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Исследована морфологическая изменчивость обыкновенной малоротой корюшки Hypome-
sus olidus (Pallas) из трех водоемов Сахалина; отмечается довольно невысокий ее уровень. Мак-
симальная дисперсия флуктуирующей асимметрии и общей фенотипической изменчивости на-
блюдается по числу ветвистых лучей в грудных плавниках, а минимальная – по числу подглаз-
ничных костей. Каждая из популяций отличается своей картиной соотношения дисперсий флук-
туирующей асимметрии и общей фенотипической изменчивости по исследованным признакам. 
Делается заключение о высоком уровне флуктуирующей асимметрии, а значит о пониженной 
стабильности развития, у рыб из р. Погиби. Все исследованные выборки достоверно различаются 
между собой по числу ветвистых лучей в грудных плавниках. 
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The morphological variability of pond smelt Hypomesus olidus (Pallas) from three basins of Sak-
halin has been researched; its level isn’t very high. Maximum dispersion of fluctuating asymmetry and 
total phenotypical variability is observed with respect to the number of soft rays in pectoral fins, and 
minimum – with respect to the number of suborbital bones. Each of populations has its own picture of 
correlation of fluctuating asymmetry dispersions and total phenotypical variability by the analyzed fea-
tures. The conclusion is that the fish from the Pogibi River has high level of fluctuating asymmetry and, 
therefore, low stability of development. All analyzed samples differ surely from each other with respect 
to the number of soft rays in pectoral fins. 

В водах российского Дальнего Востока обитает четыре вида малоротых корюшек: 
обыкновенная малоротая корюшка Hypomesus olidus (Pallas), японская малоротая ко-
рюшка H. nipponensis McAllister, морская малоротая корюшка H. japonicus (Brevoort) и 
курильская малоротая корюшка H. chishimaensis Saruwatari, Lopez et Pietsch (Saruwatari 
et al., 1997; Черешнев и др., 2001; Шедько, 2001). Обыкновенная малоротая корюшка 
распространена в северной части Тихого океана – на юг по азиатскому побережью до 
Татарского пролива (у входа в Амурский лиман), а также на западном побережье о-ва 
Хоккайдо, а по американскому – до р. Коппер (залив Аляска) (Hamada, 1961; Клюканов, 
1970, 1975). К северу от Берингова пролива она встречается на восток до р. Маккензи и 
на запад до бассейна р. Алазея (Дрягин, 1933), а также найдена в оз. Круглое недалеко от 
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Карской губы (Иванова, 1952). Позднее обыкновенная малоротая корюшка была обна-
ружена в оз. Бурное (Парпура, Семенченко, 1989), а также в Татарском проливе около 
г. Александровск-Сахалинский (Гриценко, Чуриков, 1983) и по западному побережью 
Японского моря поблизости от устья р. Амгу (Шедько, 2001). Таким образом, установ-
лен факт существования проходной формы этого вида, которая наиболее многочисленна 
в реках восточного Сахалина. Морфологическая изменчивость обыкновенной малоротой 
корюшки освещена в работе О.Ф. Гриценко и А.А. Чурикова (1983), но вопросы флук-
туирующей асимметрии в этой статье не рассматриваются. В нашей работе мы ставим 
целью осветить флуктуирующую асимметрию, а также общую фенотипическую измен-
чивость у обыкновенной малоротой корюшки. Исследование флуктуирующей асиммет-
рии представляет значительный интерес, так как она является показателем стабильности 
развития и отражает условия эмбрионального и раннего постэмбрионального развития, и 
при отклонении их от оптимальных наблюдается увеличение ее дисперсии; в связи с 
этим флуктуирующая асимметрия может использоваться при осуществлении монито-
ринга за популяциями животных (Захаров, 1987; Захаров, Кларк, 1993). 

