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Значительный объём данных, собранных при выполнении весенних комплексных съёмок 
в северной части Охотского моря, позволил охарактеризовать нерест минтая в период 
2011–2020 гг. Установлено, что в среднем за рассматриваемый период скопления икры раз-
личной плотности занимали до 90% от обследованной акватории. В весенний период икра 
на ранних стадиях развития встречалась на большей площади полигона исследований, за 
исключением некоторых мористых станций, где она отсутствовала в уловах. В то же вре-
мя скопления икры на поздних стадиях развития занимали меньшую площадь, а наиболее 
плотные концентрации, указывающие на начало нереста, отмечены в водах у юго-западной 
Камчатки и над возвышенностью Лебедя. В водах у западнокамчатского побережья 75% 
икры располагалось над глубинами 51–150 м и только 22% – за пределами шельфа. В Севе-
роохотоморском районе отмечено схожее распределение икры – 76% развивалось в преде-
лах шельфа и 31% – над глубоководной частью района. В зал. Шелихова во все годы иссле-
дований наиболее плотные концентрации икры наблюдались над глубоководным желобом.
Ключевые слова: Охотское море, минтай Gadus chalcogrammus, нерест, ихтиопланктонная 
сеть, икра, стадия развития, распределение.
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ВВЕДЕНИЕ

Нерестовая часть ареала тихоокеан-
ского минтая Gadus chalcogrammus зани-
мает значительную акваторию, отлича-
ющуюся своими гидрологическими ха-
рактеристиками в разных частях Охот-
ского моря (Зверькова, Пушников, 1980; 
Фадеев, 1981, 1984, 1987; Зверькова, 1987; 
Шунтов и др., 1993; Фигуркин, 2003; Ов-
сянников, 2011). Основные нерестилища 
расположены в водах у западной Кам-
чатки, в зал. Шелихова и Североохото-
морском районе. Однако ядро нереста 
расположено в северо-восточной части 
моря, где в весенний период наблюдают-
ся плотные скопления производителей и 
выметанной икры (Шунтов и др., 1993). 
Северо-западная часть моря менее при-
годна для нереста в силу суровых гидро-

логических условий (Фигуркин, 2003; 
Фигуркин и др., 2008). Учтённое коли-
чество выметанной икры на основных 
нерестилищах указывает на общее со-
стояние нерестового запаса минтая в се-
верной части Охотского моря. В связи с 
чем, ежегодно с 1983 г. проводятся круп-
номасштабные ихтиопланктонные съём-
ки, цель которых – оценка численности 
икры и производителей минтая (Авде-
ев и др., 2004, 2008; Овсянников, 1999; 
Овсянников, Пономарев, 2014). Также, 
начиная с 1998 г., ежегодно проводят-
ся тралово-акустические исследования 
запаса минтая, что даёт возможность 
интегрировать размерно-возрастную 
структуру уловов в ихтиопланктонный 
метод (Фадеев, 1999). Современные ис-
следования, касающиеся воспроизвод-
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ства и эмбриогенеза минтая в дальнево-
сточных морях, позволили определить 
и уточнить существенные особенности 
его репродуктивной биологии (Буслов, 
2009; Буслов, Сергеева, 2009, 2013; Серге-
ева и др., 2011; Варкентин, 2015; Буслов, 
Смирнов, 2021). Общие закономерности 
распределения икры в северной части 
Охотского моря за длительный период 
(1984–2009 гг.) описаны в работе Е.Е. Ов-
сянникова (2011). Вместе с тем продол-
жающиеся исследования воспроизвод-
ства минтая, имеющие прикладное зна-
чение, позволяют уточнить особенности 
общего распределения икры и произво-
дителей в 2010-х гг.

Цель данной работы – характери-
стика нереста минтая в северной части 
Охотского моря в 2011–2020 гг. на осно-
ве материалов, собранных при выполне-
нии весенних комплексных съёмок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Источником данных послужили 
ихтиопланктонные и траловые съём-
ки, выполненные в научных рейсах на 
НИС «Профессор Кагановский» и НИС 
«ТИНРО» в северной части Охотского 
моря в весенний период 2011–2020 гг. 
(рис. 1).

