 О. Личинки пыжьяна 
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Рис. 11. Личинки ряпушки 

ляди пигментные клетки располагаются цепочкой друг за дру
гом (см. рис. 5, в). 

Середина IV этапа (см. рис. 11, в). Длина тела 15.0-16.5 мм 
(средняя 15.87 мм). Форма спинного плавника вытянутая, низкая. 
На спине довольно однородные по размеру меланафоры распо
ложены хаотично, но в середине тела их нет (см. рис. 6, е). Учас
ток тела Д-А больше, чем у пеляди, а участок А- меньше (см. 
табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 11, 2). Длина тела в среднем состав
ляет 18.39 мм (колебания- от 17.3 до 19.5 мм). Рыло становит
ся заостренным, рот конечный. 
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V этап. Длина тела 21.5-23.1 мм. Тело узкое, спинной плав
ник низкий. 

Туzун. По размерам тела тугун сходен с пелядью и ряпуш
кой, но пигментация специфична. По сравнению с пыжьяном на 
всех этапах развития у тугуна меньше длина и высота туловища, 

длина головы больше длина хвостового стебля (Р = 0.01; см. при
ложеимя 6--11). 
Ш этап (рис. 12, а). Длина тела 7.7-9.3 мм (средняя 8.6 мм). 

Характерны крупные разветвленные меланафоры на затылке и 
на спине (ближе к хвостовому стеблю). Рыло в отличие от рыла 
пеляди и ряпушки слегка вытянуто. Общий цвет тела коричнева
тый. 

Конец ПI- начало IV этапа (рис. 12, б). Длина тела 11.5-
13.0 мм (средняя 12.18 мм). Рот конечный. Сохраняется крупный 
выделяющийся меланафор (возможно, два) на затылке (см. рис. 
5, б). Характер рисунка изменчивый, но никогда не бывает чет
кого ряда клеток, как у чира и пыжьяна. 

Середина IV этапа (см. рис. 12, в). Длина тела 14.7-17.6 мм 
(средняя 16.2 мм). На спине обычно наблюдается сгущение круп
ных меланафор (см. рис. 6, д). На затылке крупный меланафор 
исчезает. Характерно сгущение мелких пигментных клеток на 
конце рыла, верхней челюсти и на средней линии, в основном на 
хвостовом стебле. Количество сегментов между Д-А мини
мальное среди личинок сиговых рыб (см. табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 12, z). Длина тела личинок тугуна 
17.9-20.0 мм (средняя 18.8 мм). Особенности пигментации и 
пропорций тела, описанные выше, сохраняются. По нижней час
ти хвостового стебля концентрируются крупные меланофоры. 
На средней части тела заметны мелкие точки-меланофоры. 

V этап (см. рис. 12, д). Длина тела 21.3-24.8 мм (средняя 23.1 
мм). Выделяется ряд крупных меланафор на спине - от начала 
спинного плавника до конца жирового. Сгущение меланинового 
пигмента на средней линии усиливается. 

Начало малькового периода (см. рис. 7, z). Длина тела 26.3-
29.7 мм (средняя 28.2 мм). Тело узкое. На общем фоне мелких 
точек-меланафор сформирован относительно упорядоченный 
ряд крупных меланафор на спине. 
Н е ль .м а. По размерам тела и пигментации наиболее сходна 

с чиром. Самые крупные личинки из всех рассматриваемых си
говых. По сравнению с пелядью у нельмы на всех этапах разви-

28 



Рис. 12. Личинки тугуна 
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Рис. 13. Личинки н ель мы 
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тия больше относительная длина туловища, меньше высота ту
ловища и головы, диаметр глаза. По сравнению с чиром- боль
ше длина хвостового стебля, меньше высота тела и головы, за
глазничное расстояние. По сравнению с пыжьяном - больше 
грудной плавник, меньше высота тела и головы. По сравнению с 
тугуном - больше высота туловища и головы, длина грудного 
плавника, меньше длина головы (Р = 0.01; см. приложения 
6--11). . 

