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Введение

Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) – наиболее распространенный и

многочисленный вид тихоокеанких лососей. Ежегодно в бассейне Тихого

океана добывается около 80 % горбуши от общего объема добычи лососей.

Горбуша является моноцикличным видом, т.е. размножается один раз в

жизни, а затем погибает, как и все остал ьные тихоокеанские лососи. Одной

из видоспецифических особенностей биологии горбуши является

способность создавать периодические вспышки численности популяций и

так же быстро входить в состояние депрессивности, что обусловлено

коротким жизненным циклом.

Естественный ареал горбуши расположен в северной части Тихого

океана(от Охотского и Берингова морей до залива Петра Великого –

Азиатское побережье и от Аляски до р. Сакраменто – Американское

побережье. А также населяет реки Северного Ледовитого океана, а им енно:

Лена, Колыма, Маккензи, Колвилл .) Так же горбушу можно встретить в

Карском море связано с расселением горбуши из районов акклиматизации в

Белом и Баренцевом морях. Рыба постепенно увеличивает свой ареал из мест

акклиматизации в западном направлении.

Не смотря на многочисленные исследования, который были проведены

в течение долгого времени, нет обобщающей работы, которая отражала бы

сравнительную характеристику численности популяции горбуши,

акклиматизированной в Белом, Баренцевом морях и популяции гор буши в

нативном ареале, в Охотском море, что в значительной мере определило

актуальность моей работы.

Цель данной работы – провести сравнительный анализ популяционной

структуры горбуши в её нативном ареале и в месте интродукции и дать

оценку состояния популяций.
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Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи:

1. Дать биологическую характеристику горбуши ( Oncorhynchus

gorbuscha);

2.Кратко охарактеризовать исследуемые водныеобъектыдля

определения влияния климатических характеристик на состояни е популяции

горбуши;

3. Проанализировать состояние запасов горбуши в Белом, Баренцевом

море и в Охотском море;

4. Дать сравнительную характеристику исследуемым популяциям;

5. Дaть рекомендациипо улучшению состоянию популяции горбуши.

Объектом исследования являются беломорская и охотоморская

популяции горбуши.

Предметом исследования является сравнительная характеристика

беломорской и охотоморской популяций.

Структура выпускной квалификационной работы: выпускная

квалификационная работа представлена на 69 страниц, состоит из введения, 5

глав, заключения и списка использованной литературы в количестве 40 шт.

Практическая ценность работы заключается в том, что данные

проведенного анализа сравнения могут использоваться в практике

преподавания направления «Водные биоресурсы и аквакультура».
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Глава 1. Биологическая характеристика горбуши (Oncorhynchus

gorbuscha). Биологические основы акклиматизации горбуши.

1.1. Общая биология вида

Горбуша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) – самый многочисленный,

быстрорастущий представитель сем. лососевых (Salmonidae).  Длина тела

колеблется в пределах 44-49 см. [14], а масса – 1,4 – 2,3 кг [6]. Однако

существует закономерность: в годы высокой численности размеры рыб

меньше, чем у малочисленных поколений на 2,5 –5,7 см. Самцы крупнее

самок. У неполовозрелых особей тело прогонистое невысокое, покрытое

мелкой, циклоидной, легко опадающей чешуёй. В боковой линии чешуи

насчитывается более 170 поперечных рядов [6 ]. Жаберных тычинок 26–33,

чаще всего 29 шт. Лоб узкий, голова не толстая. Хвостовой стебель низкий.

Пилорических придатков 120–140 [6]. Рот большой, конечный, с хорош о

развитыми зубами на челюстях (См. Рис. 1.1.1.). Спинной и анальный

плавники короткие, имеется жировой плавник, характерный для семейства

лососевые (Salmonidae) [6].

Рис.1.1.1 Объект исследования – горбуша (лат. Oncorhynchus gorbuscha)[12].

1.2. Жизненный цикл и размножение горбуши.
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Ареал обитания горбуши – северная часть Тихого океана (от Охотского

и Берингова морей до залива Петра Великого – Азиатское побережье и от

Аляски до р. Сакраменто – Американское побережье).  Так же горбуша

населяет реки Северного Ледовитого океана, а именно: Лена, Колыма,

Маккензи, Колвилл (См. Рис.1.2.1.)  [6].

Рис 1.2.1. Ареал распространения горбуши (лат. Oncorhynchus

gorbuscha). Зелёный цвет – современный нерестовый ареал, оранжевый –

район с ограниченным нерестом, красный – исторический нерестовый ареал,

синий – распространение в морях[11].

Как и все тихоокеанские лососи, горбуша является проходной рыбой.

Горбуша не образует жилых форм. Во времянагуливания в море её можно

встретить в северной части Тихого океана, а так же в морях: Беринговом,

Охотском, Японском[6]. Во время нагула горбуша не образует больших

скоплений, держится в верхних слоях воды. В состав пищи входят: молодь

рыб, мелкая рыба, ракообразные.
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Отмечено 3 района зимовки и нагула горбуши: япономорский,

тихоокеанско-курильский и алеутско-беринговоморский[6]. Зимовать

предпочитает на юге, в зоне фронта Куросио – тёплое течение. С

наступлением весны горбуша постепенно мигрирует в более северные

районы [6]. Ближе к осени в северных районах происходит разделение стад.

Молодые особи после откорма с похолоданием возвращаются на юг, а

половозрелые начинают нерестовую миграцию[6].

Горбуша растёт довольно быстро и созревает на втором году жизни.

Период входа в реки на нерест начинается летом и продолжается до осени.

При этом рыбы практически всегда возвращаются в те реки, где

выклюнулись из икринки. Такое явл ение – возвращение в родные места,

называют хомингом, от английского слова дом - home[14].Стоит отметить,

что ответа на вопрос о том, как рыбы находят свою родную реку, пока нет.

Проводилось много экспериментов с использованием меченных особей [14 ].

Благодаря этому удалось установить, что рыбы находят свой приток по

специфическому запаху донных осадков. Но остаётся неизученным вопрос о

том, как рыбы находят свою реку. Существует много мнений и

предположений на этот счёт. Одно из предположений таково – рыбы

используют какие-то особенности водоёмов, например, рельеф дна,

течения[14]. А есть мнение, что рыбы в море ориентируются по солнцу и

луне [14]. Возможно в явление хоминга играют роль какие -то специальные

чувствительные обонятельные или навигационн ые органы. Однако стоит

сказать, что достоверного ответа на данный вопрос пока нет.

Входя в родную реку, горбуша перестаёт питаться и претерпевает

морфологические и физиологические необратимые изменения  [6]. У

горбуши четко выражены преднерестовые измене ния, а именно у самцов

разрастается рыло, туловище уплощается с боков, на спине появляется

большой килеобразный горб, изменяется цвет тела (См. Рис. 1.2.2.). Спина

становится темно-коричневой, бока приобретают лиловый или красный цвет.



7

Брюшко остается светлым [14]. На спине и боках появляются мелкие пятна

неправильной формы [14], между лучами спинного и хвостового плавников

пятна приобретают овальную форму и более темный цвет. Кроме этого

челюсти становятся более вытянутыми, зубы видны больше, чем у самки. У

самок также видны изменения, в целом, схожие с самцами, но форма головы

меняется не так сильно, а цвет спины темнее, чем у самцов [14]. С точки

зрения физиологии происходят изменения в количестве жира в мышцах, оно

снижается, мясо становится дряблым, вод янистым, печень перестает

вырабатывать желчь, желудок и кишечник сжимаются и перестают выделять

пищеварительные ферменты.

Рис. 1.2.2. Преднерестовые изменения горбуши (лат.

Oncorhynchusgorbuscha) (Самец)[13].

На сроки нереста влияет температура воды, а именно в реках с более

холодной водой горбуша выходит на нерест раньше, и раньше приступает к

икрометанию. Так в низовьях рек температура выше, чем в море, по этой

причине происходит стимуляция продвижения рыбы в  верховья, где вода

прохладнее. Ход ускоряется и при повышении уровня рек.
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При движении по рекам горбуша предпочитает участки со скоростью

течения около 20–30 см/с. Протяженность миграции варьирует и зависит от

уровня воды. Установлено, что при более высо ком уровне воды и быстром

течении рыба поднимается выше. В небольших реках нерестилища могут

располагаться вблизи устья и в приливно -отливной зоне.

Нерест горбуши длится с июля по сентябрь  [11]. Массовый нерест

происходит на 1–1,5 месяца позже начала хода в реки. Нерестится на глубине

20-50 см, а именно перекатах с галечно -песчаным грунтом и быстрым

течением 0,2–1,0 м/с. Оптимальная температура воды 6 –14°С. Каждая самка

откладывает икру в 2–3 гнезда [11]. На нерестилище самка держится головой

против течения и сильными движениями хвоста расчищают грунт,

раскапывают ямы, ширина которых может быть разной, это зависит от

размера самок, плотности грунта и скорости течения. Весомыми

лимитирующими факторами выступают: состав грунта, оптимальные

глубины и скорость течения. По наблюдениям большинство гнёзд

расположено на глубинах от 0,5 до 0,2 м в начале порога, на гребневом

участке [1]. Во время нереста рядом с каждой самкой находится несколько

самцов. В образовавшуюся яму самка откладывает икру, затем самец

поливает её молоками. В этот момент между самцами происходит

конкуренция за право оплодотворения. Часть икринок остаётся

неоплодотворенной, многие уносятся течением и гибнут от механических

повреждений, а часть поедается другими рыбами. Икрометание происходит

2–3 порциями в ночное время суток  [6]. Выметав икру, самка закапывает яму

галькой, образуя бугор. В среднем плодовитость составляет 800 –2400

икринок диаметром 6 и более мм., массой 141 –171 мг. Продолжительность

нереста составляет от 1–3 до 8 дней [6].