Вертикальные обловы икры мин-
тая проводились с помощью ихтио-
планктонной конусной сети (ИКС–80) 
с диаметром входного отверстия 0,5 м2 

и длиной фильтрующего конуса 400 см. 
На большей части исследованной ак-
ватории облавливался слой от 200 до 
0 м, при глубинах менее 200 м – от дна 
до поверхности. В зал. Шелихова эхо-
записи нерестового минтая наблюда-
лись в глубоководном желобе (глубже 
300 м), соответственно, и обловы вы-
полнялись в слое 400–0 м, на меньших 
глубинах – от дна до поверхности. Сред-
няя скорость подъёма сети составляла 
0,8 м/с. Из каждой ихтиопланктонной 

пробы полностью отбиралась и подсчи-
тывалась икра минтая. Для определения 
стадий развития икры минтая из общей 
пробы отбирали и фиксировали в 4%-ом 
растворе формальдегида 200 икринок.

Определение стадий развития икры 
проводилось по шкале, представленной 
в работе А.В. Буслова и Н.П. Сергеевой 
(2013). Далее через процентное соотно-
шение стадий развития проводили пе-
ресчёт общего количества икры в про-
бе. Площадь скоплений и численность 
икры рассчитаны с помощью ГИС 
«КартМастер 4.1».

Обловы минтая выполнялись раз-
ноглубинным тралом РТ/ТМ 80/396, ос-
нащённым мелкоячейной вставкой с ша-
гом ячеи 10 мм на последних 10 м трало-
вого мешка. Продолжительность трале-
ний в зависимости от плотности скопле-
ний минтая варьировала от 20 до 60 мин. 
Средняя скорость траления составля-
ла 3,2 узла. Из каждого результативного 
улова для выполнения массового проме-
ра со вскрытием отбиралось 300 экз. мин-
тая, при меньшем улове анализировались 
все особи. Уловы минтая пересчитыва-
лись на часовое траление, а затем опре-
делялось количество особей под 1 км2.

За период исследований собрано 
и обработано 3108 ихтиопланктонных 
проб, и промерено 580628 экз. минтая.

Расчёт средних значений плотно-
сти, построение карт пространственно-
го распределения икры и особей минтая 
выполнены по трапециям 30´ по долго-
те и 30´ по широте с помощью свобод-
ной кроссплатформенной геоинформа-
ционной системы QGIS (https://qgis.org/
ru/site/forusers/download.html).

Обобщение и анализ собранно-
го материала проведён по следующим 
районам: северо-восточная часть моря, 
в которую входят нерестилища, распо-
ложенные у западной Камчатки (ЗК) и 
в зал. Шелихова (ЗШ), и северо-запад-
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ная часть моря – Североохотоморский 
район (СОХ), граница между которыми 
проходит по меридиану 153°30´в.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среднемноголетние особенности 
распределения икры и самок минтая

Пространственное распределение 
икры в водах, прилегающих к западной 
Камчатке, было достаточно широко. Од-
нако на периферийных станциях икра в 
обловах либо отсутствовала, либо это 
были единичные уловы.

Во время выполнения ихтиопланк-
тонных съёмок с 2011 по 2020 гг. об-
щая обследованная акватория север-
ной части моря в среднем составля-
ла 496,1 тыс. км². Икра распространя-
лась на площади 462,4 тыс. км² (89,5%) 
(рис. 2). При этом в водах западной Кам-
чатки доля плотных скоплений от зани-
маемой икрой общей площади состав-
ляла 32,8%, в зал. Шелихова в годы ис-
следований с полным охватом его аква-
тории стандартной съёмкой (2011–2014, 
2017 и 2018 гг.) – 38,0%, в Североохото-
морском районе – 21,3%.

Максимальные уловы икры на всех 
стадиях развития получены на нерести-
лищах северо-восточной части моря: 
у западной Камчатки – 65952 шт./м² и 
в зал. Шелихова – 29676 шт./м² (рис. 2, 
табл. 1). В Североохотоморском районе 
величина максимального улова была зна-
чительно ниже, составляя 15984 шт./м². 
Наибольшая средняя плотность икры 
на всех стадиях развития также была 
присуща водам у западной Камчатки – 
1727 шт./м² и зал. Шелихова – 1369 шт./м².  
В то же время в северо-западной части 
моря плотностные характеристики рас-
пределения икры были ниже в 2 раза 
(табл. 1).