Середина IV этапа (рис. 13, а). Длина тела 16.1-18.9 мм 
(средняя 17.6 мм). Двухрядное распределение крупных, вытяну
тых в вертикальном направлении меланофор на спине, ниже чем 
у чира. На хвостовом стебле концентрируются крупные мелано
форы. Рот полунижний. Количество сегментов в туловище - в 
месте закладки спинного, анального плавников и между ними -
одинаковое (см. табл. 2). 

Конец IV этапа (см. рис. 13, б). Длина тела 19.8-26.4 мм 
(средняя 23.9 мм). Нельма отличается от других сиговых по стро
ению головы - у нее конечный рот, рыло заостренной формы. 
На спине выделяется ряд очень крупных меланофор, а на конце 
рыла концентрируются мелкие точки-меланофоры. 

V этап (см. рис. 13, в). Длина тела 25.3-34.1 мм (средняя 28.2 
мм). На теле появляются мелкие точки-меланофоры, крупные 
меланафоры становятся меньше, но расположение их в ряду бо
лее упорядочено. Верхняя челюсть заходит за вертикаль перед
него края зрачка. На средней линии (в основном на хвостовом 
стебле) образуется сгущение меланофор (в этом сходство с тугу
ном). 

Начало малькового периода (см. рис. 13, z). Длина тела 35.6--
46.5 мм (средняя 40.3 мм). Наиболее характерные особеннос
ти- вытянутое рыло, большая верхняя челюсть, небольтое ко
личество сегментов на участке Д-А. 



3. ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК СИГОВЫХ РЫБ 
ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

1 этап (на сrадиях вылупления) 
1(6). Туловищных сегментов 38--45. Плавниковая кайма на-

чинается от четвертого-шестого сегментов ................ 2 
2(3). Туловищных сегментов 38--40. Плавниковая кайма на

чинается от пятого-шестого сегментов. Пигментированы слабо. 
Меланофоры концентрируются больше в хвостовой части тела. 
Длина тела 6.8-10.0 мм. Длина желточного мешка 0.9-1.4 мм, 
высота 0.6-1.1 мм ................ . Coregonus peled (Gmelin). 

3(2). Туловищных сегментов 40-42. Плавниковая кайма на
чинается от четвертого-пятого сегментов, выемка между спин

ным и жировым разделами или отсутствует, или очень слабая. 
Пигментация очень слабая - редкие меланофоры на голове и 
хвостовой части тела. Длина тела 7.0---9.6 мм. Длина жел-
точного мешка 0.9-1.2 мм, высота 0.6-1.0 мм ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus saгdinella Valenenciennes. 
4(2). Туловищных сегментов 40-45. Плавниковая кайма на

чинается от четвертого-пятого сегментов. Пигментация интен-
сивная ............................................... 5. 

5(6). Имеется сгущение меланофор в передней части желточ
ного мешка. Туловищных сегментов 40-42. Длина тела 8.3-
11.3 мм. Желточный мешок округлый, его длина 1.0---1.6 мм, 
высота 0,6-1.0 мм ..... . COI·egonuslavm·etus pidschian (Gmelin). 

6(5). Сгущения меланофор в передней части желточного 
мешка нет. Туловищных сегментов 41-45. Длина тела 10.5-
14.0 мм. Желточный мешок овальный, вытянут вдоль тела, его 
длина 1.2-2.3 мм, высота- 0.8-1.4 мм ................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coregonus nasus (Pallas). 
7(1). Туловищных сегментов 34--36. Плавниковая кайма на

чинается от седьмого-девятого сегментов. Меланиновая пигмен
тация значительная - меланофоры часто крупные, особенно на 
затылке. Длина тела 6.4--8.8 мм. Длина желточного мешка 
0.8-1.2 мм, высота 0.5-0.9 мм ...... . Coregonus tugun (Pallas). 
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Пэтап 
Для определения личинок, находящихся на втором этапе раз

вития (смешанное питание), можно использовать приведеиную 
выше определительную таблицу, за исключением сведений о 
размерах желточного мешка. 

IП этап 
1(3). В туловище 34---36 сегментов. 
2(1). Длина тела 7.7-9.3 мм. Меланиновая пигмешация разви

тая. Характерны крупные разветвленные меланофоры на затылке 
и на спине (ближе к хвостовому стеблю). Рыло слегка вытянутое. 
Общий цвет тела коричневатый ....... . Coгegonus tugun (Pallas). 