Более прочная икра горбуши развивается, будучи закопанной в более

крупную гальку.  Развитие оплодотворенной икры продолжается в течение

110-130 дней [6], выживаемость составляет примерно 60%.
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Продолжительность выхода личинок из икры с конца октября по январь, в

зависимости от места пребывания и сроков нереста. В своих гнёздах молодь

живет до весны, после чего скатывается в море. Скат личинок в море

происходит в мае-июне [6]. В отличие от других тихоокеанских лососей

молодь горбуши имеет однотонную серебристую окра ску. Первое время они

находятся акваториях устья реки, питаются личинками насекомых и мелкими

ракообразными. Затем заходят глубже в море, будучи взрослыми особями

питаются ракообразными и рыбой . Согласно данным, представленным в

статье «Известия ТИНРО» [27] особое место в пищевом комке сеголеток

занимают амфиподы. (См. Рис. 1.2.3.)

Рис. 1.2.3. Суточная ритмика питания сеголеток в центральной котловине
Охотского моря в октябре-ноябре 2012 г. [27]

После нереста начинается массовая гибель отнерестившихся рыб.

Наиболее истощенные погибают уже на нерестилище, другие выносятся

течением и гибнут по дороге к устью.

«Среди особенностей горбуши привлекают репродуктивно

изолированные поколения горбуши смежных лет, т.е. заходя щие на нерест в

чётные и нечётные годы. Особенности «чётной» линии весьма существенны

и заключаются в следующем: в чётные годы производители в среднем

подходят на нерест позднее; чётная линия, как правило, малочисленнее,

число хромосом в чётной линии стаби льно и равно 2n=52, NF=104; все
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хромосомы двуплечие; в нечётный оно варьирует 2 n=54, 53, 52 (причем

последнее наиболее редко), при NF=104, т.е. в кариотипе не все хромосомы

двуплечие, отличаются эти линии по степени генетической

межпопуляционной дифференци ации (в чётной линии она выше). Таким

образом, степень экологических и генетических различий между линиями

формально достигает видовых, хотя существенных морфологических

особенностей (на которых обычно основываются таксономические

построения) у этих линий нет. Скорее всего, они могут рассматриваться как

виды-двойники», – так в своём исследовании «Актуальные проблемы

акклиматизации горбуши в Белом море » рассуждала Е.А.Дорофеева [16].

«Одной из главных видоспецифических особенностей биологии

горбуши является её способность давать периодические вспышки

численности и так же быстро входить в депрессию, что обусловлено её

коротким жизненным циклов. Так, если среднемноголетняя кратность

воспроизводства североохотоморской горбуши составляет 2,4 раза, то

амплитуда этого признака может варьировать до 50 раз (размах кратности

возврата потомства от численности родителей у магаданской горбуши

изменяется в пределах от 0,03 до 15,8 раз)», – данную особенность описал в

своей работе В.В. Овчинников [30].

1.3. Акклиматизация дальневосточной горбуши в бассейнах Белого и
Баренцева морей

Акклиматизация – это процесс приспособления вселённых в водоёмы

водных организмов к новым условиям среды и формирования впоследствии

новой популяции – промыслового вида рыбы, кормового организма и др .

[21]. Процесс акклиматизации довольно длительный, так как связан с

глубокой перестройкой, которая происходит в организме. Воспроизводство

нового акклиматизанта должно происходить естественным путём. Иногда

акклиматизация происходит поэтапно  [21]. При поэтапной акклиматизации

содержание молоди происходит на рыбоводных заводах и нерестово-
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выростных хозяйствах. Следующим этапом является процесс вселения

подрощенной молоди в водоём. В ряде случаев акклиматизированных видов

рыб разводят на рыбоводных заводах (лососевые, осетровые и тд.) [21].

Исаев А.И.в своем труде утверждает, что работы по акклиматизации

осуществляются в тех водоёмах, в которых не полностью используются

кормовые ресурсы или ассортимент рыб малоценен по вкусовым либо

питательным качествам. Обитают в них мелкие, тугорослые рыбы [21].

«Впервые о возможности акклиматизации дальневосточных лососей на

европейском Севере ещё в XIX веке говорил академик Карл Бэр. Попытки

акклиматизации горбуши в разных регионах мира предпринимались

неоднократно» [16].

Необходимость акклиматизации в данном регионе была связана с

бедностью ихтиоценоза, а также из -за снижения численности атлантического

лосося в данной акватории. Согласно рассуждению, Хованского И.Е., работы

по акклиматизации горбуши начались на Европейском Севере после

одобрения в 1955 г. Консультативным с оветом Ихтиологической комиссии

биологического обоснования, разработанного М.С. Лазаревым и А.И.

Смирновым[40]. В течение 30 лет с перерывами с Дальнего Востока завозили

искусственно оплодотворенную икру горбуши. Всего было завезено свыше

200 млн шт.

Условно акклиматизацию можно разделить на два этапа [15 ].Первый

этап считается с 1956 по 1984 гг. В это время осуществлялась доставка

основных партий икры с рыбоводных заводов Сахалина и Курил. В 1959 и

1961 гг. завозили икру с Магаданской обл. и Камчатки. Дои нкубация

оплодотворенной икры производилась на рыбоводных заводах Мурманской

области, а именно в Тайбольском (ТРЗ), Умбском (УРЗ), Княжегубском

(КРЗ) рыбоводных заводах, а в отдельные годы на Онежском рыбоводном

заводе Архангельской обл. [1]. Первоначально выпускали неподрощенные

личинки в реки, однако возврата производителей не отмечалось. Стоит
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отметить, что впервые выпустили подрощенных личинок в 1959 г, а в 1960 г.

появлялся относительно массовый ход нерестовых мигрантов и нерест в

реках Кольского п-ова, единственный раз для чётной линии. Улов

производителей составил 94,4 т. Но возвраты производителей были

непостоянны и постепенно исчезали. Уловы колебались от 144 тыс. экз. –

186.7 т в 1973 г. до единичных экземпляров в 1983 г. При этом было

выяснено, что чётные и нечётные линии ведут себя по -разному. В нечётные

годы уловы значительно превышали уловы чётных годов. Проанализировав

график(См.Рис.1.3.1.), можно отметить, что в какие -то годы горбуши чётной

линии не присутствовали в уловах [16].Следует заметить, что колебания

численности разных линий горбуши характерны не только относительно

Белого моря, но и её для нативного ареала.

Рис.1.3.1. Уловы горбуши в бассейне Белого моря (тыс.экз .) [16].

Было установлено, что горбуша, привезённая из южной части её

нативного ареала, оказалась неспособной самовоспроизводиться в суровых

условиях Европейского севера [15].
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Также именно это обстоятельство, снижение численности популяции,

стало доказательством того, что существует некая зависимость количества

нерестовых мигрантов от качества и объема рыбоводных мероприятий.

Только после ввоза икры горбуши в 1985 году, взятой у

производителей из р.Ола Магаданской области удало сь добиться стабильных

заходов нечетной горбуши [1].

Вторым этапом считается акклиматизация горбуши, начавшаяся в

1985г. Необходимо отметить, что в последующие годы после 1985 года икру

нечётной линии завозили единожды, а именно в 1989 г., а завоз икры

горбуши четной линии был осуществлен дважды – в 1986 и 1998 гг.

На Умбском рыбоводном заводе в период с 1989 по 1999 гг.

производилось инкубирование икры от местных производителей

незначительными партиями, максимальное значение партии достигало до 1,2

млн. шт. Первоначально в основном отмечались заходы горбуши в р. Умба,

именно здесь осуществлялся выпуск личинок. Спустя десять лет горбуша

была замечена во всех реках Белого моря.
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Рис.1.3.2. График учёта возврата горбуши в реки бассейна Баренцева и

Белого морей от естественного нереста по данным из таблицы Кудерского

Л.А.[построено автором, согласно таблице 1. ]

Таблица 1.

Учтенный возврат горбуши в реки бассейна Баренцева и Белого морей

от естественного нереста с 1967 по 2001 гг. [25 ].

ВозрастГод

шт. т.

1967 2500 3,7

1968 Единично -

1981 - 0,12

1985 - 0,05

1986 - 1,1

1989 59600 96

1991 89200 129,2

1993 33600 70,9

1995 - 43,0

1997 - 142,5

1999 - 50,8

2001 - 339,1

В Санкт-Петербурге в декабре 1993 г. в Зоологическом институте РАН

было проведено расширенное заседание бюро Секции по Белому морю

Межведомственной ихтиологической комиссии, в процессе которого было

принято решение продолжить работы по акклиматизации горбу ши на

Европейском Севере [40]. На данном заседании было рекомендовано

заводить икру североохотоморской горбуши с Ольской рыбоводной базы

[40]. Как уже отмечалось выше, что на Европейском Севере в какие -то годы

практически исчезла горбуша четной линии, одна ко существуют данные, что

в р. Ола стал наблюдаться повышенный подход данной линии в 1992 г. В
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1992 г. заход линии чётных лет составил 28 млн производителей, что весьма

превышает заходы нечетных линий, превышение составило более чем на два

порядка (См. Рис.1.3.3) [40].

Рис.1.3.3. Динамика подхода горбуши в р.Ола [40].

К началу двухтысячных годов численность горбуши стала сопоставима

с численностью атлантического лосося, например, в р.Варзуга.

Массовый ход горбуши влияет на стоящего на нерестилищах

атлантического лосося. Так, в 1995 г. обнаружилось, что произошел

численный перевес горбуши, что пагубно отразилось на воспроизводящейся

популяции сёмги[5]. Поэтому появление значительного количества горбуши

в местах нереста атлантического лосося стало настораживать, ведь в ряде

случаев горбуша может потеснить более малочисленную популяцию сёмги, в

конечном счёте это могло привести к угнетению или даже исчезновению

такого ценного вида, как атлантический лосось  [5].

Стоит отметить, что на условия обитания лососевых рыб негативное

влияние оказывает современная техногенная человеческая деятельность,
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происходит уменьшение мест для нереста, речных площадей, которые

пригодные для их обитания.

Существует ряд факторов, которые определяют ход натурализации

горбуши в новом ареале, особое внимание уделяется температурным

условиям в нерестовый период. Температурные условия безусловно

оказывали внимание и на первые этапы акклиматизации горбуши, когда

завозилась икра южных стад г орбуши, которые отличаются поздней

готовностью к нересту и чувствительностью на первых стадиях эмбриогенеза

к низким температурам.

 Помимо температурных условий в период нереста, в литературе

достаточно подробно обсуждался вопрос о выедании скатывающейся м олоди

горбуши хищниками в реках и предъустьевых участках [25 ].