Материал и методика 

Материалом для данной работы послужили сборы обыкновенной малоротой ко-
рюшки, проведенные в полевой сезон 2002 г. на Сахалине. Проходная форма обыкно-
венной малоротой корюшки была поймана в р. Погиби (северо-западный Сахалин), 
озерная – в оз. Карасевое (северо-восточный Сахалин) и в оз. Тунайча (юго-восточный 
Сахалин), ручьевая – в оз. Тунайча (объем материала отражен в табл. 1). Нами анализи-
ровались легко учитываемые билатеральные признаки: число ветвистых лучей в груд-
ных (P) и брюшных (V) плавниках, число заглазничных (porb) и подглазничных (sorb) 
костей, по которым проходит подглазничный канал сейсмосенсорной системы головы. 
Подглазничными костями мы называем предглазничную и собственно подглазничные 
(preorbitale и infraorbitalia, соответственно, по терминологии В.А. Клюканова (1969). Ос-
тальные кости, по которым проходит подглазничный канал и которые расположены по-
зади от подглазничных, мы называем, как и у лососевых и карповых рыб, заглазничны-
ми костями (Романов, 1995, 2000; Romanov, 1995, 1998). После проведения биологиче-
ского анализа и просчета числа ветвистых лучей в грудных и брюшных плавниках ко-
рюшек их головы отрезали и помещали на короткое время в горячую воду температурой 
85-90° С . На следующем этапе от головы отделяли и просчитывали заглазничные и под-
глазничные кости. Количество костей и число ветвистых лучей в грудных и брюшных 
плавниках определяли отдельно для левой и правой сторон тела. 

Направленность асимметрии – Мd определялась по величине среднего различия 
значений признака на двух сторонах тела (по методу определения достоверности разно-
сти средних при коррелированных выборках – Плохинский, 1970): 

/d L RM d N−=∑ , 

где L Rd −  – разность между значениями признака на левой и правой сторонах тела у каж-

дой особи; N – число особей в выборке. В подавляющем большинстве исследованных 
признаков значение Мd достоверно не отличалось от нуля, что свидетельствует об отсут-
ствии какой-либо направленности анализируемого признака. В качестве показателя 
асимметрии использовалась величина: 

2

2 /( 1)
d

D Nσ = −∑ , 

где L R dD d M−= − . 

Кроме этого флуктуирующая асимметрия оценивалась по следующим показателям: 
1) доля асимметричных особей по каждому из признаков от общего числа случаев асим-
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метрии в выборке. Число случаев асимметрии в выборке представляет собой сумму слу-
чаев асимметрии по каждому признаку; 

2) доля асимметричных особей по количеству признаков от числа асимметричных 
рыб в выборке – число рыб асимметричных по одному признаку делится на число асим-
метричных рыб; и т. д.; 

3) доля асимметричных рыб в выборке как интегрирующего показателя. 
Так как отдельные особи могут быть асимметричными не только по одному, но и 

по нескольким признакам, последний показатель, на наш взгляд, оценивает уровень 
флуктуирующей асимметрии не очень объективно, как правило, занижая его. Поэтому 
для интегрирующей оценки флуктуирующей асимметрии по нескольким признакам был 
применен и такой показатель, как 4) среднее число случаев асимметрии на особь, кото-
рое получается путем деления числа случаев асимметрии в выборке на количество эк-
земпляров, и 5) сумма дисперсий по всем признакам. 

Общая фенотипическая изменчивость определялась как дисперсия суммы значений 
признаков с обеих сторон тела. В качестве интегрирующей оценки общей фенотипиче-
ской изменчивости была использована сумма дисперсий по всем признакам. Достовер-
ность отличий дисперсий флуктуирующей асимметрии и общей фенотипической измен-
чивости определялась по величине F – критерия Фишера, а средних значений призна-
ков – по величине tst – критерия Стьюдента (Плохинский, 1970). 

Результаты и обсуждение 

Ф л у к т у и р ующ а я  а с и м м е т р и я. При анализе полученных результатов об-
ращает на себя внимание, что в выборках обыкновенной малоротой корюшки из оз. Ка-
расевое и ручьевой из оз. Тунайча доля асимметричных особей одинакова и минимальна 
(25,0%), а рыб из р. Погиби – максимальна (34,5%). Малоротая корюшка из оз. Тунайча 
занимает промежуточное положение (31,0%) по этому показателю. Во всех выборках 
малоротой корюшки большая часть рыб асимметрична по одному признаку– у рыб из оз. 
Карасевое и ручьевых из оз. Тунайча этот показатель минимален (80,0%), а у корюшек 
из р. Погиби и оз. Тунайча заметно больше (около 90,0%). Соответственно доля особей, 
асимметричных по двум признакам, в первом случае будет 20,0%, а во втором – в два 
раза меньше (табл. 1). 