Площадь наиболее плотных скопле-
ний (>1000 шт./м²) в среднем составляла 
108,7 тыс. км² или 23,5% от площади, за-
нимаемой икрой в северной части Охот-
ского моря (рис. 2). В то же время на 
данные скопления у западной Камчатки 
в среднем приходилось 80,3%, в зал. Ше-
лихова – 60,7% и в Североохотоморском 
районе – 53,2% учтённой численности 
икры. Приведённое соотношение указы-
вает на более высокую значимость для 
воспроизводства минтая нерестилищ, 

Рис. 1. Карта – схема траловых (А) и ихтиопланктонных (Б) станций в северной части Охот-
ского моря, выполненных в апреле-мае 2011–2020 гг.
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Рис. 2. Пространственное распределение икры минтая на I–IV стадиях развития по уловам 
ИКС-80 в среднем за 2011–2020 гг.

Таблица 1. Характеристика скоплений икры минтая на разных стадиях развития в среднем за 
2011–2020 гг.

Западная Камчатка

Стадия 
развития

Кол-во 
станций

Минимальный 
улов, шт/м² 

Максимальный 
улов, шт/м² 

Средний 
улов, шт/м² 

Стандартное
отклонение

Стандартная 
ошибка

I 833 2 38912 1216 3398 118
II 660 2 26380 816 2124 83
III 250 2 1280 113 208 13
IV 37 2 206 22 38 6
I-IV 948 2 65952 1727 4589 149

Залив Шелихова
I 315 2 25224 1008 2647 149
II 253 2 11448 535 1202 76
III 85 2 262 37 48 5
IV 1 18 18 18 - -
I-IV 337 2 29676 1369 3167 172

Североохотоморский район
I 1276 2 12548 508 1117 31
II 991 2 10302 374 921 29
III 332 2 2440 96 228 13
IV 69 2 675 27 82 10
I–IV 1412 2 15984 813 1678 45
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расположенных в северо-восточной час-
ти моря. Однако доли учтённой числен-
ности икры, приходящиеся на каждое 
крупное нерестилище, в среднем за де-
сятилетие составляли для вод у западной 
Камчатки 40,0%, в зал. Шелихова – 8,2% 
и в Североохотоморском районе – 51,8%, 
что указывает на равнозначность севе-
ро-восточной и северо-западной частей 
моря в воспроизводстве минтая в рас-
сматриваемый период. Выявленное не-
соответствие плотности скоплений и уч-
тённой численности икры объясняется 
различной площадью нерестилищ, кото-
рая в северо-западной части больше в 2 
раза, чем в северо-восточной.

Полученное нами общее представ-
ление о распределении основных кон-
центраций икры по районам воспро-
изводства за 2010-е гг. в целом схоже 
с результатами аналогичного анализа 
Е.Е. Овсянникова (2011), выполненного 
для периода 1984–2009 гг.

Распределение икры над глубинами 
в пределах разных нерестилищ имело 
определённые отличия. В водах у запад-
ной Камчатки концентрации различной 
плотности преимущественно располага-
лись в диапазоне глубин 51–150 м (75%) 
(рис. 2, 3). И только 22% плотных ско-
плений встречалось за пределами шель-
фа южнее 53°00´с.ш. В зал. Шелихова 
более 60% скоплений обнаружено над 
желобом Лебедя (глубины более 300 м). 
В Североохотоморском районе 76% 
плотных скоплений икры расположены 
над глубинами 101–200 м. Над глубоко-
водной частью района (возвышенность 
Лебедя) отмечалось до 31% скоплений.

Пространственное распределение 
икры на ранних и поздних стадиях разви-
тия имело свои особенности. Так икра на 
ранних стадиях встречалась на большей 
площади стандартного полигона, за ис-
ключением его мористой периферии, где 
уловы были нулевыми (рис. 4). Плотные 

Рис. 3. Батиметрическое распределение икры минтая на I–IV стадиях развития в среднем за 
2011–2020 гг. (А – все уловы, Б – уловы >1000 шт./м²).
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концентрации икры на I и II стадиях наб-
людались на всех рассматриваемых нами 
нерестилищах минтая в Охотском море.

