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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СИМЫ ONCORHYNCHUS MASOU  

НА РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДАХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение рыбоводного цикла 2016–2017 гг. выращивали молодь симы при двух 
различных температурных режимах — на Анивском и Охотском лососевых рыбоводных 
заводах (ЛРЗ). Анализировали также данные по выращиванию молоди симы на всех рыбо-
водных заводах Сахалинской области в период с 1995 по 2017 г. Установили, что периоды 
кормления рыб и динамика их роста в разных условиях существенно различались. При 
выращивании на наиболее холодноводных заводах — Анивском, Лесном, Соколовском и 
Урожайном, на которых температура воды в зимние месяцы опускалась до 0,2–0,3 оС, кор-
мить мальков начинали в апреле-мае; на Рейдовом ЛРЗ при температуре в зимние месяцы 
не ниже 2,0 оС — в феврале, а на самом тепловодном Охотском ЛРЗ при температуре не 
ниже 6,5 оС — в январе. В соответствии с условиями выращивания в зимние месяцы темп 
роста мальков был выше на более тепловодных заводах, на которых для выращивания 
молоди используют грунтовые воды, а в мае-июле — уже на сравнительно холодновод-
ных предприятиях в связи с естественным прогревом речной воды. При этом отмечены 
случаи, когда на холодноводных заводах в июне-июле выпускали рыб, набравших на 
500–700 градусо-дней меньше, но при этом в среднем более крупных, чем на сравнительно 
тепловодных ЛРЗ. Можно полагать, что в связи с наиболее ранним (наряду с горбушей) не-
рестом, но продолжительным периодом речного развития сима оказывается единственным 
видом из рода тихоокеанских лососей, молодь которой можно успешно выращивать при 
любом температурном режиме, а следовательно, на любом рыбоводном заводе. На более 
холодноводных заводах лучший результат дает закладка икры в конце августа — сентябре. 
На более тепловодных заводах время закладки икры не имеет значения.
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Growing of cherry salmon juveniles under two different temperature regimes at the 
salmon farms Anivsky and Okhotsky in the fish-rearing cycle of 2016–2017 is analyzed. Data 
on cherry salmon growing for other fish farms of Sakhalin region collected in 1995–2017 are 
considered, as well. The periods of fish feeding and dynamics of their growth varied significantly 
in dependence on temperature conditions. The feeding started in April-May at the cold-water 
fish farms (Anivsky, Lesnoy, Sokolovsky, Urozhainiy) where the water temperature lowered 
in winter to 0.2–0.3 оС, but in February at Reidovo fish farm where the water temperature 
were not lower than 2 оС and in January at the most warm-water Okhotsky fish farm with the 
temperature never lower than 6.5 оС. In accordance with growing conditions, the growth rate 
of juveniles was high in winter month at the warm-water fish farms, where the ground water 
was used for rearing, but increased since May-June at the cold-water fish farms using natural 
heating of the river water. However, several cases were noted when the fish that accumulated 
less than 500–700 degree-days released from cold-water fish farms in June-July were larger 
than those from warm-water fish farms. Thus, cherry salmon is the only species among pacific 
salmons whose juveniles can be successfully grown at any temperature regime and consequently 
at any fish farm. This ability is reasoned by earlier spawning (along with pink salmon) and long 
period of development in rivers. At cold-water fish farms, the best results for cherry salmon 
growing could be achieved with the eggs planting in late August-September, whereas the time 
of eggs planting is not significant for warm-water fish farms. 

Key words: cherry salmon, Sakhalin region, fish farm, growth rate of juveniles, tem-
perature regime.

Введение
Тихоокеанский лосось сима Oncorhynchus masоu для Сахалинской области имеет 

особое значение. В силу своей малочисленности и протяженного нерестового хода 
[Иванков и др., 1984; Макеев и др., 1990] сима мало привлекательна для промыш-
ленного лова, однако благодаря ряду биологических особенностей, в первую очередь 
активному питанию в пресной воде [Двинин, 1956], стала самым популярным объектом 
для любительского и спортивного лова [Антонов, 2007].