3(1). В туловище 38--45 сегментов ................... .4. 
4(7). Меланиновая пигментация слабая. Меланофоры на спи-

не расположены беспорядочно .......................... 5. 
5(4). Личинки почти прозрачны и бесцветны. Редкие слабо 

разветвленные меланофоры локализуются ближе к каудальной 
части тела. Рыльная часть головы тупая. Расположение рта ниж
нее. Число туловищных сегментов 38--40. Длина тела 9-
10.5 мм .......................... . Coгegonus peled (Gmelin). 

6(5). Туловищных сегментов 40--42. Длина тела от 8.7 до 
10.3 мм. На дорсальной стороне мелкие меланофоры образуют 
узкий ряд. Крупные меланофоры встречаются редко, чаще на го
лове. Выемка на плавниковой кайме слабо выражена. Рыло ту-
пое .................... . co,.egonus sal"dinella Valenenciennes. 

7(4). Меланиновая пигментация интенсивная. На спине ров-
ный ряд крупных меланофор ............................ 8. 

8(7). Окрас тела желтовато-коричневатый. Туловищных сег
ментов 40--42. Длина тела 10.1-12.6 мм. Ровный ряд мелано
фор на спине идет от начала плавниковой каймы. Форма мела
нофор разветвленная. На нижней стороне хвостового стебля ме
ланофоры крупные .... . Cm·egonus lavш·etus pidschian (Gmelin). 

9(8). Окрас тела желтоватый с зеленоватым оттенком на спи
не и голове. Число туловищных сегментов 41--45. Длина тела 
13.8-15.1 мм. Крупные меланофоры на спине идут парным чет-
ким рядом от затылка .............. . Coгegonus nasus (Pallas). 

Конец ПI - начало IV этапа 
1(3). Туловищных сегментов 34---36 ................... 2. 
2(1). Сегментов от начала основания брюшного плавника до 

анального отверстия 15-17. Рот конечный ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus tugun (Pallas). 
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3(1). Туловищных сегментов 38--45 .................. .4. 
4(7). Меланиновая пигментация слабая. Меланофоры на спи-

не расположены беспорядочно. Форма рыла тупая .......... 5. 
5(4). Туловищных сегментов 39--41. На спине меланиновая 

пигментация отчетливая -- полоса хаотичных клеток в виде 

крупных точек-пятен. Разветвленные крупные меланофоры мо
гут быть только на брюшной стороне тела. Сегментов от нача
ла основания брюшного плавника до анального отверстия 19--
20 .............................. . Coregonus pe/ed (Gmelin). 

6(7). Туловищных сегментов 40-42. Сегментов на участке 
тела от начала основания брюшного плавника до конца анально
го отверстия 20--22. На спине (вид сверху) два тонких ряда ме-
ланофор, расположенных цепочкой друг за другом .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cm·egonus sm·dinella Valenenciennes. 
7(4). Меланиновая пигментация интенсивная. На спине ров-

ный ряд крупных меланофор ............................ 8. 
8(9). Туловищных сегментов 40-43. Сегментов от начала ос

нования брюшного плавника до анального отверстия 19--21. На 
хвостовом стебле крупные, разветвленные меланофоры распо
ложены ближе к дорсальной и вентральной сторонам тела .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coregonus /avш·etus pidschian (Gmelin). 
9(3). Туловищных сегментов 43--45. Сегментов от основания 

брюшного плавника до анального отверстия 21--23 ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cm·egonus nasus (Pallas). 
Середина IV этапа 
1(3). Туловищных сегментов 34--37 ................... 2. 
2(1). Сгущение мелких пигментных клеток на конце рыла, 

верхней челюсти и на средней линии хвостового стебля. Количе
ство сегментов между концом спинного и началом анального 

плавников (далее Д--А) 9--10 ....... . Coгegonus tugun (Pallas). 
3(1). Число туловищных сегментов 39--45 ............. .4. 
4(7). Меланофоры на спине расположены беспорядочно .. 5. 
5(6). Туловищных сегментов 39--41, сегментов на участке 

Д--А-- 12--14, на участке закладки анального плавника (далее 
А)-- 10--12 ..................... . Coregonus pe/ed (Gmelin). 