Однако стоит отметить, что за счёт 
узкости шельфа у западной Камчатки, 
нерестилище имеет меньшую площадь, 
а мористая граница района простирает-
ся на глубоководную часть, в результате 
чего площадь, занимаемая икрой на ран-
них стадиях меньше, чем в остальных 
районах (табл. 2). Тем не менее, наиболее 
плотные скопления отмечены у запад-
ной Камчатки и в зал. Шелихова. В Се-
вероохотоморском районе при большей 
площади, занимаемой икрой, плотность 

скоплений несколько ниже. Икра на II 
стадии в отличие от I стадии распреде-
лена более локально, занимая несколько 
меньшую площадь нерестилища.

Рис. 4. Пространственное распределение 
икры минтая на I (А), II (Б) и III–IV (В) ста-
диях развития в среднем за 2011–2020 гг.

Таблица 2. Доля от общей площади, зани-
маемая икрой на разных стадиях развития в 
среднем за 2011–2020 гг., %

Район/ 
стадия 

развития

Западная 
Камчатка

Залив 
Шелихова

Северо-
охотоморс-
кий район

I 82,6 90,5 95,6
II 68,3 80,9 82,5
III 36,1 33,5 37,0
IV 2,5 0,00004 6,0
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Относительно плотные скопления 
икры (>100 шт./м²) на поздних стадиях 
(III и IV) присущи акваториям начала 
нереста и динамическим образовани-
ям водных масс – антициклонических 
вихрей (Фигуркин, 2003; Овсянников, 
2011). Как видно такие скопления на-
блюдаются у западной Камчатки юж-
нее 55°00´с.ш. и в Североохотоморском 
районе за пределами шельфа – над воз-
вышенностью Лебедя и над шельфом 
западнее 147° в.д. Первое скопление в 
Североохотоморском районе указывает 
на начало нереста над возвышенностью 

Лебедя, второе – на перенос икры тече-
ниями западного направления. В апре-
ле-мае площадь, занимаемая икрой на 
поздних стадиях, значительно меньше 
относительно ранних стадий (рис. 4).

Преднерестовые самки встречались 
на большей части полигона исследова-
ний – от прибрежных до периферий-
ных мористых станций (рис. 5). Однако 
плотные скопления в пик нереста отме-
чены над шельфом у западной Камчат-
ки от 52°00´ до 58°00´ с.ш. В зал. Шелихо-
ва преднерестовый минтай мигрировал 
вдоль глубоководной ложбины в тёплых 

Рис. 5. Пространственное распределение 
преднерестовых (А), нерестовых (Б) и отнере-
стовавших (В) самок в северной части Охот-
ского моря в среднем за 2011–2020 гг.
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водах северной ветви Западно-Камчат-
ского течения. В Североохотоморском 
районе плотные скопления преднере-
стовых самок наблюдались в пределах 
притауйского шельфа между 150°00´–
155°00´ в.д. и над возвышенностью Лебе-
дя, на североохотоморском шельфе кон-
центрации были незначительны.

В период проведения съёмок плот-
ностные характеристики распределения 
нерестовых самок значительно ниже 
преднерестовых и отнерестовавших. Од-
нако встречаемость их на полигоне ис-
следований достаточно высокая. Наи-
более плотные скопления отмечены в 
пределах шельфа у западной Камчатки, 
в каньоне зал. Шелихова и притауйском 
шельфе, они же и определили располо-
жение основных нерестилищ в рассмат-
риваемый период.

Распределение отнерестовавших са-
мок минтая в северной части Охотского 
моря в среднем за период 2011–2020 гг. 
имело отличительные черты для каждо-
го из рассматриваемых районов.

В северо-восточной части моря от-
нерестовавшие самки встречались в уло-
вах от прибрежных до краевых морис-
тых станций. Однако наиболее плотные 
скопления располагались между 52°00´–
55°30´ с.ш. в пределах шельфа над изо-
батами 150–200 м. Непосредственно в 
зал. Шелихова плотные скопления самок 
с гонадами на стадии выбоя находились 
над глубоководным желобом. В его пери-
ферийной части плотность была незна-
чительна и не превышала 1000 шт./км². 
На притауйском нерестилище самки на-
ходились в пределах шельфовой зоны с 
распределением по направлению впади-
ны ТИНРО и уменьшением плотности 
скоплений.

