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На основе материалов, собранных в 2009-2018 гг., рассматриваются некоторые черты биологии, совре-
менное состояние запаса и перспективы промысла проходной формы мальмы охотоморского побере-
жья Магаданской области. Приведена краткая биологическая характеристика ее возрастных и размер-
но-весовых показателей. 

ANADROMOUS FORM OF BULLTROUT SALVELINUS MALMA OF THE MAGADAN REGION: ECOLOGY, 
CURRENT STOCKS STATE, AND TRADE PROSPECTS
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Some features of biology, the current stock state and trade prospects for the anadromous bulltrout of 
the Sea of Okhotsk coast of the Magadan Region are considered based on materials collected in 2009–
2018. A brief biological characteristic of its age and size-weight indicators is given. 
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Гольцы (семейство лососевых Salmonidae) 
широко распространены в северной части Тихо-
го океана. Один из видов – мальма (Salvelinus 

malma) – на азиатском побережье встречается 
в водоемах от Берингова пролива до Северной 
Кореи и Японии, на североамериканском  – 
от  Берингова пролива до Калифорнии [1; 2].

В водоемах материкового побережья Охот-
ского моря мальма представлена несколькими 
внутривидовыми формами: анадромной (про-
ходной), жилой (резидентной) речной и карли-
ковой ручьевой [3; 4]. Самой многочисленной 
и наиболее широко распространенной являет-
ся проходная форма [5; 6; 7]. 

Мальма совершает ежегодные нерестово-
зимовальные и кормовые миграции. Нерест 
и  зимовка ее происходят в реках, нагул  – 
в море. Протяженность морских миграций со-
ставляет от нескольких десятков до сотен ки-
лометров. Анадромная миграция проходной 
формы мальмы в североохотоморские реки на-
чинается в середине июля и продолжается до 
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конца августа–начала сентября. Массовый ход 
наблюдается с IV пятидневки июля по III пятид-
невку августа. В динамике миграции обычно 
выделяются 2, реже – 3 пика, существование 
которых, вероятно, обусловлено внутривидо-
вой неоднородностью проходной мальмы [1]. 

Первый пик анадромной миграции мальмы 
в реках зал. Шелихова и Тауйской губы наблю-
дается во второй половине июля и базирует-
ся на обловах нерестовой части стада. Второй 
– приходится на середину августа (рис. 1). Он 
основывается на добыче рыб, пропускающих 
нерест, а также – молоди [5]. Первыми обычно 
заходят крупные зрелые особи (78-100%), кото-
рые будут размножаться в этом же году, затем 
их численность начинает снижаться и к  14-20 
августа они уже составляют 3-6% от общего 
количества мигрантов [6]. Наряду со сниже-
нием доли производителей, на протяжении 
анадромной миграции наблюдается снижение 
доли самцов. В начале миграции основу под-
ходов составляют самцы – до 70%, затем соот-
ношение полов выравнивается, и в конце хода 
преобладают самки – до 61% [8; 9; 10]. Завер-
шают миграцию мелкие незрелые особи, захо-
дящие в реки на зимовку. Протяженность ана-
дромной миграции мальмы может достигать 
300 и более километров, при этом незрелые 
особи так высоко в реки не поднимаются. Не-
рестится мальма в массовом количестве с сере-
дины сентября [11].

В последнее десятилетие произошли не-
которые изменения в динамике численности 
и  биологической структуре популяций севе-
роохотоморской мальмы, изучение которых 
представляет научно-практический интерес.

На охотоморском побережье Магаданской 
области промыслом в основном осваивается 
проходная форма мальмы, которая добывает-
ся как объект прилова в период анадромной 
миграции тихоокеанских лососей [9]. Средне-
годовой ее вылов в реках Магаданской обла-
сти за 2009-2018 гг. составил около 340 т, при 
ежегодном варьировании от 162 до 480 т в год 
(табл. 1).

