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Рассмотрена значимость зал. Терпения в лососевом хозяйстве Сахалинской области. От-
ражена динамика уловов горбуши в этом районе за период с 1978 г. по настоящее вре-
мя. Рассмотрены обстоятельства сложившиеся при организации промысла горбуши в 
зал. Терпения. Предложены варианты для решения вопросов, связанных с оптимальной 
организацией промысла горбуши – одного из массовых видов промысла.
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ВВЕДЕНИЕ

Добыча тихоокеанских лососей всег-
да имела особое значение для экономи-
ки Дальнего Востока. За период с 1907 по 
2022 гг. средний учтённый объём отече-
ственной добычи тихоокеанских лососей 
составлял 175 тыс. т. С учётом японского 
вылова, изымавшего в этот период вре-
мени значительную часть лососей рос-
сийского происхождения, промысел со-
ставлял около 250 тыс. т. Во второй по-
ловине 1940-х – начале 1950-х гг. япон-
ские рыбаки практически не имели воз-
можности добывать лососей российско-
го происхождения. Если бы в тот пери-
од промысловая нагрузка, которая сло-
жилась к концу 1930-х- началу 1940 гг., 
оставалась на прежнем уровне, то общий 
среднегодовой потенциал вылова за пе-
риод с 1907 по 2022 гг. мог бы достичь 
350 тыс. т (Шунтов, 1986; Кляшторин, 
Любушин, 2005; Шунтов, Темных, 2011; 
Макоедов, Макоедов, 2022а, б, в; Макое-
дов, Макоедов, 2023). 

В прибрежных районах сахалин-
ской области многие рыбопромышлен-
ные предприятия, как правило явля-
ются градо- и посёлкообразующими и 
определяют условия жизни большей 
части населения Дальневосточного фе-
дерального округа Российской Федера-
ции. Сахалинская область традиционно 
входит в тройку лидеров по вылову ти-
хоокеанских лососей, из которых горбу-
ша Oncorhynchus gorbuscha – наиболее 
массовый объект лососевого промысла. 
В 2010 г. Сахалино-Курильский регион 
опережал Камчатский край по вылову 
горбуши. 

Залив Терпения (рис. 1) богат био-
логическими ресурсами и является тра-
диционным местом промысла тихоо-
кеанских лососей в Сахалинской обла-
сти. В 1899−1901 гг. он играл ведущую 
роль в лососевом промысле о. Сахалин 
(Шмидт, 1905). В этом районе основным 
объектом лососевого промысла была 
кета, которая составляла 87% от обще-
го вылова на острове. Вылов горбуши в 
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этом районе был соизмерим с уловами 
на юго-восточном побережье Сахали-
на (45 и 43% общего вылова этого вида) 
(Рухлов, 2007).

На фоне очередного периода уве-
личения численности тихоокеанских 
лососей с 1989 г. (Макоедов, Макоедов, 
2022а) количество рыбопромысловых 
участков (в настоящее время рыболов-
ные, далее – РЛУ), в морском прибре-
жье Сахалина непрерывно возраста-
ло. В настоящее время в зал. Терпения 
в границах м. Терпения – м. Соймонова 
сосредоточены 29 РЛУ с возможностью 
расстановки более 50 морских неводов 

(https://astv.ru/news/conflict/2017-07-
11-promisel-gorbushi-v-zalive-terpeniya-
otkrit). Однако нынешнее состояние за-
пасов горбуши, воспроизводящейся в 
пресноводных водоёмах, приуроченных 
к зал. Терпения, не позволяет открыть 
промысел в этом районе. Потенциал 
промысловой нагрузки значительно пре-
восходит возможности сырьевой базы.

Природные популяции лососей – 
это сложно организованные, гетероген-
ные популяционные системы, состоя-
щие из более мелких, генетически раз-
личающихся субпопуляций (Алтухов 
и др., 1997). И организация рациональ-
ного промысла, предполагает, прежде 
всего, учёт популяционной структуры. 
К сожалению, на практике не всегда 
учитывают популяционно-биологиче-
ские особенности объектов промысла.