В бассейне Белого моря вполне благоприятные условия для

размножения горбуши, однако экстремальные гидрологические ситуации в

течении ряда лет могут полностью разрушить популяцию, данное явление

произошло с поколением четных лет. Но, необходимо отметить, что размеры

тела отличаются, в естественной среде горбуша меньше, чем в районе

акклиматизации[5]. Значительное влияние на темп роста оказывает состояние

кормовой базы в период нагула в море  [5]. Однако основное воздействие

отдается гидрологическим условиям в реках, которые непосредственно

оказывают влияние на естественное воспроизводство. Действие данного

фактора было отмечено в 1993 г., так как рано наступила осень и было

достаточно холодно, икра  горбуши практически вся погибла в реках

Мурманской области.

В наше время количество горбуши нечётной линии в реках Кольского

п-ова значительно выросло. В 2001 – 2017 гг. уловы колеблятся в пределах от

45,4 до 296,5 т., средним значением является величина в 143,8 т. Уловы

данных лет чётной линии колебались от 0 до 8,6 т. Горбуша стала
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мигрировать в реки бассейна Баренцева моря и не только, но ещё и в ряд рек

североевропейских государств (Великобритания, Норвегия, Исландия,

Финляндия). Однако стоит заметить,  что данные государства считают

горбушу угрозой для численности популяции атлантического

лосося(Salmosalar). Проводятся исследования, в ходе которых выявляется

оценка воздействия вида-акклиматизанта на популяцию сёмги [26 ].

Было выявлено, что ареал расп ространения горбуши практически

совпадает с ареалом распространения атлантического лосося. По мимо этого

было определено подобие предпочтений в пищевом аспекте поздней молоди

горбуши с пестрятками сёмги и кумжи ( Salmotrutta)[33]. Таким образом, если

произойдёт увеличение численности горбуши поздней миграции, то может

произойти конкуренция за пищевые ресурсы. Уровень сходства пищи у

мальков лосося и горбуши составляет 52,9%, а у покатников - 22,9%[26]. В

результате наблюдений было определено [26], что ранее зашедшая горбуша

занимает места нереста и отгоняет от них лососей, которые зашли в реки

позднее. При вскрытии некоторых бугров, была обнаружена икра и горбуши,

и сёмги[26].

Объемы уловов атлантического лосося в Норвегии в море с 2000 года

стали уменьшаться, поскольку стало сокращаться обилие запасов, в связи с

этим была предпринята мера о сокращении числа рыболовов и

регулирование промысла. В реках сокращения уловов атлантического лосося

не наблюдалось. Общий вылов сёмги в море составил 137,52 т, а в реках –

121,49 т [37].
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Рис. 1.3.4. Объёмы речных и морских уловов в губернии Финмарк и

процентная доля морских уловов [37 ].

Как говорилось ранее, в начале 2000 -х гг. численность горбуши стала

сопоставима с численностью атлантического лосося. Увеличение

численности горбуши в местах нереста сёмги может привести к угнетению

или даже исчезновению такого ценного вида, как атлантический лосось.

Серьезной проблемой стало появление горбуши в  реках ряда

государств Северной Европы [26]. Уже с 1960-х и 1970-х гг. в Норвегии в

реках и море регистрировались выловы горбуши и в реках, и в море в объёме

тысячи экземпляров. В 2017 г. необычно высокие уловы горбуши были

зарегистрированы не только вНорвегии. Причина такого зн ачительного роста

уловов до сих пор неизвестна, однако есть предположение [20], что высокий

уровень уловов является результатом естественного воспроизводства

горбуши в реках Норвегии и России, поскольку в 2001 году в России

прекратился выпуск молоди горбуш и с ЛРЗ. Рекордный рост уловов горбуши

в 2017 году определяется результатом нереста в 2015 г. [36 ].Вероятно, что в

2015 г. нерест горбуши был довольно успешным. Успешному нересту могла

благоприятствовать особо долгая осень и ранняя весна 2016 г., когда
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происходит скат молоди в море. Из этого можно заключить, что высокий

уровень подхода горбуши в норвежские реки был вызван высокой

выживаемостью и благоприятными условиями в 2015 г [36].

Значительный рост уловов в 2017 г. регистрировался не только в

Норвегии, но и в Швеции, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии и

Исландии, атакже в России [20].

«В Норвегии горбуша внесена в “черный” список как и нвазивный вид

высокого риска, и неопределенность экологических последствий тр ебует

предосторожного подхода в отношении потенциальных мер смягчен ия, хотя

по-прежнему невозможно прогнозировать, является ли повышенная

встречаемость в 2017 г. признаком появления постоянных популяций», –в

своем докладе сообщил Ингребригт Углем[20 ].

В настоящее время нет единого мнения о том, как относиться к

горбуше на европейском Севере в будущем. Анализируя все предположения,

можно выделить три варианта исхода событий. Первый вариант –

прекращение всех работ по акклиматизации стала горбуши [5]. Вторым

вариантом является то, что признаётся значительное достижение и

безусловная целесообразность вселения горбуши, следовательно будет

развиваться искусственное воспроизводство данного вида в целях

увеличения численности популяции  [5]. Третий вариант предполагает некую

«золотую» середину пастбищное рыбоводство  [5]. Что означает признание

необходимости продолжения работ по интродукции, эффективное

искусственное разведение [5].

Первые два варианта вероятнее всего не смогут быть осуществлены по

объективным причинам [5]. Если рассматривать третий вариант, то в этом

случае необходимо учитывать возможность завоза икры горбуши из

природного ареала для восполнения потерь, которые происходят в результате

высокой смертности икры и молоди в связи с неблагоприятным и
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гидрологическими условиями  [5]. Стоит учитывать, что популяция горбуше в

данном случае должна поддерживаться за счет искусственного

воспроизводства [5].

 Существует мнение, что полной натурализации горбуши в новом

ареале не произошло[25]. «Остается в силе предположение о возможности

исчезновения любой из двух линий – чётной и нечётной, или даже обеих в

результате резких отклонений каких -либо факторов среды. Поэтому

сохраняется актуальность, неоднократно высказывающееся соображение о

периодической подпитке (при необходимости) формирующейся популяции

за счёт завоза дополнительных партий дальневосточной икры. В настоящее

время стало еще более ясно, что завозить необходимо лишь икру

североохотоморских стад, так как лишь магаданская способствовала

формированию длинной цепочке нечётных лет за счёт самовоспроизводства.

Заслуживает внимание мнение о целесообразности завоза икры горбуши с

более северных участков Тихоокеанского региона, таких как Анадырский

залив», –сообщает Л.А. Кудерский в своей работе «Работы по

акклиматизации горбуши Oncorhynchusgorbuscha  (Walbaum, 1972)» [25].

Глава 2. Состояние численности горбуши в Белом и Баренцевом мор ях
2.1.  Общая краткая характеристика Белого и Баренцева мор ей

Белое море – внутреннее арктическое море, относящееся к Северному

Ледовитому океану. Площадь моря равна 89600 км 2, объём – 5400 км3,

средняя глубина имеет значение 60 м, ма ксимальная глубина равна 343 м

[17]. Белое море соединяется с Баренцевым морем через пролив Горло. (См.

Рис. 2.1.1.) «Границей между Белым и Баренцевым морями считается линия,

проведённая от мыса Святой Нос (Кольский полуостров) до мыса Канин Нос

(полуостров Канин)»[4].Береговая линия Белого моря сильно изрезана

иобразует многочисленные губы (заливы), наиболее крупные: Онежская,

Двинская, Мезенская, Кандалакшский зал [8].
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Рис. 2.1.1. Физико-географическое расположение Белого моря [8].

Данному морю характерны черты климата морского и

континентального, но в большей степени преобладает черта

континентального климата, поскольку море является внутренним, т.е. со всех

сторон окружено сушей. Температура воздуха зимой опускается до отметки -

30 °С и ниже, а летом не повышается выше, чем +20 °С. Температура воды

зимой колеблется в пределах от -0,5°С до -1,7°С, летом - +16-16°С Море

покрыто льдом примерно шесть месяцев.

Солёность воды колеблется в пределах от 15 до 28 ‰. Наибольшее

снижение солёности наблюдается в период таяния льда в верхнем слое воды.

При этом на поверхности вода становится практически пресной.

Воды достаточно хорошо аэрированы. Содержание кислорода в воде

колеблется в пределах от 6 до 9 мг/л [17].
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Экологическое состояние Белого моря  относительно благоприятное.

Концентрация загрязняющих веществ возрастает в местах флота в устьевых

зонах рек, в заливах, что приводит к некоторому сокращению размеров

гидробионтов в прибрежных районах [8].

Баренцево море – окраинное море Северного Ледовитого океана. Море

ограничено северным побережьем Европы и архипелагами Шпицберген,

Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Площадь моря 1424 тыс. км², средняя

глубина которой составляет 222 м, а перепады глубин варьируются в

границах 51-600 м. [3] Баренцево море граничит с Норвежским  морем на

западе, на юге — с Белым морем, с Карским морем – на востоке, на севере —

с Северным Ледовитым океаном. [2]

Рис. 2.1.2. Физико-географическое расположение Баренцева моря  [7].
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Для Баренцева моря свойственен морской полярный климат, море
находится под влиянием тёплого Атлантического и холодного Северного
Ледовитого океана, в связи с этим погода достаточно изменчива и
характеризуется малой амплитудой годовых колебаний температуры воздуха.

Соленость Баренцева моря колеблется в пределах от 32 до 35‰.
Показатели солености практически не изменяются из -за влияния вод
Северного Ледовитого океана.

Экологическая обстановка довольно напряженная, поскольку
значительное негативное влияние оказывает нефтегазовое освоение шельфа
Баренцева моря[7]. В заливах, в местах, где сосредоточен флот и разработки
газовых и нефтяных месторождений, на блюдаются повышенные
концентрации нефтепродуктов и тяжёлых металлов  [7].В Кольском заливе
замечена особеннонеблагополучная ситуация. Однако стоит заметить, что
содержание тяжелых металлов в тканях рыб намного ниже значений ПДК [7].

