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ВВЕДЕНИЕ

Нерка Oncorhynchus nerka (Walbaum, 
1792) самый малочисленный промысло-
вый вид тихоокеанских лососей в во-
дных объектах материкового побере-
жья Охотского моря. Наиболее ранняя 
информация о её распространении в 
реках региона представлена Н.В. Слю-
ниным (1900). 

Первые комплексные рыбохозяй-
ственные исследования нерки матери-
кового побережья Охотского моря были 
проведены в конце 1920-х–1930-е гг. Они 
позволили получить сведения о числен-
ности, биологических показателях, усло-
виях и местах нереста, а также о внутри-
видовой структуре нерки в регионе (Ро-
зов, 1930, 1931; Голованов, 1931; Талиев, 
1932). Несмотря на большой задел, ис-
следования этого вида были прекраще-
ны. К ним вернулись в конце 1960-х гг. 
в (Клоков, 1970; Никулин, 1970, 1975), 
но в число постоянных объектов ры-
бохозяйственного мониторинга нерка 
вошла только в конце 1980-х гг. в свя-

зи с интенсивным развитием лососевой 
аквакультуры и промысла (Хованский, 
1992; Волобуев, Рогатных, 1997, 1998; Хо-
ванская и др., 1997; Пузиков, 1998; Пу-
тивкин и др., 2000; Волобуев, Марченко, 
2004, 2011; Пономарев, 2008; Бачевская 
и др., 2015; Марченко и др., 2017). Обзор 
работ, посвящённых различным аспек-
там биологии вида, представлен в моно-
графии В.В. Волобуева и С.Л. Марченко 
(2011). Настоящая статья дополняет и 
расширяет данные, приведённые в мо-
нографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основой для настоящей работы ста-
ли наблюдения, выполненные автором, 
а также архивные материалы, накоплен-
ные Магаданским и Хабаровским фи-
лиалами ФГБНУ «ВНИРО», Охотским 
филиалом «Главрыбвод», Охотским и 
Амурским территориальными управле-
ниями Росрыболовства в 1960–2010-е гг. 

Молодь нерки в период покатной 
миграции (май – конец июня – начало 
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июля) облавливали методом, предло-
женным А.Я. Таранцом (1939) и моди-
фицированным для проведения работ 
на гидрологических створах. Орудие 
лова – мягкая ловушка длиной 2 м, из-
готовленная из мельничного газа № 7. 
В озёрах молодь и половозрелых особей 
нерки ловили мальковым закидным не-
водом и ставными сетями.

С июня по сентябрь, в период пред-
нерестовых миграций в морском при-
брежье и нерестового хода в реках, про-
изводителей проходной нерки отлавли-
вали активными (закидные невода) и 
пассивными (ставные и плавные сети, 
ставные невода) орудиями лова. 

Сбор биологических показателей и 
регистрирующих возраст структур (че-
шуи) выполнен в соответствии с обще-
принятыми методическими рекоменда-
циями (Clutter, Whitesel, 1956; Правдин, 
1966; Инструкция, 1987).

Возраст определен по чешуе, не 
имевшей признаков повреждения, с ис-
пользованием бинокулярного микро-
скопа МБС-10 (ОАО ЛЗОС, Россия) в 
проходящем свете при увеличении 7×8. 
Количество склеритов и ширину годо-
вых зон на чешуе определяли по наи-
большему радиусу чешуи. Расстояния 
измеряли с помощью окуляр-микроме-
тра. Темп роста рассчитан по формуле 
обратной пропорциональности с учётом 
длины, при которой у молоди заклады-
вается базальная пластинка – 4 см (Се-
лифонов, 1970).

Сведения о вылове нерки мате-
рикового побережья Охотского моря 
до 2009 г. предоставлены Охотским 
филиалом ФГБУ «Главрыбвод», после 
2009 г. – Охотским и Амурским терри-
ториальными управлениями Росрыбо-
ловства. Дополнительная информация 
о встречаемости нерки в водных объек-
тах западного побережья зал. Шелихова, 
Тауйской и Удской губ, заливов Тугур-

ский и Ульбанский получена в результа-
те опроса рыбаков.

Классификация рек по протяжённо-
сти на средние – 10–100 км и крупные – 
>100 км выполнена по А.И. Чебатарёву 
(1975).

Описание жизненных стратегий 
приведено по М.К. Глубоковскому и 
С.Л. Марченко (Glubokovsky, Marchenko, 
2019).

Автор сформировал и заполнил 
электронные таблицы данными, отра-
жающими промысловую статистику, ре-
зультаты биологических анализов моло-
ди и производителей нерки. Автор был 
инициатором расширения сети сезон-
ных наблюдательных пунктов, на кото-
рых осуществляли сбор материалов по 
качественному составу производителей 
нерки. Сбор полевого материала в реках 
северного побережья Охотского моря 
(Гижига, Ола, Тауй) с 1995 по 2014 гг., и 
последующая камеральная обработка 
выполнены как автором, так при его не-
посредственном участии.