Важным ориентиром для промыш-
ленного сектора рыболовства служат 
прогнозные оценки отраслевых инсти-
тутов в отношении подходов тех или 
иных объектов промысла. При этом 
при разработке прогнозов необходи-
мо комплексное изучение и прогнози-
рование подходов тихоокеанских ло-
сосей в пределах границ их естествен-
ных группировок, сформировавшихся в 
ходе эволюционного процесса (Шевля-
ков, 2006 а).

Цель работы: рассмотреть проти-
воречия, сложившиеся при промысле 
горбуши в зал. Терпения, и обосновать 
меры к их решению. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использованы материалы, 
собранные авторами совместно с други-
ми сотрудниками Сахалинского филиа-
ла ФГБНУ «ВНИРО» (СахНИРО), Саха-
линского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
(Сахалинрыбвод), а также Сахалино-
Курильского территориального управ-
ления Федерального агентства по ры-

Рис. 1. Залив Терпения о. Сахалин (м. Терпе-
ния – м. Соймонова).



83ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 24 №4 2023

ПРОМЫСЕЛ ГОРБУШИ

боловству. Данные обработаны и пред-
ставлены в графическом виде с помо-
щью стандартного пакета MS Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Популяционный состав горбуши в 
зал. Терпения. По мнению О.Ф. Грицен-
ко (1989; 1990, 2002), горбуша в водоёмах 
зал. Терпения представлена тремя по-
пуляционными группировками второго 
иерархического уровня – япономорской 
группировкой (самой ранней по срокам 
хода и самой малочисленной), охото-
морской летней и охотоморской осен-
ней. Такая популяционная подразделён-
ность обусловливает значительную про-
должительность нерестового хода – с 
июня до середины сентября. Ранняя гор-
буша (гонцы, вероятно, принадлежащие 
к япономорской группировке) в неко-
торые годы появляется в реках бас. По-
роная в I−II декадах мая одновремен-
но с первыми производителями симы 
O. masou. Массовый ход указанной груп-
пировки отмечается в середине июня – 
конце июля. Рунный ход горбуши в зал. 
Терпения приурочен к концу июля − I 
декаде августа. Завершается нерестовый 
ход горбуши в сентябре.

По сведениям А.М. Каева (2012, 
2019), промысловая деятельность в от-
ношении горбуши в зал. Терпения осно-
вывается на подходах рыб двух охото-
морских темпоральных форм – ранней 
и поздней. Вблизи устья р. Поронай в 
период анадромной миграции горбуши 
значительная часть рыб представлена 
ранней охотоморской формой, которая 
в некоторые годы обеспечивает до по-
ловины её уловов. Высокие уловы рыб в 
течение июля подтверждают представ-
ление об их причастности к ранней фор-
ме охотоморской группировки, потому 
как япономорская горбуша с точки зре-
ния запасов претерпевает не лучшие для 
неё времена с точки зрения её числен-

ности. Горбуша охотоморской осенней 
группировки осуществляет нерестовую 
миграцию в водотоки бассейна зал. Тер-
пения во второй половине августа. 

Наиболее надежным и устойчивым 
вариантом существования запасов ти-
хоокеанских лососей считается есте-
ственное воспроизводство локальных 
стад, приуроченных к своим родствен-
ным водоёмам, при условии сохранно-
сти природной среды последних. Попу-
ляция или локальное стадо – самая мел-
кая самовоспроизводящаяся группи-
ровка вида. Таким образом, популяция 
является объектом исследования, сохра-
нения и хозяйственного пользования 
(Берг, 1948; Леванидов, 1969; Иванков, 
1972; Смирнов, 1975; Коновалов, 1980; 
Алтухов и др., 1983, 1997; Бирман, 1985; 
Гриценко, 1981; Гриценко и др., 1987; 
Гриценко, 1990; Кирпичников, 1987; Ал-
тухов и др., 1997; Глубоковский, 1995; 
Бугаев, 1995; Макоедов, 1999, 2015; Алту-
хов, 2003; Ефанов, 2003, 2005; Макоедов 
и др., 2006; Макоедов, Кожемяко, 2007).