Среди случаев асимметрии максимальную долю составляют таковые по числу вет-
вистых лучей в грудных плавниках (от 46,7% у ручьевой из оз. Тунайча до 59,1% из 
р. Погиби). Значительно меньше встречаемость случаев асимметрии по числу заглаз-
ничных костей; наибольшее значение этого показателя отмечается у малоротой корюш-
ки из оз. Карасевое (44,8%), а в остальных популяциях он колеблется от 20,0% (ручьевая 
оз. Тунайча) до 26,5% (оз. Тунайча). Доля случаев асимметрии по числу подглазничных 
костей варьирует от 3,4% (оз. Карасевое) до 18,2% (р. Погиби), а у корюшек из оз. Ту-
найча значение этого показателя 
несколько меньше. По числу ветви-
стых лучей в брюшных плавниках 
наблюдаются колебания доли асим-
метричных случаев от 5,9% (оз. Ту-
найча) до 16,7% (ручьевая оз. Ту-
найча). Число случаев асимметрии 
на особь колеблется от 0,29 (оз. Ка-
расевое) до 0,38 (р. Погиби) (табл. 2). 

Максимальная дисперсия флук-
туирующей асимметрии у обыкно-
венной малоротой корюшки Саха-
лина отмечается по числу ветвистых 

Т а б л и ц а  1  

Доля асимметричных (Асим, %), симметричных (Сим, %) 
особей у  обыкновенной малоротой корюшки  

из некоторых водоемов Сахалина  

Асим. по числу 
признаков Водоем N Асим Сим 

1 2 

Р. Погиби 
Оз. Карасевое 

Оз. Тунайча 
Оз. Тунайча (ручьевая) 

58  
100 

100 
100 

34,5 
25,0 

31,0 
25,0 

65,5 
75,0 

69,0 
75,0  

90,0  
80,0 

90,3 
80,0 

10,0 
20,0 

9,7 
20,0 
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лучей в грудных плавниках и ко-
леблется от 0,141 (ручьевая оз. Ту-
найча) до 0,241 (р. Погиби), а у рыб 
из озер Тунайча и Карасевое значе-
ние этого показателя заметно 
меньше. Обыкновенная малоротая 
корюшка из р. Погиби достоверно 
отличается по этому показателю от 
таковой из оз. Карасевое и от ручь-
евой из оз. Тунайча. Меньшие зна-
чения дисперсии флуктуирующей 
асимметрии наблюдаются по числу 
заглазничных костей – от 0,061 
(ручьевая, оз. Тунайча) до 0,131 (оз. 
Карасевое), а у корюшек из р. По-
гиби и оз. Тунайча значение дис-
персии флуктуирующей асиммет-
рии одинаково (0,091). По числу 
подглазничных костей малоротые 
корюшки из оз. Тунайча не разли-
чаются значениями дисперсии 
флуктуирующей асимметрии 
(0,051); от них значительно отли-
чаются рыбы из оз. Карасевое ми-
нимальным (0,010), а из р. Погиби 
масимальным значениями этого 
показателя. По числу ветвистых 
лучей в брюшных плавниках у ма-
лоротой корюшки из оз. Тунайча 
наблюдается минимальное значе-
ние дисперсии флуктуирующей 
асимметрии (0,020), а у ручьевой 
корюшки из этого же озера значе-
ние этого показателя почти в 2,5 
раза больше (0,051). Характерно, 
что каждая из популяций отличает-
ся своей картиной соотношения 
дисперсий флуктуирующей асим-
метрии по исследованным призна-
кам. Минимальное значение сум-
марной дисперсии флуктуирующей 
асимметрии характерно для обык-
новенной малоротой корюшки из 
ручья оз. Тунайча (0,253), заметно 
больше – у таковой из оз. Карасевое 
(0,293) и оз. Тунайча (0,324). Мак-
симальным значением этого пока-
зателя отличается малоротая ко-

рюшка из р. Погиби (0,403), которая достоверно отличается от корюшек из оз. Карасевое 
и ручьевой из оз. Тунайча. Корюшка из оз. Тунайча также достоверно отличается от ручь-
евой из этого озера (табл. 3, 4). 

