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УДК 639.2.053.7(268.4)
Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого оке-

ана. Научный рецензируемый журнал. Вып. 60. 2021. 82 с.
Объектами исследований являются морские анадромные и пресноводные рыбы, промысловые беспозво-

ночные, морские млекопитающие, а также условия обитания видов. Рассматриваются проблемы структуры 
сообществ, дифференциации популяций, ихтиологии, экологии, трофологии, физиологии, гидробиологии, па-
разитологии, гидрологии и гидрохимии, рыбного хозяйства и экономики. Включенные в журнал работы будут 
интересны ихтиологам, гидробиологам, экологам, паразитологам, студентам биологических факультетов вузов, 
работникам рыбохозяйственных организаций, а также всем, кто связан с освоением, охраной и воспроизводством 
биологических ресурсов северо-западной части Тихого океана.

The researches of the aquatic biological resources of Kamchatka and of the north-west part of the 
Pacific Ocean. Scientific peer-reviewed journal. Vol. 60. 2021. 82 p.

The objects of the researches made include marine, anadromous and freshwater fish species, commercial invertebrates, 
marine mammals and the habitats. The issues analyzed concern the structure of the communities, the differentiation of 
the populations, fish biology, ecology, trophology, physiology, hydrobiology, parasitology, hydrology and hydrochemistry 
fisheries and economics have analyzed.  The articles selected in this collection are expected to be interesting for a wide 
circle of fish biologists, hydrobiologists, ecologists, students of high school and many other people working in the fishery 
institutions, i.e. to everyone whose activity might be connected to the exploration, protection and sustainable management 
of the aquatic biological resources in the north-west part of the Pacific Ocean.
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ЗАПАСОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЛОВА МИНТАЯ (GADUS 
CHALCOGRAMMUS, PALLAS, 1814) НА АКВАТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
К КАМЧАТСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ И СЕВЕРНЫМ КУРИЛЬСКИМ 
ОСТРОВАМ
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МИНТАЙ, СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ОХОТСКОГО МОРЯ, ТИХООКЕАНСКИЕ ВОДЫ КАМЧАТКИ И 
СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ БЕРИНГОВА МОРЯ, ПРОМЫСЕЛ, 
РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, ПРОМЫСЛОВЫЕ УЛОВЫ, ТРАЛ, СНЮРРЕВОД, СОСТОЯНИЕ 
ЗАПАСОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЛОВА
Приведены сведения о вылове, структуре промысла по орудиям добычи североохотоморского, вос-
точнокамчатского и западноберинговоморского минтая в 2016–2019 гг., размерно-возрастном составе 
рыб в промысловых траловых и снюрреводных уловах в 2010–2019 гг. Представлена информация об 
урожайности поколений и индексах состояния запасов, используемых при моделировании динамики 
запасов. Рассматривается межгодовая динамика биомассы общего и нерестового запаса и причины, ее 
обуславливающие, а также перспективы промысла.

WALLEYE POLLOCK (GADUS CHALCOGRAMMUS, PALLAS, 1814) FISHERY, 
SIZE AND AGE COMPOSITION, STATE OF STOCKS AND CATCH PROSPECTS 
IN THE WATERS ADJACENT TO KAMCHATKA PENINSULA AND NORTHERN 
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Alexander I. Varkentin, Nadezhda P. Sergeeva, Oleg I. Ilyin, Evgeniy E. Ovsyannikov*
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WALLEYE POLLOCK, NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK, PACIFIC WATERS OF KAMCHATKA 
AND NORTHERN KURIL ISLANDS, WESTERN PART OF THE BERING SEA, FISHERY, SIZE AND AGE 
COMPOSITION, COMMERCIAL CATCHES, TRAWL, DANISH SEINE, STATE OF STOCKS, CATCH 
PROSPECTS
The article provides data on the catch of the Northern Okhotsk, Eastern Kamchatka and Western Bering Sea 
walleye pollock stocks, fishery structure by the fishing gears in 2016–2019, size and age composition of the fish 
in the commercial trawl and Danish seine catches in 2010–2019. Data on the generation abundance and stock 
condition indices used in the stock assessment models are also demonstrated. Interannual dynamics of the total 
and spawning stock biomass, determinants of the dynamics and prospects of fishing are analyzed.

Одним из наиболее массовых видов рыб Северной 
Пацифики и важнейшим объектом отечественно-
го и мирового рыболовства является минтай Gadus 
chalcogrammus (Pallas, 1814).

Основные ресурсы этого вида в пределах ис-
ключительной экономической зоны (ИЭЗ) России 

сосредоточены в северной части Охотского моря, 
в тихоокеанских водах Камчатки и Северных 
Курил, а также в западной части Берингова моря. 
На указанной акватории обитает минтай трех 
популяций, являющихся объектами исследова-
ний специалистов Камчатского («КамчатНИРО») 
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и Тихоокеанского («ТИНРО») филиалов ФГБНУ 
«ВНИРО»: североохотоморской, восточнокамчат-
ской и западноберинговоморской. В 2003–2015 гг. 
суммарный вылов минтая указанных группиро-
вок составлял в среднем 910 тыс. т или 66,6% 
всего российского вылова данного вида (Варкен-
тин, Сергеева, 2017).

Из заявленных в названии темы вопросов в 
научной литературе, пожалуй, наиболее полно 
освещен промысел минтая. Только в последние 
годы этому вопросу посвящено несколько публи-
каций, затрагивающих как отдельные районы до-
бычи этого вида (Зверькова, 2016; Варкентин, Ко-
ломейцев, 2018, 2020), так и обобщающие сводки 
для всего Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна (Антонов и др., 2016; Варкентин, Серге-
ева, 2017) и ареала в целом (Булатов, 2014, 2015). 

Сведений о состоянии ресурсов минтая в пре-
делах его ареала, а также отдельных популяций 
этого вида, в т. ч. рассматриваемых в настоящей 
работе, в последнее десятилетие также опублико-
вано немало (Булатов, 2014, 2015; Варкентин и др., 
2012, 2016; Варкентин, Коломейцев, 2018, 2020; 
Зверькова, 2013, 2015; Ильин и др., 2014а, 2016; 
Овсянников и др., 2013; Овсянников, Пономарев, 
2014). При этом если по североохотоморскому мин-
таю содержащиеся в научной литературе данные 
ограничены 2019 г., то по восточнокамчатскому и 
западноберинговоморскому минтаю такие сведе-
ния есть только до 2014 г. (Булатов, 2014). Некото-
рую информацию о состоянии запасов минтая 
можно почерпнуть в издаваемых ежегодно в 
«ТИНРО» Прогнозах общего вылова гидробион-
тов по Дальневосточному рыбохозяйственному 
бассейну, а также путинных прогнозах (например, 
«Охотоморский минтай – 2019», «Беринговомор-
ская минтаевая путина – 2019»). Однако, во-
первых, эти материалы не имеют широкого рас-
пространения, а во-вторых, в путинных прогнозах 
нет информации по восточнокамчатскому минтаю. 
Таким образом, считаем, что вопрос о современ-
ном и перспективном состоянии запасов минтая 
прикамчатских популяций в научной литературе 
освещен недостаточно полно, что обусловливает 
актуальность настоящей статьи. Не в полной мере 
в литературе представлены и методические аспек-
ты оценки запасов указанных популяций.

Одним из основных параметров облавливае-
мых популяций является размерно-возрастной 
состав уловов. Вылов рыб по годам и возрастным 

группам — ключевая информация при оценке за-
пасов с помощью когортных моделей. Для различ-
ных районов северной части Охотского моря и в 
разные временные периоды с начала XXI века све-
дения о размерно-возрастной структуре минтая в 
промысловых уловах содержатся в работах Н.С. Фа-
деева (2001, 2008), А.И. Варкентина и Н.П. Сергеевой 
(2002), А.В. Буслова (2005а, б), В.В. Кузнецова с 
соавт. (2008), С.Ю. Шершенкова с соавт. (2009), 
А.А. Смирнова и А.В. Вакатова (2010), А.И. Вар-
кентина и В.В. Коломейцева (2018, 2020). Для дру-
гих рассматриваемых единиц запаса информации 
существенно меньше. Для восточнокамчатского 
минтая ее можно почерпнуть в работах А.В. Бус-
лова (2005а, б, 2008), для западноберинговоморско-
го — А.В. Буслова (2005а), П.А. Балыкина (2006), 
П.А. Балыкина и А.В. Буслова (2010). 

Таким образом, цель настоящей работы — оха-
рактеризовать промысел, размерно-возрастной 
состав минтая в промысловых уловах, состояние 
ресурсов этого вида в северо-восточной части 
Охотского моря, юго-западной части Берингова 
моря и тихоокеанских водах, прилегающих к Кам-
чатке и Северным Курильским островам в 2010–
2019 гг. 

Задачи: 
– привести данные о вылове минтая;
– исследовать размерно-возрастной состав 

вида в промысловых уловах разными орудиями 
лова; 

– представить сведения об основных индексах 
состояния запасов, используемых в модельных 
расчетах;

– охарактеризовать состояние запасов минтая 
в рассматриваемых районах за последние 10 лет;

– оценить перспективы промысла минтая в 
ближайшие годы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Объектом настоящего исследования является мин-
тай трех популяций: североохотоморской (СО), 
восточнокамчатской (ВК) и западноберинговомор-
ской (ЗБ).

Североохотоморский минтай обитает в север-
ной части Охотского моря в границах Северо-
Охотоморской (61.05.1), Западно-Камчатской 
(61.05.2), Камчатско-Курильской (61.05.4) подзон, 
а также в открытых водах моря (61.05) и, возмож-
но, в Восточно-Сахалинской подзоне (61.05.3) 
(Шунтов и др., 1993; Зверькова, 1999, 2003; Авдеев, 
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Овсянников, 2001, 2006; Авдеев и др., 2005, 2008; 
Варкентин, 2011, 2014, 2015; Ильин и др., 2016; 
Савенков и др., 2012, 2014, 2018) (рис. 1).

Эксплуатация ресурсов западноберинговомор-
ской популяции минтая ведется в западной части 
Берингова моря в границах Карагинской подзоны 
(61.02.1) и Западно-Беринговоморской зоны (61.01) 
на акватории к западу от 174° в. д. (рис. 1) (Балы-
кин, 1981; Шунтов и др., 1993).

Ресурсы восточнокамчатского минтая осваива-
ются в Петропавловско-Командорской (61.02.2) и 
Северо-Курильской Тихоокеанской (61.03.1) подзонах 
(рис. 1) (Золотов, Антонов, 1986; Антонов, 1991).

Традиционно оценка состояния запасов и опре-
деление общего допустимого улова (ОДУ) рас-
сматриваемых популяций специалистами выпол-
няются в целом для каждой из популяций, а затем 
полученные расчетные значения вылова распре-
деляются между зонами и подзонами.

Довольно подробные данные о промысле мин-
тая в прикамчатских водах, в т. ч. включающие 
сведения об истории его развития, динамике ОДУ 
и вылова, мерах регулирования, межгодовой ди-
намике вылова по орудиям лова, доле минтая в 
уловах разными орудиями лова, сезонной дина-
мике вылова минтая на основных видах промысла, 
межгодовой динамике количества усилий и уловов 
на единицу усилия для основных типов судов и 
орудий лова, ограниченные 2015 г., приведены в 
статье А.И. Варкентина и Н.П. Сергеевой (2017). 
Поэтому в настоящей работе ограничились лишь 

представлением данных о вылове и структуре 
промысла по орудиям лова в 2016–2019 гг.

Размерно-возрастной состав минтая в промыс-
ловых уловах, динамику общей и нерестовой био-
массы исследовали для последнего 10-летнего 
временного отрезка (2010–2019 гг.), как наиболее 
важного с точки зрения оценки текущего и пер-
спективного состояния запасов.

Минимальные требования к составу информа-
ции для всех рассматриваемых единиц запаса мин-
тая соответствуют I уровню информационного 
обеспечения (прил. 1 Приказа Росрыболовства от 
06.02.2015 № 104). Согласно этому Приказу, «до-
ступная информация обеспечивает проведение 
всестороннего аналитического оценивания со-
стояния запаса и ОДУ с использованием структу-
рированных моделей эксплуатируемого запаса».

Решением рабочей группы по методам математи-
ческого моделирования, принятым в 2015 г., в пере-
чень моделей этого типа для использования в про-
цедуре оценки запасов и ОДУ вместе с моделями, уже 
прошедшими тестирование и многолетнюю апроба-
цию в рамках ИКЕС и других научных рыбохозяй-
ственных организаций, была включена и модель 
«Синтез» (Ильин и др., 2014а, 2016). Алгоритм этой 
модели реализован в одноименной компьютерной 
программе, разработанной в «КамчатНИРО». Наряду 
с другими известными моделями, с 2019 г. она реко-
мендована для оценки запасов приоритетных видов 
водных биологических ресурсов отечественного ры-
боловства, в т. ч. и минтая (Бабаян и др., 2018). 

Рис. 1. Примерная схема обитания 
минтая североохотоморской (красный 
цвет), восточнокамчатской (синий 
цвет) и западноберинговоморской (зе-
леный цвет) популяций в соответ-
ствии с рыбопромысловым райониро-
ванием
Fig. 1. Approximate scheme of the distri-
bution of the Northern Sea of Okhotsk 
(red), Eastern Kamchatka (blue) and 
Western Sea of Okhotsk (green) walleye 
pollock populations according to com-
mercial fishery zoning
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Модель «Синтез» относится к числу сравни-
тельно простых статистических когортных моде-
лей с сепарабельным представлением промысло-
вой смертности, учитывает специфику рыбопро-
мысловой статистики и позволяет получить де-
тальное описание динамики возрастной структу-
ры оцениваемого запаса. 

Для североохотоморского и восточнокамчат-
ского минтая указанная модель используется с 
2007 г., западноберинговоморского — с 2008 г. 
(табл. 1). 

Входными данными для модели являются: 
матрица вылова по возрастным группам и годам 
промысла, средняя масса минтая по возрастным 
группам и годам, мгновенные коэффициенты есте-

ственной смертности (МКЕС) по возрастам 
(табл. 2–3).

Данные о средних значениях МКЕС минтая 
рассматриваемых единиц запаса содержатся в ра-
боте О.И. Ильина с соавт. (2014б) и приведены в 
таблице 4.

Сведения о вылове минтая получали по дан-
ным судовых суточных донесений (ССД) и опера-
тивной отчетности предприятий (ООП) из отрас-
левой системы мониторинга Росрыболовства 
(ОСМ). Для доступа к ОСМ и первичной обработ-
ки данных применяли программу “FMS analyst” 
(Vasilets, 2015).

Для настройки модели используются различ-
ные индексы состояния запаса, перечень которых 

Таблица 1. Метаданные для оценки запасов минтая прикамчатских популяций с помощью модели «Синтез»
Table 1. The metadata to evaluate walleye pollock stocks off Kamchatka in the model “Sintez”

Единицы запаса
Stock units

С какого года 
используется модель
The model used since

Вылов 
Catch 

Возрастные 
группы

Age groups

Средняя 
масса

Mean weight

Доля 
половозрелых

Mature part
Минтай СО 
The Northern Okhotsk 
Sea population

2007 С (from) 1963 г. 2–20 лет 
(years)

По годам 
By years

По годам 
By years

Минтай ВК 
The Eastern 
Kamchatka population

2007 С (from) 1975 г. 2–14 лет 
(years)

Среднемного-
летняя

Long-term annual 

Среднемного-
летняя

Long-term 
average annual

Минтай ЗБ 
The Western Bering 
Sea population

2008 С (from) 1970 г. 2–15 лет 
(years)

Среднемного-
летняя

Long-term annual

Среднемного-
летняя

Long-term 
average annual

Таблица 2. Среднемноголетние значения доли половозрелого минтая по возрастным группам и единицам запаса
Table 2. Long-term average annual values of the part of mature walleye pollock by the age groups and stock units

Единицы запаса/
возрастные 

группы
Stock units/ 
age groups

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Минтай СО
The Northern 
Okhotsk Sea 
population

0,0617 0,1813 0,4272 0,7152 0,8942 0,9661 0,9897 0,9969 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Минтай ВК
The Eastern Kam-
chatka population

0,0300 0,2587 0,7975 0,9780 0,9980 0,9998 1 1 1 1 1 1

Минтай ЗБ
The Western Bering 
Sea population

0,0209 0,1541 0,6083 0,9297 0,9912 0,9990 0,9999 1 1 1 1 1 1

Таблица 3. Среднемноголетние значения средней массы минтая по возрастным группам и единицам запаса (кг)
Table 3. Long-term average annual values of walleye pollock body weight by age groups and stock units (kg)

Единицы запаса/ 
возрастные группы 

Stock units/age groups
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Минтай СО
The Northern Okhotsk Sea 0,

06
4

0,
11

9

0,
18

4

0,
25

8

0,
34

0

0,
42

9

0,
52

5

0,
62

7

0,
73

5

0,
84

9

0,
96

9

1,
09

4

1,
22

3

1,
35

8

1,
49

7

1,
64

1

1,7
89

1,
94

1

2,
09

8

Минтай ВК
The Eastern Kamchatka 
population 0,

10
2

0,
21

3

0,
35

7

0,
52

0

0,
69

4

0,
86

9

1,
04

1

1,
20

3

1,
35

4

1,
49

3

1,
61

8

1,7
30

1,
83

0

Минтай ЗБ
The Western Bering 
Sea population 0,

06
3

0,
16

3

0,
30

3

0,
46

8

0,
64

8

0,
83

1

1,
01

0

1,
18

0

1,
33

6

1,
47

9

1,
60

7

1,7
20

1,
81

9

1,
90

6
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приведен в таблице 5, а подробное описание — 
в соответствующих разделах публикации. 

Итоговый (годовой) размерный состав минтая 
в промысловых уловах для всех популяций рас-
считывается по месяцам и основным типам про-

мысла (траловый и снюрреводный) с учетом вы-
лова отдельно в каждой подзоне/зоне по данным 
из ОСМ. В основу расчетов положены осреднен-
ные по месяцам, подзонам и типам промысла раз-
мерные составы минтая взвешенно к улову на 

Таблица 4. Значения мгновенных коэффициентов естественной смертности минтая по возрастным группам и 
единицам запаса (1/год) (Ильин и др., 2014б)
Table 4. Values of walleye pollock natural mortality instant coefficients by age groups and stock units (1/year) (Ильин и 
др., 2014б) 

Единицы запаса/ 
возрастные группы 

Stock units/age groups
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Минтай СО
The Northern Okhotsk Sea 0,

32
0

0,
16

0

0,
14

0

0,
17

7

0,
18

9

0,
21

7

0,
22

1

0,
23

1

0,
25

1

0,
27

7

0,
26

5

0,
29

0

0,
29

3

0,
29

5

0,
29

0

0,
29

0

0,
29

0

0,
29

0

0,
29

0

Минтай ВК
The Eastern Kamchatka 
population 0,

42
6

0,
35

7

0,
25

4

0,
23

2

0,
27

4

0,
27

9

0,
32

3

0,
31

1

0,
31

2

0,
31

8

0,
29

4

0,
34

5

0,
40

2

Минтай ЗБ
The Western Bering Sea 
population 0,

41
8

0,
34

5

0,
30

8

0,
29

0,
28

2

0,
27

8

0,
27

8

0,
28

1

0,
28

6

0,
29

4

0,
30

3

0,
31

4

0,
32

8

0,
34

5

Таблица 5. Индексы для настройки модели «Синтез» по единицам запаса минтая прикамчатских популяций 
Table 5. Indices for adjastment of the model “Sintez” based on the walleye pollock stock units of populations off Kamchatka 
Единицы 

запаса 
Stock unit

Индексы состояния запаса
Stock condition indices

М
ин

та
й 

С
О

 
N

or
th

er
n 

O
kh

ot
sk

 S
ea

 p
op

ul
at

io
n

• Данные ихтиопланктонных съемок «ТИНРО» о биомассе нерестового запаса минтая в северной 
части Охотского моря в 1984–1992, 1995–2002, 2004–2019 гг. / Data of TINRO’s ichthyoplankton 
surveys on the biomass of spawning walleye pollock in the northern part of the Sea of Okhotsk for the 
periods 1984–1992, 1995–2002, 2004–2019;

• данные ихтиопланктонных съемок «ТИНРО» о биомассе общего запаса минтая в северной части 
Охотского моря в 1998–2002, 2004–2019 гг. / data of TINRO’s ichthyoplankton surveys on the total 
biomass of walleye pollock in the northern part of the Sea of Okhotsk for the periods 1998–2002, 2004–
2019;

• данные траловых съемок «ТИНРО» о возрастной структуре общего запаса североохотоморского 
минтая в 1998–2002, 2004–2019 гг. / data of TINRO’s trawl surveys on the age structure of the total 
stock of walleye pollock in the northern part of the Sea of Okhotsk in 1998–2002 and 2004–2019; 

• данные акустических съемок «ТИНРО» с базовой технологией (БЭТ) о биомассе общего запаса 
минтая в северной части Охотского моря в 2001–2002, 2004–2019 гг. / data of the TINRO’s acoustic 
surveys with the basis method (BAM) on the biomass of the total stock of walleye pollock in the northern 
part of the Sea of Okhotsk in 2001–2002 and 2004–2019;

• результаты осенних траловых съемок «ТИНРО» о биомассе общего запаса минтая в 1995–2008 гг./ 
results of the autumn trawl surveys by TINRO on the biomass of the total stock of walleye pollock in 
1995–2008;

• стандартизированный с помощью GLM индекс улова на судосутки, обобщенный по 38 типам 
судов, ведущих специализированный промысел минтая в северной части Охотского моря в янва-
ре – первой декаде апреля, с учетом значений температуры поверхности моря, концентрации 
льда, штормовых условий в 2003–2019 гг. / a ship-day catch index standardized using GLM and gene-
ralized for 38 vessel types propagating specialized fishing of walleye pollock in the northern part of the 
Sea of Okhotsk from January to the first decade of April, taking into account values of the sea surface 
water temperature, ice consentration and storm conditions in 2003–2019.

М
ин

та
й 

ВК
 

Th
e 

Ea
st

er
n 

K
am

ch
at

ka
 p

op
ul

at
io

n • Оценки нерестового запаса восточнокамчатского минтая в 2003–2011, 2013 гг. / Spawning stocks of 
walleye pollock on Eastern Kamchatka evaluated for 2003–2011 and 2013;

• оценки общего количества выметанной икры на полигонах Авачинского залива и у Юго-Восточ-
ной Камчатки в 2000–2019 гг. / values of the total number of eggs spawned in the monitored sites in 
Avachinsky Gulf and near Southeastern Kamchatka in 2000–2019;

• оценки продукции икры в эпицентре нереста, расположенном в «северном» каньоне Авачинского 
залива в 2003, 2008–2018 гг. / values of the total number of eggs spawned in spawning epicenter situ-
ated in the “northern” canyon of Avachinsky Gulf in 2003, 2008–2018;

• стандартизированные с помощью GLM данные об уловах на единицу промыслового усилия круп-
нотоннажных судов, ведущих промысел разноглубинными тралами в зоне Северо-Курильская. / 
data on the catch per an midwater trawl effort in case of large vessel fishing in the North Kuril zone. 

