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An experience on the creation of artificial spawning grounds for Pacific herring 
in Tauyskaya Bay of Sea of Okhotsk in 2014 is presented. A necessary area of 
artificial spawning grounds is calculated based on the volume of the substituted 
damage. It is shown that it is possible to compensate the damage to aquatic living 
resources, caused by economic activity with the suggested method.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на Даль-

нем Востоке России начали 
реализовываться широкомас-
штабные проекты экономиче-
ского развития. Планируется 
или уже осуществляется поиск 
и добыча нефти на шельфе, 
в  частности, на акватории се-
верной части Охотского моря. 
Такая деятельность, безуслов-
но, негативно влияет на усло-
вия обитания и  воспроизвод-
ства морских организмов [1]. 

В 2013 г. на шельфе север-
ной части Охотского моря 
выполнялись геофизические 
работы по поиску нефти, при 
этом был нанесен определен-
ный ущерб водным биоресур-

сам (далее – ВБР). Для ком-
пенсации этого воздействия 
сотрудниками ООО «Новые 
морские биотехнологии» 
в  Тауйской губе проведены 
первые экспериментальные 
работы по поддержанию ВБР 
путем применения искус-
ственных нерестилищ. 

Снижение запасов ценных 
видов ВБР, в результате уси-
ления антропогенной деятель-
ности, ставит задачу поиска 
новых путей и возможностей 
для восстановления их опти-
мальной численности. Один 
из таких видов – тихоокеан-
ская сельдь (Сlupea pallasii), 
которая в дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне 
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Приведен опыт работ по установке искусствен-
ных нерестилищ тихоокеанской сельди в Тауйской 
губе Охотского моря в 2014 году. Рассчитана не-
обходимая площадь искусственных нерестилищ, 
в зависимости от объема нанесенного ущерба. По-
казан пример реального выполнения компенсаци-
онных мероприятий по возмещению ущерба, на-
несённого хозяйственной деятельностью, водным 
биоресурсам.

является одним из наиболее важных объектов 
промысла [2; 3; 4].

Согласно современным представлениям, 
в  Охотском море обитают представители трех 
основных локальных морских стад сельди: на 
юге – сахалино-хоккайдское, сейчас оно нахо-
дится в депрессивном состоянии; в северо-за-
падной части – охотское, нерестилища которо-
го находятся на побережье, от мыса Борисова 
на западе до Тауйской губы на севере; в северо-
восточной части – гижигинско-камчатское, его 
воспроизводство происходит на северо-восточ-
ном побережье. Основные нерестовые участки 
расположены в Гижигинской губе, локальные 
– по берегам Западной Камчатки [5; 6; 7; 8]. 
Размножение происходит в прибрежье, в каче-
стве субстрата используется водная раститель-
ность [9].

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Традиционно считается, что в Тауйской губе 

нерестится около 7% охотского стада сельди 
[10; 11]. Другие авторы считают, что сельдь 
Тауйской губы имеет самостоятельный популя-
ционный статус [12; 13; 14]. Массовый нерест 
сельди в Тауйской губе обычно происходит 
в конце мае – начале июня и продолжается до 
середины июня (рис. 1).

Икра сельди клейкая, плотно приклеива-
ется к субстрату. Количество вылупившихся 
личинок зависит от толщины кладки, число 
слоев в которой варьирует от одного до 10-
15. Известно, что сельди откладывают икру не 
только на природный, но и на различные виды 
искусственных субстратов. Работы с такими 
нерестилищами для охотской сельди проводи-
лись в 1976-2001 годы. Выживание эмбрионов 
при этом было значительно выше, чем в клад-
ках икры на естественных нерестилищах [16; 
17]. Искусственные нерестилища применялись 
и для повышения численности сельди залива 
Петра Великого в Японском море [18]. 

Силами ООО «Новые морские биотехноло-
гии» в мае-июле 2014 г. были выполнены ра-
боты по установке искусственных нерестилищ 
для сельди в районе, где регулярно отмечают-
ся ее подходы – бухта Гертнера (с восточной 
стороны г. Магадан) Тауйской губы Охотского 
моря. Ранее был определен ущерб, нанесенный 
геофизическими работами в 2013 г., который 
составил, согласно «Методике исчисления раз-
мера ущерба…» [19], 15223 кг рыбопродукции.

ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно, что коэффициент выживания 
охотской сельди от икры, отложенной на есте-
ственном субстрате, до половозрелой особи 
в возрасте 5 лет составляет в среднем 0,00007% 
[20]. С применением данного коэффициента 
и с учётом массы одной особи тауйской сель-
ди в 234 г [21], проведен расчёт необходимого 
количества личинок для восстановления на-
рушенного состояния ВБР ~ 930 000 000 экз. 

Средний размер икры сельди Тауйской губы 
составляет 1,4 мм [21], что позволяет опре-
делить количество икры, отложенной в один 
слой на одном квадратном метре субстрата ~ 
715 000 штук. Известно, что нормальное раз-
витие икры сельди происходит лишь в верхних 
отложенных рядах, тогда как в последующих 
наблюдается большое количество фенодеви-
антов, остановка развития эмбриогенеза и ги-
бель икринок [16]. В последующих расчетах 
учитываем два (верхних) слоя, оптимальных 
для выживания икринок. Минимальная необ-
ходимая площадь искусственных нерестилищ 
составила  ~ 500 м2.

Искусственные нерестилища, представляю-
щие из себя комплекс «сетных крыльев», были 
установлены с  18 по 20 мая 2014 года. Их ос-
нову составили сетные полотна с верхней, ниж-
ней и боковыми подборами, наплавов по верх-
ней подборе, системы грузов (мешки с галькой, 
весом 40-50 кг) и грузовых оттяжек. Базовое 
«сетное крыло» имело длину по нижней и верх-
ней подборам 50 м, высоту 3 м, площадь в по-
садке 150 м2, ячею капроновой дели 12-14 мм. 

В районе установки «сетных крыльев» – бух-
те Гертнера, естественный массовый нерест 
сельди проходил с 25 по 28 мая. Отмечено, что 
икра была отложена и на искусственный суб-
страт. За время инкубации сетной материал 
нерестилищ регулярно осматривался сотрудни-
ками ООО «Новые морские биотехнологии» со-

Рисунок 1. Участки постоянных  
и непериодических подходов нерестовой 
сельди на акватории Тауйской губы  
(Цит. по [15])
Figure 1. Areas of periodic and non-periodic runs  
of spawning herring in the water area of the Tauiskaya Bay 
(Quoted from [15]).
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вместно с представителями ФГБУ «Охотскрыб-
вод» и Охотского ТУ Росрыболовства, которые 
определяли количество слоёв и оценивали раз-
витие оплодотворенной икры (рис. 2).

Массовое вылупление жизнеспособных личи-
нок происходило на всей площади искусствен-
ных нерестилищ 9-10 июля. После окончания 
вылупления личинок 10 июля искусственные 
нерестилища были демонтированы (рис. 3). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать 

ряд выводов:
-  актуальность работ, проведённых в бухте 

Гертнера, не вызывает сомнений;
-  использование «сетных крыльев» в каче-

стве искусственных нерестилищ для Сlupea 
pallasii показало свою эффективность;

-  используя приведенный расчет, возможно 
определить необходимую площадь сетных 

полотен в зависимости от объёма нанесен-
ного ущерба;

-  данную работу можно рекомендовать как 
один из способов компенсации ущерба, на-
носимого ВБР хозяйственной деятельно-
стью человека.
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