Неполное освоение выделяемых квот по 
мальме (рис. 2), по нашему мнению, обуслов-
лено особенностями гидрологического режима 

Рисунок 1. Динамика анадромной миграции 
проходной формы мальмы в реки северного 
побережья Охотского моря, среднемноголетние 
данные
Figure 1. Migration dynamics of anadromous bulltrout  
to the north coast rivers of the Okhotsk Sea, longstanding

Год Всего по области,  
от рекомендованных объемов зал. Шелихова Тауйская губа

2009 52,2 68,3 31,7

2010 53,1 78,9 21,1

2011 81,1 38,7 61,3

2012 84,4 62,5 37,5

2013 87,0 49,5 50,5

2014 78,2 66,5 33,5

2015 80,6 35,3 64,7

2016 94,2 46,0 54,0

2017 74,0 51,0 49,0

2018 80,0 50,0 50,0

Таблица 1. Изъятие мальмы в Магаданской области в 2009-2018 гг., % / Table 1. Bulltrout catches in the Magadan 
region in 2009-2018, %

Рисунок 2. Вылов и подходы проходной формы 
мальмы в Магаданской области в 2009-2018 гг.
Figure 2. Catches and approaches of anadromous bulltrout  
in the Magadan region in 2009-2018.
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водоемов, на которых ведется промысел, т.к. 
в последние годы в Магаданской области в  ав-
густе-начале сентября на реках наблюдаются 
мощные паводки. 

Основные запасы мальмы сосредоточены 
в  реках, впадающих в зал. Шелихова, но несмо-
тря на это, в последние годы основной промы-
сел проходил в реках Тауйской губы и,  в  част-
ности, р. Тауй.

По нашему мнению, данное явление связа-
но исключительно с переносом промышленно-
стью основной нагрузки лососевого промыс-
ла в наиболее доступные реки Тауйской губы, 
ближе к рынку сбыта продукции, а также с не-
заинтересованностью рыбодобывающих орга-
низаций нести дополнительную финансовую 
нагрузку, связанную с промыслом в зал. Шели-
хова.

По данным аэровизуального учета и хроно-
метрирования уловов, при работе закидных ло-
сосевых неводов в реках зал. Шелихова на про-
тяжении последних 10 лет численность маль-
мы находится в стабильном состоянии. В реках 
Тауйской губы численность проходной формы 
мальмы продолжает оставаться на относитель-
но низком уровне, а в абсолютном выражении 
она в среднемноголетнем аспекте в 2-3 раза 
ниже, чем в реках зал. Шелихова (рис. 3). 

Мальма характеризуется сравнительно 
большой продолжительностью жизни и слож-
ной возрастной структурой [12]. Продолжи-
тельность жизни ее зависит от географического 
распределения, условий обитания и ряда дру-
гих факторов. Усложнение возрастной струк-
туры происходит за счет различной продол-
жительности жизни в пресной воде и разного 
количества выходов в море, а также с разнов-
ременностью созревания [5; 7]. 

Возрастной состав популяций мальмы, если 
определять его дифференцируя речной и мор-
ской периоды жизни, имеет довольно слож-
ную структуру, а общее количество возрастных 
групп намного превышает 2 десятка. Если учи-
тывать только общий возраст, без разделения 
на речной и морской, то количество возраст-
ных групп будет укладываться в пределах 20 
(чаще 9-12) и среди них обычно доминируют 
2-4 группы.

Возрастной состав исследованной нами 
мальмы, воспроизводящейся в реках зал. Ше-
лихова, был представлен 11 возрастными клас-
сами: от 3 до 13 полных лет. В подходах доми-
нируют особи в возрасте 5-7 полных лет, а воз-
раст массового полового созревания составил 
6 лет. У мальмы Тауйской губы возрастной ряд 
незначительно смещен в сторону младшевоз-
растных групп и представлен 10 возрастными 

Рисунок 3. Численность проходной формы  
мальмы в реках зал. Шелихова и Тауйской губы  
в 2009-2018 гг.
Figure 3. Abundance of anadromous bulltrout in rivers of Shelikhov 
gulf and Tauyskaya bay in 2009-2018

Рисунок 5. Динамика размерно-весовых показателей 
мальмы в 2009-2018 гг.
Figure 5. Dynamics of bulltrout size and weight indicators
 in 2009-2018

Рисунок 4. Возрастной состав проходной формы 
мальмы рек зал. Шелихова и Тауйской губы, 
среднемноголетние данные
Figure 4. Age composition of anadromous bulltrout in rivers  
of Shelikhov gulf and Tauyskaya bay, longstanding
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классами: от 2 до 11 лет. Основу ее подходов 
составляют рыбы в возрасте 4-6 полных лет, 
а массовое созревание происходит на 5 году 
жизни (рис. 4).