Статистическая обработка матери-
алов для настоящей статьи выполнена 
автором в электронных таблицах MS 
Excel в соответствии с рекомендация-
ми И.Ф. Правдина (1966) и Г.Ф. Лакина 
(1980). Расчёты, формирование таблиц 
и визуализация данных проведены ав-
тором в ArcGIS и в MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение

Нерка воспроизводится в средних 
и крупных реках, а также в озёрно-реч-
ных системах материкового побережья 
Охотского моря (рис. 1). Из-за отсут-
ствия регулярных наблюдений нет све-
дений о её встречаемости в реках п-ова 
Тайгонос (между р. Паре́нь и р. Аве-
кова), а также на участках побережья 
от р. Гырбы до р. Эйкан, от р. Алдома 
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до р. Уда, от р. Уда до р. Тугур, от р. Уль-
бан до восточной границы южной ча-
сти материкового побережья Охотского 
моря.

Внутривидовая дифференциация

В онтогенезе нерка может реализо-
вать проходную и жилую жизненные 
стратегии. В первом случае для нагула и 
созревания она совершает миграцию в 
морские воды, во втором – весь её жиз-
ненный цикл проходит в пресных водах.

В водных объектах материкового 
побережья Охотского моря нерка пред-
ставлена, главным образом, типично 
анадромным фенотипом, характерной 
особенность которого являются протя-
жённые (до нескольких тысяч киломе-
тров) и длительные (до нескольких лет) 
нагульные миграции в течение морско-
го периода жизни. У нерки региона из-
вестен карликовый анадромный фено-
тип (каюрки), который не совершает 
протяжённых миграций в морской пе-
риод жизни и возвращается на нерест в 
год ската. Рыбы этого фенотипа у нерки 
крайне редки, и ранее они были описаны 
в оз. Аччён (Чукотка) (Волобуев, Путив-
кин, 1998) и в р. Озёрная (Западная Кам-
чатка) (Glubokovsky, Marchenko, 2019).

Жилая нерка известна в озёрах, 
расположенных в бассейнах рек Ола 
(оз. Киси), Иня (оз. Хэл-Деги) и Охота́ 
(оз. Б. Уегинское) (Розов, 1931; Никулин, 
1970, 1975; Волобуев, Рогатных, 1998; 
Волобуев, Марченко, 2011; Хаменкова, 
2011; Марченко и др., 2017). Она пред-
ставлена типично резидентным феноти-
пом, все особи которого ведут пелагиче-
ский образ жизни и имеют серебристую 
окраску. Отмечу, что в ходе исследова-
ний, выполненных в 2016 г., нерка типич-
но резидентного фенотипа в оз. Киси не 
обнаружена (Поспехов, Кусенко, 2019).

По локализации нерестилищ нерку 
разделяют на генеративно реофильную 

и генеративно лимнофильную (Смир-
нов, 1975, 1995; Бугаев, 1978, 1981; Ко-
новалов, 1980; Волобуев, Марченко, 
2011; Голубь, 2014). Данные группиров-
ки представляют собой обособленные 
популяционные системы, включающие 
сезонные расы (формы), образовавши-
еся в результате естественного разви-
тия внутривидовой структуры нерки 
(Смирнов, 1975, 1995; Коновалов, 1980). 

Кроме того, Д.Н. Талиев (1932) для 
рек Яма, Сиглан и Ола на основе отли-
чий в локализации нерестилищ, сроках 
нерестового хода и ската в море, а также 
биометрических характеристик описал 
подвид нерки – овеч O. n. ovetsch.

Типично анадромный фенотип 

Сроки нерестовой миграции

Проходная нерка заходит в водные 
объекты материкового побережья Охот-
ского моря с конца мая – начала июня 
по конец сентября – октябрь. Наиболее 
ранний её массовый ход наблюдается 
в реки Гижигинской губы – со второй 
половины июня по начало июля. Ход 
нерки в реки Тауйской губы разделён 
на две части: более мощный – с конца 
июня по конец июля, менее мощный – 
с середины августа по начало сентября. 
В реки Охотского района Хабаровско-
го края (от р. Иня до р. Гырбы) нерка 
массово мигрирует в основном с сере-
дины июля по начало августа (рис. 2). 
По опросным данным, в реки западного 
побережья зал. Шелихова (от р. Вилига 
до р. Хобота́) основная часть произво-
дителей нерки заходит в июле.

По срокам нерестового хода нер-
ка, проходящая в водные объекты ма-
терикового побережья Охотского моря 
в конце мая – первой половине июня и 
с середины июня по конец июля, соот-
ветствует весенней (ранней) и летней 
(поздней) формам камчатской нерки, а 
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Рис. 1. Карта-схема распространения нерки на материковом побережье Охотского моря:
1 – Пенжина, 2 – Парéнь, 3 – Авекова (в том числе, оз. Пылгинское), 4 – Гижига, 5 – Вархалам, 
6 – Наяхан (в том числе, оз. Нярка), 7 – Вилига, 8 – Туманы, 9 – Угулан, 10 – Тахтояма, 11 – 
Иреть, 12 – Хобота, 13 – Яма, 14 – Сиглан, 15 – Кулькуты, 16 – Ола (в том числе озера Мак-Мак, 
Чека, Киси), 17 – Магаданка, 18 – Армань, 19 – Ойра, Широкая, 20 – Яна, 21 – Тауй, 22 – Моты-
клейка, 23 – Быструха, 24 – Иня (в том числе оз. Хэл-Деги), 25 – Ульбея, 26 – Кухтуй, 27 – Охота́ 
(в том числе Уегинские озера), 28 – Урак, 29 – Чильчикан, 30 – Толмот, Чюкинянгра, 31 – Аме-
рикан, Андыч, 32 – Красная речка, 33 – Улья, 34 – Гырбы, 35 – Эйкан, 36 – Алдома, 37 – Уда, 
38 – Тугур, 39 – Ульбан

Примечание: штриховкой выделено материковое побережье Охотского моря.