Сравнение обыкновенной малоротой корюшки с морской малоротой корюшкой по 
флуктуирующей асимметрии показывает, что у последней больше доля рыб, асиммет-

Т а б л и ц а  2  

Доля асимметричных (%) по отдельным признакам 
особей от общего числа случаев асимметрии и число 
случаев асимметрии на 1 особь у обыкновенной 

малоротой корюшки из некоторых водоемов Сахалина 
(обозначения в главе «Материал и методика») 

Водоем P V porb sorb 
На 
особь 

Р. Погиби 
Оз. Карасевое 

Оз. Тунайча 
Оз. Тунайча (ручьевая) 

59,1 
51,7 

52,9 
46,7 

 - 
 - 

 5,9 
16,7 

22,7 
44,8 

26,5 
20,0 

18,2  
3,4 

14,7 
16,7 

0,38 
0,29 

0,34 
0,30 

Т а б л и ц а  3  

Дисперсия флуктуирующей асимметрии у обыкновенной 
малоротой корюшки из некоторых водоемов Сахалина  

(Σ – суммарная дисперсия без учета дисперсии по V; 
остальные обозначения, как в табл. 2) 

Признак Р. Погиби 
Оз. Кара-
севое 

Оз.  Ту-
найча 

Оз. Тунайча 
(ручьевая) 

Р 
V 

porb 
sorb 
Σ 

0,241 
 - 

0,092 
0,070 
0,403 

0,152 
 - 

0,131 
0,010 
0,293 

0,182 
0,020 

0,091 
0,051 
0,324 

0,141 
0,051 

0,061 
0,051 
0,253 

Т а б л и ц а  4  

Достоверность различий дисперсии флуктуирующей 
асимметрии у обыкновенной малоротой корюшки из 
некоторых водоемов Сахалина (* – вероятность 0,95;  

** – вероятность 0,99; *** – вероятность 0,999;  
остальные обозначения, как в табл. 2) 

V 

 1 2 3 4 

1. Р. Погиби Х - - - 

2. Оз. Карасевое *1,6 Х - - 

3. Оз. Тунайча 1,3 1,2 Х ***2,6 

Р 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) **1,7 1,1 1,3 Х 

sorb 

1. Р. Погиби Х ***7,0 1,4 1,4 

2. Оз. Карасевое 1,4 Х ***5,1 ***5,1 

3. Оз. Тунайча 1,0 *1,4 Х 1,0 
porb 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) *1,5 ***2,1 *1,5 Х 

 



Н.С. Романов 421 

ричных по одному признаку, и намного меньше таковая асимметричных по двум при-
знакам. При сравнении этих видов по сумме дисперсий можно отметить значительно 
больший уровень флуктуирующей асимметрии у обыкновенной малоротой корюшки. 

Сравнение обыкновенной малоротой корюшки с японской малоротой корюшкой по 
флуктуирующей асимметрии показывает, что у последней доля асимметричных особей в 
выборках и дисперсия флуктуирующей асиммметрии по числу подглазничных костей 
заметно больше. Кроме того, у японской малоротой корюшки больше и суммарная дис-
персия флуктуирующей асиммметрии. 

При сравнении обыкновенной малоротой корюшки с азиатской зубастой корюшкой 
по флуктуирующей асимметрии можно отметить сходство как по отдельным признакам, 
так и по суммарной дисперсии. В противоположность этому, серебряный карась отлича-
ется более высоким уровнем флуктуирующей асимметрии. 