История искусственного воспроизводства симы на рыбоводных заводах в Саха-
линской области оказывается крайне неоднозначной для оценки. С одной стороны, 
практика воспроизводства молоди симы здесь насчитывает уже почти 70 лет, о чем 
есть сведения в отчетах по рыбоводству Сахалинского филиала Главрыбвода. С другой 
стороны, обо всей этой работе в научной литературе нам известны лишь единичные со-
общения [Вавилова, 1957; Беньковская, 1981], а сама многолетняя практика в настоящее 
время определяется как «экспериментальные попытки» [Живоглядова, Макеев, 2017].

С учетом этих обстоятельств, при выполнении работы мы сформулировали две цели. 
Во-первых, суммировать и проанализировать данные по воспроизводству симы на всех ры-
боводных заводах Сахалинской области. Во-вторых, вырастить молодь симы при различных 
температурных режимах и определить наиболее подходящие для нее термические условия.

Материалы и методы
Для выполнения работы мы собрали фактические данные со всех рыбоводных 

заводов Сахалинской области, на которых воспроизводили молодь симы, начиная с 
1995 г. В связи с этим следует отметить два обстоятельства. Во-первых, в 1990-е гг. 
все сахалинские рыбоводные заводы были перестроены в современном виде, при-
обретя новые технические характеристики. Очевидно, что данные, полученные при 
выращивании молоди в старых питомниках, оказываются малоинформативными для 
совершенствования современной биотехники ее выращивания. Во-вторых, «экспе-
риментальное выращивание» применительно к молоди симы оказалось синонимом 
понятия «необязательное выращивание». Объективно удалось использовать не все 
данные, так как в отдельные годы не сохранились сведения даже о сроках выпуска 
молоди или ее размерно-массовых характеристиках.
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В течение цикла 2016–2017 гг. вырастили молодь симы на одном из самых холодно-
водных и самом тепловодном заводах в Сахалинской области — Анивском и Охотском. 
На первом из них температура воды при выращивании молоди симы с 12,0–13,0 оС в 
конце августа понижается до 0,3–0,7 оС к первой половине ноября, варьирует в этом 
диапазоне до начала апреля и затем постепенно повышается в соответствии с естествен-
ным прогревом речной воды. На Охотском ЛРЗ, где в значительном объеме используют 
грунтовые воды, температура воды не опускается ниже 6,0 оС (рис. 1). 

Рис. 1. Температура воды при выращивании молоди симы на Анивском и Охотском ЛРЗ 
в 2016–2017 гг.

Fig. 1. Water temperature during cultivation of juvenile cherry salmon at Anivsky and Okhotsky 
fish farms in 2016–2017

Производителей симы отлавливали в р. Быстрой непосредственно рядом с Анив-
ским ЛРЗ в период с 18 августа по 2 сентября. Часть из них к началу отлова уже прошла 
вверх по реке, но с паводковыми водами была снесена обратно на рыбозаградительные 
щиты. Остальных рыб отловили около забойки завода при их миграции вверх по реке. 
Всего было заготовлено 244 самки и 114 самцов.

Непосредственно после вылова рыб поштучно перевозили в изотермических 
ящиках с водой в цех Анивского ЛРЗ, где размещали в пластиковых прямоточных ван-
нах площадью 14,5 м2, объемом 10,1 м3 и содержали при плотности посадки 12 шт./м2, 
проточности 300 л/мин и концентрации кислорода 8,3–9,1 мг/л. Температура воды в 
первые 4 сут выдерживания понизилась с 21,5 до 12,8 оС и затем варьировала в диапа-
зоне от 12,4 до 13,8 оС. Сбор икры провели 2 сентября. Всего было собрано и заложено 
на инкубацию 328 тыс. шт. икринок; самцов при оплодотворении икры использовали 
многократно. Оплодотворенную икру инкубировали в аппарате Аткинса. 

