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К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОМЫСЛОВОГО ВОЗВРАТА БАЙКАЛЬСКОГО ОМУЛЯ 

ПОСОЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

Занна Борисовна Воронова 
ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов ", Байкальский филиал, Улан-Удэ, Россия 

vzb1960@mail.ru 
 

Аннотация. Показано, что величина коэффициента промыслового возврата от 

количества личинок омуля, выпускаемых с Большереченского рыбоводного завода, 

составляет 0.014%.  По экспертной оценке, с корректировкой на неучтенный вылов, эта 

величина для байкальского омуля посольской популяции в современный период может 

составлять от 0.03% до 0.05%. Официально принятая величина промвозврата 0.1%, на 

практике не соответствует действительности, что в 2-5 раз превышает полученные 

значения.  Приводится анализ статистических данных за период с 2003г. по 2023г., из 

которого следует необходимость пересмотра величины промвозврата от личинок омуля 

искусственного воспроизводства. Показана необходимость решения ряда научных проблем, 

таких как актуализация коэффициентов промвозврата по байкальскому омулю в 

современный период; значение повторно нерестующих особей в воспроизводстве 

байкальского омуля посольской популяции.  

Ключевые слова: коэффициент промыслового возврата, байкальский омуль, 

посольская популяция, возрастная структура нерестового стада, искусственное 

воспроизводство, статистика. 
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Abstract. It is shown that the value of the coefficient of commercial return from the number 

of omul larvae released from the Bolsherechensk fish hatchery is 0.014%. According to expert 

estimates, adjusted for unaccounted catch, this value for the Baikal omul of the embassy population 

can range from 0.03% to 0.05%. The officially accepted value of 0.1% return is not true in practice, 

which is 2-5 times higher than the values obtained. The analysis of statistical data for the period 

from 2003 to 2023 is presented, which implies the need to revise the value of the return from 

artificial reproduction omul larvae. The necessity of solving a number of scientific problems is 

shown, such as updating the coefficients of return on the Baikal omul in the modern period; the 

importance of repeatedly spawning individuals in the reproduction of the Baikal omul of the 

embassy population. 
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Введение 

Байкальский омуль - ценный и основной объект промысла на Байкале, вылов которого 

на протяжении длительного периода времени достигал 60% и более в общей добыче [3, 

4,18,20]. В историческом аспекте уловы омуля превышали 9 тыс. тонн и достаточно долгое 

время (до начала 60-х годов ХХ века) находились на уровне 6 тыс. тонн. Нерациональное 

использование запасов омуля, зарегулирование уровня оз. Байкал в результате строительства 

Иркутской ГЭС и нарушенное естественное воспроизводство привели к резкому снижению 

уловов до 1 тыс.т. (1968) [5, 8, 18,]. Это повлекло за собой установление с 1968 года 

семилетнего запрета на полное использование данного вида. В этот период вылов омуля 

осуществлялся только в целях обеспечения искусственного воспроизводства и в научных 

целях. После окончания запрета и проведения научной разведки (1976-1981гг.), с 1982 г. был 

начат экспериментальный, а затем (с 1987г.) - промышленный лимитированный лов 

байкальского омуля. В период с 1982 по 2003 гг. промысловые уловы омуля можно считать 

стабильными. При средней величине 2,2 тыс. т уловы составляли от 1,8 до 2,7 тыс. т. В этот 

период промысел базировался на относительном постоянстве общей биомассы омуля (20,5-

26,4 тыс. т), соответствующей экологическим условиям, сложившимся в Байкале [24,25]. С 

2005 по 2016гг. наблюдается нестабильность уловов (1,4-0,6 тыс. т), вылов снизился в два 

раза, величина общей биомассы омуля снизилась с 20,5-26,4 тыс. т (1982-2005гг.)  до 21.4 -

16,0 тыс. т в 2006-2014гг. К 2015г. биомасса омуля упала до 10 тыс. т, что стало причиной 

научных рекомендаций по введению запрета на промышленный вылов омуля [15,17]. С 

октября 2017 года введен запрет на промышленный вылов байкальского омуля. Принята и 

действует в современный период программа восстановления и сохранения байкальского 

омуля в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

национального проекта «Экология». 