6(4). Туловищных сегментов 41--43, сегментов на участках 
Д--А-- 13--16, А-- 8--10 .......... Cm·egonus sш·dinella (V). 

7(8). Крупные меланофоры на спине расположены четким 
рядом ............................................... 8. 

8(9). Туловищных сегментов 40-43, сегментов на участках 
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Д-А- 13-16, А- 9-11, на участке закладки спинного плав
ника (далее Д)- 10--13. На дорсальной стороне- на участке 
от головы до начала плавниковой каймы- меланофоры не име
ют четкого ряда, далее крупные пигментные клетки образуют 
ряд .................. . Caregonus lavaгetus pidschian (Gmelin). 

9(10). Туловищных сегментов 43--45, сегментов на участках 
Д=---А- 15-17, А-8-10, Д-9-10 . . Coregonus nasus (Pallas). 

10(7). Туловищных сегментов 43--45, сегментов на участках 
Д-А- 11-13, А- 10--13, Д-10--13. Меланофоры в ряду на 
спине крупные, вытянутые по вертикали .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenodus leucicllthys nelma (Guldenstadt). 
Конец IV этапа 
1(3). Туловищных сегментов 34--38 ................... 2. 
2(1). Сгущение мелких пигментных клеток на конце рыла, 

верхней челюсти и на средней линии на хвостовом стебле. Коли-
чество сегментов на участке Д-А - 8-11 ................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coregonus tugun (Pallas). 
3(1). Число туловищных сегментов 39--46 ............. .4. 
4(7). Меланофоры на спине расположены беспорядочно .. 7. 
5(6). Туловищных сегментов 39--41, сегментов на участках 

Д-А- 12-14, А- 11-13. Рыло закругленное. Ротполуниж-
ний ............................. . Coгegonus peled (Gmelin). 

6(4). Туловищных сегментов 41--43, сегментов на участках 
Д-А- 13-16, А- 9-11. Рыло заостренное. Рот конечный . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus saгdinella Valenenciennes. 
7(8). Крупные меланофоры на спине расположены четким 

рядом ............................................... 8. 
8(9). Туловищных сегментов 40--43, сегментов на участках 

Д-А- 13-15, А- 9-11, Д- 11-13. Рыло закругленное с 
небольшим уступом. Рот нижний ......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus /avm·etus pidschian (Gmelin). 
9(10). Туловищных сегментов 43--46, сегментов на участках 

Д-А- 14--17, А- 8- 10, Д-10- 12. Рыло закругленное. 
Рот нижний ....................... . Cm·egonus nasus (Pallas). 

10(7). Туловищных сегментов 43--46, сегментов на участках 
Д-А -11-13, А-10 -13, Д-10 -13. Меланофоры в ряду 
на спине крупные. Рыло вытянутое. Рот конечный .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenodus leucichthys nelma (Guldenstadt). 
Vэтап 
1(6). Рот конечный .................................. 2. 
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2(1). Туловищных сегментов 35-38. На участках тела от ос
нования брюшного плавника 14--16 сегментов, между концом 
спинного и началом анального (Д-А) 8-11 сегментов. На сред-
ней линии сильное сгущение меланинового пигмента ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus tugun (Pallas). 
3(4). Туловищных сегментов 40--42. На участке тела от осно

вания брюшного плавника до хвоста 18-20 сегментов, на участ
ках Д-А- 12-14, А-11- 13 .... . Coregonus peled (Grnelin) 

4(3). Туловищных сегментов 41--43. На участке тела от нача-
ла основания брюшного плавника до анального отверстия 20-
23 сегмента, на участках Д-А- 14--16, А-9- 11 ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cm·egonus sardinella Valenenciennes. 
5(2). Туловищных сегментов 44--46. На участке тела Д-А 