Противопаразитарную профилактическую обработку икры проводили на следующие 
сутки после закладки и далее через каждые 10 сут в растворе формалина при концентрации 
1 : 800 и времени экспозиции 30 мин. Во избежание заиления икры регулярно осущест-
вляли слив воды. Противопаразитарную обработку рыб после вылупления не проводили 
ввиду отсутствия показаний. Незадолго до вылупления, 17 октября, 4,5 тыс. шт. икры 
перевезли на Охотский ЛРЗ, где разместили в аппарате вертикального типа «Стеллаж». 

В течение всего периода выращивания от вылупления зародышей до выпуска 
молоди через каждые 15 сут на обоих заводах брали по 100 шт. рыб на биологические 
анализы, в ходе которых измеряли, взвешивали и определяли у них массу желтка. 
После резорбции желточного мешка измерение и взвешивание молоди проводили 
прижизненно, используя в качестве анестетиков эфирное масло гвоздики и 2-фенок-
ситонол. Для гистоморфологического анализа ткани рыб фиксировали в жидкости 
Буэна; обработку осуществляли по общепринятой методике [Микодина и др., 2009]. 
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Полученные данные обрабатывали статистически. Тесноту связи между различными 
параметрами при выращивании рыб оценивали с помощью рангового коэффициента 
корреляции Спирмена и коэффициента парной корреляции Пирсона.

Результаты и их обсуждение
При наиболее низкой температуре молодь симы в Сахалинской области выращи-

вали на Лесном и Соколовском ЛРЗ. В результате с первого из них выпускали мальков с 
наименьшей массой тела — в среднем 705,3 мг (табл. 1). На Соколовском заводе масса 
выпускаемых рыб была несколько больше — 998,5 мг, но достигнута она была более 
длительным, в среднем на 38 сут, их содержанием на заводе. 

Чуть более тепловодным оказался Анивский ЛРЗ. Икру на инкубацию на этом 
предприятии закладывали, как и на Соколовском ЛРЗ, в среднем 28 августа, а вы-
пускали на 20 сут раньше. Однако несмотря на более короткий период выращивания, 
молодь набирала большую сумму градусо-дней и была крупнее (табл. 1). Следует от-
метить, что на Анивском ЛРЗ молодь симы воспроизводили практически ежегодно, 
значительно чаще, чем на остальных предприятиях (табл. 1), что дало возможность 
установить некоторые закономерности. Чем позже начинали инкубировать икру, тем 
меньше продолжался период выращивания (y = –1,276x + 55617; r = 0,85), что, казалось 
бы, естественно. Но при сокращении периода выращивания выпускали более крупную 
молодь (y = 33,787x – 1Е + 0,6; r = 0,70). 

Практически при таком же температурном режиме, как на Анивском ЛРЗ, содержа-
ли молодь симы на Урожайном заводе, с той лишь разницей, что на этом предприятии 
рыб выращивали более продолжительное время и выпускали с большей навеской — в 
среднем 1772,2 мг (табл. 1). В целом на всех 4 заводах при выращивании молоди симы 
применяли режим, при котором температура воды в зимние месяцы опускалась до 
0,3 оС. В результате период инкубации на разных предприятиях в среднем продолжался 
45,5–58,6 сут, а период от вылупления до начала кормления — 237,7–245,0 сут.

На Рейдовом ЛРЗ, в отличие от всех предыдущих предприятий, для выращива-
ния молоди в значительном количестве используют грунтовые воды, и температура 
воды в зимние месяцы не опускается ниже 2 оС. Икру симы на инкубацию на этом 
предприятии закладывали на полмесяца позже — в среднем 13 сентября. В результате 
продолжительность инкубации оказалась значительно больше — в среднем 73,0 сут, а 
период от начала инкубации до начала кормления, напротив, значительно меньше — 
162,2 сут. В конечном итоге на Рейдовом ЛРЗ молодь набирала сумму градусо-дней 
больше, чем на остальных предприятиях, в среднем 1749,4, и выпускали ее в конце 
июня с наибольшей массой — 2217,9 мг (табл. 1).