О бщ а я  ф е н о т и п и ч е с к а я  и з м е н ч и в о с т ь. Максимальные значения дис-
персии общей фенотипической изменчивости наблюдаются у обыкновенной малоротой 
корюшки для числа ветвистых лучей в грудных плавниках и колеблются от 0,835 (ручь-
евая, оз. Тунайча) до 1,061 (оз. Тунайча); у малоротой корюшки из оз. Карасевое и 
р. Погиби этот показатель заметно меньше (0,947 и 0,862 соответствено). Различия меж-
ду исследованными популяциями обыкновенной малоротой корюшки по дисперсии об-
щей фенотипической изменчивости по данному признаку недостоверны. В несколько раз 
меньшие значения дисперсии общей фенотипической изменчивости отмечаются для 
числа заглазничных костей; этот показатель в данном случае варьирует от 0,059 (ручье-
вая, оз. Тунайча) до 0,150 (р. Погиби), а обыкновенная малоротая корюшка из озер Кара-
севое и Тунайча занимает промежуточное положение по дисперсии общей фенотипиче-
ской изменчивости (0,126 и 0,091 соответственно). Рыбы из р. Погиби и из оз. Карасевое 
по этому показателю различаются мало, но достоверно отличаются от корюшек из обеих 
выборок оз. Тунайча, которые между собой также достоверно различаются. По числу 
подглазничных костей наименьшие значения дисперсии общей фенотипической измен-
чивости отмечаются у малоротой корюшки из оз. Карасевое (0,010), а у рыб из обеих 
выборок оз. Тунайча (около 0,050) и р. Погиби (0,065) – в несколько раз больше. Только 
обыкновенная малоротая корюшка из оз. Карасевое достоверно отличается от рыб из 
других выборок по этому показателю. Общая фенотипическая изменчивость по числу 
ветвистых лучей в брюшных плавниках колеблется в значительных пределах – от 0,020 
(оз. Тунайча) до 0,129 (ручьевая, оз. Тунайча). Каждая из популяций отличается своей 
картиной соотношения дисперсий флуктуирующей асимметрии по исследованным при-
знакам. Суммарная дисперсия общей фенотипической изменчивости у обыкновенной 
малоротой корюшки колеблется от 0,942 (ручьевая, оз. Тунайча) до 1,202 (оз. Тунайча). 
Корюшки из этих двух выборок достоверно различаются по этому показателю (табл. 5, 6). 

Сравнение обыкновенной малоротой корюшки с морской малоротой корюшкой по 
общей фенотипической изменчивости демонстрирует значительно большие значения 
дисперсии по числу ветвистых лучей в грудных плавниках и соответственно большие 
значения суммарной дисперсии у морской малоротой корюшки. 

При сравнении обыкновенной малоротой корюшки с японской малоротой корюш-
кой по общей фенотипической изменчивости отмечается заметно большая дисперсия по 
числу заглазничных костей у последней. 

Сравнение обыкновенной малоротой корюшки с азиатской зубастой корюшкой по 
общей фенотипической изменчивости показывает более высокий уровень дисперсии у 
последней по числу подглазничных костей. В противоположность этому серебряный 
карась отличается от обыкновенной малоротой корюшки значительно более высоким 
уровнем флуктуирующей асимметрии как по отдельным признакам, так и по суммарной 
дисперсии. 

З н а ч е н и я  п р и з н а к о в. Число ветвистых лучей в грудных плавниках у обык-
новенной малоротой корюшки колебалось от 9 до 13 у озерной из оз. Тунайча, а в ос-
тальных выборках от 9 до 12. Среднее число ветвистых лучей в грудных плавниках в 
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исследованных нами популяциях 
обыкновенной малоротой корюшки 
варьировало от 10,12 (оз. Карасевое) 
до 10,65 (оз. Тунайча), а остальные 
выборки занимали промежуточное 
положение. Все популяции досто-
верно различаются между собой по 
среднему значению этого признака; 
максимальны отличия рыб из оз. 
Тунайча от ручьевых из этого озера 
и от корюшки из оз. Карасевое. 
Сравнение по этому признаку 
обыкновенной малоротой корюшки 
из наших выборок с таковой из Та-
уйской губы (Черешнев и др., 1999) 
показывает, что у последней коле-
бания числа ветвистых лучей в 
грудных плавниках меньше – 10-11, 
а по среднему значению признака 
она близка к корюшке из оз. Кара-
севое. При сравнении по этому при-
знаку обыкновенной малоротой ко-
рюшки из наших выборок с тако-
выми из работы О.Ф. Гриценко и 
А.А. Чурикова (1983) можно отме-
тить, что проходная малоротая ко-
рюшка из р. Погиби имеет близкое 
число ветвистых лучей в грудных 
плавниках с таковой из оз. Тундро-
вое (бассейн р. Тымь); рыбы из оз. 
Карасевое схожи по этому признаку 
с корюшками из оз. Долгое (восточ-
ный Сахалин); корюшка из оз. Ту-

