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Аннотация: исследовали производителей горбуши Oncorhynchus gorbuscha промыслового стада о. Итуруп с 

применением техники отолитного маркирования. У забоек рыбоводных заводов присутствовали особи 

только заводского происхождения, при этом половозрелые рыбы вернулись именно к тем предприятиям, с 

которых были выпущены мальками. Особи заводского происхождения массово присутствовали во всех 

выборках. Их улов составил 6466 т, или 80,5 % от общего вылова горбуши. 
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Тихоокеанский лосось горбуша Oncorhynhus gorbuscha является главным объектом 

лососевого промысла; в России его добывают примерно в два раза больше, чем всех 

остальных лососевых рыб вместе взятых (Шунтов, Темных, 2018). Однако воспроизводят 

горбушу, фактически, только в Сахалинской области и крайне незначительно в других 

регионах (Леман и др., 2015). Считается, что горбуша, нерестясь на подрусловом потоке, 

имеет обширные нерестилища (Heard, 1991; Зеленников, Мякишев, 2023) и хорошо 

воспроизводится самостоятельно. Надо сказать, что и в Сахалинской области рыбоводы все 

меньше воспроизводят молодь горбуши, отдавая предпочтение более рентабельной кете 

(Хованский, 2005). В результате вклад заводского воспроизводства в формирование 

промысловых стад стал не очевиден (Каев, 2010). 

При оценке эффективности заводского воспроизводства лососевых рыб еще недавно 

(Углова, 2020) заводскими рыбами считались те, которые вернулись, по крайней мере, в 

базовый водоток рыбоводного предприятия. Соответственно те особи, которые прошли на 

природные нерестилища считались потомством от естественного нереста. Сейчас, с 

применением техники отолитного маркирования, мы знаем, что такой способ разделения 

особей заводского и природного происхождения не оправдан даже в отношении кеты 

Oncorhynchus keta (Зеленников и др., 2023). И конечно, он является несостоятельным для 

горбуши, которая широко отклоняется от «родных» водотоков. Зная диапазон этого 

отклонения, мы понимаем, что оценить эффективность заводского воспроизводства 

горбуши на Сахалине будет непросто. Например, производители с меткой Анивского 

лососевого рыбоводного завода (ЛРЗ), самого крупного предприятия, специализированного 

на воспроизводстве горбуши, распространяются по водотокам всего Южного Сахалина 

(Мякишев и др., 2019). Для выполнения такой задачи более подходит остров Итуруп, где, 

несопоставимо менее протяженная береговая линия и большая её часть находится в зоне 

промысла одного предприятия. Однако сложность в том, что в обязательном порядке 

молодь лососей маркируют только на Федеральных предприятиях. На о. Итуруп работают 

предприятия частной формы собственности, на которых молодь маркируют эпизодически 

для решения конкретной задачи. И такое маркирование было выполнено в сезоне 2019-2020 

гг. на двух крупнейших ЛРЗ по воспроизводству молоди тихоокеанских лососей – 

Курильском и Рейдовом. 
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Цель нашей работы –  оценка вклада заводского воспроизводства в формирование 

промыслового стада горбуши с применением техники отолитного маркирования на 

примере эксплуатации этого вида у о. Итуруп. 

В сезоне 2019-20 гг. на Рейдовом ЛРЗ было выращено 42,8804 млн. мальков 

горбуши, которых тотально маркировали термическим способом (код метки Н1,2,3). На 

Курильском ЛРЗ вырастили 59,9532 млн. мальков горбуши, из которых маркировали 

45,5 %. На этом предприятии применили сухой способ маркирования (Сафроненков и др., 

2000; код метки 1,2,2Н). Помимо этих двух заводов молодь горбуши в 2020 г. выпустили 

еще с четырех ЛРЗ: Скальный, Минеральный, Бухта Оля и Китовый (рис.). Молодь на этих 

заводах не метили. Всего в акваторию двух заливов было выпущено 137,0 млн. мальков 

горбуши, из которых 70,1 млн. (51,2 %) имели заводскую метку. Помимо перечисленных 

заводов, горбушу вырастили еще на трех предприятиях: ЛРЗ Куйбышевский, Чекист и 

Саратовский (рис.). Всю молодь на Куйбышевском и Саратовском ЛРЗ маркировали сухим 

способом с кодом метки 4.2Н. 

Отолиты для исследования собирали в июле-октябре 2021 г. в ходе проведения 

биологических анализов производителей. Рыб для анализов брали на забойках Курильского 

и Рейдового ЛРЗ, а также из уловов ставных неводов вдоль береговой полосы (точки 10-20; 

рис.). 

Обработку отолитов проводили в лаборатории, где их предварительно очищали от 

посторонних тканей и при помощи термопластического цемента монтировали на 

предметные стекла. Затем отолиты шлифовали с помощью дисков разной зернистости до 

проявления эмбриональной зоны и под микроскопом (Leica DM 1000, производства 

Сингапур) выявляли маркированных особей. Всего было проанализировано 1754 пары 

отолитов. Зная улов горбуши в разных районах промысла и долю маркированных рыб в 

пробах, вычисляли долю заводской продукции в общем вылове. 

