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Представление организма в истинном свете невозможно без рассмотрения его жизненного цик-

ла (Бигон и др.,1989), который до некоторой степени уникален. Поиск основных типов жизненных 
циклов требует грамотного и эффективного их описания. Только после этого можно выявлять корре-
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ляции между их параметрами и особенностями среды, в которых они протекают. Жизненные циклы – 
это отраженная реакция организмов на весь комплекс условий, в которых они развивались в настоя-
щем и прошлом. В условиях естественной среды за счет естественного отбора формируются жизнен-
ные циклы (ЖЦ), лучше всего приспособленные к разнообразным и часто противоречащим друг дру-
гу требованиям окружающей организм среды (Бигон и др.,1989). Для определенных условий обита-
ния организма выгодны и определенные особенности циклов. ЖЦ есть результат взаимодействия ге-
нотипа и среды обитания. Тем не менее, ЖЦ никоим образом не является застывшей, независимой от 
господствующих условий среды, характеристикой. Определенный ЖЦ, которому благоприятствует 
естественный отбор, зависит от местообитания рассматриваемого организма, следовательно, форми-
руется под решающим воздействием этого местообитания. Местообитание и жизненный цикл каждо-
го организма уникальны. Любая популяция занимает местообитание либо благоприятное, либо ней-
тральное (или неблагоприятное) в отношении размера, как самого организма, так и его потомства. 
Жизненный цикл почти всегда меняется в зависимости от обеспеченности разными ресурсами и по-
этому, при сравнении ЖЦ наблюдаемые особенности следует связывать не только с различиями ме-
стообитаний, но и с уровнем потребления внутри одного местообитания.  

Озеро Водлозеро трансформировалось в водохранилище в 1934 г. К сожалению, для их-
тиофауны Водлозера, как и др. водоемов Карелии, имеются не очень длинные и полные ряды 
наблюдений, как за средой обитания рыб, так и за их биологическими характеристиками. Пер-
вые биологические материалы относятся к началу 1954 г. Из имеющихся данных, в качестве 
элемента ЖЦ, выбрана величина средней длины тела (АД, см) у одновозрастных в возрасте по-
лового созревания и модальных по численности групп. При этом для анализа взяты виды раз-
ных трофических уровней и ниш, которые в разной степени используются промыслом. Из хищ-
ных рыбоядных выбраны судак и щука, из бентофагов – лещ, из планктофагов – ряпушка и си-
нец, из эврифагов – окунь. Биологические материалы относятся к водохранилищному периоду 
(1955 – 2008 гг.), т.е. времени относительной стабилизации (1950-е –1970-е годы) и некоторой 
перестройки ихтиоценоза (после 1980-х г.) при небольшом потеплении климата (Бабий, Петро-
ва,1997).  

Реакция рыб на динамику условий обитания в Водлозере, отраженная в темпе линейного рос-
та, у видов разных трофических уровней отличалась (рис.1–4). Общим является колебания темпа 
роста около средней многолетней величины. Относительная амплитуда колебания длины тела была 
выше у планктофагов (разница между max и min более 15%). У хищных рыб и бентофагов динами-
ка длины тела была более устойчивой и менее всего межгодовые колебания выражены у эврифага – 
окуня (рис.4). 
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Рис. 1 

Важно отметить, что за рассматриваемый период четко наметилась и сохраняется тенден-
ция к некоторому уменьшению размера тела у одновозрастных особей леща (рис.2). Подобную 
картину в многолетнем плане отметила для леща Рыбинского водохранилища Бражник С.Ю. с 
соавтор.(2008). Возможная причина тому – продолжительный активный и селективный промы-
сел леща и изъятие быстрорастущих особей из популяции, повышение эффективности нереста 



 

 65 

(рост пополнения) на фоне не богатой кормой базы бентофагов. Обращает внимание четкая ре-
акция планктофагов (усиление темпа роста) с конца 90-х годов на более выраженный рост сред-
них температур в районе Водлозера. В меньшей степени подобную реакцию проявили другие 
виды сообщества. Достаточно устойчив темп роста судака при разных условиях водохранили-
ща, а старшие возрастные особи щуки в 2000-х годах, против 70-х, несколько увеличили свой 
размер (рис.1). 
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Рис. 2 
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Рис. 4 

 
Из имеющихся ограниченных по временному ряду биологических материалов следует, что 

реакция организма разных видов рыб на изменения условий обитания специфична, зависит от вида 
и глубины фактора воздействия. В целом на рассматриваемом временном отрезке такой важный 
элемент ЖЦ как линейный размер у большинства массовых рыб Водлозера радикально не изменил-
ся, его динамика адаптивно колебалась около среднемноголетних величин. 
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During the period under review (1954 – 2004) clearly identified and the trend to a reduction in the size of 

the body of oneages bream. Planktofagi increased the rate of growth since the late 90-ies to a marked increase in 
average temperatures in the area Vodlozera. Enough to resist the growth rate of zander at different reservoir 
conditions. In general, before the temporary period of such an important element life-cycle as the linear dimension 
of the most massive fish Vodlozera not radically changed its dynamics adaptively varied around mean values. 
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Введение 
На территории Фенноскандии, в т.ч. и Карелии, множество водоемов и водотоков образуют 

протяженные водные системы с чередованием озерных и речных участков. Влияние проточных 