Вместе с тем если анализировать не средние, а подробные данные, то можно 
отметить, что связь между сроком выпуска молоди, ее массой и суммой набранных 
градусо-дней не является обязательной. Например, в 2003 г. на Рейдовом ЛРЗ молодь 
симы к 30 июня набрала 1802,7 градусо-дней и достигла массы 1393,9 мг, а в 2012 г. на 
Анивском ЛРЗ к 29 июня — значительно меньшую сумму тепла — 1114,9 градусо-дней, 
но значительно большую массу тела — 1709,5 мг. Этот факт не случаен, а отражает 
определенную закономерность и, обсуждая данные, мы рассмотрим его специально.

При выполнении экспериментальной работы в цикле 2016–2017 гг. параметры 
выращивания молоди симы на Анивском ЛРЗ несколько отличались от средних пока-
зателей для этого предприятия. Так, закладку икры на инкубацию провели через 5 сут, 
массовое вылупление зародышей наблюдали через 20 сут, а кормить мальков начали на 
8 сут позже, чем в среднем в предыдущие годы (табл. 2). Вместе с тем в целом выращи-
вание симы в этом рыбоводном цикле полностью соответствовало ее выращиванию на 
холодноводных заводах; вылупление зародышей произошло через 61 сут после начала 
инкубации, а кормить рыб начали в возрасте 253 сут. Мы видим (рис. 2), что в период 
с 30 декабря по 3 мая молодь заметно изменилась, приобретя характерную мальковую 
окраску, однако ее масса фактически осталась прежней, поскольку соматический рост 
компенсировался уменьшением массы желточного мешка. И только после начала корм-
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)ления — 3 мая — молодь начала 
заметно расти (рис. 2).

Выращивание рыб заверши-
ли 12 июля, когда при набранной 
сумме 1311,3 градусо-дня мальки 
в среднем весили 1590,5 мг (табл. 
2). Семенники у всех мальков 
были представлены малодиффе-
ренцированными половыми же-
лезами характерной треугольной 
или овальной формы с крупным 
кровеносным сосудом в районе 
мезорхия (рис. 3, а); половые 
клетки были представлены не-
многочисленными гониями. В 
яичниках уже присутствовал 
фонд ооцитов периода превител-
логенеза разного размера (рис. 3, 
б), диаметром до 100–110 мкм. 
Для выпуска с завода рыб вы-
возили в верховья рек Быстрая, 
Пышма, Коневка на расстояние 
3–12 км выше от расположения 
завода. Использовали емкость для 
транспортировки живой рыбы 
объемом 2 м3, в которой одновре-
менно в течение 15–30 мин пере-
возили примерно по 75 тыс. шт.

На Охотском ЛРЗ, как и 
предполагали, повышенная тем-
пература воды ускорила рост 
молоди симы. Ее вылупление в 
среднем произошло в возрасте 
53 сут, а кормить мальков на-
чали уже 9 января, т.е. на 4 мес. 
раньше, чем на Анивском ЛРЗ. И 
в дальнейшем, вплоть до самого 
выпуска, масса рыб на тепло-
водном заводе была заметно 
больше, чем на холодноводном 
(см. рис. 2), в среднем к 12 июля 
составив 5671,8 мг (табл. 2).

Однако совсем иная картина 
выявляется, если мы начинаем 
анализировать не абсолютные зна-
чения массы тела, а динамику ро-
ста. Так, после начала кормления 
мальков на Охотском ЛРЗ темп их 
роста увеличился до 2,0–2,5 % в 
сутки и оставался таким до окон-
чания периода выращивания в 
середине июля (рис. 4). В отличие 
от этого темп роста мальков симы 
на Анивском ЛРЗ до середины 
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Таблица 2
Характеристика молоди симы во время проведения опытно-производственной работы  

в 2016–2017 гг.
Table 2

Parameters of cherry salmon juveniles in the test cycle of growing in 2016–2017
Этап развития Показатель Анивский ЛРЗ Охотский ЛРЗ