Межгодовые особенности распределения икры

Е.Е. Овсянников (2011) определил 
два типа нереста минтая в водах запад-

ной Камчатки – «южный», простира-
ющийся от м. Лопатка до 56°00´ с.ш. и 
«северный» – от 56°00´ с.ш. до зал. Ше-
лихова. Анализ распределения икры в 
современный период указывает, что в 
большинстве случаев отмечался «юж-
ный» тип нереста (рис. 6, 7). В 2011, 
2014 и 2016 гг. помимо южного скопле-
ния икры наблюдалось плотное скопле-
ние в водах северной части полуострова 
(57°00´–57°30´ с.ш.). В конце десятиле-
тия нерест минтая был растянут прак-
тически вдоль всего побережья запад-
ной Камчатки – от 52°00´ до 57°00´ с.ш.

Собранный материал позволил про-
анализировать ход нереста и его интен-
сивность в различные годы. Во все годы 
исследований в водах у западной Кам-
чатки скопления икры разной плотно-
сти располагались вдоль побережья от 
51°30´ с.ш. до входа в зал. Шелихова 
(рис. 6, 7). Наиболее плотные концен-
трации отмечались, как правило, между 
52°00´–56°00´с.ш. В 2012–2015 и 2020 гг. 
основной нерест протекал в водах у юж-
ной и средней части полуострова, дости-
гая 56°00´с.ш. С 2016 по 2019 гг. плотные 
скопления икры отмечены в водах всей 
западной Камчатки. Как определено 
Е.Е. Овсянниковым (2011) «южный» тип 
нереста постоянно наблюдался с 2004 по 
2009 гг. Соответственно в совокупности 
с рассматриваемым нами периодом та-
кой тип нереста в западнокамчатских 
водах отмечался на протяжении 16 лет.

Скопления икры высокой плотно-
сти характерны для 2017, 2019 и 2020 гг. 
и составляли в среднем 2364 шт./м² 
(табл. 3). В 2018 г. отмечена наименьшая 
средняя плотность – 978 шт./м². Во все 
остальные рассматриваемые годы, сред-
няя плотность составляла 1482 шт./м². 
Площадь, занимаемая икрой в период 
с 2013 по 2015 гг. была наименьшей – 
в среднем 95,9 тыс. км², в остальные 
годы – 115,2 тыс. км².
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Рис. 6. Пространственное распределение уловов икры минтая (шт./м2) в северной части Охот-
ского моря в 2011–2016 гг.
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В настоящее время уровень запа-
са минтая в северной части Охотского 
моря оценивается как высокий (Шей-
бак и др., 2022). Соответственно высо-
кий запас в нерестовый период даёт вы-
сокую учтённую численность икры, ко-
торая за рассматриваемый период лет в 
среднем составляла 190,4 трл икринок 
(табл. 3, рис. 8).

Сроки проведения ихтиопланктон-
ных съёмок на протяжении десяти лет 
были, примерно, одинаковы (табл. 3). 
Средняя дата выполнения съёмки у за-
падной Камчатки приходилась на вто-

рую половину апреля, считающуюся 
временем пика нереста минтая в этом 
районе (Фадеев, 1981, 1987).

Однако в 2017 и 2018 гг. отмечено 
незначительное превосходство II стадии 
развития, что указывает на более ранний 
нерест минтая у западной Камчатки от-
носительно среднемноголетних сроков. 
Доля икры на поздних стадиях развития 
была незначительной, составляя для III 
стадии 2,1%, для IV – менее 1%.

В силу того, что термические и гид-
рологические условия в Охотском море 
в период последнего десятилетия отно-

Рис. 7. Пространственное распределение уловов икры минтая (шт./м2) в северной части Охот-
ского моря в 2017–2020 гг. Условные обозначения и градация как на рисунке 6.
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Таблица 3. Характеристики скоплений икры минтая в северной части Охотского моря в апре-
ле-мае 2011–2020 гг.

Год Сроки 
съёмки

Сред-
няя дата 
съёмки

Средний 
улов икры 
на I–IV ст., 

шт./м²

Площадь ско-
плений икры  

на I–IV ст.,  
тыс. км²

Числен- 
ность 
икры,  

трл шт.