11-13 сегментов, на участках Д-11- 13, А-10- 13. Рыло 
вытянутое. Верхняя челюсть заходит за вертикаль переднего 
края зрачка. На средней линии, в основном на хвостовом стебле, 
образуется сгущение меланинового пигмента ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenodus leucichthys пе/та (Guldenstadt). 
6(1). Рот нижний или полунижний ..................... 7. 
7(6). Туловищных сегментов 40--44. На участке тела от осно

ания брюшного плавника до анального отверстия 18-20 сегмен-
тов, на участках Д-А -13-15, А-10- 12 .............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cm·egonus /avm-etus pidschian (Grnelin). 
8(7). Туловищных сегментов 43--46. На участке тела от 

основания брюшного плавника до анального отверстия 20-23 
сегментов, на участках Д-А- 14--16, А-9- 11 ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cm·egonus nasus (Pallas). 
7(6). Туловищных сегментов 40--44. На участке тела от осно

вания брюшного плавника до анального отверстия 18-20 сег
ментов, на участках Д-А -13-15 сегментов, А- 10-12 ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus /avш·etus pidscl1ian (Grnelin). 
8(7). Туловищных сегментов 43--46. На участке тела от осно

вания брюшного плавника до анального отверстия 20-23 сег-
ментов, на участках Д-А - 14--16, А - 9-11 ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coгegonus nasus (Pallas). 
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Приложеине 2 
Характеристика личипок пьnкыша и тугупа па этапе вЫJJyDJieDИJI, 

Признак 

Продолжительность 
инкубации,сут 

Средняя длина тела, мм 

Масса, мг 

по давным раэпых авторов 

Пыжыш (Юхнсна, 1967) 

190 

10.5 

6.0---7.0 

Меланиновая пигмен- Интенсивная; на голове 
тация 10---12 звездчатых мела

нофор, на желточном 
мешке 30---32; правиль
ные ряды меланофор на 
брюшной и спинной час
тях тела 

Общая окраска тела С желтоватым оттенком 

Тугун (Малышев, 1974) 

183 

6.3 

Меланофоры по всему 
туловищному и хвосто

вому отделам 

43 



Характеристика личш1ок пелиди 11а этапе 

Признак Вопк, 1948* 

Продолжительность инкубации, 
сут -
Длина тела, мм 

Колебания -

Средняя 6.6 

Длина туловища -

Длина хвоста -

Длина головы -

-
Высота головы -

15 

Длина желточного мешка -

Высота желточного мешка -

-
Диаметр глаза --

8.5 

Число МИОТОМОВ -

Масса, мг -

Пигментация Слабая, м е-. ланофоры на 
голове, на 

брюшной ча-
сти туловища 

*В работе имеется схсмати•1ный рисунок. 
**В работе имеется фотография. 

44 

Кузы.шн, 1963** Юхнсна, 1967 

137 194 

- -

9.5 7.0 

- -

- -

- -

- -
1.1-1.2 -

13.52 

- -

- -

60 -

- 7.0 

Слабая, на Слабая, м е-

голове ОТ Q ланофоры в 

до 7 мелано- виде точек, 

фор на туловище, 

9-10 (спи-
на), 12-13 
(брюшная 
часть) - до 
анального 

отверстия и 

12-13 за ним 



вылуплеuия, по дmшым разпых авторов 

Волкона, 1965, 1972 

7.8-8.9 

8.4 

10.64 

7.4 

2.0---3.8 

Лсбсnсна, 1976 

98-171 

8.6---10.5 

9.082 

1.32 

0.81 

6.0---5.0 

57-61 

2.0---2.5 

Меланафоры не 
описаны, окраска 

тела слабо-оран
жевая, лимонная, 

серо-зеленая 

Лсбсдсош, 
Мсшко11, 1980 

159-171 

8.84-10.84 

9.61 

6.02 
65.43 
3.18 
34.56 
1.13 
1.18 
1.00 
10.08 
1.3 

0.7 
7.3 
0.6 
6.52 

2.0---2.5 

Приложекие 3 

Prokcs, 1976,1977* 

123-145 

9.2 

3.57 

1.26 

1.55 

0.95 

Слабая 

45 
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Приложеине 8 

Морфологические призпаки личипок сиrовых рыб (середипа IV этапа) 