2.2.  Распространение и нерест интродуцированной горбуши в Белом
море.

Популяция дальневосточной горбуши, которую интродуцировали  в два

этапа на Европейском Севере, вполне акклиматизировались в данном

регионе. Состояние горбуши, которую акклиматизировали в Белое море,

изучают специалисты во главе с академиком Ю.П. Алтуховым из Института

общей генетики им. Н.Н. Вавилова РАН. Поддержи вает исследование ряд

научных программ: «Научные основы сохранения биоразнообразия России»,

«Динамика генофондов растений, животных и человека», «Фундаментальные

основы управления биологическими ресурсами», Программа поддержки

ведущих научных школ и РФФИ.

Первый этап интродукции тихоокеанской горбуши на Европейском

Севере начался с 1956 по 1984 гг., как уже отмечалось выше. Первый этап

акклиматизации считается неудачным, в связи с тем, что возвраты рыбы

были не стабильны и не значительны.Одной из причин не удач является

выбор стада горбуши с юга Охотского моря, так как данная популяция не
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смогла воспроизводиться естественным путем из -за температурного

несоответствия. Вторым этапом считается проведение мероприятий по

интродукции горбуши с 1985 по настоящее в ремя.

В 1985 г. искусственно оплодотворенную икру горбуши нечётной

линии с Магаданской области перевезли на Кольский полуостров.

Тихоокеанская горбуша акклиматизировалась и стала размножаться, образуя

массовые популяции. Горбуша нерестится в основном в р еках бассейна

Белого моря, постепенно продвигаясь по арктическому побережью на восток.

  Горбуша, возвращающаяся из Белого и Баренцева моря, отличается от

дальневосточной по некоторым критериям, а именно: она отличается по

размерам, крупнее тихоокеанской , а также повышенной жирностью. Данные

отличия были замечены в первых работах, которые проводились по

результатам интродукции.

В результате исследований было выявлено еще одно различие между

популяциями, а именно плодовитость горбуши кольской популяции вы ше,

чем у дальневосточной, при этом размеры икринок у первой популяции

меньше, чем у второй.

Колебания роста, материалы по половому созреванию и данные по

упитанности и жирности производителей позволяют сделать заключение о

хорошем состоянии кормовой базы [25].

Факторами, определяющими эффективность нагула горбуши в морской

части ареала, являются колебания величины возврата, солёности, кормовой

базы и хищничество.

Фактор колебания величины возврата определяет численность

популяции. Этот показатель на протяж ении с 1957 по 1975 гг. изменялся от 0

до 3,38%, вопреки объемам выпуска, которые достигали 36,0 млн. шт. в год,

при этом объемы выпуска не опускались ниже 3,4 млн. шт. стоит отметить,

что нет никаких ориентиров, которые могли бы дать данные для
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прогнозирования величины возврата от следующей выпускаемой партии

искусственно выращенной молоди. На величину возврата значительное

влияние оказывают иные факторы, но не солёность воды и кормовые ресурсы

водоёма.

Значительную роль так же сыграли линии четных и нечё тных лет, о

которых говорилось выше. Горбуша нечётных линий имеет большую

численность популяции по сравнению с чётной линией. У

интродуцированной горбуши нечётных лет были обнаружены некоторые

адаптивные сдвиги по пластическим и морфологическим признакам. В

настоящее время можно утверждать, что горбуша линии нечётных лет

прижилась даже в относительно неблагоприятных условиях нового ареала.

Основным природным фактором, который контролирует динамику

численности популяции горбуши, является температура [1].

Согласно статье Кудерского, существует мнение, что величина

возврата горбуши выше в те годы, когда происходило потепление Севера и

формирование, в связи с этим, более благоприятных температурных условий

для нагула [25].

Именно температурный фактор оказывает значительное влияние на

нерест горбуши. Не всегда температура может благоприятно воздействовать

на развитие отложенной икры  [25]. В ходе исследований, которые

проводились уже во время первых случаев «дикого» нереста горбуши в

регионе интродукции, было выяв лено, что при ранних осенних похолоданиях

икра погибает, в связи с тем, что не успевает набрать определенное

количество градусодней, а в данном случае 200 -250 градусодней, чтобы

достичь этапа развития, устойчивого к действию пониженных температур

[25]. Такое явление имело место быть уже при первом массовом заходе

горбуши в реки бассейна Белого моря в 1960 г. Больший процент икры

погибло на ранней стадии эмбриогенеза из -за низких температур, поэтому

ската личинок в 1961 году не наблюдалось [25 ].
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Обнаружена связь между коэффициентом возврата горбуши и

суммарной температурой воды в реке в период нереста, а именно в сентябре

в год нереста и мае следующего после нереста чётного года, т.е. период,

который следует после нереста и предшествует скату личинок. Совмест ное

действие температур оказывает определяющее влияние на численность

горбуши.

Таким образом, можно заключить, что натурализация горбуши в

данном регионе зависит от воздействия данных факторов на икру и

непосредственно на личинки и взрослую особь.

В пределах бассейнов разных рек рассматриваемого районагорбуша

распределяется неодинаково. Рассмотрим три реки, которые были

обследованы на предмет нерестовых миграций и непосредственно нереста

горбуши в пределах бассейнов Белого и Баренцева морей. Реки: Поной,

Варзуга, Умба [1]. Начало нерестового хода в изученных реках связано с

удалением их от устьев Воронки Белого моря. Первоначально горбуша была

замечена в р. Поной, затем в р. Варзуга вдоль побережья Терского берега

Белого моря на морских тонях, после этого горбуша появилась в р. Умба  [1].

Нерестовая миграция в данном регионе начинается обычно в те же сроки, что

и в р. Ола, откуда была транспортирована икра горбуши для интродукции  [1].

Горбуша в исследованных реках распределяется неодинаково. В р. Умба она

встречается в притоках нижнего течения до оз. Канозеро, в ряде притоков и

мелких ручьев [1]. В р. Поной горбуша оказывает предпочтение нереститься

в нижнем течении на галечных перекатах и мелководных плёсах  [1]. В реке

Варзуга горбуша населяет весь бассейн р еки и её притоки, нерест происходит

в нижней части реки и притоков  [1].

Перед нерестом рыба занимает перекаты и мелкие пороги, начинает

обустройство бугров для нереста. Исследования, проведенные авторами

статьи «Распространение, эффективность нереста и воз можность промысла

интродуцированной горбуши (OncorhynchusgorbushaWalbaum)[1] в реках
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Мурманской области» показали, что доля участков, которые пригодны для

нереста акклиматизированной горбуши, в изученных реках невелика. В

данных реках преобладает более крупный размер грунта, чем тот, который

использует горбуша для строительства своих бугров  [1]. Данный размер

грунта предпочтителен для нереста атлантического лосося. Данное

обстоятельство является лимитирующим фактором для расселения горбуши,

так как участков с гранулометрическим составом грунта, который

соответствует для нереста вселенца, довольно мало  [1]. Однако помимо

грунта нужно учитывать такие параметры как, оптимальные глубины  и

скорость течения [1].

Так же по наблюдениям авторов большинство гнёзд расположено на

гребневых участках и в началах порогов, которые имеют глубины от 0,5 м до

0,2 м и скоростью потока 0,4 – 1,0 м/с (См.Рис.2.2.1). Нерест продолжается с

августа по октябрь, при температуре воды +5°С и ниже  [1].

Рис.2.2.1. Характерное расположение нерестовых бугров горбуши в русле

реки[1].

Эффективность нереста интродуцированной горбуши довольно низкая,

так как значительную часть  половых продуктов рыбы выметывают мимо

гнезда, или икру сносит течением. «При вскрытии нерестовых бугров в

основном русле и притоках рек в каждом из них обнаружили всего по
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несколько десятков (13-201) икринок при обычной ИАП самок горбуши от

1400 до 1900 икринок. Иногда встречались пустые бугры, которые

рассматривались как пробные копы» [1]. Эффективность нереста, выявленная

в ходе исследования при соотнесении среднего числа икринок в гнезде к

среднему значению ИАП самок, приведена в табл. 1.

Таблица 2.

Эффективность нереста горбуши в разных реках  [1].

Река, приток Соотношение

полов,

♀♀ : ♂♂

ИАП самок

(M±m), экз

Среднее число

икринок в

бугре M

(min–max), экз.

Доля от ИАП,

%

Умба 65:44 1900±230 101(28-201 5.3

Варзуга 47:53 1600±240 79 (14-171) 4.9

Поной 60:40 1400±240 38 (13-87) 2.7

Горбуша в районе акклиматизации расселяется в западном

направлении от Белого и Баренцева моря (См. Рис. 2.2.2.).
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Рис.2.2.2. Ареал распространения горбуши Oncorhynchus gorbuscha  в

Европе и Азии. Светло-зеленый цвет – нативный ареал, зеленый – освоенные

места обитания, зеленые полосы – единичные заходы, икра не выживает. [19]

2.3. Динамика вылова горбуши в Белом и Баренцевом морях .
При рассмотрении динамики уловов горбуши в реках Белого моря

можно сделать вывод, что действительно в нечётные годы численность

горбуши значительно превышала объемы уловов в чётные годы (См. Рис.

2.3.1.) [1]. По мимо четных и нечетных линий важную роль сыг рал тот факт,

что в первый этап завозилась икра горбуши с южной части Охотского моря, в

связи с этим природные условия в регионе акклиматизации значительно

отличались от условий нативного ареала.  Поэтому с 1985 года стали

завозить икру горбуши с северной части Охотского моря, так как условия

стали более равнозначными, можно проследить тенденцию на увеличение

численности популяции горбуши  [1]. Именно горбуша, завезенная в 1985

году, дала генерацию массового подхода в 1989 г. наибольший улов был

получен в 2001 году и составил около 300 т. В 1995,1997, 1999 и 2001 гг.

