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Несмотря на неоспоримо важную биоцено-

тическую роль мелких непромысловых видов 
рыб, исследования их биологии и экологии в 
большинстве водоемов Сибири до сих пор 
имеют преимущественно отрывочный, сопут-
ствующий характер [10]. Это не позволяет оце-
нить значение данных видов и в качестве 
трансформаторов вещества и энергии в при-
брежной зоне, и как конкурентов молоди цен-
ных видов рыб. Одним из наиболее широко 
распространенных и многочисленных мелких 
непромысловых видов рыб в водоемах Восточ-
ной Сибири является речной гольян Phoxinus 
phoxinus (Linnaeus, 1758), населяющий водото-
ки и водоемы Евразии от Великобритании на 
западе до Анадыря, рек Сахалина и Куриль-
ских островов на востоке [2; 9; 11; 22]. В бас-
сейне верхнего течения р. Лены речной гольян 
встречается практически повсеместно от высо-
когорных озер и верховий рек до русел круп-
ных притоков и самой Лены, отсутствуя лишь в 
изолированных заморных озерах. Биоэкологи-
ческие особенности вида в бассейне изучены 
недостаточно полно [13; 15], что и определило 
задачи настоящего исследования.  

Материалы и методы 

Полевой сбор материала проводился в лет-
ний период 2003–2009 гг. на горных водоемах 
Байкальской рифтовой зоны в бассейне верхне-
го течения р. Лены, а также в основном русле ее 
главного притока на этом участке – р. Витим. 
Отлов рыб производился ставными сетями с 
ячеей 10–16 мм, краболовной сетью и мордой. 

Весь собранный материал фиксировался 
4%-ным формалином, камеральная обработка 
производилась в лабораторных условиях в со-
ответствии с общепринятыми методами [16; 20; 
23]. Возраст рыб определялся по жаберным 

крышкам. Количество собранного и обрабо-
танного материала приведено в таблице в тек-
сте статьи. 

Расчет данных и построение графических 
изображений выполнены с использованием 
компьютерной программы Excel 2003.  

Результаты и обсуждение 

Основными биотопами речного гольяна в 
горных водоемах являются хорошо прогревае-
мые прибрежные мелководные участки, харак-
теризующиеся наибольшим развитием зоо-
планктона, одноклеточных и нитчатых водо-
рослей. Речной гольян ведет стайный образ 
жизни. Стаи, состоящие обычно из разновозра-
стных особей, насчитывают более 50 особей. 
Не совершая значительных по протяженности 
миграций, они, тем не менее, постоянно пере-
мещаются в пределах ограниченных участков в 
поисках пищи. 

Возрастной и половой состав. Линейно-
весовые показатели. В исследованных ранее 
популяциях из некоторых водоемов Сибири 
предельный возраст речного гольяна составлял 
девять-десять лет [8; 9; 11; 21]. В большинстве 
изученных нами выборок предельный возраст 
также не превышал десяти лет (табл.). Так, в 
двух выборках из р. Витим предельный возраст 
составлял восемь лет, а в горных озерах от 
шести (оз. Леприндокан в бассейне р. Куанды) 
до десяти (оз. Амудиса в бассейне р. Мамы) 
лет. Лишь в одном из исследованных озер –  
оз. Ирбо (басс. р. Мамакан) – отмечена попу-
ляция, в которой предельный возраст особей 
достигал шестнадцати лет. Это обусловлено 
пессимальными условиями обитания в озере – 
практически полным отсутствием литоральной 
зоны, низкой продуктивностью зоопланктона и 
зообентоса. Значительное влияние на форми-
рование возрастной структуры популяций реч-
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ного гольяна, несомненно, оказывают также 
другие виды рыб, выступающие по отношению 
к нему как конкуренты и (или) хищники. 
Именно в озерах с достаточно сложной струк-
турой рыбной части сообществ (оз. Леприндо-
кан и Бутуинское) отмечены популяции с наи-
меньшим числом возрастных групп. В озерах с 
меньшим числом видов-сожителей, где в каче-
стве хищника присутствует арктический голец, 
отмечается наиболее сложная возрастная 
структура популяций речного гольяна, что, по-
видимому, объясняется разностью характерных 
для обоих видов биотопов. Во всех исследо-
ванных выборках преобладают рыбы старших 
возрастных групп, отсутствие младшевозраст-
ных групп, несомненно, обусловлено селек-
тивностью орудий лова. 