Чир (n = 25) ПыжыiН (n = 25) ПСЛЯI\1• (11 = 25) 
Признак 

M±m CV,% M±m CV,% M±m CV,% 

L 106.6±0.16 0.7 107.9±0.15 0.7 108.2±0.21 1.0 
ad 72.7±0.19 1.3 71.6±0.18 1.3 69.7±0.17 1.2 
с 27.3±0.19 3.6 28.4±0.18 3.2 30.3±0.17 2.7 
н 13.0±0.13 4.9 13.2±0.16 5.9 13.2±0.15 5.8 
h 5.2±0.05 4.8 5.7±0.05 4.6 5.8±0.08 6.6 
IC 21.5±0.15 3.5 21.2±0.21 4.9 20.6±0.09 2.1 
не 15.1±0.10 3.2 14.3±0.12 4.2 14.8±0.09 3.0 
о 6.9±0.08 5.8 7.7±0.05 3.1 7.4±0.06 3.9 
Ор 11.5±0,07 2.9 11.0±0.10 4.7 11.0±0,07 3.4 
lp 12.2±0.11 4.5 13.1±0.11 4.3 13.5±0.13 4.8 

Число сеrментов 

туловищных 43--45 - 40-43 - 3~1 -
А-У 21-23 - 19-22 - 19-21 -

Тугун (11 = 25) Ряпушка (n = 25) Нсш.ма (n = 6) 
Признак 

M±m CV,% M±m CV,% M±m CV,% 

L 106.9±0.13 0.6 109.3±0.27 1.2 108.1±0.82 1.9 
ad 70.4±0.37 2.7 71.7±0.30 2.1 71.9±0.79 2.7 
с 29.6±0.37 6.3 28.4±0.30 5.2 28.1±0.79 6.9 
н 11.9±0.12 4.9 12.2±0.15 6.2 12.7±0.34 6.5 
h 5.2±0.06 5.6 5.2±0.06 5.5 5.3±0.08 3.8 
IC 21.8±0.14 3.3 21.1±0.13 3.0 20.5±0.23 2.8 
не 13.7±0.12 4.3 14.7±0.14 4.8 14.5±0.36 6.1 
о 7.4±0.07 4.9 7.2±0.12 4.1 7.6±0.13 4.1 
Ор 11.0±0.09 4.0 10.7±0.19 4.5 10.8±0.17 4.0 
lp 13.3±0.11 4.3 13.2±0.22 8.3 13.9±0.22 3.9 

Число сеrментов 

туловищных 34-36(37) - 41-44 - 43--45 -
А-У 15-17 - 20-23 - 19-21 -

50 



Приложеине 9 

Морфологичесхне признаки личинок сиговых рыб (конец IV этапа) 

Чир (n = 25) Пr.rжr.ян (n = 25) Псляю. (n = 25) 
Признак 

M±nr CV,% M±nr CV,% M±n1 CV,% 

L 111.3±0.26 1.2 110.0±0.21 1.0 110.0±0.17 0.8 
ad 75.2±0.16 1.1 73.1±0.15 1.2 71.1±0.16 1.1 
с 24.9±0.16 3.3 26.9±0.15 2.8 28.9±0.16 2.7 
н 15.4±0.12 4.0 15.0±0.19 6.3 15.5±0.12 3.7 
h 6.6±0.06 4.2 6.2±0.08 6.6 6.9±0.06 4.5 
IC 23.9±.011 2.3 22.7±0.18 3.9 22.1±0.14 3.1 
не 16.3±0.07 2.0 15.6±0.18 5.8 16.1±0.13 4.1 
о 7.6±0.05 3.5 7.9±0.07 4.4 7.8±0.05 3.2 
Ор 12.4±0.08 3.1 11.6±0.12 5.3 11.6±0.09 3.8 
Ip 12.3±0.13 5.1 12.6±0.14 5.4 13.6±0.10 3.8 