Закладка
Дата 02.09.2016 –
Масса и диаметр икринок, мг/мм 170,0/6,5 –

Перевозка
Дата 17.10.2016 –
Возраст, градусо-дни/сут 393,0/44 –

Массовое 
вылупление

Дата 02.11.2016 25.10.2016
Возраст, градусо-дни/сут 471,2/61 471,2/53
Масса рыб, мг 167,4 (117–251) 175,2 (126–215)
Длина рыб АС, мм 21,0 (19–23) 16,9 (15–19)
Масса желточного мешка, мг/% 97,5/58,2 134,4/76,7

Начало 
кормления

Дата 03.05.2017 09.01.2017
Возраст, градусо-дни/сут 666,3/253 1002,2/129
Масса рыб, мг 303,3 (247–422) 289,1 (203–471)
Длина рыб АС, мм 34,6 (32–40) 32,2 (29–37)
Масса желточного мешка, мг/% 9,2/3,0 13,6/4,7

Прирост, мг От подъема на плав до выпуска 1287,2 5382,7

Выпуск

Дата 12.07.2017 12.07.2017
Возраст, градусо-дни/сут 1311,3/324 2345,4/324
Масса рыб, мг 1590,5 (901–2432) 5671,8 (2398–11347)
Длина рыб АС, мм 52,6 (44–68) 77,8 (60–93)

Рис. 2. Дата проведе-
ния анализа (1-я колонка), 
возраст рыб (2-я колонка) и 
внешний вид молоди симы, 
выращенной на Анивском (3-я 
колонка) и Охотском ЛРЗ (4-я 
колонка) в рыбоводном цикле 
2016–2017 гг.

Fig. 2. Date of analysis (1st 
column), age of fish (2nd column), 
and appearance of cherry salmon 
juveniles grown at Anivsky (3rd 
column) and Okhotsky (4th col-
umn) fish farms in 2016–2017
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Рис. 3. Характерное состо-
яние семенников (а) и яичников 
(б) у симы 12 июля 2017 г. перед 
выпуском с Анивского ЛРЗ. В яич-
нике можно видеть ооциты периода 
превителлогенеза разного размера. 
Шкала = 0,05 мм

Fig. 3. Typical condition of the 
testes (a) and ovaries (б) of cherry 
salmon on July 12, 2017 before their 
release from Anivsky fish farm. Pre-
vilitellogenic oocytes of various sizes 
could be seen in the ovaries. Scale bar 
0.05 mm

Рис. 4. Темп роста молоди симы при выращивании на Анивском и Охотском ЛРЗ в ры-
боводном цикле 2016–2017 гг.

Fig. 4. Growth rate of cherry salmon juveniles grown at Anivsky and Okhotsky fish farm in 
2016–2017

апреля не превышал 0,5 % в сутки, а затем в связи с естественным прогревом речной воды 
и началом кормления увеличился до 3,0–3,5 % в сутки (рис. 4). Таким образом, в мае-июле 
молодь симы на холодноводном Анивском ЛРЗ росла более быстрыми темпами.