М
ин

та
й 

ЗБ
 

Th
e 

W
es

te
rn

 
B

er
in

g 
Se

a 
po

pu
la

tio
n

• Оценки биомассы нерестового запаса по результатам ихтиопланктонных съемок в Карагинской 
подзоне в 1970–1990, 2001, 2002, 2018 гг. / Spawning stock biomass evaluated on the results of ichthyo-
plankton surveys in the Karaginskaya subzone in 1970–1990, 2001, 2002, 2018;

• уловы на единицу усилия крупнотоннажных судов типа БАТМ «Пулковский меридиан» (разно-
глубинный трал), по данным ОСМ за 2007–2019 гг. / catch per effort unit by large vessel of the type 
BATM “Pulkovskyi meridian” (midwater trawl) on the data of industry monitoring system;

• уловы на единицу усилия среднетоннажных судов типа СТР 420 «Надежный» (снюрревод), по 
данным ОСМ за 2007–2019 гг. / catch per effort unit by medium-tonnage vessels of the type STR 420 
“Nadezhnyi” (Danish seine) on the data of industry monitoring system.
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единицу усилия (экз./час траления — для трало-
вого лова, экз./замет — снюрреводного), получен-
ные научными наблюдателями на промысловых 
судах и рыбоперерабатывающих заводах. В случае 
отсутствия сведений в некоторые месяцы или в 
некоторых районах, использованы данные, полу-
ченные в смежные месяцы и в близких районах 
либо среднемноголетние значения. 

Массовые промеры минтая в промысловых 
траловых и снюрреводных уловах научные на-
блюдатели выполняли, как правило, ежедневно. 
Объем выборки состоял примерно из 300 особей. 
Измеряли длину рыб по Смитту. Объем материала 
по популяциям, годам и видам промысла пред-
ставлен в таблице 6.

Возраст минтая определяли по обожженным 
в пламени спиртовки сломам отолитов (Chilton, 
Bemish, 1982). В настоящее время этот метод яв-
ляется общепризнанным для определения возрас-
та минтая (Report from.., 1991). По сравнению с 
чешуей он дает более точные оценки возраста, 
начиная с 5–6 лет (Буслов, Варкентин, 2001; Бус-
лов, 2005а, 2009; Буслов, Овсянников, 2019). 

Возрастной состав рассчитывали по много-
летним размерно-возрастным ключам. Для севе-
роохотоморского минтая размерно-возрастной 
ключ включает около 33,7 тыс. определений воз-
раста, для восточнокамчатского — 5,4 тыс., для 
западноберинговоморского — 1,0 тыс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Североохотоморский минтай

Динамика вылова
Решением Отраслевого совета по промысловому 

прогнозированию при Росрыболовстве ОДУ севе-
роохотоморского минтая в 2016–2018 гг. устанавли-
вался на одном уровне, 966,7 тыс. т, что несколько 
ниже рекомендованных объемов (1084,1 тыс. т, 
1078,1 тыс. т и 1262,2 тыс. т соответственно) (табл. 7). 
В 2019 г. ОДУ был равен 964,0 тыс. т. Вылов и осво-
ение ОДУ в 2016–2019 гг. в среднем составляли 
960,2 тыс. т и 99,4%. У Западной Камчатки, где с 
2009 г. промысел минтая осуществляется в счет 
общего ОДУ в подзонах 61.05.2 и 61.05.4, основные 
объемы минтая в 2016–2019 гг. были освоены в Кам-
чатско-Курильской подзоне. 

Таблица 6. Количество массовых промеров минтая разных популяций по годам и видам промысла 
Table 6. The number of the mass measurements of walleye pollock from different populations by years and types of fishing

Годы 
Years

Траловый промысел 
Trawl fishing

Снюрреводный лов 
Danish seine fishing

Всего 
Total

Североохотоморский минтай / Northern Okhotsk Sea walleye pollock
2010 38 540 12 066 50 606
2011 36 560 7243 43 803
2012 35 495 10 766 46 261
2013 34 866 10 766 45 632
2014 32 733 28 907 61 640
2015 125 675 15 700 141 375
2016 89 088 9104 98 192
2017 152 024 7668 159 692
2018 215 975 12 236 228 211
2019 254 606 7343 261 949

Восточнокамчатский минтай / Eastern Kamchatka walleye pollock
2010 4276 15 527 19 803
2011 7532 22 591 30 123
2012 6866 19 011 25 877
2013 10 315 23 982 34 297
2014 8881 16 921 25 802
2015 2732 16 477 19 209
2016 20 111 10 823 32 654
2017 4422 14 218 18 640
2018 1586 9133 10 719
2019 15 786 8160 23 946

Западноберинговоморский минтай / Western Bering Sea walleye pollock
2010 2133 26 678 28 811
2011 18 636 26 267 44 903
2012 8618 3144 11 762
2013 6499 19 719 26 218
2014 1582 13 118 14 700
2015 4433 – 4433
2016 1199 2049 3248
2017 1270 1793 3063
2018 537 10 384 10 921
2019 – 2718 2718
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Основным орудием лова минтая в ИЭЗ Охот-
ского моря, как и в большинстве других районов 
его добычи, является разноглубинный трал. По 
информации А.И. Варкентина и Н.П. Сергеевой 
(2017), в 2003–2015 гг. в Северо-Охотоморской 
подзоне этим орудием лова в среднем добывалось 
99,4% общего годового вылова, в Западно-Камчат-
ской — 92,9%, в Камчатско-Курильской — 82,2%. 
В целом в северной части Охотского моря разно-
глубинными тралами в указанные годы добыва-
лось от 90,9% (2012 г.) до 98,1% (2003 г.) минтая 
при среднем значении 93,1%. 

Вторым по значимости орудием лова у Запад-
ной Камчатки (подзоны 61.05.2 и 61.05.4) является 
снюрревод. В 2003–2015 гг. относительный его 
вклад в уловах минтая увеличивался от начала к 
концу исследуемого периода и в среднем состав-
лял 6,7 и 36,0% соответственно (Варкентин, Сер-
геева, 2017). В подзоне 61.05.1 этим орудием вид 
не облавливается. Всего в северной части Охот-
ского моря в 2003–2015 гг. снюрреводами добыва-
лось от 1,1% (2003 г.) до 9,0% (2012 г.) уловов мин-
тая при среднем значении 6,4%. 

В 2016–2019 гг. ситуация на промысле минтая в 
северной части Охотского моря практически не из-
менилась. В среднем 93,6% вылова или 882,7 тыс. т 
минтая в этот период добыто разноглубинными 
тралами, 5,5% или 52,1 тыс. т — снюрреводами.

Размерно-возрастной 
состав минтая в промысловых уловах

В 2010–2019 гг. в промысловых траловых уло-
вах встречался минтай длиной 7–85 см (рис. 2). 

Доминировали рыбы, как правило, одних и тех же 
размерных групп — 37–45 см, а средняя длина 
варьировала от 40,19 (2018 г.) до 42,92 см (2010 г.). 
Относительное количество особей менее промыс-
ловой меры (35 см по AD, что примерно соответ-
ствует 37 см по AC) изменялось от 11,3 (2015 г.) до 
40,9% (2019 г.) при среднем значении, равном 
23,7%, что превышает установленный Правилами 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденными Приказом 
Минсельхоза РФ от 23.05.2019 № 267 (далее — 
Правила рыболовства), предел в 20%. 

Следует отметить, что в 2016–2019 гг. зафик-
сировано снижение средней длины минтая в тра-
ловых уловах, при этом количество рыб непро-
мыслового размера увеличилось. Так, если до 
2016 г. средняя длина составляла 41,8 см, а прилов 
молоди был равен в среднем 18,5%, то после 2015 г. 
эти показатели были соответственно равны 40,3 см 
и 35,6%. 

По информации из разных источников (Буслов, 
2005а, б; Балыкин, 2006), минтай в снюрреводных 
уловах крупнее, чем в траловых. В целом под-
тверждается это и результатами наших исследо-
ваний (рис. 2). В 2010–2019 гг. длина минтая из-
менялась от 13 до 83 см. В большинство рассмат-
риваемых лет основу уловов составляли рыбы 
длиной 41–49 см. Средняя длина варьировала от 
42,6 (2013 г.) до 49,6 см (2016 г.), прилов рыб менее 
промысловой длины — от 1,0 (2016 г.) до 17,1% 
(2014 г.) при среднем значении 9,0%. Снюрревод-
ный промысел минтая у Западной Камчатки в 

Таблица 7. Межгодовая динамика ОДУ, вылова и освоения ОДУ минтая по рыбопромысловым районам северо-
восточной части Охотского моря
Table 7. The interannual dynamics of the TAC, catch and TAC development of walleye pollock by commercial fishing 
districts in the northeastern part of the Sea of Okhotsk

Годы 
Years

ОДУ, тыс. т 
TAC, thous. t

Вылов, тыс. т
Catch, thous. t

Освоение ОДУ, %
TAC development, %

Северо-Охотоморская подзона / The Northern Okhotsk Sea subzone
2016 348,0 346,366 99,5
2017 348,0 345,011 99,1
2018 348,0 346,883 99,7
2019 347,1 346,729 99,9

Западно-Камчатская подзона / The Western Kamchatka subzone
2016 348,0 158,825 45,6
2017 348,0 229,523 66,0
2018 348,0 186,756 53,7
2019 347,1 291,351 83,9

Камчатско-Курильская подзона / The Kamchatka-Kuril subzone
2016 270,7 454,601 167,9
2017 270,7 384,825 142,2
2018 270,7 426,463 157,5
2019 269,8 323,303 119,8
Вся северо-восточная часть Охотского моря / The northeastern part of the Sea of Okhotsk
2016 966,7 959,792 99,3
2017 966,7 959,359 99,2
2018 966,7 960,102 99,3
2019 964,0 961,383 99,7
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последние годы ведется, в основном, в зимне-ве-
сенний период на шельфе — в районе нерестовых 
концентраций производителей, тогда как трало-
вый промысел в это время сосредоточен за его 
пределами и базируется на преднерестовых ско-
плениях, где в уловах также может встречаться и 
молодь.

Учитывая, что более 90% минтая в северо-вос-
точной части Охотского моря осваивается трала-
ми, итоговые (годовые) размерные составы прак-
тически совпадают с размерными составами рыб 
из траловых уловов (рис. 2).

В 2010 г. основу уловов составляли рыбы дли-
ной 39–45 см в возрасте 6–7 лет (рис. 2, рис. 3). 

Рис. 2. Размерный состав североохотоморского минтая в промысловых траловых (1), снюрреводных (2) и сум-
марных (3) уловах в 2010–2019 гг. 
Fig. 2. The size composition of the Northern Okhotsk Sea walleye pollock in the commercial trawl (1), Danish seine (2) 
and total (3) catches in 2010–2019 
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Рис. 3. Возрастной состав минтая в промысловых уловах в северо-восточной части Охотского моря в 2010–2019 гг.
Fig. 3. The age composition of walleye pollock in the commercial catches from the north-eastern part of the Sea of Ok-
hotsk in 2010–2019
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В 2011–2012 гг. основу уловов составляли рыбы 
длиной 37–45 см, а модальной возрастной группой 
были 7-годовики суперурожайного поколения 
2005 г. (29,2%). В 2013 г. доля рыб этого годового 
класса все еще оставалась достаточно весомой 
(11,9%), а на первое место по частоте встречаемо-
сти в промысловых уловах вышли рыбы средне-
урожайной генерации 2006 г., которую в 2014 г. 
сменила малочисленная когорта 2007 г., а в 
2015 г. — 2008 г.

Очередная урожайная генерация появилась на 
свет в 2011 г. Особи этого годового класса в про-
мысловых уловах в 2014 г. составляли всего около 
1,5%, а в 2015 г. — 4,0%. За последние 10 лет по 
данному показателю это поколение уступало толь-
ко суперурожайной генерации 2005 г. (8%). 

В 2016 г. минтай многочисленного годового 
класса 2011 г. по частоте встречаемости занимал 
лишь третье место (18,3%), уступая по этому по-
казателю поколениям 2009–2010 гг. (22,3 и 26,0% 
соответственно). В размерном ряду доминировали 
рыбы длиной 37–45 см.

В 2017 г. минтай вышеупомянутого поколения 
занимал в уловах второе место (23,7%), лишь не-
значительно уступая генерации 2010 г. Поколение 
2013 г. относится к числу средних по численности. 
В путину 2017 г. относительная численность рыб 
этого годового класса в возрасте 4 года на фоне 
прошлых лет была довольно высокой (6,5%).

В 2018 г. основу уловов составлял минтай раз-
мерных групп 34–46 см в возрасте 5–7 лет. На 
первом месте по частоте встречаемости были 
рыбы поколения 2011 г. (20,0%). Минтай генерации 
2013 г. был на третьем месте с долей 17,7%.

В путину 2019 г. в уловах доминировали особи 
размерных групп 36–40 см. Рыбы поколения 
2013 г. составляли основу уловов (28,9%). 

Таким образом, в последнее десятилетие из-
менение размерно-возрастного состава минтая в 
северо-восточной части Охотского моря было об-
условлено чередованием поколений разной чис-
ленности, что подтверждает результаты проведен-
ных ранее исследований (Гаврилов, Безлюдный, 
1986; Bakkala, 1989; Fritz, 1996; Нуждин, 1998; 
Варкентин, Сергеева, 2002; Буслов, 2005а; Варкен-
тин, 2014). 

В заключение раздела отметим, что в 2016–
2019 гг. в промысловых уловах в северной части 
Охотского моря зафиксировано увеличение моло-
ди минтая по сравнению с периодом 2002–2015 гг.: 

3-годовиков — в 1,1 раза, 4-годовиков — в 1,7 раза, 
5-годовиков — в 1,6 раза, что не связано с урожай-
ностью поколений. Объяснением этому может 
служить резкий рост вклада в общий вылов после 
2015 г. различных модификаций тралов иностран-
ного производства, которые, с одной стороны, 
являются более уловистыми, чем российские ана-
логи, а с другой — прилавливают больше молоди. 

Индексы состояния запаса
Специалистами «ТИНРО» на акватории севе-

ро-восточной части Охотского моря запасы мин-
тая по ихтиопланктонным съемкам оцениваются 
ежегодно с 1984 г. и по настоящее время (в 1993–
1994 гг. эти исследования были выполнены толь-
ко у Западной Камчатки, в 2003 г. не проводи-
лись). Сначала, в 1984–1987 гг., с помощью мето-
да Гензена (Hensen, 1887) оценивался только запас 
производителей (Фадеев, Смирнов, 1987). В 1988–
1991 гг. разрабатывалась и внедрялась более со-
вершенная методика, позволяющая, с привлече-
нием данных из контрольных тралений, рассчи-
тать численность всех размерно-возрастных 
групп минтая, включая молодь, представленных 
в уловах (Fadeev, 1989; Фадеев, 1999). Затем, до 
1997 г., запасы минтая в северо-восточной части 
Охотского моря оценивали только с помощью 
ихтиопланктонных съемок. С 1998 г. начали про-
водить стандартные комплексные съемки по 
оценке запасов минтая и других гидробионтов в 
северо-восточной части Охотского моря. Сроки 
этих исследований приурочены к периоду массо-
вого воспроизводства минтая и традиционно вы-
полняются в четырех районах: у Западной Кам-
чатки, в заливе Шелихова, в Северо-Охотомор-
ском районе, у Восточного Сахалина — и охва-
тывают все районы обитания вида в северо-вос-
точной части Охотского моря, включая нерести-
лища, места концентрации молоди и нагула по-
ловозрелых особей. В ходе работ собираются 
наиболее полные и надежные данные о состоянии 
запасов, величине нерестового и общего запасов, 
успешности воспроизводства, урожайности по-
колений. Во время съемок также собирается ин-
формация об экологическом окружении минтая, 
состоянии и тенденциях развития пелагических 
сообществ, оцениваются условия обитания мин-
тая и состояние его кормовой базы. 

Исследования выполняются, как правило, на 
одном и том же судне одними и теми же орудиями 
лова и по стандартной сетке станций. Сбор мате-
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риалов и их обработка выполняются по методи-
кам, подробно описанным в ряде публикаций (Фа-
деев, Смирнов, 1987; Fadeev, 1989; Фадеев, 1999; 
Мерзляков, Василенко, 2002; Авдеев и др., 2005, 
2007; Смирнов и др., 2006). 

Во время съемок ресурсы североохотоморского 
минтая оцениваются тремя методами: ихтиоплан-
ктонным, траловым и акустическим. По данным, 
представленным на рисунке 4, видно, что по всем 
трем методам к 2002 г. общий запас минтая сни-
жался, а с 2004 г. — увеличивался. Пик биомассы, 
по данным ихтиопланктонных съемок, пришелся 
на 2009 г., а траловых и акустических — 2010 г. 
Отметим, что в 2009 г. ихтиопланктонным методом 
оцененный общий запас почти в 2 раза превысил 
величину 2008 г., а в 2010 г. — резко уменьшился 
более чем в 3 раза. Поскольку для минтая в прин-
ципе не свойственны резкие изменения биомассы 
в смежные годы, можно предположить, что в 2007–
2008 гг. запас был недооценен. Низкая величина 
общей биомассы запаса в 2010 г., вероятно, связана 
с поздними сроками начала ихтиопланктонной 
съемки и ранним нерестом минтая в Охотском 
море. По ихтиопланктонному методу общий запас 
к 2012 г. увеличился, затем к 2016 г. снизился, к 
2017 г. вновь увеличился почти в 2 раза, а к 2019 г. 

уменьшился до 8,6 млн т. По траловым съемкам 
после пика биомассы в 2010 г. общий запас к 2012 гг. 
снизился, в 2014 г. — увеличился и вплоть до 2019 г. 
оставался примерно на одном уровне, равном 
11,8 млн т. По акустическому методу общая био-
масса после 2010 г. снизилась, затем к 2013 г. вновь 
возросла, а в 2014 г. уменьшилась и последующие 
4 года оставалась примерно на этом уровне. 
В 2019 г. общая биомасса, оцененная этим методом, 
возросла до 10,6 млн т.

Биомасса нерестового запаса минтая в северо-
восточной части Охотского моря по ихтиоплан-
ктонному методу в 1984–1987 гг. находилась при-
мерно на одном высоком уровне — более 9,0 млн т 
(рис. 5). Низкая оценка в 1985 г., очевидно, объяс-
няется недоучетом минтая. После пика биомассы 
в 1987 г., равного 9,7 млн т, она постепенно снижа-
лась и в 1991 г. составляла 4,9 млн т. В 1992 г. био-
масса производителей увеличилась почти на 
2 млн т. В 1993–1994 гг. исследования не прово-
дились, но можно предположить, что в эти годы 
она увеличивалась, т. к. в 1995 г. было учтено по-
рядка 9,1 млн т. Далее последовал период резкого 
снижения биомассы, и в 2000 г. она составляла 
всего 1,6 млн т. К 2008 г. нерестовый запас посте-
пенно увеличивался, достигнув отметки в 4,9 млн т. 

Рис. 4. Межгодовая динамика общей 
биомассы минтая в северо-восточной 
части Охотского моря по результатам 
весенних комплексных съемок 
«ТИНРО» (1 — ихтиопланктонный 
метод, 2 — траловый, 3 — акустиче-
ский)
Fig. 4. The interannual dynamics of the 
total biomass of walleye pollock in the 
north-easten part of the Sea of Okhotsk 
on the data of complex spring surveys by 
“TINRO” (1 – ichthyoplankton, 2 – trawl 
and 3 – acoustic methods)

Рис. 5. Межгодовая динамика нересто-
вого запаса минтая в северо-восточ-
ной части Охотского моря по резуль-
татам ихтиопланктонных и траловых 
весенних съемок «ТИНРО» (обозна-
чения как на рис. 4) 
Fig. 5. The interannual dynamics of the 
spawning stock of walleye pollock in the 
north-eastern part of the Sea of Okhotsk 
on the results of spring ichthyoplankton 
and trawl surveys by “TINRO” (the le-
gend as in Fig. 4) 



16  Варкентин, Сергеева, Ильин, Овсянников

В 2009 г. он возрос до 8,4 млн т, а в 2010 г. — сни-
зился до 4,2 млн т. К 2012 г. вновь отмечено увели-
чение биомассы производителей. Далее, к 2016 г., 
она постепенно снижалась, а в 2017 г. возросла до 
7,9 млн т. В 2018–2019 гг. нерестовый запас оценен 
примерно в 6,0 млн т. 

По траловому методу нерестовый запас с 1998 
по 2001 гг. снижался и достиг минимальной за весь 
период исследований величины 1,7 млн т (рис. 6). 
Затем, вплоть до 2009 г., он постепенно увеличи-
вался, а в 2010 г. резко возрос до 10,4 млн т. Далее 
к 2013 г. биомасса производителей снизилась. 
В 2014–2018 гг. она то незначительно увеличива-
лась, то снижалась, а в среднем составляла 7,2 млн т. 
В 2018 г. нерестовый запас снизился до 6,2 млн т, 
а в 2019 г. вновь резко увеличился до 8,7 млн т.

С 1995 по 2008 гг. специалистами «ТИНРО» в 
северной части Охотского моря довольно нерегу-
лярно выполнялись осенние пелагические трало-
вые съемки, во время которых оценивалась и об-
щая биомасса минтая. По результатам этих работ 
после минимума биомассы общего запаса, кото-
рый зарегистрирован в 1999 г. (1,3 млн т), ресурсы 
минтая к 2008 г. постепенно возрастали и достиг-
ли отметки 9,4 млн т (рис. 6), что сопоставимо с 
данными, полученными по ихтиопланктонному 
методу (рис. 4).

Таким образом, оценки как общего, так и не-
рестового запаса минтая в северо-восточной части 
Охотского моря, полученные разными методами в 
один год, нередко существенно различались между 
собой, что, очевидно, связано с особенностями каж-
дого метода. Более того, отмечены значительные 
изменения оценок запаса, полученные одним и тем 
же методом в смежные годы (до 2 млн т), что в 
принципе не характерно для минтая. Возможно, что 
в некоторые годы запасы минтая тем или иным 
методом были недоучтены из-за сложной ледовой 

обстановки, особенностей распределения рыб, сро-
ков нереста и др. В этой связи использование ре-
зультатов учетных съемок в качестве независимых 
индексов для настройки модели «Синтез» пред-
ставляется более чем оправданным.

В 2016 г. впервые в качестве индекса состояния 
запасов североохотоморского минтая был исполь-
зован стандартизированный с помощью обобщен-
ной линейной модели (GLM – Generalized Linear 
Model) (Maunder, Punt, 2004; Venables, Dichmont, 
2004) по 38 типам судов, ведущих его специали-
зированный промысел в январе–апреле, с учетом 
значений температуры поверхности моря и кон-
центрации льда, улов на судосутки (CPUE). 
В 2018–2019 гг. этот подход был усовершенствован 
путем добавления нового фактора метеорологи-
ческой обстановки на промысле. В частности, оце-
нивались штормовые условия в день подачи суд-
ном суточного донесения по трем категориям: их 
отсутствие, наличие, но продолжение промысла, 
прекращение промысла и уход в порт.