Число сегментов 

туловищных 43--45 - (40)41-43 - 39-41(42) -
A-V 21-23 - 19-20 - 19-21(22) -

Тугун (n = 25) Ряrrушка (n = 1 R) Нслr.ма (n = 10) 
Признак 

M±m CV,% M±m CV,% M±n1 CV,% 

L 108.9±0.12 0.6 110.5±0.46 1.8 110.4±0.94 2.7 
ad 71.2±0.25 1.7 72.6±0.28 1.7 72.3±0.51 2.2 
с 28.8±0.25 4.3 27.4±0.28 4.4 27.6±0.50 5.8 
н 13.4±0.19 6.9 13.9±0.20 6.3 13.2±0.63 15.1 
h 6.0±0.09 7.8 5.6±0.13 9.6 5.8±0.31 15.9 
IC 22.8±0.15 3.3 21.8±0.14 2.8 22.1±0.51 7.2 
не 14.8±0.13 4.4 15.4±0.14 3.8 14.2±0.48 10.8 
о 7.8±0.06 3.9 7.5±0.15 8.5 7.2±0.20 8.9 
Ор 11.4±0.08 3.3 II.I±O.II 4.0 11.8±0.31 8.2 
1р 12.7±0.15 6.0 13.5±0.15 4.7 12.1±0.34 8.9 

Число сегментов 

туловищных 35-38 - 40-43 - 43--45 -
А-У 15-17 - 2{}-22 - 19-21 -

51 



Приложеине 10 

Морфолоrические приэпаки личинок сиrовых рыб (V этап) 

Чир(n=27) Пыжмш (n = 21) ПслИI\1• (ll = 24) 
Признак 

M±m CV,% M±nr CV,% M±m CV,% 

L 114.3±0.28 1.3 110.0±0.37 1.6 110.5±0.20 0.9 
ad 74.7±0.17 1.0 73.6±0.18 1.1 71.3±0.14 1.0 
с 25.3±0.14 2.9 26.3±0.20 3.5 28.7±0.14 2.3 
н 18.5±0.18 5.2 17.0±0.21 5.7 18.7±0.18 4.8 
h 7.8±0.07 4.5 7.4±0.07 4.5 8.0±0.06 3.8 
1е 23.8±0.29 6.3 24.1±0.15 2.9 24.0±0.17 3.5 
не 17.4±0.12 3.5 17.1±0.13 3.4 17.9±0.12 3.4 
о 7.8±0.05 3.3 7.8±0.06 3.9 7.9±0.05 3.0 
Ор 12.2±0.07 2.9 12.2±0.09 3.4 12.3±0.07 2.9 
lp 11.3±0.12 5.3 11.3±0.12 4.7 12.3±0.15 5.9 

Число сегментов 
туловищных 4~6 - 40--43(44) - 39-41(42) -
А-У 2(}-23 - 18-20 - 18-20 -
А 15-17 - 16--18 - 17-19 -
D 13-15 - 15-17 - (12)13-14 -

Тугун (n = 25) Ря11ушка (n = 4) Нст.ма (n = 11) 
Признак 

M±nr CV,% M±nr CV,% M±m CV,% 

L 110.7±0.08 0.4 112.9±0.36 0.7 113.1±0.68 2.0 
ad 71.6±0.24 1.7 74.3±0.29 0.8 73.1±0.37 1.7 
с 28.4±0.24 4.3 25.7±0.29 2.3 26.9±0.37 4.6 
н 14.9±0.11 3.7 15.0±0.66 8.9 15.4±0.42 9.1 
h 6.5±0.05 3.5 6.5±0.26 8.1 6.7±0.21 10.3 
1е 23.8±0.13 2.7 22.7±0.49 4.3 24.4±0.53 7.3 
не 15.6±0.10 3.3 16.5±0.48 5.9 16.0±0.28 5.9 
о 8.0±0.05 2.9 7.2±0.51 14.3 7.6±0.14 6.3 
Ор 11.6±0.07 3.1 12.4±1.05 17.1 12.3±0.13 3.4 
lp 11.6±0.15 6.4 13.8±0.34 4.9 11.9±0.35 9.7 

Число сеrментов 
туловищных 35-38 - 42--44 - 43--45 -

А-У 14-16 - 21-23 - 19-21 -
А 14-16 - 15-16 - 17-19 -
D 11-13 - 12-13 - (12)13-14 -

52 
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