а

б
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Как свидетельствуют полученные данные, молодь симы за единственным исклю-
чением выращивали на сравнительно холодноводных, так называемых «горбушовых» 
заводах, что, казалось бы, логично, ведь нерест производителей симы и горбуши про-
ходит в сходные сроки. Вместе с тем уже давно было указано на нецелесообразность 
выращивания молоди симы в таких условиях [Беньковская, 1981]. Причина этой неце-
лесообразности заключается в том, что зародышам симы не хватает запаса желточного 
мешка до периода повышения температуры воды до значений, достаточных для начала 
эффективного кормления (не ниже 4 оС). В результате наблюдали истощение мальков. 
Однако эта проблема полностью решается при закладке икры на инкубацию в конце 
августа — сентябре. Данные свидетельствуют, что чем позже начинали инкубировать 
икру, тем более эффективно молодь переходила на экзогенное питание и, в конечном 
итоге, достигала большей массы тела за менее продолжительный период выращива-
ния. Более того, на холодноводном, например, Анивском ЛРЗ молодь могла набрать 
значительно меньшую сумму градусо-дней, но при этом иметь большую массу тела, 
чем на более тепловодном Рейдовом ЛРЗ. Этот эффект объясняется тем, что на срав-
нительно холодноводных (по итогам полного года) заводах именно в мае-июне темпе-
ратура воды за счет естественного прогрева речной воды значительно повышается. На 
более тепловодных в течение года предприятиях, где активно используют грунтовые 
воды, температура воды в зимние месяцы оказывается более комфортной для развития 
молоди. Однако, с другой стороны, грунтовые воды замедляют прогрев речной воды 
в весенние и летние месяцы. Таким образом, в мае-июле именно на холодноводных 
предприятиях наблюдается наиболее высокий темп роста рыб.

Примечательным в связи с темпом роста оказалось состояние ооцитов у молоди 
симы на Анивском ЛРЗ. Как известно, у молоди лососевых рыб в природных условиях 
формируется интенсивно окрашивающаяся при гистологической обработке циркум-
нуклеарная зона, состоящая из плотно расположенных органоидов [Персов, 1975; 
Коломыцев и др., 2018]. При температуре выше 10 оС темп обменных процессов по-
вышается и окрашенные участки не проявляются, что ранее было показано, например, 
на радужной форели [Зеленников, 1999; Зеленников, Голод, 2019].

Полученные данные позволяют нам прийти к выводу, что мальков симы можно 
эффективно выращивать практически при любом температурном режиме. С одной 
стороны, — на сравнительно холодноводных заводах, поскольку сима наряду с гор-
бушей нерестится раньше других видов тихоокеанских лососей, правда, в отличие 
от горбуши [Agler et al., 2001; Дорофеева и др., 2006] обладает значительно более 
выраженным хомингом. С другой стороны, — на тепловодных заводах, поскольку 
это вид с длительным периодом речного развития и его молодь можно кормить 
на заводе длительное время и выпускать в разном возрасте, до сих пор научно не 
определенном.

Анализируя полученные данные с учетом сведений, накопленных в литературе, 
отметим, что сима, наряду с остальными видами тихоокеанских лососей, — один из 
самых изучаемых видов рыб. В литературе накоплено много постоянно пополняющих-
ся данных по морфологии [Мосягина, Зеленников, 2006; Колобов, 2014], физиологии 
[Nakano et al., 2006; Пущина, Вараксин, 2011], биологии [Inoue, Nakano, 1998; Кузищин 
и др., 2009; Миронова, 2011; и др.], популяционной организации этого вида [Иванков 
и др., 2003; Груздева и др., 2013; Kitanishi, Jamamoto, 2015; Животовский и др., 2017] 
и др. Среди накопленных данных есть сведения, имеющие прямое отношение к за-
водскому воспроизводству молоди [Tamate, Maekawa, 2002; Zhang et al., 2013; Kaneko 
et al., 2015], в том числе с анализом отдельных процессов ее выращивания [Takami, 
Sato, 1998; Azuma, 2001; Flood et al., 2011; Yamamoto et al., 2016]. Однако несмотря на 
большой объем разноплановых данных, биотехника воспроизводства симы, которую 
можно было бы применить на российских рыбоводных заводах, ни в Сахалинской 
области, ни в Приморском крае [Марковцев, Курганский, 2016] по-прежнему не раз-
работана. Среди прочих причин это объясняется и тем, что сима в отличие от всех 
остальных видов обитает только на азиатском континенте, где в массе воспроизводят 
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кету и горбушу, уделяя лишь символическое внимание воспроизводству лососей с 
длительным периодом речного развития. А масштабное воспроизводство таких рыб, 
организованное в западных штатах США [Запорожец, Запорожец, 2011], не затрагивает 
симу и касается только нерки, кижуча и чавычи. Данные же, возможно, накопленные 
японскими рыбоводами и исследователями, в доступном виде не опубликованы.