Развивая логические суждения вы-
шеупомянутых авторов, как раз локаль-
ное стадо необходимо рассматривать в 
качестве той совокупности рыб, на кото-
рую должны быть нацелены прогнозные 
оценки возможных выловов, предложе-
ния в части осуществления рациональ-
ного промысла, а также деятельность, 
направленная на сохранение и воспро-
изводство запасов.

В историческом аспекте, популя-
ции лососевых рыб приспосабливаясь 
к гидрографии и гидрологии локаль-
ного пресноводного бассейна, создают 
внутреннюю разнородность (сезонные 
расы, субпопуляции). То есть для каждо-
го участка водотока, на каждом его при-
токе более низкого порядка, на каждом 
нерестилище группировки рыб облада-
ют своими уникальными адаптивными 
свойствами. 
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За счёт подобных совокупностей и 
складывается общая конструкция ста-
да, то есть формируется запас его ге-
нетической устойчивости. При разных 
биотических и абиотических факторах 
благодаря такому резерву изменчиво-
сти, стадо выживает и сохраняется как 
единое целое. Таким образом, при осу-
ществлении промысловой деятельно-
сти нужно учитывать указанную осо-
бенность популяционной организации 
лососей и распределять промысловую 
нагрузку в равной степени на все стадо.

Для регулирования лососевого про-
мысла применяется практика так на-
зываемых проходных дней, в течение 
которых лов рыбы прекращается. Как 
правило, при высоком уровне произво-
дителей проходные дни устанавливают 
реже чем при низком, так как считают 
ёмкость нерестилищ величиной посто-
янной. Такой подход способствует рав-
номерному распределению нагрузки на 
локальную популяцию и пропуску оп-
тимального количества производите-
лей горбуши на все потенциальные не-
рестовые участки. 

Оценка состояния запасов горбу-
ши в зал. Терпения. Оценки состояния 
запасов тихоокеанских лососей зал. Тер-
пения представлены в различных пуб-
ликациях (Воловик, 1972; Рухлов, 1968; 
Гриценко и др., 1987, 1989; Гриценко, 
2002; Ефанов, 2003; Каев, 2009; 2011; 
Каев и др., 2010; Живоглядов, Живогля-
дова, 2019). 

Отмечено, что численность горбуши 
зал. Терпения подвержена значительным 
флуктуациям. Наиболее выражена раз-
ница в подходах поколений чётных и не-
чётных лет (Воловик, 1967; Рухлов, 1982; 
Гриценко и др., 1989). В 1978−2022 гг. в 
зал. Терпения вылавливали от 0,07 до 
48,5 тыс. т (в среднем 14,5 тыс. т) в нечёт-
ные годы (рис. 2), от 0,036 до 16,0 тыс. т 
(в среднем 4 тыс. т) – в чётные (рис. 3). 

Общий усреднённый вылов горбу-
ши в зал. Терпения за последние 45 лет 
составил около 9,2 тыс. т. За весь период 
наблюдений пик численности отмечен в 
2011 г., когда было выловлено 48,5 тыс. т 
горбуши (рис. 4).

После 21-летнего периода высо-
ких уловов, продолжавшегося до 2013 г. 
включительно, последовал резкий спад 
численности горбуши в зал. Терпения. 

Учитывая значительное падение 
численности лососей, начиная с 2017 г. 
в данном районе применялись меры ре-
гулирования, направленные на ограни-
чение промышленного лова горбуши – 
введение проходных дней, а в отдель-
ные годы и ограничения длины цент-
рального крыла ставных неводов с 3 до 
1,5 тыс. м.

