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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сохранение популяций атлантического лосося вызывает все большее беспокойство 
во всем мире, о чем свидетельствует возрастающее количество научных статей и книг 
по данной проблеме. Негативное антропогенное воздействие на популяции лосося ска
зывается не только в перелове и уничтожении среды обитания в речной период жизни, 
например в результате строительства плотин, кислотных дождей или комплексного унич
тожения среды, как во многих европейских странах; оно усиливается также в море. 

Очевидным преимуществом книги В.Г. Мартынова по сравнению с аналогич
ными публикациями является ряд следующих обстоятельств. Материал собирался 
по единой методике, разработанной автором, и лично им обрабатывался, при этом 
были внесены существенные коррективы в определение возраста лосося. Совмес
тно с коллегами Института биологии КНЦ УрО РАН, ПИНРО, СевПИНРО, ихтиоло
гами бассейновых управлений «Главрыбвода» удалось собрать обширный матери
ал по особенностям биологии всех наиболее значимых популяций на северо-восто
ке ареала и получить целостное представление об их клинальной изменчивости в 
связи с особенностями среды обитания от границы с Норвегией до Урала. 

В книге убедительно показаны особенности уничтожения популяций лосося на 
северо-востоке ареала. Хотя антропогенное воздействие на среду обитания в пре
сноводный период жизни лосося и в этой части ареала было весьма существенным 
(строительство плотин на девяти реках, тотальная рубка леса и лесосплав, загрязне
ние), тем не менее основная часть пресноводного ареала сохранилась в идеальном 
состоянии. Однако в результате перелова лосося во многих реках популяции почти 
исчезли, в особенности в Карелии, Архангельской области и Республике Коми. 

Автор убедительно показал, что высокий уровень адаптированности популяций 
к специфичным условиям обитания в различных реках создаст почти непреодоли
мые трудности при попытке восстановления популяций при их полной утрате. При
мером трудностей восстановления популяций атлантического лосося на границе аре
ала является опыт рыбоводов США в Новой Англии, где, несмотря на большие 
финансовые затраты на искусственное разведение, вместо предполагаемых многих 
тысяч удается получать ежегодно только десятки лососей. Серьезным препятствием 
в реализации программ восстановления запасов лосося в этом районе, помимо дру
гих причин, явилась утрата нативных популяций, адаптированных к среде обитания, 
в особенности к узкому экологическому окну в период миграции в море. Поэтому 
Л. Столти (Stolte, 1981) справедливо отмечает, что вопрос состоит не в том, удастся 
ли восстановить лосося в р. Мерримак, но когда? 

Из книги следует, что в случае попытки восстановления популяций атлантичес
кого лосося на Северо-Востоке России основное внимание должно быть уделено 
сохранению производителей и естественного воспроизводства, поскольку извест
но, что искусственное воспроизводство лососей со сложной структурой популяций 
на рыбоводных заводах является дорогостоящим мероприятием и, кроме того, до
полнительным фактором уничтожения нативных популяций (Лихатович, 2004). 

Книга в целом представляет большой интерес для широкого круга биологов, в 
особенности главы 3 и 7. 

Э. Бакштанский 



ВВЕДЕНИЕ 

Атлантический лосось воспроизводится в реках бассейна Север
ной Атлантики. Высокая пластичность вида определяет наличие эколо
гических форм: от жилой пресноводной до проходной морской. После
дняя представлена наибольшим числом популяций, отличается слож
ной биологической структурой и уникальными хозяйственными свой
ствами. На русский Север приходится восточная часть ареала вида, где 
расположены такие крупные лососевые реки, как Печора, Северная Дви
на, Мезень, протяженность пресноводного участка миграционного пути 
для ряда популяций достигает 1000 - 1800 км. Здесь нерестуют круп
ные поздно созревающие проходные лососи осенней биологической 
группы, адаптированные к высокому уровню энергетических и времен
ных затрат на миграцию к нерестилищам. Разнообразие условий обита
ния атлантического лосося в рассматриваемом регионе, выраженное в 
различном сочетании таких факторов, как сумма тепла, гидрологичес
кий режим нерестовых рек, протяженность пресноводного участка миг
рационного пути, удаленность нерестовых рек от морских районов на
гула, способствовало формированию ряда популяций, представляющих 
значительную долю видового спектра изменчивости. Можно утверж
дать, что без объективных данных об особенностях популяционной 
структуры атлантического лосося на Европейском Севере России не
возможно составить целостное представление о характере и закономер
ностях географической изменчивости вида в целом. 

Результатом хозяйственной деятельности человека стали депрессия 
численности и снижение внутривидового разнообразия, прежде всего из-
за утраты популяций проходной формы, что послужило основанием еще 
в 70-е годы прошлого столетия говорить об атлантическом лососе как об 
исчезающем виде (Netboy, 1968,1974). К сожалению, и в настоящее вре
мя нет оснований для более оптимистичного взгляда на сложившуюся 
ситуацию. 

Бурное развитие искусственного выращивания атлантического лосо
ся происходит на фоне углубляющейся депрессии целого ряда его натив-
ных популяций. В настоящее время не менее 94 % взрослых лососей на
ходятся в нише аквакультуры и лишь незначительная часть — в естествен
ной среде обитания (Gross, 1998). Проблема сохранения и рациональной 
эксплуатации «дикого» лосося особо актуальна на востоке ареала, где еще 
сохранились уникальные популяции, адаптированные к воспроизводству 
на границе ареала на самых удаленных от мест нагула нерестилищах и 
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имеющие наиболее ценные хозяйственные свойства. Суровые природ
ные условия на Европейском Севере России лимитируют развитие то
варного выращивания атлантического лосося, что предопределяет при
оритетность поддержания на оптимальном уровне его природных попу
ляций как основы развития альтернативных форм лососевого хозяйства. 
В этой связи изучение популяционной структуры вида на Севере России 
приобретает практическую значимость для разработки научно обоснован
ных мер по управлению хозяйственно ценным ресурсом. 

Впервые попытка охватить исследованиями промысловые популя
ции атлантического лосося в регионе была предпринята в 1932 - 1933 
гг. ихтиологической экспедицией под руководством Л.С. Берга. Данные, 
полученные участниками этой экспедиции (Данильченко, 1935; Кучина, 
1935а, б; Световидова, 1935а, б; Смирнов, 1935а, б) и обобщенные 
Л.С. Бергом (1935), до настоящего времени интересны для специалис
тов в области популяционной биологии лососей. Благодаря выполнен
ным исследованиям мы имеем представление о нативной структуре по
пуляций атлантического лосося тех рек Кольского полуострова и Каре
лии, которые впоследствии были утрачены в результате гидростроитель
ства (Кучина, 1935а; Световидова, 19356; Горский, 1935). Значительный 
вклад в расширение и углубление знаний о популяционной структуре 
видав регионе внесли В.В. Азбелев (1958,1959,1960; Азбелев, Лагунов, 
1960), П.И. Новиков (1936, 1953, 1959, 1965), М.Н. Мельникова (1959а, 
б, 1970, 1976а, б, 1979), Д.К. Дирин (1976, 1977, 1980), В.П. Антонова 
(1976) и целый ряд других исследователей. Следует отметить работы, в 
которых приводятся фактические материалы, свидетельствующие о под-
разделенности стад лосося крупных рек на популяции (Владимирская, 
1957; Vladimirskaya, 1959; Кулида, 1976а, б; Мартынов, 1979, 1983; Дра-
ганов и др., 1990; Титов и др., 1992; Казаков, Титов, 1995, 1998). 

Большое внимание отечественными исследователями уделено эколо
гии лосося в речной период жизни (Берг, 1935, 1948; Азбелев, 1960, 1966; 
Бакштанский и др., 1976, 1987, 1990; Веселов, Калюжин, 2001; Заболоц
кий, 1959; Мартынов, 1979,1983;Михин, 1959а; Мельникова, 1959а, б, 1970; 
Новиков, 1953; Смирнов и др., 1977, 1987; Сидоров, 1979а, б; Соловкина, 
1964; Шустов, 1983,1995; Кузьмин, 1981а, 1985; Кузьмин, Смирнов, 1982; 
Долотов, 1997; Зубченко и др., 19916, 2003; Казаков и др., 1992; Кулида, 
1985,1986,1987; Лоенко, Черницкий, 1986; Нестеров, 1985б; и др.). В ряде 
публикаций рассматриваются вопросы экологии лосося в морских райо
нах северо-восточной части ареала (Азбелев, 1960; Мельникова, 1962; 
Шестопал, 1976;Шестопалидр., 1981;Шестопал, Мартынов, 1985; Бакш
танский и др., 199.1; Потуткин, 2004). Многочисленные публикации по
священы актуальным вопросам промысла и управления нативными попу
ляциями вида на.Севере России (Якобсон, 1911,1914; Алеев, 1913а, б, 1914, 
1916; Солдатов, 1924; Монастырский, 1935; Новиков 1933, 1959, 1965; 
Брейтфус, 1913; Телегин, 1936; Бакштанский, Нестеров, 1973; и др.). 

5 



Вместе с тем публикации по биологии и хозяйственному использова
нию популяций вида на Севере России имеют, как правило, локальный 
характер и не дают целостного представления об особенностях и факторах 
географической изменчивости вида на северо-востоке ареала. В настоя
щей монографии на основе оригинальных и литературных данных пред
принимается попытка в какой-то мере восполнить существующий пробел. 

Работа выполнена в лаборатории экологии позвоночных животных 
Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 
Основной материал был собран в 1982 - 1985 гг., когда автор возглавлял 
лабораторию проходных лососевых рыб Полярного научно-исследователь
ского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). 
Многие из моих прежних коллег принимали непосредственное участие в 
сборе материалов. Свою признательность автор выражает сотрудникам 
ПИНРО М.Н. Неклюдову, И.П. Шестопалу, А.Г. Потуткину, В.З. Салмову, 
СИ. Долотову. Неоценимую помощь в сборе первичного материала из 
промысловых уловов атлантического лосося на Кольском полуострове 
оказали ихтиологи-наблюдатели из управления «Мурманрыбвод» во гла
ве с А.С. Вшивцевым. Автор с благодарностью вспоминает старейших 
ихтиологов управления Е.И. Трескину, Т.Ф. Мишукову, М.А. Драганова, 
сотрудников управления «Севрыбвод» Н.П. Бушуеву и В.П. Дереца, а так
же многих их коллег, внесших вклад в дело изучения и охраны уникаль
ных популяций атлантического лосося на Севере России. Автор благода
рен за помощь также своим постоянным спутникам по экспедиционным 
выездам на уральские притоки р. Печоры Ю.А. Постникову, А.К. Рубан, 
Н.П. Мартынову и В. А. Лапшину. 

Осмыслением многих вопросов популяционной экологии атланти
ческого лосося автор обязан научному руководителю Д.К. Дирину, а так
же плодотворному общению с сотрудниками ВНИРО — Э.Л. Бакштанс-
ким и В.Д. Нестеровым, Северного отделения ПИНРО - СВ. Кулидой и 
В.П. Антоновой. Выход в свет настоящей работы оказался возможным 
благодаря всестороннему содействию со стороны сотрудников лабора
тории экологии позвоночных животных и дирекции Института биоло
гии Коми НЦ УрО РАН. Ценные замечания высказаны при обсуждении 
работы Э.Л. Бакштанским, Г.Г. Новиковым, В.Д. Нестеровым, Ю.А. Шу
стовым, Ю.Н. Минеевым, Г.Н. Доровских, В.И. Пономаревым, Г.П. Си
доровым. Большая техническая помощь при подготовке рукописи к опуб
ликованию оказана Т.В. Шелепановой, Н.В. Зинкевич, К.В. Михайло
вым и Н.В. Мартыновой. Всем тем, кто в той или иной мере оказал 
содействие в подготовке данной работы, автор выражает искреннюю 
благодарность. 

Считаю своим долгом выразить особую признательность жене, Мар
тыновой (Коноваловой) Вере Дмитриевне, чья постоянная поддержка и 
понимание на протяжении многих лет служили автору опорой и источ
ником творческих сил. 



Глава 1 

УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Ареал атлантического лосося как проходного вида подразделяется 
на репродуктивный и нагульный (рис. 1). Репродуктивная часть ареала 
приурочена к горным и полугорным рекам, а нагульная - к Северной 
Атлантике и восточной части Северного Ледовитого океана, относи
тельно замкнутой акватории Балтийского моря и континентальным озе
рам. Особое положение занимают жилые популяции атлантического 
лосося, жизненный цикл которых всецело протекает в пределах речных 
систем. 

На Европейский Север России приходится северо-восточная часть 
ареала атлантического лосося. Крайней восточной лососевой рекой, где 
наблюдается его устойчивая популяция, является р. Коротаиха (бассейн 
Баренцева моря), в которую ежегодно заходит несколько сотен произво
дителей (устное сообщение заведующего отделом ихтиологии управле
ния «Севрыбвод» Н.П. Бушуевой). Вместе с тем существует представле
ние, что на востоке ареал атлантического лосося захватывает крайнюю 
западную часть Карского моря (MacCrimmon, Gots, 1979). Впервые случай 
захода одного экземпляра лосося в р. Кару был описан А.Н. Пробатовым 
(1934), отмечавшим отсутствие устойчивой популяции видав данной реке. 
По сообщениям рыбаков, промышляющих в нижнем течении р. Кары 
проходного гольца и омуля, в уловах встречаются единичные экземпляры 
производителей лосося. Заслуживает внимания устное сообщение сотруд
ника Института биологии Коми научного центра В.И. Пономарева о вы
лове в р. Каре молоди атлантического лосося. Скорее всего, источником 
небольшого, но постоянного захода нерестовых мигрантов атлантичес
кого лосося в бассейн Карского моря служат популяции из близлежащих 
рек бассейна Баренцева моря. 

Районы основного нагула атлантического лосося северных рек Рос
сии приурочены к южной части Норвежского моря (Азбелев, 1960; Ше-
стопал, Мартынов, 1985; Бакштанский и др., 1991 и др.) и отстоят от 
крайних восточных нерестовых рек более чем на 3000 км. В обширном 
районе Северного Ледовитого океана, включающем Норвежское, Барен
цево и Белое моря, условия обитания лосося различных популяций су
щественно разнятся, что накладывает отпечаток на их структуру и био
логию. 
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Рис. 1. Ареал атлантического лосося (по: MacCrimmo, Gots, 1979; Смирнов, 1979; Зелинский, 1985;Kazakov, 
1992; Scott, Grossman, 1973; Мартынов, Шестопал, 1985; Бакштанскийи др., 1999). 

1 - проходная океаническая форма; 2 - балтийский лосось; 3 - проходная пресноводная форма; 4 - жилая пресноводная 
форма 

Fig. 1. Distribution area of Atlantic salmon (after: MacCrimmo, Gots, 1979;Smirnov, 1979;Zelinsky, 1985; 
Kazakov, 1992; Scott, Grossman, 1973;Martynov,Shestopal, 1985;Bakshtanskyetal., 1991). 

Distribution: / - anadromous oceanic form, 2 - Baltic salmon, 3 - anadromous freshwater form, 4 - resident freshwater form 



1.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

На Европейском Севере России выделяются три геоморфологические 
провинции (рис. 2), физико-географическая характеристика которых при
водится по публикации М.С. Калецкой с соавт. (1966). 

Северо-Западная провинция включает бассейны рек Кольского по
луострова, Карелии и Вологодской области до водораздела р. Онега -
Онежское озеро и р. Сухона - р. Волга. Данная провинция характеризует
ся расчлененностью рельефа и ориентацией его орографических элемен
тов в северо-западном направлении. На Кольском полуострове преобла
дают средние и низкие горы и плато, которые на Карельском перешейке 
переходят в холмистые и плоские равнины. В меридиональном направ
лении Кольский полуостров пересекают тектонические депрессии по 
линиям р. Кола - оз. Имандра - р. Нива, оз. Умбозеро - р. Умба и оз. 
Нотозеро - р. Воронья. Наиболее возвышенные элементы рельефа зани
мают среднюю часть полуострова. К ним относятся массивы Хибин с 
абсолютной отметкой 1191 м (гора Часначорр) и Ловозёрских тундр. 
С севера к цепи горных образований примыкает полоса Нотозерско-Ту-
ломского и Центрально-Понойского понижений, в пределах которых про
текают реки Тулома и Поной, а с южной стороны - Южно-Кольская деп
рессия, распространяющаяся на восток Терская низина, к которой при
урочена долина лососевой р. Варзуги. Все понижения имеют равнинный 
заболоченный рельеф. С севера к Нотозерско-Понойской депрессии при
мыкает полоса низкогорных возвышенностей, северный склон которых в 
северо-восточном направлении расчленен долинами лососевых рек, впа
дающих в Баренцево море. С южных склонов этих возвышенностей сте
кают лососевые притоки рек Поноя и Туломы. 

У подножия низкогорных возвышенностей вдоль всего Мурманского 
берега Баренцева моря тянется всхолмленное, с многочисленными озер
ными котлованами плато, обрывающееся к морю крутыми 100 — 150-мет
ровыми уступами, которые обусловливают наличие на целом ряде озер-
но-речных систем Мурмана непреодолимых для лосося порогов. 

К югу от центрального горного массива Кольского полуострова в пре
делах Терской низины вдоль побережья Белого моря двумя параллельны
ми грядами расположены Терские Кейвы, представляющие собой окра
инные морены ледника. На них берут начало малые реки Терского берега 
Белого моря. 

Возвышенный рельеф южной части Мурманской области и запада 
Карелии является отрогами среднегорной цепи Маанселькя с наиболь
шими высотами 600 - 300 м. К востоку от подножия возвышенностей 
Маанселькя располагаются денудационные долины внутренней Карелии 
с многочисленными котлованами озер и узкими долинами порожистых 
рек, формирующие здесь озерно-речные системы. Далее к востоку равни-
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Рис. 2. Физико-гео
графическое райони
рование Европейского 
Севера России (по: Ка-
лецкаяидр., 1966). 

1 - простирание гор
ных хребтов; 2 - возвы
шенности; 3 - границы гео
морфологических провин
ций: I - Северо-Западная, 
II - Центральная, Ш - Ти-
мано-Уральская 

Fig. 2. Physical-
geographical subdivi
sion of European North 
of Russia into districs 
(after: Kaletskaya et al., 
1996). 

1 - mountains; 2 -hills; 
3 -ranges of geomorpho-
logical provinces: I - North
west, II - Central, III -
Timan-Ural provinces 



ны сменяются заболоченной Прибеломорской низменностью, достигаю
щей ширины 60 - 80 км. До высоты 70 - 80 м над ур. м. рельеф этой 
низменности сложен морскими отложениями, среди которых местами 
возвышаются холмы из кристаллических пород или ледниковых отложе
ний. С юго-востока Балтийский щит обрамляют обширные впадины 
Финского залива, Ладожского и Онежского озер. Характерная особенность 
Северо-Западной провинции - широкое развитие разнообразных форм 
рельефа, имеющих денудационный и ледниковый генезис. 

Гидрографическая сеть данной провинции в основном представлена 
озерно-речными системами, к которым относится большинство лососе
вых рек Мурмана и Карелии. Русловые озера и плесы чередуются с бур
ными порожистыми участками, ложе которых в зонах выхода коренных 
кристаллических пород обычно выполнено крупным валунным матери
алом, среди которого мозаично аккумулируются локальные галечниково-
гравийные наносы. Ложе рек или их участков, приуроченных к отложе
ниям ледниковых морен, на всем протяжении порогов сложено галечни-
ково-гравийными грунтами. Зачастую в бассейне одной реки можно встре
тить как валунно-каменистые, так и галечниковые пороги. 

Озерно-речные системы большинства лососевых рек Северо-Запад
ной геоморфологической провинции имеют выгнутые ступенчатые про
дольные профили. Исключение составляют лососевые реки Кольского 
полуострова, приуроченные к понижениям рельефа, - Варзуга и Поной. 

Центральная провинция распространяется к востоку от Северо-За
падной до Тиманского кряжа и представляет собой равнину с высотами 
до 250 - 300 м, ограниченную с юга возвышенностями Северных Увалов. 
В восточной части равнину Центральной провинции в северо-восточ
ном направлении пересекают возвышенности онежско-двйнского и двин-
ско-мезенского междуречий. 

Северо-восточную часть Центральной провинции занимает широкая 
полоса (до 250 км) приморских низин, распространяющихся от р. Онеги 
до Тиманского кряжа. Приморские низины в юго-восточном направле
нии переходят в широкие клинья низменностей, по которым протекают 
главные водные артерии Севера: реки Онега, Северная Двина и Мезень. 
Над однообразным рельефом приморских низменных равнин возвыша
ются Онежское плато, занимающее центральную часть Онежского полу
острова, и обширное Беломорско-Кулойское плато с абсолютной* отмет
кой 208 м над ур. м. На всем протяжении низин до высотных отметок 
80 - 100 м развиты осадки бореальной трансгрессии. Ледниковые формы 
рельефа в большей мере характерны для западной части Центральной 
провинции и встречаются на междуречьях Северной Двины и Пинеги, 
Пинеги и Мезени. Возвышенности провинции в значительной мере сло
жены известняками и гипсосодержащими породами, что приводит к раз
витию карстовых форм рельефа, распространенных от бассейна р. Онеги 
на западе до бассейна р. Мезень на востоке. 
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Тимано-Уральская провинция, занимающая северо-восток региона, 
представлена обширной Печорской низменностью и ее горным обрамле
нием, которое с востока и северо-востока выполнено западным склоном 
северной части Урала и Пай-Хоем, а с северо-запада - возвышенностями 
Тиманского кряжа. На севере Печорскую низменность слагают возвышен
ности Малоземельской (левобережье Печоры) и Большеземельской (пра
вобережье Печоры) тундр, которые с севера обрамляет узкая полоса при
морских низин с береговой линией, изрезанной неглубокими заливами. 
В южной части Печорской низменности выделяются возвышенности пе-
чоро-ижемского междуречья. 

Уральские горы, вершины которых достигают 1100 - 1894 м, круто 
возвышаются над Печорской низменностью с востока. Пай-Хой представ
ляет собой низкогорную возвышенность с высотами до 467 м (вершина 
Море-Из) и примыкает к Уральским горам на севере. Тиманский кряж 
также является низкогорным образованием с высотами 312 - 463 м. 
В Уральских горах и на Тимане берут начало лососевые притоки Печоры. 

Денудационные формы рельефа получили широкое распространение 
в периферической части Печорской низменности и в пределах ее горного 
обрамления. Центральная часть низменности представлена равнинами 
морского, гляцио-морского, аллювиального, озерного, местами флювио-
гляциального происхождения. Ледниковые формы рельефа в пределах про
винции приурочены к периферической части Печорской низменности и 
широко распространены на Урале. Чрезвычайно всхолмленный сложный 
рельеф Малоземельской и Большеземельской тундр с многочисленными 
котлованами озер также сформировался под воздействием ледников. Со
временные формы рельефа имеют криогенные черты, поскольку север
ная часть провинции приурочена к зоне вечной мерзлоты. 

Нерестовый ареал атлантического лосося на Европейском Севере Рос
сии расположен в пределах субарктического (Болыпеземельская и Мало-
земельская тундры, Мурманский берег Кольского полуострова) и умерен
ного климатических поясов. Суровость климатических условий в регио
не положительно связана с широтой местности, степенью ее континен-
тальности, высотой над уровнем моря и отрицательно - с близостью к 
морским районам. Так, длительность безморозного периода, положитель
но коррелирующего с продолжительностью вегетационного периода во 
внутренних водоемах, уменьшается в северо-восточном направлении со 
120 до 60 дней (Гольцберг, Береснева, 1964; Агроклиматический атлас..., 
1972). Море оказывает отепляющее влияние на климат приморских ни
зин. В их узкой полосе даже в пределах субарктического климатического 
пояса продолжительность безморозного периода достигает 120 дней. Уд
линение безморозного периода здесь происходит за счет теплоотдачи при 
медленном остывании масс морской воды осенью. 

Большое влияние на термический режим лососевых рек Севера ока
зывает полярный день, когда за счет прямой солнечной радиации темпе-
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ратура воды в июле в водоемах Заполярья может достигать 25 °С (Госу
дарственный водный..., 1986). В период ледостава, который длится до 
семи месяцев, температура воды в реках близка к О °С. Исключение со
ставляют реки с неустойчивым ледовым покровом, в которых температу
ра воды в зимний период может составлять +1,2 °С. Такие реки характер
ны для бассейнов Онеги, Северной Двины, Мезени и приурочены к рай
онам залегания известняков, в которых развиты карстовые явления. На
личие карстов приводит к отеплению речных вод зимой за счет аккуму
ляции подземного тепла подрусловым потоком и охлаждению нагреваю
щихся русловых вод в летний период. 

В соответствии с физико-географическими особенностями территорий 
наибольшим теплосодержанием характеризуются воды лососевых рек в 
бассейнах Онеги, левобережных притоков Северной Двины и Карельско
го берега Белого моря (см. Приложение, табл. 1). В направлении к северо-
востоку и северо-западу от этих районов теплосодержание вод на нерес
тилищах атлантического лосося понижается. По сравнению с максималь
ным теплосодержанием вод в притоке Онеги р. Кена (д. Коровий Двор) в 
таманских притоках Печоры теплосодержание вод снижается до 76—61 %, 
а в уральских - до 70 - 42 %. Соответственно в лососевых реках Кандалак
шского и Терского берегов Белого моря теплосодержание вод падает до 
80 - 55 %, а в реках Мурмана - до 74 - 52 %. В результате наименьшим и 
близким по сумме градусо-дней содержанием тепла на Севере России ха
рактеризуются реки Восточного Мурмана (от р. Поной до р. Воронья) и 
Северного и Приполярного Урала (от р. Щугор до верховьев р. Уса). 

Толщина ледяного покрова на водоемах с устойчивым ледовым ре
жимом к марту обычно достигает 70 - 90 см (Государственный водный..., 
1986). Вскрытие водоемов в южных и юго-западных районах региона 
приходится на конец апреля, в северо-восточных - на конец мая - начало 
июня. Половодье обычно длится 1 5 - 3 0 дней; оно короче в горных и 
продолжительнее в равнинных реках. Меженный период приходится на 
июль - август. В сентябре на всех реках, особенно горного типа, наблю
даются осенние дождевые паводки, уровни которых значительно ниже 
весеннего половодья. В водном режиме лососевых рек региона преобла
дает снеговое питание. 

1.2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ РАЙОНОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Норвежское и Баренцево моря относятся к окраинным водоемам 
Северного Ледовитого океана. С запада Норвежское море граничит с Ат
лантическим океаном, на юго-западе омывает берега Норвегии, на севе
ро-западе смыкается с Гренландским, на востоке - с Баренцевым моря
ми. Последнее омывает северное побережье Восточной Европы, запад-
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ное побережье Новой Земли, с севера ограничивается Землей Франца 
Иосифа и Шпицбергеном (рис. 3). Площадь водной поверхности Норвеж
ского моря составляет 1340 тыс. км2, объем воды —2325 тыс. км3, средняя 
глубина -173 5 м, наибольшая—3970 м. При несколько большей площади 
Баренцево море имеет значительно меньшие глубины и объем воды. Пло
щадь его поверхности составляет 1424 тыс. км2, объем - 316 тыс. км3, 
средняя глубина- 222 м, наибольшая - 600 м (Термины..., 1980). Берего
вые линии Скандинавского полуострова (в большей степени) и Мурман
ского берега Кольского полуострова изрезаны скалистыми фиордами, в 
которых возникают локальные приливно-отливные течения. Юго-вос
точное побережье Баренцева моря равнинное, заболоченное. 

Норвежское, Гренландское и Баренцево моря относятся к Североев
ропейскому бассейну, циркуляция вод в котором определяется взаимо
действием теплого атлантического и холодного арктического течений, 
осуществляющих перенос вод в противоположных направлениях. Нор
вежское и Баренцево моря находятся в зоне влияния теплых атлантичес
ких вод, оказывающих сильное влияние на их гидродинамику, термичес
кий режим и биологическую продуктивность (Каганский и др., 1977; 
Муромцев, 1977; Уралов, 1980; Богданов, 1985; Клепиков и др.,1985; Гер-
шанович, Яковлев, 1986). Теплое Североатлантическое течение проника
ет в Норвежское море в основном через Фареро-Шетландскую впадину и 
движется вдоль Скандинавского полуострова (Норвежское течение), оги
бает Скандинавский полуостров (Нордкапское течение), проходит вдоль 
берегов Кольского полуострова (Мурманское течение) и проникает в Кар
ское море. По мере продвижения на северо-восток и восток теплые ат
лантические воды разделяются на ответвления (Ян-Майенское, Запад
но-Шпицбергенское, Восточно-Шпицбергенское, Западно-Новоземельс-
кое течения), которые имеют северное направление. Взаимодействуя с 
холодными водами Восточно-Гренландского течения (продолжение 
Трансарктического течения), они образуют систему циклонических кру
говых движений вод и формируют полярный фронт. Теплые атлантичес
кие воды, взаимодействуя с холодными арктическими, охлаждаются и 
затем выносятся в западном направлении. В результате взаимодействия 
теплых и холодных течений, зимней конвекции и влияния ветров воды 
Норвежского и Баренцева морей перемешиваются до глубин в несколько 
сот метров, достигая в последнем дна. В результате происходит обогаще
ние поверхностных вод биогенами, что способствует формированию 
высокой биологической продуктивности этих морей (Зенкевич, 1951; 
Моисеев, 1969). 

Термический режим Норвежского и Баренцева морей определяется 
отепляющим влиянием Североатлантического течения и сезонными ко
лебаниями температуры воздуха. В целом температура поверхностных вод 
понижается в северо-восточном направлении. Нижняя граница термопре-
ферендума атлантического лосося, равная 4 °С и определяющая его рас-
14 



Рис. 3. Картосхема Норвежского и Баренцева морей (составлена на основании опуб
ликованных материалов: Антропова и др., 1980; Блинов и др., 1980; Ляпина, 1980;Каган-
ский и др., 1977, а также данных ГМС о температуре воды в точках IV - VI). 

1 - направление основных поверхностных течений; 2 - граница наибольшего распространения 
плавучих льдов; 3 — зимняя и 4 - летняя изотермы поверхностных вод 4 СС. Отдельно показан годовой 
ход среднемесячных температур поверхностного слоя воды в точках I - VI 

Fig. 3. Map of the Norwegian and Barents Seas (after: Antropova et al., 1980; Blinov et al., 
1980;Lyapina, 1980;Kaganskiyetal., 1977). 

1 - direction of the main water currents, 2 - range of maximal distribution of floating ice, 3 - winter and 
4 - summer isotherms of surface water 4 °C. Graphics present annual data of average month water temperatures 
in points I - VI 

пространение в море (Saunders, 1986; Reddin, Shearer, 1987), в летние меся
цы проходит несколько севернее 75° с. ш., достигая на севере и востоке 
Баренцева моря южной части архипелага Шпицберген, центральной час
ти западного побережья Новой Земли и крайней юго-западной части Кар
ского моря. Зимой изотерма поверхностных вод, равная 4 °С, смещается к 
югу примерно на 500 - 600 км, а к западу - на 1500 км (см. рис. 3). Продол
жительность периода с благоприятными для атлантического лосося по
верхностными температурами воды, превышающими 4 °С, в юго-запад
ной части Норвежского моря составляет 12 мес, уменьшаясь на крайнем 
востоке ареала до 3 мес. и менее (Варандей). Температуры глубинных вод 
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Норвежского и Баренцева морей, как и поверхностных, подвержены се
зонной изменчивости, но в отличие от последних на большей части аква
тории Норвежского и южной половине Баренцева морей сохраняют по
ложительные значения в течение круглого года (Блинов и др., 1980). 

В зимние месяцы в северо-восточной части акватории Баренцева моря 
образуются плавучие льды, граница максимального распространения ко
торых приходится на Восточный Мурман (см. рис. 3). Береговой ледо
вый припай формируется на востоке и охватывает район Печорского моря. 

С Североатлантическим течением в Норвежское и Баренцево моря 
поступают океанические воды соленостью 35 %о. Прибрежные воды мо
рей испытывают опресняющее влияние материкового стока и стока рас-
пресненных вод из Белого моря. 

Белое море может рассматриваться как глубоко врезанный в материк 
залив Баренцева моря (рис. 4). Площадь поверхности воды составляет 90 
тыс. км2, объем воды - 6 тыс. км3, средняя глубина - 63 м, наибольшая -
350 м (Термины..., 1980). Максимальные глубины приурочены к Канда
лакшскому заливу и западной части Бассейна, наименьшие — к Онежско
му, Северодвинскому, Мезенскому заливам и пограничной зоне между 
Воронкой и Горлом. Последнее обстоятельство препятствует водообмену 
глубинных слоев и способствует возникновению термической и солено-
стной стратификации беломорских вод. Гомотермными по всей глубине 
остаются мелководные районы Белого моря с сильными приливно-от-
ливными течениями, к которым относятся Горло и Онежский залив (Куз
нецов, 1960). 

Положительная часть годового баланса тепла вод Белого моря скла
дывается за счет обмена с теплыми атлантическими водами Баренцева 
моря, солнечной радиации, материкового стока и льдообразования, со
ставляющими соответственно 47,8; 33,6; 10,0 и 8,6 % (Тимонов, Кузь
мин, 1939; цит. по: Кузнецов, 1960). Сезонной динамикой этих факторов, 
в первую очередь солнечной радиации, и определяется сезонная измен
чивость поверхностных вод Белого моря (см. Приложение, табл. 2). Се
зонной изменчивости температур в основном подвержены воды до глу
бины 50 м, температура глубинных вод в течение всего года остается не
изменной и равняется -1.4 °С (Дерюгин, 1928; и др., цит. по: Кузнецов, 
1960). Летом воды Белого моря прогреваются неравномерно. В целом 
прогрев поверхностных вод положительно связан со степенью континен-
тальности морских участков. Наибольшему летнему прогреву подверже
ны воды западного побережья Кандалакшского залива, Карельского бе
рега и Онежского залива. Положительные поверхностные температуры 
воды держатся на акватории Белого моря в течение семи месяцев. Наи
большие среднемесячные значения температур (3,5°-14,4 °С) приходятся 
на июнь-октябрь. В зимний период (декабрь-апрель) поверхностные воды 
Белого моря, в отличие от вод средней части Восточного Мурмана, на 
большей части акватории выхолаживаются до отрицательных значений. 
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Рис. 4. Картосхема Белого моря. 
1 - Воронка; 2 - Горло; 3 - Бассейн; 4 - Кандалакшский; 5 - Онежский; 6 -Двинской; 7 - Мезенский 

заливы. Стрелками обозначено направление основных течений 
Fig. 4. Scheme of White Sea: 
1 - Voronka; 2 - Gorlo; 3 - Basin 

Средние многолетние поверхностные температуры воды в северной ча
сти Горла, на Зимнем берегу около южной границы Горла и у западного 
края Кандалакшского залива остаются положительными по декабрь. Ап
риори зимние сублетальные температуры могут иметь место в опреснен
ных предустьевых участках рек, где возможна зимовка производителей 
атлантического лосося (заледки). 

В результате зимнего выхолаживания поверхностных вод Белое море 
ежегодно покрывается льдом, образующим сплошные покрытия в при
брежной части моря и его заливах и плавающие поля в Бассейне и глубо
ких участках заливов (Кузнецов, 1960). Наименее продолжителен ледо-

17 



вый период в Воронке, где в отдельные годы лед может отсутствовать. 
На остальной акватории Белого моря ледовые явления наблюдаются в 
течение шести месяцев - с декабря по май. 

Материковый сток и атмосферные осадки обеспечивают, за вычетом 
испарения, ежегодное поступление в Белое море 140-150 км3 пресной 
воды (Тимонов, 1925; цит. по: Кузнецов, 1960). В результате соленость 
поверхностных вод Белого моря примерно на 10 %о ниже солености оке
анических вод и не превышают 23,07 - 25,80 %о (Кузнецов, 1960). Ло
кальная и сезонная изменчивости солености определяются соответству
ющей изменчивостью поступления пресных вод. Наименьшей соленос
тью характеризуются воды заливов, в которые впадают крупные реки 
(Онежский, Двинской и кутовая часть Мезенского заливов). Летом соле
ность беломорских вод ниже, чем зимой. Зимнее повышение солености 
определяется как снижением материкового стока, так и связыванием пре
сной воды льдом с последующим выносом его в Баренцево море. Отно
сительное постоянство солености Белого моря обеспечивается, с одной 
стороны, балансом поступления соленых океанических вод из Баренцева 
моря и материкового стока — с другой. 

В Белом море формируются циклические течения, направленные про
тив часовой стрелки. В результате океанические соленые воды поступа
ют в Белое море вдоль Терского, а опресненные воды Белого моря в Ба
ренцево — вдоль Зимнего берега, формируя Беломорское течение, огиба
ющее полуостров Канин и перемещающееся в восточном направлении 
(Атлас Мурманской..., 1971). На фоне общей циклонической циркуляции 
вод в отдельных районах Белого моря образуются локальные круговые 
течения. Они наиболее выражены в восточной части Бассейна на
против Терского берега между впадением рек Варзуга и Стрельна и в 
юго-западной части Воронки, несколько севернее впадения р. Поной 
(см. рис. 4). 

Таким образом, физико-географические особенности европейской ча
сти России обусловливают закономерное, по мере продвижения от Мур-
мана на восток, увеличение протяженности лососевых рек, снижение 
озерности и повышение роли континентальных факторов в формирова
нии их гидрологического режима. На крайнем востоке ареала нерестили
ща атлантического лосося в крупных речных системах отстоят от моря на 
1,5-1,8 тыс. км. Аналогичные условия воспроизводства лосося имеются 
лишь в крупных континентальных реках Западной Европы. 

В отличие от Североамериканского континента, северо-восточное 
побережье которого омывается холодным Лабрадорским течением, при
брежные морские районы на северо-востоке ареала атлантического ло
сося находятся под влиянием Североатлантического течения, оказываю
щего отепляющее влияние на юго-западную часть Ледовитого океана, 
делая возможным проникновение вида далеко на восток вплоть до Карс
кого моря. Вместе с тем зимнее выхолаживание вод Баренцева и восточ-
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ной части Норвежского морей обусловливает приуроченность районов 
зимовки и основного нагула лосося восточных популяций к южной части 
Норвежского моря, наиболее удаленной от нерестовых рек. 

Белое море по отношению к Баренцевому можно рассматривать как 
крупный опресненный залив последнего. Поверхностные воды Белого 
моря летом прогреваются сильнее, чем Баренцева, однако суровый зим
ний термический режим Белого моря препятствует длительному пребы
ванию и зимовке в нем атлантического лосося. Белое море по сравнению 
с Баренцевым и Норвежским имеет более низкую биологическую про
дуктивность. 



Глава 2 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДИКИ СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

Jt> работе использованы материалы, собранные автором, при его уча
стии, а также его коллегами в период с 1973 по 2003 г. (табл. 1,2). Иссле
дованиями охвачены основные промысловые популяции морской про
ходной формы атлантического лосося, воспроизводящегося в реках Севе
ра России (рис. 5). Обработан первичный материал по возрасту, обрат
ному расчислению роста, плодовитости и питанию рыб общим объемом 
39 532 экз. рыб. Представление о распределении материала по типам 
анализа дают приведенные в работе таблицы. 

Таблица 1. Количество рыб, исследованных на НВУ атлантического лосося 
Table 1. The number of fishes studied on the spawning grounds of Atlantic salmon 

Река 

Щугор (бассейн 
Печоры) 

В.Печора 
Унья 
Илыч 
Пижма 
Подчерем 
Варзуга 

Поной с 
Пурначом 
Чаваньга 

Тулома 
Кола 
Йоканьга 

Годы 

1973-1981 

1981 
1981 
1981 

1992-1993 
1979 
1969, 

1982-1985, 
1988 

1983 -1987 

1985 

1983,1985 
1983-1985 
1988-1990 

Стадия онтогенеза 

Пестрятки 
Покатники 
Производители 
Пестрятки 

-«— 
—«-
-«— 
—«— 
-«— 

Покатники 

Пестрятки 
Покатники 
Пестрятки 
Покатники 
Покатники 
Пестрятки 
Пестрятки 
Покатники 
Всего 

Кол-во, 
экз. 

2763 
85 

251 
182 
168 
213 
178 
146 
511 
926 

284 
538 
132 
215 
275 
94 

376 
443 
7780 

Сборы 

Автора 
—«— 
—«— 
—«— 
—«— 
—«— 
—«— 
—«— 
—«— 

Н.А. Ксензова, М.А. Драганова 
и А.Г. Потуткина 
Автора и 
М.Н. Неклюдова 
Автора, А.Г. Потуткина и 
С.А. Долотова 
Автора и Т.С. Мишуковой 
Автора 
Автора и 
М.Н. Неклюдова 
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Таблица 2. Количество рыб, исследованных из промысловых уловов атлантического 
лосося 
Table 2. The number of fishes studied from commercial catches of Atlantic salmon 

Район исследований 
(река) 

Печенга 

Ура 
Западная Лица 
Кола 
Тулома 

Йоканьга 
Поной 
Варзуга 
Умба 
Печора 

Морские тони 
Белого моря** 

Норвежское и 
Баренцево моря* 

Годы 

1985 

1985 
1985 
1985 

1985, 1986 

1987 
1983-1985 

1985 
1985 

1982-1984, 
1991 

1982-1985 

1970-1977 

Орудие лова 

РУЗ* 

РУЗ 
РУЗ 
РУЗ 

Ловушка в 
рыбоходе 

РУЗ 
РУЗ 
РУЗ 
РУЗ 
РУЗ 

Ставной невод 
Ставной невод 

Ярус 

Всего: 

Кол-во, экз. 

1359 

1237 
758 

2105 
2903 

775 
7170 
5165 
1263 
3748 
150 

2013 

610 

29256 

Сборы 

Автора и ихтиологов 
управления 
«Мурманрыбвод» 

Автора и Е.С. Трескиной 
Автора и Т.С. Мишуковой 

М.Н. Неклюдова 
М.Н. Неклюдова 
М.Н. Драганова 
Г.М. Кузнецовой 
В.П. Антоновой 
Автора 
Автора, С В . Кулиды, 
А.Г. Потуткина, В.З. Сал-
мова, B.C. Шушкова 

И.П. Шестопала 

* РУЗ — рыбоучетное заграждение, представляющее собой сплошное сетное перекрытие русла 
нерестовой реки с вмонтированными ловушками. 

** Специализированный научный лов. 

Биологический материал собирали и обрабатывали по общепринятым 
методикам (Правдин, 1966; Методическое пособие..., 1974). Образцы че
шуи для определения возраста и обратного расчисления роста атланти
ческого лосося коллекторы первичных материалов брали со стандартного 
участка на теле рыб по единой методике (Мартынов, 1983,1987; Martynov, 
1983). Определение возраста и обратное расчисление роста рыб выпол
нены автором. Исключение составляют материалы по покатнои молоди 
лосося рек Поной и Йоканьга, которые обработал М.Н. Неклюдов. 

Пестрятки, покатники атлантического лосося и туводные виды рыб 
на нерестилищах отлавливались мальковым неводом длиной от 10 до 3 0 м 
с ячеей в приводе 4 - 5 мм, в крыльях - 10 мм, удочкой и электроловиль-
ным аппаратом (р. Пижма, 1993 г.). Для отлова производителей на нере
стилищах использовалась крючковая снасть, ставные жаберные сети яче
ей 40 - 70 мм и тягловый невод длиной до 120 м. Сбор и обработка мате
риалов по нерестовым мигрантам атлантического лосося из промысло-
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Рис. 5. Район иссле
дований и основные 
пункты сбора ихтиоло
гических материалов 
(1 - производители, 
2 - молодь лосося) 

Fig. 5. The study 
area and sampling sites 
(7 - adult salmon, 2 -
young salmon) 



вых орудий лова проводились по разработанной нами схеме (Мартынов, 
1987). Материал на биологический анализ и для изучения питания рыб в 
основном брали из отцеживающих орудий лова. На биологический ана
лиз брали представительную пробу или весь улов в зависимости от его 
величины. При массовых промерах у лососевидных рыб измеряли длину 
по Смитту (от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плав
ника) и промысловую длину (от вершины рыла до конца чешуйного по
крова). В настоящей работе при указании длины тела лососевидных рыб 
везде приводится длина по Смитту (АС), а для рыб других видов - про
мысловая длина (AD) в соответствии с методическим руководством И.Ф. 
Правдина (1966). Измерения взрослых рыб и большей части молоди про
водились на свежем материале. Длину и массу молоди, фиксированной в 
4 %-ном растворе формальдегида, реконструировали с использованием 
дифференцированных по возрасту коэффициентов, приводимых ниже в 
разделе 2.2. 

Особенности биологии атлантического лосося в морских районах, 
прилегающих к нерестовым рекам на северо-востоке ареала, приводятся 
на основе более детального анализа сборов И.П. Шестопала (1970 -
1977 гг.), результатов мечения нерестовых мигрантов беломорского лосо
ся и опубликованных данных (Бакштанский, Яковенко, 1976; Шестопал, 
1976; Шестопал и др., 1981; Калюжный, Шестопал, 1983; Шестопал, Мар
тынов, 1985; Кулида, Мартынов, 1987; Бакштанский и др., 1991). 

В сопредельных районах Баренцева и Норвежского морей материал 
собирали пелагическими ярусами длиной от 2 до 3 тыс. м, оснащенными 
одинарными рыболовными крючками № 21 на поводцах длиной 5 м, ко
торые располагались на хребтине яруса через 10 м (Шестопал, Марты
нов, 1985). Взрослого лосося в бассейне Белого моря брали из морских 
ставных неводов и метили подвесными гидростатическими метками (Ку
лида, Мартынов, 1987). Мечение лосося на морских тонях Белого моря 
выполнено С. В. Кулидой, В. 3. Салмовым, А. Г. Потуткиным и B.C. Шуш-
ковым. 

При визуальном определении стадий зрелости рыб мы пользовались 
шкалой Кисел евич (цит. по: Правдин, 1966), в соответствии с которой к 
стадии I отнесены рыбы, пол которых на глаз неопределим (сеголетки); 
II - пол визуально определим (пестрятки и покатники); III — гонады рыб 
сформированы и находятся в стадии покоя (производители осенней био
логической группы при заходе из моря в реку); IV - рыбы, половые про
дукты которых достигли максимального развития; V — текучие особи в 
период нереста; VI - рыбы, выметавшие половые продукты (выбой). Зре
лость рыб, гонады которых находились на промежуточных стадиях раз
вития, обозначены двумя римскими цифрами: на первом месте ставилась 
та стадия зрелости, к которой гонады были более близки. По шкале, пред
ложенной для оценки стадий зрелости гонад атлантического лосося и 
кумжи на основе гистологических исследований И.Г. Мурзой и О.Л. Хри-
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стофоровым (1991)-, стадия зрелости II соответствует стадии зрелости III 
по Киселевич. 

Пробы икры для определения плодовитости атлантического лосося 
отбирали из передней, средней и задней частей гонад в соответствии с 
рекомендацией А. А. Ястребкова (1965). Масса пробы икры, отобранной 
у рыб на нерестилищах (IV - III и IV стадии зрелости), составляла 20 г (р. 
Щугор), а у рыб из промысловых уловов на РУЗах (III, III - IV стадии 
зрелости) - 3 - 7 г в зависимости от степени развития половых продук
тов (реки Печенга, Западная Лица, Ура, Кола, Тулома, Варзуга). Пробы 
икры обрабатывали после 2 - 3-месячной фиксации в 4 %-ном водном 
растворе формальдегида. Диаметр икринки определялся как среднее ми
нимального и максимального значений ее поперечников, измерявшихся 
под бинокуляром с помощью окуляр-микрометра. Икринки взвешивали 
на торсионных весах с точностью до 1 мг. Хотя при вычислении относи
тельной плодовитости рыб рекомендуется пользоваться массой их тела 
без внутренностей (Спановская, 1976), для сопоставимости наших дан
ных с литературными относительная плодовитость определялась как число 
икринок на 1 кг массы тела самок с внутренностями. 