К настоящему времени у рыбоводов не возникает трудностей при выращивании 
молоди в течение одного цикла до массы 1–3 г. На этом этапе воспроизводство симы не 
отличается от воспроизводства других видов, например кеты. Более сложен вопрос о 
продолжительности выращивания молоди, которая чрезвычайно различается. Мальков 
выпускали от возраста 0+ и массы около 1 г, которые, впрочем, быстро переходят с ис-
кусственного вскармливания на самостоятельное питание [Живоглядовa, Макеев, 2017] 
и к тому же не одомашниваются [Обухов и др., 2010], до выпуска в возрасте 1+ при массе 
до 20–50 г [Рухлов, 1980; Погодин и др., 2019]. Сроки выпуска молоди с сахалинских 
заводов не имеют научного обоснования и регулируются необходимостью освободить 
производственные мощности для подготовки завода к новому циклу. Однако по вопросу 
продолжительности воспроизводства молоди в литературе накоплено много сведений 
японскими исследователями, хотя многие из них опубликованы на японском языке и 
доступны только в виде аннотаций. По совокупности доступных данных [Irvin et al., 
1996; Hayano et al., 1998; Miyakoshi et al., 1998; Takami et al., 1998; Miyakoshi, Saitoh, 
2011; и др.] можно заключить, что наиболее продуктивен и экономически оправдан 
выпуск крупных сеголеток от 4 г и более или годовиков.

И наконец, самый сложный вопрос при воспроизводстве симы — это работа с 
производителями. Как известно, отличительной особенностью биологии этого вида 
является ее чрезвычайно протяженный нерестовый ход, например в Приморском крае 
с мая по октябрь [Иванков и др., 1984]. Именно эта особенность симы в первую оче-
редь не позволяет применить для воспроизводства ее молоди приемы, отработанные 
на других видах. 

Например, в районе действия Анивского завода сима отмечается с конца мая 
по конец июня. Однако по производственным условиям завода забоечный пункт 
монтируется только в конце июля, и большинство рыб беспрепятственно проходит 
выше расположения предприятия. В результате для воспроизводства из года в год 
удается использовать лишь производителей самого конца нерестового хода, которые 
либо мигрируют последними, либо отбрасываются паводковыми водами в конце 
августа — начале сентября на рыбозаградительные щиты.

Таким образом, для всех рыбоводных заводов, расположенных за единичным 
исключением недалеко от устьев базовых рек, при желании работать с симой безаль-
тернативной является ранняя заготовка и длительное выдерживание производителей 
в прудах или бассейнах. Ведь неэффективность их выдерживания в русловых реечных 
садках, применяемых на сахалинских ЛРЗ, в связи со значительной гибелью рыб, была 
показана еще в 1950-е гг. [Вавилова, 1957] и затем много раз отмечалась в отчетах по 
рыбоводству.

Заключение
По совокупности полученных данных мы можем отметить два обстоятельства. С 

одной стороны, сима фактически оказывается единственным видом из рода тихоокеан-
ских лососей, молодь которой можно успешно выращивать при любом температурном 
режиме, а следовательно, на любом рыбоводном заводе. На более холодноводных 
заводах лучший результат дает закладка икры в конце августа — сентябре. На более 
тепловодных заводах, на которых условия воспроизводства позволяют начать корм-
ление рыб в зимние месяцы, время закладки икры не имеет значения. При этом в 
осенне-зимний период темп роста мальков оказывается выше на более тепловодных 
заводах, использующих для выращивания рыб грунтовые воды, а поздней весной и 
летом — на сравнительно холодноводных заводах, в связи с естественным прогревом 
речной воды.
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С другой стороны, сима оказывается самым сложным видом в плане работы с 
производителями. Их длительное выдерживание будет сопровождаться гибелью [По-
годин и др., 2019], и насущной необходимостью становится определение тех условий 
развития, при которых эта гибель будет минимальной.
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