Снижение численности горбуши 
после 2013 г. произошло не только в Са-
халинской области в целом (Каев, 2018). 
Значительные изменения численности 
лососей происходят и во всей Северной 
Пацифике, включая Северную Амери-
ку, побережье Британской Колумбии и 
Канаду (Радченко, 2021). Некоторые ав-
торы такие процессы связывают с кли-
матическими перестройками фонового 
окружения лососей (Кляшторин, Любу-
шин, 2005; Радченко, 2008; Котенев и др., 
2014; Шунтов и др., 2008, 2011, 2019; Хен 
и др., 2021; Марченко, 2021).

На сокращение запасов горбуши 
в зал. Терпения значительное влияние 
оказало чрезмерное давление брако-
ньерства, развитого в данном районе. 
Известно, что антропогенное воздей-
ствие (промысел, искусственное вос-
производство, разработка полезных 
ископаемых и браконьерство) могут 
существенно влиять на формирование 
численности лососевых стад. Особенно 
сильно такое воздействие проявляется 
в период снижения запасов, обуслов-
ленного естественной ритмикой ди-
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намики численности (Гриценко и др., 
1987; Павлов и др., 1994; Запорожец, За-
порожец, 2005, 2007, 2011; Запорожец и 
др., 2007 а, б, 2008; Синяков, 2006; Мои-
сеев, Михайлова, 2007; Матишов, Бе-
рестовский, 2010; Каев, 2010; Ефанов, 
Бойко, 2014).

Помимо промышленного лова, в 
этом районе осуществляют рыболов-
ство в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Рис. 2. Вылов горбуши в зал. Терпения в чётные годы. Пунктирной линией обозначен средний 
вылов.

Рис. 3. Вылов горбуши в зал. Терпения в нечётные годы. Пунктирной линией обозначен сред-
ний вылов.
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Российской Федерации (КМНС), кото-
рым ежегодно выделяют определённые 
объёмы водных биологических ресурсов 
(в том числе и тихоокеанских лососей). 
Сведения о реальных объёмах такого 
вылова отсутствуют. 

Одним из показателей состояния 
запасов горбуши служит обеспечен-
ность нерестилищ производителями. 
Данный показатель в бассейне р. По-
ронай исторически находится на очень 
низком уровне. Согласно современным 
оценкам, величина оптимального за-
полнения нерестилищ зал. Терпения – 
6,21 млн производителей, однако такая 
величина была отмечена только один 
раз – в 2007 г. (Шевляков и др., 2019).

За последние 11 лет средняя обеспе-
ченность бас. Пороная производителя-
ми составила 17%. Максимум пришёл-
ся на 2012 г. (40,4%), минимум – на 2022 
(1,6%) (рис. 5). Всё это свидетельствует 
о том, что запасы горбуши находятся в 
глубокой депрессии по сравнению с пе-
риодом 2000–2015 гг., когда средний вы-
лов составлял 17,4 тыс. т. 

Таким образом, в условиях сокра-
щения запасов и введения ограничений 
рыболовства, статистика вылова горбу-
ши по данному району слабо отража-
ет динамику запаса горбуши в районе. 
Пропуск производителей на нерестили-
ща имеет тенденцию к снижению, не-
смотря на существенное формальное 
сокращение промысловой нагрузки на 
эксплуатируемые стада официальными 
пользователями. Предполагается, что 
отсутствие промысловой деятельности 
в зал. Терпения стимулирует рост дея-
тельности нелегальной, замещающей ле-
гальное рыболовство. По ряду этих при-
чин объективная оценка состояния за-
пасов горбуши существенно затруднена, 
а прогнозирование её подходов в этом 
районе последние годы фактически но-
сит экспертный характер 

С ложи в шие с я  пр о т и в о р е чи я 
при организации промысла горбуши 
в зал. Терпения. Судя по экспертной 
оценке объёмов ННН-промысла в райо- 
не, вылов горбуши составляет не ме-
нее 1–2 тыс. т. По мнению некоторых 

Рис. 4. Вылов горбуши в зал. Терпения. Пунктирной линией обозначен средний вылов.
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рыбопромышленников, браконьерский 
вылов в этом районе может достигать 
4–5 тыс. т. Наличие легального промыс-
ла существенно ограничивает размах и 
возможности ННН-промысла (Запоро-
жец, Запорожец, 2005, 2007). Большин-
ство рыбопромышленников также счи-
тают, что запрет промысла горбуши для 
пользователей РЛУ, способствует брако-
ньерской деятельности в зал. Терпения и 
предлагают разрешить осваивать объё-
мы фактической изымаемой горбуши на 
существующих РЛУ.