Относительная популяционная плодовитость определялась как сред
нее количество икринок на одну рыбу безотносительно пола и возраста 
по формуле, предложенной Рендаллом (Randall, 1989): 

где ОПП — относительная популяционная плодовитость; п — возрастная 
группа по морскому периоду жизни; ИПи - средняя индивидуальная пло
довитость рыб в и-й возрастной группе; Fn — доля самок в п-& возрастной 
группе; Рп — доля рыб п-п возрастной группы в нерестовом стаде. 

Возрастные группы выделяли с учетом только морского периода жиз
ни. Рыбы с нерестовыми марками, независимо от продолжительности 
посленерестового нагула, объединялись в самостоятельную группу. Сред
няя индивидуальная плодовитость рыб в каждой возрастной группе оп
ределялась для каждой популяции по формуле, отражающей зависимость 
плодовитости от длины тела. 

Желудки и кишечники рыб фиксировали 4 %-ным водным раствором 
формальдегида. Их обработку проводили счетно-весовым методом в ка
меральных условиях (Методическое пособие..., 1974). Количественная 
характеристика состава пищи рыб приводится по результатам обработки 
содержимого желудков. Масса кормовых объектов, за исключением хищ
ных видов рыб, не реконструировалась. 

При обследовании нерестовых рек протяженность и ширину поро
гов, плесов, ям и нерестовых участков определяли визуально и путем 
картирования с использованием топографической основы масштабом 
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1:25 000. Скорость течения измеряли гидрометрической вертушкой ГР-55 
и поплавком. Характеристика механического состава грунтов приводит
ся по М.В. Кленовой (1931). В состав нерестово-вырастных угодий ат
лантического лосося включены площади порожистых участков рек. 

Для обозначения возраста взрослых лососей за основу взята формула Ку 
(Коо, 1962) для нерки, модифицированная Д.К. Дириным (1980). С учетом 
вариаций возраста атлантического лосося генерализованную формулу его 
записи можно представить в виде 

где Р+(.) - длительность речного периода жизни на стадии пестрятки; 
М+(.) - длительность морского периода жизни рекрутов; Sm - нересто
вая марка; Ms+(.) - длительность морского нагула после нереста. 

Например, формула 4+3-Sml+Sm+ обозначает, что рыба прожила в реке 
четыре полных года и скатилась в море с речным приростом в год ската 
(4+); провела в море три полных года и зашла в реку без морского приро
ста в год нерестовой миграции (3.); отнерестилась (Sm); провела в море 
после нереста один год и зашла в реку на повторный нерест на следую
щий год с приростом (1+); отнерестилась второй раз (Sm); провела в море 
после второго нереста неполный год (+). 

В таблицах приняты следующие обозначения: п — число изученных 
особей или количество проб; М— средняя арифметическая признака; т -
стандартная ошибка средней арифметической признака; ст - среднее квад-
ратическое отклонение; CV— коэффициент вариации (%); lim - пределы 
колебаний значений признака; As - коэффициент асимметрии; р - уро
вень значимости различий по критерию Стьюдента; t — критерий Стью-
дента. Все вычисления на ПВМ велись с точностью до пятого знака, но в 
таблицах результаты округлены до десятых и сотых долей. 

В работе используются термины, принятые при описании структуры 
популяций проходных лососей: тинда - половозрелые лососи, идущие на 
нерест в реки после одного года нагула в море; крупный лосось - поло
возрелые лососи, идущие на нерест в реки после нескольких лет нагула в 
море; рекруты - впервые нерестующие рыбы; остаток - повторно нерес
тующие рыбы; «яровые» рыбы - лососи, нерестящиеся в год захода в реки 
из моря (синоним: рыбы летней биологической группы); «озимые» рыбы — 
лососи, нерестящиеся через год после захода в реки после зимовки в пре
сной воде (синоним: рыбы осенней биологической группы); смолт - мо
лодь, мигрирующая в море (синоним: покатник); постсмолт - молодь в 
первый год жизни в море; пестрятка (parr) - молодь лосося в речной пе
риод жизни до ската в море; вальчак - отнерестившаяся рыба; семга -
атлантический лосось на русском Севере; НВУ - нерестово-вырастные 
угодья атлантического лосося в реке; РУЗ - рыбоучетное заграждение, 
представляющее собой сплошное сетное перекрытие реки или ее прото
ки с вмонтированными ловушками. 
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Таблица 3. Принадледаюсть атлантического лосося разного сезонного хода к 
биологическим группам 
Table 3. The appurtenance of Atlantic salmon from various migration routes to different 
biological groups 

Промысловая 
классификация 
Заледка 

Закройка 

Межень 

Осень 

Листопадка 

Кирьяк 

Характеристика 

Крупные рыбы с двумя годами и более морского 
нагула из прошлогоднего захода, перезимовавшие 
в устьевых участках рек и поднимающиеся на 
нерестилища сразу же после ледохода. Преобла
дают самки. Признаки лошания слабо выражены. 
Гонады на III - IV стадии развития 
Крупные рыбы с двумя и более годами морского 
нагула. Преобладают самки. Признаки лошания, 
как правило, отсутствуют. Гонады на III - IV ста
дии развития. Время хода - июнь. Начало хода 
перекрывается с окончанием хода заледки 
Мелкие рыбы, в основном тинда. Преобладают 
самцы. Признаки лошания выражены слабо, у 
отдельных особей отчетливо. Гонады на III - IV, в 
конце хода - IV - III стадиях зрелости. Время 
хода - июль—начало августа 
Крупные рыбы с двумя и более годами морского 
нагула. Преобладают самки. Признаки лошания 
отсутствуют. Гонады на III стадии развития. 
Время хода - с августа до ледостава, в р. Варзуга 
- по декабрь подо льдом 
Мелкие особи с одним годом морского нагула. 
Преобладают самки. Признаки лошания отсутст
вуют. Гонады на III стадии зрелости. Время хода 
- сентябрь, в р. Варзуга - по декабрь подо льдом 

Рыбы, идущие на повторный нерест в реки 
бассейна Белого моря. Преобладают самки. От 
рекрутов отличаются большим количеством 
черных пятен на жаберных крышках. Время хода 
-осень 

Биологическая 
группа 

«Озимая». 
Нерестится в 
год завершения 
анадромной 
миграции 

«Яровая». 
Нерестится в 
год захода в 
реки 

«Яровая». 
Нерестится в 
год захода в 
реки 

«Озимая». 
Нерестится на 
следующий год 
после зимовки 
в реке 
«Озимая». 
Нерестится на 
следующий год 
после зимовки 
в реке 
«Озимая». 
Нерестится на 
следующий год 
после зимовки 
в реке 

На Севере России рыбаки-промысловики различают в нерестовом ходе 
атлантического лосося целый ряд сезонных группировок (Берг, 1935), ко
торые по Л.С. Бергу (1948) можно отнести к двум биологическим груп
пам: «яровой» и «озимой». Рыбы летней биологической группы («яро
вые») нерестятся в год захода из моря в реку, а осенней («озимые») - сле
дующей осенью после зимовки в реке. Промысловая терминология се
зонных группировок и пояснения к ней приводятся в табл. 3. 
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2.2. ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ И МАССЫ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ ПРИ ФИКСАЦИИ 

При фиксации в 1, 2 и 4 %-ном растворе формальдегида у молоди 
атлантического лосося не уменьшается длина и увеличивается масса тела 
(Hoar, 1939). Не исключено, что в данном случае повышение массы было 
связано с проникновением фиксирующей жидкости в полость тела и внут
ренние органы невскрытых рыб. При фиксации невскрытой молоди ти
хоокеанских лососей в 3,8 %-ном водном растворе формальдегида их длина 
уменьшалась, а масса тела вначале возрастала, а затем медленно снижа
лась (Parker, 1963). Канадские исследователи отмечали высокую инди
видуальную вариабельность изменений массы тела рыб при фиксации в 
растворе формальдегида и связанные с этим трудности в определении 
поправочных коэффициентов (цит. по: Parker, 1963). 

Нами на примере молоди лосося р. Варзуги получены поправочные 
коэффициенты, использованные для приведения измененных при фик
сации параметров рыб к естественным (табл. 4, 5). Измерения проводи
ли после 2 - 3-месячного пребывания рыб в 4 %-ном растворе формаль
дегида. Масса особей, плавательный пузырь и полость тела которых были 
заполнены фиксирующей жидкостью, превышали их массу до фиксации. 
Перед взвешиванием жидкость из полости тела и плавательных пузырей 
удаляли с помощью фильтровальной бумаги. 

Во всех случаях при фиксации наблюдалось уменьшение длины и мас
сы рыб. Наибольшие потери характерны для сеголеток. С увеличением 
размеров рыб относительные значения потерь длины и массы при фик-

Таблица 4. Изменение длины и массы тела молоди атлатического лосося р. Варзуги под 
воздействием 4%-ного раствора формалина (наши данные) 
Table 4. Changes in body length and weight in young salmon from the Varzuga River fixed 
with a 4% formaline solution (our data) 

Возраст 

0+ 

1+ 

2+ 

Длина АС, мм 

n 

53 

47 

26 

M±m 

42,9±0,51 
41,1±0,50 

68,0 ±1,12 
65,9 ±1,08 

87,9 ±1,90 
85,3 ±1,79 

Длина AD, мм 

n 

51 

47 

26 

M±m 

38,9±0,51 
37,1 + 0,51 

63,0 ±1,09 
61,0 ±1,08 

82,0 ±1,90 
79,7 ±1,72 

Общая масса, г 

n 

50 

34 

15 

M±m 

0,774 ±0,03 
0,734 ±0,03 

3,45 ±0,19 
3,39 ±0,20 

8,18 + 0,34 
8,17 + 0,55 

Масса без 
внутренностей, г 

n 

9 

20 

МкТП 

4,46±0,38 
3,99 ±0,37 

7,98±0,29 
7,39 ±0,29 

Примечание. В числителе - показатели для свежей рыбы, в знаменателе - для фиксированной. 
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Таблица 5. Поправочные коэффициенты к длине и массе пестряток атлантического 
лосося р. Варзуги, фиксированных в 4%-ном растворе формалина (наши данные) 
Table 5. Correction factors of length and weight for Atlantic salmon parr from the Varzuga 
River fixed with a 4% formaline solution (our data) 

Возраст 

0+ 
1+ 
2+ 

Длина 

АС 

1,044 
1,032 
1,030 

AD 

1,049 
1,033 
1,029 

Масса 

Pi 

1,054 
1,018 
1,001 

Р2 

Нет данных 
1,118 
1,080 

сации уменьшаются. Более сильное снижение массы рыб без внутренно
стей (Р2) по сравнению с массой невскрытых рыб связано с проникнове
нием фиксирующей жидкости в полость тела и плавательный пузырь, что 
маскирует снижение массы мышечной ткани. 

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕШУИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 
И РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОПЕНКИ РОСТА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Чешуя широко используется для определения возраста большинства 
видов рыб. В отличие от отолитов и других регистрирующих структур 
она не требует трудоемкой предварительной подготовки, что упрощает и 
ускоряет процесс первичной обработки материалов. Кроме того, чешуя 
является, пожалуй, единственной регистрирующей структурой, приемле
мой для определения возраста при прижизненном исследовании рыб. 
Тесная зависимость формирования структур чешуйной пластинки от ли
нейного роста рыбы позволяет использовать чешую не только для опре
деления возраста, но и обратного расчисления роста, а также идентифи
кации внутривидовых группировок атлантического лосося. Вместе с тем 
известно, что «... существует лишь общий принцип ритмического разви
тия чешуи, связанного с периодичностью роста рыбы, признак же или 
признаки для выделения на чешуе периодов должны быть найдены свои 
не только для каждой отдельной формы, но и для каждого местообитания 
в связи с учетом своеобразия его экологических условий ...» (Барач, 1946, 
с. 174). Поэтому изучение особенностей формирования чешуйных струк
тур в онтогенезе лосося для каждой популяции является, возможно, необ
ходимой предпосылкой объективной оценки его возраста, а следователь
но, и популяционной структуры. Практически во всех работах, рассмат
ривающих популяционную структуру атлантического лосося, для опреде
ления возраста используется чешуя. В целом ряде публикаций констати
руется достаточно высокая валидность возрастных оценок при использо
вании данной регистрирующей структуры (MacPhail, 1974; Shearer, 1989). 
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При описании морфологии чешуи в настоящей работе используются 
следующие принятые в ихтиологической литературе термины: 

передний край чешуи - край чешуйной пластинки, расположенный в 
чешуйном кармашке и обращенный к голове рыбы; 

задний край чешуи — край чешуйной пластинки, выступающий за пре
делы чешуйного кармашка и обращенный к хвостовой части тела рыбы; 

центральная площадка — первый базовый склерит, расположенный в 
центре чешуйной пластинки и имеющий округлую форму; 

валик - кольцевое или полукольцевое утолщение на поверхности че
шуйной пластинки; 

склерит - расстояние между двумя смежными валиками; 
годовая зона роста — зона чешуйной пластинки, включающая широ

кие и узкие склериты, сформировавшиеся в течение одного года жизни 
рыбы; 

годовое кольцо - совокупность узких склеритов, сформировавшихся в 
конце нагульного сезона или во время зимовки рыбы; 

дополнительное кольцо - совокупность узких склеритов в пределах 
годовой зоны роста чешуи; 

прирост чешуи - периферическая зона чешуйной пластинки, представ
ленная склеритами, сформировавшимися за неполный год жизни рыбы; 

закрытый край чешуи — край чешуйной пластинки (обычно передний), 
заканчивающийся узкими склеритами; 

открытый край чешуи - край чешуйной пластинки, заканчивающий
ся широкими склеритами; 

нерестовая марка—узкая деструктурированная подковообразной фор
мы зона, формирующаяся по периметру резорбированного края чешуй
ной пластинки. 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕШУИ НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА 
МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Большое внимание, уделяемое вопросам «чтения» чешуи атлантичес
кого лосося, связано с ключевым значением представлений о возрастной 
структуре популяций в решении как теоретических проблем популяцион-
ной биологии рыб, так и практических вопросов регулирования рыбо
ловства. Ошибки в определении возраста (например, его занижение или 
завышение) неизбежно приводят к искаженным представлениям о био
логических параметрах популяции, затрудняют анализ внутривидовой 
изменчивости, делают невозможным объективное представление о ди
намике ее численности, а на практике приводят к неверным прогнозам 
уловов и издержкам в управлении рыбными ресурсами. 

Вопрос об особенностях строения чешуи в пределах чешуйного по
крова представляет интерес и в связи с выбором так называемой опреде
лительной зоны на теле рыбы для взятия чешуйных образцов. Большин
ство отечественных ихтиологов чешуйные образцы у атлантического лосо-
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Рис. 6. Определительные зоны на теле 
рыб по: Правдин, 1966(а) иLеаг, 1972(6) 

Fig. 6. Scale sampling zones on the fish 
body, a - after: Pravdin, 1966; b - after: Lear, 
1972 

ся брали по общепринятой методике 
(Правдин, 1966), в соответствии с ко
торой определительная зона охваты
вала довольно обширный по верти
кали участок на теле рыбы (рис. 6, а). 
Исключение составляют сборы Е.С. 
Кучиной (1935а, б), которая отбира
ла чешую для определения возраста лосося из близлежащих к боковой 
линии чешуйных рядов. 

Определительные зоны, принятые зарубежными исследователями (Lear, 
1972; Lear, Sandeman, 1974; Bagliniere, 1985), примыкают к боковой линии и 
ограничены меньшим числом чешуйных рядов. К примеру, определитель
ная зона, рекомендуемая В. Лиром (Lear, 1972), расположена между верти
калями, проведенными через задний край основания спинного и пере
дний край основания анального плавников, и охватывает шесть примыка
ющих к боковой линии чешуйных рядов (рис. 6, б). В соответствии с мате
риалами второго заседания рабочей группы ICES по чтению чешуи атлан
тического лосося ее образцы рекомендуется брать в пределах того же учас
тка на теле рыб, но из 3-6-го рядов над боковой линией (Searer, 1989, fig. 1). 
Ниже приводится сравнительный анализ изменчивости размеров и мор
фологии чешуи, в особенности первой годовой зоны роста, в пределах оп
ределительных зон по Н.Ф. Правдину (1966)иВ. Лиру (Lear, 1972) (рис. 7). 

Как показали наши исследования на молоди печорского лосося, в оп
ределительной зоне по И.Ф. Правдину (1966) наблюдается большая измен
чивость как размеров чешуи (табл. 6), так и числа склеритов (табл. 7). В на
правлении от боковой линии к спинному плавнику уменьшаются размеры 
чешуи и снижается число склеритов в годовых зонах роста, особенно в 
первой. При этом уменьшение числа склеритов в первой годовой зоне ро
ста чешуи (рис. 8) положительно коррелирует с интенсивностью роста мо
лоди, который в свою очередь определяется термическими условиями кон
кретных лет (табл. 8). В теплом 1977 г. условия для роста сеголеток были 
хорошими, и первая годовая зона роста формировалась на чешуе во всех 

Рис. 7. Расположение участков анализа 
чешуи в пределах определительных зон: I—по 
Правдину (1966); II, III, IV-пo Lear (1972) 

Fig. 7. Topography of scale analysis locality 
within the scale sampling zones: I — after: 
Pravdin, 1966; П, III, IV - after: Lear, 1972 
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Таблица 6. Длина переднего радиуса чешуи (в делениях окуляр-микрометра) из разных 
чешуйных рядов над боковой линией у пестряток атлантического лосося р. Щугор, 
родившихся в теплый год (и=26 экз.; Мартынов, Мартынов, 1979) 

Table 6. Size (in points of the scale of the ocular micrometer ) of scales in various rows of 
scales above the lateral line of Atlantic salmon parr of the Shugor River (и = 26, after: 
Martynov, Martynov, 1979) 

№ чешуй-
ного ряда 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Длина переднего радиуса чешуи по годам жизни 

1-й 

М±т 

14,7±0,4 
13,5±0,3 
12,5±0,4 
11,6±0,3 
11,0±0,3 
10,7±0,3 
ю,з±о,з 
10,0±0,3 
10,1±0,3 
10,1±0,3 
10,1±0,3 
10,0±0,3 
10,3±0,4 
9,9±0,3 
9,5±0,3 
9,8±0,3 
9,7±0,4 
9,1±0,4 
8,8±0,4 
8,8±0,2 

ст 

2,3 
1,7 
2,0 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,7 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,9 
1,8 
1,7 
1,7 
1,9 
1,9 
2,0 
1,0 

2-й 

М±т 

28,4±0,8 
27,1±0,9 
25,1±0,8 
22,9±0,7 
21,7±0,8 
20,7±0,7 
20,0±0,7 
19,3±0,7 
19,5±0,7 
19,5±0,7 
19,4±0,7 
19,1±0,7 
20,2±0,7 
19,8±0,7 
19,5±0,7 
20,4±0,7 
20,2±0,7 
19,9±0,6 
19,0±0,7 
19,0±0,6 

ст 

4,3 
4,7 
4,3 
3,6 
3,8 
3,5 
3,7 
3,5 
3,5 
3,3 
з,з 
3,3 
3,6 
3,8 
3,5 
3,6 
3,6 
3,0 
3,6 
2,3 

3-й 

М±т 

46,7±1,2 
45,8±1,2 
42,5±1,1 
39,4±1,1 
37,4±1,2 
35,8±1,1 
34,8±1,2 
33,4±1,0 
32,8±1,0 
33,3±1,0 
33,2±1,0 
33,0±1,0 
34,1±1,1 
34,1±1,0 
33,6±1,0 
34,7±1,0 
35,0±1,0 
34,5±0,8 
33,1±0,9 
32,2±1,0 

ст 

6,2 
6,1 
5,8 
5,5 
5,8 
5,5 
6,0 
5,3 
5Д 
5,0 
5,0 
5,3 
5,4 
5,1 
5,3 
5,0 
4,9 
4,2 
4,8 
4,4 

при поимке 

М±т 

74,0±1,4 
73,4±1,3 
69,6±1,4 
65,0±1,4 
62,0±1,5 
59,3±1,3 
57,4±1,5 
55,3±1,2 
54,2±1,2 
53,7±1,3 
53,8±1,2 
53,7±1,2 
55,4±1,3 
55,4±1,2 
54,8±1,2 
56,6±1,1 
57,0±1,2 
55,ЬЫ,0 
52,6±1,2 
50,4±1,1 

ст 

7,1 
6,9 
7,1 
6,9 
7,5 
6,5 
7,3 
6,1 
5,9 
6,5 
6,0 
6,1 
6,4 
6,1 
6,3 
5,7 
6,2 
4,9 
5,9 
4,9 

Примечание. Пестрятки 1977 г. рождения выловлены во второй половине августа 1980 г. Средняя 
длина рыб 158 мм, средняя масса 36,3 г; 71 деление окуляр-микрометра соответствует 1 мм (по: 
Martynov, 1983). 

чешуйных рядах (см. табл. 6 и 7). Иная картина наблюдалась на чешуе рыб, 
родившихся в годы с прохладным летом (табл. 9). На их чешуе первое го
довое кольцо отсутствовало у части рыб, начиная уже с четвертого чешуй-
ного ряда. У пестряток, медленно росших на стадии сеголетка, первая го
довая зона, включая центральную площадку, полностью исчезала на чешуе 
из пятого ряда. Если учесть, что центральная площадка не несет признаков 
годового кольца, то первый год жизни медленно росших особей нельзя 
идентифицировать по чешуе уже из четвертого чешуйного ряда (рис. 9). 
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Таблица 7. Число склеритов в годовых зонах роста на чешуе из разных рядов над боковой 
линией у пестряток атлантического лосося р. Щугор, родившихся в теплый год ( и=26) 
Table 7. The number of sclerites in annual zones in various rows of scales above the lateral 
line of young Atlantic salmon parr of the Shugor River (и=26) 

№ чешуй-
ного ряда 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Годовая зона роста 

1-я 

М±т 

8,9±0,2 
8,3±0,2 
7,9±0,2 
7,1±0,2 
6,7±0,2 
6,3±0,2 
6,2±0,2 
6,0±0,2 
5,8±0,2 
5,6±0,2 
5,6±0,2 
5,5±0,2 
5,4±0,2 
5,3±0,1 
5,2±0,1 
5,2±0,2 
5,0±0,1 
4,9±0,2 
4,6±0,2 
3,9±0,3 

ст 

1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
1,7 

CV, % 

12,2 
11,9 
11,8 
12,8 
12,3 
14,0 
15,0 
13,4 
15,8 
13,4 
13,3 
14,6 
13,8 
13,6 
14,1 
15,3 
14,0 
16,7 
22,2 
42,3 

2-я 

М±т 

7,0±0,2 
6,9±0,2 
6,6±0,2 
6,4±0,2 
6,4±0,2 
6,1±0,2 
6,2±0,2 
6,1±0,2 
5,9±0,2 
6,0±0,2 
6,0±0,2 
6,0±0,2 
6,0±0,2 
6,1±0,2 
6,0±0,2 
6,2±0,2 
6,3±0,2 
6,2±0,2 
6,3±0,2 
6,3±0,2 

СГ 

1,3 
1,1 
1,1 
1,2 
1Д 
1,0 
1,2 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,3 
1Д 
1,2 
0,9 

CV, % 

18,0 
15,8 
16,6 
18,2 
17,1 
16,9 
19,3 
18,4 
18,7 
16,6 
17,2 
17,9 
16,3 
17,0 
16,9 
19,5 
20,1 
17,1 
18,5 
15,1 

3-я 

М±т 

8,6±0,3 
8,8±0,3 
8,8±0,2 
8,4±0,3 
8,2±0,2 
8,2±0,2 
8,1±0,3 
7,9±0,2 
7,9±0,2 
7,9±0,2 
7,7±0,2 
7,8±0,2 
7,8±0,2 
7,8±0,3 
8,0±0,2 
8,1±0,2 
8,0±0,2 
7,9±0,2 
8,0±0,2 
7,6±0,2 

ст 

1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1Д 
1,2 
1,3 
1,0 
1Д 
1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
1,3 
1,2 
1,2 
1Д 
1Д 
1Д 
0,8 

CV,% 

15,0 
14,6 
13,9 
15,8 
13,4 
14,6 
16,0 
12,6 
14,4 
14,5 
13,1 
14,0 
13,8 
16,5 
14,8 
14,6 
13,9 
13,3 
13,3 
12,8 

Примечание. Пестрятки 1977 г. рождения выловлены в 1980 г. Число склеритов в приросте не при
водится. Центральная площадка входит в число склеритов первой годовой зоны роста, (по: Martynov, 1983). 

Число склеритов и размеры чешуи в пределах зоны взятия чешуйных 
образцов по Lear (1972) также подвержены существенной изменчивости 
(табл. 10,11). Здесь наблюдается уменьшение числа склеритов и размеров 
чешуи в латерально-дорсальном и каудально-пектральном направлениях. 
Число склеритов в первой годовой зоне роста на чешуе из шестого чешуй-
ного ряда уменьшается на 37,5 % (t = 6,2), а размеры чешуи - на 32 % (t = 
= 5,8). Во второй и третьей годовых зонах роста достоверных различий в 
числе склеритов на чешуе из разных рядов не выявлено (р > 0,05), но зна
чения радиусов соответствующих годовых зон на чешуе из шестого ряда 
достоверно ниже таковых в первом ряду (t = 5,4 и t = 4,4 соответственно). 
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Рис. 8. Локальная изменчивость числа скле
ритов в первой годовой зоне роста чешуи у 
молоди атлантического лосося (р. Щугор) раз
ных поколений (по: Мартынов, 1983). 

1,2- годы интенсивного роста рыб (1977 и 1974); 
3,4 - годы замедленного роста рыб (1975 и 1978) 

Fig. 8. Local variability of sclerites number in 
the first annual zone in scales of various 
generations of young salmon from the Shugor 
River (after: Martynov, 1983). 

1,2 - years of intensive fish growth (1977 and 1974); 
3, 4 - years of retarded fish growth (1975 and 1978) 

На чешуе из передней части определительной зоны по Лиру (см. рис. 
7, участок II) число склеритов в первой годовой зоне роста уменьшается 
по сравнению с чешуей из задней части (см. рис. 7, участок IV) на 11 %, а 
длина переднего радиуса чешуи на 14 %. 

Локальная изменчивость строения чешуи в пределах определитель
ных зон в первую очередь обусловлена особенностями формирования че-
шуйного покрова у сеголеток. По нашим данным (Мартынов В., Марты
нов Н., 1979), число склеритов и размеры годовых зон роста чешуи в пре
делах чешуйного ряда уменьшаются в направлении от хвостового плав
ника к голове рыбы. Снижение числа склеритов, в среднем на два, на
блюдается на участке тела от жирового до спинного плавников. Досто
верных различий числа склеритов во всех годовых зонах роста на участке 
от спинного плавника до головы не выявлено (р > 0,05). А. Даневиг и 
П. Хост (Dannevig, Host, 1931) приводят данные, свидетельствующие о зна
чительном снижении числа склеритов в первой годовой зоне роста че
шуи атлантического лосося в каудально-пектральном направлении. Они 

Таблица 8. Длина тела и число склеритов на чешуе годовиков атлантического лосося 
р. Щугор в разные по температурным условиям годы (наши данные) 
Table 8. Body length and the number of sclerites on scales of Atlantic salmon yearlings in the 
Shugor River, caught in the years differing in temperature conditions (our data) 

Год 

1977 
1974 
1975 
1978 

Сумма градусо-
дней воды 

1608 
1322 
881 
776 

Длина рыб АС, мм 

п 

129 
100 
200 
59 

М±т 

48,4±0,4 
46,5±0,4 
39,6±0,3 
39,1±0,4 

сг 

4,1 
3,5 
3,9 
3,4 

Число склеритов 

п 

153 
64 
165 
43 

М±т 

8,1±0,1 
7,0±0,2 
5,2±0,1 
4,1±0,1 

а 

1,4 
1,2 
0,9 
0,6 

Примечание. Среднесуточная температура воды определена по данным гидрометеорологического 
поста «Мичабичевник» как средняя температур в 8 и 20 ч. Сумма градусо-дней приводится для периода 
с температурой воды выше 7 "С, когда наблюдается рост молоди. 
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Таблица 9. Выпадение первой годовой зоны на чешуе пестряток атлантического лосося 
р. Щугор, родившихся в холодный год (по: Мартынов, 1983) 

Table 9. Loss of the first year zone on the scale of Atlantic salmon parr from the Shugor River 
in a cold year (after: Martynov, 1983) 

№ чешуй-
ного ряда 
над боко

вой линией 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13-20 

Число склеритов в первой 
годовой зоне роста 

М±т 

4,3±0,1 
3,9±0,1 
3,5±0,1 
3,0±0,2 
2,2±0,3 
1,8±0,2 
1,3±0,2 
0,8±0,2 
0,3±0,1 
0,1±0,1 
0,1±0,1 
0,1±0,1 

0,0 

lim 

3-5 
3-5 
2-4 
1-4 
0-4 
0-3 
0-3 
0-2 
0-2 
0-2 
0-1 
0-1 

0 

ст 

0,6 
0,6 
0,7 
1,0 

1,2 
1,0 

1,1 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
0,3 
0,0 

CV, % 

14,9 
14,5 
19,1 
34,1 
52,3 
55,6 
83,6 
98,1 
169,0 
318,0 
308,0 
300,0 

0,0 

Размеры первой годовой зоны 
роста 

М±т 

9,7±0,3 
8,8±0,2 
8,2±0,3 
7,2±0,4 
5,7±0,6 
5,1±0,5 
3,7±0,6 
2,7±0,5 
1,4±0,5 
0,6±0,4 
0,4±0,2 
0,5±0,4 

0,0 

а 

1,3 
1,1 
1,3 
1,7 
2,7 
2,3 
2,9 
2,4 
2,4 

1,7 
1,1 
1,6 
0,0 

CV, % 

13,3 
13,0 
15,4 
24,4 
46,8 
44,4 
76,9 
89,8 
168,6 
292,9 
303,4 
303,4 

0,0 

Доля рыб с 
первым 
годовым 

кольцом,% 

100,0 
100,0 
100,0 
85,8 
75,0 
66,7 
49,8 
23,9 
4,8 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 

Примечание. Пестрятки 1978 г. рождения выловлены в сентябре 1981 г. Центральная площадка 
входит в число склеритов. Размеры годовой зоны приводятся по переднему радиусу чешуи в делениях 
окуляр-микрометра. 

отмечали выпадение первого годового кольца на некоторых чешуйках из 
передней части тела рыб. 

По данным Г. Повера (Power, 1969) и результатам наших исследова
ний, чешуя у мальков атлантического лосося сначала появляется в боко
вой линии, а затем, формируясь в близлежащих чешуйных рядах, посте
пенно покрывает все тело. Анализ изменчивости строения чешуи на теле 
молоди печорского лосося свидетельствует о том, что формирование че-
шуйного покрова у сеголеток идет в латерально-дорсальном и, по-види
мому, латерально-вентральном направлениях, причем в задней части тела 
рыб несколько быстрее, чем в передней. При этом чем дальше чешуя от
стоит от боковой линии или хвостового плавника, тем позже она обра
зуется, тем меньшее количество на ней закладывается склеритов и мень
ше размеры чешуи. Сохранение аналогичной изменчивости в строении 
чешуи в последующие годы жизни рыб, вероятно, связано с тем, что рост 
чешуи после временного прекращения в период зимовки в первую оче
редь возобновляется в близлежащих к боковой линии рядах. Кроме того, 
на размерах и строении чешуи может сказываться аллометрия в росте 
рыб. 
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Рис. 9. Потеря первой годовой зоны роста на чешуе из 
удаленных от боковой линии рядов (Мартынов, 1983). 

Пестрятки атлантического лосося р. Щугор (бассейн Печоры): а -
1977 г. рождения (теплый год), б - 1978 г. рождения (холодный год); 
чешуя из 1-го (/), 9-го (2) и 19-го (3) рядов над боковой линией под 
спинным плавником 

Fig. 9. Loss of the first annual zone in the scales situated in 
the rows remote from the lateral line (after: Martynov, 1983). 

Young salmon of the Shugor River, the Pechora basin, a - fish generation 
of 1977, b - generation of 1978. Scales taken from the Is1 {1), 9th (2) and 
19th (3) rows above the lateral line under dorsal fin 



Таблица 10. Изменчивость числа склеритов на чешуе пестряток атлантического лосося 
р. Щугор в пределах определительной зоны, принятой Лиром (Lear, 1972; и=13 экз., по: 
Martynov,1983) 
Table 10. Variability in number of sclerites on Atlantic salmon parr scales in the Shugor 
River within the definitive zone adopted by Lear, 1972 (и = 13; after: Martynov, 1983) 

Участок 

II 

III 

IV 

№ 
чешуй-

ного ряда 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

Годовая зона роста 

1 

М + т 
lim 

4,3±0,2 
3 - 5 

4,8±0,2 
4 - 6 

4,4±0,2 
3 - 5 

4,3 + 0,1 
3 - 5 

3,7±0,1 
3 - 4 

3,4 + 0,1 
3 - 4 

3,0±0,2 
2 - 4 

4,8±0,2 
4 - 6 

ст 

0,6 

0,6 

0,7 

0,5 

0,5 

0,5 

0,7 

0,6 

CV, % 

14,6 

11,7 

14,8 

11,4 

12,2 

15,0 

23,7 

12,5 

2 

М±т 
lim 

7,5±0,3 
6 - 9 

7,4±0,3 
6 - 9 

7,5±0,3 
6 - 9 

7,2 + 0,3 
6 - 9 

7,2 + 0,4 
6 - 9 

7,1±0,3 
6 - 9 

7,5±0,3 
6 - 9 

7,7±0,3 
6-10 

С7 

1Д 

1,0 

1,0 

0,9 

1,3 

0,9 

1,2 

1,2 

CV, % 

15,1 

14,0 

14,0 

13,1 

17,8 

12,6 

15,9 

15,3 

3 

М + т 
lim 

10,3±0,5 
6-12 

10,5 + 0,5 
7 -12 

10,8±0,4 
7 -12 

10,3±0,4 
7 -12 

10,2 + 0,4 
7 -12 

10,2 + 0,4 
7 -12 

10,2 + 0,4 
7 -12 

10,8 + 0,4 
8-12 

а 

1,8 

1,6 

1,5 

1,4 

1,4 

1,4 

1,5 

1,4 

CV, % 

17,9 

15,4 

13,7 

13,9 

13,7 

13,8 

14,5 

13,2 

Примечание. Нумерация участков в пределах определительной зоны соответствует обозначениям 
на рис. 7. 

В северных популяциях лосося в неблагоприятные для роста годы че~ 
шуйный покров успевает сформироваться на теле сеголеток только в близ
лежащих к боковой линии чешуйных рядах и отсутствует на участке тела, 
прилегающем к спинному плавнику. Завершается этот процесс на втором 
году жизни, что приводит к отсутствию первого годового кольца на че
шуе из удаленных от боковой линии рядов. В холодноводных реках Нор
вегии у годовиков атлантического лосося чешуя на участке тела вблизи 
боковой линии между спинным и жировым плавниками не формируется 
у 10 - 77 % особей (Jensen, Jonsen, 1982). Сумма градусо-дней воды при 
этом изменялась от 846 до 1274. 

В теплых реках южной части ареала на чешуе годовиков лосося закла
дывается от 17 до 34 склеритов (Bagliniere, 1985). В этих условиях чешуй-
ный покров у мальков полностью покрывает тело в первый год жизни, и 
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Таблица 11. Изменчивость длины переднего радиуса чешуи пестряток атлантического 
лосося р. Щугор в пределах определительной зоны, принятой Лиром (Lear, 1972; и = 13 
экз.; по: Martynov, 1983) 
Table 11. Variability in the size of scales (in points of the scale of the ocular micrometer) of 
Atlantic salmon parr in the Shugor River within the definitive zone adopted by Lear, 1972 
(n = 13; after: Martynov, 1983) 

Примечание. Размеры даны в делениях окуляр-микрометра. Нумерация участков в пределах опре
делительной зоны соответствует обозначениям на рис. 7. Достоверные различия как в числе склеритов, 
так и размерах всех годовых зон роста отсутствуют в пределах первых трех чешуйных рядов над 
боковой линией (р>0.05). 

отмеченная тенденция к уменьшению числа склеритов на чешуе в лате-
рально-дорсальном направлении не приводит к выпадению первого го
дового кольца на чешуйках из удаленных от боковой линии рядов. Одна
ко в отличие от молоди из холодноводных водоемов на чешуе пестряток 
из более теплых рек часто формируются дополнительные кольца, кото
рые можно в ряде случаев принять за годовые. 

Выраженная изменчивость строения чешуи в пределах чешуйного по
крова определяет выбор участка на теле рыб для взятия образцов чешуи. 
По стандартной методике И.Ф. Правдина (1966) в пробу в основном попа
дает чешуя из удаленных от боковой линии рядов, что может привести к 
занижению возраста рыб из поколений, родившихся в холодные годы, или 
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Участок 

II 

III 

IV 

Na 
чешуй-

ного ряда 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

Годовая зона роста 

1 
М + т 

lim 
8,7 + 0,5 

7 -11 
10,2±0,4 

8-12 
9,8 + 0,5 

8-12 
9,3±0,5 

8-12 
8,3 + 0,5 

6-10 
7,6 + 0,5 

5 - 9 
6,9 + 0,4 

4 - 7 
10,1±0,5 

7 -12 

а 

1,7 

1,3 

1,4 

1,5 

1,5 

1,5 

1,4 

1,6 

CV, % 

20,6 

12,5 

14,2 

16,3 

17,6 

20,0 

19,6 

15,6 

2 
М±т 

lim 
19,9 + 0,6 

17-23 
22,5±0,8 

16-26 
21,4±0,6 

17-24 
20,0±0,7 

17-24 
18,9±0,6 

14-22 
18,0±0,7 

15-21 
17,1 + 0,6 

14-21 
22,5 + 0,7 

17-26 

а 

2,1 

3,0 

2,1 

2,3 

2,1 

2,3 

2,3 

2,7 

CV, % 

10,7 

13,3 

10,0 

11,5 

11,0 

13,6 

13,6 

12,1 

3 
М±т 

lim 
41,5±1,7 

2 7 - 5 0 
44,2±1,7 

2 8 - 5 4 
42,6±1,7 

31-50 
40,5 + 1,4 

2 9 - 4 5 
37,9±1,3 

2 6 - 4 1 
34,6±1,4 

2 3 - 4 1 
34,6±1,4 

2 3 - 4 1 
44,6 + 1,7 

30 -54 

а 

6,0 

6,2 

5,2 

5,0 

4,5 

5,0 

5,0 

6,0 

CV, % 

14,5 

14,1 

12,2 

12,3 

12,0 

14,4 

14,4 

13,4 



у медленно растущих рыб из холодноводных рек. Именно этим обстоя
тельством (Мартынов В., Мартынов Н., 1979) объясняется занижение реч
ного периода жизни печорского лосося рядом исследователей. Кроме того, 
взятие чешуи с обширного участка на теле рыб приводит к большой измен
чивости чешуйных характеристик в пределах образца, что затрудняет ис
пользование чешуи для идентификации внутривидовых группировок рыб. 

Важное требование, которое должно выполняться при использова
нии чешуи для выделения внутривидовых группировок рыб - минималь
ная изменчивость чешуйных характеристик в пределах образца. Как по
казано выше, такому условию соответствует чешуя из первых трех ря
дов над боковой линией. Чтобы избежать ошибок, необходимо ограни
чить определительную зону первыми тремя рядами над боковой линией 
между вертикалями, проведенными через задний край основания спин
ного и передний край основания анального плавников. 

2.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕШУЙНЫХ СТРУКТУР В ОНТОГЕНЕЗЕ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Правильное определение возраста в конечном счете зависит от иден
тификации годовых колец. Основным отличием годовых колец от допол
нительных у лососевых рыб является так называемое выклинивание узких 
склеритов, которое выражается в том, что на периферии годовой зоны ро
ста по переднему краю чешуи склериты замыкаются на склериты, лежащие 
под ними, образуя своеобразную «шапку» из узких склеритов (Барач, 1946). 

Помимо методических предпосылок к ошибочной датировке возраста 
атлантического лосося, существуют причины субъективного характера, 
связанные с расхождениями в интерпретации особенностей чешуйных 
структур различными исследователями. Следует подчеркнуть, что боль
шое значение для правильного «чтения» чешуи имеет личный опыт рабо
ты с той или иной популяцией, в особенности наблюдения за формиро
ванием чешуйных структур в онтогенезе. Знание видовых и популяцион-
ных особенностей морфологии чешуи лосося позволяет в значительной 
мере нивелировать субъективный фактор при определении возраста. 

Чешуя в прилегающих к боковой линии рядах появляется по достиже
нии мальками определенной длины, учитываемой при ретроспективной 
оценке роста рыб в виде поправки Розы Ли и имеющей популяционную 
специфику (рис. 10, табл. 12). Например, у мальков лосося р. Щугор (бас
сейн Печоры) центральная площадка формируется по достижении ими 
средней длины 30,9 мм, а у лосося р. Варзуги - при 24,6 мм. Наличие 
обратной связи между длиной малька при закладке чешуи и теплосодер
жанием воды (рис. 11) позволяет констатировать, что чешуйный покров 
у атлантического лосося в холодноводных реках начинает формироваться 
при более высоких показателях длины. 
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Рис. 10. Связь между длиной тела АС и количеством склеритов на чешуе сеголеток 
атлантического лосося (наши данные). 

Fig. 10. Dependence between body length (AC) and number of sclerites on scales of 
Atlantic salmon underyearlings (our data). 

Существенное значение имеет то обстоятельство, что у мальков из 
популяций с более ранней закладкой чешуи в первой годовой зоне роста 
(р. Варзуга) после трех широких склеритов, включая центральную пло
щадку, часто формируется дополнительное кольцо обычно из одного, реже 
двух узких склеритов. Оно напоминает годовое кольцо на чешуе годови
ков лосося из популяций с более поздней закладкой чешуи, например у 
лосося р. Щугор (см. выше). Однако дополнительное кольцо в первой го
довой зоне роста чешуи легко идентифицируется, так как следующий за 
ним прирост, как правило, представлен 3 - 4 склеритами и в 2 - 3 раза как 
по числу склеритов, так и по размерам уступает второй годовой зоне ро
ста чешуи. О том, что данное кольцо является дополнительным, также 
свидетельствует его отсутствие или нечеткая выраженность у значитель
ной части рыб в популяции. Обращает на себя внимание тот факт, что 
расчисленная длина сеголеток при закладке дополнительного кольца со
ответствует длине, при которой у сеголеток некоторых популяций, на
пример у лосося р. Щугор, только начинается закладка чешуи в прилегаю-
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Таблица 12. Коэффициенты линейных уравнений регрессии, отражающих связь между 
длиной тела АС и количеством склеритов на чешуе сеголеток атлантического лосося из 
различных рек (наши данные) 
Table 12. Parameters of linear regression equations reflecting the dependence between body 
length (AC) and the number of sclerites in underyearling Atlantic salmon (our data) 

Река 

Верховье р. Печоры 
Подчерем (бассейн Печоры) 
Щугор (бассейн Печоры) 
Пижма (бассейн Печоры) 
Пурнач (бассейн Поноя) 
Варзуга 

п 

20 
26 
50 
25 
66 
105 

Коэффициенты уравнения 

а 
2,22±0,80 
2,09±0,45 
2,37±0,19 
1,84±0,34 
1,54±0,35 
2,16±0,15 

Ь 
26,3±6,24 
28,9±1,85 
30,9±1,15 
27,5±3,12 
26,9±1,99 
24,6±1,14 

R1 

0,298 
0,470 
0,771 
0,565 
0,236 
0,657 

щих к боковой линии рядах. Так, у лосося из р. Варзуги средняя длина 
сеголеток при закладке дополнительного кольца составляет 32,3±2,1 мм 
(п = 25), из р. Колы - 30,5±3,2 мм (п — 18), р. Пижмы (бассейн Печоры) -
31,3±2,8 мм (п = 11). Поздняя закладка чешуи у мальков лосося из р. Щу
гор определяет отсутствие дополнительных колец в первой годовой зоне 
роста чешуи у рыб данной популяции. В других же популяциях доля рыб, 
у которых в первой годовой зоне роста чешуи откладывается дополни
тельное кольцо, относительно невелика. 

У молоди северных рек дополнительные кольца во второй и третьей 
годовых зонах роста формируются значительно реже и отмечены нами 
для пестряток и покатников из р. Варзуга. В реках юго-западной Фран
ции дополнительные кольца на чешуе молоди атлантического лосося встре
чаются довольно часто (Bagliniere, 1985). 

Годовое кольцо в речной зоне роста чешуи лосося, как правило, пред
ставлено двумя-тремя, реже большим числом узких выклинивающихся 
склеритов. В холодноводных реках годовая зона роста чешуи пестряток 
зачастую завершается лишь одним узким выклинивающимся склеритом. 
Хорошо выраженные дополнительные кольца очень похожи на годовые, 
но в отличие от последних для них характерна высокая индивидуальная 
изменчивость: от четкой выраженности до полного отсутствия у боль
шей части ровесников. Годовые кольца, представленные узкими склери-

Рис. 11. Зависимость между длиной тела АС 
при закладке чешуи и теплосодержанием воды у 
атлантического лосося в нерестовых реках на 
Севере России (наши данные) 

Fig. 11. Dependence between body length of parr 
under scale formation and temperature of water in the 
Atlantic salmon Rivers in the North of Russia (our 
data) 
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тами, закладываются осенью в связи с замедлением и приостановкой ли
нейного роста рыб в осенне-зимний период. На юге ареала это происхо
дит в конце сентября (Bagliniere, 1985), а в его северной части, по нашим 
данным, в августе-начале сентября. В северных реках в годы, характери
зующиеся теплым летом, узкие склериты начинают откладываться на че
шуе пестряток в более ранние календарные сроки, еще до того, как темпе
ратура воды снизится до значений, лимитирующих рост рыб. Возраст
ные особенности в сроках закладки годовых колец в речной период жиз
ни состоят в том, что у сеголетков начало закладки узких склеритов, а 
следовательно, и замедление роста наблюдаются в более поздние сроки, 
чем у старшевозрастных пестряток. 

У покатной молоди лосося можно выделить два типа чешуи — с реч
ным приростом и без прироста в год ската в море. В приросте может 
быть от одного до десяти и более склеритов, причем по ширине они мо
гут заметно превосходить склериты в речных зонах роста чешуи. В после
днем случае прирост может превосходить обычную годовую речную зону 
роста. Однако от годовой речной зоны роста весенний прирост отлича
ется отсутствием по периметру узких выклинивающихся склеритов, бла
годаря чему чешуя покатников с приростом в год катадромной миграции 
имеет «открытый» край. Как правило, за последним широким речным 
склеритом прироста следует широкий морской склерит без выклинива
ния. Это основной признак, по которому широкий речной прирост отли
чается от широкой речной годовой зоны роста на чешуе так называемых 
десмолтов, у которых она завершается узкими выклинивающимися реч
ными склеритами. 