По данным, представленным на рисунке 7, 
видно, что после минимума в 2004 г., равного 
54,6 т, CPUE постепенно возрастал, достигнув в 
2013 г. максимума в 93,5 т. Далее, до 2017 г. вклю-
чительно, он оставался примерно на одном уровне 
(около 91,0 т), после чего к 2019 г. снизился до 
80,1 т, что, очевидно, связано со снижением ресур-
сов североохотоморского минтая.

Одним из важнейших индексов состояния за-
паса, который используется в модельных расчетах 
с 2016 г., является численность минтая по возрас-
там и годам, оцененная по результатам весенних 
траловых съемок «ТИНРО». По данным Е.Е. Ов-
сянникова (2009, 2011), генерации 1995, 1997, 2004–
2005 гг. являются урожайными, 2000, 2002, 
2006 гг. — среднеурожайными, и 1991–1994, 1996, 
1998–1999, 2001, 2003, 2007 гг. — неурожайными. 

Рис. 6. Межгодовая динамика общей 
биомассы минтая в северо-восточной 
части Охотского моря по результатам 
осенних пелагических траловых съе-
мок «ТИНРО» 
Fig. 6. The interannual dynamics of the 
total biomass of walleye pollock in the 
north-eastern part of the Sea of Okhotsk 
on the data of autumn pelagic trawl sur-
veys by “TINRO”
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Подробно охарактеризуем возрастной состав 
минтая по данным траловых съемок в последние 
10 лет. В 2010 г. в уловах доминировали рыбы 
урожайных годовых классов 2004–2005 гг., а чис-
ленность рыб первых двух возрастных групп была 
низка (рис. 8). 

Поколение 2005 г. составляло основу уловов и 
в 2011 г. В этом году получена рекордно низкая 
оценка численности годовиков — всего порядка 
0,1 млрд экз.

В 2012 г. на первом месте по численности были 
рыбы в возрасте 1 года (14 млрд экз., или 32,3%), 
что свидетельствует о повышенной урожайности 
поколения 2011 г. 

Это в целом подтвердилось и результатами 
исследований 2013 г. Несмотря на то, что в уловах 
доминировали 7-годовики, на втором месте были 
2-годовики генерации 2011 г.

В 2014 г. траловой съемкой в северной части 
Охотского моря зафиксировано еще одно, пред-
варительно оцененное как урожайное, поколе-
ние — 2013 г. Численность годовиков составляла 
15,9 млрд экз., или 26,9% общей численности. Под-
твердилась в этом году и высокая урожайность 
поколения 2011 г., которое занимало второе место 
по численности.

В 2015 г. годовики также доминировали в уло-
вах, но их численность была в несколько раз ниже 
(6,3 млрд экз., или 15,3%), чем годом ранее. На 
втором месте были особи урожайной когорты 
2011 г., на третьем — генерации 2013 г.

Минтай поколения 2013 г. составлял основу 
уловов в 2016–2018 гг., что в целом подтвердило 
его урожайность. Численность годовиков в эти 
годы не превышала 6,8 млрд экз.

В 2019 г. в уловах доминировали рыбы сред-
неурожайного поколения 2014 г. (9,0 млрд экз., 
или 20,0%), на втором месте по численности 
были особи генерации 2013 г. (8,1 млрд экз., или 
17,9%). Численность годовиков составляла 
5,9 млрд экз., или 13,1%, что предварительно 
позволяет отнести поколение 2018 г. к категории 
средних. По новым данным, полученным в 
2019 г., поколение 2013 г. переоценено как сред-
нее по численности.

Таким образом, результаты наблюдений на 
промысле, данные учетных съемок «ТИНРО» по-
зволяют дополнить сведения Е.Е. Овсянникова 
(2009, 2011) и к числу высоких по численности 
отнести поколение 2011 г., средних — 2013–2014 гг., 
низких — 2008–2010, 2012, 2015–2017 гг.

Состояние запасов
Коротко характеризуя динамику запасов севе-

роохотоморского минтая по результатам модельных 
оценок в последние 10 лет, отметим, что биомасса 
общего запаса в 2010–2011 гг. превышала 10,0 млн т, 
что сопоставимо с периодом высокой численности, 
который наблюдался в 1983–1997 гг. (рис. 9А). Ос-
новная причина роста ресурсов — появление под-
ряд двух высокочисленных годовых классов 2004–
2005 гг. В 2007–2010 гг. на свет появлялись только 
неурожайные генерации, что в 2012–2014 гг. при-
вело к снижению ресурсов примерно до 9,0 млн т. 
Далее, из-за пополнения запаса рыбами урожайно-
го поколения 2011 г. средних по численности когорт 
2013–2014 гг., общая биомасса постепенно возрас-
тала и в 2016–2017 гг. составляла около 10,0 млн т, 
после чего снижалась и в 2019 г. была равна 9,3 млн т. 
Основная причина снижения ресурсов североохо-
томорского минтая — отсутствие после 2011 г. уро-

Рис. 7. Межгодовая динамика стандар-
тизированных с помощью GLM уло-
вов на судосутки на специализирован-
ном траловом промысле минтая в се-
веро-восточной части Охотского моря 
в январе–апреле с учетом факторов 
среды
Fig. 7. The interannual dynamics of the 
catches standardized using the GLM 
catches per a ship-day on a specialized 
trawl fishing of walleye pollock in the 
north-eastern part of the Sea of Okhotsk 
in January–April in view of environmen-
tal factors
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жайных поколений, а две средние генерации 2013–
2014 гг. лишь приостановили неизбежное уменьше-
ние его запасов. 

Межгодовая динамика нерестового запаса 
минтая в последние 10 лет была близка к динами-
ке общего запаса, за исключением того, что пик 
биомассы зафиксирован не в 2010–2011 гг., а в 
2012 г. (7,2 млн т) (рис. 9Б). Примечательно, что 
после 2009 г. нерестовый запас был стабильно 

выше целевого ориентира Btr, который для данной 
популяции оценивается в 5,089 млн т (табл. 8). На 
начало 2019 г. оценка биомассы производителей 
составляла 6,7 млн т. 

Восточнокамчатский минтай
Динамика вылова

В 2016–2019 гг. вылов восточнокамчатского 
минтая рекомендовался в объеме 195,0–214,1 тыс. т 

Рис. 8. Межгодовая динамика возрастного состава минтая (млрд экз.) в северо-восточной части Охотского моря 
по результатам весенних пелагических траловых съемок «ТИНРО»
Fig. 8. The interannual dynamics of the age composition of walleye pollock (bn ind.) in the north-eastern part of the Sea 
of Okhotsk on the data of spring pelagic trawl surveys by “TINRO”
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(табл. 9). Общий объем ОДУ распределялся между 
Петропавловско-Командорской подзоной и Севе-
ро-Курильской зоной в соотношении 44,7 : 55,3% 
соответственно. В 2009–2015 гг. в подзоне 61.02.2 

и зоне 61.03 освоение в среднем составляло 93,8% 
(Варкентин, Сергеева, 2017). В 2016–2019 гг. оно 
находилось на прежнем высоком уровне и в сред-
нем равнялось 97,0%. 

Рис. 9. Межгодовая динамика биомас-
сы общего (TSB) (А) и нерестового 
(SSB) (Б) запаса североохотоморского 
минтая, процентили бутстреп-распре-
деления оценок (Btr — целевой ориен-
тир по нерестовой биомассе, Blim — 
граничный ориентир по нерестовой 
биомассе)
Fig. 9. The interannual dynamics of the 
total stock biomass (TSB) (А) and spawn-
ing stock biomass (SSB) (Б) of walleye 
pollock of the Northern Sea of Okhotsk, 
the bootstripe distribution assessment 
percentiles (Btr – the spawning stock bio-
mass target level, Blim – the spawning 
stock biomass limit level)

Таблица 8. Биологические ориентиры управления промыслом минтая прикамчатских популяций
Table 8. Biological targets for the fishery management of walleye pollock populations off Kamchatka

Единицы запаса / Stock unit Flim Ftr F0 Blim Btr

Минтай СО 
The Northern Okhotsk Sea population 0,305 0,235 0 2583,0 5089,0
Минтай ВК 
The Eastern Kamchatka population 0,386 0,305 0,0305 540,0 922,0
Минтай ЗБ 
The Western Bering Sea population 0,343 0,126 0,013 145,9 362,9

Таблица 9. Межгодовая динамика ОДУ, вылова и освоения ОДУ восточнокамчатского минтая в 2016–2019 гг.
Table 9. The interannual dynamics of the TAC, catch and TAC development of Eastern Kamchatka walleye pollock in 
2016–2019

Годы 
Years

ОДУ, тыс. т 
TAC, thous. t

Вылов, тыс. т
Catch, thous. t

Освоение, %
Development, %

Петропавловско-Командорская подзона / The Petropavlovsk-Commander subzone
2016 88,6 84,906 95,8
2017 95,7 92,623 96,8
2018 87,2 85,730 98,3
2019 79,1 77,209 97,6

Северо-Курильская зона / The North-Kuril zone
2016 109,5 113,956 104,1
2017 118,4 107,532 90,8
2018 107,8 102,418 95,0
2019 97,9 95,566 97,6

Петропавловско-Командорская подзона и Северо-Курильская зона
The Petropavlovsk-Commander subzone and the North-Kuril zone

2016 198,1 198,862 100,4
2017 214,1 200,155 93,5
2018 195,0 188,148 96,5
2019 177,0 172,775 97,6
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Специализированный промысел восточнокам-
чатского минтая ведется круглогодично (Варкен-
тин, Сергеева, 2017). Структура промысла отлича-
ется по районам. В Петропавловско-Командорской 
подзоне основные объемы вылова данного вида 
традиционно осваиваются судами, оснащенными 
снюрреводами. В 2003 г. вклад этого вида промыс-
ла в общий вылов минтая составлял 45,1%, а через 
2 года — 87,5%. В 2008–2015 гг. доля вылова минтая 
снюрреводами изменялась от 58,7 до 69,8% при не-
уклонном увеличении объемов вылова. Вылов раз-
ноглубинными тралами в среднем составлял 34,1%.

В 2016–2019 гг. вклад этого вида промысла из-
менялся от 58,2 до 69,8%, составляя в среднем 
64,5%. Сохранение ведущего способа лова вос-
точнокамчатского минтая снюрреводами связано 
прежде всего с общей тенденцией увеличения 
масштабов этого вида промысла во многих рай-
онах добычи минтая. Кроме того, лов минтая 
снюрреводами все больше приобретает черты спе-
циализированного промысла за счет использова-
ния специальных орудий лова — снюрреводов 
датского типа, переориентации промысла на пер-
вую половину года, когда он наиболее рентабелен. 
Немаловажным является и то обстоятельство, что 
Правила рыболовства в отношении снюрреводно-
го лова в части сроков спецпромысла менее «жест-
кие», чем в отношении тралового. 

В Северо-Курильской зоне основные объемы 
минтая осваиваются на траловом промысле. 
В 2003–2015 гг. на этом виде лова осваивалось 
74,5–87,9% общегодового вылова при средней ве-
личине 81,0%. Вылов снюрреводами в среднем 
составлял 14,5%.

В 2016–2019 гг. тралами изъято 95,7–107,5 тыс. т, 
что соответствовало годовому вкладу в среднем 
85,0%. Объемы вылова снюрреводами многократ-
но ниже: от 14,0 тыс. т в 2016 г. до 15,9 тыс. т в 
2019 г. при среднем вкладе, равном 14,6%. 

В целом в обоих районах в 2016–2019 гг. раз-
ноглубинными тралами добывалось 62,7%, а снюр-
реводами — 37,0% уловов восточнокамчатского 
минтая. Небольшие объемы вылова минтая отме-
чались в прилове при донном траловом промысле 
терпуга и кальмаров и ярусном промысле трески.

Размерно-возрастной 
состав минтая в промысловых уловах

В 2010–2019 гг. в промысловых уловах разно-
глубинными тралами встречались рыбы длиной 
17–75 см (рис. 10). Основу уловов, как правило, 

составляли особи размерами 39–52 см, относи-
тельное количество которых изменялось от 64,4% 
(2018 г.) до 86,9% (2013 г.), составляя в среднем 
75,9%.

В 2010–2015 гг. средняя длина минтая в трало-
вых уловах варьировала от 44,0 до 46,9 см, равня-
ясь в среднем 45,4 см. Модальная размерная груп-
па приходилась обычно на рыб длиной 44–46 см. 
В последующие два года средняя длина составля-
ла 43,2 и 44,3 см. В 2018 г. она снизилась до 41,0 см. 
Размерная кривая, в отличие от предшествующих 
лет, имела двухвершинный характер, а модальные 
группы приходились на размерные классы 36–38 
и 44–46 см. В 2019 г. средняя длина вновь увели-
чилась до 43,6 см. Доля рыб непромыслового раз-
мера в 2010–2015 гг. изменялась 0,4 до 13,5%, а в 
среднем составляла 5,6%. В 2016–2017 гг. прилов 
рыб длиной менее промысловой меры увеличился 
до 11,7–14,5%, в 2018 г. — до 16,7%. Таким образом, 
в истекшее десятилетие прилов молоди не превы-
шал закрепленную в Правилах рыболовства вели-
чину в 20%, при этом, как и в северной части Охот-
ского моря, после 2015 г. прилов маломерных рыб 
увеличился. 

В снюрреводных уловах отмечены рыбы дли-
ной 13–83 см (рис. 10). Во все годы доминировали 
особи размерами 41–52 см. Их суммарная доля 
изменялась от 53,2% (2014 г.) до 79,6% (2019 г.) при 
средней величине 65,5%. Прилов рыб непромыс-
лового размера варьировал от 0,8% (2018 г.) до 
13,2% (2014 г.), составив в среднем 6,7%.

За последние 10 лет возрастной состав вос-
точнокамчатского минтая в промысловых уловах 
изменялся весьма существенно (рис. 11). 

В 2010 г. доминировали особи поколения 
2004 г. (25,2%). Значимой была и доля рыб генера-
ции 2003 г. (21,4%). Последняя, очевидно, являлась 
многочисленной, но ее особи уже выходили из 
запаса. Минтай младше трех лет в уловах отсут-
ствовал.

Особи поколения 2004 г. в возрасте 7 лет со-
ставляли основу промысловых уловов и в 2011 г. 
Их относительное количество было равно 22,0%. 
Незначительно уступало ему по численности по-
коление 2005 г. (20,1%). Доля 2-годовиков была 
равна 1,1%, что соответствует среднемноголетней 
величине.

В 2012 г. в промысловых уловах превалирова-
ли особи в возрасте 4–7 лет (67,2%), а модальной 
возрастной группой были 6-годовалые рыбы 
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(17,9%). Значимым в уловах было относительное 
количество минтая поколения 2009 г. (9,0%) в воз-
расте 3 года, а доля 2-годовиков была выше сред-
немноголетнего уровня (1,7%).

В 2013 г. основу уловов составляли особи в воз-
расте 5–7 лет (56,6%), а модальной возрастной груп-
пой были 7-годовики (20,3%). Относительное коли-
чество рыб поколения 2009 г., которое выделялось 

Рис. 10. Размерный состав восточнокамчатского минтая в промысловых траловых (1), снюрреводных (2) и сум-
марных (3) уловах в 2010–2019 гг.
Fig. 10. The size composition of Eastern Kamchatka walleye pollock in the commercial trawl (1), Danish seine (2) and 
total (3) catches in 2010–2019
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своей численностью годом ранее, в этом году равня-
лось всего 9,2%. Доля 2-годовиков составляла 1,8%.

В 2014 г. примерно в равном соотношении в 
промысловых уловах выделялись особи в возрас-

те 4–7 лет (65,4%). Относительное количество осо-
бей генерации в 2011 г. составляло 7,6%, что зна-
чительно выше средней за рассматриваемый пе-
риод величины, равной 4,1%. 

Рис. 11. Межгодовая динамика возрастного состава восточнокамчатского минтая в промысловых уловах в 
2010–2019 гг.
Fig. 11. The interannual dynamics of the age composition of Eastern Kamchatka walleye pollock in the commercial 
catches in 2010–2019
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Заметную долю в уловах представляли рыбы 
в возрасте 4 лет (15,3%), при среднемноголетней 
доле этой когорты, равной 12,3%.

В 2015 г. 52,6% рыб достигли 5–7-летнего воз-
раста. По численности в уловах доминировали 
особи поколения 2010 г. (22,7%). Предположение о 
мощности генерации 2011 г. тогда подтверждалось 
значительной долей рыб этой когорты в снюрре-
водных уловах в Петропавловско-Командорской 
подзоне, которая составляла 24,4% при среднемно-
голетней доле 4-летних рыб, равной 13,7%.

В 2016 г. в обоих промысловых районах чис-
ленно доминировали рыбы генерации 2011 г.: 21,8 
и 23,7% соответственно в подзоне 61.02.2 и зоне 
61.03. В целом относительное количество рыб этой 
возрастной когорты составляло 22,9% при средне-
многолетней для 5-годовалых рыб величине, рав-
ной 18,8%. Вторую позицию по частоте встречае-
мости занимали особи генерации 2010 г., составив-
шие 16,3%. 

В 2017 г. 69% рыб достигли 4–7-летнего воз-
раста. По численности в уловах доминировали 
особи поколения 2012 г. (25,4%). Ранее озвученное 
предположение о мощности поколения 2011 г. не 
оправдалось, т. к. оно хотя и доминировало по 
численности в уловах в 2016 г., однако вклад его 
лишь немного превышал среднемноголетнюю 
величину (18,8%). В 2017 г. его относительное ко-
личество в улове (17,0%) также не превышало 
среднемноголетнее значение (20,2%). 

Расчеты возрастной структуры минтая в 2018 г. 
показали, что в уловах превалировали рыбы в воз-
расте 3–7 лет с суммарной долей 85,7%. Наиболь-
ший вклад имели рыбы трех поколений: 2012 
(16,2%), 2013 (23,1%) и 2014 (19,8%) годов. Относи-
тельное количество 4-годовиков превышало средне-
многолетнюю величину, однако ранее повышенной 
численностью эта генерация не выделялась. 

В 2019 г. значительная часть улова восточно-
камчатского минтая была представлена рыбами в 
возрасте 5–7 лет. Доминирующей возрастной ко-
гортой являлись особи поколения 2014 г., доля 
которых равнялась 21,4%, что находится на уров-
не среднемноголетнего значения за рассматрива-
емый период. Также близким к среднемноголет-
ним показателям было относительное количество 
рыб возрастных когорт 4, 6, 7 лет. 

Анализ межгодовых изменений возрастной 
структуры свидетельствует, что начиная с 2015 г., 
доминирующей возрастной когортой в промысло-

вых уловах являлись 5-летние рыбы, в отличие от 
более раннего 6-летнего периода, когда такая груп-
па приходилась на 6–7-летних рыб.

Анализируя многолетний возрастной состав, 
следует подчеркнуть, что после следующих под-
ряд урожайных поколений восточнокамчатского 
минтая 2000–2001 гг., а также урожайной генера-
ции 2003 г., обеспечивших рост запасов после 
2005 г., на свет нарождались только средние 
(2011 г.) либо малочисленные когорты. В резуль-
тате, начиная с 2011 г., ресурсы этой группировки 
снижались. 

Таким образом, из ряда генераций, составляв-
ших запас восточнокамчатского минтая в послед-
ние 10 лет, к урожайным можно отнести рыб по-
колений 2000, 2001, 2003 гг., к категории сред-
них — 2011, 2014–2015 гг., остальные генерации 
имели численность ниже средней. 

Индексы состояния запаса
Икорные съемки — один из основных способов 

изучения воспроизводства и оценки численности 
репродуктивной части популяции минтая посред-
ством учета развивающихся в воде эмбрионов с 
последующим расчетом нерестового запаса (Ка-
чина, Сергеева, 1978; Золотов и др., 1987; Лисовен-
ко, 2000; Буслов, Тепнин, 2002; Балыкин, Варкен-
тин, 2006). 

Суммарно на полигонах Авачинского залива 
и у юго-востока Камчатки в среднем распределяется 
78% развивающейся икры. Учитывая, что до 1999 г. 
при выполнении съемок икра минтая недоучиты-
валась, в качестве настроечного индекса для мо-
дели используются оценки общего количества 
выметанной икры на этих полигонах в 2000–
2018 гг. (рис. 12). Также индексом служат расчет-
ные величины нерестового запаса по результатам 
съемок с учетом выловленных неотнерестивших-
ся рыб в 2003–2011, 2013, 2018 гг. Для расчета ис-
пользуются сведения о величине продукции икры 
минтая на всем нерестовом ареале, размерно-воз-
растной структуре половозрелых самцов и самок, 
взвешенно к их вылову на разных типах промысла, 
средней массе. Индивидуальная абсолютная пло-
довитость рассчитывается по зависимости «дли-
на – плодовитость» восточнокамчатского минтая 
(Антонов, 1987). Продукция икры определяется 
согласно уравнению Гаусса (Буслов и др., 2004; 
Буслов, Тепнин, 2007), а суточная продукция рас-
считывается в связи с длительностью развития 
I стадии от температуры воды (Буслов, Сергеева, 
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2013). Более короткий ряд оценок нерестового за-
паса объясняется невозможностью расчета в связи 
с выполнением съемок лишь на отдельных участ-
ках нерестового ареала.

Количество учтенной икры характеризует ин-
тенсивность икрометания в конкретном году. За 
рассматриваемый период низкая интенсивность 
нереста отмечена в 2002–2004 гг. Затем она воз-
растала и достигла максимума в 2010 г. После это-
го наблюдалось снижение масштабов икромета-
ния, и в 2016–2017 гг. отмечены самые низкие по-
казатели. В 2018–2019 гг. интенсивность нереста 
возросла, количество икры в три раза превысило 
таковое в 2016–2017 гг.

Расчетный по результатам съемок нерестовый 
запас был наименьшим в 2003 г. и составил 
302 тыс. т. Затем он увеличивался. В 2008–2010 гг. 
биомасса нерестового запаса находилась пример-
но на уровне 1150 тыс. т, а в дальнейшем она сни-
жалась. 