промышленный возврат оснащался не только за счет «дикого» нереста в

природе, но и за счет сбора икры от местных производителей, инкубирования

и выращивания молоди на рыбоводных заводах  [1]. Поскольку доля уловов

Мурманской области составила приблизительно 64% в эти годы, в связи с

этим имеет место быть предположение о том, что примерно 2/3

репродуктивного потенциала интродуцированной горбуши пришлось на

беломорские реки Кольского полуострова [18]. Однако до 1985 года

наблюдались вспышки численности в связи с тем, что происходило

потепление, которое благоприятствовало эффективности нереста.
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Рис.2.3.1. Динамика общего вылова горбуши в Мурманской области в

нечётные годы (вверху) и чётные годы (внизу ) [1].

Если рассматривать горбушу в пределах Баренцева моря, то можно

отметить, что численность горбуши очень мала. В начале нового столетия, то

есть в начале 2000-х годов промысловые скопления горбуши наблюдались

только в нечетные годы и только в Белом море. При чем численность

интродуцированной горбуши складывалось в основном за счет естественного

воспроизводства.
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Локализация горбуши на Европейском Севере во время нерестовых

миграций в основном сосредоточена в реках Кольского полуострова.

Проводились исследования, в ходе которых были выявлены основные места

захода рыбы в нерестовый период. Это реки Умба, Кереть, Варзуга,  Индера,

Пялица, Поной и Сояна.

Рис. 2.3.2. Локализация и объем исследованных выборок горбуши

Oncorhynchusgorbuschaнечётных лет в бассейне Белого моря: 1 – р. Умба

(20001-2011 гг., 378 экз., взрослые рыбы), 2 – р. Кереть (2003 г., 64 экз.,

взрослые), 3 – р. Варзуга (2007 г., 50 экз., взрослые), 4 – р. Индера (2004 и

2012 г., 145 экз., молодь), 5 – море вблизи Летнего берега (2005 г., 75 экз.,

взрослые), 6 – р. Пялица (2006 г., 55 экз., молодь), 7 – р. Поной (2012 г., 66

экз., молодь), 8 – р. Сояна (2006 и 2008 г., 117 экз., молодь). Масштаб: 100

км.

Численность учтённой горбуши, заходящей на нерест в реки Кольского

полуострова в нечётные годы, составляла от 48 до 156 тыс. шт, среднее – 89

тыс. шт. Промысел горбуши в едется в тех же местах, где и промысел

атлантического лосося. Общий запас исследуемого вида рыбы
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воспроизводящейся в беломорских реках колебался в эти годы от 100 до 320

тыс.экз., если данные цифры представить в весовом эквиваленте, то общий

запас составлял 140-460 т[18]. Если рассматривать максимальный запас

горбуши в Белом море, то значение будет колебаться в пределах 480 -500 тыс.

экз., а в последние нечётные годы запас составлял 300 -350 тыс. экз. [18].

Беломорскую горбушу добывают в прибрежной части Бело го моря

ставным неводом [18]. Однако долгое время промысел её не регулировался,

впервые было установлено ограничение в 2003 г. введением величины

общего допустимого улова, объем которого был определен в значении 36,4 т.

В 2008 г. горбуша была исключена из перечня видов, на которые

устанавливается ОДУ[18].

Согласно производственным мощностям рыбоводных организаций,

осуществляемых работы по искусственному воспроизводству водных водных

биоресурсов (выращивание, выпуск) на 2020 год [35 ] искусственным

воспроизводством горбуши занимается Мурманский филиал ФГБУ

"Главрыбвод" с фактической мощностью по выпуску молоди горбуши 1,1

млн. шт [35]. Также работы по воспроизводству тихоокеанскойгорбуши

проводятся на Умбском рыбоводном заводе.

Глава 3. Состояние численности популяций горбуши в Охотском море.
3.1. Общая краткая характеристика Охотского моря

Охотское море – окраинное море в северо-западной части Тихого

океана [9]. От Тихого океана отделяется островами: Курильскими, Хоккайдо

и полуостровом Камчатка [9]. Площадь Охотского моря составляет 1,603 млн

км2. Средняя глубина составляет 1780 м, а максимальная – 3521 м.
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Рис. 3.1.1. Физико-географическое расположение Охотского моря  [39].

Для Охотского моря свойственен муссонный климат умеренных широт

[9].Распределение температуры воды на поверхности моря в целом зависит

от сезона, так зимой температура воды опускается до -1,7 °С, а летом

поднимает до отметки +19 °С, в центральных районах летом температура

держится в пределах +10-11 °С [9] Солёность поверхности воды Охотского

моря колеблется в пределах от 28 до 33 ‰, в зависимости от районов,

западный или восточный [9].

В море впадают такие крупные реки как: Амур, Гижига,Охота,

Большая, Пенжина и Уда.

В период с ноября по апрель идёт процесс ледообразования, с мая по

июнь на северной части моря лёд полностью исчезает, стоит заметить, что

юго-восточная часть практически не замерзает.
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Экологическое состояние моря до недавнего времени считалось

благополучным, однако с конца 20 века стали появляться такие

экологические проблемы как: загрязнение нефтепродуктами, разработка

нефти и газа, хозяйственно-бытовые стоки, браконьерство и тд . [32].

На проблему загрязнения нефтепродуктами влияют особенности

Охотского моря. Экологические проблемы усугубляются наличием течений,

крупными приливами и отливами, а также сильными штормами и цунами.

Все это приводит к тому, что нефтепродукты разносятся на большие

расстояния и отравляют все живые организмы  [32]. Предлагается ряд

решения экологических проблем:

- борьба с браконьерством;

- предложение о превращении «Камчатки и прилегающие к ней воды в

общемировой гидробиоресурсный резерват, включенный в список

охраняемых объектов всемирного н аследия» [32].

3.2. Факторы, влияющие на динамику численности горбуши в Охотском
море

В Охотском море горбуша является доминирующим видом по

численности по сравнению с другими видами тихоокеанских лососей.

Горбуша населяет практически все водные объекты, впадающие в Охотское

море. Стало возможным получать данные о сезонной динамике некоторых

характеристик миграционного потока горбуши при помощи дрифтерных

сетей в Охотском море. Так же при помощи траловых с ъемок получают

данные о пространственных характеристиках миграционного потока ,

численности и распределения горбуши в Охотском море.

На материковом побережье Охотского моря имеется две формы

горбуши: ранняя и поздняя. Так же известно, что у горбуши происхо дит

двухлетняя цикличность численности, то есть существует доминантные и

рецессивные поколения [24]. Существует мнение, что данное явление

обусловлено двухлетними солнечными циклами, которые определяют
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гидрологические изменения в реках и океане, что воздей ствует на условия

воспроизводства, обеспеченность пищей в местах нагула [24]. И.Б. Бирман

предполагал в 1976 г в своей работе, что существует зависимость влияния

взрослых особей на скатывающуюся молодь [24]. Так как во время ската

молоди в море для нагула взрослое поколение возвращается в реки для

нереста. В 1962 году У.Е. Риккер сделал предположение, что в основе

доминирования заложена связь численности родителей с численностью

потомства, которая определена малой охраной своего потомства и малой

плодовитостью особей [24]. По мимо этого У.Е. Риккер так же не исключал

возможность каннибализма между смежными поколениями  [24].

Считается, что явление доминирования одного поколения над другим

характеризуется видовой специфичностью, ведь такую связь определяет

только влияние поколений друг на друга. Исходя из этого обстоятельства,

можно сделать вывод о том, что солнечная активность не определяет

решающего значения, так как динамика численности зависит от других

связей [24]. На динамику численности горбуши значительн ое воздействие

оказывает численность производителей, однако, стоит заметить, что при

высоком уровне запаса чётной и нечётной линии, доминанта зачастую

сохраняется [24]. Поэтому остаются актуальными вопросы о конкуренции

смежных поколений, канибализме и пищ евой конкуренции. Также

существует прямая связь между уловами двух ближайших поколений  [24].

Поэтому в одни годы динамика численности поколений чётных и нечётных

лет разная, а в другие годы – совпадает [24].

«В охотоморском бассейне наиболее крупными промы словыми

стадами являются восточно -сахалинское, западно-камчатское, южно-

курильское и северо-охотоморское» [38]. С 1940-х годов по 1970-е года

произошел спад численности популяции горбуши в Охотском море. Начиная

1970-х годов численность постепенно начала у величивать, однако стоит

заметить, что увеличение было не значительным, а вот с 1990 -х годов был
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отмечен масштабный рост численности и 1991 году объем добычи в бассейне

Охотского моря составил примерно 150 тыс. т, в 1998 г. значение улова

превысило величину в 170 тыс. т.

В начале 1990-х годов общие уловы нечётной линии горбуши в

охотоморском бассейне значительно возросли до 133 тыс. т  [38]. Причиной

данного явления следует считать увеличение численности горбуши в южной

части моря. Общие уловы в начале 199 0-х годов чётных линий горбуши

увеличилось до 192 тыс. т.

Стоит отметить, что существуют две популяции горбуши в Охотском

море: южная и северная. У южной и северной горбуши в 1990 -х годах

наблюдался ряд особенностей изменения средних размеров тела, что не

свойственно другим стадам дальневосточной горбуши.

Северное стадо имеет особенность: при росте численности популяции

увеличивается средняя масса особей в линии нечётных поколений. Стоит

заметить, что в четные годы популяция снижается.

Данное явление доказывает тот факт, что в период с конца 80 -х –

начала 90-х гг. сложились благоприятные условия для воспроизводства и

роста горбуши охотоморских стад  [38].
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Рис. 3.2.1. Динамика уловов горбуши основных охоморских стад [38 ].

В.В. Овчинников в своей работе утверждал: «Для уточнения

промысловой структурированности региона для горбуши было сделано И.С.