Доля стадий 
развития икры, %

I II III IV

западная Камчатка
2011 5–23 апр. 14 апр. 1261 109,4 150,56 75,2 22,5 2,2 0,1
2012 11–25 апр. 18 апр. 1967 118,5 249,40 68,0 30,2 1,7 0,1
2013 4–20 апр. 12 апр. 1192 99,8 95,83 65,0 31,6 3,4 0,01
2014 11–23 апр. 17 апр. 1751 95,8 163,64 70,8 28,3 0,9 -
2015 9–26 апр. 16 апр. 1219 92,1 106,59 60,5 36,6 2,8 0,1
2016 12–30 апр. 21 апр. 1500 104,6 98,68 66,5 30,0 3,1 0,4
2017 10–30 апр. 20 апр. 2784 104,7 248,23 48,7 50,6 0,7 0,04
2018 14 апр.–2 мая 23 апр. 978 118,1 246,96 42,8 53,1 4,0 0,1
2019 6–26 апр. 14 апр. 2266 123,9 261,39 66,8 32,2 1,0 0,02
2020 10–30 апр. 18 апр. 2041 127,2 282,50 72,2 25,9 1,7 0,2

зал. Шелихова
2011 1–7 мая 4 мая 1 781 38,5 53,17 74,8 24,2 0,9 0,1
2012 30 апр.–5 мая 2 мая 2 205 26,9 59,14 60,7 38,6 0,7 -
2013 29 апр.–6 мая 2 мая 2 522 53,5 127,75 75,8 23,3 0,9 -
2014 28 апр.–4 мая 1 мая 1 718 37,4 68,22 66,7 32,6 0,7 -
2015 1–5 мая 3 мая 194 6,4 1,29 85,6 14,3 0,1 -
2016 30 апр.–4 мая 2 мая 352 14,1 4,23 100 - - -
2017 30 апр.–7 мая 3 мая 691 45,6 40,21 87,5 12,5 - -
2018 2–7 мая 4 мая 581 25,1 29,03 89,7 10,3 - -
2019 26 апр.–1 мая 28 апр. 297 21,9 5,96 64,2 35,8 - -
2020 1–3 мая 2 мая 284 10,6 2,47 86,7 12,3 1,0 -

Североохотоморский район
2011 8–25 мая 15 мая 508 337,9 177,98 63,7 30,1 5,5 0,7
2012 5–25 мая 14 мая 492 294,0 140,00 81,0 15,6 3,0 0,4
2013 6–26 мая 15 мая 911 345,7 319,04 65,5 30,8 3,5 0,2
2014 4–24 мая 13 мая 1 101 343,0 292,16 61,8 35,0 3,1 0,1
2015 5–24 мая 14 мая 1 578 268,9 354,71 43,2 49,5 7,2 0,1
2016 5–25 мая 11 мая 925 327,3 251,00 61,7 33,3 5,0 0,01
2017 7–24 мая 14 мая 853 344,5 264,90 51,7 45,1 2,7 0,5
2018 8–26 мая 16 мая 374 317,6 216,94 39,0 59,9 0,9 0,2
2019 1–20 мая 9 мая 632 314,3 189,94 55,7 44,0 0,3 -
2020 3–22 мая 11 мая 731 357,1 261,32 60,4 36,3 3,0 0,3
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сятся к теплым и малоледовитым, прак-
тически отсутствовало Компенсацион-
ное течение, и внутренний шельф вдоль 
западнокамчатского побережья был вы-
холожен не существенно (Коломейцев, 
2020). Также по данным А.С. Кровнина 
с соавторами (2022) в водах у западной 
Камчатки зафиксирован рост средней 
температуры в слоях 50–100 м (от -0,2 до 
+0,6°С) и 100–200 м (от +0,3 до +1,35°С), 
в которых, как показали наши исследо-
вания, массово проходил нерест минтая 
весной, а также развивалась большая 
часть выметанной икры. Смещение не-
реста от внешнего шельфа к внутренне-
му способствует большему выживанию 
икры за счёт её развития в более благо-
приятных условиях.