В целом ряде исследованных нами популяций атлантического лосося 
на чешуе определенной части взрослых рыб можно выделить так назы
ваемое переходное, или эстуарное, кольцо, которое располагается сразу 
же за речной зоной роста и состоит из промежуточных по ширине скле
ритов. На чешуе некоторых рыб эстуарное кольцо может достигать значи
тельных размеров (Кулида, 1987). По периметру оно не имеет суженных, 
а тем более выклинивающихся склеритов, и по этим признакам широкое 
эстуарное кольцо легко отличается от морского. Сложности возникают в 
случае слабой выраженности кольца, когда оно представлено небольшим 
числом склеритов, сопоставимым с числом склеритов в речном прирос
те покатников. Дело в том, что в некоторых популяциях речной прирост 
покатников с очень широкими склеритами сопоставим с таковыми в эс-
туарных кольцах. В этом случае для надежной идентификации эстуарных 
колец необходимо иметь фактические данные об изменчивости речных 
приростов и эстуарных колец в конкретной популяции, чтобы знать зоны 
взаимного перекрывания характеристик и наличие разрывов между ними. 

В морской период жизни рост лосося ускоряется, что отражается на 
морфологии чешуи. Увеличивается ширина склеритов, утолщаются вали
ки, задний край чешуйной пластинки становится морфологически одно-
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Таблица 13. Доля рыб с «закрытым» краем чешуи в исследовательских уловах 
атлантического лосося В восточной части Норвежского моря (по: Шестопал, Мартынов, 
1985) 
Table 13. The share offish with a «closed» edge of scales in the catches of Atlantic salmon in 
the east part of the Norway Sea (after: Shestopal, Martynov, 1985) 

Месяц 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Год жизни в море 

1-й (Р-0+) 

п 

-
-
-
— 
— 
— 
9 
— 
13 
5 
1 
1 

закрытый 
край, % 

-
-
-
— 
— 
— 

0,0 
— 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

2-й(Р-1+) 

п 

1 
-
2 
11 
18 
10 
4 
4 
4 
9 
-
2 

закрытый 
край, % 

0,0 
-

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

50,0 
75,0 
71,4 

-
100,0 

3-й (Р-2+) 

п 

-
18 
67 

206 
103 
62 
2 
1 
-
-
-
-

закрытый 
край, % 

-
100,0 
64,2 
45,2 
26,2 
3,2 
0,0 

100,0 
-
-
-
-

4-й (Р-3+) 

и 

-
3 
4 
13 
17 
5 
-
-
-
— 
— 
-

закрытый 
край, % 

-
100,0 
100,0 
84,6 
64,7 
60,0 

-
-
— 
— 
— 
-

Примечание. Прочерк обозначает отсутствие данных. 

родным, поскольку склериты приобретают дугообразную форму. Как и в 
речной период, на чешуе лосося в море откладываются годовые и допол
нительные кольца. Как показали наши исследования (табл. 13), годовые 
кольца на чешуе атлантического лосося, нагуливающегося в Норвежском 
море, формируются в осенне-зимний период. 

Первое морское годовое кольцо закладывается в ноябре и состоит в 
среднем из трех узких склеритов, образование второго годового кольца (в 
среднем из 12 узких склеритов) растянуто во времени (август-июнь сле
дующего года), а третьего (в среднем из 6 узких склеритов) также проис
ходит в осенне-зимние месяцы. 

По данным И.Б. Бирмана (1960,1968), годовые кольца на чешуе тихо
океанских лососей в море начинают формироваться после зимней оста
новки роста, т. е. они не завершают годовую зону роста чешуи, а начина
ют следующую. На основе гистологического анализа чешуи сельди, леща 
и карпа к аналогичным выводам пришел Ю.Е. Лапин (1971, с. 12, 13), 
который считал «... возможным выделить в росте чешуи две фазы: первая 
характеризуется интенсивным утолщением края чешуи в начале роста, когда 
образуются сближенные склериты, а в течение второй интенсивно уве
личивается поверхность чешуи с образованием разреженных склеритов... 
При остановке роста чешуя оканчивается истонченным краем, на кото
ром никаких отметок остановки роста не образуется...». 
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По нашим данным, у атлантического лосося образование годового коль
ца совпадает с приостановкой или замедлением роста рыб в зимний пе
риод. Годовое кольцо или завершает годовую зону роста чешуи осенью (у 
пестряток в реке и у лососей на первом и третьем годах жизни в море) 
или же отражает замедление роста в зимние и ранневесенние месяцы (у 
рыб на втором году жизни в море). 

Судя по литературным данным (Bagliniere, 1985), в южной части ареа
ла узкие склериты в морских годовых зонах роста отражают замедление 
линейного роста рыб зимой. При этом различия в числе узких склеритов 
в годовых зонах роста чешуи выражены не так сильно, как в северной 
части ареала. По данным указанного автора, у некоторых рыб из южной 
части ареала первое зимнее кольцо может не закладываться. Иногда у рыб 
как северных (наши наблюдения), так и южных (Bagliniere, 1985) популя
ций годовая зона морского роста чешуи завершается двумя сдвоенными 
кольцами узких, выклинивающихся по периметру склеритов. В этом слу
чае за границу между годовыми зонами роста, по-видимому, следует при
нимать границу наружного кольца. 

В отличие от годовых дополнительные кольца на чешуе лосося в мор
ской период жизни не имеют выклинивающихся склеритов. В основном 
эти кольца образуются в пределах второй морской годовой зоны роста. 
Если внимательно рассматривать чешую взрослых рыб из северных по
пуляций, то у большинства из них в центральной части второй морской 
годовой зоны роста можно обнаружить зону сближенных склеритов. Ви
димо, дополнительные кольца являются крайним случаем выраженнос
ти этого сближения и отражают сезонную изменчивость условий морс
кого нагула. Дополнительные кольца в третьей морской годовой зоне ро
ста чешуи встречаются редко. 

Чешуя взрослых лососей, имеющих морской прирост и заходящих из 
моря в реку, имеет, как правило, «закрытый край». У нерестовых мигран
тов с «открытым краем» чешуи узкие склериты в количестве 2 - 3 форми
руются по периметру чешуйной пластинки сразу же после захода рыб в 
реку (Мартьшов, 1983). По этому признаку среди нерестовых мигрантов 
можно отличить рыб, перезимовавших в устьевых участках рек (заледка), 
от рыб, заходящих в реку после зимовки в море (закройка) и имеющих по 
периметру чешуйной пластинки большее число узких склеритов. 

Длительное пребывание производителей атлантического лосося в 
пресной воде сопровождается резорбцией чешуи. Возникнув на заднем 
крае чешуи, зона разрушения со временем может охватывать склериты по 
всему периметру чешуйной пластинки. Разрушение чешуи связано со сте
пенью развития половых продуктов рыб и более выражено у самцов. 

Картина формирования нерестовых марок на чешуе атлантического 
лосося во время пребывания в пресной воде приводится нами на приме
ре печорского лосося, представленного рыбами осенней биологической 
группы (рис. 12). У рыб, зашедших в реку из моря, внешние признаки 
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Рис. 12. Формирование 
нерестовой марки на че
шуе самцов (а) и самок (б) 
атлантического лосося 
р. Печоры. 

Внешний вид чешуи: 1 — 
при заходе из моря в реку, зад
ний край чешуи не имеет при
знаков разрушения; 2 - весной 
следующего года после зимов
ки в реке, началось разрушение 
чешуйной пластинки по задне
му краю и бокам; 3 - осенью 
после нереста, чешуйная плас
тинка, особенно у самцов, силь
но разрушена; 4 - при повтор
ном заходе на нерест в реку, 
чешуйная марка сформирована 

Fig. 12, Formation of 
spawning mark on the scale 
of Atlantic salmon in the 
Pechora River: a - females, 
b - males. 

Scale of fish: 1 - the first 
entrance into the river; 2 - in 
spring after wintering in the 
river; 3 - in autumn after spaw
ning; 4 - the second entrance 
into the river 



Рис. 13. Чешуя атлантиче
ского лосося с двумя нересто
выми марками (самка вылов
лена в р. Щугор 05.09.74, воз
раст 4-2+Sml+Sm+, длина 821 
мм, масса 7150 г, стадия зрело
сти IV) (по: Мартынов, 1979). 

1—4 — годовые кольца за речной 
период жизни; 5-10 — годовые кольца 
за морской период жизни; Sm - нере
стовая марка; П - переходное кольцо 

Fig. 13. Scale of Atlantic salmon 
with two spawning marcs. Female 
caught in the Shugor River 74.09.05. 
Age formula 4-2+Sml+Sm+, fork 
length 821 mm, weight 7150 g 
(after: Martynov, 1979). 

1—4 -river, 5-6 - sea annulus: 
SM - spawning mark: П - estuary zone 

резорбции чешуи отсут
ствуют. Как видно из рисунка, они невелики у рыб, перезимовавших в 
районе нерестилищ. Интенсивное разрушение чешуи начинается в пери
од роста ооцитов на IV стадии зрелости половых продуктов и протекает 
на фоне сильных внешнеморфологических брачных изменений (лошания) 
рыб. Максимальные разрушения чешуйной пластинки наблюдаются у 
вальчаков. У самцов в этот период резорбцией может быть затронута не 
только морская, но и речная зона чешуи, что приводит к затруднениям 
при определении возраста лошальгх самцов (Владимирская, 1957). 

После ската в море чешуя вальчаков восстанавливается, но следы раз
рушения сохраняются на чешуйной пластинке в виде нерестовой марки. 
Идентификация первой нерестовой марки, как правило, не вызывает боль
ших затруднений. Вместе с тем на чешуе атлантического лосося, обычно у 
крупных самцов, можно видеть структурные изменения, которые напо
минают нерестовую марку, но отличаются от нее тем, что локализованы 
в зоне выклинивания узких склеритов и не захватывают задний край че
шуйной пластинки. При этом склериты как бы имеют свое продолжение 
за пределами деструктурированной зоны по заднему краю чешуи. Основ
ным признаком нерестовой марки является разрыв склеритов и отсут
ствие их продолжения за ее пределами по заднему краю чешуи. 

Большие затруднения вызывает идентификация повторных нересто
вых марок у рыб осенней биологической группы. Это связано почти с 
полным разрушением относительно небольших морских приростов че
шуи у повторно нерестующих рыб. В связи с этим на чешуе лососей, как 
правило, сохраняется лишь небольшой сегмент посленерестовых морс
ких приростов, расположенный на вершине переднего края чешуи 
(рис. 13). 
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2.5. ОБРАТНОЕ РАСЧИСЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО РОСТА 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ ПО ЧЕШУЕ 

В отличие от прямых натурных наблюдений, дающих представле
ние о групповом росте рыб, ретроспективная оценка позволяет полу
чить информацию об индивидуальном росте, что открывает дополни
тельные возможности для анализа биологических закономерностей. 
Например, изучение компенсационного роста рыб, анализ соотношения 
речного и морского роста проходных рыб не представляются возмож
ными или весьма затруднительны без применения методов обратного 
расчисления роста. 

Обратному расчленению роста рыб посвящена обширная отечествен
ная и зарубежная литература, подробный обзор которой приводится в 
ряде работ (Брюзгин, 1969; Мина, Клевезаль, 1976; Ваганов, 1978). Наи
более перспективным считается метод номограмм, основанный на мате
матическом описании эмпирических связей между линейным ростом 
рыбы и ее чешуи (Шентякова, 1966; Брюзгин, 1969; Малкин, 1999). 

При ретроспективной оценке роста атлантического лосося ряд иссле
дователей пользуется формулой прямой пропорциональности Э. Леа, счи
тая, что она удовлетворительно отражает зависимость между ростом тела 
и чешуи (Лишев, Римш, 1961; Евтюхова, 1970). Для балтийского лосося из 
рек Швеции показано (Lindroth, 1963), что при переходе из реки в море 
рост рыб ускоряется по сравнению с ростом чешуи, но сохраняет прямо
линейную зависимость. При этом возрастает угловой коэффициент пря
мой, отражающий связь «тело-чешуя» в морской период жизни. В резуль
тате расчисление роста по формуле Э. Леа приводит к завышению рас
четной длины покатника по сравнению с действительной. А. Линдрот 
(Lindroth, 1963) предложил для приведения расчисленных по формуле 
прямой пропорциональности длин смолта к реальным ряд переходных 
коэффициентов со значениями 0,83 - 0,87 в зависимости от расчислен
ных длин смолта (чем больше расчисленная длина смолта, тем меньше 
коэффициент). Расчисление роста за речной период жизни осуществля
лось им по формуле Розы Ли: 

(1) 

где / - искомая длина пестрятки; L - длина смолта; г - радиус чешуи и 
пестрятки; R — радиус чешуи смолта; Ъ— длина рыбы при закладке чешуи, 
равная 18 мм (поправка Розы Ли). 

По данным Д.К. Халтурина (1967), расчисленные методом Линдрота 
(Lindroth, 1963) длины ладожского лосося (Salmo salar morpha sebago Girard) 
хорошо согласуются с результатами прямых измерений. 
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Рис. 14. Эмпирические кривые соотношения 
«тело-чешуя» у молоди атлантического лосося 
р. Щугор в разные по гидрологическим услови
ям годы (по: Мартынов, 1983) 

Fig. 14. Empirical curves reflecting the body-
scale relationship in Atlantic salmon parr from the 
Shugor River, caught in the years differing by 
hydrological conditions (after: Martynov, 1983) 

Для молоди лосося из рек Канады 
показана криволинейная связь между 
ростом тела и чешуи: L = 24 + 129г + 
+ 122^(1, и г измерены в мм; Kerr, 1961). 
Для молоди лосося из р. Шугор (бассейн 
Печоры) выявлена аналогичная зависимость (Мартынов, 1983), причем 
ее количественные параметры меняются в различные по гидрологичес
ким условиям годы (рис. 14). Приведенный выше слабо выраженный кри
волинейный характер связи между линейным ростом тела и чешуи ат
лантического лосося в речной период жизни во многом связан с феноме
ном Розы Ли, а именно с затухающим по мере увеличения размеров рыб 
влиянием длины малька при закладке чешуи. Если соотносить с длиной 
переднего радиуса чешуи длину рыб за вычетом длины малька при зак
ладке чешуи, то показатель отношения длины тела к переднему радиусу 
чешуи выравнивается у рыб разного возраста, и его связь с длиной тела 
становится малозначимой (рис. 15). 

Прямолинейный характер связи между длиной тела и чешуи сохраня
ется в морской период жизни. При этом у рыб происходит увеличение 
углового коэффициента прямой, отражающей связь «тело - чешуя» (рис. 
16). Как показано нами ранее (Мартынов, 1983), поправочные коэффи
циенты к расчисленной по чешуе производителей длине смолта, приме
нявшиеся Линдротом, имеют популяционную специфику и не могут быть 
использованы для обратного расчисления длины смолта печорского ло
сося по чешуе производителей. Наши данные по другим рекам свидетель
ствуют о существенных межпопуляционных различиях угловых коэффи
циентов уравнений первого порядка, отражающих связь «тело-чешуя» у 
атлантического лосося (см. рис. 15). В связи с этим для оценки длины 
молоди по чешуе производителей возможно использование коэффици
ента, отражающего отношение длины тела за вычетом длины малька при 
закладке чешуи молоди к переднему радиусу ее чешуи ((АС - b)/R). Дан
ный показатель во многом утрачивает популяционную и возрастную спе
цифику и становится близким к 125 (табл. 14). 

Таким образом, межпопуляционная изменчивость отношения длины 
тела к переднему радиусу чешуи (AC/R) определяется межпопуляцион-
ной изменчивостью длины малька при закладке чешуи и может быть 
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Рис. 15. Зависимость коэффициентов AC/R и (AC- b)/R от длины тела молоди 
атлантического лосося рек Пурнач (а), Варзуга (б), Щугор (в) и Подчерем (г) 
(наши данные) 

Fig. 15. Dependence of coefficients AC/R and (AC - b)IR upon body length in 
young Atlantic salmon of the Purnach (a), Varzuga (6), Shugor (e) and Podcherem 
(г) Rivers (our data) 



Рис. 16. Соотношение переднего радиуса чешуи и длины тела у молоди (а) и 
производителей (б) атлантического лосося рек Варзуги иПоноя (наши данные) 

Fig. 16. Relationship of body length (ordinate) and frontal radius of scale (abscissa) in 
young (a) and adult (b) Atlantic salmon in the Varzuga and Ponoy Rivers (our data) 

сведена к минимуму, если учитывать поправку Розы Ли. В этом случае 
формула для оценки длин молоди по чешуе взрослых рыб, включая длину 
смолта, будет иметь следующий вид: 

(2). 
где / - длина молоди; r - длина переднего радиуса чешуи молоди; b- по
правка Розы Ли, имеющая популяционную (региональную) специфику. 

Приведенное выше уравнение может быть использовано для расчис-
ления роста в речной период жизни по чешуе производителей лишь при 
условии взятия чешуи из определительного участка, где изменчивость 
размеров чешуи относительно невысока. 

Обратное расчисление роста в морской период жизни может быть 
удовлетворительно выполнено по формуле прямой пропорциональнос
ти Э. Леа (цит по: Lindroth, 1963): 

(3) 
где / - искомая длина рыбы в морской период жизни; L - длина взрослой 
рыбы при поимке; r - радиус чешуи, соответствующий искомой длине; 
R - радиус чешуи рыбы при поимке. 

Если при использовании чешуи взрослых рыб формула Э. Леа дает 
удовлетворительную ретроспективу линейного роста лосося за морской 
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Таблица 14. Отношение длины тела к переднему радиусу чешуи у молоди атлантического 
лосося на Севере России (наши данные) 
Table 14. The dependence of body length - frontal radius of scales in young Atlantic salmon in 
North of Russia (our data) 

Река 

Поной 
Щугор 

Поной 
Щугор 
Варзуга 

Поной 
Щугор 
Варзуга 

Поной 
Щугор 
Варзуга 
Йоканьга 

п 

51 
131 

138 
109 
93 

61 
99 
23 

217 
80 

271 
206 

AC/R 

М±т lim o 

(AC-b)/R 

М±т lim 

Пестрятки-четырехлетки (3+) 

141,3±2,4 
168,8±4,1 

107,1-184,3 
139,7-664,4 

16,7 
46,5 

115,3±1,9 
125,6±2,9 

83,6-150,6 
104,1-481,6 

Пестрятки-трехлетки (2+) 
155,0±1,7 
192,4±4,6 
160,9±1,7 

124,6-216,0 
151,7-505,9 
130,0-203,6 

19,5 
47,5 
16,5 

120,8±1,2 
126,7±2,8 
117,9±1,2 

98,6-176,2 
94,1-323,1 
97,9-152,0 

Пестрятки-двухлетки (1+) 
180,7±2,8 
243,5±5,4 
175,6±4,7 

142,9-247,3 
178,8-662,7 
138,8-235,4 

21,9 
53,7 
22,6 

122,1±1,9 
115,5±4,4 
116,8±2,6 

101,8-174,9 
60,0-500,2 
99,9-143,1 

Покатники 
149,3±1,0 
160,1±1,5 
169,7±1,2 
146,3±1,1 

114,8-208,6 
135,3-202,6 
130,0-268,2 
110,9-206,7 

15,3 
13,1 
20,1 
15,4 

127,7±0,9 
125,3±1,1 
125,7±1,0 
121,9±0,9 

97,5-180,1 
107,1-152,0 
81,0-203,0 
95,4-173,2 

o 

13,7 
33,4 

14,3 
29,4 
11,8 

14,6 
43,1 
12,3 

13,0 
9,5 
15,8 
12,8 

Примечание. АС - длина тела по Смитгу, R — передний радиус чешуи, Ъ — длина малька при закладке 
чешуи. 

период жизни, то при оценке роста за речной период жизни по формуле 
(2) необходимо знать длину малька при закладке чешуи. Межпопуляци-
онная изменчивость поправки Розы Ли, рассмотренная выше, предпола
гает популяционный подход к обратному расчислению роста атланти
ческого лосося. К сожалению, мы не располагаем прямыми данными по 
длине малька при закладке чешуи для лосося рек Умбы, Йоканьги, Колы, 
Туломы, Уры, Западной Лицы, Печенги, среднегодовые показатели теп
лосодержания воды в которых изменяются от 1338 в р. Ура до 1702 гра-
дусо-дней в р. Туломе (см. Приложение, табл. 1). Мы сочли возможным 
использовать при ретроспективной оценке линейного роста лосося этих 
рек вычисленные показатели значений длины малька при закладке че
шуи, которые получены при подстановке в уравнение линейной регрес
сии (см. рис. 11) суммы градусо-дней тепла воды в соответствующей реке 
из табл. 1 Приложения. 

При обратном расчислении роста печорского лосося, выловленного в 
устье реки, использован усредненный показатель значений поправки Розы 
Ли (28,4 мм), полученных при исследовании молоди в верховьях самой 
Печоры и ее притоках: Подчерем, Щугор, Пижма. В результате при рас-
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числении линейного роста лосося в реках Севера России были приняты 
следующие значения длин мальков при закладке чешуи: 

Река Коэффициент b, мм Река Коэффициент b, мм 

Печора 28,4 Умба 25,4 
Щугор 30,9 Йоканьга 28,8 
Подчерем 28,9 Кола 26,5 
Пижма 27,5 Тулома 24,1 
Варзуга 24,7 Ура 29,1 
Поной 26,9 Зап. Лица 26,4 
Пурнач 26,9 Печенга 27,9 

По формуле (2) с использованием приведенных выше поправок Розы 
Ли определяли длину смолта (покатника) и пестряток. Рост рыб за морс
кой период жизни расчислялся по формуле прямой пропорциональности 
Э. Леа (3), а по чешуе молоди - по формуле (1). При этом обозначению 
«L» в формуле соответствуют значения длин молоди при поимке. 

На примере молоди печорского лосося нами показано, что при расче
те длин пестряток с использованием формулы прямой пропорциональ
ности по чешуе из различных участков тела полученные значения сред
них показателей длин достоверно не отличались (Мартынов В., Марты
нов Н., 1979). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что отдель
ные чешуйки на теле рыб при различиях в скорости роста увеличиваются 
в размерах пропорционально росту длины тела. Поэтому при использо
вании для расчисления роста рыб чешуи неизвестной топографии (кол
лекционные материалы прошлых лет) целесообразно вести расчисление 
по формулам прямой пропорциональности Э. Леа и Розы Ли. Однако при 
этом следует помнить, что в результате будут получены несколько завы
шенные показатели длин смолта, с одной стороны, и заниженные длины 
годовиков - с другой. 



Глава 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАДРОМНЫХ МИГРАНТОВ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В РЕКАХ СЕВЕРА РОССИИ 

В первом приближении число популяций атлантического лосося 
на Севере России можно оценить по количеству нерестовых рек первого 
порядка, впадающих в Баренцево и Белое моря (см. Приложение, табл. 3). 
В пределах промысловых районов, выделенных нами для рассматрива
емого региона ранее (Мартынов и др., 1990), 113 лососевых рек первого 
порядка распределяются следующим образом: Мурман - 27,4 %, Терский 
промысловый — 32,8 %, Карельский промысловый - 19,5 %, юго-вос
точная часть бассейна Белого моря - 10,6 %, Чешский промысловый -
5,3 %, Печорский промысловый - 4,4 % (рис. 17). В список лососевых 
рек России (см. Приложение, табл. 3) не вошла пограничная с Норвеги
ей и Финляндией р. Паз, по фарватеру которой проходит государствен
ная граница. Популяция лосося в этой реке утрачена в результате гидро
строительства. Если учесть, что стада атлантического лосося в бассей
нах крупных рек (Печора, Мезень, Северная Двина и др.) подразделяют
ся на ряд самостоятельных популяций (Соловкина, 1971; Мартынов, 1979; 
Казаков, Титов 1995, 1998; и др.), то их число будет превышать число 
нерестовых рек первого порядка. Например, в бассейне Печоры можно 
выделить 11 популяций лосося (см. ниже). По-видимому, неменьшее число 
популяций лосося воспроизводится в каждом из бассейнов Мезени и 
Северной Двины. Таким образом, общее число проходных популяций 
атлантического лосося на Севере России составляет около 140. 

Несмотря на большое количество публикаций по биологии атланти
ческого лосося, многие его популяции, особенно в малых реках и в соста
ве гетерогенных стад крупных рек, недостаточно изучены. Мы также не 
претендуем на всю полноту описания популяций атлантического лосося 
на русском Севере. Их изучение потребует целенаправленных и длитель
ных усилий исследователей. Однако эти данные, на наш взгляд, дают 
возможность судить о численности, структуре, особенностях биологии 
основных промысловых популяций лосося, уточнить некоторые аспекты 
их биологии, составить представление об особенностях популяций струк
туры вида в целом на восточной части ареала. 
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Рис. 17. Расположение ло
сосевых рек первого порядка 
на Севере России. 

I - Мурман; II - Терский про
мысловый район; Ш - Карельский 
промысловый район; IV - юго-во
сточная часть Белого моря; V -
Чешский промысловый район; VI -
Печорский промысловый район. 
Нумерация лососевых рек соответ
ствует табл. 3 Приложения 

Fig. 17. Atlantic salmon 
Rivers in the North of Russia. 

I - Murman; П - Terskiy fishery 
region; III - Kareliya fishery region; 
IV - south-east part of the White 
Sea; V - Cheshskiy fishery region; 
VI - Pechorskiy fishery region. 
Numeration of rivers corresponds 
Table 3 Appendix 



3.1. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ РЕК МУРМАНА 

К Мурману относится баренцевоморское побережье Кольского полу
острова с относительно короткими реками, расположенными к северо-
западу от р. Западной до границы с Норвегией (см. рис. 17). Характерной 
особенностью лососевых рек данного района является их принадлежность 
к озерно-речным системам. Нерестовый район атлантического лосося в 
целом ряде рек Мурмана ограничен водопадами. 

3.1.1. РЕКА ПЕЧЕНГА 

Бассейн Печенги занимает крайнюю западную часть Мурмана. Река бе
рет начало в районе горы Шуорт и впадает в Малую Волоковую губу Барен
цева моря, расположенную к западу от п-ова Рыбачий. Длина реки 101 км. 

Биологические группы. Атлантический лосось р. Печенги представ
лен рыбами летней биологической группы. 

Нерестовый ход лосося в р. Печенге начинается в конце мая — начале 
июня и заканчивается в последних числах июля - начале августа. Ход 
представлен одним пиком, который приходится на последнюю декаду 
июня или первую декаду июля и связан с подходами тинды (рис. 18). 
В начале хода доминируют крупные самки с двумя-тремя годами морско
го нагула, доля которых в середине и конце миграции снижается. В конце 
июня - начале июля в реку начинается массовый заход мелких самцов с 
одним годом морского нагула. 

Соотношение полов. Доля самок в нерестовых стадах лосося 1970, 
1973 - 1975, 1984 и 1985 гг. в среднем составила 50,0+2,8 % при межго
довых колебаниях от 39,8 до 60,1 %(n = 6лет).В 1985 г. доля самок равня
лась 54,6 % (рис. 19). Преобладание самок было связано с их достаточно 
высокой численностью среди тинды и абсолютным доминированием сре
ди крупного лосося: 

Возрастная группа 
Доля самок, % 
Исследовано рыб 

P+1-f 
39,7 
2122 

Р+2+ 
93,8 
630 

Р+3+ 
79,1 
287 

Р+4+ 
60,0 
5 

В 1985 г. остаток (п = 19 экз.) на 68,4 % был представлен самками. 
Длина и масса. Показатель сред

ней массы рыб в уловах колебался в 
разные годы от 1,88 до 6,31 кг при 
среднем значении 3,88+0,17 кг (п = 35 
лет; Приложение, табл. 4). Средняя 

Рис. 18. Нерестовый ход атлантического 
лосося в р. Печенге в 1983 (7), 1984 (2), 1985 (3) гг. 

Fig. 18. Run of Atlantic salmon in the Pechenga 
River in 1983 (7), 1984 (2) and 1985 (5) 
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Рис. 19. Сезонная изменчивость поло
вого состава анадромных'мигрантов атлан
тического лосося р. Печенги в 1985 г. 

Fig. 19. Seasonal dynamics of sex ratio of 
anadromous migrants of Atlantic salmon in the 
Pechenga River in 1985 

масса рекрутов в исследовательской 
выборке 1985 г. составила 3,8 кг 
(Приложение, табл. 5). Средние по
казатели длины и массы самок 
выше, чем у самцов, что связано с половыми различиями в длительности 
морского нагула до первого нереста. Однако среди одновозрастных по 
морскому периоду жизни производителей, за исключением тинды, сам
цы по размерам превышают самок. Самки тинды по длине тела досто
верно не отличаются от самцов, но по массе тела превосходят их на 0,1 кг. 

Длина и масса рыб, идущих на повторный нерест, существенно выше 
соответствующих показателей рекрутов, имеющих сходный период мор
ского нагула до первого нереста (табл. 15). 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни рекру
тов без подразделения по полу составила 3,19 года (табл. 16). До ската в 
море самки проводят в реке больше времени, чем самцы (3,31 и 3,03 года 
соответственно). В море до первого нереста самки нагуливаются 1,63 года, 
а самцы —1,12 года (1,40 года без подразделения по полу). 

Доля остатка (19 экз.) в исследовательской выборке за 1985 г. состави
ла 1,4 %. Рыбы из остатка как по средней продолжительности речного 
периода жизни (3,56 года), так и морского нагула до первого нереста (2,26 
года) превышали рекрутов (см. табл. 15). 
Таблица 15. Средние показатели массы и длины повторно нерестящихся лососей 
р. Печенги (1985 г., наши данные) 
Table 15. Average Weight and length of Atlantic salmon repeat spawners in the Pechenga 
River in 1985 (our data) 

Возраст 

P+l+Sm 1+ 
P+2+Sm 1+ 
P+3+Sm 1+ 

Всего 

Пол 

1 
0 
0 
1 
10 
10 

п 

4 
6 
7 
2 
9 
19 

Масса, кг 

М±т 

7,1±0,93 
8,8±0,63 
13,4±0,43 

13,9±0,46 
10,0±0,77 

lim 

5,5-9,8 
7,0-11,4 
11,2-14,7 
15,4; 15,8 
11,2-15,8 
5,5-15,8 

Длцна АС, см 

М±т 

89,1±3,37 
95,7±1,99 
110,9±0,89 

111,6±0,88 
101,8±2,45 

lim 

85-99 
87-101 
109-115 
116;112 
109-116 
85-116 

Примечание. Здесь и в других таблицах в возрастных группах объединены рыбы с приростом и без 
прироста на чешуе. 
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Таблица 16. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Уры (1985 г., наши 
данные), % 
Table 16. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Ura River in 1985 
(our data), % 

\Mope 

Река\ 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 
Р+ 

Самки (п = 559) 

1+ 

0,5 
1,8 
8,2 
7,1 
0,5 

18,1 

2+ 

0,2 
15,3 
33,1 
18,1 
0,2 

66,5 

3+ 

3,6 
9,9 
1,2 
0,3 

15,4 
Средний возраст: море 

река 

м+ 
0,7 

20,7 
51,2 
26,4 
1,0 

100 
1,97 
4,06 

Самцы (n = 655) 

1+ 

2,8 
17,7 
41,6 
25,3 
1,7 
0,2 
89,3 

2+ 

0,8 
2,2 
1,6 

4,6 

3+ 

1,3 
4,1 
0,5 
0,1 

6,0 

4+ 

0.1 

0.1 

м+ 
2,8 
19,8 
47,9 
27,5 
1,8 
0,2 
100 
1.17 
4,06 

Оба пола (n = 1214) 

1+ 

1,9 
П,2 
27,9 
17,8 
1,2 
0,1 

60,1 

2+ 

0,1 
6,8 
14,5 
8,5 
0,1 

30,0 

3+ 

2,3 
6,5 
0,8 
0,2 

9,8 

4+ 

0,1 

0.1 

м+ 
2,0 

20,3 
48,9 
27,2 
1,5 
0,1 
100 
1,50 
4,06 

Примечание. Результат экстраполяции исследовательской выборки на промысловый улов (2603 экз.). 

Численность рыб в уловах на рыбоучетном заграждении в период с 1960 
по 1990 гг. колебалась от 108 до 2503 при среднем значении 987±117 экз. 
(п = 29 лет; см. Приложение, табл. 4). С учетом 50 %-ной доли промыс
лового изъятия среднегодовую численность нерестовых стад лосося 
р. Печенги можно оценить в 1970 рыб. 

3.1.2. РЕКА БОЛЬШАЯ ЗАПАДНАЯ ЛИЦА 

Длина реки 99 км при средней ширине порожистых участков 33 м. 
Впадает в губу, имеющую длину примерно 15 км, ширину 2 км и сообща
ющуюся со средней частью Мотовского залива Баренцева моря. Русло
вые озера отсутствуют. К лососевым притокам относится р. Лебяжка, длина 
которой не превышает 10 км, ширина в устье - 8 м. 

Нерестилища располагаются на всем протяжении реки. По данным 
управления «Мурманрыбвод», имеется пять водопадов, расположенных 
в 1,5; 5,0; 6,0; 6,5 и 12,0 км от устья. Протяженность нерестилищ (суммар
ная длина порожистых участков реки) по береговой линии составляет 
11.5 км, суммарная площадь — около 37,3 га. 

Биологические группы. Лосось представлен «яровыми» рыбами. 
Данные о заходе в реку рыб осенней биологической группы отсутствуют. 
В 1980 г. ловушка рыбоучетного заграждения функционировала до 3 сен
тября. Последние четыре рыбы летней биологической группы были от
ловлены 18 июля, после чего в течение полутора месяцев нерестовые 
мигранты лосося в ловушку не заходили. 

Нерестовый ход лосося начинается вскоре после вскрытия реки ото 
льда в конце мая - начале июня и заканчивается в конце июля - начале 
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Рис. 20. Нерестовый ход атлантического 
лососявр. Бол. Зап. Лицав 1981 (7)и 1982 (2) гг. 

Fig. 20. Run of Atlantic salmon in the Big 
West Litsa River in 1981 (7) and 1982 (2) 

августа, а его пик приходится на пер
вую половину июля (рис. 20). В на
чале хода в реку идут крупные самки 
и в небольшом количестве крупные 
самцы, относящиеся к закройке. Ло

соси с двумя и тремя годами морского нагула до первого нереста идут в 
реку в течение всего нерестового хода, но доля их снижается, и в конце 
хода они представлены единичными особями. Мелкие самцы тинды 
единично встречаются в начале нерестового хода, а ее массовый ход 
наблюдается в первой декаде июля. 

Соотношение полов. Среди рекрутов лосося преобладают самцы. По 
материалам управления «Мурманрыбвод», доля самок в промысловых 
уловах за период 1969 - 1974, 1978, 1979 и 1985 гг. в среднем составила 
42,1±1,9 % (п = 9 лет) при межгодовых колебаниях от 32,9 до 49,0 %. Со
отношение рыб разного пола существенно варьирует в течение нересто
вого хода (рис. 21): самки доминируют в его начале, а самцы - в конце. 

Размеры. Средняя масса рыб в промысловых уловах составила 
3,36±0,20 кг при межгодовых колебаниях от 1,67 до 7,62 кг (п = 43 года; 
Приложение, табл. 6), а средняя масса рыб в исследовательской выборке 
за 1985 г. - 3,60 кг (см. Приложение, табл. 4). Средняя масса самок на 
1,6 кг выше, чем самцов, что объясняется более длительным морским на
гулом самок до первого нереста. Различия в массе между самцами и сам
ками с одинаковым периодом морского нагула до первого нереста отно
сительно невелики. Интересно, что самки с одним годом морского нагула 
по размерам несколько превосходят самцов, а среди лососей с двумя года
ми морского нагула самцы по массе на 0,2 кг превышают самок, и лишь в 
возрастной группе Р+3+ самцы по размерам существенно превосходят 
самок (см. Приложение, табл. 6). 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни самок 
оказалась на 0,12 года, а морского на
гула до первого нереста на 0,52 го
да больше, чем у самцов (табл. 17). 

Рис. 21. Сезонная изменчивость полового 
состава анадромных мигрантов атлантического 
лосося р. Бол. Зап. Лица в 1985 г. 

Fig. 21. Seasonal dynamics of sex ratio of 
anadromous migrants of Atlantic salmon in the 
Big West Litsa River in 1985 
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Таблица 17. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Бол. Западной Лицы 
(1985 г., исследовательская выборка),% 
Table 17. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Bolshaya Zapadnaya 
Litsa 1985, % 

\Mope 

Река\ 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

Самки (n = 294) 

1+ 

0,3 
4,8 
14,3 
10,5 
0,3 

30,2 

2+ 

7,5 
31,7 
14,3 

53,5 

3+ 

2,7 
10,5 

3.1 
16,3 

Средний возраст: море 
река 

м+ 

о,3 
15,0 
56,5 
27,9 
0,3 
100 
1,86 
4,13 

Самцы (n = 444) 

1+ 

1,8 
16,3 
39,0 
15,7 
1,8 

74,6 

2+ 

1,6 
11,3 
3,8 

16,7 

3+ 

2,3 
5,0 
1,4 

8,7 

м+ 

1,8 
20,2 
55,3 
20,9 
1,8 
100 
1,34 
4,01 

Оба пола (п = 738) 

1+ 

1,2 
11,8 
29,2 
13,7 
1,2 

57,1 

2+ 

3,9 
19,4 
8,0 

31,3 

3+ 

2,4 
7,2 
2,0 

11,6 

м+ 

1,2 
18,1 
55,8 
23,7 
1,2 
100 
1,55 
4,06 

В среднем продолжительность речного периода жизни рекрутов без под
разделения по полу равна 4,06 года, а морского нагула — 1,55. Среди са
мок доминирует крупный лосось с двумя и тремя годами морского нагула 
(69,8 %), а среди самцов - тинда (74,6 %). 

Доля остатка в исследовательской выборке 1985 г. составила 1,06 %: 
3 самки и 5 самцов имели одну нерестовую марку на чешуе и нагуливались в 
море после первого нереста в течение полного сезона, а на повторный не
рест шли после зимовки в море без или с небольшим приростом на чешуе. 

Численность. Количество рыб в уловах на рыбоучетном загражде
нии в период с 1958 по 1990 г. колебалось от 172 до 1346 экз., в среднем 
составляя 748±55 экз. (п = 33 года; см. Приложение, табл. 4). С учетом 
50 %-ного промыслового изъятия среднегодовую численность нересто
вых стад лосося р. Бол. Западная Лица можно оценить около 1500 рыб. 

3.1.3. РЕКА УРА 

Река Ура, имеющая длину 73 км, берет начало на северном склоне 
возвышенностей Кольского полуострова и впадает в Ура-губу Баренцева 
моря, которая представляет собой эстуарий длиной около 28 км и шири
ной до 4 км. 

Нерестилища. По данным управления «Мурманрыбвод», средняя ши
рина реки в районе нерестилищ равна 47 м. Нерестилища лосося, сум
марная площадь которых оценивается в 45 га, начинаются на 3-м кило
метре от устья реки и распространяются до 23-го километра, где располо
жен Большой водопад, непреодолимый для лосося. В пределах нересто
вого района в основную реку впадает лососевый приток — р. Малая Ура, 
имеющая длину 6 км и ширину в устье 9 м. Вьппе Большого водопада 
р. Ура имеет выраженный озерно-речной характер. 
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Рис. 22. Нерестовый ход атлантического 
лососяв р. Уре в1983 (/), 1984 (2) и 1985 (3) гг. 

Fig. 22. Run of Atlantic salmon in the Ura 
River in 1983 (/), 1984 (2) and 1985 (3) 

Биологические группы. Лосось 
в этой реке представлен рыбами лет
ней биологической группы. Заход в 
реку «озимых» рыб не отмечен. Пред
принятый управлением «Мурман-

рыбвод» в 1980 г. эксперимент по выявлению в популяции рыб осенней 
биологической группы дал отрицательные результаты. Последние 25 рыб 
летней биологической группы были выловлены 21 июля, и в последую
щий месяц (до 20 августа) лосось ловушкой не залавливался, что свиде
тельствует об отсутствии осеннего хода рыб. 

Нерестовый ход лосося в р. Уре начинается в последней декаде мая -
первой декаде июня и продолжается до конца последней декады июля -
первой декады августа (рис. 22). Нерестовая миграция характеризуется 
одним пиком, который в разные годы приходится на вторую половину 
июня или первую декаду августа. Вначале в реку идет закройка, представ
ленная преимущественно крупными самками, а также крупными самца
ми с двумя-тремя годами морского нагула. В июле начинают доминиро
вать мелкие самцы тинды. Крупные самки-закройки встречаются среди 
тинды до конца нерестового хода. 

Соотношение полов. Средняя доля самок в промысловых уловах на 
рыбоучетном заграждении за период 1971 - 1976, 1978, 1979 и 1983 -
1985 гг. (п = 11 лет) составила 42,4+2,04 % при межгодовых колебаниях 
29,6 - 50,9 %. Самки преобладают в начале, а самцы в конце нерестового 
хода (рис. 23). В отличие от рекрутов среди остатка преобладают самки, 
доля которых в 1985 г. равнялась 73,9 %. 

Длина и масса. Средняя масса рыб в промысловых уловах лосося 
р. Уры составила 3,24±0,18 кг при межгодовых колебаниях от 1,69 до 
5,19 кг (п = 42 года; см. Приложение, табл. 4). Средняя масса рыб в иссле
довательской выборке 1985 г. равнялась 3,8 кг (см. Приложение, табл. 7). 
С 1992 г. наблюдается снижение 
средней массы рыб в промысловых 
уловах до 2 кг и меньше. 

Рис. 23. Сезонная изменчивость полово
го состава анадромных мигрантов атлантичес
кого лосося р. Уры в 1985 г. 

Fig. 23. Seasonal dynamics of sex ratio of 
anadromous migrants of Atlantic salmon in the 
Ura River in 1985 
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Таблица 18. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Уры (1985 г., наши 
данные), % 
Table 18. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Ura River in 1985 
(ourdata),% 
\ Море 
Реках 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 

6+ 

7+ 
Р+ 

Самки (п = 559) 

1+ 

0,5 
1,8 
8,2 
7,1 
0,5 

18,1 

2+ 

0,2 
15,3 
33,1 
18,1 

0,2 

66,5 

3+ 

3,6 
9,9 
1,2 
0,3 

15,4 
Средний возраст: море 

река 

М+ 

0,7 
20,7 
51,2 
26,4 

1,0 

100 
1,97 
4,06 

Самцы (п = 655) 

1+ 

2,8 
17,7 
41,6 
25,3 

1,7 

0,2 
89,3 

2+ 

0,8 
2,2 
1,6 

4,6 

3+ 

1,3 
4,1 
0,5 

0,1 

6,0 

4+ 

0,1 

0,1 

м+ 
2,8 
19,8 
47,9 
27,5 

1,8 
0,2 
100 
1,17 
4,06 

Оба пола (п -

1+ 

1,9 
11,2 
27,9 
17,8 

1,2 

0,1 
60,1 

2+ 

0,1 
6,8 
14,5 
8,5 

0,1 

30,0 

3+ 

2,3 
6,5 
0,8 

0,2 

9,8 

=1214) 

4+ 

0,1 

0,1 

м+ 
2,0 

20,3 
48,9 
27,2 

1,5 

0,1 
100 
1,50 
4,06 

Примечание. Приведены результаты экстраполяции исследовательской выборки на промысловый 
улов (2603 экз.). 

Средняя масса тинды (самки и самцы раздельно) в исследовательской 
выборке составила 1,70 и 1,76 кг, крупного лосося в возрасте Р+2+ - 4,79 
и 5,37 кг, в возрасте Р+3+ - 8,01 и 10,73 кг соответственно. Как видим, 
средняя масса рыб в промысловых уловах лосося р. Уры в период с 1992 
по 2000 г. соответствует средней массе тинды. Половые различия в раз
мерах начинают проявляться на втором и третьем годах морской жизни, 
достигая в среднем 0,52 и 2,72 кг соответственно. Среди самцов и самок 
тинды наблюдается достоверное увеличение средних показателей массы 
тела и длины рыб с повышением речного возраста. 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни рекру
тов составила 4,06 года и оказалась одинаковой у самцов и самок (табл. 18). 
По морскому периоду жизни самцы на 0,8 года младше самок и на 89,3 % 
представлены тиндой. Среди самок доля тинды оказалась достаточно вы
сокой и составила 18,1 %. В среднем доля тинды в популяции достигала 
60,1 %. 

Повторно нерестующие рыбы (23 экз.) в популяции лосося р. Уры в 
1985 г. составили 1,7 % (результат экстраполяции исследовательской вы
борки на улов). Все рыбы из остатка имели на чешуе одну нерестовую 
марку и шли на повторный нерест после одного года морского нагула. По 
средней продолжительности речного периода жизни (4,00 года) произ
водители из остатка не отличались от рекрутов. Средняя продолжитель
ность морского периода до первого нереста у рыб из остатка (1,87 года) 
оказалась сопоставимой с соответствующим показателем для самок-рек
рутов. 
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Численность. В среднем за период с 1958 по 1990 г. на рыбоучетном 
заграждении р. Уры отлавливали 861±76 экз. рыб (п = 32 года) при меж
годовых колебаниях от 199 до 2214 экз. (см. Приложение, табл. 4). С уче
том 50 %-ного промыслового изъятия приведенные выше цифры следует 
удвоить, и тогда среднегодовую численность нерестовых мигрантов можно 
оценить в 1700 экз. Данные промысловой статистики свидетельствуют о 
снижении промысловых запасов, особенно в последнее десятилетие. 

Численность популяции лимитируется небольшим нерестово-вырас-
тным фондом. Возможно увеличение численности лосося р. Уры за счет 
вовлечения в нерестово-вырастной фонд потенциальных нерестилищ, 
расположенных выше Большого водопада. 

3.1.4. РЕКА ТУЛОМА 

Бассейн Туломы занимает западную часть Нотозерско-Туломской деп
рессии. В настоящее время р. Тулома вытекает из Верхнетуломского водо
хранилища (до зарегулирования - из оз. Нотозеро) и впадает в кутовую 
часть Кольского залива (рис. 24). 

Зарегулирование р. Туломы началось со строительства Нижнетулом-
ской ГЭС с перепадом высот в нижнем и верхнем бьефах 20 м и образова
ния в 1936 г. Нижнетуломского водохранилища. Начиная с 1937 г. произ
водители лосося заходят в реку по Нижнетуломскому рыбоходу, который 
является одним из наиболее эффективных рыбопропускных сооружений 
в России (Головков, Кожин, 1939). До 1965 г. поднявшийся по рыбоходу 
лосось нерестился в притоках р. Туломы и реках бассейна Нотозера. Пере
крытие в 1963 г. реки плотиной Верхнетуломской ГЭС привело к образо
ванию на месте Нотозера Верхнетуломского водохранилища и утрате не
рестилищ лосося в его бассейне. Построенный на Верхнетуломской ГЭС 
рыбоход оказался малоэффективным и был законсервирован в 1970 г. 

Нижнетуломское водохранилище при длине 60 км и ширине 0,18 -
1,50 км простирается от кутовой части Кольского залива почти до плоти
ны Верхнетуломской ГЭС и имеет площадь зеркала 38,5 км2 и глубину в 
нижнем бьефе плотины 18 м. Площадь зеркала Верхнетуломского водо
хранилища 745 км2 при длине 110 км и ширине 0,5 - 20 км (Шустер, 1969). 
Известно, что в водоемах озерного типа по сравнению с реками прогрев 
воды, как и ее охлаждение, сдвигается на более поздние сроки. Анало
гичная картина наблюдается при сопоставлении температуры воды не
посредственно выше плотины Нижнетуломской ГЭС и в лососевых ре
ках бассейна Туломы (рис. 25). В июне - июле разница температуры воды 
в Нижнетуломском водохранилище и впадающей в него р. Печи может 
достигать 5,5 - 10,0 °С. По-видимому, различия температуры воды име
ют близкие значения и в других притоках Нижнетуломского водохрани
лища. Следует отметить, что, по данным ГМС, разница между темпера
турой воды в р. Пече и верхней части Нижнетуломского водохранилища 
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Рис. 24. Схема НВУ атлантического лосося в бассейне р. Туломы (наши данные). 
1 - плесы и озера; 2 - крупновалунные НВУ; 3 - галечниковые НВУ Нерестовый район обозначен точками 
Fig. 24. The scheme of Atlantic salmon breeding grounds in the Tuloma River basin (our data). 
1 - pools and lakes, 2 - breeding grounds on rapids, 3 - nursing grounds on rapids. Breeding area marked bay 
points 

практически отсутствует. Вероятно, это объясняется тем, что водомер
ный пункт ГМС находится в прибрежье водохранилища, где вода прогре
вается за счет инсоляции в условиях полярного дня. В районе плотины 
Нижнетуломской ГЭС в результате сработки воды происходит переме
шивание водных слоев, что приводит к снижению температуры воды у 
поверхности. 