Головановым (1983). Основываясь на сравнении основных биологических

показателей (длина по Смитту, масса тела, плодовитость) и отличиях

динамики численности горбуши в разных реках, он разделил Тауйский

рыбопромысловый район на Ольский ( от р. Сиглан до р. Ола и собственно

на Тауйский (от р.Армань до рек Мотыклейского залива) подрайо ны с

входящими в них группами рек, а также подтвердил наличие Ямского и

Гижигинского рыбопромысловых районов» [30]. В данных

рыбопромысловых районах горбуша образует локальные стада. Локальные

стада четко обособлены друг от друга. Называются они в соответствии с

названиями рыбопромысловых районов: гижигинское, ямское, ольское и

тауйское. Главной причиной образования че тырех локальных стад у северо -

охотоморской горбуши, вероятнее всего, является неоднородность

гидрологического режима вод в период морского нагула, стоит отметить, что

данное явление оказывает влияние на молодь, ведь именно в этот период

формируется будущая численность поколений.   Одной из основных

характеристик численности локального стада является определенная
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динамика численности. «Отмечено, что тип водоворота коррелирует с

величиной запаса горбуши в том или ином стаде. Ольское или гижигинское

стада горбуши имеют наибольшие запасы, а на акваториях, прилегающих к

рекам, формирующим нерестовый фонд данных локальных стад,

располагаются антициклонические водовороты. На акваториях, прилежащих

к рекам ямского и тауйского стад, отмечаются циклонические водоворот ы, и

эти стада горбуши характеризуются небольшими запасами», – данный тезис

приводит С.Л. Марченко (См. Таблица3., Рис.3.2.2.) [28 ].

Но стоит заметить, что именно метеорологические и гидрологические

особенности способствуют освобождению Гижигинской губы от о льда и

прогреванию воды существенно раньше, чем прилегающие соседние

акватории. Данное явление способствует массовому ходу молоди горбуши

гижигинского стада в прибрежье, где создаются благоприятные условия для

ее выживания[28].

Таблица 3.

Стада (популяционные комплексы, племена) североохотоморской

горбуши и гоидрологические формации в северной части Охотского моря

[28].

Стада Гидрологические формации Источник

Гижигинское антициклонический

водоворот в вершине зал.

Шелихова

Чернявский, 19981;

Чернявский и др, 1981;

Шунтов, 2001

Ямское Пенжинский

циклонический водоворот

Там же

Ольское Антициклонический

водоворот в восточной

части Тауйской губы

Там же, Афанасьев и др,

1991

Тауйское Циклонический водоворот

в западной части Тауйской

губы

Там же, Афанасьев и др,

1991
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Рис.3.2.2. Карта-схема (популяционных комплексов, племен)

североохотской горбуши и гидрологических формаций в северной части

Охотского моря (по Чернявскому, 1981; Шунтову, 2001)  [28].

I – Северная ветвь;II – Пенжинскийапвеллинг;III – антициклоническое

течение в вершине зал. Шелихова; IV– Ямское течение; V –

антициклоническое течение в восточной части Тауйской губы; VI –

циклоническое течение в западной части Тауйской губы [28].

Локальные стада горбуши различаются по основным биологическим

пoказателям, по структуре чешуи и темпам роста. Также горбуша

выделенных локальных стад различается по комплексу морфометрических

признаков. Как видно из таблицы 4, локальные стада горбуши имеют

отличия по показателям: длина тела по Смитту, масса тела и абсолютная

индивидуальная плодовитость, в исследованных группах рек. Стоит

отметить, что данные показатели в одной и той же группе рек имеют так же

различия из-за особенности четных и нечетных поколен ий.

Таблица 4.

Биологическая характеристика горбуши северного побережья

Охотского моря[29].
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Длина тела по Смитту, см Масса тела, кгГруппа рек

Самцы самки оба пола самцы Самки оба пола

Абсолютн

ая

индивиду

альная

плодовит

ость шт.

икр

N,

экз.

Чётный ряд поколений

Гижигинская 8273

Ольская 5804

Тауйская 10901

Нечётный ряд поколений

Гижигинская 11167

Ольская 7410

Тауйская 12699

Материалы по биологическим показателям горбуши Ямской группы

рек не приводятся из-за нерегулярности сборов[29].

3.3. Миграционный поток и нерест горбуши.
Динамика численности зависит от ряда факторов, о которых речь шла

выше, однако помимо этих факторов, значительное влияние оказывают

миграционные потоки в Охотском море. Ежегодно под руководством

профессора В.П. Шунтова проводятся к омплексные экспедиции ТИНРО, в

ходе которых исследуют параметры миграционного потока горбуши в

Охотском море, а именно численность, распределение и региональные

отличия в биологических показателях рыб [22]. Определено, что в

преднерестовые скопления горбуши  основных четырех районов
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воспроизводства, о которых сказано выше, формируются на некотором

расстоянии от берегов и имеют определенную биологическую структуру.

Первые миграционные потоки горбуши, имеющие направление к

материковому побережью Охотского моря можно заметить к середине –

концу второй декады июня [30]. Ход производителей в реки, как правило,

начинается в третьей декаде июня – начале июля. Массовый подход горбуши

можно отметить в середине – конце июля. Единичные особи могут

встречаться в реках вплоть до сентября- октября.

Нерестовый ход горбуши имеет свои особенности, в начале хода

преобладают самцы примерно 70 -80%, но уже к середине можно заметить

равное соотношение полов, а в конце хода доминируют самки, составляя

примерно 65-70% [30].  Производители, что первыми идут на нерест,

занимают нерестилища в верхних и средних участках реки, а рыбы, которые

идут на нерест позже размножаются на нижних нерестилищах. Сроки нереста

в Охотском море всецело зависят от условий ледовитости и температурных

условий в прибрежье. Высокая ледовитость вызывает задержку нерестового

хода от среднемноголетних сроков на 8 -10 дней, а ранняя весна может

способствовать более раннему сроку нереста. [30]

3.4. Нерестовый фонд горбуши в бассейне Охотского моря
На материковом побережье Охотского моря нерестовый фонд

представлен в виде карт-схем и установлен многолетними аэровизуальными

наблюдениями (См. Рис.3.4.1-3.4.3)[10].

Реки Гижигинской губы. В состав Гижигинской губы 16 рек, в которых

происходит размножение горбуши и может осуществляться её добыча (См.

Рис. 3.4.1.). Стоит отметить, что в разные годы подходы горбуши колебались

в пределах от 30 тыс. до 36 млн производителей в реках Гижигинской губы.

Вылов колебался в пределах от 0,2 до 6400 т [10].
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Рис.3.4.1 Карта-схема расположения нерестилищ горбуши на участке

побережья р. Калалага – р. Парень [10].

Реки Ямской губы. Ямская губа включает в себя 14 рек побережья

(См.Рис.3.4.2.). Число производителей в разные годы в реках Ямкой губы

колебались от 10 до 2480 тыс. производителей  [10].
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Рис.3.4.2 Карта-схема расположения нерестилищ горбуши на участке

побережья р. Ола – р. Кананыга[10].

Реки Ольской губы. В состав Ольской губы входят 11 рек, где

производится нерест у горбуши и её вылов. Подходы горбуши в разные годы

колебались от 3 тыс. до 21 млн. рыб. Вылов изменял ся в пределах от 0,1 т. До

10 тыс. т [10].

Рис.3.4.3. Карта-схема расположения нерестилищ горбуши на участке

побережья р. Хобота – р.Ола [10].

Реки Тауйской губы. Данный район включает в себя 10 рек, где

происходит нерест горбуши и её вылов (См.Рис.3.4.4.). Так же, как и в других

реках других губ численность подходов изменялась, колебания численности

были в пределах 17-6205 тыс. производителей, а вылов 4 -2773 т [10].



44

Рис. 3.4.4. Карта-схема расположения нерестилищ горбуши на участке

побережья р. Армань - р. Шилкан [10].

Реки Охотского района. В состав района входят порядка 30 рек, где

происходит нерест горбуши (См.Рис.3.4.5.). Общая численность горбуши в

разные годы изменялась и достигала 25 млн производителей, вылов достигал

17,3 тыс. т [10].
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Рис.3.4.5. Карта-схема расположения нерестилищ горбуши в реках

Охотского района [10].

Данные районы Охотского моря представляют собой  участки с

максимальным значением распространения нерестилищ в реках, которые

рыба занимает при высокой численности подходов.

Существуют расчетные величины оптимального заполнения

нерестилищ горбушей, чтобы предотвратить процесс перекапывания

нерестовых бугров, для максимально возможного количества потомства.

Нерест у горбуши происходит в основном русле рек и в их притоках

первого и второго порядка. «Наблюдается некоторое увеличение

концентрации нерестилищ на участках реки, затенённых береговой

растительностью»[30]. Нерестится горбуша, как правило, в местах перед

перекатами и в конце плёсов.

Нерест в районе северного побережья начинается в начале августа по

сентябрь, иногда до начала октября. Горбуша нерестится на глубине от 0,3 до

2,0 м, однако больше предпочитает глубины 0,7-1,0 м со скоростью течения

от 0,2 до 1,1 м/с. Температура воды во время нереста во время нереста

варьирует в пределах 8-14 °С. Концентрация нерестовых бугров на

отдельных участках составляет примерно 3 -4 на 1 м2.

3.5. Запасы горбуши в Охотском море.
Запасы горбуши распределяются крайне неравномерно.

Неравномерность распространяется на обе линии поколений: чётную и

нечётную. (См. Рис.3.5.1. - 3.5.2.) [30].
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Рис.3.5.1. Динамика численности магаданской горбуши поколений

нечётного ряда лет по промысловым районам за 1993 -2015 гг. [30].

Рис.3.5.2. Динамика численности магаданской горбуши поколений

чётного ряда лет по промысловым районам за 1996 -2016 гг. [30].

Анализируя графики, можно заметить, что основной запас горбуши

сконцентрирован в Гижигинской губе, а минимальные запасы – в Ямской

губе.
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Вопреки большим запасам горбуши в Гижигинской губе, пром ысел

ведется в Тауйской губе, поскольку данная губа является более доступной,

т.е. хорошо развита сеть дорог, повышена концентрация населённых

пунктов. Гижигинская же губа считается отдаленной, труднодоступной и

лососевый промысел в данном месте имеет тенд енцию к уменьшению[30].

Для более детального анализа динамики численности горбуши по

районам воспроизводства рассмотрим график динамики ежегодных подходов

горбуши в различных районах материкового побережья Охотского моря в

1966-2009 гг. (См.Рис.3.5.3) [30].

Рис. 3.5.3. Динамика ежегодных подходов горбуши в различных

районах материкового побережья Охотского моря в 1966 -2009 гг. [30].