С.Л. МАРЧЕНКО

106 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 23 №2 2022

рыбы, мигрирующие со второй полови-
ны августа по начало сентября и опи-
санные Д.Н. Талиевым (1932) в качестве 
подвида овеч, – осенней форме камчат-
ской нерки (Бугаев, 1995). Из этих тем-
поральных группировок в регионе наи-
более многочисленна летняя, а самая 
малочисленная – осенняя форма.

Возрастной состав

Возрастной состав проходной нер-
ки материкового побережья Охотского 
моря представлен 18-ю группами. В воз-
вратах преобладают особи с 1–2 пресно-
водными и 2–3 морскими годами жизни 
(табл. 1).

Варьирование продолжительности 
пресноводного нагула у молоди нерки 
связано с соотношением в популяци-
ях рыб реофильного и лимнофильного 
происхождения, молодь которых скаты-
вается в морское прибрежье, соответ-
ственно, в возрасте 1+ (реже в возрасте 
0+ и 2+) и 2+ (реже в возрасте 1+, 3+ и 
старше) лет (Волобуев, Марченко, 2004).

Причиной разной продолжитель-
ности пресноводного периода жизни 
молоди реофильной и лимнофильной 
нерки, по-видимому, являются условия 
нагула. Так, длительный нагул молоди 
лимнофильной нерки обусловлен вы-
сокой плотностью кормовых объектов 
в озёрах (Крохин, 1967; Крогиус и др., 
1987; Вецлер, 2009), а также отсутстви-
ем абиотических факторов (например, 
течение), которые снижают эффектив-
ность добычи молодью кормовых объ-
ектов. В то же время, речной поток яв-
ляется фактором, побуждающим молодь 
реофильной нерки к миграции. Он пре-
пятствует формированию скоплений 
кормовых объектов, в том числе, ско-
плений личинок хирономид, которые 
являются стартовым кормом для моло-
ди нерки (Симонова, 1972), и снижает 
эффективность захвата молодью кормо-
вых объектов (Piccolo et al., 2008). Кро-
ме того, речной поток формирует одно-
родный биотоп, практически полностью 
лишённый укрытий, в которых молодь, 

Рис. 2. Сроки массовой нерестовой миграции нерки в водные объекты материкового побере-
жья Охотского моря в 1990-е – 2010-е гг.
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сохраняющая придонный территори-
альный образ жизни, может добывать 
корм и скрываться от хищников (Чеба-
нова, 2009), что приводит к нарастанию 
внутривидовой конкуренции (Кирил-
лова, 2009; Павлов, Савваитова, 2010), 
способствующей переходу молоди в ми-
грационное состояние. При этом, одна 
часть сеголеток генеративно реофиль-
ной нерки мигрирует на нагул в озёра, 
которые относительно нерестилищ мо-
гут располагаться как выше, так и ниже 
по течению (Brannon, 1967; Raleigh, 1967; 
Bodznick, 1978; Бугаев, 1981), где обыч-
но нагуливается около года, другая часть 
скатывается непосредственно в морское 
прибрежье (Бугаев, 1978, 1995, 2011; Бу-
гаев, Карпенко, 1983; Heifetz et al., 1989; 
Burgner, 1991; Голубь, 2014). Вероятно, 
миграция в море в первый год жизни 
сформировалась в период оледенений 
как адаптация к неблагоприятным ус-
ловиям в речных системах, лишённых 
озёрных нагульно-выростных аквато-
рий (Хрусталёва, 2016).

Для материкового побережья Охот-
ского моря до настоящего времени опи-
сан только один случай поимки нерки, 
мигрировавшей в море в возрасте 0+ 
(Талиев, 1932). Вместе с тем, в других 
регионах рыбы, скатившиеся в море се-
голетками, могут составлять значитель-
ную долю в нерестовых подходах. На-
пример, в р. Хатырка (Чукотка) они фор-
мируют до 12,9% (Голубь, 2014), а в реках 
Хайлюля, Ивашка и Дранка (Восточная 
Камчатка) – 48,2, 72,5 и 80,4% подходов, 
соответственно (Бугаев, 2011).

Длина и масса тела. Плодовитость

Длина тела проходной нерки ма-
терикового побережья Охотского 
моря варьирует от 37 до 76 (средняя – 
58,9) см, масса тела – от 0,52 до 6,60 
(средняя – 2,49) кг. Самцы больше са-
мок и по длине, и по массе тела – 59,8 см 

и 2,63 кг против 58,3 см и 2,38 кг, соот-
ветственно. В целом, в регионе наибо-
лее крупная нерка воспроизводится в 
реках бассейна зал. Шелихова, а наи-
меньшими линейно-весовыми показа-
телями характеризуется нерка Охот-
ского района (табл. 2).