Нерестилища. В настоящее время воспроизводство туломского лосо
ся осуществляется естественным путем в реках Печа, Шовна, Улита и Пак, 
впадающих в Нижнетуломское водохранилище. В бассейне Туломы ос
новной лососевой рекой считается Печа, которая представляет собой озер-
но-речную систему с довольно крупным русловым Печозером. Главный 
лососевый приток р. Печи - р. Конья — образуется при слиянии ручьев 
Перньоя и Релтоя и на протяжении 3 км представляет собой сплошной 
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Рис. 25. Среднесуточная темпера
тура воды в р. Пече (1), в Нижнетулом-
ском водохранилище в районе впаде
ния р. Печи (2), в верхнем бьефе Ниж-
нетуломского водохранилища (3) (по: 
Мартынов, Куценко, 1985) 

Fig. 25. Average daily water tempe
rature in the Pecha River (7), in Nizhne-
tulom water storage not far from mouth 
of the Pecha River (2) and nearly dam of 
the Nizhnetulom hydroelectric power sta
tion (3) (after: Martynov, Kytsenko, 1985) 

каменистый порог, не пригодный для нереста лосося. Основные нерес
тилища начинаются в 3,5 км ниже слияния ручьев и располагаются до 
7-го км от устья. Река Печа ниже впадения р. Коньи, включая Пусозеро, 
составляет плесовый участок с пятью короткими порогами, малопригод
ными для закладки икры. Порожистые участки, сложенные крупным ва
лунным материалом, начинают встречаться ниже Пусозера, и их относи
тельная протяженность по сравнению с плесами возрастает к устью реки. 
Преобладающие скорости течения на порожистых участках составляют 
0,7 - 0,8 м/с (до 1,2 м/с). Дно большинства порогов сложено крупной галь
кой и валунами. В межень каменистый грунт порогов обрастает водяным 
мхом, нитчатыми водорослями и водяной сосенкой, проективное покры
тие которых составляет 50 -60 %. На бассейн Печи приходится 95,6 га 
нерестово-вырастных угодий лосося, что соответствует 60 % от всего 
фонда по бассейну Туломы (табл. 19). 

Нерестилища, большей частью аллювиального происхождения, рас
пределены на порогах мозаично небольшими участками площадью от 3 до 

Таблица 19. Нерестово-вырастные угодья (НВУ) атлантического лосося в бассейне 
Туломы (Вшивцев и др., 1988) 
Table 19. Area of breeding and nursing grounds Atlantic of salmon in the Tuloma River basin 
(after: Vshivtsev et al., 1988) 

Река 

Печа 

Конья 
Улита 
Шовна 
Пак 
Всего 

Длина 
реки, км 

83 

45 
30 
39 
23 
220 

Протяженность 
нерестового 
района, км 

49,0 

31,6 
27,6 
19,1 
0,8 

128,1 

Площадь 
НВУ, га 

69,8 

25,8 
41,0 
20,6 
1,0 

158,2 

Примечания 

НВУ до впадения р. Коньи получены по
средством картографической съемки, вы
ше — расчетным путем 
Прямые наблюдения 
Площади НВУ получены расчетным путем 
Тоже 

-«-
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15 м2, сложены галькой и гравием. Характеристики данных участков при
водятся по результатам обследования обсушенного при строительстве 
Верхнетуломской ГЭС русла р. Туломы на участке выше порога Падун. 

Порог Падун расположен в устье р. Печи непосредственно перед ее 
впадением в Нижнетуломское водохранилище и оборудован небольшим 
рыбоходом, облегчающим заход производителей в реку в меженный пе
риод. Порог не является серьезным препятствием для лосося, но способ
ствует концентрации нерестовых мигрантов в яме под порогом, что де
лает их доступными для незаконного лова. 

По нашим оценкам, площадь нерестово-вырастных угодий туломско-
го лосося, сохранившихся после строительства Нижнетуломской и Верх
нетуломской ГЭС, составляет 158,2 га (см. табл. 19). 

Биологические группы. Атлантический лосось в р. Туломе практи
чески полностью представлен рыбами летней биологической группы. 
Упоминаний в литературе о присутствии среди туломского лосося рыб 
осенней биологической группы нами не найдено. Один экземпляр сереб
ристой «озимой» самки в возрасте Р+1+ со слабо развитыми половыми 
продуктами (III стадия зрелости) был отловлен нами при закрытии Ниж-
нетуломского рыбохода в октябре 1984 г. По-видимому, «озимые» рыбы в 
отдельные годы могут встречаться среди туломского лосося в незначи
тельном количестве. По крайней мере, серебристые особи без признаков 
лошания, заходящие в ловушку рыбохода в конце сентября - октябре, ско
рее всего, являются рыбами осенней биологической группы. Так, за тре
тью декаду сентября и октябрь в ловушку Нижнетуломского рыбохода в 
1982 г. зашло 39, в 1983 г. - 36, в 1984 г. - 26, а в 1986 г. - 47 производите
лей лосося, что соответственно составило 0,94; 0,40; 0,26 и 0,66 % от 
численности нерестовых стад (в среднем 0,57+0,15 %). Не исключено, 
что отдельные экземпляры осеннего лосося могут заходить в р. Тулому 
ранней весной как заледка. 

Рис. 26.Нерестовыйход атлантического лососявр.Туломев 1981 (7), 1984 (2) и 1986 (5) гг. 

Fig. 26. RunofAtlantic salmon in the Tuloma River in 1981 (/), 1984 (2) and 1986 (5) 
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Нерестовый ход. Первые экземпляры анадромных мигрантов лосося 
начинают встречаться в учетной ловушке Нижнетуломского рыбохода в 
первой декаде мая. Нерестовый ход продолжителен по времени и в от
дельные годы (1986 г.) может захватывать период с мая по октябрь вклю
чительно (рис. 26). В 1981 г. при открытии рыбохода 22 мая первый эк
земпляр лосося зашел в ловушку 7 июня, а последний отмечен 31 августа 
при закрытии рыбохода 30 сентября. Таким образом, продолжительность 
нерестового хода в разные годы колеблется от 4 до 6 мес. Однако до 90 % 
производителей заходят на нерестилища в конце июня - начале августа в 
течение 40 - 50 дней. Массовый ход приходится на июль. 

Нерестовый ход начинается с подходов закройки, в основном представ
ленной самками с двумя годами морского нагула. В начале хода среди зак
ройки зачастую встречаются лошалые рыбы прошлогоднего хода, в основ
ном самцы с одним годом морского нагула, задержавшиеся и перезимовав
шие в нижнем бьефе Нижнетуломской ГЭС. В конце июня - начале июля 
начинается ход межени, представленной большей частью самцами с од
ним годом морского нагула. Конец нерестового хода туломского лосося имеет 
слабо выраженный характер и в основном представлен летними самцами 
и самками, среди которых единично встречаются «озимые» рыбы. 

Массовый ход туломского лосося может начинаться дружно с подхо
дов большого количества рыб в короткие сроки. В 1983 и 1984 гг. в тече
ние десятидневки через учетную ловушку проходило более 40 % от общей 
численности анадромных мигрантов. В 1981 и 1986 гг. рыбы заходили в 
реку равномерно в течение двух-трех десятидневок, и их доля за декаду 
немногим превышала 20 % от численности всего стада. В первом случае 
основная часть нерестовых мигрантов заходила в реку примерно на 15 
дней раньше, чем во втором. 

Растянутость нерестового хода в определенной мере обусловлена за
держкой производителей в нижнем бьефе Нижнетуломской ГЭС. Косвен
ным подтверждением тому служит высокая доля лошалых рыб в уловах 
из рыбоучетной ловушки, расположенной в верхнем колодце рыбохода. 

Соотношение полов. Средний показатель доли самок в нерестовых 
стадах туломского лосося за период с 1966 по 1986 г. (n = 21 год) составил 
48,7±1,61 % при межгодовых колебаниях от 37 до 66 % (Вшивцев и др., 
1988). Аналогичный показатель для более раннего периода — с 1952 по 
1957 г. (п = 6 лет) - был достоверно ниже: 40,3+4,23 % при межгодовых 
колебаниях от 20 до 49 % (Азбелев, 1960). Следует отметить, что половой 
состав нерестовых мигрантов туломского лосося подвержен цикличес
кой изменчивости с периодом в 8 - 9 лет (Вшивцев и др., 1988). 

Самки доминируют в начале хода, к осени их доля снижается. Самцы 
начинают преобладать над самками с третьей декады июля, и их доля к 
концу нерестового хода достигает более 80 % (рис. 27). 

Длина и масса. Средняя масса рыб в уловах туломского лосося за пе
риод с 1958 по 1990 г. колебалась от 1,93 до 4,81 кг и в среднем составила 
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Рис. 27. Сезонная изменчивость полового состава анадромных мигрантов 
атлантического лосося р. Туломы в 1985 и 1986 гг. 

Fig. 27. Seasonal dynamics of sex ratio of anadromous migrants of Atlantic salmon in the 
Tuloma River in 1985 and 1986 

2,69±0,10 кг (n = 33 года). Данные промысловой статистики после 1990 г. 
(Приложение, табл. 8) не приняты нами во внимание, так как они отра
жают негативные изменения в структуре популяции. 

Половые различия в размерах рекрутов туломского лосося отсутству
ют как у тинды, так и у рыб с двумя годами морского нагула (Приложение, 
табл. 9). Различия в размерах тинды в пользу самцов в исследователь
ской выборке за 1986 г. оказались достоверными, но небольшими по зна
чениям (0,2 кг и 1,9 см). Самцы туломского лосося начинают существен
но превосходить самок по длине и массе тела лишь на третьем году мор
ского нагула. 

По массе тела повторно нерестующие особи туломского лосося более 
чем на 2 кг превосходят рекрутов, имеющих такой же морской возраст до 
первого созревания, и приближаются по данному показателю к старшим 
на год морской жизни рекрутам (табл. 20). Половые различия длины и 
массы тела у одновозрастных по морскому периоду жизни особей остат
ка недостоверны или же незначительны. Это справедливо для рыб с од
ним и двумя годами морского нагула до первого нереста. Незначительные 
материалы по старшевозрастным особям не позволяют определенно су
дить о половых особенностях их размеров. Однако по аналогии с рекру
тами можно предположить, что повторно нерестующие самцы с тремя 
годами морского нагула до первого нереста должны по размерам превос
ходить одновозрастных самок. 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни рекру
тов туломского лосося в 1985 г. составила 3,93 года, в 1986 г. - 3,80, в 
среднем за два года - 3,87, а длительность морского периода жизни -1,67 
и 1,45 соответственно, в среднем — 1,56 года. Обращает на себя внима
ние растянутость возрастного ряда за речной период жизни (от 2+ до 7+ 
лет). Однако более 80 % рыб скатывались в море в возрасте 4+ (доминан
та) и 3+ (субдоминанта) лет. Суммарная доля рыб с речным возрастом 2+, 
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Таблица 20. Масса и длина повторно нерестующих лососей р. Туломы (1985 и 1986 гг., 
наши данные), % 
Table 20. Average body length and weight of Atlantic salmon repeat spawners in the Tuloma 
River in 1985 -1986 (our data), % 

Возраст 

3-3+Sm+ 
3+l+Sml+ 

4+l+Sml+ 

5-l+Sml+ 
6-l+Sml+ 
P+1+Sml+ 

2+2+Sml-
3+2+Sml+ 
З-2-Sml-
4+2+Sml+ 

5-2+Sml+ 

6+2+Sml+ 
P+2+Sml+ 

4-3-Sml-

4-4+Sml+ 
В среднем* 

Пол 

99 
99 
S3 
99 
S3 
зз 
99 
99 
33 
99 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
99 
33 
99 

S3 
99 

:<?(J 
9<J 

n 

1 
7 
6 
14 
8 
3 
1 

23 
17 
1 

14 
1 

29 
6 
2 
1 
1 

47 
8 
1 
1 
1 

74 
29 
103 

Масса, кг 

M+m 

4,23+0,12 
5,45+0,26 
4,28±0,22 
5,33+0,41 
4,93+0,82 

4,35±0,17 
5,30+0,24 

7,04+0,36 

6,63+0,22 
6,87+0,96 

6,71±0,18 
6,93±0,72 

6,02+0,19 
6,06±0,32 
6,03±0,16 

a 

0,32 
0,63 
0,83 
1,17 
1,42 

0,81 
1,00 

1,36 

1,19 
2,35 

1,21 
2,05 

1,62 
1,71 
1,64 

lim 

6,20 
3,75-4,80 
4,85-6,60 
2,30-5,75 
3,00-6,40 
3,30-5,90 

4,15 
2,30-6,50 
3,00-6,60 

6,00 
4,55-9,60 

8,00 
4,10-9,80 
3,65-9,50 
6,10; 6,40 

6,25 
7,25 

4,10-9,80 
3,65-9,50 

10,80 
9,50 
8,80 

2,30-10,80 
3,00-9,50 

2,30-10,80 

Длина AC, 

M+m 

75,8±1,16 
81,8±2,06 
75,9±1,02 
80,3±1,81 
78,3±1,67 

76,2+0,80 
80,5±1,14 

88,9±1,46 

87,4±0,88 
86,9±4,34 

87,7+0,72 
86,6±3,25 

84,1+0,84 
83,5±1,40 
84,0+0,72 

CT 

3,08 
5,04 
3,82 
5,12 
2,89 

3,86 
4,69 

5,48 

4,74 
10,64 

4,90 
9,18 

7,18 
7,53 
7,25 

CM 

lim 

82,0 
69,5-79,0 
75,0-90,0 
68,0-84,0 
72,0-86,0 
75,0-80,0 

75,0 
68,0-85,0 
72,0-90,0 

85,0 
74,5-100,0 

89,0 
79,0-97,0 
71,0-98,5 
84,0; 89,0 

82,5 
89,5 

74,5-100,0 
71,0-98,5 

100,0 
100,0 
95,0 

68,0-100,0 
71,0-100,0 
68,0-100,0 

* Включены рыбы с разрушенной чешуей. 

6+ и 7+ лет не превышала 3 %. Морской возраст рекрутов колебался от 1+ 
до 3+ лет. Среди самок доминировали рыбы в возрасте Р+2+, среди сам
цов-Р+1+ (табл.21). 

Половые различия по речному периоду жизни в 1985 г. отсутствовали, 
а в 1986 г. самки на 0,12 года были старше самцов. В эти годы длительность 
морского нагула самок примерно на 0,8 года превышала таковую самцов. 

По данным Н.И. Кожина (цит. по: Лагунов, Азбелев, 1958), в первые 
годы работы рыбохода доля остатка среди нерестовых мигрантов тулом-
ского лосося составляла 7,6 % (исследовано 567 рыб). В 50-е годы про
шлого столетия доля повторно нерестующих рыб в разные годы колеба-
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Та6лица21. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Туломы 
(наши данные), % 
Table 21. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Tuloma River 
(our data), % 

\Mope 
Рекач 

Самки 

1+ 2+ • 3+ м+ 
Самцы 

1+ 2+ 3+ м+ 
Оба пола 

1+ 2+ 3+ м+ 

Исследовательская выборка (1038 самок и 845 самцов), 1985 г. 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 
Р+ 

0,3 
1,3 
4,5 
1,8 

7,9 

0,1 
15,9 
55,3 
11,0 
0,2 

82,5 

3,1 
5,8 
0,6 
0,1 

9,6 
Средний возраст: море 

река 

0,4 
20,3 
65,6 
13,4 
0,3 

100,0 
2,02 
3,93 

1,3 
19,1 
43,3 
17,2 
0,4 
0,1 
81,4 

3,3 
9,0 
1,2 

13,5 

2,2 
2,7 
0,2 

5,1 

1,3 
24,6 
55,0 
18,6 
0,4 
0,1 

100,0 
1,24 
3,93 

0,7 
9,3 

21,9 
8,7 
0,2 
0,1 

40,9 

0,1 
10,2 
34,5 
6,6 
0,1 

51,5 

2,7 
4,4 
0,4 
0,1 

7,6 

0,8 
22,2 
60,8 
15,7 
0,4 
0,1 

100,0 
1,67 
3,93 

Результат экстраполяции исследовательской выборки (1532 экз.) научтенную 
численность стада (6788 экз.), 1986 г. 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 
Р+ 

0,3 
9,0 
12,0 
3,5 

24,8 

0,6 
18,0 
38,6 
13,1 
0,1 

70,4 

1,2 
3,6 

4,8 
Средний возраст: море 

река 

0,9 
28,2 
54,2 
16,6 
0,1 

100,0 
1,80 
3,87 

2,3 
32,5 
47,6 
9,2 
1,1 
0,3 

93,0 

1,7 
2,6 
1,0 

5,3 

о,з 
1,1 
0,3 

1,7 

2,3 
34,5 
51,3 
10,5 
1,1 
0,3 

100,0 
1,09 
3,75 

1,3 
20,7 
29,7 
6,3 
0,5 
0,1 
58,6 

0,3 
9,9 

20,7 
7,1 
0,1 

38,1 

0,8 
2,4 
0,1 

3,3 

1,6 
31,4 
52,8 
13,5 
0,6 
0,1 

100,0 
1,45 
3,80 

лась в нерестовых стадах от 0,0 до 2,4 % (Лагунов, Азбелев, 1958). По 
нашим данным, в 1985 г. доля остатка составила 2,9 %, а в 1986 г. - 2,7 %. 
Абсолютное большинство производителей из остатка нагуливались в море 
после нереста 1- или 1+ лет. 

В первые годы функционирования рыбохода среди нерестовых миг
рантов туломского лосося встречались рыбы с четырехлетним периодом 
морского нагула. В 1938 г. 49,5 % рекрутов при средней продолжительно
сти морского периода жизни 1,68 лет нагуливались в море 1+, 36,5 % -
2+, 10,5 % - 3+ и 3,5 % - 4+ лет (исследовано 524 экз. рыб; Головков, 
Кожин, 1939). Суммарная доля рыб в возрасте Р+3+ и Р+4+ достигала 
14 %. По нашим данным (см. табл. 21), в середине 80-х годов прошлого 
столетия рыбы с четырехлетним периодом морского нагула в нерестовом 
стаде отсутствовали, а доля рыб с трехлетним морским нагулом не пре
вышала 7,6 %. Сокращение возрастного ряда туломского лосося по морс
кому периоду жизни, скорее всего, произошло в связи с утратой после 
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строительства Верхнетуломской ГЭС части, либо всей самостоятельной 
популяции лосося, воспроизводившегося в протяженных притоках, впа
дающих в Нотозеро. 

Численность. Учет численности и промысел туломского лосося осу
ществляли в верхнем колодце рыбохода посредством деревянной ловуш
ки, опускаемой в рыбоход и поднимаемой для проверки электрической 
лебедкой. На время проверки ловушки рыбоход перекрывался рамой, об
тянутой капроновой делью. 

Строительство Нижнетуломской ГЭС и вынужденное закрытие ры
бохода в годы Великой Отечественной войны резко снизили численность 
туломского лосося, который в период с 1945 по 1949 г. составлял 1198 
рыб (Лагунов, Азбелев, 1958). В последующие годы благодаря щадящему 
режиму эксплуатации популяции, при котором в разные годы вылавли
валось от 9 до 33 % (в среднем 30 %) анадромных мигрантов, к 1960 -
1964 гг. численность нерестовых стад возросла до среднегодовых значе
ний 8900 рыб. Утрата значительной части НВУ туломского лосося в ре
зультате ввода в эксплуатацию в 1964 г. Верхнетуломской ГЭС, рыбопро
пускные сооружения которой оказались неэффективными, привела к сни
жению и последующей стабилизации численности нерестовых стад в 
период с 1970 по 1995 г. на среднегодовом уровне 6401±588 экз. рыб при 
межгодовых колебаниях 2694 - 12 692 экз. (см. Приложение, табл. 8). 
С 1996 по 2000 г. численность нерестовых стад туломского лосося умень
шилась до среднегодового значения 1486±808 экз. при межгодовых коле
баниях 354 - 3798 экз. Современная низкая численность анадромных 
мигрантов этого вида обусловлена снижением эффективной численнос
ти популяции в начале 90-х годов прошлого столетия в результате чрез
мерно большого изъятия производителей на нерестилищах. 

Оптимальная численность нерестовых стад туломского лосося может 
быть оценена по продуктивности НВУ. При среднем 5 %-ном возврате 
производителей в реки от стадии покатника (Бакштанский и др., 1976) сред
негодовой выход покатной молоди в период стабильного состояния чис
ленности популяции в 1970 - 1995 гг. с площади НВУ 158,2 га в среднем 
составил 126 560 экз. при межгодовых колебаниях от 53 788 до 253 120 экз. 
Таким образом, выход покатной молоди со 100 м2 НВУ в среднем состав
лял 8 экз. при межгодовых колебаниях 3,4 - 16,0 экз. 

По данным ряда авторов о продуктивности лососевых рек Кольского 
полуострова, Карелии, Прибалтики и Северной Норвегии, обобщенных 
Ю.А. Шустовым (1983), выход покатной молоди атлантического лосося 
со 100 м2 НВУ колеблется от 2,9 до 9,2 экз. Высокие показатели выхода 
покатной молоди атлантического лосося в период с 1970 по 1995 г. с еди
ницы НВУ, сохранившихся в бассейне Туломы после гидростроительства, 
свидетельствуют о том, что в этот отрезок времени численность популя
ции находилась в соответствии с реальными продуктивными возможно
стями реки. 
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3.1.5. РЕКА КОЛА 

Река Кола вытекает из Колозера и впадает в кутовую часть Кольского 
залива на расстоянии 10 км от устья р. Туломы (рис. 28). Длина реки 8 км, 
площадь водосбора 3846 км2, озерность бассейна 6 %, заболоченность 
15 %, лесистость 55 %. В состав озерно-речной системы реки входят мно
гочисленные озера, наиболее крупные из которых - Колозеро, Пулозеро и 
Мурдозеро - приурочены к верхнему течению главной реки. Практичес
ки все притоки также вытекают из озер и имеют русловые озера. 

В воспроизводстве популяции лосося р. Колы присутствуют две ком
поненты: естественный нерест и заводское разведение. Молодь лосося 
на Тайбольском рыбоводном заводе перед выпуском в реки метится уда
лением жирового плавника, и анадромные мигранты заводского проис
хождения легко идентифицируются в уловах, что делает возможным про
ведение сравнительного анализа «диких» и заводских рыб. 

На 17-м километре от устья р. Колы установлено рыбоучетное заграж
дение, на котором до 1995 г. все анадромные мигранты, зашедшие в ло
вушку, изымались промыслом. 

Нерестилища. Атлантический лосось воспроизводится в р. Коле и ее 
притоках первого порядка - реках Домашняя (Тюхта), Кица, Медвежья, 
Орловка. Суммарная площадь НВУ в бассейне реки составляет 135,46 га, 
что может обеспечить выход 114,48 тыс. покатников. Основные НВУ ло
сося находятся в русле среднего течения р. Колы от впадения р. Медве
жьей до пос. Шонгуй. Ниже РУЗа расположено 38,4 % от общей площа
ди НВУ лосося в бассейне реки (Зубченко и др., 2003). 

Биологические группы. В популяции лосося р. Колы доля рыб осен
ней биологической группы несколько выше, чем в соседней р. Туломе. 
В 1985 г. доля осенних рыб составила 4,9 %. По данным А.С. Вшивцева 
(1990), доля осенних рыб среди лосося от естественного воспроизвод
ства в период 1983 - 1987 гг. составила 3,72±1,14 при колебаниях от 1,3 
до 7,5 % (п = 5 лет), а от заводского воспроизводства - 1,46+0,48 при 
колебаниях от 0,5 до 3,3 % (п = 5 лет). В 1997 - 2001 гг. «озимые» рыбы 
среди анадромных мигрантов заводского происхождения отсутствовали 
(Зубченко и др., 2003). 

Нерестовый ход. Расположение РУЗа на удалении от устья реки мо
жет несколько менять картину нерестовой миграции рыб. К такого рода 
изменениям можно отнести встречаемость среди рыб с типичной морс
кой окраской тела сильно лошалых особей, которые длительное время 
находились в пресной воде ниже ловушки. В целом же относительно не
большая удаленность ловушки от моря позволяет достаточно полно су
дить об интенсивности хода анадромных мигрантов в реку. 

Нерестовый ход этого лосося продолжителен и в отдельные годы ох
ватывает период со второй декады мая по третью декаду октября (рис. 29). 
Пик хода обычно приходится на первую декаду июля, когда в реку заходит 
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Рис. 28. Схема бассейна р. Колы. 
/ - нерестово-вырастные угодья атлантического лосося; 2 - рыбоучетное заграждение (РУЗ); 3 -

Тайбольский рыбоводный завод; 4 - места выпуска заводской молоди лосося. Карта составлена по 
материалам Зубченко с соавт. (2003) 

Fig. 28. The scheme of the Kola River basin. 
1 - run-growth areas of Atlantic salmon; 2 - counting fence; 3 - Taybola Atlantic salmon hatchery; 

4 - places of release. The map is compiled according to materials of Zubchenko et al., 2003 



Рис. 29. Нерестовыйход атлантического лосося в р. Коле в 1980 (7), 1983 (2) и 1984 (3) гг. 
Fig. 29. Run of Atlantic salmon in the Kola River in 1980 (/), 1983 (2) and 1984 (5) 

более четверти рыб (1980, 1982, 1983 гг.). Ранний пик подхода произво
дителей отмечен во второй декаде июня 1984 г., когда в реку зашло более 
30 % стада. При поздних заходах формируется до двух дополнительных 
пиков, а сама кривая хода имеет более растянутый вид. Начало и пик не
рестового хода лососей заводского происхождения сдвинуты по сравне
нию с ходом «диких» рыб примерно на 10 дней (Вшивцев, 1990; Зубченко 
и др., 2003). 

Соотношение полов. В июне в уловах доминируют самки, доля кото
рых может достигать 75 % (рис. 30). В июле — первой декаде августа пре
обладают самцы, а осенью вновь начинают доминировать самки. В целом 
в популяции лосося р. Колы преобладают самцы. По данным управления 
«Мурманрыбвод», доля самок за 1972 — 1975 гг. в среднем составила 
35,8+2,55 % при колебаниях от 29,8 до 41,5 % (и = 4 года). Среди произво
дителей заводского происхождения значительно больше доля самцов. 

На Тайбольском рыбоводном заводе среди трехлеток (2+) преоблада
ли самцы, доля которых в генерации молоди 1996 г. составила 55 %, а в 
генерации 1998 г. — 56%. Доминирование самцов среди старшевозраст-
ньгх пестрятоклососякакзаводского(58,6%),такиестественного(53,1 %) 
воспроизводства наблюдается на НВУ в р. Кола (Зубченко и др., 2003). 
Вместе с тем превышение доли самцов среди «заводских» пестряток по 
сравнению с «дикими» в несколько раз ниже, чем среди анадромньгх миг
рантов соответствующего происхождения. 

Длина и масса. Средняя масса рыб в промысловых уловах лосося 
р. Колы составила 3,99±0,19 кг при межгодовых колебаниях от 2,41 до 
8,23 кг (п — 43 года; см. Приложение, табл. 8). Промысловая статистика 
не подразделяет рыб по признаку их происхождения, и приводимые дан
ные включают как «диких», так и «заводских» рыб. В действительности 
средняя масса рыб, имеющих заводское происхождение, ниже, чем «ди
ких» (Вшивцев, 1980). В исследовательской выборке за 1985 г. средняя 
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Рис. 30. Сезонная изменчивость по
лового состава анадромных мигрантов 
атлантического лосося р. Колы 

Fig. 30. Seasonal dynamics of sex ratio 
of anadromous migrants of Atlantic salmon 
in the Kola River 

масса «диких» рыб на 2,8 кг превосходила среднюю массу «заводских» 
(соответственно 5,5 и 2,7 кг; Приложение, табл. 10). Это связано с разли
чиями в их возрастной структуре. «Заводские» рыбы большей частью 
представлены тиндой, а среди «диких» доля крупного лосося и тинды 
примерно одинаковы. Достоверные различия в размерах тинды и круп
ного лосося разного происхождения отсутствуют. Меньшие средние раз
меры «заводских» самцов в возрасте Р+2+, скорее всего, связаны с не
большим количеством рыб в данной возрастной группе. Также не выяв
лены достоверные различия в размерах между рыбами, имеющими оди
наковую продолжительность морского периода жизни, но разную про
должительность речного нагула. 

Возраст. Средний возраст «диких» рекрутов лосося р. Колы примерно 
на год больше, чем у рыб заводского происхождения (табл. 22,23). «Завод
ские» рыбы младше «диких» как по пресноводному, так и морскому пери
одам жизни, что также отмечали другие исследователи (Вшивцев, 1990; 
Зубченко и др., 2003). Различия в продолжительности пресноводного пе
риода жизни обусловлены скатом значительной части молоди заводского 
происхождения в возрасте трех лет (2+), т. е. в год выпуска с рыбоводного 
завода, причем в море скатываются преимущественно самки: среди рек
рутов-самок доля рыб в возрасте 2+М+ почти в два раза выше, чем среди 
рекрутов-самцов. Смертность неадаптированной заводской молоди атлан
тического лосося, скатившейся в год выпуска в море, составляет более 99 % 
(Бакштанский и др., 1981; Шустов, 1983; Черницкий, Лоенко, 1990). Таким 
образом, аномально низкая доля самок среди рекрутов заводского проис
хождения, скорее всего, связана с ранней по сравнению с самцами катад-
ромной миграцией на стадии пестрятки и высокой смертностью в море. 
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Таблица 22. Возрастной состав «диких» рекрутов атлантического лосося р. Колы 
(1985 г., наши данные), % 
Table 22. Age structure of «wild» Atlantic salmon first-time spawners in the Kola River in 
1985 (our data), % 

\Mope 

Рекач 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

Самки (п = 569) 

1+ 

1,8 
0,4 
0,2 

2,4 

2+ 

1,2 
31,1 
26,3 
1,9 
0,4 
60,9 

' 3+ 

18,6 
14,2 
3,9 

36,7 
Средний возраст море 

река 

м+ 

1,2 
51,5 
40,9 
6,0 
0,4 
100 
2,34 
3,53 

Самцы (п = 598) 

1+ 

9,0 
54,5 
11,9 
1,8 

77,2 

2+ 

0,2 
2,0 
2,0 
0,2 

4,4 

3+ 

8,0 
6,9 
2,8 

17,7 

4+ 

0,5 
0,2 

0,7 

м+ 
9,2 

65,0 
21,0 
4,8 

100 
1,42 
3,21 

Оба пола (и =1167) 

1+ 

4,6 
28,8 
6,3 
1,0 

40,7 

2+ 

0,7 
16,2 
13,8 
1,0 
0,2 

31,9 

3+ 

13,2 
10,5 
3,3 

27,0 

4+ 

0,3 
о,1 

0,4 

м+ 
5,3 
58,5 
30,7 
5,3 
0,2 
100 
1,87 
3,37 

Примечание. Исследовательская выборка. В возрастные группы объединены рыбы с приростом и 
без прироста на чешуе. 

«Заводские» производители характеризуются меньшим числом воз
растных групп. По данным А.С. Вшивцева (1990), «дикие» производите
ли представлены 20, а «заводские» — 15 возрастными группами. По на
шим данным, среди «заводских» отсутствуют особи в возрасте старше 
4+М+ и Р+3+, в то время как среди «диких» рекрутов особи, прожившие в 
реке более четырех лет, составили 5,7 %, а четыре года в море - 0,4 %. 
Видимо, меньшая по сравнению с «дикими» вариабельность возрастного 
состава «заводских» рыб связана с относительной стабильностью факто
ров их среды обитания в раннем онтогенезе в условиях Тайбольского 
рыбоводного завода и асимметричным отбором производителей из «ди
кой» популяции для рыбоводных целей. 

Таблица 23. Возрастной состав исследовательской выборки «заводских» рекрутов 
атлантического лосося р. Колы (1985 г., наши данные),% 
Table 23. Age structure of «farming» Atlantic salmon first-time spawners in the Kola River 
in 1985 (our data), % 

\Mope 
Река\ 

2+ 
3+ 
4+ 
Р+ 

Самки (п = 63) 

1+ 

1,6 
9,5 
4,8 
15,9 

2+ 

30,2 
31,7 
9,5 

71,4 

3+ 

3,2 
9,5 

12,7 
Средний возраст: море 

река 

м+ 

35,0 
50,7 
14,3 
100 
1,97 
2,79 

Самцы (п = 355) 

1+ 

18,6 
75,6 
3,9 

98,1 

2+ 

0,3 
0,8 

1,1 

3+ 

0,8 

0,8 

м+ 

18,9 
77,2 
3,9 
100 
1,03 
2,85 

Оба пола (л = 418) 

1+ 

16,0 
65,5 
4,1 
85,6 

2+ 

4,8 
5,5 
1,4 

11,7 

3+ 

0,5 
2,2 

2,7 

м+ 

21,3 
73,2 
5,5 
100 
1,17 
2,84 
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Численность. По данным промысловой статистики, за период с 1958 
по 1990 г. на РУЗе р. Колы в среднем вылавливалось 6118±596 экз. рыб 
при межгодовых колебаниях от 997 до 15 420 экз. (п = 33 года; см. Прило
жение, табл. 8). Все анадромные мигранты, зашедшие в ловушку, изыма
лись. Исключение составляли рыбы, прошедшие вверх по реке весной в 
аварийные дни, когда рыбоучетное заграждение сносилось при резких 
повышениях уровня воды. По нашим оценкам, в результате аварийных 
подъемов ловушки выше РУЗа в среднем ежегодно проходило около 1000 
рыб, преимущественно крупные самки осенней биологической группы 
(заледка и закройка). Кроме того, часть нерестовых мигрантов нерести
лась ниже РУЗа, и их численность составляла, на наш взгляд, около 20 % 
от численности рыб, выловленных на РУЗе. 

Таким образом, для оценки общей численности производителей лосо
ся р. Колы данные промысловой статистики следует увеличить в 1,2 раза 
и прибавить количество рыб, прошедших выше заграждения в аварийных 
ситуациях на РУЗе. С учетом этих поправок среднегодовую численность 
лосося за указанный выше период относительно благополучного состоя
ния популяции можно оценить в 8300 экз. при межгодовых колебаниях от 
2200 до 19 500 экз. Потенциальные возможности НВУ лосося в бассейне 
р. Колы оцениваются по продукции покатников в 114 480 экз., а по возвра
ту анадромных мигрантов - в 11 000 экз. (Зубченко и др., 2003). Принимая 
во внимание изъятие из популяции взрослых рыб для рыбоводных целей 
и незаконный вылов на нерестилищах, можно считать, что в 60 - 80-е годы 
прошлого столетия численность лосося р. Колы была близка к оптималь
ной. За последнее десятилетие прошлого и начало нынешнего века чис
ленность популяции сильно сократилась (см. Приложение, табл. 8). 

3.1.6. РЕКА ЙОКАНЬГА 

Река Йоканьга длиной 203 км берет начало из системы озер в северо
восточной части Ловозерских тундр на северо-востоке Кольского полу
острова и впадает в Святоносский залив Баренцева моря (рис. 31). Юж
ная граница водораздела бассейна реки проходит по горной гряде Кейвы, 
на северном склоне которой находятся истоки основных лососевых при
токов: реки Сухая и Лыльйок. Длина р. Йоканьги 202,7 км, площадь водо
сбора около 5945 км2, линейная озерность около 12 %, заболоченность 
водосбора 25,1 %, облесенность 3,2 %. Основные притоки: р. Сухая 
(97,3 км), Лыльйок (49,5 км), Пуйва (46,7 км), Поккруэй (41,4 км), Пулонь-
га (34,6 км), Тичка (31,3 км) (Зубченко и др., 1991). 

Протекает р. Йоканьга по равнинной местности и до впадения р. Су
хой имеет озерно-речной характер. Здесь в русле реки располагаются до
вольно крупные озера: Колмъявр, Кальмозеро и Юпечкасты. В нижнем 
течении реки на 15-м км от устья находится еще одно русловое озеро -
Йоканьгское. 
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Рис. 31. Схема 
НВУ атлантическо
го лосося в бассей
не р. Йоканьги. 

1 - плесы и озера; 
2 - крупновалунные 
НВУ; 3 - галечниковые 
НВУ; 4 - нерестовый 
район лосося 

Fig. 31. The 
scheme of sal-mon 
breeding grounds in 
the Iokanga River 
basin. 

1 - pools and la
kes; 2 - rapids with 
boulder ground; 3 -
rapids with gravel 
grounds; 4 - breeding 
area of Atlantic salmon 



Таблица 24. Нерестово-вырастные угодья атлантического лосося в бассейне р. Йоканьги 
(по: Долотов, 2006) 
Table 24. Breeding and nursing grounds of Atlantic salmon in the Iokanga River basin 
(after: Dolotov, 2006) 

Река 

Йоканьга 
Сухая с притоками Золотая и Семужья 
Лыльйок 
Покруэй 
Пулоньга, Пуйва, Тыдийок, Адийок, Акиманаэйна 
Всего 

НВУ 

га 

223,0 
58,6 
6,2 
3,7 
1,7 

318,5 

% 

70,0 
18,4 
6,2 
3,7 
1,7 

100,0 

Нерестилища. Основные нерестилища лосося находятся в магистраль
ном русле р. Йоканьги на участке от впадения правобережного притока р. 
Пулоньги до впадения р. Сухой. Нижняя граница НВУ расположена в не
скольких сотнях метров от впадения реки в море, а верхняя распространя
ется выше устья р. Сухой до руслового оз. Юпечкасты. Со слов оленево
дов с. Краснощелье, выше оз. Юпечкасты лосось никогда не встречался. 
Лососи заходят для нереста в восемь притоков первого порядка: реки Пу
лоньга, Лыльйок, Покруэй, Адийок, Тыдийок, Акиманаэйна, Пуйва и Су
хая (с притоками Золотая и Семужья) (Долотов, 2006). Для нагула старше-
возрастные пестрятки лосося заходят в многочисленные ручьи. Долины 
большинства рек бассейна имеют вид ступеней различной ширины, на 
которых располагаются озеровидные плесы или русловые озера, соединя
ющиеся узкими бурными порогами. Нерестово-вырастные угодья лосося 
в р. Йоканьге представлены порожистыми участками, ширина которых в 
среднем составляет 60 - 80 м, глубины достигают 1,5 м, скорости течения 
0,8 -1 ,2 м/с. Большинство порогов сильно загромождено валунным мате
риалом. Преобладают валуны размерами 0,5 - 1,0 м в поперечнике. Га-
лечниковые площади невелики и встречаются в среднем течении р. Йо
каньги, в верхнем течении р. Сухой и ее притоках Семужья и Золотая (см. 
рис. 29), протекающих в пределах Кейв, которые представляют собой ко
нечные морены ледника. Видимо, в реках Сухая, Лыльйок и Йоканьга не
рестовые участки лосося располагаются среди валунного материала моза
ично и имеют аллювиальное происхождение (Зубченко и др., 1991). 

Суммарные площади НВУ лосося в бассейне р. Йоканьги составляют 
318,5 га (табл. 24), что в среднем может обеспечить продукцию 137 тыс. 
экз. покатников лосося (Долотов, 2006). 

Биологические группы. Среди нерестовых мигрантов преобладают 
рыбы летней биологической группы, которые в 1983 г. составили 57 %, а 
в 1987 г . -60 ,2%. 
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Рис. 32.иНерестовыйход атлантического 
лосося в р. Йоканьге в 1984 г. 

Fig. 32. Run of Atlantic salmon in the 
Iokanga River in 1984 

Нерестовый ход.Заход нересто
вых мигрантов в р. Йоканьгу начи
нается незадолго до распадения или 
сразу же после распадения льда в 

июне и продолжается до поздней осени, заканчиваясь в конце сентября -
начале октября перед ледоставом (рис. 32). Среди мигрантов можно вы
делить заледку, закройку, межень и осенних рыб (Смирнов, 1935а; Зуб-
ченко и др., 1991б). Заледка представлена осенними рыбами конца про
шлогоднего хода, преимущественно самками. Среди закройки преобла
дают «яровые» самки с двумя годами морского нагула. Межень практи
чески полностью представлена мелкими «яровыми» самцами с одним 
годом морского нагула. В августе — сентябре в реку заходят крупные «ози
мые» рыбы. Интересно отметить, что в отдельные годы между заходом 
межени и осенних рыб имеется разрыв во времени, который в 1983 г. 
составил 29 дней. 

Соотношение полов. Половой состав йоканьгского лосося закономер
но меняется в течение нерестового хода (рис. 33). Среди заледки и зак
ройки, мигрирующих в реку весной, преобладают крупные самки. Ме
жень представлена мелкими самцами с одним годом морского нагула. 
Среди лосося осеннего хода вновь начинают доминировать крупные сам
ки. По данным управления «Мурманрыбвод», среди рекрутов йоканьгс
кого лосося доля самок за пять лет наблюдений на рыбоучетном заграж
дении (1964, 1965,1968,1973 и 1987 гг.) составила 33,2+3,13 % при меж
годовых колебаниях от 27,4 до 38,4 %. Среди остатка преобладают самки. 

Длина и масса. Средняя масса рыб в уловах колебалась от 2,09 до 
6,56 кг ( Приложение, табл. 11) при среднем многолетнем значении 3,7±0,2 
кг (п = 18 лет). Такая большая изменчивость средней массы рыб в уловах, 
скорее всего, связана с запаздыванием установки и ранним снятием РУЗа 
в неблагоприятные по гидрологическим условиям годы. Средняя масса 
рыб в ихтиологической пробе в 
1983 г. составила 5,7 кг при сред
ней длине 79,5 см, а в 1987 г. - 3,5 кг 

Рис. 33. Сезонная изменчивость поло
вого состава анадромных мигрантов ат
лантического лосося р. Йоканьги в 1987 г. 

Fig. 33. Seasonal dynamics of sex ratio of 
anadromous migrants Atlantic salmon in the 
Iokanga River in 1987 
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при средней длине 67,1 см (Приложение, табл. 12). По средним показате
лям длины и массы самки превосходят самцов, что объясняется половы
ми различиями в длительности морского нагула рекрутов. При сопостав
лении одновозрастных по морскому периоду жизни рыб видно, что по
ловые различия в размерах отсутствуют у рекрутов в возрастной группе 
Р+1+. В старших возрастных группах самцы достоверно крупнее самок. 

Масса тела повторно нерестующих самок после годового посленерес-
тового нагула возрастает по сравнению с одновозрастными рекрутами на 
2,7 - 3,5 кг. У рыб после второго нереста снижается прирост массы тела, 
но его абсолютные значения превышают 1 кг (табл. 25). 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни йоканьг-
ского лосося составила 3,76 года. Половых различий в продолжительно
сти речного периода жизни рекрутов не выявлено, а по длительности 
морского периода жизни самки значительно превосходят самцов (табл. 
26). В среднем за два года наблюдений (1983 и 1987) продолжительность 
морского периода жизни самок составила 2,3 года, а самцов - 1,2 года. 
Средняя продолжительность морского периода жизни рекрутов йоканьг-
ского лосося без подразделения по полу составила 1,9 года. 

Численность. В период с 1962 по 1995 г. уловы лосося на рыбоучет-
ном заграждении в 1,5 км от устья изменялись от 0,05 до 10,3 т при сред
негодовом значении 4,12 т (см. Приложение, табл. 11). По данным 
А.Г. Смирнова (1935), промысловые уловы этого лосося в 30-е годы про
шлого столетия колебались от 5,46 до 10,12 т: 

Год 
1930 
1931 
1932 
1933 

В среднем 

Количество, шт. 
1073 
1045 
1436 
1897 
1363 

Улов, т 
5,464 
6,169 
7,923 
10,124 
7,420 

Средняя масса, кг 
5,09 
5,90 
5,52 
5,34 
5,44 

С учетом 25 %-ного потребления выловленных рыб на месте А.Г. Смир
нов (1935) оценивает фактические уловы йоканьгского лосося в 9,300 т в 
1932 г. и 12,655 т в 1933 г. 

Обращает на себя внимание высокая и стабильная масса рыб в уловах 
30-х годов. Это связано с тем, что лососи с одним годом морского нагула 
(тинда) не находили отражения в официальной статистике, так как вся 
добытая мелкая рыба потреблялась местным населением (Смирнов, 1935). 
По нашим данным (Мартынов и др., 1988), доля тинды среди нерестовых 
мигрантов йоканьгского лосося в 1983 г. составила 32,2 %. Используя эти 
данные, можно оценить количество рыб, вылавливавшихся в 30-е годы. 
За период с 1930 по 1933 г. в р. Йоканьге вылавливалось в среднем 1802 
рыбы при годовых колебаниях от 1381 до 2508 экз. Если принять, что ко
эффициент промыслового использования лосося в те годы составлял 0,5 
(по аналогии с режимом промысловой эксплуатации нарыбоучетных заг
раждениях), то среднегодовая численность нерестового стада составляла 

79 



Таблица 25. Средние показатели массы и длины самок повторно нерестующегося 
атлантического лосося р. Йоканьги (1987 г., наши данные) 
Table 25. Average body length and weight of Atlantic salmon repeat spawners in the lokanga 
River in 1987 (our data) 

Возраст 

3+2+Sml+ 
4+2+Sml+ 
5+2+Sml+ 
6-2+Sml+ 
P+2+Sml+ 
3+3+Sml+ 
4+3+Sml+ 
5+3+Sml+ 
6-3+Sml+ 
P+3+Sml+ 
4+2+Sml+Sml+ 
5+2+Sml+Sml+ 
3+3+Sml+Sml+ 
5+3+Sml+Sml+ 
P+3+Sml+Sml+ 
В среднем 

i ft 

7 
9 
2 
1 

20 
6 
11 
8 
1 

27 
1 
1 
2 
2 
5 
54 

Масса, кг 

M±m 
8,7±0,57 
8,7+0,64 
8,1; 9,6 

10,0 
8,8±0,35 
11,2+0,67 
10,2+0,46 
10,7±0,39 

9,0 
10,6±0,28 

8Д 
9,5 

12,5; 13,4 
10,7; 13,2 
12,4±0,48 
10,0±0,25 

lim 

6,7-10,5 
6,9-13,0 

6,7-13,0 
9,3-13,7 
9,0-12,8 
8,9-12,2 

9,0-13,7 

10,7-13,4 
6,7-13,7 

а 

1,52 
1,92 

1,56 
1,65 
1,51 
1,10 

1,43 

1,07 
1,82 

Длина АС, см 

М±т 

92,2+2,04 
91,7+1,48 
92,5; 97,5 

95 
92,7+1,02 
101,3+2,00 
98,8+1,35 
99,6+1,00 

97,5 
99,8+0,79 

92,0 
98,5 

108; ПО 
101; 108 

106,2+1,62 
97,6+0,82 

lim 

86-99 
85-100 

85-100 
93-106 
96-106 

95,5-105 

93-106 

101-110 
85-110 

а 

5,41 
4,44 

4,57 
4,89 
4,48 
2,82 

4,09 

3,63 
5,99 

Таблица 26 Возрастной состав рекрутов исследовательской выборки атлантического 
лосося р. Йоканьги (1987 г., наши данные), % 
Table 26. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the lokanga River in 1987 
(our data), % 

\Mope 

Рекач 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

Самки (п = 233) 

1+ 

0,8 
1,3 

2Д 

2+ 

14,6 
38,6 
6,9 
0,9 
61,0 

3+ 

9,9 
21,0 
6,0 

36,9 
Средний возраст: море 

река 

м+ 

25,3 
60,9 
12,9 
0,9 

100,0 
2,35 
3,89 

Самцы (п = 465) 

1+ 

1,5 
40,7 
37,6 
10,1 
0,2 
90,1 

2+ 

1,8 
0,2 
0,2 
2,2 

3+ 

1,5 
3,4 
2,8 

7,7 

м+ 

1,5 
42,2 
42,8 
13,1 
0,4 

100,0 
1,18 
3,69 

Оба пола (n = 698) 

1+ 

1,0 
27,4 
25,5 
6,7 
0,1 

60,7 

2+ 

4,9 
14,0 
2,5 
0,4 

21,8 

. 3+ 

4,3 
9,3 
3,9 

17,5 

м+ 

1,0 
36,6 
48,8 
13,1 
0,5 

100,0 
1,57 
3,76 
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в среднем 3604 экз. при колебаниях от 2762 до 5016 экз. На таком уровне 
численность йоканьгского лосося находилась еще в 60-е годы прошлого 
столетия. По данным учета рыб на РУЗе, численность производителей в 
период с 1962 по 1969 гг. изменялась от 1568 до 4994 экз. при среднегодо
вом показателе 3394 экз. В настоящее время численность лосося по срав
нению с 60-ми годами прошлого столетия сократилась в несколько раз. 