По-видимому, реализация такого 
предложения вряд ли возможна. Основ-
ным препятствием выступает существу-
ющая модель организации лососевого 
хозяйства. На расположенных в заливе 
29 РЛУ возможно выставить более 50 
орудий лова. Для того, чтобы рыбопро-
мышленным предприятиям отрасли от-
работать лососевую путину без убыт-
ков, рыболовной бригаде, обслуживаю-
щей один невод, необходимо добыть не 
менее 100 т горбуши и (или) кеты (Ма-
коедов, Макоедов, 2022а). Для достиже-
ния более-менее приемлемого экономи-
ческого результата – не менее 300 т. Ра-

нее при планировании промысла на вос-
точном Сахалине для каждого участка 
(невода) устанавливали норму вылова 
около 500 т (Мандрик, 1994, 2000). 

Таким образом, для обеспечения 
безубыточной работы на закреплён-
ных за пользователями РЛУ в зал. Тер-
пения требуется как минимум 15 тыс. т 
горбуши. Даже если предположить, что 
половину необходимой добычи обеспе-
чит кета, все равно необходимо не ме-
нее 7–8 тыс. т горбуши. Как следует из 
приведённых данных, такие возможно-
сти сопутствовали лишь 10 путинам из 
45 (23%), соответственно в 77% промы-
сел был нерентабелен. Исходя из выло-
ва 2 тыс. т горбуши и прилове кеты при-
мерно в таком же объёме максимально 
допустимое количество морских став-
ных неводов в заливе не должно превы-
шать 10 единиц.

Однако механизмы, позволяющие 
ограничивать количество выставляе-
мых орудий лова, нормативной право-
вой базой не предусмотрены. На при-
мере зал. Терпения можно констатиро-
вать, что принятая модель организации 
лососевого промысла провоцирует воз-

Рис. 5. Вылов (гистограмма) и пропуск производителей (кривая) горбуши в водоёмы, впадаю-
щие в северную часть зал. Терпения.
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никновение противоречия между состо-
янием запасов и возможностью регули-
рования потенциальной промысловой 
нагрузки. С одной стороны, легальные 
пользователи вполне могли бы изы-
мать ежегодно около 1–2 тыс. т горбу-
ши. С другой – при открытии промыс-
ла в соответствии с имеющейся норма-
тивно-правовой базой нагрузка на стадо 
горбуши значительно бы превысила до-
пустимый уровень. 

Предложения по минимизации сло-
жившихся противоречий. Аналогичные 
противоречия при организации промыс-
ла тихоокеанских лососей ранее, в ходе 
проведенных исследований, отмечали 
следующие авторы – Макоедов и др., 
2006; Шевляков и др., 2006 а, б; Макое-
дов, Кожемяко, 2007; Антонов, 2011 и др.

По-видимому, оптимальным ва-
риантом минимизации сложившихся 
противоречий могла бы быть переда-
ча всего локального стада горбуши зал. 
Терпения в долговременное хозяйствен-
ное пользование объединению (союзу) 
рыбопромышленников, в которое мог-
ли бы войти организации, с которыми в 
настоящее время заключены договоры 
пользования РЛУ. 

С учётом вышеуказанного подхо-
да, объединению безусловно придется 
предпринимать все меры направленные 
на поддержание численности локаль-
ного стада на оптимальном для эффек-
тивного воспроизводства уровне. Такие 
действия обусловлены с практической 
точки зрения: запас больше – уловы 
выше – доходы значительнее. При таком 
сценарии государству, как собственни-
ку тихоокеанских лососей российского 
происхождения, нужно будет разрабо-
тать целесообразные условия к пользо-
вателям.