В годы с низкой ледовитостью, поз-
волявшей максимально обследовать 
акваторию зал. Шелихова (2011–2014, 
2017 и 2018 гг.), скопления икры обна-
ружены в его центральной части над 
изобатами от 100 м и глубже (рис. 6, 7). 
В 2011–2014 гг. плотные концентрации 
икры на всех стадиях развития отме-
чались у входа в залив. Ряд исследова-
телей (Шунтов и др., 1993; Григорьев, 
1994; Овсянников, 2011) связывают та-
кое распределение с частичным зано-

сом из вод северо-западной Камчатки 
и притауйского района. По нашим дан-
ным в соответствии с распределением 
нерестовых и отнерестовавших самок 
минтая (рис. 5), можно говорить о не-
зависимом нересте в отдельные годы в 
южной части залива. Средняя дата съё-
мок приходилась на начало первой де-
кады мая (табл. 3). В это время количес-
тво выметанной икры и соотношение 
самок с гонадами на различных стадиях 
зрелости указывало на пик нереста мин-
тая в заливе.

В период с 2011 по 2014 гг. средний 
улов икры на всех стадиях развития 
был значительно выше, чем во второй 
половине десятилетия (табл. 3). Пло-
щадь, занимаемая икрой в малоледо-
витые годы, в среднем составляла 93% 
(43,7 тыс. км²) от общего обследованно-
го полигона в 49,3 тыс. км².

Количество нерестового минтая в 
заливе значительно уступает уровню 
у западной Камчатки и в Североохо-
томорском районе (Авдеев и др., 2004, 
2008; Овсянников, Пономарев, 2014; 
Шейбак и др., 2022). Соответственно 
численность икры в годы полного иссле-
дования стандартного полигона в зали-
ве составляла в среднем всего 63 трл шт. 

Рис. 8. Межгодовая динамика численности икры на основных нерестилищах северной части 
Охотского моря.
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(табл. 3, рис. 8). Однако в 2013 г. в за-
ливе на площади 65,6 тыс. км² учтено 
127,8 трл икринок, что на 25% больше, 
чем у западной Камчатки. Во второй 
половине десятилетия средняя числен-
ность учтённой икры в заливе снизи-
лась более чем в 2 раза.

Так как ихтиопланктонные съём-
ки проведены, примерно, в одни и те 
же сроки, соотношение икры на разных 
стадиях развития ежегодно было на од-
ном уровне. В уловах превалировала 
икра на I стадии, составляя в среднем 
79,1% от учтённой численности. Позд-
ние стадии, как правило, не превышали 
1%. Результаты исследований, проведён-
ных в 1984–2009 гг. в несколько ранние 
сроки – в третьей декаде апреля, указы-
вают на схожее соотношение стадий и 
превалирование I стадии (91%) (Овсян-
ников, 2011). Однако съёмки, проведён-
ные во второй декаде мая 1984–2009 гг., 
определили преобладание поздних ста-
дий развития. Соответственно получен-
ные нами результаты указывают на оп-
тимальные сроки исследований в зали-
ве, приходящиеся на первую декаду мая 
и захватывающих пик нереста.

Как правило, ихтиопланктонные 
съёмки периода 2010-х гг. охватывали 
всю акваторию нерестилища в Северо-
охотоморском районе (рис. 6, 7). В 2011, 
2013–2014 гг. по причине наличия льда 
частично был недоступен притауй-
ский шельф и акватория у Шантарских 
островов. Тем не менее, икра в Северо-
охотоморском районе распределена до-
статочно широко – от изобат менее 
100 м до глубоководных районов – воз-
вышенность Лебедя и впадина Дерюги-
на (над изобатами более 300 м). Во все 
годы плотные скопления традиционно 
располагались у Тауйской губы между 
144°–148° в.д. (глубины 100–200 м), се-
вероохотоморском шельфе и над возвы-
шенностью Лебедя в 2011 и 2020 гг.

Средняя плотность скоплений икры 
составляла 813 шт./м² (табл. 3). Одна-
ко только в 2014 и 2015 гг. наблюдалась 
максимальная плотность, в среднем со-
ставляющая 1340 шт./м². Площадь, за-
нимаемая икрой, достигала в среднем 
93% от общей обследованной аквато-
рии, из которой на плотные скопления 
(> 1000 шт./м²) приходилось 20,5%.

Несмотря на достаточно обширный 
полигон исследований в Североохото-
морском районе, средняя численность 
учтённой икры составляла 246,8 трл шт. 
(табл. 3, рис. 8), что сопоставимо с уров-
нем периода 1984–1992 гг. (Овсянников, 
2011). Определённый уровень числен-
ности икры выше, чем у западной Кам-
чатки, что указывает на высокую зна-
чимость североохотоморского нерести-
лища в воспроизводстве минтая в се-
верной части Охотского моря в период 
2010-х гг.