Половая структура исследованных популя-
ций речного гольяна характеризуется преобла-
данием самок над самцами. В р. Витим у рыб в 
возрасте 4+ соотношение самцов и самок со-
ставляло 1:1,5, в старших возрастных группах 
отмечалось пятикратное преобладание самок. 
В оз. Асектамур и Леприндокан соотношение 
самцов и самок было равным 1:3. В оз. Амуди-
са во всех возрастных группах были обнаруже-
ны лишь самки. 

Согласно имеющимся данным, максималь-
ные размеры и масса речного гольяна в водо-
емах Сибири могут достигать 110–120 мм и 30 г, 
чаще, однако, не превышая 80–90 мм и 10 г [19; 
21]. Обычно же показатели в уловах не превы-
шают 50–60 мм и 3–4 г. Максимальные разме-
ры рыб в исследованных выборках из р. Витим 
были близки к последним из указанных показа-
телей (табл.). Это практически не отличается от 
результатов, полученных Ф. Н. Кирилловым 
[15] более полувека назад в устье р. Витим. 
Бо́льших максимальных размеров достигают 
рыбы из горных озер. В оз. Ирбо отмечены 
единичные особи, достигающие длины 117 мм 
при массе чуть более 15 г в возрасте 16 лет, а в 
озерах Леприндокан и Амудиса – длины 89–93 
мм и массы 8,8–10,3 г в возрасте шести и деся-
ти лет соответственно (табл.). Как видно из 
приведенных данных, речной гольян из оз. Ир-
бо при достижении практически максимальных 
для вида линейных размеров имеет в два раза 
меньшие значения массы тела, что несомненно 
связано с пессимальными условиями обитания. 
Наиболее высокими показателями длины и 
массы характеризуются рыбы из оз. Леприндо-
кан, где отмечаются оптимальные для вида ус-
ловия обитания: хорошо развитая мелководная 
зона, составляющая свыше 30 % площади озе-

ра, высокие биомасса фито- и зоопланктона, 
зообентоса. 

Созревание и плодовитость. В благоприят-
ных условиях в южной части ареала речной 
гольян становится половозрелым в возрасте 
1+–2+ при длине 40–60 мм и массе 2–3 г. [3; 5; 
13; 21]. В водоемах БРЗ половозрелость в боль-
шинстве популяций наступает в 3–4-годовалом 
возрасте при достижении сходных линейных 
размеров (50–60 мм). В популяции оз. Ирбо, 
характеризующейся наиболее низким темпом 
роста, наступление половозрелости отмечается 
в 7–8-годовалом возрасте. 

Плодовитость одиннадцати самок речного 
гольяна из оз. Леприндокан в возрасте четырех 
лет изменялась от 375 до 807 икринок и в сред-
нем была равна 503 икринкам. У двух шести-
годовалых самок из оз. Бол. Леприндо абсо-
лютная плодовитость составила в среднем 460 
икринок. У шести самок гольяна из оз. Ирбо в 
возрасте от 8 до 11 лет этот показатель изме-
нялся от 504 до 1218 икринок и в среднем был 
равен 795 икринкам. Полученные нами вели-
чины плодовитости превосходят данные, при-
водимые для рыб этого вида из р. Вилюй [14] и 
других водоемов Якутии [15], а также из  
оз. Арахлей [13], но ниже таковых у гольяна из 
Телецкого озера [21] и р. Хатанги [16], где 
плодовитость рыб достигает 2 тыс. икринок.  