Индивидуальная абсолютная пло-
довитость нерки материкового побере-
жья Охотского моря варьирует в широ-
ких пределах – от 944 до 8786 (средняя – 
3060) шт. икринок (табл. 4). Её конечную 
плодовитость определяет длительность 
пресноводного и морского нагула – у 
рыб с длительным нагулом в пресных 
водах средняя плодовитость снижает-
ся, а с продолжительным морским пе-
риодом жизни, наоборот, увеличивает-
ся (табл. 3).

Структура чешуи. Темпы роста

Чешуя анадромной нерки материко-
вого побережья Охотского моря состо-
ит из 68–90 склеритов. В пресноводный 
период жизни на чешуе ежегодно закла-
дывается 9–12 склеритов. В морской пе-
риод жизни в годовых зонах чешуи фор-
мируется значительно больше склери-
тов, чем в пресноводный. Их максималь-
ное количество закладывается в первый 
морской год жизни – 23–28 склеритов, 
за второй и третий годы морского нагу-
ла – 19–22 и 13–16 склеритов, соответ-
ственно. Прирост последнего года со-
стоит из 3–4 склеритов.

Согласно результатам обратного 
расчисления, в пресных водах молодь 
нерки за первый, второй и третий годы 
жизни вырастает до 5,4–7,4, 10,7–11,2 и 
12,1–14,2 см, соответственно. Расчётные 
данные соответствуют результатам пря-
мых наблюдений – из рек материкового 
побережья Охотского моря молодь нер-
ки в возрасте 1+, 2+ и 3+ скатывается 
при длине тела 6,0–7,8, 10,2–12,0 и 12,7–
18,4 см.
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За первый, второй и третий годы 
морского нагула длина тела нерки до-
стигает 27,5–36,5, 44,5–54,3 и 58,0–
59,9 см, соответственно. Средний при-
рост длины тела в последний год жизни 
в море равен 10,9 см.

Карликовый анадромный фенотип
Единственный за 60-летний период 

наблюдений экземпляр нерки карлико-
вого анадромного фенотипа (каюрка) 
на материковом побережье Охотского 
моря был отловлен в оз. Киси (бассейн 
р. Ола) 22 августа 2010 г. Это был самец 
в возрасте 2.0+, с длиной и массой тела 
37 см и 0,52 кг, соответственно. Его го-
нады были на V–VI стадии зрелости.

Типично резидентный фенотип
Средняя длина тела нерки типично 

резидентного фенотипа в озёрах Киси 
(бассейн р. Ола), Хэл-Деги (бассейн 
р. Иня) и Б. Уегинское (бассейн р. Охо-
та) равна 21,2 (от 14,0 до 31,8) см, масса 
тела – 118,7 (от 40 до 340) г. Индивиду-
альная абсолютная плодовитость варьи-
рует от 130 до 566 (средняя – 329) икр. 
Самцы созревают в возрасте 2+–4+, сам-
ки – 3+–4+ (табл. 4). Морфометрическая 
характеристика нерки типично рези-
дентного фенотипа оз. Киси представ-
лена в таблице 5.

Индекс наполнения желудков нер-
ки типично жилого фенотипа в оз. Киси 
в августе 2010 г. варьировал от 1,0 
до 76,5 ‱. Рыбы питались икрой нер-
ки, молодью девятииглой колюшки 
(Pingitius sp.), личинками и имаго ру-
чейников (Trichoptera), субимаго подё-
нок (Ephemeroptera), имаго хирономид 
(Diptera, Chironomidae), а также паука-
ми (Aranei) и наземными насекомыми 
(Хаменкова, 2011). Отмечу, что зрелые 
особи типично жилого фенотипа нерки 
в период нереста продолжали питаться.

Нерка типично жилого фенотипа 
в оз. Киси представлена только самца-
ми, тогда как в озёрах Хэл-Деги и Б. Уе-
гинское – рыбами обоих полов (табл. 4). 
Считается (Glubokovsky, Marchenko, 
2019), что самки тихоокеанских лососей 
в пресных водах созревают только в том 
случае, если период оптимальных для 
нагула молоди температур (3,8–17,0°С 
(Brett et al., 1969; Симонова, 1972)) пре-
вышает полгода. Однако, в соответ-
ствии с климатическими условиями в 
озёрах материкового побережья Охот-
ского моря, период оптимальных для 
нагула молоди нерки температур дол-
жен продолжаться менее полугода – с 
конца мая – начала июня по конец ок-
тября (Ресурсы, 1969). В таких условиях 
высокий темп роста рыб в озёрах Б. Уе-

Река
Длительность нагула, лет

1 2 3 4

пресноводный
Ола 2535 2453 2444 –
Охота́ 2972 2792 2485 2431

морской
Ола 2149 2311 2535 2523
Охота́ 2584 2747 2965 –

Таблица 3. Средняя плодовитость проходной нерки материкового побережья Охотского моря 
с различной продолжительностью периода нагула в пресных и в морских водах, икр.



111ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 23 №2 2022

  НЕРКА ONCORHYNCHUS NERKA

гинское и Хэл-Деги, по-видимому, обе-
спечивают ключи. В местах их разгруз-
ки температурный режим в течение года 
сохраняется на уровне, оптимальном 
для питания и роста молоди. В резуль-
тате молодь нерки в возрасте 2+ в озё-
рах Б. Уегинское (длина – 18,5 см, мас-
са – 74,10 г) и Хэл-Деги (длина – 18,9 см, 
масса – 75,10 г) крупнее одновозраст-

ной молоди не только из камчатских 
озёр Курильское (длина – 9,8 см, мас-
са – 9,65 г) и Дальнее (длина – 18,0 см, 
масса – 55,13 г) (Никулин, 1970), но и из 
оз. Киси (длина – 17,8 см, масса – 53,00 г) 
(табл. 4). Быстрый рост позволяет мо-
лоди нерки достичь пороговой массы 
тела (20 г), после которой она становит-
ся способной накапливать астаксантин 

Возраст
Длина тела по Смитту, см. Масса тела, г ИАП, 

икр.

Доля  
самок, 

%

N,  
экз.самцы самки оба пола самцы самки оба пола

оз. Киси (бассейн р. Ола)

2+ 17,0±0,4
14,0–18,4 – 17,0±0,4

14,0–18,4
51,0±2,8
40,0–65,0 – 51,0±2,8

40,0–65,0 – 0 11

3+ 24,3±1,3 
21,1–31,8 – 24,3±1,3

21,1–31,8
163,6±30,7 
100,0–340,0 – 163,6±30,7

100,0–340,0 – 0 7

4+ 30,0±1,3
28,7–31,2 – 30,0±1,3

28,7–31,2
270,0±30,0
240,0–300,0 – 270,0±30,0

240,0–300,0 – 0 2

Общее 20,9±0,0
14,0–31,8 – 20,9±0,0

14,0–31,8
115,5±0,0
40,0–340,0 – 115,5±0,0

40,0–340,0 – 0 20

оз. Хэл-Деги (бассейн р. Иня)

2+ 18,9±0,2
17,2–24,7 – 18,9±0,2

17,2–24,7
75,1±2,2

55,0–150,0 – 75,1±2,2 
55,0–150,0 – 0 47

3+ 24,6±0,1
21,5–26,0

24,7±0,3 
23,7–25,6

24,6±0,1
21,5–26,0

164,5±2,7
110,0–210,0

142,0±8,6
120,0–170,0

162,3±2,7
110,0–210,0

295±3 
265–326 11,5 52

4+ 24,9±0,3 
24,0–26,0

25,2±0,2 
24,7–25,5

25,0±0,2
24,0–26,0

181,7±7,9
160,0–210,0

170,0±10,0 
140,0–180,0

177,0±6,2 
140,0–210,0

351±12 
130–566 40,0 10

Общее 21,8±0,3 
17,2–26,0

24,8±0,2 
23,7–25,6

22,1±0,3
17,2–26,0

122,0±4,9 
55,0–210,0

154,4±7,8
120,0–180,0

124,7±4,6 
55,0–210,0

329±7 
130–566 9,2 109

оз. Б. Уегинское (бассейн р. Охота)

2+ 18,5±0,2
16,5–21,5 – 18,5±0,2

16,5–21,5
74,1±2,0

53,7–120,0 – 74,1±2,0 
53,7–120,0 – 0 42

3+ 26 25 25,5±0,5 
25,0–26,0 171 180 175,5±4,5 

171,0–180,0 – 50,0 2

4+ 28,1±0,5
25,6–31,6 31 28,4±0,5 

25,5–31,0
247,6±11,9
217,0–300,0 300 254,1±10,6

217,0–300,0 – 12,5 8

Общее 20,2±0,3
16,6–31,6

28,0±0,2 
25,0–31,0

20,4±0,3
16,5–31,6

102,9±4,9 
53,7–300,0

240,0±60,0
180,0–300,0

108,1±5,3
53,7–300,0 – 3,8 52

Таблица 4. Биологическая характеристика нерки типично резидентного фенотипа материко-
вого побережья Охотского моря

Примечание: для оз. Б. Уегинское материалы приведены по О.А. Никулину (1970, 1975); над 
чертой приведена средняя арифметическая и ошибка средней, под чертой – пределы варьиро-
вания признака.
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Таблица 5. Морфометрическая характеристика (средние значения признаков) нерки типично 
резидентного фенотипа оз. Киси