Так как наибольшая часть ОДУ восточнокам-
чатского минтая осваивается при траловом про-
мысле в зоне Северо-Курильская, в качестве ин-
декса состояния запаса используются стандарти-
зированные по модели GLM данные об уловах на 
единицу промыслового усилия крупнотоннажных 
судов, ведущих промысел разноглубинными тра-
лами (рис. 13). В качестве предикторов выбраны 

Рис. 12. Межгодовая динамика коли-
чества учтенной икры на полигонах 
Авачинского залива и у Юго-Восточ-
ной Камчатки, продукции икры в «се-
верном» каньоне Авачинского залива 
(А) и биомассы производителей (Б) 
восточнокамчатского минтая 
Fig. 12. The interannual dynamics of the 
number of eggs counted within the test-
plots in the Avachinsky Gulf and near 
Southeastern Kamchatka, egg production 
in the “northern” canyon of the Avachin-
sky Gulf (А) and biomass of spawners 
(Б) of Eastern Kamchatka walleye pol-
lock

Рис. 13. Межгодовая динамика стан-
дартизированных с помощью GLM 
уловов на судосутки на специализи-
рованном траловом промысле восточ-
нокамчатского минтая
Fig. 13. The interannual dynamics of the 
catch per a day standardized using GLM 
in specialized trawl fishing of Eastern 
Kamchatka walleye pollock
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факторы года, типа промыслового судна и типа 
орудия лова. 

Состояние запасов
В результате модельных расчетов оценка био-

массы общего запаса минтая в возрасте 2 года и 
старше на начало 2019 г. составила 1481,3 тыс. т, а 
нерестового — 904,2 тыс. т (рис. 14). Коротко ха-
рактеризуя динамику запасов восточнокамчатско-
го минтая по результатам модельных оценок, от-
метим, что наблюдавшийся в начале этого века 
бурный рост биомассы как общего, так и нересто-
вого запаса после 2011 г. сменился плавным сни-
жением. В настоящее время наблюдается стаби-
лизация запаса на уровне целевого ориентира по 
биомассе с небольшими колебаниями. По модель-
ным оценкам, поколения 2014 и 2015 гг. по числен-
ности выше, чем поколение 2011 г. Поколения 2016 
и 2017 гг., по имеющимся данным на 2019 г., оце-
ниваются как немногочисленные.

Западноберинговоморский минтай
Динамика вылова

В 1980-е гг. в соответствии с действовавшими 
тогда Правилами рыболовства, промысловая от-
четность в основном велась отдельно для двух 
подрайонов, расположенных к западу и востоку от 
174° в. д. Однако в Правилах рыболовства, всту-
пивших в силу в 1989 г., разделение зоны 61.01 на 

подрайоны было упразднено. В связи с упраздне-
нием «линии разделения» минтая двух разных 
группировок освоение рекомендованных объемов 
вылова западноберинговоморского минтая в За-
падно-Беринговоморской зоне с тех пор не кон-
тролируется, вылов минтая здесь входит в счет 
общей квоты вида в зоне 61.01. В результате реко-
мендованная величина изъятия минтая западно-
беринговоморской популяции в районе 61.01 си-
стематически превышается (Варкентин, Сергеева, 
2017). В 2016 г. по инициативе «КамчатНИРО» 
Правилами рыболовства (п. 15.1, в действующих 
Правилах рыболовства — п. 28.1е) был введен 
круглогодичный запрет на специализированный 
промысел минтая на акватории западнее 174° в. д. 
зоны 61.01. При рекомендованном в качестве при-
лова вылове от 0 до 1,8 тыс. т фактически в 2016–
2019 гг. на разных видах промысла добывалось от 
9,7 до 14,8 тыс. т (табл. 10). Всего в 2016–2019 гг. 
вылов западноберинговоморского минтая изме-
нялся от 17,6 тыс. т до 22,0 тыс. т, а освоение ОДУ 
варьировало от 158,4 до 310,2%.

По информации А.И. Варкентина и Н.П. Серге-
евой (2017), в 2007–2015 гг. — после запрета спец-
промысла минтая в Карагинской подзоне (2002–
2006 гг.) — вылов этого вида разноглубинными 
тралами уменьшался с 43,6 тыс. т до 6,2 тыс. т, со-
ставляя в среднем 52,1% годового вылова. В Запад-

Рис. 14. Динамика биомассы общего 
(А) и нерестового (Б) запаса, процен-
тили бутстреп-распределения их оце-
нок
Fig. 14. The dynamics of the biomass of 
the total (А) and spawning (Б) stocks, the 
the bootstripe distribution assessment 
percentiles
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но-Беринговоморской зоне к западу от 174° в. д. 
вылов изменялся от 117,1 тыс. т (в 2007 г.) до 
33,9 тыс. т (в 2010 г.). В указанном районе этот спо-
соб добычи был основным со средней долей 96,7%.

В 2003–2006 гг. вылов минтая снюрреводами 
был ограничен и изменялся от 1,3 тыс. т до 3,7 тыс. т. 
Впоследствии, достигнув в 2008 г. максимума в 
27,0 тыс. т, он постепенно снизился к 2015 г. до 
4,6 тыс. т. После открытия специализированного 
промысла снюрреводами добывалось в среднем 
45,6% годового улова. В Западно-Беринговоморской 
зоне (западнее 174 в. д.) изымалось 0,4–1,6 тыс. т в 
первый период и 0,7–3,6 тыс. т — во второй. В дан-
ном районе доля вылова минтая этим орудием была 
невысока и в среднем составляла 2,4%. 

В 2016–2019 гг. ситуация на промысле запад-
ноберинговоморского минтая в целом не измени-
лась. По-прежнему основные объемы осваивались 
тралами (в среднем 80,0%), а снюрреводами до-
бывалось в среднем 18,8%. Учитывая малые объ-
емы ОДУ этой популяции, минтай в последние 
годы вылавливали в основном только в качестве 
прилова при промысле сельди тралами, донных 
видов рыб — снюрреводами и донными тралами.

Размерно-возрастной 
состав минтая в промысловых уловах

В 2010–2019 гг. размерный состав западнобе-
ринговоморского минтая в промысловых уловах 
разноглубинными тралами претерпевал значи-
тельные изменения, что во многом объясняется 
его выловом в основном в качестве прилова 
(рис. 15). Длина рыб варьировала от 17 до 79 см. 
В 2010, 2014–2016 гг. основу уловов составляли 
рыбы размерных групп 41–49 см, в 2011–2012 гг. — 
37–45 см, в 2017–2018 гг. — 35–43 см, а в 2013 г. — 
33–37 см и 45–47 см. Средняя длина изменялась 
от 40,45 (2018 г.) до 46,16 см (2010 г.), прилов рыб 
непромыслового размера — от 3,9 (2014 г.) до 40,8% 
(2018 г.) при среднем значении 22,4%. Как и для 
других единиц запаса, в последние годы (в 2017–
2018 гг.) модальные и средние размеры минтая 

в траловых уловах уменьшились, а прилов молоди 
увеличился и в среднем составлял 37,0%.

Существенно изменялся по годам и размерный 
состав минтая в снюрреводных уловах, что также 
объясняется особенностями его промысла этим 
орудием лова в рассматриваемые годы (рис. 15), 
когда этот вид добывали в основном как прилов. 
Длина рыб варьировала от 17 до 83 см. В 2010–2011, 
2013–2014 гг. превалировали рыбы размерных 
групп 41–49 см, в 2012, 2016–2017 гг.) — 49–57 см, 
в 2018 г. — 45–55 см, а в 2019 г. — 37–43 см. Сред-
няя длина изменялась от 41,47 (2019 г.) до 55,13 см 
(2016 г.), прилов рыб непромыслового размера — от 
0,0 (2016–2017 гг.) до 26,2% (2019 г.) при среднем 
значении, равном 7,2%.

Межгодовая динамика возрастного состава 
западноберинговоморского минтая в промысло-
вых уловах в последние 10 лет представлена на 
рисунке 16. В 2010–2011 гг. в уловах превалировал 
минтай поколения 2006 г., составляя соответствен-
но 29,0 и 27,0%.

В 2012 г. в промысловых уловах доминировал 
минтай неурожайных когорт 2007–2008 гг. (53,8%). 
Значимым также было относительное количество 
рыб поколения 2006 г. (15,0%).

Последние, вместе с рыбами неурожайного 
годового класса 2009 г., составляли основу уловов 
в 2013 г. (19,5 и 19,6% соответственно).

В 2014 г. доминировали особи только неуро-
жайных когорт 2007–2010 гг., которые в сумме 
составляли 74,2% всех рыб.

В промысловых уловах в 2015 г. превалировали 
5–7-годовалые рыбы генераций 2008–2010 гг. Об-
ращает на себя внимание повышенная относитель-
ная численность 2-годовиков поколения 2013 г.

В 2016 г. в уловах преобладали рыбы в возрас-
те 5–7 лет (74,2%), а в 2017 г. — 4–5 лет (47,3%) 
поколений 2012–2013 гг. 

В промысловых уловах в 2018 г. доминировал 
минтай в возрасте 3–5 лет (58,1%) поколений 2013–
2015 гг. 

Таблица 10. Межгодовая динамика ОДУ (тыс. т), вылова (тыс. т) и освоения ОДУ (%) западноберинговоморско-
го минтая в 2016–2019 гг.
Table 10. The interannual dynamics of the TAC (thous. tons), catch (thous. tons) and TAC developmant (%) of the West-
ern Bering Sea walleye pollock in 2016–2019

Годы
Years

61.02.1 61.01 (к западу от 174° в. д.) 
61.01 (westward from 174° E)

Вся популяция 
Total population

ОДУ
TAC

Вылов
Catch

Освоение
Development

ОДУ
TAC

Вылов
Catch

Освоение
Development

ОДУ
TAC

Вылов
Catch

Освоение
Development

Перелов
Overfishing

2016 7,4 6,859 92,7 0 10,775 107,8 7,4 17,634 238,3 10,234
2017 6,8 6,328 93,1 0 14,768 148,0 6,8 21,096 310,2 14,296
2018 8,9 7,961 89,5 1,8 13,000 722,2 10,7 20,961 195,9 10,261
2019 12,6 12,293 97,5 1,3 9,730 748,5 13,9 22,023 158,4 8,123
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В 2019 г. доминирующей возрастной когортой 
являлись 4-годовалые рыбы с долей 26,0%. Вто-
рую позицию занимали рыбы в возрасте 3 года 
поколения 2016 г., их доля равнялась 20,4%. Вклад 
рыб генерации 2013 г. был на уровне среднемно-

голетнего значения, несмотря на повышенную их 
долю в 2015 и 2017 гг.

За последние 20 лет к урожайным можно 
отнести только поколения 2001–2002, 2006 гг., 
средним по численности — генерации 2014–

Рис. 15. Размерный состав западноберинговоморского минтая в промысловых траловых (1), снюрреводных (2) 
и суммарных (3) уловах в 2010–2019 гг.
Fig. 15. The size composition of the Western Bering Sea walleye pollock in the commercial trawl (1), Danish seine (2) 
and total (3) catches in 2010–2019
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2015 гг., остальные поколения были неурожай-
ными.

Индексы состояния запаса
Одним из основных индексов состояния за-

пасов западноберинговоморского минтая являют-

ся оценки нерестового запаса, полученные по дан-
ным ихтиопланктонных съемок. В 1970–1990 гг. 
они проводились ежегодно, в дальнейшем, по объ-
ективным причинам — лишь в отдельные годы. 
С 1970 г. нерестовый запас плавно возрастал, до-

Рис 16. Межгодовая динамика возрастного состава западноберинговоморского минтая в 2010–2019 гг.
Fig. 16. The interannual dynamics of the age composition of the Weastern Bering Sea walleye pollock in 2010–2019
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стигнув в 1983 г. максимума в 971,0 тыс. т (рис. 17). 
Затем к 1986 г. он снизился до 669,0 тыс. т, а в 
1987 г. вновь увеличился до 753,0 тыс. т и пример-
но на этом уровне оставался вплоть до 1990 г. Две 
съемки, проведенные в 2001–2002 гг., показали 

снижение биомассы производителей до 120,0 тыс. т, 
что послужило причиной введения Правилами 
рыболовства ограничений на специализированный 
промысел минтая этой популяции в 2003–2006 гг. 
По результатам последней съемки 2018 г. нересто-

Рис. 17. Межгодовая динамика нерестового запаса западноберинговоморского минтая по результатам учетных 
ихтиопланктонных съемок 
Fig. 17. The interannual dynamics of the Western Bering Sea walleye pollock spawning stock on the data of ichthyo-
plankton surveys
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вый запас составил 198,8 тыс. т. Несмотря на то, 
что полученная оценка выше, чем в 2001–2002 гг., 
она все же существенно ниже оценок 1980–1990-х 
годов.

В качестве настроечных данных в модели так-
же используются уловы на единицу усилия круп-
нотоннажных судов типа БАТМ «Пулковский 
меридиан» (разноглубинный трал) и среднетон-
нажных судов типа СТР–420 «Надежный» (снюр-
ревод), по данным ОСМ, в 2003–2019 гг. Именно 
на эти типы судов приходится основной вылов 
западноберинговоморского минтая.

В 2010–2019 гг. средние уловы на траление у 
судов типа БАТМ, оснащенных разноглубинными 
тралами, изменялись от 16,3 (2015 г.) до 28,4 т 
(2019 г.), а у судов типа СТР-420, оснащенных 

снюрреводами — от 3,1 (2018 г.) до 6,8 т (2007, 
2013 гг.) (рис. 18). Примечательно, что в 2019 г. для 
обоих типов судов CPUE по сравнению с преды-
дущими годами увеличился. 

Состояние запасов
По модельным оценкам, на начало 2019 г. об-

щий запас западноберинговоморского минтая со-
ставил 391,4 тыс. т, а нерестовый — 223,7 тыс. т 
(рис. 19). После депрессивного состояния запаса 
1990-х – начала 2000-х гг., вследствие введения 
запрета в 2003–2006 гг. на специализированный 
промысел минтая в Карагинской подзоне, ресурсы 
западноберинговоморской популяции минтая воз-
росли. Однако увеличение запасов было кратко-
временным, и после 2007 г. они снижались, что 
связано с отсутствием урожайных поколений, а 

Рис. 18. Межгодовая динамика уловов 
на единицу усилия судов типа БАТМ 
и СТР-420 
Fig. 18. The interannual dynamics of the 
catch per an effort unitа for the vessel 
types BATM and STR-420

Рис. 19. Модельная динамика биомас-
сы общего (А) и нерестового (Б) за-
паса западноберинговоморского мин-
тая и процентили бутстреп-распреде-
ления оценок
Fig. 19. The model dynamics of the 
Western Bering Sea walleye pollock total 
stock (А) and spawning stock (Б) biomass 
and the bootstripe distribution assessment 
percentile
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также повышенным прессом промысла. После 
введения в 2016 г. дополнительных ограничений 
на специализированный промысел минтая в За-
падно-Беринговоморской зоне к западу от 174° в. д., 
перелов ОДУ заметно снизился, что, очевидно, 
положительно сказалось на состоянии запасов 
этой популяции. Ресурсы западноберинговомор-
ского минтая постепенно восстанавливаются, од-
нако биомасса производителей все еще находится 
в зоне восстановления и достаточно близка к зна-
чению граничного ориентира, равного для данной 
единицы запаса 145,9 тыс. т (см. табл. 8).

Перспективы промысла минтая 
прикамчатских популяций

В предположении о средней за последние 10 лет 
численности 2-годовиков, равной 8,4 млрд экз., про-
мысловой смертности, соответствующей ОДУ, в 
2020–2021 гг. ожидается незначительное снижение 
ресурсов североохотоморского минтая, что связано 
с выходом из промыслового запаса рыб урожайной 
генерации 2011 г. Основу уловов будут составлять 
особи только средних и малочисленных поколений. 
На начало 2021 г. биомасса общего запаса составит 
8,8 млн т, нерестового — 6,2 млн т.

По прогнозным оценкам, в 2020–2021 гг. био-
масса нерестового запаса восточнокамчатского 
минтая при средней за последние 10 лет величине 
пополнения 1,478 млрд экз. снизится и будет не-
сколько ниже уровня целевого ориентира по био-
массе, равного 922 тыс. т. На начало 2021 г. оценка 
биомассы общего запаса составит 1396 тыс. т, а 
нерестового — 884,0 тыс. т.

При средней за последние 10 лет численности 
2-годовиков, равной 450,0 млн экз., и при условии, 
что ОДУ в 2020 г. не будет превышен, в ближай-
шие два года ожидается рост и общего, и нересто-
вого запаса западноберинговоморского минтая. 
В 2021 г. он составит 454,9 тыс. т и 269,9 тыс. т 
соответственно. 

Несмотря на ожидаемое в ближайшие два года 
снижение ресурсов североохотоморского и вос-
точнокамчатского минтая на фоне незначительно-
го роста запасов западноберинговоморского мин-
тая (рис. 20), суммарный ОДУ в 2021 г. будет выше, 
чем в 2019 г. (1154,9 тыс. т), и составит 1269,8 тыс. т. 
Связано это с тем, что в 2017–2019 гг. ОДУ минтая 
в северо-восточной части Охотского моря обо-
сновывался в больших объемах, чем впоследствии 
утверждался приказами Минсельхоза РФ. 

При моделировании динамики запасов рас-
сматриваемых популяций на длительный период 
(10 лет), при средней за последние 10 лет величине 
пополнения и рекомендуемой, согласно правилу 
регулирования промысла (ПРП), интенсивности 
изъятия, снижение нерестового запаса североохо-
томорского минтая после 2024 г. прекратится, с 
95%-й вероятностью он не выйдет за биологически 
безопасные границы и будет находиться на уровне 
высокой продуктивности (рис. 21). Для восточно-
камчатского минтая снижение запаса может пре-
кратиться после 2022 г., после чего последует его 
незначительное увеличение, и с 95%-й вероятно-
стью нерестовый запас не выйдет за биологически 
безопасные границы, оставаясь выше уровня це-
левого ориентира. Ресурсы западноберинговомор-
ского минтая при условии, что ОДУ не будет пере-
лавливаться, будут постепенно восстанавливаться, 
и с 95%-й вероятностью биомасса производителей 
не выйдет за биологически безопасные границы. 
Можно ожидать, что в ближайшие 10 лет суммар-
ный вылов минтая рассматриваемых популяций 
будет варьировать в пределах 1,0–1,3 млн т, т. е. 
оставаться на высоком уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Североохотоморский минтай

В 2016–2019 гг. вылов и освоение ОДУ северо-
охотоморского минтая были примерно на одном 
уровне — в среднем 943,2 тыс. т, или 97,6% ОДУ. 
У Западной Камчатки, где с 2009 г. промысел мин-
тая осуществляется в счет общего ОДУ в подзонах 
61.05.2 и 61.05.4, основные объемы минтая в 2016–
2019 гг. были освоены в Камчатско-Курильской 
подзоне.

В 2010–2019 гг. в промысловых траловых уло-
вах встречался минтай длиной 7–85 см. Домини-
ровали рыбы, как правило, одних и тех же раз-
мерных групп — 37–45 см, а средняя длина варьи-
ровала от 40,19 (2018 г.) до 42,92 см (2010 г.). От-
носительное количество особей менее промысло-
вой меры изменялось от 11,3 (2015 г.) до 40,9% 
(2019 г.) при среднем значении 23,7%, что превы-
шает установленный Правилами рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 
предел в 20%. 

В 2010–2019 гг. длина минтая в снюрреводных 
уловах изменялась от 13 до 83 см. В большинство 
рассматриваемых лет основу уловов составляли 
рыбы длиной 41–49 см. Средняя длина варьирова-
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ла от 42,6 (2013 г.) до 49,6 см (2016 г.), прилов рыб 
менее промысловой длины — от 1,0 (2016 г.) до 
17,1% (2014 г.) при среднем значении, равном 9,0%. 

В последнее десятилетие изменение размерно-
возрастного состава минтая в северной части 
Охотского моря было обусловлено чередованием 
поколений разной численности, что подтверждает 
результаты проведенных ранее исследований. 
В рассматриваемый интервал лет к числу высоко-
численных можно отнести генерации 2004–2005, 
2011 гг., средних — 2013–2014 гг., низких — 2008–
2010, 2012, 2015–2017 гг.

По модельным оценкам биомасса общего за-
паса североохотоморского минтая в 2010–2011 гг. 
превышала 10,0 млн т, что сопоставимо с периодом 
высокой численности, который наблюдался в 

1983–1997 гг. Основная причина роста ресурсов — 
появление подряд двух высокочисленных годовых 
классов 2004–2005 гг. В 2006–2010 гг. на свет по-
являлись только неурожайные генерации, что в 
2012–2014 гг. привело к снижению ресурсов при-
мерно до 9,0 млн т. Далее, из-за пополнения за-
паса рыбами урожайной генерации 2011 г. средних 
по численности когорт 2013–2014 гг., общая био-
масса постепенно возрастала и в 2016–2017 гг. 
составляла около 10,0 млн т, после чего снижалась 
и в 2019 г. была равна 9,3 млн т. Основная причина 
снижения ресурсов североохотоморского мин-
тая — отсутствие после 2011 г. урожайных поко-
лений, а две средние генерации 2013–2014 гг. лишь 
притормозили неизбежное уменьшение запасов. 
Межгодовая динамика нерестового запаса в по-

Рис. 20. Межгодовая динамика обще-
го (А), нерестового (Б) запаса и вы-
лова (В) североохотоморского, вос-
точнокамчатского и западноберинго-
воморского минтая
Fig. 20. The interannual dynamics of the 
total (А) and spawning (Б) stocks and of 
the catch (В) of walleye pollock of the 
Northern Okhotsk Sea, Eastern Kam-
chatka and of the Western Bering Sea
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следние 10 лет была близка к динамике общего 
запаса, за исключением того, что пик биомассы 
зафиксирован не в 2010–2011 гг., а в 2012 г. 
(7,2 млн т). После 2009 г. нерестовый запас был 
стабильно выше целевого ориентира Btr, который 
для данной популяции равен 5,084 млн т. На на-
чало 2019 г. биомасса производителей оценивалась 
в 6,7 млн т. 

Восточнокамчатский минтай
В 2016–2019 гг. вылов восточнокамчатского 

минтая рекомендовался в объеме 195,0–214,1 тыс. 
т, а освоение ОДУ в среднем равнялось 94,2%.

В 2010–2019 гг. в промысловых уловах раз-
ноглубинными тралами встречались рыбы длиной 
17–75 см. Как правило, доминировали особи раз-
мерами 39–52 см, относительное количество ко-
торых изменялось от 64,4 (2018 г.) до 86,9% 
(2013 г.), составляя в среднем 75,9%. Доля рыб 
непромыслового размера в 2010–2015 гг. изменя-
лась с 0,4 до 13,5%, а в среднем была равна 5,6%. 

В 2016–2017 гг. прилов рыб длиной менее про-
мысловой меры увеличился до 11,7–14,5%, а в 
2018 г. возрос до 16,7%.

В снюрреводных уловах в рассматриваемый 
период отмечались рыбы длиной 13–83 см, а до-
минировали особи размерами 41–52 см (в сред-
нем — 65,5%). Прилов рыб непромыслового раз-
мера в среднем составлял 6,7%.

Из ряда генераций, составлявших запас вос-
точнокамчатского минтая в последние 10 лет, к 
урожайным можно отнести рыб поколений 2000, 
2001, 2003 гг., к категории средних — 2011, 2014 гг., 
остальные генерации имели численность ниже 
средней.