Нерест гольяна в горных озерах происходит 
после распаления ледового покрова и прогрева 
прибрежных мелководий до 10 оС и выше со 
второй половины июня по конец июля. Нерес-
тилища располагаются в литорали озер, преду-
стьях и нижнем течении рек и ручьев на галеч-
ных и галечно-песчаных грунтах. Мы наблю-
дали нерест этого вида в протоке между 
озерами Малое и Большое Леприндо на мелко-
галечном грунте с глубинами 0,4–0,6 м. На не-
рестилище одновременно находилась стая, со-
стоящая из нескольких десятков тысяч особей, 
образующая плотное скопление размером 3 на 
10 м. В оз. Ирбо нерест проходил в истоке од-
ноименной реки, характеризующемся слабым 
течением. 

Питание. В подледный период и период 
распаления льда на горных озерах питание 
речного гольяна основывается на потреблении 
организмов бентоса. В мае 2007 г. в оз. Чит-
канда (басс. р. Хани) его пища состояла из двух 
компонентов – личинок вислокрылок (Sialis si-
birica), составляющих 80,1 % массы съеденной 
пищи и личинок хирономид (рис., А). Интен-
сивность питания исследованных рыб изменя-
лась в значительных пределах (0–333,3 0/000) и в 
среднем была равна 81,3 0/000.  
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Таблица 
Наблюденные линейные и весовые показатели речного гольяна в горных водоемах  

Байкальской рифтовой зоны 
Возраст, лет Водоем Показате-

ли 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 15+ 
Длина без 
С, мм 40 46,6±0,70

41–53 
54,1±1,21

48–57 
57,7±0,50

55–61 
60,8±1,03

58–63 – – – – – – – 

Вес, г 0,7 1,3±0,06 
0,8–1,9 

2,2±0,12
1,6–2,6

2,7±0,05
2,3–3,2 

3,3±0,19
3,1–3,9 – – – – – – – 

р. Витим, 
август  

2007 г., у 
ж/д моста  Число рыб 1 23 8 14 4 – – – – – – – 

Длина без 
С, мм 

38±0,89 
34,5–43 

46,6±1,0 
42–59 

53±0,45
47–58,5

58,8±0,82
54–65 67 – – – – – – – 

Вес, г 0,68±0,05 
0,47–0,9 

1,25±0,05
0,94–1,7 

1,9±0,05
1,2–2,5

2,58±0,11
1,9–3,3 

3,3±0,1 
3,2–3,4 – – – – – – – 

р. Витим, 
август 2007 
г. Делюн-
Уранский 
порог Число рыб 9 17 41 15 2 – – – – – – – 

Длина без 
С, мм – – – 69 

68–70 
75,1±0,56

72–77 
81,9±1,01 

78–85 
89,8±0,48

89–91 – – – – – 

Вес, г – – – 5,1 
5,1–5,1 

6,1±0,13
5,7–6,9

7,9±0,25 
7,1–8,9 

9,9±0,21
9,5–10,3 – – – – – 

оз. Амуди-
са, август, 

2006 г. 
Число рыб – – – 2 9 7 4 – – – – – 
Длина без 
С, мм – – – 62 

61–63 – 76,6 
72,8–80 

81,6 
78,5–85

89,3 
87–91 

93 
90–96 

107,75 
104–111 108 117 

Вес, г – – – 1,9 – 5,12 
4–5,85 

5,77 
5,2–6,4

7,36 
6,7–8,1 

7,85 
6,2–9,5 

9,75 
7,5–12 12,4 15,08

оз. Ирбо, 
июль, 

 2003 г. 
Число рыб – – – 2 – 3 6 3 2 2 1 1 
Длина без 
С, мм 

48,4 
40–61 

52,5 
49–56 

60,5 
52–70 

63,5 
59–70 

69,1 
64–78 

71,0 
68–75  – – – – – 

Вес, г 1,59 
0,75–2,9 

2,07 
2,0–2,1 

3,23 
1,8–4,5

4,07 
2,7–5,5 

4,84 
4,1–6,1

8,98 
7,84–10,12  – – – – – 

оз. Асек-
тамур 
август, 
2009 г. Число рыб 18 2 29 11 8 2  – – – – – 

Длина без 
С, мм – 50 54,9 75,9 

75–76,8 80,3 – – – – – – – 

Вес, г – 1,2 2,3 6,35 
6,3–6,4 7 – – – – – – – 

оз. Бутуин-
ское 
август, 
2002 г. 