Для разработки мер по рациональной эксплуатации йоканьгского ло
сося важно знать потенциальные возможности реки. По данным 
СИ. Долотова (2006), в бассейне р. Йоканьги может в среднем воспроиз
водиться 137 тыс. экз. покатников, что при среднем 5%-ном промысло
вом возврате (Бакштанский и др., 1976) может обеспечить поддержание 
численности анадромных мигрантов лосося р. Йоканьги на среднегодо
вом уровне 6850 экз. 

3.1.7. МАЛЫЕ РЕКИ ВОСТОЧНОГО МУРМАНА 

К данной категории относятся короткие лососевые реки (Оленка, Рын
да, Харловка, Восточная Лица, Сидоровка, Варзина и Дроздовка) на уча
стке̂  баренцевоморского побережья Кольского полуострова между река
ми Йоканьга и Воронья (Кузьмин, 1981б). Располагаясь в районе со сход
ными физико-географическими условиями, эти реки близки по морфоло
гии, гидрологии и топографии нерестилищ и могут быть рассмотрены на 
примере лосося р. Сидоровки, данные по популяционной структуре ко
торой в отличие от других малых рек достаточно полно представлены в 
работе О.Г. Кузьмина (1985). 

Река Сидоровка длиной 39 км представляет собой озерно-речную си
стему. Продольный профиль реки выгнутый. Верховья в основном пред
ставлены плесами, в средней части реки располагается оз. Максим, и лишь 
в нижнем течении она приобретает горный характер. 

Нерестилища. Общая площадь нерестово-вырастных угодий лосося 
в р. Сидоровке составляет 27,8 га, в том числе 2,07 га нерестилищ, доля 
которых от нерестово-вырастного фонда составляет 7,4 % (Кузьмин, 1985). 
Основные нерестово-вырастные угодья (23,5 га, в том числе 1,69 га не
рестилищ) приурочены к нижнему течению реки на участке от 2-го до 
21-го км от устья. Нерестовый грунт на нерестилищах, расположенных в 
верховьях реки, представлен мелкими фракциями гравия и песка, а в ниж
нем течении - мелким валуном, галькой и гравием. Скорость течения на 
верхних нерестилищах составляет 0,3 м/с, а на нижних — 0,35 — 0,81 м/с. 
На основных нерестилищах преобладают глубины от 32 до 53 см. Нерес
товые участки равномерно распределены в пределах НВУ. 

Биологические группы. Атлантический лосось малых рек Восточ
ного Мурмана представлен рыбами летней биологической группы. Рыбы 
осенней биологической группы встречаются единично. В р. Сидоровке 
доля осенних рыб в уловах изменялась от 0,7 до 1,2 % (Кузьмин, 1985). 
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Рис. 34. Нерестовый ход атлантического 
лосося в р. Сидоровке (по: Кузьмин, 1985) 

Fig. 34. Run of Atlantic salmon in the 
Sidorovka River (after: Kuzmin, 1985) 

Нерестовый ход атлантическо
го лосося в р. Сидоровке (рис. 34) 
начинается во второй декаде июля с 
подходов рыб летней биологической 

группы. Ход тинды и крупного лосося начинается одновременно, но в 
июне среди нерестовых мигрантов доминируют рыбы с двумя и тремя 
годами морского нагула. Массовый ход тинды наблюдается в первой по
ловине июля. Ход крупного лосося в возрасте Р+3+ завершается в после
дних числах июля, через 5 - 2 0 дней прекращается нерестовая миграция 
лососей в возрасте Р+2+, и, наконец, во второй половине августа нерес
товый ход завершается подходами отдельных экземпляров тинды летней 
биологической группы. Повторно нерестующие особи заходят в реку в 
первой половине нерестовой миграции, и их ход совпадает с ходом круп
ного лосося. 

Единичные особи осенней биологической группы заходят в реку во 
второй половине июля - в августе и представлены рыбами с одним го
дом морского нагула (листопадкой). 

Соотношение полов. Среди анадромных мигрантов преобладают сам
ки, которые среди рекрутов в 1968 г. составили 32,4 %, в 1975 г. — 30,0 % 
при среднем показателе за два года 31,2 % (табл. 27). Самки доминируют 
в начале хода, и большинство из них заходит в реку до середины июля. 

Возраст. Большинство нерестовых мигрантов лосося р. Сидоровки 
идет на нерест впервые. Доля остатка в 1968 г. составила 0,38 % (иссле-
Таблица 27. Соотношение полов среди рекрутов атлантического лосося р. Сидоровки 
(по: Кузьмин, 1985, пересчет по табл. 6) 
Table 27. Sex ratio of Atlantic salmon first-time spawners in the Sidorovka River (after: 
Kuzmin, 1985), % 

Месяц, декада 

Июнь, II 
Июнь, III 
Июль, I 
Июль, II 
Июль, III 

Август, I, II 
Всего 

1968 г. 

Количество рыб, шт. 
самки 

— 
72 
56 
27 
16 
1 

172 

самцы 

— 
64 
95 
73 
120 
7 

359 

всего 

— 
136 
151 
100 
136 
8 

531 

Самки, % 

— 
52,9 
37,1 
27,0 
11,8 
12,5 
32,4 

1975 г. 

Количество рыб, шт. 
самки 

14 
34 
39 
28 
23 
8 

146 

самцы 

7 
38 
89 
111 
65 
30 

340 

всего 

21 
72 
128 
139 
88 
38 

486 

Самки, % 

66,7 
47,2 
30,5 
20,1 
26,1 
21,1 
30,0 
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Таблица 28. Речной возраст рекрутов атлантического лосося р. Сидоровки (по: Кузьмин, 
1985, табл. 7 с изменениями), % 
Table 28. River age of Atlantic salmon first-time spawners in the Sidorovka River (after: 
Kuzmin, 1985, table 7 with additions), % 

Возраст 

2+М+ 
3+М+ 
4+М+ 
5+М+ 
6+М+ 
7+М+ 

В среднем, 
лет 

1968 г. 

$? 
— 

3,4 
47,2 
41,4 
8,0 
-

4,54 

66 
— 

3,4 
42,5 
45,6 
8,5 
-

4,59 

$<? 
— 

3,5 
44,0 
44,2 
8,3 
-

4,57 

п 
-
15 

190 
191 
36 
-

432 

1975 г. 

?? 
— 

20,2 
40,3 
27,6 
11,9 

-
4,31 

66 
1,4 

19,2 
60,5 
17,1 
1,4 
0,4 

3,99 

?с? 
1,0 

19,5 
54,0 
20,5 
4,8 
0,2 

4,09 

п 
4 
82 

227 
86 
20 
1 

420 

1976 г. 

$? 
— 

11,6 
67,4 
18,7 
2,3 
-

4,12 

66 
— 

22,5 
56,2 
20,0 
1,3 
-

4,00 

?<? 
— 

20,2 
58,6 
19,7 
1,5 
-

4,03 

л 
— 
41 
119 
40 
3 
-

203 

довано 533 рыб), в 1975 - 0,61 % (489 рыб) при среднем значении за два 
года 0,5 % (Кузьмин, 1985; расчет по табл. 6). 

Длительность речного периода жизни рекрутов изменяется от 2+ до 
7+ лет, в среднем составляя 4,23+0,17 года при межгодовых колебаниях 
от 4,03 до 4,57 года (табл. 28). Существенные половые различия по реч
ному периоду жизни отсутствуют, хотя у самок проявляется тенденция к 
более продолжительному пребыванию в пресной воде до ската в море. 
Рыбы с минимальным (2+М+) и максимальным (7+М+) речным возрас
том представлены единичными экземплярами и встречаются не каждый 
год. Основу нерестового стада (74,5 - 88,2 %) составляют рыбы с пяти-
(4+) и шестилетним (5+) пресноводным периодом, причем доминируют 
рыбы возрастной группы 4+М+. 

Средняя продолжительность морского нагула самок за ряд лет соста
вила 2,03 года и почти на год превысила соответствующий показатель 
для самцов (1,15 года). Среди самок доминируют рыбы с двумя годами 
морского нагула (81,8 - 92,4 %, в среднем 83,0 %), а среди самцов —тинда 
Таблица 29. Морской возраст рекрутов атлантического лосося р. Сидоровки (по: Кузьмин, 
1985), % 
Table 29. Sea age of Atlantic salmon first-time spawners in the Sidorovka River (after: Kuzmin, 
1985), % 

Возраст 

Р+1+ 
Р+2+ 
Р+3+ 
Р+4+ 

Средний возраст 
п 

1968 г. 

S? 
6,2 
81,8 
12,0 

-
2,06 
176 

SS 
85,8 
7,6 
6,6 
-

1,21 
394 

?<? 
61,2 
30,5 
8,3 
-

1,47 
570 

1975 г. 

$$ 
3,4 

92,4 
4,2 
-

2,01 
145 

SS 
92,7 
5,8 
1,5 
-

1,09 
341 

9S 
66,0 
31,7 
2,3 
-

1,36 
486 

1961 -1976 гг. 

29 
6,9 
83,0 
10,1 

-
2,03 
446 

SS 
89,2 
6,9 
3,8 
0,1 
1,15 
1348 

$<? 
68,7 
25,8 
5,4 
од 
1,37 
1794 
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.Таблица 30. Уловы атлантического лосося в малых реках Мурмана (по данным 
промысловой статистики) 
Table 30. Caches of Atlantic salmon in small rivers of Murman region according to the data 
of commercial statistics 

Река 

Качковка 
Дроздовка 
Варзино 
Сидоровка 
Восточная Лица 

Харловка 
Золотая 

Рында 

Белоусиха 

Воронья 
Тюва 
Кулонга 

Число 

М+т 

636±157 
281±34 
743+116 
342+90 
372+73 

5 0 Ш 2 1 
251±91 

527±87 

418±90 

734±146 
525±62 
306+54 

эыб в уловах, экз. 

lim 

155-1510 
178-426 

297-1135 
72 - 614 
77 - 887 

127-1811 
44 - 654 

203-1149 

76-1149 

351 - 1220 
28 -1189 
93 - 742 

п 

8 
7 
7 
7 
13 

14 
6 

14 

14 

5 
21 
11 

Период промысла, годы 

1969, 1970, 1977 - 1982 
1962-1968 
1962-1968 
1965-1971 
1963, 1965, 1966, 
1968-1973,1976-1979 
1964, 1967 -1979 
1964, 1967, 1968, 
1976-1978 
1963,1965, 1966, 
1968-1973,1976-1980 
1963, 1964, 1966, 
1968-1973,1976-1980 
1965-1969 
1968-1988 
1966,1967,1970-1978 

(85,8 — 92,7, в среднем 89,2 %). Доля тинды среди самок не превышает 
10 %, составляя в разные годы от 3,4 до 6,9 %. Рыбы с четырьмя годами 
морского нагула (Р+4+) встречаются единично и не каждый год (табл. 29). 

Сезонная изменчивость возрастной структуры нерестовых мигрантов 
проявляется в снижении среднего абсолютного возраста рыб к концу хода 
и в основном связана с половыми различиями длительности морского 
нагула до первого нереста и в сроках захода рыб на нерестилища. Млад
шие по речному периоду жизни лососи заходят в р. Сидоровку в более 
ранние сроки. В 1968 и 1975 гг. средний пресноводный возраст рыб в 
июне составил 4,32 и 3,92 года, в середине июля - 4,57 и 4,21 года, в 
конце июля — 4,62 и 4,28 года соответственно (Кузьмин, 1985, с. 38). Раз
ница в средней продолжительности речного периода жизни рыб в нача
ле и конце нерестового хода в 1968 г. достигала 0,30 года, а в 1975г.-0,36 
года. 

Численность популяций лосося в малых реках Мурмана можно оце
нить по статистике промысла, проводившегося с помощью рыбоучетных 
заграждений в 60 - 80-е годы прошлого столетия. На большинстве про
мысловых участков, расположенных на малых реках, ихтиологи-наблю
датели отсутствовали или же материалы собирали случайные люди. По
этому установленный режим промысла (день лова, день пропуска) зачас-
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тую не соблюдался, в результате чего ежегодно облавливалась большая 
часть нерестовых мигрантов (устное сообщение В.Д. Нестерова). К нача
лу 80-х годов численность популяций лосося в малых реках Мурмана сни
зилась и не отражает потенциальные возможности рек. Наиболее близкое 
представление о численности в малых реках региона дает статистика про
мысла до наступления перелова (табл. 30). Даже при условии 50 %-ного 
пропуска производителей на нерестилища среднегодовая численность ло
сося в большинстве малых рек Мурмана не превышала 1 тыс. экз. С уче
том повышенного изъятия (80 % — по нашим экспертным оценкам) она в 
разных реках составляла от 337 (р. Дроздовка) до 891 (р. Варзино) экз. 

3.2. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ БАССЕЙНА БЕЛОГО МОРЯ 

В бассейне Белого моря мы рассматриваем популяционную структуру 
лосося в трех промысловых районах: Терском, Карельском и юго-восточ
ной части бассейна (Мартынов и др., 1990). Особенностью организации 
промысла в беломорском бассейне является наличие лова лосося как на 
речных, так и на прибрежных морских тонях. 

3.2.1. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ РЕК ТЕРСКОГО ПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА 

Терский промысловый район на северо-западе граничит с бассейном 
Баренцева моря (бассейн р. Западной) и охватывает реки Терского и Кан
далакшского берегов Белого моря, включая на западе Кольского полуост
рова бассейн р. Нивы. В пределах данного промыслового района нахо
дятся 37 лососевых рек первого порядка (см. рис. 17; табл. 3 Приложения). 

3.2.1.1. РЕКА ПОНОЙ 

Река Поной длиной 426 км берет начало в Ловозерских тундрах Коль
ского полуострова, протекает по Понойской впадине с запада на восток и 
впадает в горло Белого моря в районе его северной границы. На своем 
протяжении р. Поной принимает многочисленные лососевые притоки, 
берущие начало с южных склонов горной гряды Кейвы (левобережные 
притоки) и Ловозерского плато (правобережные притоки). 

Нерестилища лосося в главной реке приурочены в основном к ниж
нему и среднему течению, начинаются от понойских порогов, располо
женных в 20 км от устья, и простираются до впадения р. Сухой. Нересто
вый район лосося в бассейне р. Поной, помимо русла основной реки, 
охватывает притоки первого порядка: Лосинга, Лебяжья, Ача, Пурнач, 
Рябога, Югоньга, Колмак (рис. 35). Суммарная площадь НВУ лосося в бас
сейне реки составляет 1734 га (Прусов, 2004). 

Биологические группы. Незначительное перекрывание хода меже
ни и осеннего лосося в р. Поной позволяет без большой ошибки подраз-
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Рис. 35. Нерестовый 
район атлантического ло
сося в бассейне р. Поной 
(1 - НВУ атлантического 
лосося). Карта составлена 
по материалам С В . Пру-
сова(2004) 

Fig. 35. Breeding area 
of Atlantic salmon in the 
Ponoy River basin. Marked 
bay points. The map is 
compiled according to 
materials of S.V. Prusov, 
2004 



Рис. 36. Нерестовый ход атлантического лосося в р. Поной 
Fig. 36. Run of Atlantic salmon in the Ponoy River 

делить уловы на рыб летней и осенней биологических групп по срокам 
лова. Разрыв или же слабое перекрывание хода рыб разных биологиче-
ких групп наблюдается в конце июля - начале августа. Поэтому большин
ство рыб, выловленных по 31 июля включительно, созревают по «ярово
му», а позднее - по «озимому» типу. Подразделение уловов по срокам лова 
позволяет констатировать, что рыбы осенней биологической группы в 
популяции лосося р. Поной составляют 54,1±6,8 % при межгодовых ко
лебаниях 43,7 - 66,8 %(п = 3 года). 

Нерестовый ход. Анадромные мигранты понойского лосося представ
лены всеми сезонными группами, начиная от заледки и кончая листопад-
кой. Кривые за ряд лет (рис. 36) отражают подекадные месячные уловы 
понойского лосося на рыбоучетном заграждении, которое устанавлива
лось в 17 км от устья реки при спаде талых вод и не залавливало заледку 
и часть закройки, мигрирующих в реку в июне. Тем не менее в течение 
большей части нерестового хода данные промысловой статистики объек
тивно отражают динамику миграции рыб. 

Нерестовый ход понойского лосося начинается сразу же за распадени
ем льда с подходов немногочисленной заледки и продолжается ходом зак
ройки, среди которой преобладают самки с двумя годами морского нагула. 
В конце июня-начале июля начинается ход межени, представленной мел
кими самцами тинды, созревающими по «яровому» типу. В начале августа 
начинается ход крупного осеннего лосося, среди которой в сентябре - ок
тябре в довольно значительном количестве встречается листопадка. 

Соотношение полов. При высокой сезонной изменчивости полово
го состава нерестовых мигрантов понойского лосося (рис. 37) в уловах 
доминируют самцы, составившие в среднем 45 % за 1983 и 1984 гг. Учи
тывая, что промыслом на рыбоучетном заграждении р. Поной не залав-
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Рис. 37. Сезонная изменчивость полового состава анадромных мигрантов атлантичес
кого лосося р. Поной в 1983 и 1984 гг. 

Fig. 37. Seasonal dynamics of sex ratio of anadromous migrants salmon in the Ponoy River 
in 1983 and 1984 
ливались заледка и часть закройки, которые идут на нерест в июне и сре
ди которых преобладают самки, можно считать, что нерестовые мигран
ты понойского лосося имеют примерно равное соотношение полов. 

Среди рыб летней биологической группы за 1983 - 1985 гг. самки в 
среднем составили 19,8±9,01 % при межгодовых колебаниях от 9,6 до 
37,8 %, а осеннего - 57,5+2,4 при колебаниях от 54,4 до 62,2 %. 

Доля самок среди остатка за 1983 и 1984 гг. составила 75,3 % (иссле
довано 77 рыб). Самцы встречались среди рыб с одним, двумя и тремя 
годами морского нагула до первого нереста. Единственная в пробе рыба с 
двумя нерестовыми марками оказалась самцом. 

Длина и масса. Средняя масса рыб в промысловых уловах в разные 
годы изменялась от 2,48 до 4,94 кг при среднем значении 3,5+0,11 кг (п -
= 30 лет; см. Приложение, табл. 11). Средние показатели массы и длины 
рыб в исследовательских выборках за 1973 — 1975 гг. изменялись от 2,79 
до 3,57 кг и от 59,4 до 65,9 см (Приложение, табл. 13-15). Летний лосось 
отличался от осеннего меньшими размерами как в целом по биологичес
ким группам, так и в пределах возрастных классов. Наибольшие различия 
в размерах наблюдаются между меженью и листопадкой, которые по мас
се тела разнились почти вдвое. 

Половые различия в размерах тинды (летняя биологическая группа) не 
выявлены, тогда как у рыб осенней биологической группы, нагуливавших
ся в море один год, самцы по массе тела на несколько сот граммов превы
шали самок. При объединении материала по «яровым» и «озимым» рыбам 
(см. Приложение, табл. 13-15) видно, что самки в возрастной группе Р+1+ 
значительно крупнее самцов. В данном случае кажущиеся половые разли
чия в размерах рыб связаны с доминированием среди самок крупной «ози
мой» листопадки, а среди самцов — мелкой «яровой» межени. Среди рыб 
как осенней, так и летней биологических групп с двумя годами морского 
нагула самцы по размерам значительно превосходят самок. 
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Таблица 31. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Поной (наши 
данные), % 
Table 31. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners recruits in thePonoy River 
(our data), % 
\Mope 
Река\ 

Самки 
1+ 2+ 3+ м+ 

Самцы 
1+ 2+ 3+ м+ 

Оба пола 
1+ 2+ 3+ 

Исследовательская выборка (581 самка и 1119 самцов), 1983 г. 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

0,2 
22,4 
27,0 
4,6 

54,2 

0,3 
17,0 
27,4 
0,9 
0,2 

45,8 
Средний возраст: море 

река 

0,5 
39,4 
54,4 
5,5 
0,2 

100,0 
1,46 
3,66 

0,4 
40,1 
34,1 
3,0 
0,1 
77,7 

0,4 
7,4 
13,4 
1,0 

22,2 

0,1 

0,1 

0,8 
47,5 
47,5 
4,1 
0,1 

100,0 
1,22 
3,55 

0,3 
34,1 
31,6 
3,5 
0,1 
69,6 

0,3 
10,7 
18,2 
1,0 
0,1 
30,3 

0,1 

0,1 

Результат подекадной экстраполяции исследовательской выборки (3142: 
на промысловый улов (18 657 экз.), 1984 г. 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

0,1 
7,7 

33,7 
5,4 
0,2 

47,1 

0,2 
24,3 
25,3 
3,1 

52,9 
Средний возраст: море 

река 

0,3 
32,0 
59,0 
8,5 
0,2 

100,0 
1,53 
3,76 

0,1 
13,8 
39,7 
7,1 
0,1 

60,8 

0,1 
14,1 
21,7 
3,2 
0,1 

39,2 

0,2 
27,9 
61,4 
10,3 
0,2 

100,0 
1,39 
3,82 

0,1 
10,6 
36,6 
6,2 
0,2 

53,7 

0,1 
19,4 
23,6 
3,1 
0,1 

46,3 

Исследовательская выборка (964 самки и 1193 самца), 1985 г. 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

0,1 
6,6 

20,5 
4Д 
0,2 

31,5 

13,2 
45,2 
10,0 

68,4 

0,1 

0,1 
Средний возраст: море 

река 

0,1 
19,9 
65,7 
14,1 
0,2 

100,0 
1,69 
3,94 

0,2 
24,6 
40,6 
7,9 
0,2 

73,5 

4,5 
18,0 
3,8 
0,1 

26,4 

0,1 

0,1 

0,2 
29,1 
58,7 
11,7 
0,3 

100,0 
1,27 
3,83 

0,1 
16,6 
31,6 
6,2 
0,2 
54,7 

8,4 
30,1 
6,5 
0,1 

45,1 

0,1 
0,1 

0,2 

м+ 

0,6 
44,8 
49,8 
4,6 
0,2 

100,0 
1,31 
3,59 

жз.) 

0,2 
30,0 
60,2 
9,3 
0,3 

100,0 
1,46 
3,80 

0,1 
25,1 
61,8 
12,7 
0,3 

100,0 
1,46 
3,88 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни рекру
тов, определенная по исследовательским выборкам за 1983 —1985 гг., ко
лебалась от 3,59 до 3,88 года при среднем показателе 3,76±0,09 года (п = 
- 3 года). Половые различия в средней продолжительности речного пе
риода жизни не выявлены. Средняя продолжительность морского нагула 
рекрутов составила 1,41 ±0,05 года (п - 3 года; табл. 31). 

Остаток на 92,7 % представлен рыбами с одной и на 7,3 % — с двумя 
нерестовыми марками. При средней продолжительности речного перио
да жизни 3,90 года 18,4 % повторно нерестящихся рыб провели в реке 3+, 
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73,7 % - 4+ и 7,9 % - 5+ лет. Отсутствие среди остатка рыб с двумя и 
шестью годами речной жизни, скорее всего, связано с низкой встречае
мостью рыб с таким возрастом в популяции и относительно небольшим 
объемом материала по повторно нерестящимся мигрантам. Средняя про
должительность морского нагула до первого нереста у рыб остатка оказа
лась несколько выше по сравнению с рекрутами: 1,84 года (Р+1+SM -18,2; 
P+2+SM - 79,2; P+3+SM - 2,6 %), что связано с повышенной посленере-
стовой смертностью самцов, среди которых высока доля тинды. На сле
дующий после нереста год в реку заходит 94,8 % остатка и через год после 
зимовки в море — 5,2 %. 

Численность. На РУЗе за период с 1964 по 1990 г. в среднем за год 
вылавливалось 10 632±1063 экз. рыб при межгодовых колебаниях от 4012 
до 23 706 экз. (п = 27 лет; см. Приложение, табл. 11). При соблюдавшемся 
50 %-ном вылове нерестовых мигрантов среднегодовая численность не
рестовых стад понойского лосося может быть оценена в 20 тыс. при меж
годовых колебаниях от 8 до 47 тыс. Приведенные данные не отражают 
потенциальных возможностей НВУ лосося в бассейне реки. В середине 
XVII в. в коммерческих целях в р. Поной ежегодно вылавливалось 23 - 37 
тыс. экз. лосося (Калинин, 1929). При условии равенства потребительс
кого лова лосося в бассейне реки коммерческому вылову промысловое 
изъятие составляло 46 — 74 тыс. экз. в год. С учетом эффективной числен
ности стада, которая, скорее всего, была не ниже 20 %, общую числен
ность нерестовых мигрантов можно оценить в 55 - 89 тыс. экз. Оценка 
численности понойского лосося в период до освоения популяции про
мыслом в 300 тыс. экз. (Гринюк, 1977) представляется завышенной. 

3.2.1.2. РЕКА ВАРЗУГА 

Бассейн Варзуги занимает юго-восточную часть Кольского полуост
рова в пределах Терской низины (рис. 38). Длина реки 254 км, площадь 
водосбора 8 тыс. км2, средний уклон 0,7 %, лесистость 45 %, тундра <5 %, 
заболоченность 50 % (Ресурсы поверхностных вод..., 1970). Лососевые 
притоки - реки Кица с Юлицей, Пана с Палисаркой, Инделем и Томин-
гой (Драганов и др., 1990; Казаков и др., 1992; Зубченко и др., 2002). 

Нерестилища. По оценкам различных авторов, площадь нерестово-
вырастных угодий лосося в бассейне реки составляет от 960 (Драганов и 
др., 1990) до 1468 га (Казаков и др., 1992). По данным последних авторов, 
нерестовые участки (338 га) составляют 23 % от нерестово-вырастного 
фонда. 

Река Варзуга берет начало из оз. Варзугского и впадает в Белое море в 
его центральной части. Низменная левобережная часть бассейна реки 
сильно заболочена, чем обусловлено повышенное содержание в воде гу-
миновых кислот и ряда тяжелых металлов (цит. по: Казаков и др., 1992). 
Более возвышенная правобережная часть бассейна покрыта песчано-га-
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Рис. 38. Схема НВУ атлантического лосося в бассейне р. Варзуги. 
Нерестовый район обозначен точками: 1 - плесы и озера; 2 — крупновалунные НВУ; 3 — галечни-

ковые НВУ (по: Драганов и др., 1990) 
Fig. 38. The scheme of salmon breeding grounds in the Varzuga River basin. 
Breeding area, marked bay points: 1 - pools and lakes; 2 - rapids with boulder ground; 3 - rapids with 

gravel ground (after: Draganov et al., 1990) 



Таблица 32. Соотношение «яровых» и «озимых» рыб среди анадромных мигрантов 
атлантического лосося бассейна Варзуги (по: Драганов и др., 1990) 
Table 32. The ratio of «vernal» and «hiemal» Atlantic salmon in the Varzuga River basin 
(after: Draganov et al., 1990) 

Год 

1983 
1984 
1985 

В среднем 

Река 

Варзуга 

«яровые» 

16,5 
12,7 
8,6 
12,6 

«озимые» 

83,5 
87,3 
91,4 
87,4 

Кица 

«яровые» 

43,3 
23,3 
21,4 
29,3 

«озимые» 

56,7 
76,7 
78,6 
70,7 

лечниковыми ледниковыми отложениями. Протекающая здесь р. Пана не 
содержит большого количества гуминовых веществ и по своей морфоло
гии напоминает уральские притоки Печоры. В частности, для р. Паны 
характерно чередование порожистых и плесовых участков в соотноше
нии, близком к 1:1. Пороги имеют галечниково-гравийный грунт и выра
женный фарватер с глубинами в летнюю межень до 1,2 м. Крупный ва
лунный материал начинает встречаться на порогах лишь в нижнем тече
нии данного притока. В р. Варзуге нерестово-вырастные пороги, как пра
вило, не имеют хорошо выраженного фарватера: глубины на гребнях по
рогов практически одинаковы по поперечному профилю реки и колеб
лются от 0,3 до 0,7 м, чем обусловливается высокая доля нерестовых уча
стков от площади НВУ. Русло на порожистых участках часто загроможде
но валунным материалом, хотя на нерестовых участках (площадь порогов 
с положительным наклоном к течению) грунт представлен галькой с не
большим содержанием мелких валунов. Расположение нерестилищ в рус
лах лососевых рек бассейна Варзуги, а также соотношение плесовых и 
порожистых участков показаны на рис. 38. 

Лосося бассейна р. Варзуги можно подразделить на две группировки, 
воспроизводящиеся в самой реке и ее левобережном притоке р. Кице и 
различающиеся по биологическим параметрам (Драганов и др., 1990), 
которые приводятся ниже раздельно на основании анализа исследова
тельских выборок из промысловых уловов на РУЗах «Колониха» и «Кица». 
Первый устанавливается в русле главной реки выше впадения р. Кицы — 
на 12-м км от впадения в Белое море, а второй - в р. Кице на расстоянии 
0,3 км от впадения ее в р. Варзугу. 

Биологические группы. Лосось этой реки представлен рыбами лет
ней и осенней биологических групп (табл. 32). Доля «яровых» рыб более 
чем в два раза выше в р. Кице, притоке р. Варзуги. Средний показатель 
доли «озимых» рыб (87,4+2,3 %), идущих в р. Варзугу, на 16,7 % превыша
ет соответствующий показатель для нерестовых мигрантов, заходящих в 
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Рис. 39. Нерестовый ход атлантического лосося в реки Кица (а) и Варзуга (б). 
Fig. 39. Run of Atlantic salmon in the Kitsa (a) and Varzuga Rivers (б). 

p. Кицу (70,7±7,0 %;п=3 года). Интересно отметить параллелизм межго
довой изменчивости соотношения рыб разных биологических групп в обе
их реках. 

Нерестовый ход. Для нерестового хода лосося в р. Варзуте характер
на приуроченность его пика к осенним ледовым явлениям и растянутость 
во времени до декабря (ход подо льдом; рис. 39). Он начинается сразу же 
за распадением льда с подходов немногочисленной заледки (преоблада
ют самки в возрасте Р+2-). В первой половине июня с перекрыванием 
следует подход также немногочисленной закройки, среди которой до
минируют крупные самки летней биологической группы в возрасте Р+2+. 
Контингент рыб этих двух групп формирует небольшие пики подходов в 
конце мая и первой половине июня. В конце июня вслед за закройкой 
начинается ход межени, представленной мелкими самцами в возрасте 
Р+1+, которые дают довольно высокий пик численности в июне-июле. 
С начала августа начинается подход «озимых» рыб, формирующих наи
более высокий пик численности в сентябре - октябре. Осенью домини
руют рыбы с одним годом морского нагула, которых следует отнести к 
листопадке, а также присутствуют осенние крупные лососи-рекруты (Р+2+) 
и остаток, именуемый рыбаками-промысловиками «киръяк». 

Ход лосося в р. Кице начинается и заканчивается примерно на две 
недели раньше, чем в р. Варзуте. В отдельные годы в этой реке более 
интенсивна миграция «яровых» рыб, среди которых преобладает межень. 
Кроме того, ход «озимой» рыбы представлен большим числом пиков 



(2 - 3), чем в р. Варзуге (1 — 2). Существенные различия выявляются при 
рассмотрении межгодовых особенностей динамики нерестовой мигра
ции рыб. В р. Варзуге пик хода осенних рыб ярко выражен во все годы 
наблюдений, в р. Кице в отдельные годы (1983 г.) он выражен слабо и 
почти равен летнему. Кроме того, в р. Кице имеет место разрыв между 
ходом летних (межень) и осенних рыб, который может достигать в от
дельные годы 1 5 - 2 0 дней. 

Поздний ход лососей в р. Варзугу в неблагоприятные годы сопровож
дается массовой гибелью рыб (Лысенко, 1994). Погибших рыб находили 
в устьевой части реки. По-видимому, во время шугования их жабры заби
вались кристалликами льда, что и приводило к летальному исходу. 

Соотношение полов. Среди лосося бассейна Варзуги преобладают сам
ки: 62,0 % (52,8 - 68,5 %) - р. Варзуга и 65,5 % (61,8 - 71,1 %) - р. Кица 
(п = 3 года). Их доля значительно выше среди «озимых» рыб. «Яровой» 
лосось в обеих реках представлен в большей мере самцами. Следовало ожи
дать, что в р. Кица при более высокой доле рыб летней биологической 
группы доля самцов должна быть выше, чем в р. Варзуге. Однако этого не 
наблюдается, так как в конце хода осенних рыб в р. Варзугу доля самцов 
возрастает, и в целом соотношение полов в обеих популяциях выравнива
ется или же самцы начинают преобладать среди лосося в р. Варзуге. 

Доля самок среди остатка возрастает и колеблется от 83,5 % (п = 115 экз., 
наши данные, 1985 г.) до 91,9 % (п = 96 экз.; Мельникова, 1962). Самцы 
отмечены только среди рыб с одной нерестовой маркой. Рыбы с двумя 
нерестовыми марками представлены самками. 

Длина и масса. Лосось бассейна Варзуги имеет относительно неболь
шие длину и массу: 2,82 ± 004 кг п = 43 года. Средняя масса рыб в уловах 
изменяется по годам от 2,37 до 3,52 кг и в среднем в р. Варзуге на 0,3 кг 
выше, чем в уловах лосося р. Кицы (Приложение, табл. 16). По данным 
промысловой статистики, в р. Варзуге известен случай поимки лосося 
массой 13 кг (Мельникова, 1959а). Среди проанализированных нами рыб 
наибольшие размеры имел «озимый» самец, масса которого составила 11,2 
кг при длине 99 см. Различия в длине и массе «ярового» лосося этих рек 
невелики, хотя и прослеживаются в пределах всех возрастных групп. 
«Озимые» рыбы заметно крупнее в р. Варзуге (Приложение, табл. 17), 
что объясняется их более поздним заходом и соответственно более про
должительным периодом роста в море. 

Анализ объединенного по биологическим группам материала не по
казал достоверных половых различий в длине и массе варзугского ло
сося с одним годом морского нагула и выявил незначительное превы
шение самцов над самками по данным показателям среди рыб с двумя 
годами морского нагула (Приложение, табл. 18). Подразделение мате
риала на биологические группы, а внутри них - на сезонные группи
ровки показало, что практически во всех возрастных категориях самцы 
крупнее самок. Наибольших значений половые различия по длине и 
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Таблица 33.Macca и длина повторно нерестующих лососей р. Варзуги (1985 г., наши 
данные) 
Table 33. Weight and length of Atlantic salmon repeat spawners in the Varzuga River in 1985 
(our data) 

Возраст 

P+1+Sm+ 

P+1+Sm+Sm+ 
P+l+Sml.Sm+ 
P+1+Sml+ 
P+2.Sm+ 
P+2+Sm+ 
P+2.Sml-
В среднем 

Пол 

9? 
63 
99 
99 
99 
9$ 
99 
SS 
99 вв 
9c? 

n 

80 
17 
7 
1 
2 
2 
4 
2 
96 
19 
115 

Масса, г 

M±m 

4,12±0,11 
4,71±0,40 
5,14±0,43 

6,00±0,42 

4,28±0,11 
4,73±0,36 
4,35±0,11 

lim 

1,3-6,2 
1,3-7,2 
2,8-6,4 

4,8 
4,1; 6,3 
2,4; 3,6 
5,2-7,0 
4,2; 5,6 
1,3-7,0 
1,3-7,2 
1,3-7,2 

Длина; 

M±m 

69,06±0,63 
71,97±1,93 
74,36±1,69 

77,75±2,09 

69,81±0,60 
72,29±1,74 
70,22±0,58 

\C, см 

lim 

52,0-97,0 
52,0-82,5 
66,0-80,0 

74,5 
66,0; 76,0 
63,0; 66,0 
73,5-83,0 
74,0; 76,0 
52,0-97,0 
52,0-82,5 
52,0-97,0 

массе достигают среди «озимых» рыб осеннего хода (Приложение, табл. 
19 и 20). 

Длина и масса повторно нерестующих рыб (табл. 33) ненамного пре
вышают соответствующие показатели рекрутов, что связано с непродол
жительным (2-3 мес.) посленерестовым нагулом варзугского лосося в море. 

Возраст. Среди производителей лосося рек Варзуги и Кицы домини
руют рыбы с тремя годами речной и одним годом морской жизни (Мель
никова, 1959а, 1966; табл. 34). Среди рекрутов доля тинды (Р+1+) в сред
нем за три года наблюдений равнялась 93,6±2,5 %, а крупного лосося 
(Р+2+) — 6,4±2,5 %. Средний возраст рекрутов лосося из р. Варзуги по 
речному периоду жизни составил 2,88 года (межгодовые колебания 2,83 — 
2,92), морскому- 1,07 года (межгодовые колебания 1,03 - 1,11), а из р. -
Кицы соответственно 2,95 (колебания 2,83 - 3,05) и 1,06 (колебания 1,05 -
1,11) года (Драганов и др., 1990). Необходимо упомянуть, что в 1984 г. 
ловушкой рыбоучетного заграждения на р. Варзуге было отловлено 5 экз. 
лосося в возрасте Р+0+: один самец в возрасте 3+0+, две самки в возрасте 
5+0+ и 3+0+ в период 26 - 29 августа, одна самка в возрасте 3+0+ длиной 
34,4 см и массой 0,43 кг - 23 сентября и одна самка в возрасте 3+0+ - 13 
октября (сборы М.А. Драганова). Л.Ф. Лысенко (1997) относит этих рыб 
к карликовым самкам. 

Следует отметить более длительное пребывание молоди кицкого ло
сося в реке, что может быть связано с наличием русловых озер в бассейне 
Кицы, оказывающих влияние на температурный режим реки. 

Доля остатка варзугского лосося примерно в два раза выше, чем у киц
кого. Если в первом случае доля остатка среди нерестовых мигрантов за 
1983 - 1985 гг. колебалась по годам от 2,3 до 3,9 %, то во втором - от 1,0 
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Таблица 34. Возрастной состав рекрутов исследовательской выборки атлантического 
лосося р. Варзуги (1985 г., наши данные), % 
Table 34. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Varzuga River in 1985 
(our data), % 

\ M o p e 
Река^к 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
Р+ 

Самки (« = 1776) 

1+ 

15,26 
62,11 
11,82 
0,11 
89,30 

2+ 

1,91 
6,98 
1,81 

10,7 

Средний возраст: море 
река 

м+ 

17,17 
69,09 
13,63 
0,11 
100,0 

1,11 
2,97 

Самцы (л = 2352) 

1+ 

13,05 
65,69 
9,48 
0,17 
88,39 

2+ 

1,87 
7,61 
1,95 

11,43 

3+ 

0,09 
0,09 

0,18 

м+ 

14,92 
73,39 
11,52 
0,17 
100,0 
1,12 
2,97 

Оба пола (л = 4128) 

1+ 

14,00 
64,15 
10,49 
0,14 
88,78 

2+ 

1,89 
7,34 
1,89 

11,12 

3+ 

0,05 
0,05 

0,10 

м+ 

15,89 
71,54 
12,43 
0,14 
100,0 
1,11 
2,97 

до 2,0 %. В 1985 г. в р. Варзуте остаток на 93 % был представлен рыбами с 
одной и на 3 % — с двумя нерестовыми марками (п = 115 экз.). Лишь 1,7 % 
рыб шли на повторный нерест в реку после зимовки в море. Остальные 
имели на чешуе после нерестовой марки морской прирост, что свидетель
ствует об их нагуле в море в течение нескольких месяцев (см. табл. 33; 
Лысенко, Берестовский, 1999). 

Численность. Популяция лосося р. Варзуги является одной из наиболее 
многочисленных, если не самой многочисленной на Европейском Севере 
России и в настоящее время составляет основу промысловых уловов этого 
вида в бассейне Белого моря (Зубченко и др., 2002; Калюжин, 2003; Прило
жение, табл. 16). Среднегодовую численность производителей лосося, за
ходящих в р. Варзугу и ее основной приток р. Кипу, можно примерно оце
нить в 60 тыс. особей. Если учесть популяционный состав уловов лосося на 
тонях Белого моря (Кулида, Мартынов, 1987), то среднегодовую числен
ность можно принять равной 100 тыс. рыб. При средней выживаемости 
лосося северных рек на стадии от покатника до возврата рекрутов 5 % (Бак-
штанский и др., 1976), среднегодовую численность покатной молоди бас
сейна р. Варзуги можно оценить в 2 млн экз., что совпадает с оценкой выхо
да покатников в рассматриваемой реке В.В. Азбелевым (1960). В соответ
ствии с последними данными (Казаков и др., 1992) нерестово-вырастной 
фонд лосося в бассейне Варзуги оценивается в 1468 га. Таким образом, с 
1 га нерестово-вырастных угодий в бассейне Варзуги ежегодно скатывает
ся в среднем около 1362 покатников. При средней массе одного покатника 
10,8 г среднегодовая продукция покатной молоди составит 14,7 кг/га. 

С учетом вылова варзугского лосося на речных и морских тонях (при
мерно 110 т) общий среднегодовой улов, обеспечиваемый НВУ лосося в 
бассейне Варзуги, оценивается в 195 т. Следовательно, 1 га НВУ обеспе
чивает выход 132,8 кг товарного лосося в год. 
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3.2.1.3. РЕКА УМБА 

Бассейн р. Умбы расположен на юго-западе Кольского полуострова и 
характеризуется высокой озерностью (12,9 %), значительной заболочен
ностью и залесенностью. Река вытекает из Умбозера и впадает в Канда
лакшский залив Белого моря (рис. 40). По характеру гидрологического 
режима относится к водоемам озерно-речного типа. Половина общей 
длины озерно-речной системы приходится на русловые озера, суммар
ная площадь которых составляет 807,3 км2. Довольно крупные озера име
ются в истоках и руслах основных лососевых притоков Умбы - реках Вяла 
и Муна. Зарегулированность стока рек озерами отражается на их темпе
ратурном и уровенном режимах, обусловливая более поздний прогрев 
воды весной и затяжное охлаждение осенью (Мельникова, 1970). 

Биологические группы. В р. Умба заходит как «яровой», так и «ози
мый» лосось. В уловах 1983 г. рыбы 
летней биологической группы со
ставили 53,7 % (Мартынов, Кузне
цова, 1985). 

Нерестовый ход. В ходе лосося 
р. Умбы различаются несколько пи
ков (рис. 41). Первый, менее значи
тельный по высоте, отражает ход за-
ледки и приходится на конец мая -
начало июня. С первой декады 
июля до второй половины августа 
в реку заходят рыбы летней биоло
гической группы с максимумом под
ходов в конце июля — начале авгус
та. Как правило, в летний период 
имеют место три пика хода рыбы. 
В июле наблюдается подход закрой
ки, а в августе нерестовая миграция 
интенсифицируется за счет подхо
дов межени, т. е. рыб летней био
логической группы. Третий пик в 
конце августа-начале сентября яв
ляется результатом наложения на 

Рис. 40. Схема бассейна р. Умбы. 
1 -НВУ атлантического лосося (по: Кузьмин 

и др., 1989) 
Fig. 40. Scheme oftheUmba River basin. 

1 - The breeding area of Atlantic salmon (after: 
Kuzmin et al, 1989) 
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Рис. 41. Нерестовый ход атлантического лосося в р. Умбе 
Fig. 41. Run of Atlantic salmon in the Umba River 

затухающий ход межени подходов лосося осенней биологической груп
пы, который начинает встречаться в уловах наряду с летней уже в начале 
августа. Так, в 1983 г. первые рыбы осенней биологической группы по
явились в уловах в первой декаде августа, а заход в реку рыб летней био
логической группы завершился в третьей декаде этого же месяца. В годы, 
когда ход рыб летней и осенней биологических групп перекрывается не
значительно (1982 г.), наблюдается выпадение третьего летнего пика. 

Интенсивный заход в реку лосося осенней биологической группы на
блюдается в сентябре-октябре, выражен в виде одного пика и продолжа
ется вплоть до ледостава. 

Соотношение полов. Среди лосося летней биологической группы пре
обладают самцы (62,7 %), а среди осенней - самки (62,2 %). В целом среди 
нерестовых мигрантов за период 1983 - 1984 гг. доля самок составила 
54,4±2,38 % при межгодовых колебаниях от 50,0 до 58,2 %. Половой со
став производителей меняется в течение нерестового хода (рис. 42) и в 
основном зависит от соотношения в течение хода рыб летней и осенней 

биологических групп. В июне во вре
мя хода заледки среди производите
лей преобладают самки. В июле -

Рис. 42. Сезонная изменчивость поло
вого состава анадромных мигрантов атлан
тического лосося р. Умбы в 1985 г. 

Fig. 42. Seasonal dynamics of sex ratio of 
migrating salmon in the Umba River in 1985 
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Таблица 35. Уловы и средняя масса атлантического лосося р. Умбы на рыбоучетном 
загранедении (данные управления «Мурманрыбвод») 
Table 35. The number of Atlantic salmon caught by counting fens in the Umba River (data of 
«Murmanrybvod» office) 

Год 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Улов 

шт. 

1015 
658 
144 
238 

1268 
1340 
2580 

963 
1846 
1654 
1886 
2962 
3126 
4174 
4172 

т 

3,10 
2,03 
0,52 
0,72 
4,00 
5,40 
7,17 
3,85 
6,96 
6,06 
6,85 

11,37 
10,77 
14,67 
17,88 

Средняя 
масса, кг 

3,05 
3,09 
3,61 
3,03 
3,16 
4,03 
2,78 
4,00 
3,77 
3,66 
3,63 
3,84 
3,45 
3,52 
4,29 

Год 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1999 

Улов 

шт. 

3569 
6096 
4603 
3695 
2924 
4065 

315 
471 
400 
939 

1003 
616 
532 
525 
49 

т 

14,23 
21,31 
14,99 
13,79 

9,17 
15,47 

0,95 
1,75 
1,29 
2,69 
2,41 
1,59 
1,65 

136,1 
0,12 

Средняя 
масса, кг 

3,99 
3,50 
3,26 
3,73 
3,14 
3,81 
3,02 
3,72 
3,23 
2,87 
2,40 
2,58 
3,10 
2,59 
2,45 

первой декаде августа среди закройки и межени доминируют самцы, а со 
второй декады августа, когда начинается подход осенней рыбы, вновь 
преобладают самки. Средний декадный показатель доли самок в уловах 
на протяжении нерестового хода за три года исследований колебался от 
14,0 до 94,0 %. В сводке Л.С. Берга (1935) для лосося р. Умбы приводится 
показатель доли самок, равный 80,7 %, который, на наш взгляд, отражает 
структуру определенной части нерестового стада и не может быть отне
сен к популяции в целом. 