Оценка биомассы общего запаса минтая на 
начало 2019 г. составила 1481,3 тыс. т, а нересто-
вого — 904,2 тыс. т. Коротко характеризуя дина-
мику запасов восточнокамчатского минтая, от-
метим, что наблюдавшийся в начале этого века 
бурный рост биомассы как общего, так и нересто-

Рис. 21. Модельная динамика биомас-
сы нерестового запаса североохото-
морского (А), восточнокамчатского 
(Б) и западноберинговоморского (В) 
минтая при рекомендуемой согласно 
ПРП интенсивности изъятия
Fig. 21. The model dynamics of spawning 
stock biomass of walleye pollock of the 
Northern Okhotsk Sea (А), Eastern Ka-
mchatka (Б) and of the Western Bering 
Sea (В) under intensity of removal rec-
ommended according to fishing regula-
tions
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вого запаса после 2011 г. сменился плавным сни-
жением. В настоящее время наблюдается стаби-
лизация запаса на уровне целевого ориентира по 
биомассе с небольшими колебаниями. 

Западноберинговоморский минтай
В 2016–2019 гг. добывалось от 17,6 тыс. т до 

22,0 тыс. т западноберинговоморского минтая, при 
этом ОДУ ежегодно превышал установленные 
величины из-за перелова в акватории Западно-
Беринговоморской зоны к западу от 174° в. д. 

В 2010–2019 гг. размерный состав западнобе-
ринговоморского минтая в промысловых уловах 
разноглубинными тралами претерпевал значи-
тельные изменения, что во многом связано с тем, 
что добывали его в этот период в основном в ка-
честве прилова. Длина рыб варьировала от 17 до 
79 см. В 2010, 2014–2016 гг. основу уловов состав-
ляли рыбы размерных групп 41–49 см, в 2011–
2012 гг. — 37–45 см, в 2017–2018 гг. — 35–43 см, а 
в 2013 г. — 33–37 см и 45–47 см. Средняя длина 
изменялась от 40,45 (2018 г.) до 46,16 см (2010 г.), 
прилов рыб непромыслового размера — от 3,9 
(2014 г.) до 40,8% (2018 г.). Как и для других единиц 
запаса, в последние годы (в 2017–2018 гг.) модаль-
ные и средние размеры минтая в траловых уловах 
уменьшились, а прилов молоди увеличился и в 
среднем составлял 37,0%.

Существенно изменялся по годам и размерный 
состав минтая в снюрреводных уловах, что также 
объясняется особенностями его промысла этим 
орудием лова в рассматриваемые годы. Длина рыб 
варьировала от 17 до 83 см. В 2010–2011, 2013–
2014 гг. превалировали рыбы размерных групп 
41–49 см, в 2012, 2016–2017 гг. — 49–57 см, в 
2018 г. — 45–55 см, а в 2019 г. — 37–43 см. Средняя 
длина изменялась от 41,47 (2019 г.) до 55,13 см 
(2016 г.), прилов рыб непромыслового размера — от 
0,0 (2016–2017 гг.) до 26,2% (2019 г.) при среднем 
значении 7,2%.

В рассматриваемый период на свет появлялись 
либо средние (2013 г.), либо низкие (2006–2012, 
2014–2018 гг.) по численности когорты. 

По модельным оценкам, на начало 2019 г. об-
щий запас западноберинговоморского минтая со-
ставил 391,4 тыс. т, а нерестовый — 223,7 тыс. т. 
После депрессивного состояния запаса 1990-х – 
начала 2000-х гг., вследствие введения запрета в 
2003–2006 гг. на специализированный промысел 
минтая в Карагинской подзоне, ресурсы западно-
беринговоморской популяции минтая возросли. 

Однако увеличение запасов было кратковремен-
ным, и после 2007 г. они снижались, что связано с 
отсутствием урожайных поколений, а также по-
вышенным прессом промысла. После введения в 
2016 г. дополнительных ограничений на специали-
зированный промысел минтая в Западно-Берин-
говоморской зоне к западу от 174° в. д., перелов 
ОДУ заметно снизился, что, очевидно, положи-
тельно сказалось на состоянии запасов этой по-
пуляции. Ресурсы западноберинговоморского 
минтая постепенно восстанавливаются, однако 
биомасса производителей все еще находится в зоне 
восстановления и достаточно близка к значению 
граничного ориентира, равного для данной еди-
ницы запаса 145,9 тыс. т.

При моделировании динамики запасов рассма-
триваемых популяций на длительный период вре-
мени (10 лет), при средней за последние 10 лет ве-
личине пополнения и рекомендуемой, согласно 
ПРП, интенсивности изъятия, снижение нерестово-
го запаса североохотоморского минтая после 2024 г. 
прекратится, с 95%-й вероятностью он не выйдет 
за биологически безопасные границы и будет на-
ходиться на уровне высокой продуктивности. Для 
восточнокамчатского минтая снижение запаса мо-
жет прекратиться после 2022 г., после чего после-
дует его незначительное увеличение, и с 95%-й 
вероятностью нерестовый запас не выйдет за био-
логически безопасные границы, оставаясь выше 
уровня целевого ориентира. Ресурсы западноберин-
говоморского минтая при условии, что ОДУ не 
будет перелавливаться, будут постепенно восста-
навливаться, и с 95%-й вероятностью биомасса 
производителей не выйдет за биологически безопас-
ные границы. Можно ожидать, что в ближайшие 10 
лет суммарный вылов минтая рассматриваемых 
популяций будет варьировать в пределах 1,0–
1,3 млн т, т. е. оставаться на высоком уровне.
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ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД, ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Данные о районах обитания мойвы в восточной части Охотского моря в 2000–2019 гг. крайне огра-
ничены. По результатам комплексных пелагических съемок 2000–2019 гг. построены карты распре-
деления мойвы. Показано, что локализации скоплений мойвы в весенний период в восточной части 
Охотского моря изменялись в зависимости от термических условий, формировавшихся в каждом 
конкретном году. В зал. Шелихова наблюдались основные концентрации мойвы в весенний период. 
В «холодные» годы они находились в юго-западной, в «теплые» — в северо-западной части 
западнокамчатского шельфа. По батиметрическому распределению большая часть мойвы 
регистрировалась в верхней части шельфа на глубинах менее 125 м при слабоотрицательных значениях 
температуры.
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CAPELIN, DISTRIBUTION, CATCH, WEST KAMCHATKAN SHELF, SURFACE WATER TEMPERATURE, 
SPRING PERIOD
Data on the local distribution of capelin in the eastern part of the Sea of Okhotsk in 2000–2019 are very limited. 
Maps of the distribution were made based on results of complex pelagic surveys in 2000–2019. It is demonstrated, 
that spring distribution of capelin in the Eastern Sea of Okhotsk varied depending temperature conditions in 
each particular year. Major aggregations of capelin were observed within Shelikhov Gulf in spring. In the 
“cold” years these aggregations were in the south-western part of the West Kamchatkan shelf, and in the “warm” 
years – in the north-western part. In sense of bathymetric distribution the main body of the capelin aggregations 
was observed in the upper part of the shelf at the depth <125 m at the temperatures bit lower zero.

Дальневосточная мойва Mallotus villosus catervarius 
(Osmeridae) является нерито-пелагическим, пре-
имущественно бореальным подвидом (Андрия-
шев, Чернова, 1994). После минтая и сельди мойва 
занимает третье место по численности и биомассе 
среди пелагических видов рыб в Охотском море 
(Авдеев, 2000) Изучение мойвы, обитающей у бе-
регов Западной Камчатки, было начато в начале 
1970-х годов (Савичева, 1975).

В литературе есть достаточно большое коли-
чество публикаций, касающихся ее биологии (Ши-
лин, 1970; Савичева, 1975, Великанов, 1980; Нау-
менко, 2003; Наумова, 2011; Савин, 2001). В неко-
торых работах проанализировано влияния солнеч-
ной активности на динамику биомассы мойвы 
(Науменко, 1997). В работе А.Я. Великанова (1980) 

приведены некоторые данные о распределении 
мойвы в зависимости от гидрологических условий.

Ежегодно, начиная с 1997 г., весной проводят-
ся регулярные комплексные пелагические съемки 
в северной части Охотского моря, включая при-
камчатские воды. Информация, накопленная во 
время проведения этих работ, была использована 
для изучения нектона, гидролого-климатических 
условий в море, а также для оценки качественных 
и количественных характеристик планктонного 
сообщества (Волков, 1997, 2008а, б, 2013, 2018; 
Волков и др., 1997; Шунтов, 2001; Горбатенко, 
Савин, 2012). На основе данных этих экспедиций 
был составлен «Атлас количественного распреде-
ления нектона в Охотском море», в том числе и по 
мойве (Шунтов, Бочаров, 2003). За период 2002–
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2019 гг. данные о распределении мойвы в восточ-
ной части Охотского моря отсутствуют. За это 
время у такого короткоциклового вида как мойва 
(предельный возраст пять лет) поменялось не одно 
поколение. Тем более что за этот период произо-
шло изменение климатических условий в Охот-
ском море (Устинова и др., 2002; Глебова, 2003, 
2011; Глебова и др., 2009; Макагонова, 2013; Плот-
ников и др., 2015; Ростов и др., 2017), что могло 
сказаться и на скоплениях мойвы. Сведения же о 
распределении мойвы в зависимости от термиче-
ских условий вод в литературе крайне ограничены.

Целью исследования является дополнение и 
систематизация данных о пространственном рас-
пределении мойвы в различные по температуре 
вод на поверхности годы в восточной части Охот-
ского моря. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использованы материалы, собранные 
сотрудниками Тихоокеанского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («ТИНРО») во время проведения еже-
годных комплексных пелагических съемок в Охот-
ском море в 2000–2019 гг., за исключением 2003 г. 
Траления проводили разноглубинным тралом, с 
ячеей в кутцевой части 30 мм и мелкоячейной 
вставкой на последних 10 м кутца с ячеей 10 мм. 
Названия судов, даты, количество учетных трале-
ний и площадь обследованной территории у бере-
гов Западной Камчатки приведены в таблице 1. 
Следует отметить, что количество тралений раз-
личается по годам. Это происходит из-за сложной 
ледовой обстановки в зал. Шелихова, в результате 

чего не во все года можно провести полноценную 
съемку в этом районе. Тем не менее эти съемки 
считаются сопоставимыми по срокам, районам, 
продолжительности работ, по орудию лова, коли-
честву тралений, обследованной площади (Авдеев, 
2010; Овсянников, 2018).

Схемы траловых станций, выполненных у бе-
регов Западной Камчатки в весенний период, по-
казаны на рисунке 1. 

Анализ карт распределения мойвы, обитающей 
на западнокамчатском шельфе, был выполнен с 
использованием обобщенных карт распределения. 
Вся акватория северо-восточной части Охотского 
моря от 51º00ʹ до 60º00ʹ с. ш. и от 154º00ʹ в. д. до 
береговой линии полуострова Камчатка была раз-
бита на квадраты со стороной, равной 1º. В рамках 
выделенных квадратов было произведено осред-
нение фактических траловых уловов (экз./ч), полу-
ченных по результатам тралений, выполненных в 
ходе каждой отдельно взятой съемки. В результа-
те для всех съемок в пределах сетки квадратов был 
получен набор значений распределения фактиче-
ских уловов, поэтому коэффициент уловистости 
не использовался в наших расчетах. 

Для анализа батиметрического распределения 
мойвы были использованы данные о глубине и 
горизонтах поимки, полученные во время съемок, 
сопровождавшихся измерениями температуры 
воды у дна и поверхности моря в месте подъема 
трала на борт.

Основой для анализа температуры поверхно-
сти в восточной части Охотского моря послужили 
данные спутниковых наблюдений Met Office 

Таблица 1. Названия судов, даты проведения и количество учетных тралений у берегов Западной Камчатки
Table 1. The vessels, the dates and the number of the survey trawl operations on the coast of Western Kamchatka

Год 
Year

Судно 
Vessel

Количество тралений, шт.
Number of trawl operations

Площадь обследованной 
территории, км2

Square analyzed, km2

11.04–05.05.2000 НИС «ТИНРО» / R/V “TINRO” 110 142 500
13.04–12.05.2001 111 150 121
12.04–08.05.2002

НИС «Профессор Кагановский»
R/V “Professor Kaganovsky”

101 133 082
02–28.04.2004 98 127 711
02.04–02.05.2005 128 137 160
07.04–04.05.2006 94 126 580
31.03–02.05.2007 108 149 026
03.04–03.05.2008 100 120 830
02–30.04.2009 94 121 753
31.03–07.05.2010 111 125 325
05.04–07.2011 127 169 901
11.04–05.05.2012 107 123 737
04.04–06.05.2013 126 165 985
11.04–04.05.2014 109 137 117
09.04–05.05.2015 84 107 418
11.04–04.05.2016 82 140 251
11.04–06.05.2017 107 164 597
15.04–07.05.2018 99 160 743
06.04–01.05.2019 НИС «ТИНРО» / R/V “TINRO” 99 149 273



Распределение мойвы Mallotus villosus catervarius в восточной части Охотского моря в весенний период 2000–2019 гг. 45

(OSTIA SST Monitoring: http://ghrsst-pp.metoffice.
com/). Данные рассчитаны в узлы регулярной сет-
ки с шагом 0,05 градуса по широте и долготе по-
средством оптимальной статистической интерпо-
ляции. На основе суточной информации ранее 
нами были получены средние значения для апре-
ля и построены карты горизонтального распреде-
ления полей температуры поверхности, которые 

косвенно отражают теплосодержание толщи вод 
на западнокамчатском шельфе (Лучин и др., 1998; 
Коломейцев, 2016).

По этим же данным была проведена типизация 
температурных условий на поверхности в апреле 
на основе следующих градаций:
теплый апрель (Xср. + 0,5 × s ≤ Xi ≤ Xср. + 1,5 × s);
нормальный (Xср. – 0,5 × s ≤ Xi ≤ Xср. + 0,5 × s);
холодный (Xср. – 1,5 × s ≤ Xi ≤ Xср. + 0,5 × s),
где Xi — значение температуры поверхности моря 
в i-м году,  Xср.— среднемноголетнее значение за 
период с 1993 по 2017 гг., s — стандартное откло-
нение.

В результате такой типизации к «теплым» был 
отнесен апрель 2004, 2005, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2017 и 2019 гг., к «холодным» — 2000, 2001, 2002, 
2010 гг., к «нормальным» — 2006, 2007, 2008, 2009, 
2012, 2016, 2018 гг. Эти данные были положены в 
основу расчетов среднемноголетних карт распре-
деления уловов мойвы.

Обработку и визуализацию данных проводили 
с помощью программ MS Excel (Microsoft, Inc.), 
ArcGIS, Surfer и Ocean Data View 5.2.0 (Schlitzer, 
2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение преднерестовой мойвы 
весной на западнокамчатском шельфе

Весной в «нормальные» годы по температуре 
воды на поверхности мойва ловилась в северо-за-
падной части западнокамчатского шельфа, основ-
ные места располагались в зал. Шелихова (рис. 2А) 
над глубинами 10–501 м, в горизонтах 10–350 м. 
Основные скопления формировались в горизонте 
50–100 м. Уловы варьировали от 1 до 7128 экз./ч, 
в среднем 935 экз./ч (табл. 2). Максимальные ее 
скопления наблюдались в районе 59º10ʹ с. ш. и 
159º30ʹ в. д., в горизонте 60 м, температура поим-
ки — 1,1 ºС (рис. 3А) (Авдеев, 2007, 2008).

В такие годы наиболее теплые поверхностные 
воды наблюдались в южной части шельфа (0,5–
1,0 ºС), холодные (от –0,5 до –1,5 ºС) — от северных 
районов в южном направлении вдоль береговой 
линии (рис. 4А). Нулевая изотерма проходила от 
53º30ʹ с. ш., затем вдоль 100 м изобаты на север до 
55º30ʹ с. ш.

Мойва концентрировалась в северо-западной 
части исследуемого района, где она нагуливалась 
на глубинах 50–100 м при слабоотрицательных 
значениях температуры воды.

Рис. 1. Схемы траловых станций у берегов Западной 
Камчатки
Fig. 1. The scheme of the trawl stations on the coast of 
Western Kamchatka
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В «холодные» годы мойва встречалась по все-
му западнокамчатскому шельфу на глубинах 55–
464 м, в горизонтах 10–382 м (рис. 2Б). Основные 
концентрации находились в горизонте 25–75 м. 
Уловы варьировали от 1 до 10 035 экз./ч, в среднем 
1132 экз./ч (табл. 2). Выделялись два района с мак-
симальными скоплениями: на юго-западе — 
52º30ʹ с. ш. и 155º30ʹ в. д., где уловы мойвы дости-

гали 10 035 экз./ч в горизонте 45 м, при темпера-
туре минус 0,38 ºС (Авдеев, 2000, 2001), и в горло-
вине зал. Шелихова, где уловы составляли 
3274 экз./ч в горизонте 165 м (рис. 3Б).

В «холодные» годы в восточной части Охот-
ского моря интенсивность затока теплых тихооке-
анских вод была относительно невысокая (рис. 4Б). 
Наиболее холодные воды в поверхностном слое 

Рис. 2. Батиметрическое распределе-
ние мойвы по результатам траловых 
съемок: А — «нормальные», Б — «хо-
лодные», В — «теплые» годы в вос-
точной части Охотского моря 
Fig. 2. The bathymetric distribution of 
capelin on the results of trawl surveying 
in the east part of the Sea of Okhotsk: 
А – “normal”, Б – “cold”, В – “warm” 
years

Таблица 2. Уловы мойвы, по результатам траловых съемок в весенний период у берегов Западной Камчатки
Table 2. The catches of capelin, on the results of trawl surveying in spring on the coast of Western Kamchatka

Годы по температурному режиму на поверхности
Years in the surface water temperature regime 

Осредненные фактические уловы, экз./ч
Averaged in-fact catches, ind./hour

«Нормальные» / “Normal” 1–7128 (935)
«Холодные» / “Cold” 1–10 035 (1132)
«Теплые» / “Warm” 1–368 (63)

Примечание. Минимум–максимум (среднее значение).
Note. Minimum–maximum (mean value).
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Рис. 3. Распределение уловов мойвы в различные по 
температуре поверхности вод годы в восточной части 
Охотского моря: А — «холодные», Б — «теплые», В — 
«нормальные» годы
Fig. 3. The distribution of the catches of capelin in the 
eastern part of the Sea of Okhotsk in the years with different 
surface water temperatures: А – “cold”, Б – “warm”, В – 
“normal” years
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отмечались в прибрежье от –0,5 ºС на юге до –1,5 
ºС на севере. Почти вся акватория в такие годы 
была занята сравнительно однородными холодны-
ми водными массами. Нулевая изотерма проходи-
ла от 51º параллели и далее на северо-запад к 
52º с. ш. В юго-западной части исследуемого рай-
она были отмечены наиболее теплые воды поверх-
ностного слоя с температурой –0,24…–0,26 ºС: 
здесь и формировались основные скопления мой-
вы, где, по видимому, температура воды и условия 
нагула были более благоприятны.

В «теплые» годы половозрелая мойва незначи-
тельно встречалась на всей акватории западнокам-
чатского шельфа на глубинах от 10 до 392 м, в 

горизонтах 13–294 м (рис. 2В). Максимальные 
скопления образовывала в горизонтах 50–100 м. 
Уловы изменялись от 1 до 368 экз./ч, в среднем 
составив 63 экз./ч (табл. 2). Основные скопления 
находились на северо-западе шельфа с координа-
тами 56º30ʹ с. ш. и 155º10ʹ в. д. в горизонте 64 м, 
при температуре минус 1,3 ºС, и в зал. Шелихова 
(60º с. ш. и 158º40ʹ в. д.) в горизонте 79 м при тем-
пературе поимки минус 1,7 ºС (рис. 3В). Средние 
уловы мойвы в «теплые» годы в 18 и 15 раз меньше 
по сравнению с «холодными» и «нормальными» 
годами соответственно. Вероятно, что наиболее 
благоприятные условия для мойвы складывались 
в «холодные» годы.

Рис. 4. Распределение температуры поверхности воды в восточной части Охотского моря весной: А — «нормаль-
ные», Б — «холодные», В — «теплые» годы
Fig. 4. The spring distribution of the surface water temperatures in the east part of the Sea of Okhotsk: А – “normal”, 
Б – “cold”, В – “warm” years
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По данным съемок, зимняя конвекция не рас-
пространялась глубже 10–20 м в водах Западно-
Камчатского течения, а на мелководье перемеши-
вание достигало дна в пределах 40–70 м изобат 
(Фигуркин, 1997). Как следствие, температура вод 
шельфа, включая придонный слой, в «теплые» 
годы была выше на 1,5–2,0 ºС и 0,5–1,0 ºС, чем в 
«холодные» и «нормальные» годы соответствен-
но (рис. 4В). В «теплые» годы часть шельфа во-
круг м. Утколокского и северо-восточнее от него 
была занята теплыми водами антициклонической 
направленности (Фигуркин, 2002). Проникнове-
ние 0 ºС изотермы на поверхности восточной 
части Охотского моря наблюдалось от 57º с. ш. у 
берегов Камчатки и далее на северо-запад к 58 
параллели.

Большая доля мойвы в такие годы образовы-
вала концентрации на периферии холодного «пят-
на» на глубине 60–100 м, где она нагуливалась.

В зависимости от температуры поверхности, 
в восточной части Охотского моря происходит 
перераспределение мойвы, что позволяет выде-
лить три основных типа локализаций ее скопле-
ний:

I — после «нормальных» зим, сосредоточена 
в зал. Шелихова;

II — после «холодных» зим, локализована в 
юго-западной части шельфа и в зал. Шелихова;

III — после «теплых» зим, сконцентрирована 
в северо-западной части шельфа и в восточной 
части зал. Шелихова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В восточной части Охотского моря распределение 
мойвы менялось в зависимости от температурного 
режима вод, складывавшихся в каждом конкрет-
ном году. Основные скопления мойвы в весенний 
период наблюдались в зал. Шелихова. В «холод-
ные» годы большая часть мойвы была сконцен-
трирована в юго-западной части западнокамчат-
ского шельфа, а в «теплые» — в его северо-запад-
ной части. 