Число рыб – 1 1 2 1 – – – – – – – 
Длина без 
С, мм – 79,8 

75–85 
91,7 

90–93 – – – – – – – – – 

Вес, г – 6,6 
5–8,4 

9 
8,8–9 – – – – – – – – – 

оз. Ле-
приндокан 
июль,  
1998 г. Число рыб – 16 3 – – – – – – – – – 

 
В это же время пища речного гольяна из 

неглубокого термокарстового озера Нижне-
олонгдинское была более разнообразна (рис., 
Б). Основу рациона составляли мелкие пиявки 
Herpobdella octoculata (71,4 % массы пищевого 
комка). Чуть меньше четверти (24,4 %) состав-
ляли личинки ручейников, отмеченные в поло-
вине исследованных кишечников. Второсте-
пенное значение в питании имели брюхоногие 
моллюски родов Cincinna и Valvata (3,1 %) и 
личинки хирономид. Индекс наполнения ки-
шечников в среднем был равен 57,96 0/000. Ко-
личество непитавшихся рыб составило 25 %. 

В летний период наряду с объектами бенто-
са значительную роль в питании речного голь-
яна могут играть и другие группы организмов 
(зоопланктон, имаго воздушно-наземных и ам-
фибиотических насекомых, одноклеточные и 
нитчатые водоросли, высшая водная расти-
тельность).  

В июле 1998 г. в оз. Леприндокан (рис., В) 
основу рациона гольяна составляли бентосные 
организмы (74,2 % по массе), представленные 
моллюсками Valvata sibirica (23,9 %), личин-
ками хирономид (49,6 %) и ручейников (0,8 %). 
Значительную роль в питании в этот период 
играл зоопланктон (22,2 %), представленный 
исключительно Bosmina longispina. Единично в 
пищевых трактах были отмечены имаго хиро-
номид (2,8 %) и нитчатые водоросли (0,8 %). 
Наполнение пищеварительного тракта у иссле-
дованных рыб изменялось от 0 до 193,1 0/000, 
при среднем значении 43,1 0/000. Количество 
пустых пищеварительных трактов составляло 
21 % от общего числа исследованных. 

В оз. Ирбо (июль 2003 г.) (рис., Г) объекты, 
потребляемые речным гольяном с водной по-
верхности, составляли более половины массы 
пищевого комка (50,8 %). При этом на долю 
воздушно-наземных насекомых, представлен-
ных полужесткокрылыми (сем. Pentatomidae) и 
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перепончатокрылыми (сем. Formicidae и Ich-
neumonidae) приходилось до 37 % массы съе-
денной пищи (рис.). Помимо этого, «воздушная 
составляющая» рациона включала имагиналь-
ные стадии ручейников (14,6 %) и хирономид 
(2 %). Потребление бентоса было также значи-
тельным, использовались преимущественно 
мелкие двустворчатые моллюски (25,8 %) и 
личинки ручейников р. Phryganea (14,6 %). 
Наиболее крупные особи использовали в пищу 
молодь пестроногого подкаменщика (3,4 %) и 
нитчатые водоросли (3,6 %). Интенсивность 
питания была относительно высока, средний 
индекс наполнения пищеварительных трактов 
составлял 70,5 0/000.  