В современных условиях восстановление запасов байкальского омуля без высоко 

эффективной системы искусственного воспроизводства невозможно. Заводское разведение 

омуля на Байкале имеет 90-летнюю историю, Большереченский рыбоводный завод 

(Большереченский РЗ) начал работать в 1933 году. В 1979 - 1980 гг. были введены в 

эксплуатацию рыбоводные заводы - Селенгинский (мощность по закладке икры омуля на 

инкубацию 1,5 млрд шт. в год) и Баргузинский (1,0 млрд шт.) и осуществлена реконструкция 

Большереченского РЗ с доведением мощности до 1,25 млрд шт. Освоение больших 

мощностей рыбоводных заводов потребовало от рыбохозяйственной науки разработки и 

внедрения новой промышленной технологии сбора икры омуля.  На байкальских 

рыбоводных заводах на довольно высоком уровне отработана технология получения и 

инкубации икры, в 1988г. на садковой базе освоен экологический метод получения икры, 

предложенный Н.Ф. Дзюменко [5]. К настоящему времени на Байкале удалось сохранить и 

вывести из приватизации базу по искусственному воспроизводству омуля, но в силу целого 

ряда причин мероприятия по искусственному воспроизводству байкальского омуля 

осуществляются Байкальским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" только на Большереченском 

РЗ. где воспроизводится посольская популяция омуля, существующая уже более 50 лет 

практически только за счёт искусственного воспроизводства [4,11,12,21]. С 1933г. мощности 

завода по закладке икры с 138,1 млн. шт в год постепенно увеличивались (к 1955 году 

закладывалось на инкубацию до 250-300 млн. икринок, с 1956 по 1960г. - по 433,2 млн., с 

1966 по 1970 г - 526 млн.), а с вводом в действие ещё одного цеха объёмы по закладке икры 

достигли почти 1 млрд. икринок омуля. Параллельно наращиванию мощности 

Большереченского РЗ происходит и рост промыслового стада посольского омуля: с 100-200 ц 
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в 1932-1933 гг. до 700 ц в 1934-1943 гг. К 1950 г. численность производителей омуля 

увеличилась до 1500 ц, с 1951 по 1962гг.- более 2500ц, а в 1972 г. производителей было 

выловлено более 5000 ц [27].  Следует отметить, что такой объём заготовки в целях 

искусственного воспроизводства проходил в период семилетнего (с 1968г.) запрета 

промысла омуля в Байкале. Таким образом подтверждается эффективность искусственного 

воспроизводства для посольской популяции омуля. 

Отлов производителей ведётся в устьях рек, впадающих в Посольский сор озера 

Байкал (р. Большая Речка, р. Култушная), в которые заходит посольская популяция 

придонно-глубоководной морфо-экологическй группы (МЭГ) омуля. Посольский омуль в  

промысловых уловах составлял не более 10%, что объясняется особенностями биологии 

данной популяции, которая образует концентрации только в период нерестовых миграций 

[20,21, 25,31].  

На всём протяжении омулеводства на Байкале особи посольской популяция омуля 

после сбора икры в целях рыбоводства полностью шли в товар. Таким образом 

обеспечивалась рациональная эксплуатация рыбных ресурсов [4,13,19,20,26]. С 2018г. в 

связи с введением запрета на промысел омуля по научным рекомендациям было принято 

решение о выпуске производителей после сбора икры в естественную среду обитания с 

прогнозом их возврата через 1-3 года на повторный нерест. За шесть лет (2018-2023г.) с 

завода было выпущено в оз. Байкал по руслу р. Большая Речка более 430 тыс. шт. 

производителей омуля. Информация о повторном нересте особей в настоящее время 

отсутствует, необходима методика определения повторно нерестующих особей и научные 

данные. Участие в нересте повторно нерестующих особей может существенно увеличить 

темп воспроизводства популяции [14, 23]. 

С введением в октябре 2017 года запрета на промышленный вылов омуля, наметилась 

тенденция роста количества заготовки производителей и закладки икры, выпуска личинок в 

оз. Байкал, однако в нерестовую кампанию 2023г. заготовлено было 44% от выделенной 

квоты, и вновь наметилась тенденция снижения численности нерестового стада посольской 

популяции омуля. 

Одним из показателей искусственного воспроизводства является промысловый 

возврат. Термин «промысловый возврат» (промвозврат) широко используется как в 

рыбоводной практике, например, при проектировании рыбоводных хозяйств, так и при 

оценке затрат на компенсацию ущерба, наносимого водным биоресурсам в результате 

различных видов хозяйственной деятельности [1,2,26,27]. Коэффициент промыслового 

возврата может применяться в практике оперативного составления прогнозов численности 

нерестовых стад. 