Основные концентрации мойвы облавливались 
в верхней части шельфа на глубинах менее 125 м 
при слабоотрицательных значениях температуры. 
В «нормальные» и «теплые» годы большая часть 
мойвы регистрировалась на глубинах 50–100 м, в 
«холодные» — 25–75 м. Максимальные уловы 
были отмечены в «холодные» годы, а минималь-
ные — в «теплые». 
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОЛОГИИ БУРОГО МОРСКОГО ПЕТУШКА 
ALECTRIAS ALECTROLOPHUS (STICHAEIDAE) ИЗ ТАУЙСКОЙ ГУБЫ 
ОХОТСКОГО МОРЯ
Е.А. Поезжалова-Чегодаева

Ст. н. с., к. б. н.; Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
685000 Магадан, Портовая, 18
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ТАУЙСКАЯ ГУБА, БУРЫЙ МОРСКОЙ ПЕТУШОК, СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ, РОСТ
На основании материалов, собранных в период с 2010–2018 гг., изучены особенности биологии — 
размерно-возрастной структуры, характера линейного роста и роста массы тела — бурого морского 
петушка Alectrias alectrolophus из Тауйской губы Охотского моря. Установлено, что в приливно-отливной 
зоне в период с мая по сентябрь массово встречаются особи этого вида длиной 31,2–133,4 мм и массой 
тела 0,1–12,8 г в возрасте до 6+ лет. Размерно-возрастные характеристики и темпы роста самок и самцов 
достаточно схожи, но в целом самки немного крупнее самцов. 
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TAUYSK BAY, STONE COCKSCOMB, POPULATION STRUCTURES, GROUTH
On the basis of the materials collected in the period of 2010–2018 the features of biology: the size-age structure, 
linear growth pattern and body mass growth of the stone cockscomb Alectrias alectrolophus from the Tauysk 
Bay, the Sea of Okhotsk, have been studied. In the intertidal zone, in the period from May to September, 
individuals of this species the body length 31.2–133.4 mm and body weight 0.1–12.8 g at the age of up to 6+ 
years are found in large quantities. The size and age characteristics, rates of growth of females and males are 
quite similar, but in general, females are slightly larger than males.

Одним из наиболее массовых литоральных видов 
рыб в Тауйской губе Охотского моря является 
представитель семейства Stichaeidae — бурый 
морской петушок Alectrias alectrolophus (Pallas, 
1814). В данном районе исследования особи этого 
вида повсеместно доминируют во все периоды 
наблюдения. Их численность во время отлива на 
каменистых участках литорали (типичном место-
обитании) может достигать 25–35 экз. м2. Бурый 
морской петушок имеет широкий ареал распро-
странения: Японское море (от зал. Де-Кастри до 
зал. Петра Великого), Охотское море (Шантар-
ские о-ва, Еринейская и Тауйская губы), побере-
жье о-ва Сахалин на юг до мыса Анива, Южные 
Курильские о-ва (о-ва Итуруп, Кунашир, Шико-
тан и о-ва Хабомаи); обычен в тихоокеанских 
водах Северных Курильских островов (о. Пара-
мушир) и на Юго-Восточной Камчатке, много-
численен на литорали Командорских о-вов (мас-
сово на о. Беринга), до Берингова пролива и далее, 
вплоть до западного побережья Аляски, где из-
вестен из зал. Нортон, однако южнее по амери-

канскому побережью не найден (Солдатов, Линд-
берг, 1930; Таранец, 1937; Андрияшев, 1954; Линд-
берг, Красюкова, 1975; Пинчук, 1976а, б; Кусакин 
и др., 1997; Черешнев и др., 2001; Федоров и др., 
2003; Парин и др., 2014; Mecklenburg et al., 2002; 
Токранов, 2020). Область обитания бурого петуш-
ка — зона прибрежного мелководья, со средними 
валунами и галькой, а также литораль закрытых 
бухт, глубиной до 100 м.

Бурый морской петушок — это типичный ли-
торальный вид, который во время открытой воды 
постоянно держится в осушной зоне (летом часто 
без воды, во влажной среде) или в мелких лито-
ральных лужах. Данные об экологии и биологии 
этих рыб немногочисленны, и в основном относят-
ся к тихоокеанским водам Камчатки (Токранов, 
2014; Мурашева, 2018; Мурашева, Токранов, 2017а, 
б, 2019, 2020) или Японскому морю (Колпаков, 
Милованкин, 2014) и практически полностью от-
сутствуют для Охотского моря (Чегодаева, 2005; 
Поезжалова-Чегодаева, 2014, 2017). Исходя из ма-
лой степени изученности охотоморского петушка, 
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исследование его возраста и роста является акту-
альной задачей, тем более в контексте изменения 
климата и увеличения темпов антропогенного 
воздействия на прибрежные экосистемы. 

Таким образом, цель работы заключается в 
изучении некоторых особенностей биологии: раз-
мерно-возрастных характеристик и роста бурого 
морского петушка Alectrias alectrolophus из Тауй-
ской губы Охотского моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу работы положены материалы, собранные 
в период с 2010 по 2018 гг. в разных районах Тауй-
ской губы: заливы Мотыклейский, Амахтонский 
(р-он о-ва Недоразумения), Одян, районы бух. Гер-
тнера и Нагаева, а также р-он косы Нюкля (рис. 1). 
Всего исследовано 1038 рыб, из них 68 незрелых 
особей, 522 самки и 448 самца. 

Рыб отлавливали преимущественно с мая по 
сентябрь руками на обнажающихся участках ли-
торали во время отливов. Животных фиксировали 
в 70%-м растворе этилового спирта и в дальней-
шем обрабатывали в лабораторных условиях по 
стандартным ихтиологическим методикам (Прав-
дин, 1966). У рыб измеряли общую длину тела 
(TL — расстояние от передней части рыла до кон-
ца лучей хвостового плавника), массу, определяли 
пол. Для изучения возраста большинства рыб ис-
пользовали отолиты, у некоторых особей и ото-
литы и чешую, при этом во всех сравниваемых 
случаях расхождений в определении возраста по 
данным структурам не обнаружено (Чугунова, 
1952). 

Математический и статистический анализ по-
лученных данных проведен с использованием 
соответствующей литературы (Лакин, 1980) с при-
менением программы Microsoft Excel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Бурый морской петушок — типичный литораль-
ный вид, повсеместно встречающийся в прибреж-
ной части Тауйской губы. Пляжи исследуемой 
акватории сложены, как правило, галечниками и 
песками, нередко с крупными глыбами скальных 
пород. Грунт — преимущественно галька и песок, 
местами ил, гравий и ракушка. Дно шельфового 
типа с глубинами, не превышающими 100 м. Про-
зрачность воды высокая. Полное очищение губы 
ото льда происходит в мае (Лоция.., 1986), но уже 
в апреле можно встретить единичные особи ис-
следуемого вида. Типичным местом обитания 
петушка, где он достигает наибольшей плотности, 
является зона литорали, сложенная из уплощен-
ных камней среднего размера, с узким расстояни-
ем между ними.

Результаты наших исследований наглядно сви-
детельствуют, что в период с мая по сентябрь во 
время отливов бурый морской петушок является 
самым массовым представителем ихтиофауны на 
изученных участках литорали Тауйской губы. И 
хотя качественный и количественный состав рыб 
подвержен сезонным изменениям, данный вид 
всегда был доминирующим. В целом за весь пери-
од исследования доля особей бурого морского 
петушка составила 49,2–83,9% от общего количе-
ства пойманных рыб. Из всех исследованных рай-
онов наибольшая концентрация отмечена в 
бух. Нагаева (до 35 экз./м2), наименьшая — в р-не 
косы Нюкля (до 15 экз./м2).

Также стоит отметить, что места локализации 
бурого петушка и плотность существенно менялись 
в зависимости от времени года: наименьшее коли-
чество было обнаружено в апреле, когда ледовое 
покрытие еще не сошло полностью, а наиболь-
шее — во II и III декаде сентября, что, скорее всего, 

Рис. 1. Карта-схема района исследова-
ний и места сбора материала: 1 — Мо-
тыклейский залив, 2 — Амахтонский 
залив (р-он о-ва Недоразумения), 3 — 
бух. Нагаева, 4 — бух. Гертнера, 5 — 
Нюклинская коса, 6 — зал. Одян

Fig. 1. The schematic map of the research 
area and sampling sites: 1 – Motykley 
Bay, 2 – Amakhton Bay (Nedorazumen-
iya Island), 3 – Nagaev Bay, 4 – Gertner 
Bay, 5 – Kosa Nyuklya, 6 – Odyan Bay



Некоторые данные по биологии бурого морского петушка Alectrias alectrolophus (Stichaeidae) из Тауйской губы Охотского моря 55

связано с наиболее оптимальными температурами 
воды для данного холоднолюбивого вида.

Максимальное количество особей до 10–15 экз. 
под одним камнем сосредоточены на удалении 
50–100 см от уреза воды; наибольшее расстояние, 
на котором были обнаружены эти рыбы, состави-
ло 300 см от уреза воды. В местах с заиленным 
песком данный вид также наблюдали в больших 
количествах. Стоит отметить, что бурый морской 
петушок достаточно часто встречался и на участ-
ках Тауйской губы, находящихся под значитель-
ным воздействием антропогенных факторов (на-
личие сточных труб в р-не бух. Гертнера и т. д.).

Вместе с бурым морским петушком во время 
отлива под камнями и в литоральных ваннах так-
же встречались мелкие особи толстощека Мид-
дендорфа Hadropareia middendorffii, восточной 
бельдюги Zoarces elongatus, охотоморского бах-
ромчатого бычка Porocottus minutus. 

Бурый морской петушок относится к мелким 
короткоцикловым представителям семейства сти-
хеевых, обитающих в дальневосточных морях. В 
наших выборках из Тауйской губы самцы были 
представлены особями длиной 58,1–127,0 мм (сред-
нее 90,0), массой 0,8–10,5 г (3,6), самки оказались 
немного крупнее – 56,2–133,4 мм (среднее 95,6), 
массой 0,8–12,8 г (4,3) (таблица 1). 

Размеры неполовозрелых рыб составили 31,2–
57,8 (49,9) мм, масса — 0,1–1,2 (0,5) г. В выборке 
доминировали особи длиной 95,1–105,0 мм (27,2%) 
у самок и 85,1–95,0 мм (26,3%) у самцов, массой от 
2,6–4,5 г у обоих полов — 36,2 и 39,0% соответ-
ственно, возраста 4+ (40,6%) у самок и 3+ (50%) 
у самцов (рис. 2).

Максимальная длина этого вида, описанная в 
литературе, составляет 15 см (Черешнев и др., 2001). 

По последним данным, размеры бурого морского 
петушка в разных частях ареала существенно от-
личаются: в тихоокеанских водах у берегов Восточ-
ной Камчатки (в Авачинской губе) этот вид имеет 
наибольшую величину, по сравнению с другими 
районами — 143 мм и 15,9 г, возраст 7+ лет (Токранов, 
2014; Мурашева, Токранов, 2017а, б; Токранов, Му-
рашева, 2016); самые мелкие по максимальным раз-
мерам петушки выловлены в зал. Ольга (Японского 
моря), параметры которых составили — 105,7 мм, 
3,96 г, 6+ (Колпаков, Милованкин, 2014). Тауйская 
губа Охотского моря по максимальным показателям 
занимает промежуточное положение между рассма-
триваемыми районами, предельные размеры тут 
отмечены у самки в возрасте 6+ с длиной 133,4 мм и 
массой 12,8 г (Чегодаева, 2005; Поезжалова-Чегода-
ева, 2014). Во всех исследуемых районах Тауйской 
губы средние показатели размеров были примерно 
равные и варьировали в пределах: длина — 82,5–
93,4 мм, масса — 2,9–4,4 г. Наибольшие средние 
показатели длины и массы тела в исследуемой вы-
борке — 93,4 мм и масса 4,4 г — наблюдали у особей, 
выловленных в р-оне косы Нюкля, наименьшие — в 
р-оне зал. Одян: 82,5 мм и 2,9 г. 

В выборке из Тауйской губы размеры обоих 
полов достаточно схожи, однако предельные по-
казатели у самцов в каждой возрастной группе 
немного выше, чем у самок (кроме возраста 6+ лет), 
а средние показатели длины, наоборот, незначи-
тельно ниже (таблица 1). Средние значения массы 
у обоих полов в целом совпадают (кроме группы 
6+, что, скорее всего, связано с малым количеством 
особей в данной возрастной группе), предельные 
же значения у самцов выше. В целом, в более мел-
коразмерных группах TL 65,1–95,0 преобладают 
самцы, далее доля самок постепенно увеличива-

Таблица 1. Длина и масса самцов и самок разных возрастных групп бурого морского петушка Alectrias alectro-
lophus из Тауйской губы Охотского моря (2010−2018 гг.)
Table 1. The body length (TL) and weight of males and females in different age groups of Stone cockscomb Alectrias 
alectrolophus from the Tauysk Bay of the Sea of Okhotsk (2010−2018)

В
оз

ра
ст

, 
ле

т
A

ge
, 

ye
ar

s Самки / Females Самцы / Males
n, экз.

Number, specs
Длина (TL), мм
Body length, m

Масса, г
Body weight, g

n, экз.
Number, specs

Длина (TL), мм
Body length, m

Масса, г
Body weight, g

2+ 76 56,2−87,0
71,6±0,88

0,8−3,6
1,7±0,07 109 58,1−96,3

75,6±0,08
0,8−4,2
1,9±0,07

3+ 171 70,9−99,5
89,9±0,55

1,5−6,0
3,3±0,07 224 68,0−110,2

89,2±0,59
1,3−7,0

3,4±0,08
4+ 212 82,1−119,3

104,2±0,48
2,4−6,8
5,2±0,08 89 82,3−120,3

103,3±0,78
2,7−8,1

5,3±0,13
5+ 54 97,1−126,5

112,6±0,99
4,5−10,9
6,9±0,19 25 90,7−127,0

111,5±2,06
3,1−10,5
6,5±0,39

6+ 9 104,0−133,4
120,1±3,26

5,8−12,8
8,7±0,67 1 117,3 6,6

Примечание. Над чертой — пределы варьирования показателя, под чертой — среднее значение и его ошибка; n — число 
исследованных рыб / Note. The range is above and the average with error is below the line; n – the number of the fish examined
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ется, и в группе самых крупных размеров доля 
самок достигает 80% от общего количества особей 
(рис. 3). 

Сравнивая полученные данные с уже имею-
щимися в литературе, стоит отметить, что пре-
дельные и средние значения длины петушков из 
Тауйской губы выше, чем у Японских, а предель-
ные показатели массы в некоторых возрастных 

группах превышают таковые в несколько раз (Кол-
паков, Милованкин, 2014). Размеры петушков из 
тихоокеанских вод Камчатки и Охотского моря в 
целом схожи, одновозрастные самки и самцы име-
ют близкие показатели длины тела, по весовым 
характеристикам камчатские петушки превосхо-
дят тауйских начиная с возраста 4+ лет (Мураше-
ва, Токранов, 2017а, б).

Рис. 2. Возрастной (А), размерный (Б) 
и весовой (В) состав бурого морского 
петушка Alectrias alectrolophus из Та-
уйской губы Охотского моря: (□) — 
самки; (■) — самцы

Fig. 2. The age (А), length (Б) and weigth 
(В) composition of stone cockscomb 
Alectrias alectrolophus in the Tauysk 
Bay of the Sea of Okhotsk: (□) – females, 
(■) – males
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В выборке бурого морского петушка из Тауй-
ской губы особи представлены шестью возраст-
ными группами от 1+ до 6+ лет, предельный воз-
раст у обоих полов составил 6+ лет, однако таких 
рыб в обеих группах было крайне мало — 1,7% у 
самок и 0,2% у самцов (рис. 2А). Максимальное 
количество самцов было в возрасте 3+ лет (50% от 
общего числа самцов), большая часть самок была 
старше, в возрасте 4+ (40,6%). Предельный возраст 
самцов данного вида совпадает с ранее описан-
ным, самки в Авачинской губе живут дольше, до 
7+ лет (Мурашева, Токранов, 2017а, б, 2020). За весь 
период исследования особи в возрасте 1+ лет 
встречались в незначительных количествах — 
6,5% от общего числа рыб, несмотря на интенсив-
ные попытки их целевого отлова. Стоит отметить, 
что данная тенденция отмечена и в других районах 
исследования (Колпаков, Милованкин, 2014). 

Бурый морской петушок относится к медлен-
но растущим рыбам. Темпы линейного роста са-
мок и самцов достаточно схожи (рис. 4A) и в 
среднем составляют 14,0 и 13,4 мм. Наиболее 
значительные приросты длины тела у особей 
обоих полов наблюдаются в первый год жизни, в 
возрасте 2+ лет, и составляют у самок 21,7 мм, у 
самцов 25,7 мм. Далее приросты равномерно сни-
жаются у всех рыб, достигая своего минимума в 
возрасте 6+ лет и составляя 7,5 мм для самок и 
5,8 для самцов. Такая динамика роста длины тела 
характерна для многих рыб и связана с наступле-
нием полового созревания, после которого линей-
ный рост заметно снижается. Темпы весового 
роста с возрастом увеличиваются и в целом зна-

чительно схожи у обоих полов, но у самок сред-
ние годовые приросты немного выше, чем у сам-
цов и составляют 1,6 г против 1,2 г (рис. 4Б). 

Наибольшие весовые приросты как у самок, 
так и у самцов наблюдаются в возрасте 4+ лет и 
составляют 1,9 г. Наименьшие приросты массы 
тела у самок наблюдаются в первые годы жизни и 
составляют 1,2 г, у самцов наименьшими они ока-
зались в возрасте 6+ и составили 0,4 г, но данный 
показатель, скорее всего, связан с малым числом 
особей в этой возрастной группе. 

При сравнении полученных результатов с име-
ющимися литературными данными о росте этих 
рыб (рис. 5) из других районов обитания, видно, что 
в целом тенденция изменения темпов роста (как 
линейного, так и весового) сохраняется. Особенно 
медленно растут петушки из Японского моря, их 
предельные и средние показатели приростов длины 
и массы значительно ниже, чем у обитающих в 
Охотском море и в тихоокеанских водах Камчатки 
(рис. 5). Как известно, рост приспособительно ме-
няется в зависимости от условий обитания (Николь-
ский, 1974), при этом в неблагоприятных условиях 
часто наблюдается снижение линейного и весового 
роста, что связано с перераспределением в организ-
ме энергетического баланса. Таким образом, можно 
предположить, что причиной более высоких темпов 
роста петушков из Охотского моря и тихоокеанских 
вод Камчатки может являться более благоприятный 
температурный режим в этих районах, характери-
зующийся более низкими температурами, в боль-
шей степени подходящий для холодолюбивого 
вида, к которым относится бурый морской петушок.

Рис. 3. Относительное количество са-
мок и самцов в разных размерных 
группах: (—) — самки; (---) — самцы

Fig. 3. The relative number of females 
and males in different size groups: (—) – 
females; (---) – males
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Рис. 4. Линейный (А) и весовой (Б) 
рост бурого морского петушка Alec-
trias alectrolophus из Тауйской губы 
Охотского моря: (—■—) — самки; 
(∙∙○∙∙) — самцы

Fig. 4. The linear (А) and weight (Б) 
growth of stone cockscomb Alectrias 
alectrolophus in the Tauysk Bay of the 
Sea of Okhotsk: (—■—) – females; 
(∙∙○∙∙) – males

Рис. 5. Линейный (А) и весовой рост 
(Б) бурого морского петушка Alectrias 
alectrolophus из Тауйской губы Охот-
ского моря по наблюденным данным: 
(—■—) — Тауйская губа; (--▲--) — 
Юго-Восточная Камчатка (Мурашева, 
Токранов, 2017б); (∙∙∙●∙∙∙) — Японское 
море (Колпаков, Милованкин, 2014)

Fig. 5. The linear (А) and weight (Б) 
growth of stone cockscomb Alectrias 
alectrolophus in the Tauysk Bay of the 
Sea of Okhotsk according to the observed 
data: (—■—) – Tauysk Bay; (--▲--) – 
South-East Kamchatka (Мурашева, То-
кранов, 2017б); (∙∙∙●∙∙∙) – Sea of Japan 
(Колпаков, Милованкин, 2014)
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Зависимость между длиной (TL, мм) и массой 
тела (W, г) бурого морского петушка из Тауйской 
губы Охотского моря (рис. 6) имеет вид: W =  
= 0,000005TL2,989 (R2 = 0,88) для самок и W =  
= 0,000004TL3,051 (R2 = 0,87) для самцов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что бурый 
морской петушок в период с мая по сентябрь яв-
ляется самым многочисленным и доминирующим 
видом в прибрежной зоне Тауйской губы. Доля 
особей этого вида составила 49,9–83,9% от обще-
го количества пойманных рыб в каждом районе 
исследования. Наиболее плотные скопления на-
блюдались в р-не бухты Нагаево в августе и сен-
тябре (до 35 экз./м2). В Тауйской губе данный вид 
предпочитает валунно-галечные мелководья или 
литораль закрытых бухт. 

В исследуемой выборке максимальные раз-
меры имела самка в возрасте 6+ лет, с длиной 
133,4 мм и массой 12,8 г. Модальную группу со-
ставили рыбы: самки длиной 95,1–105,0 мм (27,2%) 
и самцы 85,1–95,0 мм (26,3%), массой от 2,6–4,5 г 
у обоих полов — 36,2 и 39,0% соответственно, 
возраста 4+ (40,6%) у самок и 3+ (50%) у самцов. 

В линейном и весовом росте у самцов и самок 
существенных различий не обнаружено, наиболее 
высокие темпы линейного роста наблюдаются в 
первые годы жизни, в возрасте 2+ лет, максималь-
ные весовые приросты у обоих полов наблюдают-
ся в возрасте 4+ лет. 

Анализ размерно-возрастной структуры и ро-
ста бурого морского петушка из разных географи-
ческих районов показывает, что эти рыбы из Та-
уйской губы Охотского моря по данным характе-
ристикам занимают промежуточное положение 
между петушками, обитающими в Японском море 

и тихоокеанских водах Камчатки, что, скорее все-
го, объясняется соответствующими условиями 
обитания. 
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Изучены некоторые черты биологии дальневосточного трепанга из бух. Северной в 2016, 2017 гг. Раз-
мерный состав трепанга был представлен особями с длиной тела от 3,6 до 23,4 см. Масса кожно-мус-
кульного мешка была выше в 2017 г. (137,5 г). В 2016 г. встречались особи в возрасте 1–4 года, в 2017 г. — 
1–5 лет. В 2016 и 2017 гг. соотношение полов было близко 1:1. Максимальное значение гонадного ин-
декса в период исследований зафиксировано в июне — 10,6%. Начало нереста отмечалось во 2 декаде 
июня, конец — во 2 декаде июля.

SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FAR EASTERN SEA 
CUCUMBER (APOSTICHOPUS JAPONICUS) FROM THE SEVERNAYA BAY 
OF THE SLAVYANKA GULF (JAPAN SEA)
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690087 Vladivostok, Lugovaya, 52Б 
Ph.: +7 (4232) 44-03-06. E-mail: ingavladm@mail.ru

FAR EASTERN SEA CUCUMBER, SIZE COMPOSITION, WEIGHT COMPOSITION, AGE, GONAD INDEX, 
SEX RATIO, SEVERNAYA BAY
Some of biological traits of the Far Eastern sea cucumber from the Severnaya Bay were examined in 2016 and 
2017. Body length of sea cucumber individuals varied from 3.6 to 23.4 cm. Dermo-muscular bag weight was 
higher in 2017 (137.5 g). Individual ages were 1–4 years in 2016 and 1–5 years in 2017. Sex ratio was near 1:1 
in 2016 and 2017. During the period of the research gonad index was maximal in June – 10.6%. Spawning began 
in the 2nd decade of June and finished in the 2nd decade of July.