Длина тела по Смитту и масса тела проход-
ной формы мальмы за последние 10 лет изме-
нялись в широких пределах: от 31 до 46 см и от 
0,4 до 1,02 кг (рис. 5). Мальма в зал. Шелихова 
в среднем крупнее, чем в реках Тауйской губы, 
что, очевидно, обусловлено меньшей интен-
сивностью промысла в этом районе [13; 14].

Особо следует остановиться на влиянии 
промысла на биологические показатели иссле-
дуемой нами мальмы. Поскольку среди голь-
цов, обитающих в водоемах Северо-Востока 
Азии, мальма обладает наибольшей численно-
стью, именно она является основным видом, 
который осваивается как промышленностью, 
так и рыбаками-любителями. На североохото-
морском побережье она добывается практи-

чески в каждой реке в качестве самостоятель-
ного объекта промысла или прилавливается 
при добыче лососей. Исторически сложилось, 
что наибольший пресс промысла наблюдается 
в Тауйской губе, что связано с наибольшей ур-
банизацией ее побережья, в сравнении с побе-
режьем зал. Шелихова.

Избыточная промысловая нагрузка, на наш 
взгляд, в Тауйской губе накладывает отпечаток не 
только на линейно-весовые показатели, но и  на 
возрастной состав мальмы. Ее подходы состоят 
из рыб в возрасте от 2 до 11 лет, а возраст мас-
сового созревания приходится на 4-5 лет. В зал. 
Шелихова уловы состоят из особей в возрасте от 
3 до 13 лет, а возраст массового созревания при-
ходится на 6-7 лет. То есть, видимо, отвечая на 
избыточную промысловую нагрузку, популяция 
стремится сохранить высокую численность за 
счет ускорения созревания рыб. Одновозрастные 
особи проходной мальмы зал. Шелихова и Тауй-

Фото: Н.Н. Игнатов
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ской губы различаются линейно-весовыми пока-
зателями: мальма зал. Шелихова во всех случаях 
значительно крупнее и с возрастом эти различия 
усиливаются. Значительный и продолжительный 
пресс промысла в  реках Тауйской губы привел, 
видимо, к практически полному изъятию части 
стада, представленной быстрорастущими и рано 
созревающими особями. Сохранение селектив-
ного вылова (орудия лова с крупной ячеей вы-
лавливают крупных и поздносозреваюших рыб), 
может привести к снижению биологического раз-
нообразия и обеднению генофонда, а в конеч-
ном итоге – и к деградации промыслового запаса 
проходной формы мальмы Тауйской губы. 

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-
зать, что в последние годы в Магаданской об-
ласти увеличился вылов мальмы, что свиде-
тельствует о возросшем спросе на продукцию 
из нее. Но для предупреждения деградации 
запасов и изъятия крупных и поздносозреваю-
ших рыб Тауйской губы рекомендуется ограни-
чить использование ставных и закидных нево-
дов, изготовленных из дели ячеей более 36 мм.

Проходная мальма добывается в качестве 
прилова в период промысла тихоокеанских 
лососей, а также в ходе специализированно-
го промысла в осенний период на зимоваль-
ных скоплениях. Принимая во внимание, что 
введение полного запрета на вылов мальмы 
в реках Тауйской губы приведет к сокрытию 
прилова в период лососевой путины и значи-
тельному искажению промысловой статистики, 
возможно, будет целесообразным установить 
запрет на специализированный промышлен-
ный лов мальмы в осенний период в Тауйской 
губе, оставив только вылов в научно-исследо-
вательских и контрольных целях, а также в це-
лях спортивного и любительского рыболовства.
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