Питание речного гольяна в оз. Бутуинском 
(август 2002 г.) (рис., Д) основывалось на ис-
пользовании бентосных организмов, состав-
ляющих до 81,5 % массы съеденной пищи 
(рис.). Среди этой группы организмов предпо-
читались личинки вислокрылок Sialis sibirica 
(37 % по массе) и брюхоногие моллюски 
Valvata sibirica, на долю которых приходилось 
33,3 % массы. В меньшем количестве утилизи-
ровались личинки поденок (7,4 %) и двукры-
лых (3,7 %). Хирономиды, вылет которых от-
мечался в это время на озере, использовались 
гольяном в пищу в значительном количестве 
(18,5 %) в период их подъема к поверхности на 
стадии куколки. Индекс наполнения пищевари-
тельного тракта в среднем составлял 123,6 0/000, 
варьируя от 0 до 304,4 0/000. Доля не питавших-
ся рыб составила 20 % от объема выборки. 

Питание гольяна в оз. Амудиса в августе 
2006 г. состояло исключительно из организмов 
зообентоса (рис., Е), среди которых предпочте-
ние отдавалось гаммарусу G. lacustris (82,1 % 
массы пищевого комка при встречаемости  
91,7 %) и личинкам ручейников (17,8 % по мас-
се) Apatania и Oligoplectrodes. 

Индекс наполнения пищеварительного 
тракта изменялся от 0 до 281,7 0/000, составляя в 
среднем – 87,7 0/000. Количество не питавшихся 
рыб достигало 45 %. 

В августе 2009 г. в оз. Асектамур в рационе 
речного гольяна доминировали воздушно-
наземные насекомые (42,25 % по массе) (рис., 
Ж), большую часть из которых составляли му-
равьи (19,1 % при частоте встречаемости 27,3 %) 
и наездники (15,9 % по массе). Остальная часть 
(7,25 %) приходилась на жуков и пауков. Бен-
тосные организмы, представленные личинками 
хирономид и поденок, брюхоногими (Valvata 
sibirica) и двустворчатыми (Euglesa sp.) мол-
люсками, составляли 17,38 % массы пищи. Не-

сколько меньшим (16,14 %) было потребление 
зоопланктона при частоте встречаемости 22,73 %. 
Вероятно, при потреблении бентосных орга-
низмов заглатывались фрагменты высшей вод-
ной растительности (13,07 %) и детрит (6,1 %). 
Постларвальные стадии амфибиотических насе-
комых, представленные куколками хирономид, 
имаго поденок, веснянок и хирономид, состав-
ляли 5,06 % общей массы съеденной пищи. Ин-
декс наполнения пищеварительного тракта в 
среднем был равен 81,7 0/000, изменяясь от 0 0/000 
до 340,8 0/000, а количество рыб с пустым пище-
варительным трактом составляло 5,7 % от обще-
го числа исследованных. 

В р. Витим в районе железнодорожного 
моста в августе 2007 г. основу рациона гольяна 
составлял детрит (71,04 % по массе), отмечен-
ный практически в каждом пищеварительном 
тракте. Субдоминантной группой являлись ор-
ганизмы зообентоса (рис., З), среди которых 
преобладали личиночные стадии ручейников 
(14,8 % по массе), поденок (6,6 %) и мух-
зеленушек (3,47 %). В незначительном количе-
стве потреблялись постларвальные стадии ам-
фибиотических насекомых (2,32 %) и воздуш-
но-наземные насекомые, представленные ис-
ключительно муравьями (0,42 %). Индекс 
наполнения пищеварительных трактов варьи-
ровал от 11,54 0/000 до 243,75 0/000, в среднем со-
ставляя 94,78 0/000. Не питавшиеся рыбы со-
ставляли 4 % численности выборки. 