В настоящее время в Приморье развивается за-
водская технология разведения ценного в промыс-
ловом отношении вида — дальневосточного тре-
панга. Как известно, в основе любой биотехники 
лежат сведения об особенностях биологии раз-
множения объекта культивирования: возрасте и 
размерах полового созревания гидробионтов, о 
соотношении полов, размерах и качестве произво-
дителей, продолжительности репродуктивного 
периода и др. Все эти знания необходимы для 
эффективного управления репродуктивной актив-
ностью аквакультурантов при их искусственном 
разведении. 

В условиях мини-завода научно-производ-
ственного департамента марикультуры ФГБОУ 
ВО «Дальрыбвтуз», расположенного в бух. Север-
ной (Славянский залив, Японское море), с 2000 г. 
проводятся работы по искусственному культиви-
рованию трепанга. Одним из этапов биотехники 

является выращивание полученной в заводских 
условиях молоди, жизнестойкость которой зависит 
от физиологического состояния производителей, 
взятых из естественной среды, в том числе от зре-
лости их половых продуктов. 

Целью настоящей работы являлось изучение 
некоторых черт биологии дальневосточного тре-
панга из бух. Северной для получения статисти-
ческой информации, служащей основой при от-
боре производителей для нереста в заводских ус-
ловиях. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи: изучить размерный и весовой 
состав, определить возраст, изучить соотношение 
полов, определить гонадный индекс и сроки не-
реста трепанга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу работы положены данные биологическо-
го анализа трепанга, собранного в бух. Северной 
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(Славянский залив, Японское море) в 2016 и в 
2017 гг. в период с марта по июль, преимуществен-
но с глубины 12 м. Бух. Северная расположена в 

северо-западной части Славянского залива (рис. 1). 
Бухта — полузакрытая, ширина ее горловины и 
длина центральной оси почти равны друг другу. 

Рис. 1. Бух. Северная в Славянском заливе Японского моря (Электронный ресурс, 2020)
Fig. 1. The Severnaya Bay in the Slavyanka Gulf of the Sea of Japan (E-resource, 2020)



Некоторые биологические характеристики дальневосточного трепанга (Apostichopus japonicus) из бухты Северной… 65

Наибольшая глубина в бухте — 13,8 м, средняя — 
8,4 м (Гостюхина и др., 2013). В ходе исследования 
определены основные биологические характери-
стики трепанга: общая масса (Wобщ.), масса кож-
но-мускульного мешка (Wкмм), масса гонад с 
точностью до 0,1 г, пол животных определяли 
визуально. Биологическому анализу было подвер-
гнуто 240 особей трепанга (табл. 1).

Гонадный индекс (ГИ) определяли как отно-
шение массы гонады к массе кожно-мускульного 
мешка, выраженное в процентах. Так как общая 
масса может сильно меняться в зависимости от 
количества полостной жидкости, использовали 
более стабильный показатель — массу кожно-му-
скульного мешка (Wкмм).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2016, 2017 гг. был проведен анализ размерного 
состава дальневосточного трепанга, выловленно-
го в бух. Северной Славянского залива (табл. 2).

В 2017 г. среднее значение длины было немно-
го меньше, чем в 2016 г., в модальную группу вош-
ли особи в диапазоне 10–20 см, что составило 40% 
от общего числа особей. В 2016 г. большинство 
голотурий имели длину 15–20 см. 

В таблице 3 приведена информация о длине 
обследованных особей трепанга с марта по июль 
(табл. 3).

В 2016 г. трепанг с максимальной длиной был 
обнаружен в апреле (23,4 см), с минимальной — 
в июне (4 см). В 2017 г. максимальная (22,2 см) и 
минимальная (3,6 см) длина зарегистрированы в 
июне. 

В исследованные годы был проведен анализ 
весового состава дальневосточного трепанга. Ис-
следовались общая масса, масса кожно-мускуль-
ного мешка и масса гонад (табл. 4).

В 2017 г. общая масса варьировала от 80 до 
336 г. Модальный класс был представлен трепан-
гом массой 120–140 г. В 2016 г. общая масса из-

Таблица 1. Материал, положенный в основу работы / Table 1. The sample size analyzed in the research

Дата / Date
Количество особей, экз. / Sample size, specs

Год / Year Итого / In total2016 2017
28.03 5 5 10
13.04 15 15 30
22.04 30 30 60
22.05 30 30 60
16.05 10 10 20
21.06 10 10 20
27.06 9 9 18
03.07 6 6 12
16.07 5 5 10

Итого / In total 120 120 240

Таблица 2. Длина дальневосточного трепанга в 2016, 2017 гг.
Table 2. The body length of the Far Eastern sea cucumber in 2017 and 2016

Год / Year Длина, см / Length, cm
Xmax X ± mX Xmin

2016 23,4 14,8±4,3 4
2017 22,2 14,3±3,9 3,6

Таблица 3. Длина дальневосточного трепанга с марта по июль в 2017, 2016 гг.
Table 3. The body length of the Far Eastern sea cucumbers from March to July in 2017 and 2016

Год / Year Месяц / Month Длина, см / Length, cm
Xmax X ± mX Xmin

2016

Март /March 16,2 13,6 ± 1,9 11,6
Апрель  / April 23,4 16,4 ± 4 7,7

Май / May 19,4 14,5 ± 3,9 5
Июнь / June 20,8 13,6 ± 4,6 4
Июль / July 18,8 13,4 ± 5 6

2017

Март / March 18,1 14,3 ± 3,7 8,3
Апрель / April 22 15,5 ± 3 8

Май / May 20 11,7 ± 3,4 5,12
Июнь / June 22,2 13,9 ± 4,6 3,6
Июль / July 21 17,8 ± 2,2 13,4
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менялась от 78 до 290 г. Большинство особей име-
ли массу 100–140 г.

В 2017 г. масса кожно-мускульного мешка варь-
ировала от 55,3 до 236 г. Наибольшее количество 
особей приходилось на диапазон 100–120 г. 
В 2016 г. масса кожно-мускульного мешка изменя-
лась от 58 до 219 г. Большинство особей имело 
массу 80–100 г.

В таблице 5 приведена динамика общей массы 
и массы кожно-мускульного мешка трепанга с 
марта по июль.

При увеличении температур с марта по июль 
увеличивалась и масса особей. Это связано с тем, 
что весной, как правило, активизируются раз-
множение и развитие половых клеток новой ге-
нерации, влекущие за собой увеличение массы 
гонады. 

В таблице 6 представлены сведения о массе 
гонад трепанга в течение исследованного периода.

Определить возраст у трепанга трудно в связи, 
с одной стороны, с отсутствием у него регистри-
рующих структур и, с другой стороны, со значи-
тельным индивидуальным варьированием темпов 
роста и развития в зависимости от географическо-
го района, условий места обитания, сроков оседа-
ния личинок и других факторов (Брегман, 1971; 
Гаврилова, 2013). Как правило, годовалое живот-
ное весит не более 50 г, а к 4–5 годам достигает 
380 г (Брегман, 1971). Считается, что к 2–3 годам 
особи могут приступать к нересту (Левин, 2000). 
Для трепанга правильнее говорить не о возрасте, 
а о размерах половозрелости, по достижении ко-
торых организм начинает тратить существенную 
часть энергии на производство гамет.

Таблица 4. Общая масса и масса кожно-мускульного мешка (кмм) дальневосточного трепанга в 2016, 2017 гг.
Table 4. The total body weight and the weight of the dermo-muscular bag (dmb) of the Far Eastern sea cucumber in 2016 
and 2017

Год / Year W общ. / W total W кмм / W dmb
Xmax X ± mX Xmin Xmax X ± mX Xmin

2016 290 162,1 ± 53 78 219 127 ± 39,6 58
2017 336 201,9 ± 71,4 80 236 137,5 ± 41,9 55,3

Таблица 5. Общая масса и масса кожно-мускульного мешка (кмм) дальневосточного трепанга с марта по июль 
в 2016, 2017 гг.
Table 5. The total body weight and the weight of the dermo-muscular bag (dmb) of the Far Eastern sea cucumber from 
March to July in 2016 and 2017

Год / Year Месяц / Month W общ., г / W total, g W кмм, г / W dmb, g
Xmax X ± mX Xmin Xmax X ± mX Xmin

2016

Март / March 254 210 ± 30,2 176 167 133,2 ± 20,1 116
Апрель / April 236 146,8 ± 47,8 78 219 125,3 ± 37,2 58

Май / May 263 158,2 ± 48 99 203 119,7 ± 33,4 80
Июнь / June 290 189 ± 63,2 84,5 212 142,7 ± 48,9 65,9
Июль / July 230 142,5 ± 49 96,2 163,2 109,1 ± 35,1 69

2017

Март / March 230,3 170,7 ± 34,3 148,5 140,4 111,1 ± 23,5 76,7
Апрель / April 235 149,4 ± 38,4 80 214 116,6 ± 30,1 75,3

Май / May 324,51 186,6 ± 67 80,63 232,2 122,8 ± 43,9 55,3
Июнь / June 336 284,3 ± 31,6 210 236 173,2 ± 24,5 126
Июль / July 302 255,8 ± 36,5 198 223 180,5 ± 27,4 128

Таблица 6. Масса гонад дальневосточного трепанга в 2016, 2017 гг.
Table 6. The gonad weight of the Far Eastern sea cucumber in 2016 and 2017

Год / Year Месяц / Month Масса гонад, г / Gonad weight, g
Xmax X ± mX Xmin

2016

Март / March 0,5 0,38 ± 0,10 0,3
Апрель / April 7,20 2,65 ± 1,69 0,20

Май / May 15 7,35 ± 4,33 0,40
Июнь / June 23,00 14,24 ± 5,32 5,30
Июль / July 15,50 7,76 ± 4,94 0,40

2017

Март / March 0,41 0,35 ± 0,05 0,3
Апрель / April 7,20 2,4 ± 1,65 0,30

Май / May 22,69 7,82 ± 5,13 1,60
Июнь / June 26,78 18,3 ± 4,34 12,00
Июль / July 20,00 12,27 ± 6,6 1,40
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В ходе исследования был определен возраст 
трепанга по массе с использованием шкалы «вес–
возраст», предложенной Брегманом (Брегман, 
1971; Бирюлина, Козлов, 1971) (табл. 7).

В 2016 г. встречались особи в возрасте 1–4 года, 
в 2017 г. — 1–5 лет (табл. 7).

Для трепанга характерно соотношение полов 
1:1 (Левин, 2000; Гостюхина и др., 2013). В иссле-
дованные годы в бух. Северной соотношение по-
лов было близко 1:1. Незначительно преобладали 
самцы (43%). Встречались также особи, у которых 
пол невозможно было определить (15%).

Сроки созревания и продолжительность нереста 
трепанга, как правило, зависят от места обитания и 
температурных условий года. В исследованные нами 
годы среднегодовая температура в бух. Северной 
была 9,2 °С. В годы с меньшим значением темпера-
туры нерест может происходить с середины июля и 
до конца августа (Мокрецова, 1978). По данным 
О.Б. Гостюхиной, в бух. Северной нерест трепанга 
происходил с конца июля до середины августа при 
температуре воды 18–22 °С (Ким, 2012; Гостюхина 
и др., 2013). К середине августа почти все особи име-
ли опустошенную от половых клеток гонаду. 

О начале нереста трепанга можно судить по 
изменению значений гонадного индекса. Резкое 
снижение его средней величины свидетельствует 
о начале нереста. От начала нереста до массового 
может пройти от 20 до 35 дней. По нашим данным, 
с марта по июнь величина гонадного индекса рас-
тет, что связано с накоплением гамет. В июне до-
стигает максимального значения (10–11%). В июле 
происходит нерест, и гонадный индекс снижается 
до 6–7% (табл. 8).

Принимая во внимание значение гонадного 
индекса, начало нереста в исследованные годы 
приходилось на 2 декаду июня, массовый нерест 
наблюдался в 3 декаде июня – 1 декаде июля, конец 
нереста — во 2 декаде июля (табл. 8). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные нами исследования показали, что 
размерный состав трепанга в бух. Северной был 
представлен особями с длиной тела от 3,6 до 
23,4 мм, составив в среднем в 2016 г. 14,8 ± 4,3 см, 
в 2017 г. — 14,3 ± 3,9 см. Общая масса тела трепан-
га в 2016 г. варьировала от 78 до 290 г, в 2017 г. — от 
80 до 336 г, составив в среднем в 2016 г. 162,1 ± 53 г; 

Таблица 7. Длина, масса кожно-мускульного мешка (smb) и возраст дальневосточного трепанга в 2016, 2017 гг.
Table 7. The body length, the dermo-muscular bag weight and the age of the Far Eastern sea cucumber in 2016 and 2017

Год / Year Возраст, лет
Age, years

Длина, см
Length, cm

Масса кожно-мускульного мешка, г
Dermo-muscular bag weight, g

Xmax X ± mX Xmin Xmax X ± mX Xmin

2016

1 14,6 10,6 ± 4,5 4 73 67,2 ± 5,3 58
2 22,6 15 ± 4,3 5,00 181,0 106,4 ± 20,1 75,00
3 23,4 15,4 ± 4,2 5 183 159,4 ± 13,4 135
4 19,7 14,2 ± 3,7 9 183 159,4 ±v13,4 135

2017

1 12,7 9,2 ± 2,5 7 69 60,8 ± 4,9 55,4
2 22 14,4 ± 3,8 5,1 177 106,9 ± 19,8 75
3 22 13,8 ± 3,8 3,6 183 157,3 ± 15,4 120
4 21 16,2 ± 3,3 10 223 199,4 ± 11 185,4
5 22,2 18,6 ± 5 15 236 234 ± 2,6 232,2

Таблица 8. Гонадный индекс дальневосточного трепанга в 2016, 2017 гг.
Table 8. The gonad index of the Far Eastern sea cucumber in 2016 and 2017

Год / Year Месяц / Month Гонадный индекс, % / Gonad index, %
 Xmax X ± mX Xmin

2016

Март / March 0,39 0,29 ± 0,08 0,19
Апрель / April 5,85 2,03 ± 1,18 0,22

Май / May 12,5 6,15 ± 3,55 0,45
Июнь / June 17,32 10,15 ± 2,65 6,01
Июль / July 12,67 7,25 ± 4,09 0,51

2017

Март / March 0,53 0,3 ±v0,1 0,26
Апрель / April 6,85 2,1 ± 1,59 0,32

Май / May 11,69 6,12 ± 3,1 1,87
Июнь / June 15,49 10,6 ± 2,25 7,09
Июль / July 12,99 6,96 ± 3,80 0,79
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в 2017 г. — 201,9 ± 71,4 г. Масса кожно-мускульно-
го мешка была выше в 2017 г. (137,5 ± 41,9 г). 
В 2016 г. встречались особи в возрасте 1–4 года, в 
2017 г. — в возрасте 1–5 лет. В исследованные годы 
соотношение полов было близко 1:1. 

Гонадный индекс в период исследований изме-
нялся от 0,29% в марте до 7% в июле, максимальное 
значение было в июне 10,6%. Начало нереста — во 
2 декаде июня, массовый нерест — в 3 декаде июня – 
1 декаде июля, конец нереста — во 2 декаде июля. 

Полученные данные дополняют сведения о не-
которых биологических характеристиках трепанга 
из бух. Северной и будут учтены при воспроизвод-
стве трепанга на мини-заводе научно-производствен-
ного департамента марикультуры в бух. Северной.
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НЕРКА, ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, АНОМАЛИИ ООЦИТОВ, РЕЗОРБЦИЯ, ПЛОДОВИТОСТЬ
На основании гистологического анализа яичников производителей нерки р. Камчатки показаны много-
численные аномалии в строении вителлогенных яйцеклеток, которые приводят к резорбции. За счет 
усиленной резорбции вителлогенных ооцитов происходит сокращение плодовитости у половозрелых 
самок нерки. Наличие яичников с аномальными ооцитами позволяет предположить, что резорбция 
ооцитов у рыб — явление, связанное с естественным механизмом регуляции конечной плодовитости. 
Такой механизм необходим при изменившихся параметрах тела рыб у нерки р. Камчатки. Многочис-
ленные аномалии в яичниках свидетельствуют о снижении репродуктивной способности производи-
телей, а также качества икры, как продукта производства.

ABNORMALITIES IN THE OVARIES OF SOCKEYE SALMON SPAWNERS 
IN THE KAMCHATKA RIVER IN 2019
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SOCKEYE SALMON, HISTOLOGICAL ANALYSIS, OOCYTE ABNORMALITIES, RESORPTION, FERTILITY
Based on histological analysis of the ovaries of sockeye salmon spawners in the Kamchatka River, numerous 
abnormalities leading to resorption are shown in the structure of vitellogenic oocytes. Fertility of mature female 
sockeye salmon decreases due to the resorption of the vitellogenic oocytes. Presence of ovaries with abnormal 
oocytes implies oocyte resorption in fish being a phenomenon associated with mechanism of natural regulation 
of final fertility. Such mechanism is required in view of changing fish body length and weight in the sockeye 
salmon of the Kamchatka River. Numerous abnormalities in the ovaries indicate of a decreasing reproductive 
capacity of spawners and commercial quality of the eggs.

Развитие и функционирование репродуктивной 
системы рыб является одним из важных показате-
лей оценки физиологического состояния организ-
ма рыб и всей популяции в различных условиях 
обитания. Отклонения от нормы в половой систе-
ме могут быть использованы в качестве показате-
ля в определении степени благополучия развития 
последующих поколений различных популяций 
(Решетников и др., 2000). Визуально-патологиче-
ский анализ позволяет выявить внешние наруше-
ния в состоянии гонад рыб. Использование гисто-
логического метода дает возможность более под-
робно и четко определить различные отклонения 
в развитии половых клеток и гонад. С помощью 
микродиагностики можно заблаговременно уста-
новить начало неблаготворных воздействий 
какого-то одного или нескольких факторов на 
организм рыбы в существующих условиях. Руко-
водствуясь работами А.И. Смирнова (1975), 
Е.В. Микодиной с соавторами (2000), можно ут-

верждать, что икра с различными изменениями 
впоследствии регенерируется. 

Цель данного исследования: на основании ги-
стологического анализа выявить аномалии в стро-
ении созревающих яйцеклеток у производителей 
нерки р. Камчатки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал для анализа яичников производителей 
нерки (Oncorhynchus nerka) был собран на р. Кам-
чатке сотрудниками лаборатории тихоокеанских 
лососей в период с 7 июня по 26 июля 2019 г. Про-
бы с дефектами половых продуктов созревающих 
самок нерки отбирались при проведении полного 
биологического анализа рыбы. К визуально опре-
деляемым отклонениям от нормы относились: 
приросшие ястыки к стенкам брюшной полости, 
неестественный цвет зрелых половых продуктов 
(темно-коричневый и белесо-желтый), мелкие 
ооци ты разных размеров, много резорбирующих-
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ся клеток, которые были локализованы в одной 
части или разбросаны по всему ястыку (рис. 1).

Материал фиксировали жидкостью Буэна. Ги-
стологическую обработку проводили по общепри-
нятой методике (Роскин, Левинсон, 1975). Для 
сохранения желтка в яйцеклетках перед заливкой 
в парафин ооциты выдерживали 3–5 суток в цел-
лоидине. Срезы толщиной 5–7 микрон окрашива-
ли железным гематоксилином по Гейденгайну 
(Волкова, Елецкий, 1982).

Для гистологических исследований обработа-
но 27 проб яичников нерки. Приготовлено 67 ги-
стологических препаратов. В настоящей работе 
использована периодизация гаметогенеза лососе-
вых рыб по методике И.Г. Мурзы и О.Л. Христо-
форова (1991). Микрофотографии гистологических 
срезов выполнены с помощью микроскопа Nikon 
с фотонасадкой Olympus DP26 при кратном уве-
личении окуляра 10× и объектива 4× и 10×. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все исследованные яичники были взяты от про-
изводителей нерки зрелостью IV и IV–V стадии, 
т. е. имели ооциты разных фаз вителлогенеза. Пе-
риод вителлогенеза включает накопление жиро-
вых и белковых вакуолей в развивающейся клетке. 
В норме зрелые неоплодотворенные вителлоген-
ные яйцеклетки лососевых рыб имеют округлую 
форму, их мелкозернистый желток равномерно 
распределен от анимального до вегетативного по-
люсов (рис. 2А). Встречались более зрелые клетки 
в период поздней фазы вителлогенеза, у которых 
наблюдаются крупные вакуоли желтка, объеди-
ненные в общую массу, среди которых отмечают-
ся гранулы мелких и средних размеров (рис. 2Б).

Зрелые яйцеклетки имеют сложную оболочку, 
состоящую из верхней студенистой (бесструктур-
ного хориона), наружной и внутренней желточных 
оболочек (лучистой или zona radiata). Толщина 

Рис. 1. Яичник производителей нерки 
р. Камчатки с аномальными вителло-
генными ооцитами
Fig. 1. Mature sockeye salmon ovary with 
abnormal vitellogenic oocytes from in 
the Kamchatka River

Рис. 2. Нормально созревающие ооциты нерки р. Камчатки: А — яйцеклетка 2 фазы вителлогенеза с мелкими 
зернами желтка, заполнившими основную часть цитоплазмы до зоны ядра; Б — фрагмент яйцеклетки с жиро-
выми вакуолями, объединенными в общую массу желтка (4×10, гематоксилин)
Fig. 2. Maturing normal oocytes of sockeye salmon from the Kamchatka River: А – the oocyte with small granules of 
yolk in the main part of cytoplasma up to the nuclear zone at the 2nd phase of vitelligenesis, Б – fragment of the oocyte 
with lipid vacuoles united into the yolk general body (4х10, hematoxylin)
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оболочек обычно равномерная, соединение между 
собой очень плотное (Фалеева, 1965, 1979; Сакун, 
Буцкая, 1968; Детлаф и др., 1981).

При изучении гистологических препаратов 
созревающих неоплодотворенных яйцеклеток нер-
ки из р. Камчатки были отмечены аномалии в 
строении их оболочек: у многих ооцитов наблю-
далось локальное расслоение и разрушение обо-
лочек, что вызвало значительную деформацию 
яйцеклеток и их резорбцию при фиксации (рис. 3А 
и 3Б), неравномерное окрашивание студенистой 
оболочки (рис. 3В), локальное их истончение, 
вплоть до нитевидного (рис. 3Г). Во многих яйце-
клетках были выявлены вакуоли в студенистой 
оболочке и полости с веществом невыясненной 
природы среди желтка. На некоторых срезах на-
блюдалось до 30% резорбирующихся ооцитов 
(рис. 3Д). У вителлогенных ооцитов, потерявших 
тургор, часто наблюдалась деформация в виде 
волнистых оболочек и цитоплазмы (рис. 3Е). 