Основной ресурс подходов горбуши сосредоточен в Гижигинской,

Ольской и Охотской группе рек. Что касается Тауйской группы рек, то

маленький объем подхода обусловлен большим промысловым прессом на

популяции в данном районе. Рассматривая реки Ямской губы, можно

выявить, что запасы имеют самые низкие показатели по причине того, что

реки данного района являются кетовыми  [30].

В динамике численности горбуши отмечается несколько периодов

подъёма и спада запасов. В период времени до 1964 г. вылов на северном
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побережье достигал уровня 10 тыс. т, в Охотском промышленном районе -17

тыс. т, данный период считается благополучным. Следующий период

начинается с 1966 г. до середины 1970 -х гг. Данный период характеризуется

как, депрессия запасов, что видно на графике динамика ежегодных подходов

горбуши в различных районах материкового побережья Охотского моря в

1966-2009 гг. (См.Рис.3.5.3.)  [30]. Ситуация по численности нормализовалась

лишь в 1992 г. В 1992 г. подход колебался на уровне 50 млн рыб, а вылов – 12

тыс. т. К концу 1990-х гг. запасы североохотоморской горбуши вернулись в

депрессивное состояние,  причинами такого явления послужили, видимо,

климогидрологические аномалии и браконьерство. С 2007 года наблюдается

рост запасов североохотоморской горбуши и сравнительно небольшие

подходы горбуши в Охотском море.

Как уже упоминалось выше, горбуша имеет ос обенность резко давать

высокую численность, а затем впадать в депрессивное состояние. Считается,

что такие вспышки обусловлены благоприятными условиями прибрежья и

высокой выживаемостью поколений. Однако, известно, что смертность

мальков горбуши формирующи хся поколений в прибрежье может достигать

до 90% и более. Так же гибель достаточна велика и в открытом море, но не

превышает 75% от числа выживших рыб в прибрежье  [10]. Для горбуши

характерная четкая двухлетняя цикличность изменений численности

(См.Рис.3.5.4.) [10].
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Рис. 3.5.4. Вылов и подходы горбуши в Магаданской области (а),

Охотского района (б) и материкового побережья Охотского моря ( в) в 1966-

2009 гг. [10].

Изучая данные графики, можно утверждать, что в Охотском районе

численность подходов не превышала 10 млн. производителей. Самая высокая

зарегистрированная численность была отмечена в 1989 г. на

рассматриваемом промежутке времени с 1966 по 2008 гг. Самая большая

численность подходов среди трёх исследованных районов наблюдалась на

материковом побережье Охотского моря в 1993 г. и составляла около 40 млн

производителей. В связи с изменениями численност и подходов, изменялся и

объем вылова, таким образом, самый большой вылов был зарегистрирован на

материковом побережье Охотского моря в 2007 году и составил 15 млн. рыб.

На 2009 год вылов в Магаданской области составлял примерно около

10 млн рыб. В Охотском районе на 2009 год вылов имел объем около 2 млн



50

рыб, а на материковом побережье Охотского моря вылов составил порядка 14

млн. рыб на 2009 г.

На сайте Тихоокеанского  филиала ФГБНУ «ВНИРО»

(«ТИНРО»)[34]представлены документы по прогнозам промысловой

обстановки,распределения, возможногоизъятия гидробионтов

надальневосточномрыбохозяйственном  бассейне. Опираясь на данные

прогноза от 2019 года [34], можно заключить, что в  2011-2013 гг.

наблюдалось снижение запасов се вероохотоморской горбуши. Но стоит

заметить, что в 2015 г. произошел скачкообразный рост её численности,

причиной данному явлению послужила установка более благоприятных

условий прибрежной части Охотского моря  весной в 2014 г. Рост

численности горбуши произошел главным образом за сч ёт рек Гижигинской

губы. Подходы в 2017 г. сохранили уровень, бл изкий к родительскому

поколению[34].

Развитие поколения горбуши 2017 г. рождения происходило в

умеренных условиях зимы 2017 -2018 гг., однако в связи с ранним развитием

весенних природных процессов в прибрежной части, которые

благоприятствовали раннему морскому нересту  [34].

Делая вывод из вышесказанного, можно полагать , что в течение

многолетней динамики численности нечетного линии  поколений

охотоморской горбуши продолжается период естест венного роста

численности. На основании этого можно ожидать рост величины

численности горбуши североохотоморского побережья в пределах

Магаданской области в 2019 г., по отношен ию к её родительскому

поколению[34].

Возвраты североохотоморской горбуши основаны в основном на

естественном воспроизводстве  [34]. Нужно отразить, что вклад лососевых

рыбоводных заводов в воспроизводство её запасов незначителен, поскольку в
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данном регионе ЛРЗ, главным образом, ориентированы на воспроизводство

кеты. «Величина оптимального заполнения нерестилищ для рек

материкового побережья Охотского моря в пределах Магаданской области

составляет 8,95 млн. производителей горбуши. При прогнозируемой

величине подхода в 14,07 млн рыб, за вычетом необходимого количества

горбуши для обеспечения оптимума производителей на нерестилищах,

можно рекомендовать в лососевую путину 2019 г. изъятие около 5,122 млн

рыб, что при средней навеске одной особи, равно й 1,32 кг, эквивалентно 6760

т.» [34].

В 2019 г. промысел горбуши проходил  в обычные сроки, ориентируясь

на прогноз (См. Таблицу 5) : с конца июня по август, в июле освоили около

80%, или 5,4 тыс. т. [34].

Таблица 5.

Прогноз динамики распределения уловов горбуши в реках северного

побережья Охотского моря в 2019 г., % [34].

Месяц, пятидневка

Июнь Июль

Район

V VI I II III IV V VI

Зал.

Шелихова

+ 0,25 2,36 4,67 23,32 19,84 14,67 11,71

Тауйская

губа

0,11 3,20 8,84 13,07 31,34 17,26 9,90 6,32

Примечание: знаком «+» обозначены уловы менее 0,01%

Основным промысловым орудием являются морские ставные невода,

гораздо реже используются закидные невода и ставные сети.

Были осуществлены попытки по выявлению будущей тенденции в

динамике численности тихоокеанских лососей, основываясь на циклических

изменениях климатических факторов  [23]. Согласно прогнозу

предполагалось, что общая численность дальневосточных лососей будет
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снижаться до начала 2020-х гг., после чего численность начнет расти

(См.Рис.3.5.5.) [23]. Однако данный прогноз не оправдался. Поскольку  в 2018

году общий вылов лососей превысил значение в 640 тыс. т . [23].

Рис.3.5.5. Вероятные изменения общих уловов тихоокеанских лососей

Oncorhynhus spp. на перспективу 50 лет. Тонкая линия – уловы; толстая

линия – прогностический тренд. Вертикальными штрихами обозначено

среднеквадратическое отклонение статистических флуктуаций от

прогностической кривой (Кляшторин, Любушин, 2005)[ 23].

3.6. Искусственное воспроизводство.
Отрасль лососеводства в регионе начала развиваться в 1983 г.

Искусственным воспроизводством горбуши занимаются пять лососевых

рыбоводных завода в бассейне Охотского моря в Магаданской области. Это

заводы: Ольский, Арманский, Янский и Тауйскийи Охотский филиал ФГБУ

"Главрыбвод" (См.Рис.3.6.1.) [35]. Тауйский ЛРЗ с 2012 г. по данный момент

является нерабочим, так как находится на консервации из -за аварийного

состояния водовода. Ольский и Арманский лососевые рыбоводные заводы

являются более тепловодными, по  сравнению с другими.  Температура во

время инкубации снижается с 9,8 -10,0 до 4,0-6,4 °С [30]. Янский ЛРЗ

является наиболее холодноводный, инкубация горбуши проводится при

температуре воды 4,8-2,7 °С [30].
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Рис. 3.6.1. Карта-схема расположения лососевых рыбоводных заводов

[Рисунок выполнен автором].

Однако в Мангаданской области нет такого лососевого рыбоводного

завода, технологический процесс которого соответствует природному

температурному режиму инкубации горбуши[30].

За период деятельности, т.е. с 1983 по 2010 гг., всеми четырьмя

лососевыми рыбоводными заводами было выпущено более 191 млн шт.

молоди горбуши [30]. С каждого ЛРЗ выпуски ежегодно колебались в

пределах от 0 до 40,0 млн шт., среднее значение вы пуска составило примерно

7,09 млн шт. С 2006 по 2011 гг. в Магаданской области выпуск молоди

горбуши с лососевых рыбоводных заводов изменялся в пределах 1,5 – 30,5

млн мальков.

На данный момент фактическая производственная мощность Ольского,

Арманского, Янского лососевых рыбоводных завода составляет 33 млн

молоди в год. «Всего по трем заводам госзадание по выпуску лососей в 2019

году составило 11,75 млн. штук, план выполнен более чем на 100% –

выпущено 12,58 млн.» [31].
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Мощность выпуска молоди горбуши Охотс кого филиала ФГБУ

"Главрыбвод" составляет 14,4 млн. шт. [35].

Мощность лососевых рыбоводных заводов по выпуску молоди должна

соответствовать кормовой ёмкости морского побережья [24]. Например, для

Гижигинской губы она составляет 100 млн шт. при таком количе стве

выпуска молоди будет обеспечен стабильный ежегодный возврат при

условии минимальной конкуренции между смежными поколениями.

Для поддержания популяции в оптимальном значении необходимо

вести рациональный промысел горбуши, который будет учитывать

особенности её биологии. Необходимо придерживаться научно -

обоснованной биотехнологии разведения на лососевых рыбоводных заводах

для сохранения стабильной численности популяций  [24]. По мнению Койдан

Б.Н.: «Только на основе соблюдения оптимального соответствия ме жду

структурой популяций и условиями среды, сформированного эволюцией,

возможна рациональная организация рыбного хозяйства» [24].

Глава 4. Сравнительная характеристика популяций горбуши Белого и
Охотского морей.