Внутривидовая структура байкальского омуля хорошо изучена [20,22,31] Все 

популяции байкальского омуля, получившие название по наименованиям нерестовых рек, 

отвечают одному из важных условий сохранения популяций - репродукционно изолированы 

за счёт хоминга - способности потомства возвращаться на нерест в район размножения 

родителей [20,21,22]. Кроме того, скат и нагул молоди проходят в разных экологических 

условиях, существует различие не только морфологических признаков, но и в сроках 

полового созревания популяций, морфоэкологические группы омуля освоили различные 

экологические ниши озера, что не может не отразится на особенностях динамики 

численности и закономерностях функционирования отдельных популяций. В связи с чем 

следует подойти к решению вопроса определения коэффициентов промвозврата для 

различных популяций омуля. 
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Цель исследования - рассчитать коэффициент промыслового возврата омуля 

посольской популяции от личинок искусственного воспроизводства и выявить основные 

возможные факторы, влияющие на величину этого показателя в современный период. 

Материал и методика 

Согласно теоретическим выкладкам [6,7,10,28,29] промысловый возврат КR 

(коэффициент промыслового возврата) - доля или процент рыб R, которые доживают до 

возраста t и пополняют промысловое стадо (нерестовое стадо, производители), по 

отношению к объёму зарыбления Na, т.е. к количеству особей, полученных в результате 

искусственного воспроизводства и выпущенных в водоём в некотором возрасте tа (личинка)  

КR = R / Na 

Работа базируется на данных статистики по количеству производителей омуля 

посольской популяции, заготавливаемых для целей искусственного воспроизводства, 

величины объёмов, выпускаемых с Большереченского РЗ личинок омуля, анализе 

литературных данных по теме рассматриваемых вопросов. 

Расчёт коэффициента промыслового возврата от личинок омуля придонно-

глубоководной МЭГ основывается на положении, что численность посольской популяция 

омуля, в том числе нерестового стада формируется полностью за счёт искусственного 

воспроизводства. Посольская популяция омуля в связи с особенностями миграционных 

циклов в озере Байкал промыслом практически не облавливается, к тому же с 2017г. введён 

полный запрет на вылов омуля за исключением изъятия в научно- исследовательских целях и 

для осуществления мероприятий по его искусственному воспроизводству. 

Данные по объёмам выпускаемых личинок с Большереченского РЗ и объёмам 

заготовки производителей омуля, заходящих в рр. Большая Речка и Култушная, за период с 

2003г. по 2023г. и возрастной структуре нерестового стада представлены в таблицах 1 и 2.  

При этом подходе расчёта можно предположить, что включены различные сценарии 

экологической ситуации как в речной системе реки Большая Речка, по которой идёт скат в 

озеро Байкал выпущенной с завода личинки, так и в прибрежно-соровой системе и в самом 

озере при нагуле омуля придонно-глубоководной МЭГ. 

Коэффициент промвозврата рассчитывался с учётом того, что омуль посольской 

популяции начинает созревать с 8 летнего возраста, то есть личинки от выпуска 2003г. 

начинают вступать в нерестовое стадо с 2011г. и так далее, поэтому для получения средней 

величины коэффициента промвозврата за указанный период учитываются суммы объёмов 

выпуска с 2003 г., а количество полученных от них производителей определяется по сумме с 

2011 г. (Таблица 2). При этом не ставилась задача определения коэффициента промвозврата 

по отдельным поколениям (генерациям).  

Для получения размерно-возрастной структуры заготавливаемых производителей 

ежегодно берется на полный биологический анализ 100 экз. Определение возраста ведется по 

чешуе в соответствии с рекомендациями Редкозубова Ю.Н. [16]  

Результаты исследований и их обсуждение 

В большинстве случаев при решении задачи оценки промыслового возврата от 

молоди искусственного воспроизводства [6,7,28,29,30] предлагается определение 

коэффициентов смертности на различных этапах жизненного цикла. Поскольку естественная 

смертность на первом году жизни играет компенсационную роль, то и подбирается таким 

образом, чтобы сбалансировать начальный фонд икры и результирующую популяционную 

плодовитость. Изменение компенсационной смертности описывается экспоненциальной 

функцией в зависимости от массы молоди. В работе С.В. Шибаева [30] приведена 
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возможность формализации методики оценки промыслового возврата при искусственном 

воспроизводстве водных биоресурсов, показано, что модель дает однозначную оценку 

выживаемости искусственно воспроизводимой молоди, сходную по величине с приводимой 

в литературе, но позволяет рассчитать искомые коэффициенты в зависимости от массы 

выпускаемой молоди при ясных входных условиях. Метод может использоваться для любого 

вида объекта искусственного воспроизводства с учетом его биологических параметров, а 

также с целью расчета объема затрат на компенсацию ущерба водным биоресурсам, 

наносимого в результате хозяйственной деятельности[30].  