Признак
Показатель*

M±m lim

Длина тела по Смитту, см 169,2±8,0 146,0–234,0

Промысловая длина тела, см 159,2±7,7 135,0–221,0

Длина туловища, см 124,6±5,4 114,0–170,0

Жаберных тычинок на первой дуге, шт. 30±1 27–38

В % длины тела по Смитту

Длина головы 22,1±0,1 21,3–22,6

Наибольшая высота тела 19,7±0,5 15,8–21,0

Наименьшая высота тела 6,5±0,2 5,8–7,5

Антедорсальное расстояние 45,2±0,4 43,5–47,5

Антевентральное расстояние 48,9±0,7 46,3–53,7

Антеанальное расстояние 64,3±1,0 60,5–69,4

Постдорсальное расстояние 40,2±0,5 36,5–41,5

Длина хвостового стебля 16,9±0,3 15,7–19,1

Длина основания спинного плавника 9,7±0,2 8,8–10,7

Наибольшая высота спинного плавника 13,7±0,4 11,3–15,0

Длина основания анального плавника 11,0±0,2 10,2–12,1

Наибольшая высота анального плавника 9,5±0,3 7,8–11,0

Длина грудного плавника 14,1±0,4 12,0–15,7

Длина брюшного плавника 11,0±0,2 9,5–12,0

Расстояние между грудным и брюшным плавниками 28,7±0,9 25,8–35,4

Расстояние между брюшным и анальным плавниками 17,7±0,6 15,2–21,3

В % длины головы

Длина рыла 7,3±0,9 4,7–11,5

Диаметр глаза (горизонтальный) 4,9±0,2 4,1–5,5

Заглазничный отдел головы 12,0±0,1 11,3–12,4

Высота головы у затылка 15,2±0,2 13,9–16,6

Ширина лба 7,7±0,1 6,9–8,5

Длина верхнечелюстной кости 9,4±0,1 8,6–9,9

Ширина верхнечелюстной кости 1,8±0,1 1,6–2,4

Длина нижней челюсти 14,1±0,2 13,0–14,9

N, рыб 10

Примечание: * M±m – средняя арифметическая ± ошибка средней арифметической, lim – пре-
делы варьирования признака
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(Яржомбек, 1970), что необходимо для 
созревания самок. Отмечу, что в работе 
В.Е. Розова (1931) нет сведений о самках 
нерки типично резидентного фенотипа 
в оз. Б. Уегинское, а темпы роста рыб в 
1930 г. были ниже, чем в 1968 г. (табл. 6).

Естественное воспроизводство. 
Экология молоди

В водных объектах материкового 
побережья Охотского моря нерка не-
рестится с конца июля – начала августа 
до конца октября – ноября (Никулин, 
1970, 1975; Волобуев, Рогатных, 1998; Во-
лобуев, Марченко, 2004, 2011; Марченко 
и др., 2017).

Реофильная нерка воспроизводится 
на ключевых нерестилищах, расположен-
ных в притоках, протоках и в основном 
русле рек, а также в притоках озёр при 
скорости течения до 0,2 м/с. В р. Гижи-
га её нерестилища расположены в русле 
р. Ахавеем. В середине XX в. в бассейне 
р. Гижига реофильная нерка нерестилась 
в протоке Нярка. В 1990-е гг. вход в про-
току был замыт в паводок и нерестилище 
было исключено из нерестового фонда. 
В р. Ола реофильная нерка воспроизво-
дится в притоках и в русле р. Танон (Та-
лиев, 1932; Волобуев, Марченко, 2004).

Лимнофильная нерка для нереста, в 
основном, занимает прибрежную зону 
озёр с глубинами от 0,4 до 2,0 м, но часть 
производителей строит гнёзда на глуби-
не 4–5 м и более. В оз. Киси грунты нере-
стилищ нерки сложены скальной крош-
кой. Вода в период нереста нерки имеет 
слабокислую реакцию (рН 5,7–6,1), что 
связано со стоком в озеро воды с вер-
ховых болот. В оз. Б. Уегинское грунт на 
нерестилищах нерки каменистый, галеч-
ный и галечно-песчаный. В период не-
реста вода имеет слабощелочную реак-
цию (рН 6,7–7,2), содержание кислоро-
да – 9,6–10,6 мг/л (Никулин, 1970, 1975; 
Марченко и др., 2017). Та
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В оз. Киси вода над нерестовыми 
буграми нерки уже в III декаде августа 
остывает до 6,8–7,1°С, тогда как в озёрах 
Хэл-Деги и Б. Уегинское во второй по-
ловине сентября температура воды на-
ходится на уровне 8,5–9,5 и 8,5–11,6°C, 
соответственно.

Массовый нерест лимнофильной 
нерки в водных объектах материково-
го побережья Охотского моря прохо-
дит в августе – первой половине сентя-
бря. Резидентные и анадромные особи 
нерестятся совместно, образуя единую 
репродуктивную систему. При этом, 
текучие самцы типично жилого фено-
типа появляются на нерестилищах уже 
в августе, а самки – только в октябре. 
Более позднее созревание самок, веро-
ятно, связано с тем, что им необходи-
мо накопить больше астаксантина, чем 
самцам.

Совместный нерест рыб, реализу-
ющих жилую и проходную жизненные 
стратегии, по-видимому, является адап-
тацией, направленной на повышение 
эффективности воспроизводства и под-
держание общей численности популя-
ций в суровых климатических услови-
ях. Так, в нормальных климатических 
условиях производители на нерестили-
щах, главным образом, представлены 
анадромными рыбами, среди которых 
зачастую преобладают самки, тогда как 
в период похолодания климата в 1960-е 
гг. на нерестилищах оз. Б. Уегинское до-
минировали резидентные особи.

Лимнофильная и реофильная нерка 
различается нерестовой окраской. Пер-
вая задолго до нереста приобретает ха-
рактерную для нерки окраску – тёмно-
оливковый цвет головы и ярко красный 
цвет тела. Вторая в период нереста не 
бывает полностью красного цвета – её 
брюхо остаётся розовым.