Длина и масса. Средняя масса рыб в промысловых уловах умбского 
лосося изменяется в разные годы от 1,91 до 4,29 кг, составляя в среднем 
3,36±0,10 кг (табл. 35). В исследовательских уловах минимальная масса сам
ца тинды составила 1,0 кг, а максимальная (15,3 кг) - у осенних самцов с 
трехлетним периодом морского нагула. В среднем «озимые» рыбы отлича
ются от «яровых» более крупными размерами, причем различия в массе и 
длине сохраняются в пределах возрастных группировок (Мартынов, Куз
нецова, 1985) и связаны с более поздним заходом в реку «озимых» рыб. 

При сопоставлении размеров самок и самцов «озимого» и «ярового» 
лосося без подразделения на возрастные группы складывается впечатле
ние о более интенсивном росте самок. Если же сравнивать размеры од-
новозрастных рыб различного пола, то в большинстве случаев самки по 
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Таблица 36. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Умбы (1985 г., наши 
данные) 
Table 36. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Umba River in 1985 
(our data), % 
\ M o p e 
Река^к 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
P+ 

Самки 

1+ 

6,4 
45,8 
20,6 
2,5 
75,3 

2+ 

2,6 
13,5 
8,0 

24,1 

3+ 

0,2 
0,4 

0,6 
Средний возраст: море 

река 

м+ 

9,0 
59,5 
29,0 
2,5 
100 
1,25 
3,25 

Самцы 

1+ 

11,7 
59,0 
17,7 
0,8 
89,2 

2+ 

0,8 
4,8 
4,6 
0,1 
10,3 

3+ 

0,4 
0,1 

0,5 

м+ 

12,5 
64,2 
22,4 
0,9 
100 

1,11 
3,12 

Оба пола 
1+ 

8,8 
51,7 
19,3 
1,7 

81,5 

2+ 

1,8 
9,5 
6,5 
0,1 
17,9 

3+ 

0,3 
0,3 

0,6 

м+ 

10,6 
61,5 
26,1 
1,8 
100 

1Д9 
3,19 

Примечание. Результат подекадного пересчета исследовательской выборки (1263 экз.) на 
промысловый улов (10 311 экз.). 

массе и длине значительно уступают самцам. Превьппение размеров са
мок по сравнению с самцами у «ярового» лосося возрастной группы Р+2+, 
видимо, связано с включением в таблицу заледки, среди которой доми
нируют самки, имеющие большие морские приросты, сопоставимые с 
годовыми. Вместе с тем при объединении рыб осенней и летней биоло
гических групп очевидно достоверное превьппение размеров самцов над 
самками (Приложение, табл. 21). Однако половые различия в длине и 
массе рыб несколько занижены в связи с объединением рыб различных 
биологических групп, различающихся по характеру роста в море. 

Возраст. Средняя продолжительность морского нагула рекрутов умб-
ского лосося в 1983 г. составляла 1,52 года (Р+1+- 49,5 %; Р+2+ - 49,4 %; 
Р+3+ - 1,1 %), в 1985 г. уменьшилась до 1,19 года (табл. 36). Соответ
ственно и средняя масса рыб в промысловых уловах была значительно 
выше в 1983 г. 

Средний возраст рекрутов по речному периоду жизни в 1983 г. соста
вил 3,17 года (Мартынов, Кузнецова, 1985),ав 1985 г.-3,19 года. В 1985 г. 
самки как по речному, так и по морскому периодам жизни на 0,13 и 0,14 
года соответственно превышали самцов. Большая часть умбского лосося 
проводит в реке до ската в море три-четыре, а в море до первого нереста -
один-два года. 

Возрастной состав мигрантов по морскому периоду жизни существен
но меняется в течение нерестового хода. В мае-июне среди заледки и зак
ройки преобладают рыбы с двумя годами морского нагула. Межень, кото
рая заходит в реку в июле, лредставлена самцами тинды. В августе, когда 
начинается ход осеннего лосося, в уловах преобладают старшие по морс
кому периоду жизни особи, а в сентябре-октябре вновь начинает доми
нировать тинда (самки-листопадки), хотя доля крупного лосося остается 
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Таблица 37.Масса и длина повторно нерестующих лососей р. Умбы (1983 и 1985 гг., 
наши данные) 
Table 37. Weight and length of repeat spawners in theUmba River, 1983,1985 (our data) 

Возраст 

P+1+Sm+ 

P+2+Sm+ 
P+2+Sm-
В среднем 

Пол 

9 ? 
33 
99 
5? 
9? 
за 
9<? 

п 

7 
1 
4 
1 

12 
1 

13 

Масса, г 
М±т 

4,56±0,15 

6,60±0,91 

5,58±0,52 

5,32±0,54 

Iim 

2,8-5,5 
2,3 

4,3-8,6 
8,6 

2,8-8,6 
2,3 

2,3-8,6 

о 

0,34 

1,82 

1,79 

1,94 

Длина АС, мм 
М±т 

75,00±1,23 

90,25±3,42 

81,42±2,61 

80,38±2,61 

lim 

69,0-79,0 
68,0 

82,0-98,0 
91,0 

69,0-98,0 
68,0 

68,0-98,0 

о 

3,27 

6,85 

9,03 

9,41 

довольно высокой. Средний речной возраст рекрутов имеет наибольшие 
значения в конце июня - начале июля и в середине сентября (3,34 и 3,31 
года). 

Доля остатка в нерестовом стаде умбского лосося в 1983 г. составила 
0,3 %, а в 1985 г. - 0,6 %. Среди повторно нерестующих рыб преоблада
ют самки (до 100 % в 1985 г.), возвращающиеся на повторный нерест 
после одного нагульного сезона в море (табл. 37). 

3.2.2. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ РЕК КАРЕЛЬСКОГО ПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА 

Лососевые реки Карелии берут начало на восточном склоне горной 
гряды Маанселькя (на севере) и Западно-Карельской возвьппенности (на 
юге), водоразделы которых распространяются в меридиональном направ
лении параллельно западному побережью Белого моря и располагаются 
примерно на удалении 200 км от береговой линии. Протяженность лосо
севых рек, как правило, не превышает 100 км, за исключением рек Кемь, 
Выг и Поньгома, наиболее протяженных в рассматриваемом регионе. 
Характерной чертой лососевых рек Карелии является их принадлежность 
к озерно-речным системам. В результате гидростроительства популяции 
лосося таких крупных рек, как Выг и Кемь, были утрачены. 

3.2.2.1. РЕКА КЕРЕТЬ 

Река Кереть длиной 110 км вытекает из оз. Петриярви и впадает в губу 
Керетскую Белого моря. Представляет собой озерно-речную систему, в 
состав которой входят четыре крупных русловых озера общей протяжен
ностью 34 км и многочисленные плесовые участки. Благодаря русловым 
озерам продольный профиль реки имеет выраженный ступенчатый ха
рактер. При общем падении реки 91м средний уклон русла составляет 
0,8 %о, а при исключении русловых озер - 1,2 %о (Щуров, 1998). 
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С начала 70-х годов прошлого века в реку начинается выпуск рыбо
водной продукции Выгского рыбоводного завода, и в настоящее время 
лосось р. Керети представлен рыбами естественного и заводского проис
хождения. 

Нерестилища. Суммарная площадь НВУ лосося в бассейне Керети 
оценивается в 71,65 га, включающих 13,79 га (19,2 %) нерестовых участ
ков (Щуров, 1988). 

Биологические группы. В популяции преобладают рыбы летней 
биологической группы (Привольнев, 1933). По данным управления «Ка-
релрыбвод», количество «озимых» рыб в нерестовых стадах лосося не 
превышает 150 экз., что составляет 9 % от среднегодовой численности 
«диких» рыб за период с 1969 по 1990 гг. (Щуров, 1998). 

Нерестовый ход лосося длится с июня по октябрь и представлен под
ходами заледки, закройки, межени и осенних рыб. Пик миграции прихо
дится на июль и обусловлен массовым ходом тинды. 

Соотношение полов. Доля самок среди производителей естествен
ного воспроизводства в период с 1981 по 1989 г. колебалась от 32,6 до 
66,4 %, в среднем составляя 49,2+3,37 %(п = 9 лет). Среди производите
лей заводского происхождения по сравнению с «дикими» рыбами была 
меньше относительная численность самок. В период с 1980 по 1989 г. 
доля самок среди «заводских» рыб варьировала по годам от 14,2 до 57,8 % 
при среднем показателе 33,9±3,99 %(п= 10 лет; расчет по: Щуров, 1998). 

Длина и масса. По данным управления «Карелрыбвод» (цит. по: Щу
ров, 1998), нерестовые мигранты лосося р. Керети в 1989 г. характеризо
вались следующими средними показателями массы тела: 

Возрастная группа Р+1+ Р+2+ Р+3+ Всего 
Количество, экз 942 439 112 1493 
Масса тела, кг 2,26 3,71 6,28 2,99. 

Возраст. Средний возраст покатников лосося р. Керети в разные годы 
колеблется от 2,22 до 2,42 года. Средняя продолжительность морского 
периода жизни рекрутов в 1989 г. составила 1,44 года (Р+1+ - 63,1; Р+2+ 
- 29,4; Р+3+ - 7,5 %; Щуров, 1998). 

Численность. В период с 1970 по 1990 г. в р. Кереть заходило от 1145 
до 4660 экз. рыб в год, в среднем 2345+212,5 экз. (Приложение, табл. 22). 
Начиная с 1990 г. наблюдается снижение численности (Иешко, Шульман, 
1994; Шульман и др., 1998; Щуров, 1998; Кудерский и др., 2003) и измене
ние генетической структуры (Хаймина и др., 2005) популяции, связан
ные с инвазией молоди моногенеей Gyrodactylus safaris, занесенной в 
реку в результате рыбоводных работ. 

3.2.2.2. РЕКА КЕМЬ 

Популяционные показатели кемского лосося приводятся по материа
лам П.И. Новикова (1936), сборы которого были выполнены до зарегулиро-
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вания стока реки и поэтому отражают нативную структуру популяции. До 
перекрытия реки плотиной ГЭС по реке проводился молевой сплав леса. 

Нерестилища. До зарегулирования реки основные нерестилища ло
сося находились в 100 км от ее устья в пределах 20 км Панозерского учас
тка. Более или менее значительная часть лосося нерестилась на порогах в 
60 и 80 км от устья и лишь очень незначительная часть - в 25 км от устья 
на 3-километровом пороге «Путка» (Новиков, 1936). 

Биологические группы. Цифровые данные о соотношении в попу
ляции рыб разных биологических групп нами не найдены. Как отмечал 
П.И. Новиков (1936), основная масса нерестовых мигрантов относилась 
к летней группе и в значительно меньшей степени — к осенней. Без боль
шой ошибки можно считать, что доля рыб осенней биологической груп
пы в популяции кемского лосося была примерно такой же, как в р. Выг, и 
не превышала 25,0 %. 

Нерестовый ход. Атлантический лосось заходил в р. Кемь в течение 
всего периода открытой воды (Новиков, 1936). Вслед за весенним ледо
ходом поднималась заледка (преимущественно самки), со второй поло
вины июня с максимумом в июле и до конца августа имел место ход зак
ройки (также в основном самки), со второй половины августа до середи
ны сентября поднимались самцы «...межени и тинды...», со второй поло
вины сентября и до ледостава в реку заходил осенний лосось. Нересто
вый ход рыб смежных сезонных форм перекрывался. Пик нерестового 
хода кемского лосося в разные годы приходился на июль или август и 
состоял преимущественно из закройки. Зашедший в реку лосось до на
ступления нерестового периода отстаивался в нижнем течении реки. 
Особи летней биологической группы после захода из моря перемещались 
ближе к основным нерестилищам, а осенней отстаивались на 20 - 25-
километровом нижнем участке реки. 

3.2.2.3. РЕКА ВЫГ 

До включения в систему Беломорско-Балтийского канала и зарегули
рования она являлась главной лососевой рекой Карельского промысло
вого района (Горский, 1935; Правдин, Тихий, 1933). В систему реки вхо
дят такие крупные водоемы, как Выгозеро (ныне Выгозерское водохра
нилище) и Сегозеро, а также десятки средних и мелких русловых озер. 
Река Выг состоит из двух самостоятельных рек (Правдин, Тихий, 1933): 
Верхний Выг (он же Южный Выг, Малый Выг) имеет длину 150 км, бе
рет начало с возвышенностей в районе северной оконечности Большой 
губы Онежского озера и впадает в юго-восточную часть Выгозера (Вы-
гозерского водохранилища); Большой, или Северный, Выг (ныне состав
ная часть Беломорско-Балтийского канала) длиной 100 км берет начало в 
северо-восточной части Выгозера (Выгозерского водохранилища) и впа
дает в Сорокскую губу Онежского залива Белого моря. Река Выг пред-
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Рис. 43. Нерестовыйход атлантического лосося в р. Выг (по: Горский, 1935). Черным 
цветом обозначен период интенсивного хода 

Fig. 43. Dynamic of salmon migration in the Vyg River (after: Gorsky, 1935). The period of 
intensive migration is highlighted black 

ставляет собой развитую озерно-речную систему, в составе которой на
считывается более 125 озер общей площадью зеркала 2,6 тыс. км2 (Горс
кий, 1935). 

До зарегулирования стока в бассейне Выга воспроизводились как пре
сноводная (Сегозеро), так и океаническая проходная популяции атланти
ческого лосося. В выгозере пресноводный лосось отсутствовал. Его по
явление здесь после зарегулирования реки связывается с трансформаци
ей морской проходной формы в пресноводную (Смирнов, 1961). 

Нерестилища. Основные нерестилища проходной популяции лосося 
находились на Большом Выге и его основных притоках—реках Тунгуда и 
Онда (Правдин, Тихий, 1933; Горский, 1935). Небольшая часть проход
ных лососей заходила на нерест в р. Сегежу, вытекающую из Сегозера и 
впадающую в Выгозеро вблизи истоков Большого Выга. 

Данные о структуре лосося р. Выг приводятся на основе анализа ма
териалов из публикаций Н.В. Горского (1935) и Г.Х. Шапошниковой (1935). 

Биологические группы. За период с 1930 по 1932 г. доля рыб летней 
биологической группы, к которой полностью принадлежала тинда, со
ставляла 74,9±0,42 % при межгодовьгх колебаниях от 74,3 до 75,7 % 
(по: Горский, 1935, с. 189,194). Доля тинды в нерестовых стадах колеба
лась от 46,6 до 48,7 %, в среднем составляя 48,0±0,7 % (п = 3 года). 

Нерестовый ход. В реку Выг отмечался заход всех сезонных групп 
лосося за исключением, пожалуй, листопадки (рис. 43). Анадромная миг
рация начиналась сразу же после ледохода с подходов заледки (крупные 
рыбы в возрасте Р+2+ - 75,5 %; Р+3+ -18,2 %; P+M+Sm+ - 6,3 %), пред
ставленной на 90,7 % самками, и продолжалась заходами закройки, в ос
новном представленной самками с пиком миграции в середине июля. 

Н.В. Горский (1935) говорит о продолжительном (до конца июля) ходе 
заледки в р. Выг, основывая это мнение на встречаемости в уловах рыб 
без морского прироста на чешуе и одновременно указывая на сложность 
идентификации заледки и закройки по данному признаку. Наши исследо
вания по варзугскому лососю показали, что среди закройки, ход которой 
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перекрывается с ходом заледки, присутствуют особи как без морского при
роста на чешуе, так и с таковым, и только по степени лошания и наличии 
на жабрах речного паразита Salmonicola salmonea заледку можно отли
чить от закройки. По-видимому, как и в других реках, ход заледки в р. Выг 
был непродолжителен по времени и приходился на май. 

С середины июня по конец августа в реку шли мелкие самцы тинды с 
пиком подходов в конце июля - начале августа. Ход осеннего лосося, имев
ший максимум в сентябре, начинался с середины августа и продолжался 
вплоть до начала осенних ледовых явлений. Как отмечал Н.В. Горский, 
осенний лосось был представлен рыбами, размерно-возрастная и поло
вая структура которых соответствовала таковой у заледки. Мелкие самки 
с одним годом морского нагула (листопадка) среди осенней группы не 
были обнаружены. По данным Г.Х. Шапошниковой (1935), среди 146 экз. 
исследованной ею тинды самки отсутствовали, хотя по сведениям рыба
ков самки все же очень редко встречаются и среди тинды. Таким образом, 
можно констатировать, что самки созревали как крупный лосось, а сам
цы в основном как тинда и лишь частично как крупный лосось. 

Соотношение полов. Среди производителей выгского лосося преоб
ладали самцы. Согласно нашим расчетам по материалам Н.В. Горского 
(1935), доля самок в нерестовых стадах составляла 40,3±1,07 % (п = 3 
года). Самки доминировали среди рыб осенней биологической группы 
(91,6±0,04 %; n=3 года), а среди рыб летней группы составляли 24,5+0,49 % 
(п = 3 года). 

Длина и масса. Длина наиболее крупного экземпляра выгского лосо
ся (самец осенней биологической группы в возрасте 4+4+), выловленно
го в 1930 г., составила 120,5 см по Смитту при весе 19,9 кг (Горский, 
1935). Средняя масса промысловых уловов в указанной публикации не 
приводится, поскольку большая часть тинды использовалась в потреби
тельских целях и не учитывалась промысловой статистикой. Для оценки 
средней массы и длины рыб в нерестовых стадах мы экстраполировали 
данные о размерах рыб разных сезонных и биологических групп (табл. 38) 
на промысловые уловы, определенные экспертным путем Н.В. Горским 
(1935). С учетом потребительского лова тинды средняя масса рыб в по
пуляции колебалась по годам от 2,7 до 2,9 кг при среднем значении 2,8 кг 
(п = 3 года). Сходство размеров лосося осеннего и весеннего хода свиде
тельствует о принадлежности рыб из этих условно выделенных Н.В. Гор
ским групп в основном к осенней биологической группе. 

В возрастных группах по морскому периоду жизни самцы по разме
рам везде превосходили самок. Отсутствие достоверных половых разли
чий в усредненных группах связано с изменением соотношения возраст
ных групп среди самцов и самок при объединении материала. 

Возраст. Средняя продолжительность речного периода жизни выг
ского лосося, определенная по чешуе производителей, составила 3,05 года 
(табл. 39) и не различалась у рыб по группам и полу. 
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Таблица 38. Средние показатели массы и длины атлантического лосося р. Выг (по: 
Горский, 1935; Шапошникова, 1935) 
Table 38. Average weight and length of Atlantic salmon in the Vyg River (after: Gorsky, 1935; 
Shaposhnikova, 1935) 

Возраст ГТптт 
1 1UJ1 

Масса, кг 
п М±т ст 

Длина АС, см 
п М±т <т 

Тинда, 1931 г. 
Р+1+ 146 1,8±? ? 146 56,43±0,22 2,71 

Летний лосось, 1931 г. 
Р+2+ 

Р+3+ 

В среднем 

99 вв 
9<? 
9? вв 
9с? 
99 
SS 
9с? 

74 
79 
153 
132 
14 

146 
207 
93 

300 

4,35±0,07 
5,03±0,1 

4,63±0,13 
7,30±0,1 
9,05±0,3 
7,42±0,1 
6,25±0,14 
5,63±0Д8 
6,05±0,1 

0,59 
0,8 
1,6 
1,1 
1,2 
1,2 
2,0 
1,7 
1,7 

74 
75 
149 
131 
15 

146 
206 
90 

296 

76,5±0,38 
79,4±0,33 
74,9±0,33 
89,8±0,27 
96,5±0,87 
90,5±0,33 
85,0±0,53 
82,3±0,77 
84Д±0,44 

3,5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,5 
4,0 
7,5 
7,0 
7,5 

Осенний лосось, 1931 г. 
Р+2+ 
Р+3+ 

В среднем 

99 
99 
99 as 
Чв 

44 
31 
76 
8 

84 

5,83±0,1З 
8,60±0,18 
7,01±0,2 
10,25±1,6 
7,27±0,3 

0,85 
1,0 
1,8 
4,5 
2,6 

76 
8 

84 

86,3±0,81 
95,0±5,48 
87 Д ±0,93 

7,00 
15,5 
8,5 

1930 г. 
Р+2+ 
Р+3+ 

В среднем 

106 
140 
246 

80,8±0,37 
95,8±0,54 
89,4±0,60 

3,75 
6,50 
9,50 

Весенний лосось, 1931 г. 
Р+3. 
Р+4. 

В среднем 

99 
99 
99 вв 
9с? 

130 
16 
147 
13 

160 

7,05±0Д 
9,61±0,4 

7,35±0Д1 
10,96±0,9 
7,60±0Д5 

1Д 
1,6 
1,4 
3,2 
1,9 

130 
16 

147 
13 

160 

89,5±0,36 
' 98,8±1,25 

90,7±0,41 
100,2±2,75 
91,5±0,50 

4,00 
5,00 
5,00 
11,0 
6,50 

Длительность морского нагула рекрутов колебалась от одного до двух 
лет и в среднем за 1931 г. составила 1,76 года (табл. 40). Самки созревали 
на 1,25 года позже самцов. Более 80 % самцов созревали через год морс
кого нагула. 

Доля остатка в нерестовых стадах выгского лосося, по-видимому, на
ходилась в пределах нескольких процентов: рыбы с нерестовыми марка
ми в начале нерестового хода, когда в стадах наблюдается увеличение доли 
остатка, составляли 5,3 %. В среднем их значение в популяции было су
щественно ниже. 
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Таблица 39. Речной возраст рекрутов атлантического лосося р. Выг (по: Горский, 1935, 
с. 196) 
Table 39. River age of Atlantic salmon first-time spawners in the Vyg River (after: Gorsky, 
1935, p. 196) 

Пол 

Самки 
Самцы 
Оба пола 

Возраст 
2+ 

п 

22 
3 

25 

% 
5,16 
2,65 
4,60 

3+ 
п 

360 
102 
462 

% 

84,51 
90,27 
85,70 

4+ 
и 

44 
8 

52 

% 

10,33 
7,08 
9,70 

Всего 

п 

426 
113 
539 

% 

100,0 
100,0 
100,0 

Средний 
возраст, 

лет 

3,05 
3,04 
3,05 

Таблица 40. Морской возраст рекрутов атлантического лосося р. Выг (1931 г., по: Горский, 
1935), % 
Table 40. Sea age of Atlantic salmon first-time spawners in the Vyg River in 1931 (Gorsky, 
1935),% 

Возраст 

P+1+ 
P+2+ 
P+3+ 
P+4+ 

Средний возраст 

Самки 

— 
55,6 
41,6 
2,8 

2,50 

Самцы 

80,3 
15,4 
3,8 
0,5 
1,25 

Оба пола 

46,6 
32,3 
19,7 
1,4 

1,76 

Примечание. Результат обработки исследовательской выборки по крупному лососю (582 экз.) 
экстраполирован нами на общее промысловое изъятие (2900 экз.) с учетом вылова тинды.: 

Численность. По оценке Н.В. Горского (1935), в период с 1930 по 
1932 г. в р. Выг с учетом потребительского лова тинды вылавливалось от 
2200 до 3900 (в среднем 3000) рыб в год, т. е. интенсивность промысла 
выгского лосося была относительно невысока. Если предположить, что 
промышленным и потребительским ловом изымалось 50 % нерестовых 
мигрантов, то ее среднегодовую численность можно оценить примерно 
в 6000 тыс. В настоящее время нативная популяция лосося утрачена в 
результате гидростроительства. 

3.2.3. АТЛАНТИЧЕКИЙ ЛОСОСЬ РЕК ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
БАССЕЙНА БЕЛОГО МОРЯ 

В юго-восточной части бассейна Белого моря воспроизводится ло
сось таких крупных речных систем, как Мезень, Кулой, Северная Двина и 
Онега, а также коротких рек, стекающих с возвышенностей Беломорско-
Кулойского плато и Онежского полуострова. В пределах данного промыс
лового района располагается 12 лососевых рек первого порядка (см. рис. 17 
и табл. 3 Приложения). 
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3.2.3.1. РЕКА ОНЕГА 

Река Онега длиной 411 км берет начало из оз. Лача и впадает в Онеж
ский залив Белого моря (рис. 44). Основные левобережные притоки -
реки Кожа, Сывтуга и Кена — также вытекают из озер. 

Нерестилища. Лосось нерестится в главной реке и в бассейнах при
токов первого порядка - реках Кожа, Чучекса, Волошка, Икса, Моша и 
Кена. Площадь НВУ онежского лосося, по неполным данным, составляет 
477 га, основные нерестилища располагаются в главной реке и бассейне 
левобережного притока р. Кожи. Доля нерестилищ от общей площади 
НВУ составляет примерно 10 % (Кулида, 2002). 

Биологические группы. Среди нерестовых мигрантов онежского 
лосося доминируют «озимые» рыбы, доля которых в нерестовых стадах в 
период с 1972 по 1981 г. в среднем составляла 91,0 % (Кулида, 2002). 

Нерестовый ход онежского лосося при существенной сезонной из
менчивости интенсивности охватывает весь период открытой воды (Ку
лида, 2002). Сразу же после вскрытия реки ото льда и до конца июня на 
нерест поднимается заледка, формируя первый, относительно небольшой 
миграционный пик. В конце июня - начале июля в реку заходят рыбы 
летней биологической группы, среди которых большинство составляют 
самцы тинды. Ввиду низкой относительной численности летние рыбы, 
так же как и заледка, образуют небольшой пик нерестового хода. Массо
вый ход лосося в реку начинается со второй половины июля и продолжа
ется до поздней осени; как правило, наблюдаются три пика. В этот пери
од на нерест заходит основная часть популяции, представленная рыбами 
осенней биологической группы, преимущественно крупными самками, а 
также самцами с двумя и тремя годами морского нагула. 

Соотношение полов. Доля самок среди летних рыб в среднем соста
вила 3,8±2,64 % при межгодовых колебаниях от 0,0 до 11,2 % (п = 4 года), 
среди осенних рыб — 70,0±2,91 % при межгодовых колебаниях от 54,7 до 
77,8 % (п = 7 лет; рассчитано по: Кулида, 19816). С учетом соотношения 
рыб летней и осенней биологических групп доля самок среди нересто
вых мигрантов онежского лосося в период с 1971 по 1982 г. в среднем 
составляла 64,0 %. 

Длина и масса. Средний взвешенный показатель массы онежского 
лосося в исследовательских выборках за период 1972 — 1977 гг. составил 
8,6 кг, различаясь у самцов (9,9 кг) и самок (8,0 кг) на 1,9 кг (табл. 41). 
В связи с низкой долей тинды межгодовая изменчивость средних показа
телей длины и массы определяется различиями в соотношении в нерес
товых стадах крупного лосося с разной продолжительностью морского 
нагула до первого нереста. 

Возраст. Молодь онежского лосося проводит в реке от 2 до 4 лет. Рыбы 
с речным возрастом 4 года встречаются единично (Кулида, 1981) и не 
оказывают влияния на показатели среднего возраста. Судя по чешуе про-
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Рис. 44. Картосхема бассейна р. Онеги. 1 - нерестовый район лосося. Карта 
составлена по материалам СВ. Кулиды (2002) 

Fig. 44. The Map of the Onega River basin. 1 - the breeding area of Atlantic 
salmon. The map is compiled according to materials of S. V. Kulida, 2002 



Таблица 41. Средние показатели массы и длины рекрутов «озимого» атлантического 
лосося р. Онеги (по: Кулида, 1981) 
Table 41. Average body length (cm) and weight (kg) of «hiemal» Atlantic salmon first-time 
spawners in the Onega River (after: Kulida, 1981) 

Воз
раст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

Всего 

Пол 

?$ 

ее 
?<? 
?9 
<?с? 
5<? 
$? 
<?<? 
?с? 
? ? 
(?(? 
9<? 

1972-1977 гг. 

n 

10 
26 
36 

1110 
431 
1541 
488 
238 
726 
1608 
695 

2303 

Длина 
АС, см 

71,7 
66,0 
68,5 
85,4 
89,0 
87,4 
102,0 
110,0 
106,0 
90,4 
95,3 
91,9 

Масса, кг 

3,6 
3,0 
3,3 
6,7 
7,5 
7,0 
11,0 
15,1 
13,2 
8,0 
9,9 
8,6 

1980 г. 

п 

-
2 
2 

126 
60 
186 
239 
89 

328 
365 
151 
516 

Длина 
АС, см 

-
62,2 
62,2 
83,0 
84,7 
83,5 
99,7 
108,5 
102,7 
93,9 
98,4 
95,2 

Масса, кг 

-
2,4 
2,4 
6,1 
6,7 
6,3 
10,7 
14,1 
12,0 
9,1 
11,0 
9,7 

1981 г. 

n 

-
-
-
31 
4 
35 
4 
6 
10 
35 
10 
45 

Длина 
АС, см 

_ 
-
-

87,3 
88,5 
87,5 
92,0 
104,8 
99,7 
87,8 
98,3 
90,1 

Масса, 
кг 

-
-
-

6,2 
6,2 
6,2 
7,6 
11,1 
9,7 
6,4 
9,1 
7,0 

изводителей, выловленных с 1972 по 1981 г., 60,7 % из них провели в 
реке 3 года и 39,3 % - 2. Средняя продолжительность речного периода 
жизни изменялась от 2,46 до 2,70 года при среднем годовом значении 
2,62±0,03, причем анадромные самцы жили в реке в среднем 2,64 года, а 
самки - 2,59 (п = 8 лет; Кулида, 1981). 

Рекруты онежского лосося нагуливались в море от одного до трех лет 
(Кулида, 1981; п = 2303 экз.): 

Возрастная группа Самки, % Самцы, % Оба пола, % 
Р+1+ 0,6 3,7 1,6 
Р+2+ 69,0 62,1 66,9 
Р+3+ 30,4 34,2 31,5 
Средний возраст, лет 2,30 2,31 2,30 
Доминировали рыбы с двумя годами морского нагула. Средняя про

должительность морского нагула до первого нереста оказалась одинако
вой у самцов и самок и составила 2,30 года. 

С 1973 по 1980 г. доля повторно нерестующих рыб в исследовательс
ких выборках колебалась от 0,3 до 2,5 %, в среднем составляя 1,03±0,51 % 
(Кулида, 1981). 

Численность. Представление о численности онежского лосося мож
но получить на основании анализа уловов (Приложение, табл. 23), при
няв за среднюю массу в уловах среднюю массу рыб в исследовательских 
выборках, равную 8,6 кг (см. выше). За весь период промысловой эксплу
атации наречных тонях р. Онеги в среднем за год вылавливалось 1206 экз. 
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лосося при межгодовых колебаниях от 46 до 5383 экз. Минимальные уло
вы конца 70-х - начала 80-х гг. прошлого века отражают депрессивное 
состояние популяции. К периоду удовлетворительного состояния попу
ляции можно отнести первые два десятилетия промысла на рыбоучет-
ном заграждении, где изымалось около 50 % нерестовых мигрантов. С 1958 
по 1977 г. на РУЗе в р. Онега в среднем ежегодно вылавливалось 832±129 
рыб при межгодовых колебаниях от 105 до 1756. С учетом производите
лей, пропущенных на нерест, среднегодовую численность нерестовых стад 
онежского лосося в период относительно благополучного состояния по
пуляции можно оценить в 1660 экз. при межгодовых колебаниях от 210 
до 2500 экз. Современная численность находится на низком уровне, не 
позволяющем вести промысловую эксплуатацию популяции. 

3.2.3.2. РЕКА СЕВЕРНАЯ ДВИНА 

Река Северная Двина представляет собой чрезвычайно разветвленную 
речную систему, на востоке смыкающуюся с бассейном Печоры (р. Вычег
да), на западе - с бассейнами Онежского и Ладожского озер (р. Сухона) и 
охватывающую с юга своей вытянутой в широтном направлении верхней 
частью бассейны рек Мезени и Онеги (рис. 45). Основными лососевыми 
реками в системе Северной Двины являются притоки первого порядка -
Пинега и Вага, бассейны которых приурочены к закарстованным мезенс-
ко-пинежским и онежско-северодвинским возвышенностям, и тиманские 
притоки различного порядка бассейна Вычегды (Смирнов, 19356; Студе-
нов, 1997; данные управлений «Севрыбвод» и «Комирыбвод»). Притоки, 
стекающие с северных склонов Северных Увалов, в воспроизводстве се
веродвинского лосося имеют небольшое значение (р. Луза). 

Нерестилища. Широкое распространение известняковых и доломи
товых коренных пород способствует развитию карстовых явлений и об
разованию многочисленных ключей, которые замедляют охлаждение воды 
осенью в период нереста лосося и поддерживают температуру воды во 
многих лососевых притоках вьппе 0 °С зимой. Благодаря отепляющему 
влиянию подземных вод такие реки относятся к водоемам с неустойчи
вым ледовым покровом. Так, р. Емцы (левобережный приток Северной 
Двины первого порядка) на большей части своего протяжения редко по
крывается льдом и только на период очень сильных морозов (Михин, 
19596). Даже в годы с суровой зимой среднемесячные температуры воды 
в реке в районе железнодорожного моста не опускались ниже 0,3 °С. Ана
логичная картина наблюдается на нерестилищах лосося в верховьях р. Вымь 
(правобережный приток Северной Двины второго порядка), где участок 
реки протяженностью более 30 км остается свободным ото льда на про
тяжении всей зимы и лишь в большие морозы некоторые плесы затягива
ются льдом, а также в р. Ворыква, главном лососевом притоке р. Вымь 
(устное сообщение С.К. Кочанова). 
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Рис. 45. Картосхема бассейна р. Северной Двины (1 - нерестовый район 
лосося) 

Fig. 45. The Map of the North Dvina River basin (1 - the breading area of 
Atlantic salmon) 



Рис. 46. Уловы атлантического лосося в дельте р. Северной Двины в 1948 г. (по: Гуляева, 1966) 
Fig. 46. Catches ofAtlantic salmon in the North Dvina river delta in 1948 (after: Gulaeva, 1966) 

Биологические группы. В 1949 г. доля «яровых» рыб в исследователь
ской выборке из промысловых уловов на участке реки от г. Архангельска 
до р. Пинеги (с июля по октябрь) составила 43,6 % (Гуляева, 1966). Однако 
в эти материалы не включена заледка и несколько завышена доля «яровых» 
рыб. По более поздним данным, при заходе из моря в реку анадромные 
мигранты северодвинского лосося на 90,1±1,6 % представлены рыбами 
осенней и на 9,9+1,6 % - летней биологических групп (Кулида, 1985). 

Нерестовый ход лосося в р. Северной Двине (рис. 46) представлен 
всеми сезонными группами. Миграция начинается сразу после вскрытия 
реки ото льда с подходов заледки, конец хода которой перекрывается с 
началом хода закройки. Вслед за закройкой в июле идет межень, а в авгу
сте начинается ход осеннего лосося, среди которого в сентябре-октябре 
встречается листопадка. Массовый ход наблюдается со второй декады 
июля и характеризуется обычно тремя, реже двумя пиками (Гуляева, 1966; 
Кулида, 1985). В разные по абиотическим условиям годы пики хода могут 
сдвигаться по времени. Перемещение первого пика хода на ранние сро
ки, как правило, предваряет интенсивный нерестовый ход стада в целом 
(Кулида, 1985). 

Соотношение полов. Половой состав анадромных мигрантов севе
родвинского лосося во многом определяется соотношением среди миг
рантов рыб летней и осенней биологических групп, поскольку среди пер
вых доминируют самцы (тинда), а среди вторых — самки. За период с 
1974 по 1983 г. среди рыб осенней биологической группы было 85 % са
мок, а среди «яровых» рыб они составили лишь 6,2 % (Кулида, 1985). Ис
пользовав эти показатели при пересчете данных С В . Кулиды (1985, 
с. 12, табл. 1), получим, что доля самок в нерестовых стадах при заходе из 
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Таблица 42. Средние показатели массы и длины рекрутов «озимого» атлантического 
лосося р. Северной Двины (по: Кулида, 1985, с дополнениями) 
Table 42. Average body length and weight of «hiemal» Atlantic salmon first-time spawners in 
the North Dwina River (after: Kulida, 1985, with additions) 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

Всего 

Пол 

9? 
<$в 
9<? 
? ? 
<?<? 
$<? 
$ $ 

<?<? 
?<? 
? ? 
с?<5 
$<? 

1974 -1981 гг. 

п 

86 
84 
170 

3604 
449 

4053 
480 
245 
725 

4170 
778 

4948 

Длина 
АС, см 

65,9 
66,8 
66,3 
82,9 
87,6 
83,4 
95,8 
103,9 
98,6 
84,0 
90,5 
85,0 

Масса, 
кг 

3,1 
3,4 
3,2 
6,0 
6,9 
6,1 
9,2 
12,4 
10,3 
6,3 
8,3 
6,6 

1982 г. 

п 

— 
-
-

762 
82 

844 
42 
21 
63 
804 
103 
907 

Длина 
АС, см 

— 
-
-

79,7 
88,7 
80,6 
96,9 
101,2 
98,7 
80,6 
91,2 
81,9 

Масса, 
кг 

— 
-
-

6,5 
7,7 
6,6 
10,1 
12,1 
10,8 
6,7 
8,6 
6,9 

1983 г. 

п 

1 
-
1 

700 
116 
816 
47 
34 
81 

748 
150 
898 

Длина 
АС, см 

62,0 
-

62,0 
84,3 
88,6 
84,9 
97,5 
104,5 
100,4 
85,1 
92,2 
86,3 

Масса, 
кг 

3,1 
-

3,1 
6,5 
7,7 
6,7 
10,1 
8,6 
9,5 
6,7 
7,9 
6,9 

моря в реку в разные годы изменялась от 74,8 до 80,3 %, в среднем со
ставляя 77,2+1,3 % (п = 4 года). Приводимые в более поздней публика
ции (Студенов, 1997) данные о доле самок в уловах (87,5 - 90,0 %) совпа
дают с долей самок среди рыб осенней биологической группы (Кулида, 
1985) и, скорее всего, характеризуют именно эту часть популяции, отра
жая усилившийся со временем избирательный вылов более крупных рыб, 
среди которых доминируют самки. Тенденция к увеличению доли самок 
в промысловых уловах северодвинского лосося была отмечена еще в 80-е 
годы прошлого столетия (Кулида, 1985). 

Длина и масса. В 1949 г. средняя масса северодвинского лосося в уло
вах составила 5,55±0,07 кг при средней длине по Смиту 75,1±0,34 см (п — 
= 2035, Гуляева, 1966). В период с 1974 по 1983 г. средняя масса рыб в 
исследовательских выборках по годам изменялась от 6,5 до 7,1 кг при 
среднегодовом значении 6,9±0,14 кг, а средняя длина - от 85,4 до 87,3 см 
при среднем значении 86,1+0,43 см (п=4 года; Кулида, 1985). Половые 
различия в размерах минимальны у тинды и достигают более 3 кг в пользу 
самцов у рыб, идущих на нерест после трех лет морского нагула (табл. 42). 
Сообщение Е.С. Кучиной (1967) об отсутствии разницы в темпе роста 
между самцами и самками северодвинского лосося, скорее всего, осно
вывается на анализе небольшого по объему материала (118 экз.), на треть 
представленного тиндой, и не может относиться к стаду в целом. 

Возраст. Судя по чешуе производителей, большинство молоди севе
родвинского лосося проводит в реке до ската в море два и три года (Ку-
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лида, 1985; Студенов,1997; Студенов и др., 2001). Средняя продолжи
тельность речного периода жизни «озимого» лосося без подразделения 
по полу за ряд лет составила 2,81 ±0,03 года, а морского нагула до перво
го нереста- 2,10±0,02 года (п =10 лет; табл. 43,44). Достоверные поло
вые различия в длительности речного периода жизни отсутствуют 
(р > 0,05). Длительность же морского нагула самцов на 0,18 года превы
шает аналогичный показатель для самок (р < 0,05). Учитывая отсутствие 
достоверных различий в длительности речного периода жизни между 
«яровым» и «озимым» лососем в других популяциях (наши данные), при
веденные выше значения среднего речного возраста для осеннего лосо
ся можно отнести на все нерестовое стадо. Длительность морского нагу
ла до первого нереста «озимого» лосося не может быть отнесена к нере
стовому стаду в целом, так как он нагуливается в море более продолжи
тельное время, чем «яровой». По данным СВ. Кулиды (1985), абсолют
ный возраст летнего лосося в Северной Двине на год меньше, чем у осен
него, и эти различия можно отнести за счет разницы в длительности 
морского нагула. Тогда средняя длительность морского нагула до первого 
нереста у «ярового» северодвинского лосося составит 1,10 года (в сопо
ставлении с 2,10 года у осеннего). Учитывая доли «озимых» и «яровых» 
рыб в северодвинском стаде (соответственно 90,1 и 9,9 %, см. выше), 
среднюю продолжительность морского нагула рекрутов можно оценить 
в 2,00 года. 

Таблица 43. Возрастной состав (%) и средняя продолжительность речного периода жизни 
(годы) рекрутов «озимого» атлантического лосося р. Северной Двины (по: Кулида, 1985 
с дополнениями) 
Table 43. Age structure (%) and average duration of the river life period (years) of «hiemal» 
Atlantic salmon first-time spawners in the North Dwina River (after: Kulida, 1985 with 
additions) 

Год 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

В среднем 

Самцы 

2+М+ 

6,9 
17,5 
17,4 
16,6 
9,1 

26,3 
24,7 
23,2 
13,4 
5,0 
16,0 

3+М+ 

93,1 
82,5 
82,6 
83,4 
90,9 
73,7 
75,3 
76,8 
86,6 
95,0 
84,0 

средний 
возраст, 

лет 
2,93 
2,83 
2,83 
2,83 
2,91 
2,74 
2,75 
2,77 
2,87 
2,95 
2,84 

Самки 

2+М+ 

9,8 
19,2 
20,8 
28,5 
8,3 

35,6 
20,7 
28,6 
14,3 
8,7 
19,5 

3+М+ 

90,2 
80,8 
79,2 
71,5 
91,7 
64,4 
79,3 
71,4 
85,7 
91,3 
80,5 

средний 
возраст, 

лет 
2,90 
2,81 
2,79 
2,72 
2,92 
2,64 
2,79 
2,71 
2,86 
2,91 
2,81 

Оба пола 

2+М+ 

9,3 
18,9 
20,4 
26,0 
8,4 

34,0 
21,4 
27,9 
14,2 
8,1 
18,9 

3+М+ 

90,7 
81,1 
79,6 
74,0 
91,6 
66,0 
78,6 
72,1 
85,8 
91,9 
81,1 

средний 
возраст, 

лет 
2,91 
2,81 
2,80 
2,74 
2,92 
2,66 
2,79 
2,72 
2,86 
2,92 
2,81 
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Таблица 44. Возрастной.состав (%) и средняя продолжительность морского периода 
жизни (годы) рекрутов «озимого» атлантического лосося р. Северной Двины (по: Кулида, 
1985 с дополнениями) 
Table 44. Age structure (%) and average duration of the sea life period (years) of «hiemal» 
Atlantic salmon first-time spawners in the North Dwina River (after: Kulida, 1985 with 
additions) 

Год 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

В среднем 

Самцы 

Р+2+ 

72,7 
79,5 
97,5 
91,5 
55,6 
79,8 
52,5 
52,3 
79,6 
77,3 
73,8 

Р+3+ 

27,3 
20,5 
2,5 
8,5 

44,4 
20,2 
47,5 
47,7 
20,4 
22,7 
26,2 

средний 
возраст, 

лет 
2,27 
2,21 
2,03 
2,09 
2,44 
2,20 
2,48 
2,48 
2,20 
2,23 
2,26 

Самки 

Р+2+ 

87,5 
97,3 
98,3 
96,7 
89,7 
96,2 
81,3 
86,7 
94,8 
93,8 
92,2 

Р+3+ 

12,5 
2,7 
1,7 
3,3 
10,3 
3,8 
18,7 
13,3 
5,2 
6,2 
7,8 

средний 
возраст, 

лет 
2,13 
2,03 
2,02 
2,03 
2,10 
2,04 
2,19 
2,13 
2,05 
2,06 
2,08 

Оба пола 

Р+2+ 

85,4 
95,2 
98,2 
95,7 
85,1 
93,5 
76,6 
82,6 
93,0 
90,9 
89,6 

Р+3+ 

14,6 
4,8 
1,8 
4,3 
14,9 
6,5 

23,4 
17,4 
7,0 
9,1 
10,4 

средний 
возраст, 

лет 
2,15 
2,05 
2,02 
2,04 
2,15 
2,07 
2,23 
2,17 
2,07 
2,09 
2,10 

Более длительный нагул рекрутов северодвинского лосося в море в 
3 0 - 40-е гг. прошлого века (Кучина, 1967; Гуляева, 1966) объясняется омо
ложением стада в результате перепромысла (Кулида, 1985). 

Численность. Разделив уловы (см. Приложение, табл. 23) на сред
нюю массу северодвинского лосося (6,9 кг), получаем, что с 1934 по 1985 г. 
в нижнем течении реки вылавливалось от 797 до 5725 экз. рыб в год при 
среднем значении 2778±167 экз. Рыбоучетное заграждение на Северной 
Двине не устанавливалось. Коэффициент промыслового изъятия нерес
товых мигрантов в низовьях реки рюжами не определялся. Если принять 
коэффициент промыслового изъятия северодвинского лосося на речных 
тонях равным 50 % (по аналогии с режимом работы РУЗов на других 
реках), то среднегодовую численность стада можно оценить в 5556 экз. 
(без учета его вылова на морских тонях Белого моря). 

3.2.3.3. РЕКА КУЛОЙ 

Бассейн Кулоя занимает большую часть Беломорско-Кулойского пла
то, образуется от слияния рек Сотки и Куличевки и впадает в Мезенский 
залив в 30 км к западу от устья р. Мезени. Длина реки 220 км, ширина 
реки в верхнем течении изменяется в пределах 30 - 60 м, ниже впадения 
р. Сояны увеличивается до 300 - 400 м, а в нижнем течении достигает 
3 км. Основные лососевые притоки — реки Келда, Полта, Лака, Сояна, из 
которых главным является р. Сояна. Она образуется от слияния рек Коту-
116 



га и Кепина. Ее длина 143 км, ширина в верхнем течении — 20 — 30 м, в 
среднем - 75 - 80 м, в нижнем - 100 м (Кучина, 1935а). 

Лосось, заходящий в реки Кулой и Сояна, различается по целому ряду 
популяционных характеристик (Гошева, Щербина, 1976) и рассматрива
ется ниже раздельно. 

Биологические группы. Лосось, воспроизводящийся в бассейне Ку-
лоя, представлен рыбами летней и осенней биологических групп. По дан
ным Т.Д. Гошевой и Л.И. Щербины (1976), полученным наРУЗе, в р. Со
яна преобладает «яровой» лосось, составивший за период с 1972 по 1975 г. 
без учета лошалых рыб в среднем 65,3±5,1 % при межгодовых колебани
ях от 54 до 78 %. По данным СВ. Кулиды и В.П. Дереца (1985), доля 
«яровых» рыб среди нерестовых мигрантов соянского лосося, также без 
учета лошалых рыб, за период с 1972 по 1980 г. в среднем составила 
70,9±3,1 % при межгодовых колебаниях от 58 до 87,3 %. Если отнести 
лошалую рыбу, не изымавшуюся промыслом и пропускавшуюся на нере
стилища, к осенней биологической группе, то соотношение рыб летней и 
осенней биологических групп будет примерно равным (Кулида, Дерец, 
1985). При пересчете материалов Т.Д. Гошевой и Л.И. Щербины (1976) с 
учетом лошалых рыб в качестве «озимых» средний показатель доли рыб 
летней биологической группы в нерестовых стадах снижается до 
53,8±7,1 % при межгодовых колебаниях от 32,6 до 62,3 % . 