При самостоятельном планирова-
нии хозяйственной деятельности на 
РЛУ, объединение вряд ли будет разме-

щать излишнее количество орудий до-
бычи. С учётом расположения ставного 
невода в приустьевом секторе РЛУ, ве-
роятность облова конкретного стада, 
приуроченного к зал. Терпения будет в 
разы выше.

Необходимо отметить, что осущест-
вление промышленного рыболовства – 
это всего лишь одна из целей эксплуата-
ции РЛУ. А это значит, что помимо про-
мышленного рыболовства целесообраз-
но было бы организовать любительское 
и спортивное рыболовство на лососевых 
реках, что при грамотном подходе позво-
лило бы рассчитывать на существенную 
прибыль. 

При передаче локального стада в 
долгосрочное пользование объединени-
ем, возникает возможность без потрясе-
ний уйти от системы «ловим год через 
год». При оценке будущих возвратов 
производителей горбуши в нерестовые 
водоёмы и грамотном распределении 
промысловой нагрузки пропорциональ-
но численности отдельно выбранного 
локального стада, лососевый промысел 
будет представлять из себя как процесс 
изъятия излишков производителей, на-
правляющихся в свои родные реки к ме-
стам их воспроизводства. Пользователю 
не будет смысла ежегодно убеждать (или 
обманывать) самого себя, что первона-
чальный прогноз вылова необходимо 
несколько раз увеличить в ходе путины, 
потому что места воспроизводства про-
мышляемых лососей будут находиться 
на его участке, а не в неизвестных даль-
них реках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средний вылов горбуши в зал. Тер-
пения за период в 45 лет составил по-
рядка 9,2 тыс. т. Максимальные уловы 
(48,5 тыс. т), в пять раз превысившие 
среднемноголетний уровень, зафиксиро-
ваны в 2011 г. После 21-летнего периода 
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относительно высоких уловов, продол-
жавшегося до 2013 г., последовал резкий 
спад численности горбуши в зал. Терпе-
ния. За последние 11 лет средняя обеспе-
ченность производителями нерестилищ 
бассейна зал. Терпения составила 17%. 
Максимум пришелся на 2012 г. (40,4%), 
минимум – на 2022 (1,6%). В настоящее 
время запасы горбуши находятся в глу-
бокой депрессии.

Начиная с 2017 г. в зал. Терпения 
устанавливали различные меры для 
ограничения промышленного лова гор-
буши. 

По экспертной оценке, объёмы 
ННН-промысла горбуши в этом районе 
находятся в пределах от 1 до 5 тыс. т.

На примере зал. Терпения можно 
констатировать, что принятая модель 
организации лососевого промысла при-
водит к возникновению противоречия 
между состоянием запасов и возможно-
стью регулирования потенциально воз-
можной промысловой нагрузки. 

Для минимизации сложившихся 
противоречий целесообразно передать 
всё локальное стадо горбуши зал. Тер-
пения в долговременное хозяйственное 
пользование объединению рыбопро-
мышленников, в которые могли бы войти 
все пользователи, осуществляюшие про-
мысел в указанном районе с 2009 г.
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DYNAMICS OF ABUNDANCE

PINK SALMON FISHERY ONCORHYNCHUS GORBUSHA 
IN TERPENIYA BAY (EASTERN SAKHALIN)

Sakhalin branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography,  
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk, 693023
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The significance of Terpeniya Bay in the salmon economy of the Sakhalin оblast is considered. 
The dynamics of pink salmon catches in this area for the period from 1978 to the present day 
is reflected. The circumstances of the organization of pink salmon fishery in Terpeniya Bay 
are considered. The variants for the decision of the questions connected with the optimum 
organization of fishing of one of the mass kinds of fishing are offered.
Keywords: Sakhalin оblast, salmon farming, Terpeniya Bay, pacific salmons, pink salmon, fishery 
organization, catch dynamics, state of stocks, salmon farming.