Как отмечалось выше, горбушу начали акклиматизировать в Белом и

Баренцевом море в 1956 по 1984 гг. – первый этап. Как уже известно, первый

этап считается неудавшимся, поскольку возвраты интродуцированной

горбуши были единичны. Причиной тому явился тот факт, что половые

продукты, которые поставляли в район акклиматизации, были собраны у

южно-охотоморской популяции, в следствии этого произошло расхождение

климатических и гидрологических условий обитания.  С 1985 г. начался

второй этап, и стоит отметить, что половые продукты для последующего

искусственного оплодотворения стали отбирать у популяций северо -

охотоморской горбуши нечетных лет, поскольку это так же имеет не

маловажное значение, о котором было сказано выше. В течение

акклиматизации горбуша приобрела некоторые изменения в связи тем, что



55

условия обитания в районе интродукции отличаются от условий нати вного

ареала. Таким образом популяции горбуши Европейского Севера отличаются

от популяций горбуши в Охотском море.

Как уже ранее известно, температура воды отказывает существенное

влияние не состояние и численность популяции. Именно по этому признаку

проведем сравнительный анализ Белого и Охотского морей. В Белом море

температура поверхностных вод опускается от -0,5°С до отметки -1,3 … -

1,7°С, а летом прогревается до 15 -16°С. В южной части Охотского моря,

откуда завозилась икра для акклиматизации в первый п ериод интродукции,

температура поверхностного слоя зимой понижается от 2,0 до -1,9°С. Летом

минимальная температура 11°С, а максимальная 18,6°С. В соответствии с

различиями в температурном режиме южноохотоморская горбуша оказалась

не способной к самовоспроизводству в суровых условиях Европейского

Севера. Температура северной части Охотского моря зимой относительно

однороднаи составляет -1,5… -1,7°С, летом – +10 -12°С. Из этого следует,

что температурный режим северного побережья Охотского моря и

температурный режим Белого моря относительно одинаковы, что

посодействовало успешной интродукции горбуши в бассейн Белого моря.

Целесообразно проводить сравнение беломорской популяции с

североохотоморской, по причине того, что способной к самовоспроизводству

в районе акклиматизации стала горбуша, завезенная с северной части

Охотского моря, Магаданской области.

Беломорская горбуша более крупнаяпо размерам, чем тихоокеанская.

Так же горбуша, распространенная в Белом море, обладает повышенной

жирностью, не же ли чем серевоохотоморская.

Еще одно различие было выявлено в результате многочисленных

исследований, а именно у горбуши кольской популяции плодовитость выше,
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чем у дальневосточной, однако размеры икринок у второй популяции

большие, не же ли чем у первой попул яции.

Расхождение проявляется и в обустройстве гнёзд, а именно различия

проявляются в глубине и скорости потока в местах нереста. У беломорской

горбуши большинство бугров расположены на глубине от 0,2 до 0,5 м, а у

североохотоморской популяции гнезда распо ложены на глубине от 0,3 до 2,0

м, что значительно отличается от предпочтений первой популяции. Что

касается про скорость потока, то этот показатель так же различен для

рассматриваемых популяций, если для кольской популяции предпочтительна

скорость течения 0,4 – 1,0 м/с, то для дальневосточной популяции скорость

потока имеет более широкий диапазон значения – от 0,2 до 1,1 м/с.

Сроки нереста данных популяций совпадают. Нерест начинается с

начала августа по сентябрь, иногда длится до начала октября. Но стоит

заметить, что встречаются случаи, когда в ранняя и тёплая весна

способствует более раннему нересту.

Сравнивая данные популяции, различия и сходства на основании

которых происходит сравнение можно пред ставить в виде сводной таблицы.

Таблица 6.

Сравнительная характеристика беломорской популяции горбуши и

североохотоморской.

№ п/п Показатель Беломорская

популяция

Североохотоморская

популяция

Зима -0,5 … -1,7°С -1,5 … -1,7°С1. Температурный

режим Лето +15-16°С +10-12°С

2. Линейный размер тела Больше Меньше

3. Жирность Больше Меньше

4. Плодовитость Больше Меньше

5. Размер икринок Меньше Больше
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6. Время нереста С августа по

сентябрь

С августа по сентябрь

7. Глубина

предпочтительная для

нереста

0,2 – 0,5 м 0,3 – 2,0 м

8. Скорость течения

предпочтительная для

нереста

0,4 – 1,0 м/с 0,2 – 1,1 м/с

Вывод: Беломорская популяция имеет ряд отличий от

североохотоморской, ввиду того, что кольская популяция постепенно

адаптируется в районе интродукции. Несмотря на высокую продуктивность

горбуши в Охотском море, беломорская популяцияимеет практическое

значение в повышении рыбопродуктивности Белого моря.

Глава 5. Рекомендации по улучшению состояния популяций  горбуши.
Оценивая состояние популяций горбуши, можно сказать что, в

настоящее время имеется некая тенденция на увеличение запасов нечетного

поколения как в нативном ареале, так и в районе интродукции, поскольку

падения уловов в нечетные годыне наблюдается.

Возникает интерес об окончании натурализации горбуши в Белом море.

Завершение натурализации – возникновение более устойчивой

самовоспроизводящейся популяции. Данный вопрос имеет решение при

условии продолжения всестороннего мониторинга. Помимо натурализации

важен вопрос влияния горбуши на состояние и естественное воспроизводство

атлантического лосося. Поскольку у проекта по акклиматизации горбуши

изначально был ряд недостатков, главный из которых – неизученность

вопроса взаимоотношений горбуши с атлантическим лососем, так ж е не было

предусмотрено мнение и реакция соседних стран и международных

организаций.

Проблема взаимоотношений между горбушей и атлантическим лососем

заключается в том, что они нерестятся в одних и тех же местах. Однако
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горбуша предпочитает нерестится в ме стах с более меньшим по размеру

грунтом, но поскольку таких мест в районе интродукции довольно мало,

поэтому имеет место быть конкуренция за места нереста. Помимо

конкуренции за нерестилища существует пищевая конкуренция между

молодью атлантического лосося  и горбуши. В связи с этим так же

необходимо проводить мониторинг по выявлению какого -либо влияния и

отслеживать состояние популяции как сёмги, так и горбуши. Кроме этого

существует необходимость принятия решения о дальнейшем статусе этой

рыбы из-за существенного количества проблем, возникших в результате

акклиматизации.

Рассматривая состояние популяции горбуши в Охотском море,

можновыявить ряд рекомендаций. В первую очередь нужно обратить

внимание, что основную промысло вую нагрузку несет Тауйская губа, так как

данный район обусловлен густонаселённостью и является более доступным,

т.е. хорошо развита сеть дорог, имеется достаточное количество приёмо -

перерабатывающих баз. В отдельные годы, когда подходы горбуши

невысоки, пресс официального промысла достигает более 70%, что считается

крайне недопустимым.  А Гижигинская губа считается отдаленной,

труднодоступной и лососевый промысел в данном месте имеет тенденцию к

уменьшению, хотя подходы в данном районе имеют высокий уровен ь.

Поэтому из-за недоосвоения запасов в годы подходов поколений высокой

численности происходит переполнение нерестилищ, что значительно

снижает эффективность воспроизводства.В связи с этим необходимо решить

вопросы по организации доступа и осуществления пр омысла в Гижигинской

губе, которая имеет громадный ресурс горбуши.

В некотором аспекте состояние численности популяции вызывает

опасение по причине чрезмерного развития браконьерства. Вопреки тому,

что на данный момент имеется тенденция к увеличению объема  запасов,

последствия браконьерства нарушают многолетние тренды динамики
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численности и в некоторые годы являются одной из причин депрессивного

состояния. Основываясь на этом, рекомендуется ограничивать объём вылова

в определенныегоды, когда прогнозируется невысокий уровень подходов

горбуши для постепенного восстановления запасов. А также с ледует

подчеркнуть необходимость соблюдения рекомендуемых норм

промыслового изъятия горбуши.  Т.е. вести рациональный промысел для

поддержания популяции в оптимальном состо янии.
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Заключение
Горбуша – яркий представитель тихоокеанских лососей. Общий вылов

горбуши вносит значительный вклад в общее значение добычи. Она  является

одним из самых многочисленных видов рыб в Охотском море. Населяет

практически все водные объекты Охотского моря. Кроме природного её

ареала, горбушу можно встретить в районе интродукции, в бассейне Белого и

Баренцева моря. Однако, стоит отметить,  что в Баренцевом море на

протяжении длительного времени нет подходов горбуши.

Численность популяции горбуши постепенно стала увеличиваться в

2000-х годах по сравнению с периодом 1971 -1989 гг., когда наблюдалось

состояние депрессии запасов.

Для горбуши характерна чёткая двухлетняя цикличность изменений

численности, это связано с тем, что существуют две отдельные популяции

поколений чётных и нечётных лет.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы:

1. С 1956 г. начались работы по акклиматизации горбуши в бассейнах

Белого и Баренцева морей. Акклиматизация проходила в два этапа. Первый –

1956-1984 гг. считается неудачным, поскольку возвраты рыбы были не

стабильны и не значительны,по ряду объективных причин. Второй этап – с

1985 г. по настоящий момент имеет положительные показатели в отношении

численности подходов горбуши.

2. Существенное влияние оказывает на динамику численности

популяции чётность и нечётность поколений горбуши. Стоит отметить, что

нечётное поколение обладает большей продуктивной способностью.

3. Подходы в Белом море имеют тенденцию к увеличению в нечётные

годы. Данные о подходах горбуши в Баренцево море не зарегистрированы.
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4.  В Охотском море выделяют четыре локальные популяции:

Гижигинская, Ольская, Тауйская,  Ямская. Представители данных популяций

отличаются друг от друга по показателям: длина по Смитту, масса тела,

абсолютная индивидуальная плодовитость. Отличия имеются у

представителей одной популяции в связи с четностью и нечетностью

поколений.

5. Численность горбуши в Охотском море так же зависит от чётности и

нечётности поколений популяции. Так, например, в нечётные годы с 1999 по

2013 гг. наблюдался рост численности всех локальных стад. Обратная

ситуация произошла в чётные годы с 2000 по 2014 гг. отмечал ся спад

численности всех локальных стад. Но в 2006 году имелась незначительная

тенденция к увеличению лишь до 2008 г.

6. Сравнивая кольскую и охотоморскую популяцию, можно выявить

различия не только в их различных условиях обитания (климатический и

гидрологический режим), но и по индивидуальной плодовитости, жирности,

размерами икринок и тела, а также по характеристикам нерестилищ.
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