Среди производителей лосося р. Кулой преобладают рыбы осенней 
биологической группы. Доля «яровых» рыб в исследовательской выборке 
1974 г. составила 1,8 % (по: Гошева, Щербина, 1976). Как отмечали дан
ные авторы, численность рыб летней биологической группы в нересто
вых стадах кулойского лосося настолько мала, что они не имеют промыс
лового значения. 

Нерестовый ход лосося в р. Сояне охватывает период с распадения 
льда (середина мая) до ледостава (первая половина октября) и представ
лен четырьмя основными пиками: во второй половине мая - начале июня, 
во второй-третьей пятидневках июля, в конце августа и конце сентября 
(Кучина, 1935; Гошева, Щербина, 1976; Кулида, Дерец, 1985). Первый, от
носительно слабый по интенсивности, пик представлен заледкой - мел
кими самками-листопадками прошлогоднего позднего осеннего хода. Вто
рой пик составляют рыбы летней (в основном мелкие самцы тинды), два 
последующих - рыбами осенней биологической группы, в основном сам
ками-листопадками. Ход в реку «озимых» рыб начинается 10-15 августа. 

В р. Кулой выше впадения р. Сояны интенсивный ход лосося начина
ется позже, чем в р. Сояне, и приходится на конец июля. Пик хода «яро
вых» рыб выражен слабо, в результате основной ход сдвигается на осен
ние месяцы (Гошева, Щербина, 1976). 

Соотношение полов. Среди «яровых» рыб соянского лосося, характе
ризующихся преобладанием самцов, доля самок в среднем за период 1972 -
1980 гг. составила 17,1±3,7 % при межгодовых колебаниях 1,2 - 39,7 %, а 
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среди «озимых» - 87,4±2,2 и 74,5 - 95,7 % соответственно. В целом за 
данный период средневзвешенная доля самок среди нерестовых мигран
тов равнялась 47,0 % (исследовано 4384 экз. рыб; по: Кулида, Дерец, 1985). 
По данным Т.Д. Гошевой и Л.И. Щербины (1976), в 1974 г. доля самок 
среди «яровых» рыб соянского лосося составила 21,6 %, «озимых»—91,0 %, 
в нерестовом стаде — 73,3 %. 

В р. Кулой, по данным этих же авторов, доля самок среди рыб летней 
биологической группы составила 25,0 % (исследовано 4 экз.), осенней -
88,3 % (исследовано 223 экз.), в среднем в выборке - 87,2 %. Скорее все
го, высокая доля самок в выборке является результатом низкой репрезен
тативности выборки «яровых» рыб. 

Длина и масса. В р. Сояну заходит мелкий лосось (Кучина, 1935; Го-
шева, Щербина, 1976; Кулида, Дерец, 1985), длина и масса которого при
водится в табл. 24 Приложения. В среднем за период 1972 -1978 гг. сред
няя масса соянского лосося составила 2,6 кг при средней длине 60,9 см и 
оказалась одинаковой у рыб разных биологических групп. Среди рыб с 
одним годом морского нагула самки и самцы не отличались по размерам, 
а в возрастной группе Р+2+ самцы на 0,3 — 0,6 кг превышали самок. Во 
всех возрастных по морскому периоду жизни группах «озимые» рыбы по 
длине и массе превосходили «яровых». 

Лосось р. Кулой отличается более крупными размерами. В 1974 г. сред
няя масса кулойского лосося составила 3,58 кг против 2,27 кг соянского 
(Гошева, Щербина, 1976). 

Возраст. Большинство пестряток до ската в море проводит в р. Сояне 
три года. По данным разных авторов, средняя длительность речного пе
риода жизни соянского лосося составляла 2,92 года (2+ - 18,0 %; 3+ -
70,5 %; 4+ - 10,9 %, исследован 431 экз. производителей; по: Кучина, 
1935) или 2,99 года (2+ - 3,4 %; 3+ - 94,1 %; 4+ - 2,5 %, исследован 
801 экз. производителей; по: Гошева, Щербина, 1976). 

По материалам СВ. Кулиды и В.П. Дерец (1985), производители ло
сося р. Сояны впервые созревали после одного-двух лет нагула в море 
(и = 3823 экз.): 

Возрастная группа Самки, % Самцы, % Оба пола, % 
Р+1+ 45,9 88,6 68,5 
Р+2+ 54,1 1,4 31,5 
Средний возраст, лет 1,54 1,11 1,32 

По данным Е.С. Кучиной (1935), в 1932 г. доля тинды среди рекрутов 
соянского лосося, особенно среди самцов, была существенно ниже (п = 
= 1004): 

Возрастная группа Самки, % Самцы, % Оба пола, % 
Р+1+ 53,3 68,8 59,3 
Р+2+ 46,7 31,2 40,7 
Средний возраст, лет 1,47 1,31 1,41 
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Видимо, мелкие низкосортные самцы тинды в условиях рассредото
ченного промысла частично использовались рыбаками для личного по
требления и не поступали в промысловые уловы (Смирнов, 1935а), из 
которых брали исследовательские выборки. Данные же первых двух ав
торов относятся к периоду лова лосося на рыбоучетных заграждениях, из 
которых уловы в полном объеме поступали на рыбоприемные пункты и 
полнее отражали структуру облавливаемой популяции. 

В целом нерестовые мигранты соянского лосося большей частью пред
ставлены рыбами с одним годом морского нагула. Крупные лососи с дву
мя годами морского нагула преобладали среди самок (54,1 %), а среди 
самцов - тинда (88,6 %). Рыбы в возрасте Р+3+ среди нерестовых миг
рантов встречаются единично: из 600 просмотренных экземпляров «ози
мого» лосося были обнаружены самец и самка данной возрастной груп
пы, что составило 0,3 % (Гошева, Щербина, 1976). 

Среди нерестовых мигрантов, заходящих в р. Сояну, рыбы с нересто
выми марками в 1974 г. составили 1,1 %. При этом преобладали (88,9 %) 
рыбы, идущие на повторный нерест после одного лета пребывания в море 
(Гошева, Щербина, 1976), что свидетельствует об их посленерестовом 
нагуле в Белом или прилегающих к нему районах Баренцева морях. 

Средняя продолжительность речного периода жизни кулойского ло
сося составила 2,96 года (2+ - 4,4 %; 3+ - 95,2 %; 4+ - 0,4 %, исследовано 
227 экз. производителей, по: Гошева, Щербина, 1976) и совпала с соот
ветствующими показателями для соянского лосося. В 1974 г. нерестовые 
мигранты распределялись в возрастных группах по морскому периоду 
жизни следующим образом: Р+1+- 50,2 %; Р+2+ - 45,3 %; Р+3+ - 1,3 %; 
SM - 3,2 %. Средняя продолжительность жизни рекрутов в море соста
вила 1,5 года (Р+1+ - 51,9 %; Р+2+ - 46,8 %; Р+3+ - 1,3 %; по: Гошева, 
Щербина, 1976). 

Численность. За период 1972-1975 гг. среднегодовую численность 
производителей лосося р. Сояны (без лошалых рыб) можно оценить в 
7762±1133,2 экз. при межгодовых колебаниях от 5530 до 10 922 экз. (по: 
Гошева, Щербина, 1976). В настоящее время численность популяции, 
подорванная в 70-х гг. прошлого века чрезмерной эксплуатацией, снизи
лась до уровня, при котором промысел стал экономически нецелесооб
разным (Приложение, табл. 25). 

Численность кулойского лосося, судя по данным промысловой стати
стики (см. Приложение, табл. 25), была не ниже, чем соянского, но сокра
тилась до низкого уровня в 60-х гг. прошлого столетия. 

3.2.3.4. РЕКА МЕЗЕНЬ 

Река Мезень берет начало с западного склона возвышенностей южно
го Тимана и впадает в Мезенский залив Белого моря (рис. 47). Длина 
реки 966 км. Правобережные лососевые притоки Мезени также берут на-
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Рис. 47. Картосхема бассейна реки Мезени (1 - нерестовый район лосося) 
Fig. 47. The Map of the Mezen' River basin (1 - the breedin area of Atlantic salmon) 

чало с Тимана, а большинство левобережных - с восточных склонов 
Мезенско-Пинежской возвышенности. 

Нерестилища. В р. Мезени нерестилища атлантического лосося рас
полагаются на участке от пос. Верхнемезенск (781-й километр от устья) 
до верховий. За исключением протяженного плесового участка в верх
нем течении реки длиной 18 км (от впадения р. Ув-ю до р. Верхняя Пуз-
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ла) пороги и плесы представлены примерно в равном соотношении. Выше 
впадения р. Ув-ю ширина порогов составляет 15 — 20 м, ниже впадения 
р. Верхней Пузлы возрастает до 30 - 40 м, а на участке после впадения 
Нижней Пузлы - до 50 - 70 м. В бассейне левобережного притока р. Баш
ки НВУ лосося приурочены к верховьям самой реки и небольшим по про
тяженности притокам первого (по отношению к р. Вашке) и второго по
рядков. 

Биологические группы. Доля рыб летней биологической группы 
среди нерестовых мигрантов мезенского лосося за период с 1974 по 1981 г. 
составила 8,0 %, а в 1983 г. — 14,0 %, что в среднем соответствует 11 % 
(Кулида, 1984). Данные по доле летних рыб за 1981 г. (1,0 %) ввиду их 
большого отклонения от показателей за другие годы при расчете средне
го показателя нами не учитывались. 

Нерестовый ход лосося в р. Мезени начинается в мае-июне с распа
дением льда и завершается с наступлением ледостава. Первой в реку за
ходит заледка, ход которой перекрывается с ходом закройки. В июле идет 
массовый ход самцов тинды, созревающих по летнему типу. Со второй 
половины августа и до ледостава идет осенняя рыба, в состав которой 
входит и листопадка. 

Соотношение полов. Доля самок среди рыб осенней биологичес
кой группы за период с 1974 по 1980 г. варьировала по годам от 78,8 до 
84,0 % при среднем показателе 81,5+1,4% (п = 4 года; Кулида, 19816). 
По данным этого же автора, рыбы летней биологической группы в сред
нем на 93,8 % представлены самцами. Учитывая соотношение рыб раз
ных биологических групп (см. выше) и различия их полового состава, 
можно оценить долю самок в нерестовых стадах мезенского лосося рав
ной 73,2 %. 

Длина и масса. Средняя масса анадромных мигрантов мезенского 
лосося за ряд лет составила 5,2 кг при средней длине 76,6 см (табл. 45). 
Половые различия размеров невелики: по массе тела в возрастных груп
пах не превышают 0,4 кг, а по длине - 2,0 см. Средняя масса рыб в смеж
ных возрастных группах по морскому периоду жизни увеличивается при
мерно в два раза, а длина тела - на 5,0 см. 

Возраст. Судя по чешуе производителей, молодь мезенского лосося 
проводит в реке от двух до четырех лет (Кулида, 19816). Четырехлетки 
встречаются редко. Их доля значительно ниже 1 % и не оказывает суще
ственного влияния на оценку средней продолжительности речного пе
риода жизни рыб. Доминируют (85,5 %) рыбы с тремя годами речной 
жизни. При исключении редко встречающихся четырехгодовиков остав
шиеся 14,5 % приходятся на долю рыб с двумя годами речной жизни. 
Половые различия возрастного состава и длительности пребывания в реке 
не выявлены: средний возраст самцов по реке составил 2,86 года, а са
мок-2,85 (Кулида, 19816). 
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Таблица 45. Средние показатели массы (кг) и длины (см) рекрутов «озимого» 
атлантического лосося р. Мезени (по: Кулида,1981б) 
Table 45. Average body length (cm) and weight (kg) of «hiemal» Atlantic salmon first-time 
spawners in the Mezen River (after: Kulida, 1981b) 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

Всего 

Пол 

99 
SS 
9с? 
99 

вз 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 

9с? 

1974-1977 

п 

2 
3 
5 

232 
50 

282 
7 
4 
11 

241 
57 

299 

Длина 

65,0 
63,2 
64,0 
77,6 
81,3 
78,9 
96,6 
96,4 
96,5 
78,0 
81,4 
79,2 

гг. 

Масса 

2,4 
2,4 
2,4 
4,8 
5,2 
4,9 
9,6 
9,4 
9,5 
4,9 
5,3 
5,0 

1979 г. 

п 

1 
-
1 

138 
37 
175 
2 
1 
3 

141 
38 
179 

Длина 

53,5 
-

53,5 
73,5 
73,7 
73,5 
75,6 
84,5 
78,6 
73,4 
74,0 
73,5 

Масса 

2,0 
-

2,0 
5,2 
5,2 
5,2 
5,9 
8,7 
6,8 
5,2 
5,3 
5,2 

1980 г. 

и 

5 
4 
9 

540 
95 

635 
22 
9 

31 
567 
108 
675 

Длина 

60,8 
56,4 
58,6 
77,1 
79,2 
77,4 
92,4 
95,8 
93,4 
77,5 
79,7 
77,9 

Масса 

2,3 
2,2 
2,3 
4,7 
5,1 
4,8 
7,7 
9,4 
8,2 
4,8 
5,4 
4,9 

Примечание. В таблицу не включены небольшие по объему материалы (30 экз.) за 1981 г. 

Рекруты мезенского лосося нагуливались в море от одного до трех лет 
(Кулида, 1981 б; п = 1182 экз.): 

Возраст Самки, % Самцы, % Оба пола 
Р+1+ 0,8 3,3 1,3 
Р+2+ 95,8 89,7 94,6 
Р+3+ 3,4 7,0 4,1 

Большинство из них представлено крупными лососями с двумя года
ми морского нагула, причем средняя продолжительность морского нагула 
самцов и самок оказалась одинаковой, составив 2,03 года. В отличие от 
самок среди самцов больше рыб с одним и тремя годами морского нагула. 

По опросным данным, лосось, воспроизводящийся в верхнем тече
нии р. Мезени, отличается относительно мелкими размерами. Масса боль
шинства рыб на нерестилищах находится в пределах 3 — 4 кг. В р. Вашку, 
приток р. Мезени, заходил более крупный лосось. 

Численность. Современная численность мезенского лосося далека от 
оптимального уровня, о чем свидетельствуют данные промысловой ста
тистики (см. Приложение, табл. 23). Высокие среднегодовые уловы на 
уровне 85,0+10,2 т (колебания 30,8 ± 164,8 т) в период с 1946 по 1957 г. 
скачкообразно снизились начиная с 1958 г. до среднегодового значения 
7,1±1,17 (колебания 0,2-18,6 т). В настоящее время численность нересто
вых стад настолько низка, что промысловый лов закрыт ввиду нерента
бельности. Если принять среднюю массу уловов равной 5,2 кг (см. выше), 
то в период высокой численности нерестовых стад в среднем в год вы-
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лавливалось 16 336±19.54 экз. рыб при межгодовых колебаниях от 5923 
до 31 692 экз. Соответственно в период низкой численности (после 50-х 
годов прошлого столетия) вылавливалось 1373±226 экз. рыб при межго
довых колебаниях от 38 до 3577 экз. 

Обращает на себя внимание тот факт, что падение уловов мезенского 
лосося на порядок произошло при отсутствии загрязнения реки промыш
ленными стоками и до начала сплошных рубок леса в бассейнах нересто
вых притоков Мезени на территории Удорского р-на Республики Коми и 
начала промысла атлантического лосося в открытом море иностранными 
государствами. Единственным фактором, который мог привести к глубо
кой и необратимой депрессии численности популяции, является отече
ственный промысел - в период высоких уловов изымалось не менее 90 % 
численности нерестовых стад, среднегодовая численность которых до 
подрыва запасов составляла около 20 тыс. рыб. 

3.3. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ РЕК ЧЕШСКОГО 
ПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА 

Бассейн Чешской губы Баренцева моря с запада примыкает к бассейну 
Печоры и включает шесть лососевых рек (см. рис. 17 и табл. 3 Приложе
ния). Все реки берут начало на северном склоне Тиманского кряжа на вы
сотах с гипсометрическими отметками от 248 до 303 м над ур. м. и впада
ют в Баренцево море. По размерам их можно отнести к категории сред
них. Их длины не превьппают 160 км, а площадь водосбора варьирует от 
1200 до 4800 км2. 

Особенности популяционной структуры атлантического лосося в дан
ном регионе рассматриваются на примере лосося рек Волонги и Индиги, 
имевших в свое время промысловое значение. При характеристике лосо
ся р. Волонги мы основываемся на материалах Л.А. Даниленко (1965, 
1967), а р. Индиги - на результатах собственного анализа биологической 
структуры нерестовых мигрантов по ихтиологическим сборам, выполнен
ным сотрудниками управления «Севрыбвод» (Дерец, Мартынов, 1996). 

Биологические группы. В период 1961 - 1963 гг. (проанализирова
но 1600 экз.) рыбы осенней биологической группы в нерестовых стадах 
составляли 75,3 % (Даниленко, 1967). Среди них доминировали самки в 
возрасте Р+2+. Рыбы летней биологической группы на 70,2 % были пред
ставлены самцами тинды. 

В р. Индиге в 1979 г. среди 360 рыб, отловленных за период с 22 авгу
ста по 11 сентября, доля осеннего лосося составила 93,6 %. Однако эта 
величина завышена, поскольку перекрытие было установлено с запозда
нием и не захватило значительную часть нерестового хода тинды. В дей
ствительности доля осенних рыб в р. Индиге ниже и сопоставима с тако
вой в р. Волонге. Среди осенних рыб преобладают крупные самки, а сре
ди летних - мелкие самцы. 
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Нерестовый ход лосося в р. Волонге начинается со второй половины 
июля и продолжается до начала октября (Даниленко, 1965). Весенний ход 
рыб (заледка) в реку не отмечен. В июле-начале августа среди мигрантов 
преобладает тинда, представленная мелкими самцами летней биологи
ческой группы. С первых дней хода встречаются крупные самки и самцы, 
прожившие в море более двух лет. На наш взгляд, этих рыб можно отнес
ти к закройке. Массовый ход лосося осенней биологической группы, в 
основном рыб с двумя годами морской жизни, приходится на вторую по
ловину августа и продолжается до октября. Однако и в августе часто встре
чаются самки и самцы летней биологической группы, а в первой декаде 
сентября единично отмечены крупные и мелкие самцы с текучими поло
выми продуктами. 

Ход лосося в р. Индигу также начинается со второй половины июля и 
продолжается до начала октября (Дерец, Мартынов, 1996). Заледка не 
отмечена. Нерестовый ход открывают крупные рыбы летней биологи
ческой группы (закройка), представленные в основном самками с двумя 
годами морского нагула. В первой половине августа доминируют мелкие 
самцы (тинда) с одним годом морского нагула, а в августе - сентябре на
блюдается интенсивный ход крупного лосося осенней биологической груп
пы, среди которого встречаются самцы и самки летней группы с гонада
ми на четвертой стадии зрелости. Такова в общих чертах картина хода 
рекрутов. Если выделить рыб остатка из общего стада и проанализиро
вать их миграцию отдельно, то становится очевидным постепенное на
растание их хода в июле - августе и наличие пика в сентябре. За три года 
исследований (Даниленко, 1967) распределение остатка в р. Волонге по 
месяцам составило: в июле — 8,0 % (колебания 4,2— 15,4 %), в августе -
12,4 % (11,1 - 14,5 %) и в сентябре - 79,6 % (73,1 - 84,7 %). 

К особенностям нерестового хода лосося в реках региона следует от
нести отсутствие хода заледки, несмотря на то, что большая часть попу
ляции представлена рыбами осенней биологической группы. На наш 
взгляд, это обстоятельство объясняется небольшими размерами рек и от
сутствием подходящих условий для отстоя половозрелых рыб в их приус
тьевых участках. 

Соотношение полов. Большая часть нерестовых мигрантов лосося 
р. Волонги представлена самками, среднегодовая доля которых состави
ла 60,4 %. В течение нерестового хода доля самок среди мигрантов повы
шалась в среднем за три года наблюдений с 17,0 % в июле до 71,4 % в 
сентябре. Преобладание самок в нерестовом стаде отмечено нами и для 
лосося р. Индиги (Дерец, Мартынов, 1996). 

Длина и масса. В реки региона заходит относительно мелкий ло
сось. Так, по данным промысловой статистики, масса рыб в уловах в 
разные годы колебалась в р. Волонге от 2,0 до 4,7 кг, составляя в среднем 
2,7 кг (п = 8 лет), а в р. Индиге - от 2,0 до 4,1 кг, в среднем 2,6 кг (п = 6 
лет). Достаточно широкий размах межгодовых значений средней массы 
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Таблица 46. Средние показатели массы и длины рекрутов атлантического лосося 
р. Индиги в 1979 г. (по: Дерец, Мартынов, 1996) 
Table 46. Average body length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Indiga 
River in 1979 (after: Derets, Martynov, 1996) 

Возрастная 
группа 

3+1+ 

4+1+ 
P+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

P+2+ 

2+3+ 

3+3+ 

P+3+ 

Пол 

99 вв вв 
99 вв 
9с? 
99 вв 
99 вв 
99 вв 
п вв 
9с? 
99 вв 
9? вв 
99 вв 
9с? 

Число, 
экз. 

2 
9 
8 
2 
17 
19 
74 
20 
165 
50 
14 
4 

253 
74 

327 
4 
3 
6 
6 
10 
9 
19 

Масса, 

М±т 

2,6 + 0,88 
1,9+0,14 
2,3 ±0,04 
2,6 + 0,88 
2,1 ±0,09 
2,2 ±0,12 
4,6 ± 0,32 
5,4 ± 0,27 
4,5 ±0,10 
5,5 ±0,19 
4,3 ±0,19 
5,4 ± 0,62 
4,5 ±0,12 
5,5 ± 0,20 
4,7 ± 0,09 
9,3 ± 0,24 
10,4 ±1,19 
7,1 ±0,78 
8,7 ± 0,74 
8,0 ± 0,87 
9,3 ± 0,68 
8,6 ± 0,44 

кг 

О 

1,24 
0,41 
0,12 
1,24 
0,39 
0,51 
2,75 
1,20 
1,23 
1,35 
0,72 
1,24 
1,91 
1,71 
1,62 
0,48 
1,68 
1,75 
1,65 
2,62 
1,91 
1,85 

Длина АС 

М±т 

61,0 ±7,00 
53,8 ±1,23 
55,3 ±0,57 
61,0 ±7,00 
54,5 ± 0,71 
55,2 ± 0,95 
74,8 ± 0,25 
78,6 ± 1,05 
76,3 ±0,17 
78,1 ±0,37 
71,0 ± 1,23 
72,3 ± 3,45 
75,6 ±0,31 
77,9 ± 0,53 
76,1 ±0,26 
92,9 ±2,01 
96,1 ±3,97 
83,5 ± 3,30 
92,6 ± 2,86 
87,3 ± 2,26 
93,8 ± 3,42 
90,4 ± 2,30 

, см 

o 
9,90 
3,70 
1,62 
9,90 
2,93 
4,16 
2,10 
4,68 
2,18 
2,56 
4,59 
6,90 
4,94 
4,53 
4,62 
4,01 
5,62 
7,37 
6,39 
6,79 
9,68 
9,76 

рыб в уловах, видимо, объясняется межгодовыми различиями в сроках 
работы рыбоучетного заграждения. Если по гидрометеорологическим 
причинам оно начинало работу поздно и не полностью отлавливало 
тинду, то средняя масса рыб в уловах повышалась, и соответственно по
нижалась, когда перекрытие вынужденно снималось до окончания хода 
крупного лосося. 

Данные по размерно-массовым параметрам рыб из исследовательских 
проб свидетельствуют о сходстве размеров лосося рек Волонги и Индиги. 
Максимальная масса особи в популяции волонгского лосося составила 
13,5 кг при длине тела 109 см, а минимальная - 1,3 кг при длине 47,0 см. 
По нашим данным, наибольшие (102,5 см и 12,3 кг) и наименьшие (47,0 см 
и 1,8 кг) размеры среди нерестовых мигрантов индигского лосося имели 
самцы в возрасте 2+3+ и 3+1+ лет (табл. 46, 47). 
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Таблица 47. Сезонные изменения массы и длины рекрутов атлантического лосося 
р. Волонги в 1961 -1963 гг. (по: Даниленко, 1965,1967) 
Table 47. Seasonal dynamics of body length and weight of Atlantic salmon first-time spawners 
in the Volonga River in 1961 -1963 (after: Danilenko, 1965,1967) 

Месяц 

Июль 

Август 

Сентябрь 

За сезон 

Возраст 

Р+1+ 
Р+2+ 
Р+3+ 
Р+4+ 
Р+1+ 
Р+2+ 
Р+3+ 
Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

Р+1+ 
Р+2+ 
Р+3+ 
Р+4+ 

Пол 

9с? 
9с? 
9с? 
— 

9с? 
9с? 
9с? 
9 ? 
с?с? 
9с? 
99 
6S 
9<? 
99 
S3 
9с? 
9с? 
9с? 
9с? 
9с? 

Число, 
экз. 

168 
68 
5 
1 

109 
574 

7 
51 
50 
101 
497 
192 
689 
4 
8 
12 

378 
1331 
24 
1 

Масса, кг 
М 

1,7 
4,0 
7Д 
13,5 
1,5 
4,5 
9,7 
1,8 
2,3 
2,0 
4,7 
6,0 
5,1 
7,1 
9,9 
9,0 
1,7 
4,8 
8,8 
13,5 

lim 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1,3-3,2 
1,3-3,2 
1,3-3,2 
2,3-9,0 
2,8-9,0 
2,3-9,0 
5,8-7,9 
4,8-12,0 
5,8-12,0 

— 
— 
— 

— 

Длина АС, кг 
М 

52,2 
74,5 
88,1 
109,1 
52,1 
73,9 
95,0 
56,8 
58,7 
57,7 
75,5 
81,6 
77,2 
86,5 
97,5 
93,8 
53,6 
75,6 
93,0 
109,0 

lim 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

47,0-65,0 
49,0-67,0 
47,0-67,0 
63,0-95,0 
61,0-96,0 
63,0-96,0 
82,0-89,0 
83,5-105,0 
82,0-105,0 

— 
— 
— 
— 

Средние размеры рыб в сходных по морскому периоду жизни возрас
тных группах существенно увеличиваются в конце нерестового хода (Да
ниленко, 1967). Половые различия средних показателей размеров начи
нают проявляться у тинды и достигают более 2 кг по массе и до 10 см по 
длине у старших по морскому периоду жизни рыб. 

Возраст. Достаточно полное представление о возрастной структуре 
популяции лосося р. Волонги дают материалы Л.А. Даниленко, сведен
ные в табл. 48. За все годы исследований в нерестовом стаде среди рекру
тов преобладали рыбы в возрасте 3+2+. По речному периоду жизни поло
вые различия в возрасте практически отсутствовали. Средний речной 
возраст самок составил 2,9 года, самцов - 2,94. По морскому периоду жиз
ни самцы были значительно младше самок: в среднем 1,58 и 1,96 года 
соответственно. Это обусловлено присутствием среди них значительной 
доли тинды, относящейся к рыбам летней биологической группы. Однако 
126 



Таблица 48. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Волонги в 
1961 -1963 гг. (по: Даниленко, 1965,1967), % 
Table 48. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Volonga River in 
1961 -1963 (after: Danilenko, 1965,1967), % 
\Mope 
Река\ 

2+ 
3+ 
4+ 
Р+ 

Самки (п = 1062) 
1+ 

0,7 
3,8 
0,8 
5,3 

2+ 

12,4 
70,3 
10,9 
93,6 

3+ 

0,1 
1,0 

1,1 
Средний возраст: море 

река 

м+ 

13,2 
75,1 
11,7 
100 
1,96 
2,99 

Самцы (л = 712) 
1+ 

7,3 
34,2 
2,1 
43,6 

2+ 

8,3 
39,6 
6,2 
54,1 

3+ 

0,7 
1,5 

2,2 

4+ 

0,1 

0,1 

м+ 

16,3 
75,4 
8,3 
100 
1,59 
2,92 

Оба пола (п = 1774) 
1+ 

3,3 
16,0 
1,3 

20,6 

2+ 

10,8 
56,0 
9,0 

75,8 

3+ 

0,3 
1,2 

1,5 

4+ 

0,1 

0,1 

м+ 

14,4 
75,3 
10,3 
100 
1,77 
2,96 

Примечание. Расчет выполнен по Даниленко, 1965 (с. 49, табл. 9). Один экземпляр в возрасте 3+4+ 
суммирован из табл. 6. Исследовательская проба приведена без перерасчета на уловы. В возрастных 
группах объединены рыбы с приростом и без прироста на чешуе. 

среди крупного осеннего лосося самцы составили 56,4 %. Таким образом, 
почти половина самцов волонгского лосося вступает в нерестовую миг
рацию после первого года морского нагула, в то время как 95,4 % самок 
мигрируют в реку на первый нерест после двух лет пребывания в море. 

Доля остатка среди нерестовых мигрантов в разные годы колебалась 
от 4,6 до 14,1 %, в среднем составляя 10,7 % (Даниленко, 1967). Особи с 
двумя нерестовыми марками на чешуе, т. е. участвующие в размножении 
в третий раз, в среднем среди остатка составили 6,7 % при межгодовых 
колебаниях от 0,0 до 9,1 %. Среди рыб, идущих на повторный нерест, 
доминировали самки с возрастной формулой P+2+Sm+. Среди самок рыбы 
с одним годом морского нагула до первого нереста, в прошлом тинда, 
составили 14,9 %, с двумя - 84,4 %, с тремя - 0,7 %. Большинство рыб 
(98,0 %) возвращалось на повторный нерест после одного морского на
гульного сезона и лишь 2,0 % - на второй год пребывания в море. 

Возрастной состав рекрутов лосося р. Индиги (табл. 49) сходен с во-
лонгским. Значительно меньшая доля тинды в исследовательской пробе 
связана, скорее, не с межпопуляционными различиями, а с фрагментар
ностью материалов. 

Численность. В р. Волонге учтенная численность нерестовых миг
рантов колебалась от 448 до 2742 рыбы, в среднем составляя 1778 осо
бей. Более многочислен был лосось в р. Индиге, в которую ежегодно в 
среднем заходило 3235 рыб при межгодовых колебаниях от 1345 до 4442 
экз. (табл. 50). Учитывая, что часть нерестовых мигрантов могла заходить 
в реки до установки и после снятия промысловых орудий лова, а также 
во время перерывов в их работе в результате аварийных ситуаций, реаль
ная численность популяций лосося была несколько выше учтенной. При
веденные данные о численности популяций лосося относятся к периоду 
удовлетворительного состояния его промысловых запасов. 
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Таблица 49. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Индиги в 1979 г. 
(по: Дерец, Мартынов,1996), % 
Table 49. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Indiga River in 1979 
(after: Derets, Martynov, 1996), % 
\Mope 
Река\ 

2+ 
3+ 
4+ 
Р+ 

Самки (п = 265) 
1+ 

0,8 

0,8 

2+ 
27,9 
62,2 
5,3 

95,4 

' 3+ 

1,5 
2,3 

3,8 
Средний возраст: море 

река 

м+ 
29,4 
65,3 
5,3 

100,0 
2,03 
2,76 

Самцы (п= 100) 
1+ 

9,0 
8,0 
17,0 

2+ 
20,0 
50,0 
4,0 
74,0 

3+ 
3,0 
6,0 

9,0 

м+ 
23,0 
65,0 
12,0 
100,0 
1,92 
2,89 

Оба пола (п = 365) 
1+ 

3,0 
2,2 
5,2 

2+ 
25,8 
58,9 
4,9 
89,6 

3+ 
1,9 
3,3 

5,2 

м+ 
27,7 
65,2 
7,1 

100,0 
2,00 
2,79 

Примечание. Исследовательская проба. Сбор материалов выполнен с 22 августа по 16 сентября. 

Таблица 50. Вылов и пропуск атлантического лосося на РУЗах рек Волонги и Индиги по 
данным промысловой статистики 
Table 50. Catch and pass of Atlantic salmon in the Volonga and Indiga Rivers on counting 
fences according to commercial statistics 

Год 

1965 
1966 
1969 
1970 
1972 
1973 
197г4 
1975 
1980 

В среднем 

1965 
1966 
1968 
1969 
1970 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

В среднем 

Выловлено, шт. 

1371 
1571 
277 
1025 
1006 
1765 
1566 
1395 
294 
1141 

1385 
2520 
2429 
910 
977 

2295 
2852 
2968 
2106 
2970 
1873 
2117 

Пропущено 
на нерест, шт. 
Река Волонга 

1371 
794 
385 
531 
502 
884 
382 
726 
154 
637 

Река Индига 
1395 
1320 
1234 
435 
575 
1167 
1374 
1456 
991 
1472 
882 
1118 

Учтенная 
численность, шт. 

2742 
2365 
662 
1556 
1508 
2649 
1948 
2121 
448 
1778 

2780 
3840 
3663 
1345 
1552 
3462 
4226 
4424 
3097 
4442 
2755 
3235 

Доля изъятия, % 

50,0 
66,4 
41,8 
65,9 
66,7 
66,6 
80,4 
65,8 
65,6 
64,2 

49,8 
65,6 
66,3 
67,7 
63,0 
66,3 
67,5 
67,1 
68,0 
66,9 
68,0 
65,4 
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3.4. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ ПЕЧОРСКОГО 
ПРОМЫСЛОВОГО РАЙОНА 

К Печорскому промысловому району мы относим лососевые реки от 
Печоры до Кары (см. рис. 17 и табл. 3 Приложения). Промысловое значе
ние здесь имел лосось, воспроизводящийся в бассейне Печоры. 

Бассейн Печоры охватывает большую часть Тимано-Печорской гео
морфологической провинции. Атлантический лосось воспроизводится в 
пределах ее горного обрамления в реках, стекающих с западного склона 
Северного и Приполярного Урала и восточного склона Тиманского кря
жа (рис. 48). 

В литературных источниках в основном приводится характеристика 
биологической структуры контингента производителей печорского лосо
ся при заходе в реку из моря (Азбелев, 1958,1959,1960; Антонова, 1975, 
1976; Берг, 1935; Корнилова, 1971; Монастырский, 1935; Новиков, 1965; 
Новиков, Гошева, 1964; и др.), что объясняется приуроченностью сбора 
научных материалов к районам промысла, традиционно тяготевшего к 
нижнему течению реки. Первые попытки выделения популяций лосося в 
бассейне Печоры были сделаны по признаку территориальной разобщен
ности его нерестилищ. В соответствии с таким подходом насчитывалось 
до 15 популяций (Соловкина, 1971). Подразделенность печорского лосо
ся на популяции впоследствии была подтверждена генетическими ис
следованиями (Казаков, Титов, 1998; Титов и др., 1992). При этом наибо
лее выраженные различия выявлены между лососями, воспроизводящи
мися в уральских и таманских притоках Печоры. Имеющиеся данные по
зволяют говорить о наличии 11 самостоятельных популяций лосося в бас
сейне Печоры, воспроизводящихся в верховьях главной реки, в семи при
токах первого (реки Унья, Илыч, Подчерем, Щугор, Ижма, Пижма, Цыль-
ма) и трех притоках второго (реки Сыня, Косью, Лемва) порядков. 

Работы, характеризующие биологическую структуру популяций взрос
лых рыб, выполнены в верховьях Печоры (Владимирская, 1957, 1960; 
Кулида, 1976а, б), реках Илыч (Кулида, 1976а, б), Щугор (Мартынов, 1979, 
1983) и Подчерем (Пщелко и др., 1938). Для других притоков известны 
данные лишь о размерно-весовой, возрастной и половой структуре мо
лоди лосося (Антонова, Чуксина, 1974; Мартынов, 1983; Martynov et al., 
1994; и др.). 

Представляется целесообразным охарактеризовать нерестовых миг
рантов печорского лосося из промысловых уловов в нижнем течении реки 
и исследовательских уловов производителей в ее притоках раздельно. При 
этом следует помнить, что в первом случае мы имеем дело с информаци
ей о комплексе популяций в бассейне Печоры, а во втором - с отдельны
ми популяциями в притоках. Вопрос о степени внутрипопуляционной 
подразделенности печорского лосося в пределах отдельных притоков 
Печоры остается открытым. 
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Рис. 48. Картосхема бассейна р. Печоры. 
1 - Полярный круг; 2 - нерестовый район лосося; 3 - р. Унья; 4 - верховья Печоры; 5 - р. Илыч; 

б- р. Вуктыл; 7 - р. Подчерем; 8 - р. Щугор; 9 - р. Сыня; 10 — р. Косью; 11 - р. Лемва; 12 - верховья 
р. Усы; 13 — р. Ижма; 14 - р. Пижма; 15 — р. Цильма 

Fig. 48. The Map of the Pechora River basin. 
/ - Polar Circle; 2 - spawning area of Atlantic salmon; 3 - Unya; 4 — upper part of Pechora; 5 - Ilych; 

6- Vuktyl; 7 - Podcherem; 8 - Shugor; 9 - Synya; 10 - Kos'yu; 11 - Lemva; 12 - upper part of Usa; 13 -
Izhma; 14 - Pizhma; 15 - Tsyl'ma Rivers 



3.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАДРОМНЫХ МИГРАНТОВ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ПЕЧОРЫ 

Биологические группы. Большинство рыб в нерестовых стадах при 
заходе в р. Печору представлено особями осенней биологической груп
пы. Доля «яровых» рыб, воспроизводящихся в основном в нижних лево
бережных притоках главной реки, составляет 8 % (Антонова, 1976). 

Нерестовый ход. Сразу же после распадения льда начинается ход за-
ледки, представленной преимущественно крупными «озимыми» самка
ми, перезимовавшими в устьевой части реки (рис. 49). Среди них наблю
дается повышенная доля рыб с нерестовыми марками (Антонова, 1976). 
В июне-июле начинается заход рыб из морских районов нагула. В конце 
июня — начале июля ход нерестовых мигрантов, как правило, прекраща
ется и возобновляется в середине июля с подходов «озимых» рыб. Нере
стовый ход лосося в Печору достигает максимума в сентябре. Судя по 
суточным уловам ставным неводом, в период «белых» ночей анадромная 
миграция производителей более интенсивна в ночные часы. С наступ
лением темных ночей интенсивность нерестового хода в течение суток 
выравнивается (Летовальцева, 1967). В октябре интенсивность анадром-
ной миграции рыб снижается, однако заход в реку крупных «озимых» рыб 
продолжается вплоть до ледостава. В период ледостава подъем произво
дителей лосося вверх по реке приостанавливается и возобновляется с 
распадением льда. 

Соотношение полов. За период 1982-1985 гг. средняя доля самок в 
промысловых уловах составила 63,0±2,95 % при межгодовых колебаниях 
от 57,1 до 70,1 % (п = 4 года) и оказалась несколько выше, чем в 1958 -
1968 гг. (Антонова, 1976). В первой половине июля нерестовые мигран
ты более чем на две третьи были представлены самками, доля которых к 
августу снизилось до 60 %. На протяжении большей части нерестового 
хода (август-сентябрь) половой состав печорских лососей остается отно
сительно стабильным, хотя в большинстве случаев осенью прослежива-

Рис. 49. Динамика дневных (/) и ночных (2) уловов атлантического лосося ставным 
неводом в нижнем течении р. Печоры (по: Летовальцева, 1967) 

Fig. 49. The dynamics of salmon caught by a fixed seine in the Lower Pechora. Abscissa -
5-day-long catches in day (/) and night (2) time (after: Letovaltseva, 1967) 
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Рис. 50. Сезонная изменчивость полового состава анадромных мигрантов атлан
тического лосося в нижнем течении р. Печоры (1965-1968 гг. -по: Антонова, 1976; 1982-
1984 гг. - наши данные) 

Fig. 50. Seasonal dynamics of sex ratio of migrating salmon in the Pechora River (1965-
1968 - after: Antonova, 1976; 1982-1984 - date of author) 

ется тенденция к снижению доли самок (рис. 50). Самки примерно оди
наково были представлены среди тинды и рыб с двумя годами морского 
нагула (60,6 %), а среди рыб с тремя и более годами жизни в море преоб
ладали самцы (до 72 %). 

Половой состав остатка существенно отличается от такового у рекру
тов. В связи с дифференцированной по полу посленерестовой смертнос
тью доля самок среди повторно нерестующих рыб возрастает до 90 % у 
особей с одной и до 100%—у особей с несколькими нерестовыми марками. 

Длина и масса. По данным В.П. Антоновой (1976), средняя масса 
печорского лосося в исследовательских пробах составила 6,8 кг при ин
дивидуальных колебаниях от 2,1 до 32,0 кг (исследовано 10 855 экз.), а 
средняя длина - 84,9 см при колебаниях от 40 до 133 см (исследовано 
13 508 экз. рыб за 1958 - 1968 гг. до начала интенсивного иностранного 
промысла атлантического лосося в открытом море). В промысловых уло
вах на РУЗе за более длительный период времени (п = 27 лет) средняя 
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Таблица 51. Средние показатели массы и длины повторно нерестующих лососей 
р. Печоры, 1982 -1984 гг. (наши расчеты по материалам СевПИНРО) 
ТаЫ. 51. Average indices of weight and length of Atlantic salmon repeat spawners in the 
Pechora River, 1982 - 1984 (our calculations are made according to the materials of 
SevPTNRO) 

Возраст 

P+2+Sm+ 

P+2+Sm+Sm+ 
P+2+Sm+Sm+Sm+ 
P+2+Sml-

P+2+Sml+ 

P+3-Sml-
P+3-Sml+ 
P+3+Sm+ 
P+3+Sml+ 

Bcero 

Пол 

99 
ее 
99 
99 
99 
ее 
99 
ее 
99 
92 
99 
99 
ее 
99 
ее 
9c? 

и 

12 
3 
2 
2 
4 
1 

10 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
38 
8 

46 

Масса, г 

M±m 

6,0±0,31 
6,7±0,29 
6,3; 10,3 
10,5; 10,8 
8,3±1,02 

8,0 
9,5±0,66 
9,2; 11,0 

13,0 
13,0 

11,7±1,36 
14,0±1,62 
10,0; 16,0 
9,0±0,49 
9,3±1,12 
9,0±0,45 

lim 

5,0-8,0 
6,3-7,3 

7,1-11,2 

6,4-13,0 

9,0-13,5 
11,0-16,0 

5,0-15,8 
6,3-16,0 
5,0-16,0 

Длина 
М±т 

84,3±1,27 
86,2±1,01 
85,0; 97,0 
108; 104 

94,3±3,57 
89,0 

97,3±2,08 
103,0;100,5 

111,0 
105,0 

102,5±2,02 
108,3±4,26 

102;118 
94,8±1,63 
96,4±4,08 
95,1±1,50 

АС, мм 
lim 

80,0-92,0 
84,5-88,0 

88,0-104 

86,0-108 

98,5-105 
100,0-114 

80,0-114 
84,5-118 
80,0-118 

масса рыб изменялась от 5,2 до 8,2 кг, в среднем составив 6,6 кг (Прило
жение, табл. 26). 

В море длина тела печорского лосося ежегодно увеличивается при
мерно на 20 см, а масса - в два раза (Приложение, табл. 27). Размеры 
самок и самцов тинды достоверно не различаются. У крупного лосося 
наблюдается превышение размеров самцов над самками. Разрыв в сред
них размерах и массе разнополых особей прогрессирует с возрастом, и у 
рыб, созревающих на пятом году морской жизни (Р+4+), достигает 4 кг и 
9 - 1 2 см. 

Масса и длина повторно нерестующих рыб превышает соответствую
щие показатели рекрутов, имеющих такой же морской возраст, что и у 
рыб остатка до первого нереста (табл. 51). При этом превышение размер
но-весовых показателей у рыб остатка возрастает по мере увеличения 
продолжительности их посленерестового нагула. 

Возраст. В целом ряде публикаций средняя продолжительность реч
ного периода жизни печорского лосося оценивалась в три года (табл. 52). 
Г.Н. Монастырский (1935) указывал на встречаемость среди ходовых рыб 
особей с одним речным годом, что впоследствии не подтвердилось и было 
расценено как ошибка в датировке возраста (Азбелев, 1959). В то же время 
по оценке В.В. Азбелева (1960) средняя продолжительность речного пе-
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Таблица 52, Речной возраст атлантического лосося бассейна р. Печоры по данным 
различных исследователей 
Table 52. River age of Atlantic salmon in the Pechora River basin according to the data of 
different investigators 

Автор 

Монастырский, 
1935 
Он же 
Азбелев, 1960 
Антонова, 1976 
Владимирская, 
1957 

Район исследований 

Нижнее течение 

Среднее течение 
Нижнее течение 
Нижнее течение 
Верховья 
р. Печоры 

Доля рыб в возрастной группе, % 

1+ 

0,2 

-
-
-
— 

2+ 

24,5 

25,3 
2,6 
8,6 
— 

3+ 

67,3 

54,6 
89,3 
84,7 
17,0 

4+ 

7,2 

19,0 
7,7 
6,3 

77,0 

5+ 

0,8 

1,1 
0,4 
0,4 
6,0 

Число 
экземпля

ров 

>1000 

>1000 
-

>10 000 
128 

Средний 
возраст, 

лет 

2,84 

2,96 
3,06 
2,99 
3,89 

риода жизни печорского лосося составила три года и оказалась близкой к 
оценкам Г.Н. Монастырского. Представление о трехлетнем пребывании 
молоди в реке сохранялось и в более поздних работах (Антонова, 1976; 
Чистобаева, 1976). Исключение составляют данные М.И. Владимирской 
(1957) о доминировании среди производителей лосося в верховьях Печо
ры рыб с четырьмя годами речного нагула. Средний речной возраст этого 
лосося, определенный ею по чешуе лошалых рыб, почти на год превышает 
соответствующие оценки других исследователей. Аналогичные результа
ты получены нами при определении возраста лосося р. Щугор по чешуе, 
бравшейся из прилегающих к боковой линии рядов (Мартынов, 1979). 

На наш взгляд, расхождения в определении речного возраста произво
дителей печорского лосося, вьшовленных в нижнем течении главной реки 
и на нерестилищах, можно объяснить методическими причинами. На не
рестилищах у лошалых рыб чешуя в удаленных от боковой линии рядах 
погружается в кожные покровы, и доступной для исследователя остается 
чешуя в примьпсающих к боковой линии рядах, где не наблюдается выпаде
ния первого годового кольца. На чешуе же молоди, взятой по общеприня
той методике из удаленных от боковой линии рядов, первое годовое коль
цо, скорее всего, было слабо выражено или отсутствовало. Именно этим 
обстоятельством можно объяснить занижение на год М.И. Владимирской 
(1957) возраста пестряток верхнепечорского лосося, что послужило пред
посылкой для ошибочного, на наш взгляд, представления о длительной 
миграции покатников лосося в магистральном русле крупной реки. 