На протяжении десятилетия ихтио-
планктонные съёмки в Североохотомор-
ском районе выполнялись в конце пер-
вой – начале третьей декады мая, при 
этом средняя дата в большинстве лет 
приходилась на начало второй декады. 
В это время превалировали ранние ста-
дии развития икры, поздние составля-
ли не более 3,5%. Полученные результа-
ты соотношения стадий развития икры 
указывают на то, что пик нереста мин-
тая в рассматриваемый период прихо-
дился на середину мая.

По мнению Е.Е. Овсянникова (2011) 
на всех нерестилищах минтая в Охотс-
ком море зона вне шельфа считается 
неблагоприятной для развития икры и 
личинок. Наши исследования показа-
ли, что основные концентрации икры 
минтая в весенний период 2011–2020 гг. 
преимущественно располагались над 
шельфовой зоной, а доля икры на позд-
них стадиях развития за пределами 
шельфа была незначительной. Возмож-
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но предположить, что в рассматривае-
мый нами период складывались благо-
приятные условия для развития основ-
ной численности икры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом на протяжении рассмат-
риваемого периода функционировали 
все основные нерестилища минтая в 
северной части Охотского моря. Икра 
на ранних стадиях развития встреча-
лась на большей площади исследован-
ного полигона, за исключением неко-
торых мористых станций с нулевы-
ми уловами. В то же время скопления 
поздних стадий развития икры зани-
мали меньшую площадь, а наиболее 
плотные концентрации, указывающие 
на начало нереста, отмечены в водах у 
юго-западной Камчатки, над североо-
хотоморским шельфом и возвышенно-
стью Лебедя. Плотные скопления икры 
у западной Камчатки и в Североохото-
морском районе обнаружены не только 
в пределах внутреннего шельфа, но и 
над изобатами более 250 м. В зал. Ше-
лихова, помимо его глубоководной ча-
сти, минтай нерестился над шельфовой 
зоной, расположенной в северной ча-
сти залива.

У западной Камчатки средняя плот-
ность икры на всех стадиях развития 
составляла 1727 шт./м², в зал. Шелихо-
ва – 1369 шт./м² и в Североохотомор-
ском районе – 813 шт./м².

Помимо заноса икры из вод запад-
нокамчатского района, пространствен-
ное распределение икры и производи-
телей указывает на самостоятельный 
нерест в южной части зал. Шелихова. 
Распределение половозрелых самок с 
гонадами на разных стадиях зрелости 
подтвердило расположение основных 
нерестилищ и направлений постнерес-
товых миграций от североохотомор-
ского нерестилища в мористую часть. 

Плотностным характеристикам скопле-
ний икры была присуща межгодовая ди-
намика. Во второй половине 2010-х гг. 
средняя плотность икры находилась на 
уровне 1980-х гг.
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BIOLOGY OF COMMERCIAL HYDROBIONTS

FEATURES SPAWNING OF POLLOCK  
GADUS CHALCOGRAMMUS IN THE NORTHERN 
PART OF THE SEA OF OKHOTSK IN THE 2010S
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A significant amount of data collected during spring complex surveys in the northern part of 
the Sea of Okhotsk allowed us to characterize pollock spawning in the period 2011–2020. It 
was found that, on average, during the period under review, caviar accumulations of various 
densities occupied up to 90% of the surveyed water area. In the spring period caviar on the ear-
ly stages of development was found on a larger area of the studied landfill, with the exception 
of some marine stations, where it was absent from catches. At the same time accumulations of 
caviar on the late stages of development occupied a smaller area, and the densest concentrations 
indicating the beginning of spawning were noted in the waters off southwestern Kamchatka and 
above the Swan Hill. In the waters off the West Kamchatka coast 75% of the caviar was located 
above depths of 50–150 m and only 22% – outside the shelf. A similar distribution of caviar was 
noted in the North Okhotomorsky district – 76% developed within the shelf and 31% – over 
the deep-water part of the district. In the Shelikhov Bay the densest concentrations of caviar 
were located above the deep-water trough during all years of research.
Keywords: Sea of Okhotsk, pollock Gadus chalcogrammus, spawning, ichthyoplankton network, 
caviar, stage of development, distribution.