В районе Делюн-Уранского порога р. Ви-
тим (рис., И) питание речного гольяна было 
сходно с рыбами из предыдущей выборки [1] и 
также основывалось на потреблении детрита 
(43,2 % по массе при встречаемости в 45,0 % 
желудков). 30,56 % массы пищи составили се-
мена высшей водной растительности. Значение 
бентосных организмов в рационе по сравнению 
с вышеупомянутым участком, расположенным 
выше по течению, снизилось практически в два 
раза. Среди организмов этой группы потребля-
лись личинки поденок (6,99 %), ручейников 
(6,96 %) и хирономид (0,31 %). В несколько 
меньшем количестве (9,73 %) в толще воды 
утилизировались постларвальные стадии этих 
групп при значительном преобладании поденок 
(8,9 %). Воздушно-наземные беспозвоночные, 
представленные пауками, муравьями и наезд-
никами, составляли незначительную часть ра-
циона (2,25 %), отмечаясь единично у одной из 
девяти исследованных рыб.  
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Рис. Состав пищи (% от массы пищевого комка) речного гольяна: А – оз. Читканда, май 2007 г.; Б –  

оз. Нижнеолонгдинское, май 2007 г.; В – оз. Леприндокан, июль 1998 г.; Г – оз. Ирбо, июль 2003 г.; Д –  
оз. Бутуинское, август 2002 г.; Е – оз. Амудиса, август 2006 г.; Ж – оз. Асектамур, август 2009 г.; З – р. Ви-
тим, август 2007 г., район железнодорожного моста; И – р. Витим, август 2007 г., район Делюн-Уранского 
порога. 

 
Условные обозначения: 

 
  

 Бентос              Водоросли            Детрит           Зоопланктон     Высшая водная        Воздушно-наземные 
                                                        растительность             насекомые 
 
 
          Постларвальные                      Прочие         
  стадии амфибиотических насекомых 
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Заключение 

Речной гольян является наиболее много-
численным видом в прибрежной зоне лотиче-
ских и лимнических водных систем Байкаль-
ской рифтовой зоны, адаптируясь к условиям 
существования в конкретном водоеме за счет 
изменений в характере линейно-весового рос-
та, продолжительности жизни, особенностях 
половой структуры популяций, сроков созре-
вания и плодовитости. Популяции, обитающие 
в пессимальных условиях среды, характеризу-
ются низкими показателями роста, поздним 
половым созреванием и относительно высокой 
плодовитостью, в то время как в благоприятных 
условиях отмечаются более высокие линейные 
и весовые показатели, раннее созревание и ко-
роткий срок жизни, не превышающий 5–6 лет. 

Спектр питания речного гольяна в исследо-
ванных водоемах включает практически все 
доступные по размерам группы организмов 
макрозообентоса, зоопланктон, одноклеточные 
и нитчатые водоросли, высшую водную расти-
тельность, а также потребляемых с водной по-
верхности мелких наземно-воздушных насеко-
мых и постларвальные стадии амфибиотиче-
ских насекомых. Анализ литературных данных 
по составу пищи молоди ценных видов рыб 
(ленок, арктический голец, сиг-пыжьян, валек, 
байкалоленский хариус), обитающих совмест-
но с речным гольяном [5–7; 12; 17], свидетель-
ствует о значительном сходстве их спектров 
питания, что является предпосылкой для воз-
никновения конкурентных взаимоотношений 
между ними. Однако имеющихся на настоящий 
момент данных недостаточно для окончатель-
ного выяснения роли речного гольяна в трофи-
ческой структуре сообществ водоемов и водо-
токов Байкальской рифтовой зоны. 

Авторы выражают благодарность А. Н. Мат-
вееву и В. П. Самусёнку за помощь в сборе ма-
териала и ценные советы и замечания, сделан-
ные в ходе работы над рукописью. 
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Biology of Common minnow Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  
from waterbodies of Lena River upstreams 

R. S. Andreev, A. L. Yuriev, A. I. Vokin, I. V. Samusenok 
Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. Data on growth, age of maturing, fecundity and feeding habits of Common minnow in mountain lakes and 
streams of Lena River upstreams are presented.  

Keywords: non-commercial fish, Common minnow, growth, age structure, feeding habits. 
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