Аномалии в развитии воспроизводительной 
системы рыб в естественных условиях и при ис-

кусственном воспроизводстве были описаны ря-
дом авторов (Саваитова и др., 1995; Емельянова и 
др., 2000; Селюков и др., 2003; Кошелев и др., 2009). 
В процессе цито-морфологического изучения раз-
вития и функционирования репродуктивной си-
стемы разных видов рыб можно определить харак-
тер и степень нарушений в их гонадогенезе, что 
позволяет установить оценку потенциала воспро-
изводства в конкретных условиях обитания этих 
видов рыб (Акимова, Рубан, 1996). 

В конце 90-х годов наблюдались цитологиче-
ские отклонения в вителлогенных ооцитах в пе-
риод морского нагула у значительного количества 
особей кеты. Анализ состояния яичников кеты 
показал усиленную резорбцию ооцитов периода 
вителлогенеза, что привело к уменьшению плодо-
витости (Микодина и др., 2001). Описанные раз-
нообразные аномалии ооцитов были причиной 
уменьшения плодовитости, увеличения смертно-
сти кеты в морской период нагула, снижения чис-
ленности заходящих на нерест особей и, что самое 
главное, уменьшения эффективности нереста.

Рис. 3. Аномалии в строении созревающих ооцитов и их оболочек нерки р. Камчатки: А, Б — фрагмент яйце-
клетки с локальным расслоением и разрушением оболочки; В — неравномерное окрашивание студенистой 
оболочки; Г — истончение оболочек; Д — резорбирующийся ооцит; Е — ооцит с ослабленным тургором цито-
плазмы и оболочек (4×10, гематоксилин)
Fig. 3. Structural abnormalities of sockeye salmon maturatinging oocytes and oocyte membranes in the Kamchatka 
River: А, Б – the fragment of the oocyte with local and exfoliation and destruction of the membrane; В – uneven color-
ation of the gelatinous membrane; Г – thinning of the membranes; Д – resorbing oocyte; Е – the oocyte with a poor 
turgor of cytoplasma and mambrane (4×10, hematoxylin)
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Несмотря на снижение численности стада нер-
ки р. Камчатки за последние 15–20 лет, морфофи-
зиологические показатели рыб значительно умень-
шились (Бугаев, 2011): как длина тела самок основ-
ных возрастных групп (1.3, 2.2) ранней и поздней 
форм, так и масса тела. Абсолютная плодовитость 
нерки р. Камчатки снижалась из года в год, что 
связано с уменьшением размеров рыб (Бугаев, 
2015). Механизм сокращения плодовитости у про-
изводителей нерки происходит за счет усиленной 
резорбции вителлогенных ооцитов (Детлаф и др., 
1981). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие самок нерки с аномальными ооцитами 
позволяет предположить, что резорбция ооцитов 
у рыб — явление, связанное с естественным меха-
низмом регуляции конечной плодовитости. Такой 
механизм необходим при изменившихся параме-
трах тела рыб у нерки р. Камчатки. Многочислен-
ные аномалии в яичниках свидетельствуют о сни-
жении репродуктивной способности производи-
телей, а также качества икры, как продукта про-
изводства.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО ФИЛИАЛА ФГБНУ «ВНИРО» («КАМЧАТНИРО») 
ПРЕДЛАГАЕТ:

КамчатНИРО — 85 (1932–2017). Воспомина-
ния. Стихи. Рассказы / Составители: В.Ф. Бугаев, 
М.В. Варкентин, Ю.А. Кудлаева. Петропавловск-
Камчатский: КамчатНИРО, 2017. 280 с.

Издание посвящено 85-летнему юбилею Кам-
чатского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО, 
КО ТИНРО, КоТИРХ — аббревиатуры организации 
в разные годы). В альбом включены воспоминания и 
записки бывших и настоящих сотрудников инсти-
тута, их друзей и близких, рассказывающие об исто-
рии КамчатНИРО и направлениях исследований, 
знакомящие с коллективом и повседневной работой, 
отражающие романтику и трудности работы их-
тиологов, гидробиологов, генетиков, паразитологов, 
вирусологов, зоологов, экологов и представителей 
других редких профессий.

Все научные сотрудники — талантливые люди, поэтому в издание включены также их стихи и рассказы. 
В одних случаях эти произведения связаны непосредственно с работой и окружающей природой, в других — по-
священы романтике жизни на Севере, а известный генетик с мировым именем д. б. н. Н.В. Варнавская даже 
писала и публиковала научно-фантастические романы (его отрывок также представлен читателям). 

Издание иллюстрировано исключительно черно-белыми архивными фотографиями, что усиливает эффект 
проникновения Прошлого в наши дни и повышает его достоверность. Использованы фотографии из лабораторных 
архивов, а также из частных собраний сотрудников КамчатНИРО: В.Ф. Бугаева, Т.Л. Введенской, М.А. Жилина, 
С.И. Корнева, И.И. Лагунова, А.В. Маслова, В.Ф. Севостьянова, О.В. Тимофеевой, С.А. Травина и других. 

Открывает юбилейный альбом уникальная рукопись доктора биологических наук Фаины Владимировны Крогиус 
«Воспоминания о Камчатке и о создании научной работы» (1932–1985), найденная в 2016 г. в архиве Камчатского 
края и опубликованная впервые.
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Водные биологические ресурсы России: состояние, мониторинг, управление. 
Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным уча-
стием, посвященной 85-летию Камчатского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (3–6 октября 2017 г., Петропавловск-Камчатский). 
Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2017. 398 с. — Научное электронное 
издание сетевого распространения: Размер файла 80Мб. Систем. требования: Intel; 
Microsoft Windows (XP, Vista, Windows 7,8, Mac OS); разрешение экрана не ниже 
1024×768; PDF Reader. 

DOI: 10.15853/978-5-902210-51-1. ISBN 978-5-902210-51-1
Сборник содержит материалы по следующим основным направлениям: воспроиз-

водство и динамика запасов водных биологических ресурсов; методические аспекты 
мониторинга, оценки и прогнозирования состояния запасов водных биологических 
ресурсов, стратегии управления промыслом; популяционные и генетические исследо-
вания гидробионтов; условия среды обитания и экология гидробионтов; состояние 
и динамика водных сообществ в условиях возрастающего антропогенного воздей-
ствия; болезни гидробионтов и их профилактика; искусственное воспроизводство 
водных биологических ресурсов. Главный редактор — Ю.П. Дьяков, д. б. н., гл. н. с. 
КамчатНИРО.

Электронная версия доступна по ссылке: http://www.kamniro.ru/files/2017.pdf

Тиллер И.В. Биология и динамика численности проходной Salvelinus malma 
(Walbaum) Камчатки. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2017. 96 с.

В монографии обобщены сведения, характеризующие биологию и динамику 
численности проходной мальмы Камчатки. Рассмотрены основные этапы жиз-
ненного цикла мальмы (сроки нереста, миграции, морской нагул). По материалам 
собственных исследований автором рассматриваются структура популяций и ди-
намика ее элементов за многолетний период. Исследовано питание молоди мальмы 
в речной период жизни и взрослых рыб во время ската на морской нагул. Отмечено 
значительное потребление мальмой покатной молоди горбуши на северо-востоке 
Камчатки. Приведены данные о динамике вылова проходной мальмы на Камчатке. 
Проведена оценка смертности и состояния запасов этого вида на Камчатке.

Бугаев А.В. Преднерестовые миграции тихоокеанских лососей в экономиче-
ской зоне России. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2015. 416 с.

В представленной монографии рассмотрен заключительный этап морского пе-
риода жизни азиатских тихоокеанских лососей во время преднерестовых миграций 
в беринговоморских и тихоокеанских водах исключительной экономической зоны 
Российской Федерации (ИЭЗ РФ). Наблюдениями охвачен ряд 1995–2008 гг. В ра-
боте задействован массив многолетних данных, полученных в результате иссле-
дований, проводимых на дрифтерных судах в юго-западной части Берингова моря 
и северо-западной части Тихого океана. В сборе материала принимали участие 
сотрудники многих рыбохозяйственных НИИ Дальнего Востока и Москвы. Всего 
в работе использованы данные показателей контрольных уловов и биологических 
анализов, полученные в результате 177 рейсов российских и япоских дрифтерных 
судов (7208 сетепостановок). Объектами исследований были пять видов тихо-
океанских лососей — нерка, кета, горбуша, чавыча и кижуч. В процессе работы 
биоанализу подвергнуто около 140 тыс. рыб. Накопленная информация позволи-

ла рассмотреть важнейшие жизненные критерии созревающих тихоокеанских лососей — пространственно-
темпоральное распределение и динамику уловов, основные биологические показатели, питание, внутривидовую 
структуру преднерестовых скоплений, а также выявить основные факторы, определяющие характер их пред-
нерестовых миграций. Систематизирован массив биологических данных на уровне рассматриваемого 14-летне-
го периода дрифтерных наблюдений. Проведен сравнительный анализ полученной информации в связи с замет-
ным ростом численности лососей, который был отмечен во всех регионах Северной Пацифики в начале 2000-х 
годов. В книгу включено много первичных данных, позволяющих их использовать в дальнейших исследованиях. 
Она адресована научным сотрудникам, занимающимся вопросами биологии морского периода жизни тихоокеан-
ских лососей, экологам, студентам высших учебных заведений, работникам рыбохозяйственных предприятий и 
силовых структур, контролирующих воспроизводство и добычу лососей.
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Современное состояние и методы изучения экосистем внутренних водо-
емов. Сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения Игоря Ивановича Куренкова (7–9 октября 2015 г., Пе-
тропавловск-Камчатский). Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2015. 235 с.

Один из основоположников пресноводной гидробиологии на Дальнем Востоке, 
Игорь Иванович был признанным ведущим специалистом в области изучения фа-
унистики лососевых нерестово-выростных водоемов. Он исследовал множество 
озер полуострова, и результатом стала уникальная работа — «Зоопланктон озер 
Камчатки». Изучение влияния вулканического пепла на биологическую продуктив-
ность водных объектов воплотилось в идею фертилизации камчатских водоемов, 
которая затем была с успехом реализована, он также был «первооткрывателем» 
использования геотермальных вод при искусственном воспроизводстве лососей.

В честь И.И. Куренкова назван один из видов веслоногих ракообразных (Eurytemora 
kurenkovi), встречающийся в устьях камчатских рек и прибрежных озерах, и мало-
щетинковый червь (Spirosperma kurenkovi), обитающий в озерах полуострова Кам-

чатка. В окрестностях оз. Кроноцкого высокогорное бессточное озеро Крокур увековечило имена двух известных 
ученых — Е.М. Крохина и И.И. Куренкова.

Сборник содержит материалы по следующим основным направлениям: методы изучения внутренних водоемов; 
результаты применения методов прямого учета численности и математического моделирования в исследованиях 
пресноводных биоресурсов; условия обитания гидробионтов в экосистемах внутренних водоемов: гидрология, ги-
дрохимия и геоморфология; сезонная и многолетняя динамика функционирования сообществ внутренних водоемов; 
биоразнообразие и продуктивность экосистем внутренних водоемов; антропогенное воздействие и проблемы 
сохранения экосистем внутренних водоемов; рыбохозяйственное использование внутренних водоемов для целей 
промышленного и любительского (спортивного) рыболовства, акклиматизации и аквакультуры.

Электронная версия доступна по ссылке: www.kamniro.ru/publishing/kamniro/sovremennoe_sostoyanie_i_metody_
izucheniya_ekosistem_vnutrennih_vodoemov

Карпенко В.И., Андриевская Л.Д., Коваль М.В. Питание и особенности роста ти-
хоокеанских лососей в морских водах. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 
2013. 304 с. 

Монография представляет собой обобщение накопленной в лаборатории морских 
исследований лососей ФГУП «КамчатНИРО» многолетней архивной информации, 
а также результатов собственных исследований питания и роста тихоокеанских 
лососей в морской период жизни. В течение 50-летнего периода изучения использо-
вана единая методика сбора, обработки и анализа трофологических материалов.

Описаны районы обитания лососей камчатских популяций и исследованы ос-
новные факторы среды, влияющие на их питание и рост в море. Для этого изучен 
состав пищи и оценены пищевые потребности пяти видов (горбуши, кеты, нерки, 
кижуча и чавычи) на отдельных этапах морского периода жизни. Изучена много-
летняя динамика весового роста лососей, возвращающихся на нерест к побережью 
Камчатки. Исследованы межвидовые пищевые отношения лососей в море.

Материалы отчетной сессии ФГУП «КамчатНИРО» по итогам научно-ис-
ледовательских работ в 2012 г. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2013. 
367 стр.

В сборник включены материалы, отражающие результаты исследований ученых 
разных поколений. Отдельно представлены итоги работы всех лабораторий инсти-
тута в 2012 г.: обобщены данные, полученные в результате исследования морских 
промысловых рыб, тихоокеанских лососей, промысловых беспозвоночных, а также 
проведения биохимических, генетических, морфологических и учетных работ.

Сборник предназначен для специалистов рыбохозяйственных НИИ, рыбопро-
мышленников, студентов профильных вузов, органов рыбоохраны.



ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАМЧАТКИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА, 2021, вып. 60

Бажин А.Г., Степанов В.Г. Морские семейства Strongylocentrotidae морей 
России. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2012. 196 с.

Монография посвящена описанию основных биологических особенностей морских 
ежей семейства Strongylocentrotidae морей России, их видового состава, распростра-
нения, морфологии и изменчивости, процессов размножения и развития, экологии. 
Кроме того, содержит материалы о практическом использовании, технологиях 
переработки и особенностях промысла морских ежей и о некоторых аспектах их 
использования в научных целях. 

Книга адресована биологам, специалистам по добыче и обработке морского 
биологического сырья, а также студентам рыбохозяйственных, биологических и 
рыбопромысловых факультетов и всем, интересующимся природой моря.

Cнюрреводный лов. Под общ. ред. к.т.н., доцента М.Н. Коваленко / Ковален-
ко М.Н., Широков Е.П., Малых К.М., Сошин А.В., Адамов А.А. Петропавловск-
Камчатский: КамчатНИРО. 2012. 168 с.

В монографии рассмотрены вопросы становления и современного состояния тех-
нологии снюрреводного лова с судов среднего, малого и малого маломерного классов 
на Камчатке. Работа представляет собой обобщение накопленной в лаборатории 
промышленного рыболовства ФГУП «КамчатНИРО» информации о снюрреводном 
лове, а также результатов собственных исследований. Предназначена для специ-
алистов добычи, судоводителей, конструкторов и научных сотрудников, занятых 
на промысле и проведении научно-исследовательских работ при лове донных видов 
рыб снюрреводами с судов среднего, малого и малого маломерного флота, а так-
же студентов, обучающихся по специальностям «Промышленное рыболовство» и 
«Промысловое судовождение».

Дьяков Ю.П. Камбалообразные (PLEURONECTIFORMES) дальневосточных 
морей России (пространственная организация фауны, сезоны и продолжительность 
нереста, популяционная структура вида, динамика популяций). Петропавловск-Кам-
чатский: КамчатНИРО. 2011. 428 с.

В монографии обобщены сведения о географической изменчивости фауны камбал 
в водоемах, омывающих дальневосточные берега России, изложены результаты 
исследования ее пространственной структуры. Рассмотрены особенности сезон-
ного батиметрического и термического распределения представителей камбало-
образных рыб в различных районах. Проведена классификация различных типов их 
распределения по глубинам. Установлено образование камбалами комплексов видов, 
местообитания которых характеризуются близкими глубинными и температур-
ными условиями. Исследована географическая изменчивость сроков нереста у 56 
видов камбалообразных рыб. Высказана гипотеза о наличии у камбал северной части 
Тихого океана двух адаптивных стратегий нереста. Построена общая концепция 
популяционной структуры тихоокеанского черного палтуса. Дана характеристика 
динамики численности популяций пяти массовых видов камбал восточной части 
Охотского моря. На основе ряда наблюдений построены математические модели 
популяционного роста численности и биомассы этих рыб, а также формирования 
численности их поколений в зависимости от некоторых популяционных и внепопу-
ляционных факторов.
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Сергеева Н.П., Варкентин А.И., Буслов А.В. Шкала стадий зрелости гонад 
минтая. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2011. 92 с.

Минтай — наиболее значимый объект современного рыболовства в Дальнево-
сточном регионе. На основании полученных авторами ранее результатов по иссле-
дованию особенностей полового созревания, оогенеза и сперматогенеза североохо-
томорского минтая приводится шкала стадий зрелости гонад минтая, включающая 
определение семи стадий, характеризующих развитие половых желез самок, и 
шести стадий — самцов. Дается описание величины и внешнего вида гонад, степени 
упругости, зернистости (самки), текучести семенной жидкости, ГСИ, состава и 
размеров ооцитов текущего фонда. Каждая выделенная стадия иллюстрируется 
характерным фотоизображением гонады в полости тела, извлеченной гонады, 
показаны вид ооцитов при просмотре с помощью бинокуляра и соответствующий 
стадии гистологический срез яичника и семенника. Также показаны изменения цве-
та и величины гонад в процессе созревания и нереста, характерные образы гонад 
разных стадий зрелости часто встречаемых оттенков цветов. Приводится словарь 
с пояснениями используемых терминов. 

Зорбиди Ж.Х. Кижуч азиатских стад. Петропавловск-Камчатский: Камчат-
НИРО. 2010. 306 с.

В монографии обобщены сведения о характере промысла азиатского кижуча 
Oncorhynchus kisutch в многолетнем аспекте и представлен ретроспективный анализ 
его особенностей за более чем 50-летний период. Приводятся данные официальной 
статистики берегового и японского морского промысла азиатского кижуча, све-
дения о вылове американских стад, результаты идентификации стад азиатского 
кижуча. Анализируются динамика численности, пропуск на нерестилища, состо-
яние запасов в современный период и миграции кижуча в северо-западной части 
Тихого океана. Уточнены некоторые взгляды на характер его посткатадромных 
и преднерестовых миграций. По материалам собственных исследований и лите-
ратурным источникам рассматриваются структура популяций и внутривидовая 
дифференциация кижуча, сроки нерестового хода, особенности нереста и экология 
развития в раннем онтогенезе, размерно-возрастной, половой состав нерестовых 
стад, качественные характеристики производителей и молоди. Выявлены изменения 
в структуре популяций кижуча, которые носят колебательный характер и, вероят-
но, вызваны не только изменениями условий среды, но и численностью самого вида. 
Особое внимание уделено результатам исследования биологии вида в естественных 
условиях. Представлены данные, характеризующие особенности экологии молоди 
кижуча в разных типах водоемов.

Макоедов А.Н., Коротаев Ю.А., Антонов Н.П. Азиатская кета. Петропавловск-
Камчатский: КамчатНИРО. 2009. 356 с.

Монографический обзор одного из наиболее ценных объектов рыболовства, кеты, 
в азиатской части ареала вида. Основное внимание сосредоточено на российских 
районах воспроизводства, поскольку более южные природные популяции кеты были 
почти полностью истреблены еще в начале XX века, отчего современный японский 
промысел ориентирован на лососей заводского происхождения. Приведены общая 
характеристика вида и основные этапы его изучения. Опираясь на собственные 
результаты исследований и литературные данные, подробно описана биология 
кеты из различных районов размножения. Рассмотрены особенности различных 
отрезков пресноводного и морского периодов жизни. Дана информация об истории 
развития и современном состоянии искусственного воспроизводства обсуждаемого 
вида тихоокеанских лососей. Рассмотрены абиотические, биотические, популяци-
онные и антропогенные факторы, регулирующие численность и биомассу кеты. 
Приведены расчеты общей оценки выживаемости природных группировок данного 
вида. Большое внимание уделено вопросам, связанным с хозяйственным освоением 
азиатской кеты, и факторам, препятствующим рациональному ведению лососе-
вого хозяйства в целом. Предложены рекомендации, направленные на устранение 
существующих недостатков.
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Клочкова Н.Г., Королева Т.Н., Кусиди А.Э. Атлас водорослей-макрофитов при-
камчатских вод. Том 1. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2009. 218 с.

Даны описание и цветные иллюстрации внешнего вида и мест произрастания 
32 зеленых (отдел Chlorophyta) и 58 бурых (отдел Phaeophyta) водорослей, встре-
чающихся в прикамчатских водах. Специальную часть книги предваряют описание 
основных особенностей организации представителей отделов и характеристика 
местообитаний. В описаниях к видам указаны вариации формы, размеров и цвета 
слоевищ, их самые характерные морфологические и анатомические особенности. 
В эколого-биологическую характеристику включена информация об условиях произ-
растания, в том числе и антропогенном влиянии, сезонном развитии, распростра-
нении и ценотической роли вида в пределах камчатского района. Иногда описание 
распространения водорослей дается более широко: в пределах всех морей россий-
ского Дальнего Востока или Мирового океана. Для промысловых и массовых видов 
указаны возможные направления практического использования. Завершают книгу 
краткие сведения по состоянию промысла ламинарии в прикамчатских водах и очерк 
о благотворном влиянии на здоровье человека морских водорослей и продуктов их 
переработки.

Клочкова Н.Г., Королева Т.Н., Кусиди А.Э. Атлас водорослей-макрофитов при-
камчатских вод. Том 2. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2009. 304 с.

Даны описание и цветные иллюстрации внешнего вида и мест произрастания 
132 видов красных водорослей (отдел Rhodophyta), встречающихся в прикамчатских 
водах. Специальную часть книги предваряет описание основных особенностей ор-
ганизации представителей отделов. В описаниях к видам указаны вариации формы, 
размеров и цвета слоевищ, их самые характерные морфологические и анатомические 
особенности. В эколого-биологическую характеристику включена информация об 
условиях произрастания, сезонном развитии, распространении и ценотической роли 
вида в пределах камчатского района. Иногда описание распространения водорослей 
дается более широко. Для промысловых и массовых видов указаны возможные на-
правления практического использования. В книгу включены краткие рекомендации, 
касающиеся сбора водорослей на морском берегу и изготовления из них гербария и 
препаратов для изучения внутреннего строения растений.

Шагинян Э.Р. Методические рекомендации по определению видового состава 
крабов и возможности их возвращения в среду обитания в прикамчатских во-
дах. Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО. 2009. 32 с.

Краткое пособие для определения видового состава, степени жизнедеятельно-
сти крабов, а также возможности их возвращения в естественную среду обитания 
при производстве промысловых, исследовательских работ, а также для оператив-
ной оценки работниками природоохранных учреждений возможного ущерба при 
незаконном промысле. Кратко освещены вопросы размножения, питания, миграций 
и промысла основных промысловых крабов прикамчатских вод. Основное внимание 
уделено морфологическим особенностям рассматриваемых видов с целью их видовой 
идентификации в полевых условиях. Даются рекомендации по определению жиз-
неспособности крабов и целесообразности их выпуска в среду обитания. Пособие 
подкреплено хорошо выполненными иллюстрациями.

Для приобретения изданий необходимо выслать (факсом или электронной почтой) заявку, 
с указанием реквизитов, согласно которой будет выставлен счет на предоплату.

После оплаты счета заказанная литература отправляется почтой по указанному адресу. 
Пересылка — за счет заказчика.

Адрес издательства Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») 
683000 Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18

Тел.: (4152) 412-701
E-mail: kamniro@kamniro.ru
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