найча близка к таковой из р. Фирсовка, р. Поронай и оз. Охотничье (все восточный Са-
халин), а ручьевая из оз. Тунайча схожа с корюшкой западного Сахалина (море у г. 
Александровск) и из р. Камчатка. Обыкновенная малоротая корюшка из оз. Большое 
Кизи (бассейн р. Амур), оз. Русское и р. Ударница (Восточный Сахалин) отличаются от 
рыб из наших выборок намного большими значениями числа ветвистых лучей в грудных 
плавниках (Гриценко, Чуриков, 1983). Малоротая корюшка из водоемов западного Хок-
кайдо – оз. Исикари-Фурукава (Hamada, 1961) и р. Йойчи (Tanaka, 1970) близка по числу 
ветвистых лучей в грудных плавниках с рыбами из оз. Тунайча. Число ветвистых лучей 
в брюшных плавниках колеблется от 7 до 8 у обыкновенной малоротой корюшки из оз. 
Тунайча и от 6 до 8 у ручьевой из этого же озера, в отличие от них у корюшки из Тауй-
ской губы число ветвистых лучей в брюшных плавниках постоянно и равно 7 (Черешнев 
и др., 1999). Колебания числа заглазничных костей у обыкновенной малоротой корюшки 
из всех взятых нами выборок одинаковы – 3-5. Число подглазничных костей у обыкно-
венной малоротой корюшки из оз. Тунайча колеблется от 1 до 3, а в остальных выбор-
ках – от 2 до 3. Колебания средних значений числа: ветвистых лучей в брюшных плав-
никах, заглазничных и подглазничных костей незначительны, и выборки между собой по 
этим признакам достоверно не различаются (табл. 7, 8). 

Сравнение по нашим материалам разных видов малоротых корюшек показывает, 
что у японской малоротой среднее число ветвистых лучей в грудных плавниках заметно, 
а у морской малоротой намного больше, чем у обыкновенной малоротой корюшки. 

Т а б л и ц а  5  

Дисперсия общей фенотипической изменчивости у 
обыкновенной малоротой корюшки из некоторых 
водоемов Сахалина (обозначения, как в табл. 3) 

Признак Р. Погиби 
Оз. Кара-
севое 

Оз. Тунайча 
Оз. Тунайча 
(ручьевая) 

Р 

V 
porb 

sorb 
Σ 

0,862 

- 
0,150 

0,065 
1,077 

0,947 

- 
0,126 

0,010 
1,083 

1,061 

0,020 
0,091 

0,050 
1,202 

0,835 

0,129 
0,059 

0,048 
0,942 

Т а б л и ц а  6  

Достоверность различий дисперсии общей 
фенотипической изменчивости у обыкновенной 

малоротой корюшки из некоторых водоемов Сахалина 
(обозначения, как в табл. 4) 

V 

 1 2 3 4 

1. Р. Погиби Х - - - 

2. Оз. Карасевое 1,1 Х - - 

3. Оз. Тунайча 1,2 1,1 Х ***6,5  

Р 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) 1,0 1,1 1,3 Х 

sorb 

1. Р. Погиби Х ***6,5  1,3 1,4 

2. Оз. Карасевое 1,2 Х ***5,0  ***4,8  

3. Оз. Тунайча *1,6 *1,4 Х 1,0 
porb 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) ***2,5  ***2,1  *1,5 Х 
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Заключение 