Для нереста нерка всегда занимает 
участки с выходами ключей (Крохин, 

1960), что обеспечивает устойчивый 
термический режим в эмбрионально-
личиночный период. Однако, зимой по 
мере истощения вод, аккумулирован-
ных в бассейнах нерестовых водоёмов, 
водообмен на нерестилищах снижается. 
Это отражается не только на транспор-
те растворенного в воде кислорода, но и 
на вымывании продуктов метаболизма, 
в том числе, аммиака. Резистентность к 
токсину обеспечивает астаксантин (Яр-
жомбек, 1970), аккумуляция которого 
находится под генетическим контролем 
(Craig, Foote, 2001).

Среди тихоокеанских лососей нерка 
накапливает астаксантин в наибольшем 
объёме, что прослеживается по цвету 
её мышц и икры, а также по интенсив-
ности нерестовой окраски (Яржомбек, 
1970). Последняя у лимнофильной нер-
ки является важным критерием выбора 
партнёра для нереста (Craig et al., 2005). 
Такое поведение обеспечивает отбор 
рыб с высоким содержанием астаксан-
тина, что предопределяет устойчивость 
потомства к губительному влиянию ам-
миака в период эмбрионально-личиноч-
ного развития в условиях снижения ин-
тенсивности водообмена в нерестовых 
гнёздах.

У реофильной нерки нерестовые 
гнёзда омывает не только восходящий 
поток воды разгружающихся ключей, но 
и горизонтальный поток, создаваемый 
речным течением. Он усиливает вымы-
вание продуктов метаболизма из нере-
стовых гнёзд нерки, снижая негативное 
влияние токсина на формирующееся по-
коление, что прослеживается по умень-
шению роли отбора производителей по 
нерестовой окраске.

По материалам В.Е. Розова (1931) 
в период эмбриогенеза гибнет до тре-
ти икры уегинской нерки, а по данным 
О.А. Никулина (1975) смертность разви-
вающейся икры составляет 10%. Первые 
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личинки при температуре воды 3°С вы-
лупляются после 170 дней инкубации. 
На смешанное питание молодь перехо-
дит не ранее 250 сут. (720 градусодней) 
(Кузнецов, 1928; Смирнов, 1975). 

В оз. Киси молодь лимнофильной 
нерки поднимается на плав во второй 
половине мая (Пузиков, 1998), а в при-
брежье оз. Б. Уегинское стайки сеголе-
ток (на этапе малька) отмечены в сере-
дине июня (Никулин, 1975).

Покатная миграция молоди нерки 
из водных объектов материкового побе-
режья Охотского моря в морское при-
брежье начинается в конце мая – начале 
июня, когда вода в реках и озёрах про-
гревается до 3,5–4,0°С. Молодь нерки в 
возрасте 1+ и старше скатывается из рек 
как в дневные, так и в ночные часы, но 
избегает стрежневого потока, придер-
живаясь его периферии. Пик покатной 
миграции приходится на II–III декады 
июня. Сроки завершения ската молоди 
нерки в море не установлены из-за ран-
него прекращения наблюдений за покат-
ной молодью.

Продолжительность пребывания 
молоди нерки на распреснённых мор-
ских акваториях, где завершается про-
цесс смолтификации, имеет прямую 
положительную связь с её размерами 
(Варнавский, 1990) Так, сеголетки нер-
ки до смолтификации задерживаются в 
морском прибрежье до 5 мес., а молодь 
в возрасте 1+ и старше мигрирует в от-
крытое море уже через 1–2 мес. (Heifetz 
et al., 1989).

Молодь нерки с наибольшим тем-
пом роста в пресных водах не скатыва-
ется в морское прибрежье, а реализу-
ет резидентную жизненную стратегию 
(Крохин, 1967; Никулин, 1970, 1975).

Состояние запасов и промысел

Первая информация о нерке мате-
рикового побережья Охотского моря, 

как о промысловом объекте, приведена 
в работе Н.В. Слюнина (1900). По дан-
ным И.Ф. Правдина (1940), со второй по-
ловины 1920-х до середины 1930-х гг. её 
вылов варьировал от 35 до 248 тыс. экз., 
а среднегодовой вылов был на уровне 
123,9 тыс. рыб или 1,1% от общего выло-
ва тихоокеанских лососей на побережье.

В 1930-е гг. только в систему Уегин-
ских озёр (бассейн р. Охота́) на нерест 
проходило свыше 100 тыс. производите-
лей нерки (Правдин, 1940), а их общая 
численность в реке достигала 1,5 млн 
рыб. В 1960-е – 1970-е гг. численность 
подходов нерки резко сократилась. Так, 
в Уегинские озера в 1966, 1967 и 1968 гг. 
на нерест прошло около 20, 10 и 0,3 тыс. 
производителей, соответственно, а в 
1969–1971 гг. – не более 5–6 тыс. рыб 
(Никулин, 1975).

Главной причиной снижения чис-
ленности подходов нерки на Дальнем 
Востоке России в 1960-е – 1970-е гг. на-
зывают чрезмерный пресс японского 
морского дрифтерного промысла (Бу-
гаев, 1995). Однако в этот же период 
снизился уровень подходов всех видов 
тихоокеанских лососей, и ряд иссле-
дователей (Костарев, 1970, 1973; Воло-
буев, Марченко, 2011), предположили, 
что причиной сокращения запаса лосо-
сей материкового побережья Охотско-
го моря стало ухудшение условий в эм-
брионально-личиночный период вслед-
ствие похолодания климата. Вероятно, 
оба фактора оказали негативное влия-
ние на численность нерки в водных объ-
ектах региона, т.к. восстановление её за-
пасов последовало вскоре после ограни-
чения морского дрифтерного промысла 
(Куклина, 2017) и на фоне потепления 
климата (Шкаберда, Василевская, 2013; 
Kennedy et al., 2019).