Исходя из теоретических наработок в промысловой ихтиологии следует, что для 

посольской популяции при определении величины промвозврата можно исходить от 

величины выпускаемых с завода личинок и численности заходящих на нерест 

производителей с учётом наступления возраста половозрелости. В настоящее время 

возрастная структура производителей посольского омуля, заготавливаемых для целей 

искусственного воспроизводства, сведенная за последние годы как среднеарифметические 

значения, представлена в таблице 1.  

Таблица 1 - Среднемноголетняя возрастная структура нерестового стада посольского омуля 

(%) 

возраст 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 

% 10,05 27,04 30,47 17,61 10,98 3,33 0,52 

 

Модальной возрастной группой являются особи в одиннадцати летнем возрасте. 

Исходя из многолетних данных следует, что в нерестовое стадо начинают вступать особи в 

девятилетнем возрасте (8+), т.е. в 2023 году впервые созревающие особи - это поколение от 

личинок 2015 года, а пятнадцатилетние - от личинок 2003 года, особи от поколения, которое 

начало впервые созревать с 2011 года (Табл. 2).  

Таблица 2 - Статистические данные выпуска личинок с Большереченского РЗ  (2003-2015гг.) 

 и отлова производителей омуля (2011-2023гг) посольской популяции (по материалам ОАО 

"Востсибрыбцентр" и ФГБУ "Главрыбвод") 

год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
Выпуск 

личики 

млн.шт. 
699,4 826,2 913,4 763,8 892,3 353,2 352,8 173,6 545 849,6 690,8 537,6 126,4 7724,17 

год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 
Кол-во 

производи

телей 

тыс.шт. 

168,4 130,8 101,9 21,5 10,2 9,3 13,8 74,42 87,41 133,9 136,04 128,9 55,4 1071,34 

 

Методом прямого расчета, по сумме выпущенных личинок омуля с Большереченского 

РЗ с 2003 по 2015 гг. (7724,17 млн.) и суммарной величине зашедших производителей с 2011 

по 2023гг. (1071,34 тыс.экз.) получаем величину промвозврата равную 0,014%.  

В этом расчете не учтены особи, которые заходят в конце нерестовой миграции, а 

также незаконно вылавливаемые производители в период нерестовой миграции в Байкале от 

с. Мурино до с. Посольское, и в Посольском сору до захода в реки (ННН-вылов не только во 

время миграции, но и в период нагула в Байкале), а также особенно усилившееся с 2009 и в 

последние 3 года уничтожение омуля рыбоядными птицами (большим бакланом) в связи со 

значительным ростом их численности. Точно учесть и спрогнозировать данные факторы 

сложно. Экспертная оценка по относительным данным показывает, что этот вылов 
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значителен и может равняться суммарной величине заготавливаемых производителей. Тогда 

эту рассчитанную величину промвозврата необходимо удвоить и она может составить от 

0.03% до 0,05 %, но не 0.1%, как это принято в методике по компенсации ущерба [1]. Т.е., 

величина промвозврата от искусственно получаемой личинки омуля в современный период 

завышается, как минимум, в 2-5 раз. А из этого следует, что для компенсации ущерба, 

наносимого реализацией проектов в результате хозяйственной деятельности, объемы 

выпускаемых личинок от искусственного воспроизводства необходимо увеличить почти в 2-

5 раз. При таком подходе расчёта можно предположить, что включены различные сценарии 

экологической ситуации как в речной системе реки Большая Речка, по которой идёт скат в 

озеро Байкал выпущенной с завода личинки, так и в прибрежно - соровой системе и в самом 

озере при нагуле омуля придонно-глубоководной МЭГ. 

Выводы:  

1. Для омуля посольской популяции, относящейся к придонно-глубоководной МЭГ, 

осваивающей склоновую экологическую нишу, необходимо установление своего 

коэффициента промвозврата.  

2. По результатам прямого расчета статистических данных за период 2003-2023гг. 

коэффициент промвозврата от личинок омуля, выпускаемых с Большереченского РЗ, до 

захода производителей составил 0,014%, а с корректировкой по экспертной оценке 

неучтенного вылова – 0.03-0.05%. 

3. Корректное определение коэффициента промвозврата байкальского омуля 

посольской популяции от личинок искусственного воспроизводства требует специальных 

исследований по уровню естественного воспроизводства, оценки неучтенного вылова и 

оценки доли повторно нерестующих особей в нерестовом стаде.  
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