Проведенное исследование 
демонстрирует относительно невы-
сокий уровень морфологической 
изменчивости обыкновенной мало-
ротой корюшки из некоторых водо-
емов Сахалина. Максимальная дис-
персия флуктуирующей асимметрии 
отмечается по числу ветвистых лу-
чей в грудных плавниках, а мини-
мальная – по числу подглазничных 
костей и ветвистых лучей в брюш-
ных плавниках. Каждая из популя-
ций отличается своей картиной со-
отношения дисперсий флуктуи-
рующей асимметрии по исследо-
ванным признакам. При сравнении 
популяций малоротой корюшки по 
сумме дисперсий флуктуирующей 
асимметрии можно сделать заклю-
чение о высоком уровне флуктуи-
рующей асимметрии, а значит о 
пониженной стабильности развития 
у рыб из р. Погиби, а наименьший 
уровень этого показателя отмечает-
ся у ручьевой корюшки из оз. Ту-
найча. Две других выборки занима-
ют промежуточное положение, при 
чем рыбы из оз. Тунайча по этому 
показателю равноудалены как от 
таковых из р. Погиби, так и от ручь-
евых из оз. Тунайча, а корюшка из 
оз. Карасевое ближе к ручьевой из 
оз. Тунайча. Две последние досто-
верно различаются между собой по 
этому показателю; корюшка из оз. 
Тунайча также достоверно отлича-
ется от ручьевой из этого озера. 

Максимальные значения дисперсии общей фенотипической изменчивости наблю-
даются у обыкновенной малоротой корюшки по числу ветвистых лучей в грудных плав-
никах, а минимальные – по числу подглазничных костей. Каждая из популяций отлича-
ется своей картиной соотношения дисперсий общей фенотипической изменчивости по 
исследованным признакам. Суммарная дисперсия общей фенотипической изменчивости 
у обыкновенной малоротой корюшки по нашим материалам колеблется в небольших 
пределах; только выборки из оз. Тунайча достоверно различаются по этому показателю. 

Число ветвистых лучей в грудных плавниках у обыкновенной малоротой корюшки, 
по нашим данным, колебалось от 9 до 13, а среднее значение – от 10,12 до 10,65. Все 
популяции достоверно различаются между собой по среднему значению этого признака; 
максимальны отличия рыб из оз Тунайча от ручьевых из этого озера и от корюшки из оз. 
Карасевое. Колебания средних значений числа ветвистых лучей в брюшных плавниках, 
заглазничных и подглазничных костей незначительны, и выборки между собой по этим 
признакам достоверно не различаются. 

Т а б л и ц а  7  

Средние (М±±±±m над чертой) и колебания (под чертой) 
значений признаков у обыкновенной малоротой 
корюшки из некоторых водоемов Сахалина  

(обозначения, как в табл. 2) 

Признак Р. Погиби 
Оз. Карасе-

вое 
Оз. Тунайча 

Оз. Тунайча 
(ручьевая) 

Р 
10,37±0,05

9-12  
10,115±0,04

9-12  
10,65±0,04

9-13  
10,22±0,03

9-12  

V – – 
7,01±0,007

7-8  
6,98±0,015

6-8  

porb 
3,96±0,02

3-5  
3,965±0,018

3-5  
3,995±0,015

3-5  
3,98±0,012

3-5  

sorb 
2,03±0,02

2-3  
2,005±0,005

2-3  
2,015±0,011

1-3  
2,025±0,011

2-3  

Т а б л и ц а  8  

Сравнение обыкновенной малоротой корюшки из 
некоторых водоемов Сахалина по средним значениям 
признаков c использованием критерия Стьюдента 

(обозначения, как в табл. 4) 

V 

 1 2 3 4 

1. Р. Погиби Х - - - 

2. Оз. Карасевое ***4,01,1 Х - - 

3. Оз. Тунайча ***4,4 ***9,5 Х 1,8 

Р 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) **2,6 *2,1 ***8,6  Х 

Sorb 

1. Р. Погиби Х 1,2 0,7  

2. Оз. Карасевое 0,0 Х 0,8  

3. Оз. Тунайча 1,4 1,3 Х 0,6 
porb 

4. Оз. Тунайча 
(ручьевая) 0,9 0,7 0,8 Х 
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Так как каждая из выборок характеризуется своей картиной соотношения диспер-
сий как флуктуирующей асимметрии, так и общей фенотипической изменчивости по 
исследованным признакам, то можно говорить об уникальности условий эмбрионально-
го и раннего постэмбрионального развития и о популяционном статусе каждого стада. 
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