Как и ожидалось, в каждом из биологических анализов присутствовали 

производители горбуши заводского происхождения. Наибольшее число маркированных 

рыб обнаружили у забоек рыбоводных заводов. Например, в выборке от 27 сентября у 

забойки Курильского ЛРЗ все маркированные особи имели метку этого завода, и доля рыб 

с меткой – 43,2 % соответствовала доле маркированных мальков. 
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Рисунок. Схема расположения на контурной карте о. Итуруп лососевых рыбоводных заводов: 1 – 

Скальный, 2 – Рейдовый, 3 – Минеральный, 4 – Бухта Оля, 5 – Китовый, 6 – Курильский, 7 – Куйбышевский, 

8 – Чекист, 9 - Саратовский, а также мест постановки неводов в Северной зоне промысла 10-12; в заливе 

Простор 13-17; в заливе Курильский 18-20. Пояснения в тексте 

 

В северной части острова (точки № 10-12; рис.) уже в начале промысла в большом 

количестве присутствовали производители заводского происхождения. Например, в 

выборке от 4 августа почти половина исследованных рыб имела отолитную метку. При этом 

все три завода Курильский, Рейдовый и Куйбышевский были представлены в сопоставимом 

количестве – соответственно 20, 16 и 10 особей. В дальнейшем, доля рыб, маркированных 

на Курильском и Куйбышевском заводах, последовательно сократилась, а особей с меткой 

Рейдового ЛРЗ напротив возросло. В итоге, в течение всего периода промысла, среди рыб, 

пойманных в северной части острова, 42,0 % особей имели метку одного из трех 

предприятий. 

 
Таблица. Число производителей горбуши, маркированных на рыбоводных заводах о. Итуруп и 

выявленных в августе-октябре 2021 г. 

Дата 

вылова 

Изучено 

отолитов 

шт. 

Отолитов с  

меткой 

Куриль-ский 

шт. 

Рейдо- 

Вый 

шт. 

Куйбышев-

ский 

шт. шт. % 

Север 393 165 42.0 57 93 15 

Простор 595 185 31.3 101 65 19 

Курильский 382 220 57.6 168 32 20 

Сумма 1370 570 41,6 326 190 54 

 

 

В кутовой части залива Простор (точки 13-17; рис.) в каждой их проб также 

присутствовали особи, маркированные на всех трех рыбоводных заводах (табл.). При этом 

доля рыб с меткой последовательно уменьшалась с 51,5 % в выборке от 6 августа до 7,1 % 

в выборке от 13 сентября. Можно полагать, что производители заводского происхождения 
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преимущественно мигрировали в первой половине нерестового хода. В этой зоне промысла 

также в начале хода преобладали особи, маркированные на Курильском ЛРЗ, а в конце хода 

– на Рейдовом ЛРЗ. В сумме среди всех исследованных рыб доля особей с меткой составила 

31,3 % (табл.). В Курильском заливе доля маркированных производителей была наиболее 

значительной, в среднем по всем анализам составив 57,6 % от числа исследованных рыб. 

Вместе с тем и в этой зоне промысла (№ 18-20; рис.) по ходу путины последовательно 

произошло уменьшение доли рыб с отолитной меткой с 71,4 % в выборке от 28 июля до 

41,0 % в выборке от 3 сентября. 

Прежде чем оценить вклад рыбоводных заводов в общий улов горбуши, отметим, 

что в трех выделенных зонах – на севере острова, в заливах Простор и Курильский работают 

разные бригады рыбаков и улов учитывается отдельно. Согласно статистике, в начале, 

середине и конце нерестового хода (по 10, с 11 по 25, и после 25 августа) вылов горбуши 

составил на Севере острова – 138, 774 и 2521 т, в заливе Простор – 92, 669 и 1195 т, и в 

заливе Курильский – 283, 657 и 1703 т. 

Сопоставляя данные по вылову горбуши с долей маркированных особей в каждый 

период промысла, мы установили, что общий вылов горбуши на о. Итуруп составил 8033 т 

из которого метку имели особи общей массой 3323 т. Зная, что в сезоне 2019-2020 гг. доля 

маркированных мальков в общем объеме рыбоводной продукции составила 51,2 %, 

получили, что суммарный вклад рыбоводных заводов в вылов горбуши составил 6466 т или 

80,5% от массы общего улова. 

Обобщая полученные данные, в первую очередь отметим, что условия 

воспроизводства молоди горбуши на Курильском и Рейдовом ЛРЗ позволили сформировать 

качественную метку, которая надежно сохранилась до полового созревания, и хорошо 

читалась при исследовании отолитов. По результатам проведенных работ не осталось 

сомнений в том, что заводское воспроизводство молоди оказывает значительное влияние 

на формирование промыслового стада горбуши на о. Итуруп. У забоек рыбоводных 

заводов, присутствовали практически только рыбы заводского происхождения. Они же 

массово облавливались ставными неводами на любом участке промысла. 
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