После депрессии численнос ти 
1960-х – 1970-х гг. данные о вылове 
нерки появились в 1980 г., но ежегодно 
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они стали поступать с 1990 г. До 2016 г. 
официальный вылов охотской нерки не 
превышал 150 т. Наибольшие её уловы 
были в 2016–2021 гг., с максимумом в 
2021 г. – 479 т (рис. 3).

В промысловой статистике Мага-
данской области (без Чукотского авто-
номного округа, который входил в её со-
став до 1992 г.) нерка появилась в сере-
дине 1980-х гг. (рис. 3). До 2001 г. её до-
бывали только в Тауйской губе (морское 
побережье, реки Ола, Армань, Широкая, 
Яна, Тауй) при осуществлении люби-
тельского рыболовства, рыболовства в 
научно-исследовательских и контроль-
ных целях, а также рыболовства в целях 
воспроизводства. 

С 2001 г. с организации мною науч-
но-исследовательских и контрольных 
работ в реках Авекова и Гижига сведе-
ния о вылове нерки стали поступать из 
зал. Шелихова (в границах Магаданской 
области). В 2019 г. мною были созданы 
условия для открытия промышленного 
лова нерки в зал. Шелихова (бух. Дрес-
вяная, реки Авекова и Вархалам). 

Небольшие запасы нерки есть в ре-
ках западного побережья зал. Шелихова 
и в восточной части Тауйской губы. Од-
нако, из-за особенностей организации 
лососевого промысла в Магаданской 
области, промышленное рыболовство 
до настоящего времени их не осваивает.

С 1985 по 2018 гг. вылов магадан-
ской нерки, как правило, варьировал от 
0,03 до 1,57 т. Исключением был 1990 г., 
когда в ходе любительского рыболов-
ства добыли 9,00 т нерки. В 2019 г. вы-
лов магаданской нерки достиг 6,26 т, а 
в 2020 и 2021 гг. составил 12,32 и 9,71 т, 
соответственно (рис. 3).

ВЫВОДЫ

В водных объектах материкового 
побережья Охотского моря нерка широ-
ко распространённый, но относительно 

малочисленный компонент ихтиофау-
ны. В 2010-х гг. отмечен отмечается рост 
численности вида в регионе.

Основу подходов в регионе форми-
рует реофильная нерка, которая пред-
ставлена рыбами типично анадромно-
го фенотипа. Лимнофильная нерка из-
вестна для ограниченного количества 
озерно-речных систем – Авекова, Ная-
хан, Ола, Иня, Охота. Она представлена 
рыбами, реализующими как проходную, 
так и жилую жизненные стратегии. Про-
ходная форма представлена как типич-
но анадромным, так и карликовым ана-
дромным фенотипами, а жилая форма – 
только типично резидентным феноти-
пом.

Проходная нерка заходит в водные 
объекты материкового побережья Охот-
ского моря с конца мая – начала июня 
по конец сентября – октябрь. По сро-
кам и динамике хода её темпоральная 
структура представлена единицами, 
аналогичными весенней (ранней), лет-
ней (поздней) и осенней формам кам-
чатской нерки.

Возрастной состав нерки типич-
но анадромного фенотипа включает 
18 групп. В подходах доминируют рыбы, 
прожившие 1–2 года в пресной воде и 
2–3 года в море. Средние показатели 
длины и массы нерки равны 58,9 см и 
2,49 кг, соответственно. Средняя плодо-
витость – 3060 икр. За время жизни на 
чешуе нерки закладывается от 68 до 90 
склеритов, а наибольшее их количество 
формируется в морской период жизни.

Нерка типично резидентного фено-
типа созревает в возрасте от 2+ до 4+ 
лет. Средние значения её длины и мас-
сы тела равны, соответственно, 21,2 и 
118,7 г. Средняя плодовитость – 329 икр. 
Жилые самки известны только для по-
пуляций из озёр Хэл-Деги и Б. Уегин-
ское, в которых молодь нерки характе-
ризуется высоким темпом роста. Жилые 
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и проходные рыбы формируют единую 
репродуктивную систему.

Молодь нерки мигрирует в море с 
конца мая в возрасте 1+ лет и старше при 
длине тела не менее 5 см. Пик миграции 
приходится на II–III декады июня.

Наибольшей численности на ма-
териковом побережье Охотского моря 
нерка достигает в Охотском районе, а 
основной её промысел ведут в р. Охота́. 
В северной части побережья нерку до-
бывают в реках Авекова, Гижига, Варха-
лам , в центральной части – в р. Ола. 
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COAST OF THE SEA OF OKHOTSK
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Summary the latest and the most complete data about the distribution of sockeye salmon in 
the rivers of the continental coast of the Sea of Okhotsk, its intraspecific structure and age 
composition are presented in the article, data on scale structure and growth rate are quoted 
for the first time. 

Keywords: sockeye salmon, intraspecific structure, biological characteristics, reproduction, 
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