Определение возраста нерестовых мигрантов печорского лосося по 
материалам В.П. Антоновой, собранных по рекомендованной нами ме
тодике и любезно предоставленных в наше распоряжение, показало, что 
среди рекрутов в нижнем течении реки доминируют рыбы с четырьмя 
годами речного и двумя - морского нагула (табл. 53). Половые различия 
по длительности речного периода жизни незначительны, а по морскому 
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Таблица 53. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося при заходе в р. Печору 
(наши данные), % 
Table 53. Age structure of Atlantic salmon recruits entering the Pechora River (our data), % 

\Mope 

РекаЧ 

3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
Р+ 

Самки 

1+ 

1,3 
3,0 
0,5 
0,1 
4,9 

2+ 

16,0 
59,9 
8,7 
0,1 
84,7 

3+ 

2,7 
6,0 
0,6 

9,3 

4+ 

0,7 
0,4 

1,1 
Средний возраст: море 

река 

м+ 

20,7 
69,3 
9,8 
0,2 
100 
2,07 
3,90 

Самцы 

1+ 

2,5 
2,6 
0,4 

5,5 

2+ 

14,5 
53,2 
6,2 
0,5 

74,4 

3+ 

4,3 
12,0 
2,2 

18,5 

4+ 

0,7 
0,7 
0,1 

1,5 

5+ 

0,1 

0,1 

м+ 

22,1 
68,5 
8,9 
0,5 
100 
2,16 
3,88 

Оба пола 

1+ 

1,7 
2,8 
0,5 
0,1 
5,1 

2+ 

15,4 
57,5 
7,7 
0,2 
80,8 

3+ 

3,3 
8,2 
1,2 

12,7 

4+ 

0,7 
0,5 
0,1 

1,3 

5+ 

0,1 

0,1 

м+ 

21,2 
69,0 
9,5 
0,3 
100 
2,11 
3,89 

Примечание. Результаты обработки ихтиологических проб за 1982 - 1984 гг. (3594 экз.) 
пересчитаны на уловы по десятидневкам. 

самцы заметно старше самок: 2,16 и 2,07 года соответственно. Средний 
морской возраст рекрутов без подразделения по полу составлял 2,10 года, 
а речной - 3,89. В 1943-1952 гг. средний морской возраст рекрутов пе
чорского лосося составлял 2,13 года (Р+1+- 4,0 %; Р+2+ - 79,1 %; Р+3+ -
16,7 %; Р+4+ - 0,2 %; Р+5+ - редко; Азбелев, 1960), а в 1958 - 1968 гг. -
2,25 года (Р+1+ - 2,9 %; Р+2+ - 70,8 %; Р+3+ - 24,3 %; Р+4+ - 2,0 %; 
Антонова, 1976). 

Доля остатка в промысловых уловах лосося в нижнем течении р. Пе
чоры в 1943 - 1954 гг. изменялась от 0,6 до 19,0 % при среднегодовом 
значении 5,7+1,67 % (п = 12 лет; Азбелев, 1960), в 1965 - 1968 гг. - в 
среднем 4,1 % (Антонова, 1976), а в 1982 - 1984 гг. доля рыб с нересто
выми марками укладывалась в пределы 0,6 - 2,0 % при среднем показа
теле 1,5 % (наши данные). Высокая межгодовая изменчивость доли ос
татка в промысловых уловах печорского лосося (Азбелев, 1960) не отра
жает колебания посленерестовой смертности производителей, а, скорее, 
является следствием изменений по гидрологическим причинам сроков 
установки орудий лова, в результате чего промыслом в разной степени 
облавливается передовой контингент 
нерестовых мигрантов, среди кото
рых много повторно нерестующих 
рыб (рис. 51). 

Рис. 51. Изменение доли повторно нерес
тующих рыб на протяжении нерестового хода 
печорского лосося (по: Антонова, 1976) 

Fig. 51. Variation of share of repeat spawners 
in stock of Atlantic salmon during migration of 
the Pechora River (after: Antonova, 1976) 
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В 50-е годы прошлого столетия среди повторно нерестующих лосо
сей в р. Печоре присутствовали рыбы с 4 нерестовыми марками (Азбелев 
и др., 1956; Азбелев, 1960). В 1982 - 1984 гг. остаток на 91,2 % был пред
ставлен рыбами с одной, на 4,4 % - с двумя и на 4,4 % - с тремя нересто
выми марками. Перед повторным нерестом 41,3 % рыб нагуливались в 
море один и 58,7% - два сезона (см. табл. 51). По мнению В.П. Антоно
вой (1976), которое разделяется нами, рыбы с одним сезоном межнерес
тового нагула не покидают юго-восточную часть Баренцева моря, в то 
время как рыбы с более длительным периодом нагула уходят в Норвежс
кое море, где и проводят зиму. 

Численность. За период с 1964 по 1988 г. в среднем в Печору заходи
ло 64 516±5520 рыб при колебаниях от 30 000 до 130 000 производителей 
(см. Приложение, табл. 26). 

Оптимальная среднегодовая численность нерестовых мигрантов пе
чорского лосося оценивается в 100 тыс. рыб (Мартынов, 1983; Антонова, 
1987). Современная численность популяций в бассейне Печоры ниже 
оптимального уровня не менее чем на порядок (см. гл. 8). 

3.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАДРОМНЫХ МИГРАНТОВ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В ПРИТОКАХ РЕКИ ПЕЧОРЫ 

В бассейне Печоры атлантический лосось подразделяется на ряд по
пуляций, воспроизводство которых приурочено к уральским и тиманс-
ким притокам. 

Нерестилища. В основу расчета размеров нерестово-вырастных пло
щадей лосося в бассейне Печоры (Мартынов, 1982,1983) положены соб
ственные наблюдения за распространением и экологией нереста лосося 
в бассейне основного притока Печоры - р. Щугор, некоторые материалы 
управления «Комирыбвод» по обследованию лососевых рек Тимана и ли
тературные данные по распространению производителей и молоди ло
сося в бассейне Верхней Печоры (Никольский и др., 1947; Владимирская, 
1957). Обусловленность размещения нерестилищ лосося в реках пригод
ностью участков русла для закладки икры, а именно наличием соответ
ствующих грунтов и скоростей течения, которые в свою очередь зависят 
от уклонов русла, позволяет использовать для оценки размеров НВУ пра
вило уклонов (Starmach, 1956). Основные принципы применения прави
ла уклонов к определению размеров нерестово-вырастного фонда печор
ского лосося опубликованы (Мартынов, 1983). В данной работе приво
дятся более подробные результаты расчетов с указанием площадей НВУ 
для всех притоков (Приложение, табл. 28). В соответствии с нашими рас
четами 82 % НВУ приходится на уральские и 18 % - на тиманские прито
ки Печоры. Аналогичное распределение НВУ по бассейнам право- и ле
вобережных притоков Печоры дает В.П. Антонова (1987). Расхождения в 
оценке удельного значения притоков в воспроизводстве лосося в преде-
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Рис. 52. Распределение НВУ атлантического лосося в бассейне р. Печоры по притокам 
первого порядка. 

а - по: Мартынов, 1983 (14 371 га); б- по: Антонова, 1987 (7518 га); 1 - тиманские, 2 - уральские 
притоки 

Fig. 52. Distribution of Atlantic salmon spawning grounds in the Pechora River tributeres. 
a - after Martynov, 1983 (14 371 ha), b - after Antonova, 1987 (7518 ha) 

лах уральского и таманского регионов (рис. 52) связаны с различиями в 
методиках оценки. При экстраполяции наблюдений в притоках Северно
го Урала навесь бассейн Печоры, нами, видимо, несколько завышено зна
чение в воспроизводстве лосося рек Ижмы, Цильмы и Усы и занижено 
для р. Пижмы. В.П. Антоновой (1987), дающей оценку НВУ по результа
там прямых съемок, в результате неполного обследования труднодоступ
ных притоков II и III порядков, на наш взгляд, занижено значение р. Щу-
гор. Вместе с тем суммарное значение основных лососевых притоков 
Печоры - рек Щугор, Уса и Илыч - получило сходную оценку. Различия в 
оценках площадей НВУ связаны с тем, что нами учтены суммарные пло
щади порогов, в то время как В.П. Антоновой в состав НВУ включены те 
участки порогов, где при обследовании встречалась молодь лосося. 

Биологические группы. Рыбы летней биологической группы в ос
новном заходят в нижние таманские притоки Печоры - реки Цильма, 
Пижма и Ижма (Солдатов, 1924; Остроумов, 1953). К сожалению, дан
ные о соотношении рыб разных биологических групп в популяциях лосо
ся из этих рек отсутствуют. В более удаленных от устья Печоры притоках 
доля «яровых» рыб очень незначительна (Соловкина, 1975; Мартынов, 
1979). По нашим данным, в популяции лосося р. Щугор «яровые» рыбы 
составляют 1,3 % и встречаются в исследовательских уловах не каждый 
год. В верховьях Печоры и Илыча лосось летней биологической группы 
не отмечен (Владимирская, 1957; Кулида, 1976 а, б). По-видимому, попу
ляции лосося, воспроизводящиеся в верхней части бассейна Усы, также 
представлены исключительно рыбами осенней биологической группы. 

Нерестовый ход. В таких удаленных от устья Печоры лососевых при
токах, как реки Щугор, Подчерем, Ильи, Унья и др., наблюдается несколь-



ко иная картина нерестового хода. Лишь небольшая часть рыб достигает 
нерестилищ в год захода из моря в Печору (Солдатов, 1924; Мартынов, 
1979, 1983). Чем дальше от устья Печоры расположен приток, тем мень
шая доля рыб заходит в него в год миграции из моря. По опросным дан
ным, верховьев Печоры в год миграции из моря достигают единичные 
экземпляры рыб. По нашим данным, «свежие» рыбы начинают встречаться 
на нерестилищах р. Щугор, впадающей в Печору на 1100-м км от ее устья, 
в сентябре. Рыбы, не успевшие зайти в нерестовые притоки до ледоста
ва, зимуют в магистральном русле Печоры. Их ход в притоки возобнов
ляется сразу же после распадения льда и достигает максимума во время 
половодья в июне. К началу меженного периода заход лосося в нересто
вые притоки прекращается. 

Таким образом, до захода в нерестовые притоки большая часть произ
водителей печорского лосося проводит в магистральном русле Печоры 
около девяти месяцев. 

Соотношение полов. На нерестилищах, как и в нижнем течении Печо
ры, преобладают самки, составившие в разные годы в р. Щугор 66,7 - 72,7 % 
(Мартынов, 1983), в верховьях Печоры - 64,2 % (Владимирская, 1957), в 
р. Ильи - 64,2% (Кулида, 1976а, б). В целом половая структура производи
телей на нерестилищах соответствует таковой при заходе рыб в Печору из 
моря. В связи с большей гибелью самцов после нереста доля самок среди 
остатка возрастает среди рыб с двумя нерестовыми марками до 100 %. 

Длина и масса. Лососи из различных притоков р. Печоры существен
но различаются по размерам, о чем можно судить по средним показате
лям длины и массы рыб, выловленных на нерестилищах (табл. 54). Наи
большими размерами характеризуется лосось верховий Печоры и ее при
тока р. Илыч (Кулида, 1976а, б). Судя по опросным данным, крупный 
лосось заходит на нерест в р. Усу и ее притоки - реки Лемва и Косью, а 
также в р. Унью. По размерно-массовым характеристикам к щугорскому 
лососю (табл. 55) близки популяции, воспроизводящиеся в реках Под-
черем (Пщелко и др., 1938) и Сыня (опросные данные). Сведения о раз
мерах производителей лосося тиманских притоков Печоры отсутству
ют. Длина одновозрастных щугорских рыб существенно ниже, чем рыб 
в печорском смешанном стаде, что свидетельствует о наличии межпо-
пуляционных особенностей в темпе роста. Различия в размерах лосося, 
воспроизводящегося в различных притоках р. Печоры, хорошо видны 
при сопоставлении кривых распределения рыб по длине (рис. 53): кри
вая, отражающая размеры верхнепечорского лосося, располагается в 
правой части вариационного ряда стада в целом, тогда как щугорского 
лежит в его левой части. 

Возраст. Межпопуляционные различия размерно-весовых характери
стик рыб из различных притоков Печоры связаны с особенностями воз
растной структуры популяций и в основном обусловлены различиями в 
длительности морского периода жизни. Если продолжительность речно-
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Таблица 54. Средние показатели массы и длины производителей атлантического лосося 
в притоках р. Печоры 

Table 54. Average weight and length of adult Atlantic salmon in the Pechora River tributaries 

Река 

Щугор, 1973-1981 гг. 

Щугор*, 1938 г. 

Подчерем*, 1938 г. 

Верховья Печоры**, 
1952-1956 гг. 

Пол 

99 
вв 
?<? 
¥9 
в<5 
9<? 
99 
es 
9с? 
$9 
as 

п 

165 
62 

227 
294 
147 
441 
45 
6 
51 
104 
58 
162 

Масса, кг 

М±т 

3,5±0,1 
4,8±0,2 
3,9±0,1 
4,б±0,1 
6,6±0,2 
5,3+0,1 
2,3+0,1 
4,3+1,1 
2,6±0,2 
6,4+0,1 
10,1±0,2 
7,7±0,1 

lim 

1,6-8,4 
0,8-11,2 
0,8-11,2 
1,3-12,5 
1,6-15,4 
1,3-15,4 
1,4-5,0 
1,8-9,7 
1,4-9,7 

3,6-14,4 
3,5-20,1 
3,5-20,1 

CJ 

1,7 
1,6 
1,4 
2,1 
3,0 
2,6 
0,7 
2,7 
1,3 
1,2 
1,6 
1,5 

Длина АС, см 

М±т 

74,4±0,5 
83,3±1,3 
76,8 +0,6 
80,3±0,6 
92,4±1,0 
84,4+0,6 
71,0+0,7 
82,2±5,2 
72,6±1,0 
89,5+0,1 
104,8±0,2 
94,9±0,1 

lim 

53-92 
40-103 
40-103 
65-114 
62-122 
62-122 
61-85 
75-105 
61-105 
77-113 
78-132 
77-132 

а 

6,7 
9,9 
8,6 
10,0 
12,5 
12,6 
4,9 
12,7 
7,3 
0,9 
1,2 
1,2 

* По: Пщелко и др., 1938. 
** По: Владимирская, 1957. Приводится масса лошалых рыб. 

го периода жизни шугорского, верхнепечорского и илычского лосося прак
тически одинакова, то средняя длительность морского периода жизни 
верхнепечорского и илычского лосося более чем на год превышает тако
вую щугорского (табл. 56, 57). Большинство особей щугорского лосося 
(93,8 %) проводит в море два года, в то время как печорского - от трех до 
четырех лет (Владимирская, 1957;Кулида, 19766). 

Доля остатка в популяции лосося верховий Печоры составляет 8 % 
(Владимирская, 1957), в реках Щугор - 5,7 % (Мартынов, 1983) и Илыч -
5,7 % (Кулида, 1976а, б), что согласуется с данными по нерестовым миг
рантам в нижнем течении Печоры (Азбелев, 1960; Антонова, 1976). Сре
ди повторно нерестующих рыб встречаются особи с одной и двумя нере
стовыми марками, причем первые преобладают среди остатка как в вер
ховьях Печоры, так и в р. Щугор (84,6 и 83,3 % соответственно). 

Численность. Поскольку учетные работы на нерестовых притоках 
Печоры не проводились, представление о сравнительной численности 
отдельных популяций печорского лосося можно получить по распреде
лению нерестово-вырастных угодий в бассейне реки (см. рис. 52). Судя 
по размерам нерестилищ, наиболее многочисленной была популяция ло
сося р. Щугор, составлявшая примерно одну пятую часть нерестового стада 
печорского лосося. К самой малочисленной относилась популяция лосо
ся р. Вуктыл. Суммарная доля популяций в бассейне Печоры, среди кото
рых отсутствует тинда (реки Унья, верховья Печоры, Илыч, Косью, Лем-
ва), составляла примерно 50 %. 
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Таблица 55. Средние показатели массы и длины атлантического лосося р. Щугор, 1973-
1982 гг. (по Мартынов, 1983 с дополнениями) 
Table 55. Average weight and length of adult Atlantic salmon in the Shugor River, 1973 -
1982 (after: Martynov, 1983 with additions) 

Возраст 

4+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

P+2+ 

3+3+ 
4+3+ 
P+3+ 
Рекруты в 
среднем 

5-l+Sm+ 
4-l+Sm+ 
4+2+Sml+ 
4-2+Sm+ 
2+Sm+Sm+ 
Остаток в 
среднем 

Пол ' 

$? вв 
Чв 
9$ ее че 
9? вв чв 
99 ев чв 
99 ев 
9с? ее 
99 
9с? 
99 ее чв 
99 
99 
99. ев 
?? 
$? ее $в 

п 

6 
1 
7 

21 
7 

29 
107 
40 
147 
18 
4 
22 
146 
52 
198 

1 
5 
6 

159 
59 

218 

1 
7 
2 
1 
1 
11 
1 

12 

Длина АС, см 

М+т 

63,2+2,20 

59,9+3,78 
75+0,83 

80,5+2,45 
76,9+1,04 
74,5+0,52 
84,2+1,07 
77,1+0,60 
74,3+1,13 
88,5+3,81 
76,9+1,63 
74,5+0,42 
84,1+0,96 
77,1+0,50 

88,3+3,37 
90,8+3,68 
74,5+0,48 
83,8+1,25 
77,0+0,56 

83,6+2,03 

83,7+1,60 

84,0+1,49 

lim 

57,8-71,0 
40,1 

40,1-71,0 
69,1-82,5 
69,1-87,4 
69,0-90,4 
64,7-89,0 

70,1-102,4 
64,7-102,4 
69,7-89,0 
78,2-94,5 
69,7-94,5 
64,7-89,0 

69,0-102,4 
64,7-102,4 

103,0 
76,0-95,6 

76,0-103,0 
57,8-95,6 

40,1-103,0 
40,1-102,0 

87,2 
78,0-94,7 
82,3; 82,7 

87,0 
92,4 

78,0-94,7 
87,0 

78,0-94,7 

Масса, кг 

М+т 

2,70+0,28 

2,46+0,34 
4,41+0,21 
5,89+0,86 
4,87+0,25 
4,12+0,11 
5,80+0,24 
4,58+0,12 
4,12+0,19 
6,16+0,70 
4,49+0,26 
4,16+0,09 
5,87+0,22 
4,61+0,10 

7,29+0,99 
8,39+1,36 
4,20+0,10 
5,90+0,26 
4,66+0,11 

5,91+0,89 

5,92+0,31 

6,01+0,57 

lim 

2,03-3,76 
1,02 

1,02-3,76 
2,81-6,34 
2,93-10,0 
2,81-10,0 
2,33-7,69 
3,48-11,1 
2,33-11,1 
3,17-6,20 
4,37-7,32 
3,17-7,32 
2,33-7,59 
2,93-11,1 
2,33-11,1 

13,86 
4,31-10,3 
4,31-13,9 
2,04-10,3 
1,02-13,9 
1,02-13,9 

5,18 
3,20-9,46 
5,77; 6,99 

6,86 

3,20-9,46 
6,86 

3,20-9,46 

Примечание. Масса лошалых рыб реконструирована с учетом ее потерь за время пребывания в 
реке. 



Рис. 53. Распределение печорского лосося по длине (а) и массе (б). 
1 - на нерестилищах р. Щугор; 2 - на промысловом заграждении в нижнем течении р. Печоры; 3 -

на нерестилищах верховий р. Печоры. Масса лосося р. Щугор реконструирована с учетом потерь при 
миграции и нересте (по: Мартынов, 1979) 

Fig. 53. Distribution of Atlantic salmon in the Pechora River basin by body length {a) and 
weight (b). 

1 - in the breeding grounds of the Shugor River; 2 - in the commercial caches in the Lower Pechora; 3 -
in the breeding grounds of the Upper Pechora (after: Martynov, 1979) 

Таблица 56. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося верховий р. Печоры 
(по: Владимирская, 1957, с. 141),% 
Table 56. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the upper part of the Pechora 
River (after: Vladimirskaya, 1957, p. 141), % 

^ • ^ Море 

Река \ ^ 

3+ 
4+ 
5+ 
Р+ 

Средний в 

Самки (п = 100) 

3+ 

10,0 
70,0 
5,0 
85,0 

4+ 

4,0 
10,0 
1,0 

15,0 
озраст: море 

река 

м+ 
14,0 
80,0 
6,0 

100,0 
3,15 
3,92 

Самцы (п = 6) 

3+ 

33,3 
33,3 
16,7 
83,3 

4+ 

16,7 

16,7 

М+ 

33,3 
50,0 
16,7 

100,0 
3,17 
3,83 

Оба пола (л = 106) 

3+ 

11,3 
67,9 
5,7 
84,9 

4+ 

3,8 
10,4 
0,9 
15,1 

м+ 
15Д 
78,3 
6,6 

100,0 
3,15 
3,92 

Таблица 57. Возрастной состав рекрутов атлантического лосося р. Щугор (по Мартынов, 
1979,1983), % (исследовательская выборка на НВУ) 
Table 57. Age structure of Atlantic salmon first-time spawners in the Shugor River (after: 
Martynov, 1979,1983), % 
\ M o p e 

РекаЧ^ 

3+ 
4+ 
5+ 
Р+ 

Самки (л =157) 
1+ 

3,8 

3,8 

2+ 

13,4 
68,1 
11,5 
93,0 

3+ 

3,2 

3,2 
Средний возраст: море 

река 

м+ 
13,4 
75,1 
1.1,5 
100,0 
1,99 
3,98 

Самцы (п = 53) 
1+ 

1,9 

1,9 

2+ 

13,2 
75,5 
7,5 
96,2 

3+ 

1,9 

1,9 

м+ 
15,1 
77,4 
7,5 

100,0 
2,00 
3,92 

Оба пола (л = 210) 
1+ 

3,3 

3,3 

2+ 

13,3 
70,0 
10,5 
93,8 

3+ 

0,5 
2,4 

2,9 

м+ 
13,8 
75,7 
10,5 
100,0 
2,00 
3,97 
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3.5. ПЛОДОВИТОСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Данные по плодовитости атлантического лосося на Севере России 
немногочисленны, что связано с приуроченностью исследовательских 
сборов к промыслу, который базировался на нерестовых мигрантах со сла
боразвитыми полрвыми продуктами, большей частью на III стадии зрело
сти, когда отбор проб на плодовитость не рекомендуется стандартной ме
тодикой (Правдин, 1966). Обоснованность требований стандартной ме
тодики подтверждена в отношении лососевых рыб специальными иссле
дованиями (Виленская, Маркевич, 1988). На примере нерки и кижуча было 
показано, что при взятии образцов на III стадии зрелости гонад плодови
тость в среднем завышается на 5 %, а в случае работы со зрелыми рыба
ми - на 1,5 % (весовой метод). Завышение плодовитости при взятии об
разцов у рыб со слабо развитыми половыми продуктами, помимо мето
дических, может иметь биологические предпосылки, связанные с возмож
ной резорбцией части икринок при созревании гонад. Тем не менее мате
риалы, полученные при анализе промысловых уловов, могут быть полез
ны при оценке плодовитости и характера ее изменчивости (лосось рек 
Варзуги, Колы, Туломы, Уры, Большой Западной Лины и Печенги). 

Абсолютная индивидуальная плодовитость (АИП) положительно кор
релирует с размерами лососей (табл. 58, 59, 60). Ее связь с массой тела 
рыб более тесная, чем с длиной, что демонстрируют материалы по лосо
сю р. Щугор, плодовитость которого определена на четвертой стадии 
зрелости (рис. 54). Принимая во внимание потери массы рыбами в про
цессе созревания гонад, сравнение их плодовитости, определенной на 
разных стадиях зрелости, более корректно при сопоставлении однораз
мерных особей (табл. 61). При подстановке в эмпирические уравнения 
регрессии показателя длины из зоны перекрывания размерных рядов 
самок разных популяций, в нашем случае равного 65 см, видно, что АИП 
одноразмерных рыб в разных популяциях может различаться почти в 
два раза. Более низкими показателями АИП характеризуются однораз
мерные самки осенней биологической группы рек Щугор и Выг. Вместе с 
тем при сопоставлении плодовитости одноразмерных самок разных био
логических групп варзугского лосося различий в их плодовитости не 
выявлено. 

Плодовитость одноразмерных самок лосося подвержена межгодовой 
изменчивости, что показано на примере верхнепечорского лосося (Вла
димирская, 1960). Наши материалы по целому ряду других популяций 
лосося подтверждают эти данные (рис. 55). В популяциях лосося запад
ного Мурмана АИП и относительная индивидуальная плодовитость 
(ОИП) одноразмерных рыб в 1983 г. были достоверно выше, чем в 1982 г., 
почти во всех размерных классах рыб (р < 0,05). Данные различия могут 
быть обусловлены межгодовой изменчивостью условий нагула рыб в 
морской период жизни. Относительная плодовитость лососей в отличие 
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Таблица 58. Абсолютная (над чертой) и относительная (под чертой - икринок/г) 
плодовитость атлантического лосося рек Варзуги и Кицы в зависимости от длины рыб 
(по: Драгановидр.,1990) 
Table 58. Absolute and relative fecundity of Atlantic salmon in the Varzuga and Kitsa Rivers 
upon body size offish (after: Draganov at al., 1990) 

Длина АС, 
см 

40,0-^5 

45,1-50 

50,1-55 

55,1-60 

60,1-65 

65,1-70 

70,1-75 

75,1-80 

Всего 

п 

6 

135 

73 

18 

33 

25 

8 

4 

302 

Река Варзуга 

в среднем 

3942 
3,83 
4040 
3,20 
4553 
2,79 
6501 
3,15 
8390 
2,79 
9834 
2,89 

11510 
2,74 

13451 
2,46 
5586 
3,01 

lim 

3473^1318 
3,03-4,24 

2011-7265 
1,55-5,27 

3146-8472 
1,88-3,74 

4864-10320 
1,82^,98 

4946-14007 
1,79-5,37 

7118-14970 
2,05^,52 

8171-20670 
2,10-4,92 

10993-15258 
2,30-2,72 

3473-20670 
1,55-5,37 

n 

-

21 

8 

8 

16 

7 

5 

-

65 

Река Кица 

в среднем 

-

4455 
3,48 
5745 
3,63 
7082 
3,93 
9684 
3,59 

11711 
3,39 

10945 
2,82 

-

7504 
3,52 

lim 

-

3154-5500 
2,47-5,24 

4351-8368 
2,71-5,36 
3329-9609 
2,34-5,40 

7146-15072 
2,65^,71 

10501-12810 
2,83^,07 

10322-12563 
2,58-3,21 

-

3154-15072 
2,47-5,24 

Примечание. Плодовитость определяли преимущественно у рыб летней биологической группы. 

Таблица 59. Абсолютная плодовитость атлантического лосося верховий р. Печоры 
(по: Владимирская, 1957 с дополнениями) 
Table 59. Absolute fecundity of Atlantic salmon in the upper part of the Pechora River (after: 
Vladimirskaya, 1957 with additions) 

Длина рыб АС, см 

71-80 
81-90 

91-100 
101-110 
111-120 

В среднем 

n 

3 
40 
4 
7 
2 

56 

Средняя плодовитость, 
икринок 
8445 

12 052 
15 700 
27 012 
30 290 

14 641 

Масса рыб, кг 

3,0-5,0 
5,1-7,0 
7,1-9,0 
9,1-11,0 
11,1-13,0 
13,1-15,0 

В среднем 

п 

12 
37 
2 
2 
4 
3 

60 

Средняя плодовитость, 
икринок 
9232 

12 458 
15 300 
25 500 
25 509 
32 157 
14 198 

Примечание. Приводится масса лошалых рыб. 



Таблица 60. Абсолютная плодовитость атлантического лосося р. Щугор 
Table 60. Absolute fecundity of Atlantic salmon in the Shugor River 

Длина АС, см 

55,1-60 
60,1-65 
65,1-70 
70,1-75 
75,1-80 
80,1-85 
85,1-90 
90,1-95 

95,1-100 
100,1-105 
105,1-110 
В среднем 

1938 г. (Пщелко и др., 1938) 

п 

10 
8 
11 
5 
4 
8 
3 
4 
53 

М 

6742 
6658 
8799 

12 290 
13 347 
16 516 
23 078 
21 801 
11 722 

lim 

4071-9900 
5165-8760 

5760-12 769 
7077-16 000 

11663-15 843 
12 367-18 923 
20 800-25 588 
19 000-24 691 
4071-25 588 

1973 - 1979 гг. (Мартынов, 1979) 

п 

1 
2 
4 

21 
11 
4 
3 
1 

47 

М 

3814 
4029 
5886 
8232 
9365 

12 320 
12 482 
17 305 

8837 

lim 

3948;4110 
5258-6837 

5808-11912 
6537-11603 

10 207-17 045 
11 888-13 332 

3814-17 305 

от индивидуальной плодовитости закономерно снижается по мере воз
растания размеров самок. 

Различия в плодовитости одноразмерных рыб могут проявляться в 
бассейне одной реки. Абсолютная плодовитость одноразмерных рыб 
р. Варзуги оказалась ниже, чем у лосося в притоке р. Кицы (см. табл. 
58), хотя в большинстве случаев различия были недостоверными в свя
зи с относительно небольшим объемом материала по плодовитости ло
сося р. Кицы. Учитывая однонаправленность различий средних пока
зателей плодовитости в одноразмерных группах рыб, можно полагать, 
что лосось р. Кицы отличается от лосося р. Варзуги более высокой аб-

Рис. 54. Связь плодовитости с массой (а) и длиной (б) атлантического лосося р. Щугор, 
1973-1980 гг. (наши данные) 

Fig. 54. Dependence of salmon fecundity upon body weight (a) and length (6) in the 
Shugor River (1973-1980; our data) 
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Таблица 61. Коэффициенты линейных уравнений регрессии, отражающих связь между 
плодовитостью, длиной АС и массой тела атлантического лосося на Севере России (наши 
данные) 
Table 61. Parameters of linear regression equations reflecting the dependence between 
fecandity, body length (AC) and weight of Atlantic salmon in the North Russia (our data) 

Река, биологическая группа 

Печенга, «яровая» 
Зап. Лица, «яровая» 
Ура, «яровая» 
Тулома, «яровая» 
Кола, «яровая» и 
«озимая» 
Щугор, «озимая» 
Выг*, «озимая» 
То же, «яровая» 

п 

159 
95 
133 
256 

328 

49 
40 
20 

Плодовитость - масса тела, г 

а 

1,40 
1,32 
1,05 
1,76 

1,18 

1,77 
1,82 
0,72 

ъ 
4010 
3324 
4942 
3285 

5382 

653 
1468 
9148 

R2 

0,611 
0,550 
0,337 
0,620 

0,376 

0,836 
0,740 
0,188 

Плодовитость - длина тела АС, см 

а 

302,16 
253,27 
230,52 
285,05 

275,23 

381,98 
393,33 
270,39 

Ъ 

-11 555 
-9471 
-7436 

-10 296 

-9506 

-19 916 
-19 853 
-10 019 

R2 

0,624 
0,511 
0,357 
0,627 

0,318 

0,700 
0,657 
0,227 

По данным Н.Б. Горского (1935). 

солютной и относительной плодовитостью. Таким образом, межпопу-
ляционные различия плодовитости лососей связаны не только с разме
рами производителей, но и с различиями в плодовитости одноразмер
ных рыб. 

Изменчивость индивидуальной плодовитости одноразмерных рыб 
обусловлена соответствующими изменениями их относительной плодо
витости. Более высокие значения абсолютной плодовитости одноразмер
ных рыб в 1983 г. были связаны с тем, что на единицу массы тела ими 
продуцировалось большее число ооцитов, чем в 1982 г. (см. рис. 55). Уве
личение абсолютной индивидуальной и относительной плодовитости 
одноразмерных рыб (см. табл. 60) может сопровождаться снижением 
массы зрелой икры (табл. 62). Данные изменения, выявленные для лосо-
Таблица 62. Средняя масса икринок атлантического лосося р. Щугор (по: Пщелко и др., 
1938; Мартынов, 1979) 
Table 62. Weight of eggs of Atlantic salmon in the Shugor River (after: Pshelko at al., 1938; 
Martynov, 1979) 

Годы 

1974-1975 

1938 

n 

19 

25 

Масса икринок, мг 

94,1 
62,5-117,6 

121,0 
89,0-173,0 

Длина рыб, см 

77,5 
71,0-27,0 

77,5 
71,0-87,0 

Коэффициент 
зрелости, % 

21,9 
15,5-27,0 

22,8 
15,3-29,7 

Сроки лова 

26,08-29,09 

01,09-07,09 

Примечание. В массу икры включена масса фолликулярного эпителия. 
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Рис. 55. Размерно-зависимая 
изменчивость индивидуальной 
(ИП) и относительной (ОП) плодо
витости атлантического лосося в 
1982 {сплошная) и 1983 {штрихо
вая линия) гг. (наши данные) 

Fig. 55. The dependence of indi
vidual and relative fecundity upon 
sal-monbody size in 1982 {solidline) 
and 1983 {dashed line) (our data) 



ся р. Щугор при сопоставлении материалов через большой интервал врме-
ни, могут быть связаны со снижением численности и изменением струк
туры популяции под воздействием промысла. 

Показатели относительной популяционной плодовитости (ОПП) ло
сося рек Кольского полуострова оказались близкими и находились в пре
делах 1700-1750 икринок. Более низкие показатели ОПП (1500 икринок) 
лосося р. Щугор и верховий Печоры могут быть связаны с воспроизвод
ством рыб этих рек на удаленных от моря нерестилищах и определяться 
более высокими по сравнению с лососем Кольского полуострова затра
тами энергии на миграцию. 

3.6. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ АНАДРОМНЫХ МИГРАНТОВ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Приведенные выше материалы позволяют рассмотреть некоторые за
кономерности внутривидовой изменчивости структуры нерестовых стад 
атлантического лосося в рассматриваемом регионе. 

Биологические группы. Популяции атлантического лосося, воспро
изводящиеся в реках Западного Мурмана, представлены исключительно 
«яровыми» рыбами. По мере продвижения на северо-восток ареала в по
пуляциях возрастает доля рыб осенней биологической группы, а в бас
сейне Верхней Печоры они состоят исключительно из «озимых» рыб 
(рис. 56). В то же время большинство популяций на Севере России имеет 
смешанный состав и представлено рыбами как летней, так и осенней био
логических групп. Для «смешанных» популяций атлантического лосося 
характерен своеобразный половой диморфизм: по «яровому» типу созре
вают преимущественно самцы, а по «озимому» - преимущественно сам
ки. «Яровые» самцы становятся половозрелыми и мигрируют в реки рань
ше, чем «озимые» самки, что можно продемонстрировать на примере 
тинды р. Варзуги. «Яровые» самцы (межень) идут на нерест в июле, а 
одновозрастные по морскому периоду жизни «озимые» самки - в авгус
те-декабре. Различия в сроках созревания одновозрастных по морскому 
периоду жизни «яровых» и «озимых» рыб составляют от нескольких ме
сяцев до года и более. Половые различия по типу созревания рыб обус
ловливают высокую внутрипопуляционную изменчивость биологичес
ких характеристик «смешанных» популяций. 

После описания сезонных рас у проходных рыб (Берг, 1934) длитель
ное время дискутировался вопрос о принадлежности «яровых» и «ози
мых» лососей к репродуктивно изолированным внутривидовым группи
ровкам. Еще Т.И. Привольнев (1933) на основе анализа биологических 
материалов по лососю рек Канды и Кеми пришел к выводу об отсутствии 
репродуктивной изоляции между рыбами летней и осенней биологичес
ких групп. Позднее была установлена возможность созревания рыб при 
повторном нересте по другому типу (Даниленко, 1967). Прямым доказа-
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Рис. 56. Соотношение 
рыб осенней (I) и летней (II) 
биологических групп в по
пуляциях атлантического 
лосося на Севере Росси. • 

1 - верховья Печоры (Вла
димирская, 1957); 2 - р. Илыч 
(Кулида, 1976); 3 - р. Щугор 
(Мартынов, 1983); 4 - устье 
Печоры (Антонова, 1976); 5 -
р. Волонга (Даниленко, 1965); 
6 - р. Мезень (Кулида, 1984); 
7 - р. Сояна (Кулида, Дерец, 
1985); 8 - р. Сев. Двина, 9 -
р. Онега (Кулида, 1984); 10-р. 
Выг (Горский, 1933; Шапошни
кова, 1933); 11 - р. Паньгома 
(Костылев, Ермолаев, 19826); 
12 - р. Кереть (Щуров, 1998); 
13 - р. Колвица (Азбёлев, I960); 
14 - р. Умба; 15 - р. Варзуга 
(наши данные); 16 - р. Стрельна 
(Долотов, 1997); 17 - р. Поной; 
18 - р. Йоканьга (наши данные); 
19 - р. Сидоровка (Кузьмин, 
1985); 20 - р. Кола; 21 - р. Ту-
лома; 22 - р. Ура; 23 - р. Боль
шая Западная Лица; 24 - р. Пе-
ченга (наши данные) 

Fig. 56. Ratio of «hiemae» and «vernae» fish in the population of Atlantic salmon on the North of Russia. 
1 - the upper part of the Pechora River (Vladimirskaya, 1957); 2 - the Ilych River (Kulida, 1976); 3 - the Shugor River (Martynov, 1983); 4 - mouth of 

the Pechora River (Antonova, 1976); 5 - the Volonga River (Danilenko, 1965); 6 - the Mezen' River (Kulida, 1984); 7 - the Soyana River (Kulida, Derets, 1985); 
8 - the Severnaja Dvina River; 9 - the Onega River (Kulida, 1984); 10 - the Vyg River (Gorsky, 1933; Shaposhnikova, 1933); 11 - the Pangoma River (Kostylev, 
Ermolaev, 1982b); 12 - the Keret' River (Shurov, 1998); 13 - the Kolvitsa River (Azbelev, 1960); 14 - the Umba River; 15 - the Varzuga River (our data); 1 6 -
the Strelna River (Dolonov, 1997); 17 - the Ponoj River; 18 - the Iokanga River (our data); 19 - the Sidorovka River (Kuzmin, 1985); 20 - the Kola River; 21 -
the Tuloma River; 22 - the Ura River; 2 3 - the Bolshaja Zapadnaya Litsa River; 24 - the Pechenga River (our data) 



тельством отсутствия репродуктивной изоляции между рыбами разных 
биологических групп является ярко выраженный половой диморфизм по 
типу созревания в смешанных популяциях, где более 90 % самцов отно
сятся к «яровому», а самки - к «озимому» типам (реки бассейна Белого 
моря). В этом случае очевидно, что «яровые» самцы оплодотворяют са
мок осенней биологической группы (Привольнев, 1933; Мельникова, 
1959а; Азбелев, 1960). 

Нерестовый ход атлантического лосося в разные реки Европейского 
Севера России длится с конца мая по декабрь. В реках, где нерестятся 
«озимые» рыбы, ранней весной наблюдается относительно непродолжи
тельный ход заледки, которая относится к мигрантам конца нерестового 
хода предшествующего года, перезимовавшим в устьевых районах рек. 
Поэтому при сравнительной характеристике миграции атлантического 
лосося из морских районов нагула в реки Севера России заледку не сле
дует принимать в расчет. 

«Яровые», «озимые» и «смешанные» популяции существенно разли
чаются по характеру анадромной миграции. Так, в западной части Мур-
мана нерестовый ход «яровых» популяций лосося непродолжителен по 
времени и приходится на конец мая - первую половину августа. Исклю
чение составляет «яровой» лосось р. Туломы, который заходит в рыбоход 
Нижнетуломской ГЭС до октября. Растянутость нерестового хода тулом-
ского лосося во многом связана с задержкой производителей в нижнем 
бьефе плотины (Лагунов, Азбелев, 1958), а также наличием небольшой 
доли «озимых» рыб. В «яровых» популяциях атлантического лосося на 
Севере России нерестовые мигранты представлены двумя сезонными 
группами: закройкой и меженью, которые формируют один, реже два миг
рационных пика. 

В качестве примера нерестового хода можно привести популяции ло
сося р. Печоры, представленные рыбами осенней биологической группы. 
Продолжительность хода «озимых» рыб в реку (с конца июля по октябрь -
примерно три месяца) соответствует таковой «яровых» рыб, а различие 
состоит в календарных сроках хода: «озимые» рыбы мигрируют в реки на 
три месяца позже «яровых». В реках, где нерестятся «озимые» рыбы, на
блюдается ранний весенний относительно непродолжительный ход заледки. 

Наиболее продолжителен и изменчив нерестовый ход рыб в смешан
ных по составу популяциях, в которых календарные сроки миграции «яро
вых» и «озимых» рыб совмещаются. В результате нерестовый ход лосося 
в таких реках, как Кола, Йоканьга, Поной, Умба, Онега, Северная Двина, 
Мезень, Кулой, Сояна и др., продолжается от вскрытия рек до ледоста
ва - в течение пяти месяцев. Наиболее продолжителен нерестовый ход 
производителей лосося в р. Варзугу. На Севере России это единственная 
популяция, в которой максимальный пик нерестовой миграции прихо
дится на период ледообразования (октябрь), а завершается подо льдом в 
конце декабря при общей продолжительности около семи месяцев. 
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Соотношение полов. На северо-востоке ареала половой состав нере
стовой части популяций атлантического лосося характеризуется высокой 
изменчивостью (рис. 57), что связано с половыми различиями в сроках 
созревания рыб. В популяциях, представленных рыбами летней биоло
гической группы (реки Западного Мурмана), большинство самцов созре
вает на втором, а самок — на третьем году жизни в море. Более продолжи
тельное пребывание самок в море связано с повышенной естественной 
смертностью,что приводит к снижению их доли в нерестовых стадах и 
преобладанию самцов. В ряде рек Мурмана доля самцов среди нересто
вых мигрантов достигает 70 %. 

В популяциях, представленных рыбами осенней биологической группы 
и приуроченных к крайней восточной части ареала (р. Печора), средняя 
продолжительность морского нагула самцов выше, чем у самок. В результа
те возрастает естественная смертность самцов, их доля в популяции снижа
ется, и половой состав нерестовых мигрантов изменяется в пользу самок. 
Кроме того, в краевых восточных популяциях, воспроизводящихся в систе
мах крупных рек, увеличению доли самок в нерестовых стадах способствует 
созревание значительной части самцов по карликовому типу (см. ниже). 

В смешанных популяциях, представленных рыбами летней и осенней 
биологических групп, соотношение самцов и самок в нерестовых стадах 
лосося занимает промежуточные значения между «яровыми» и «озимы
ми» популяциями. 

В целом доля самцов в нерестовых стадах снижается по мере движе
ния на восток. На крайнем востоке в системах крупных лососевых рек 
(Печора, Мезень, Северная Двина) начинают доминировать самки, доля 
которых повышается до 70 %. Недостаток самцов в нерестовых стадах 
«озимого» лосося может компенсироваться не только за счет карликовых 
самцов, созревающих на нерестилищах, но возможно и в результате пос
ледовательного участия крупных самцов в течение нерестового периода 
в спаривании с несколькими самками. 

Длина и масса. Средняя масса производителей в популяциях лосо
ся увеличивается с запада на восток (рис. 58). При этом межпопуляци-
онная изменчивость средних размеров самок существенно меньше, чем 
самцов. В пределах рассматриваемого региона средняя масса самок ко
леблется от 2,5 до 7 кг, а самцов - от 1,5 до 11 кг, что обусловлено мень
шей изменчивостью возраста полового созревания самок по сравнению 
с самцами (см. гл. 7). 

Возраст в речной период жизни. Помимо средней продолжительно
сти, речной период жизни в популяциях атлантического лосося можно 
характеризовать соотношением рыб, смолтифицирующихся в разном воз
расте (рис. 59). Как правило, возрастной ряд покатников имеет две доми
нантные группы, составляющие до 90 % их численности. Размах возрас
тного ряда (количество возрастных групп) имеет существенные межпо-
пуляционные различия. На Севере России наибольшим количеством воз-
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Рис. 57. Соотношение 
самок (I) и самцов (II) сре
ди анадромных мигрантов 
атлантического лосося на 
Севере России. Обозначе
ния те же, что на рис. 56 

Fig. 57. Ratio of females 
(I) and males (II) among 
anadromous migrants of 
Atlantic salmon in the North 
of Russia. The indeces are the 
same as in fig. 56 



Рис. 58. Средние пока
затели массы самцов (чер
ные кружки) и самок (бе
лые) анадромных мигран
тов атлантического лосося 
на Севере России 

Fig. 58. Average weight 
of males (closed circles) and 
females (open circles) in the 
population of Atlantic 
salmon in the North of Ru
ssia 



Рис. 59. Изменчивость 
речного возраста анад-
ромных мигрантов атлан
тического лосося на Севе
ре России. Обозначения те 
же, что на рис. 56 

Fig. 59. Variation of river 
age in the population of 
Atlantic salmon in the North 
of Russia. The indeces are 
the same as in fig. 56 



растных групп представлены покатники из рек Мурманского побережья 
Баренцева моря, наименьшим - из рек бассейнов Северной Двины, Ме
зени и Онеги. В первом случае их число может доходить до шести, во 
втором ограничено тремя. Промежуточным количеством возрастных 
групп представлены покатники лосося в реках Урала. 

Морской возраст. Межпопуляционная изменчивость морского воз
раста атлантического лосося на северо-востоке ареала различна у самцов 
и самок (рис. 60, 61). Среди самцов в реках Мурмана и Карелии домини
рующее положение занимает тинда, созревающая по «яровому» типу. На
ряду с ней встречаются крупные самцы с двумя и тремя годами морского 
нагула, которые в «яровых» популяциях лосося на Мурмане формируют 
выраженную бимодальную картину возрастного состава. В крупных ре
ках юго-восточной части бассейна Белого моря доля тинды среди самцов 
снижается, и начинают преобладать особи с двумя годами морского нагу
ла, которые созревают по «озимому» типу. По мере продвижения на вос
ток к Печоре среди самцов доля старшевозрастных рыб повьппается, и в 
популяциях бассейна Верхней Печоры доминируют крупные рыбы в воз
расте 3 - 4 лет морской жизни. 

В отличие от самцов среди самок как в «яровых», так и в «смешанных» 
популяциях лосося Мурмана и Карелии преобладают рыбы с двумя года
ми морского нагула. Исключение составляет варзугский лосось, среди са
мок и самцов которого доминируют особи с одним годом морского нагу
ла. Однако в данном случае самцы созревают по «яровому», а самки - по 
«озимому» типу. Аналогичная особенность характерна для лосося других 
рек, где присутствует листопадка. Однако только в р. Варзуге большин
ство самок представлено листопадкой. В восточных популяциях лосося 
среди самок также доминируют рыбы с двумя годами морского нагула, и 
лишь на нерестилищах бассейна Верхней Печоры, наиболее удаленных 
от морских районов нагула, преобладают крупные рыбы с тремя годами 
морского нагула. 

В популяциях лосося, нерестилища которого расположены ближе к 
морским районам нагула (реки Мурмана), половые различия по возраст
ному составу настолько велики, что средняя продолжительность морско
го периода жизни самок почти в два раза превышает соответствующий 
показатель самцов. 

Таким образом, по мере продвижения на восток среди нерестовых 
мигрантов увеличивается доля рыб осенней биологической группы, воз
растают доля самок, средние показатели длины и массы рыб, продолжи
тельность морского нагула до первого нереста. При общей направленно
сти географической изменчивости биологических параметров между сам
цами и самками имеются существенные различия. Переход рыб в популя
циях атлантического лося от созревания по «яровому» к созреванию по 
«озимому» типу сопровождается увеличением числа сезонных групп в 
смешанных по типу созревания популяциях. 
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Рис. 60. Изменчивость 
морского возраста анад-
ромных самцов атланти
ческого лосося на Севере 
России. Обозначения те 
же, что на рис. 56 

Fig. 60. Variation of sea 
age of males in the popu
lation of Atlantic salmon in 
the North of Russia. The 
indeces are the same as in 
fig. 56 



Рис. 61. Изменчивость 
морского возраста анад-
ромных самок атлантиче
ского лосося на Севере 
России. Обозначения те 
же, что на рис. 56 

Fig. 61. Variation of sea 
age of females in the popu
lation of Atlantic salmon in 
the North of Russia. The 
indeces are the same as in 
fig. 56 



Нативные популяции проходных лососей рассматриваются как слож
но организованные популяционные системы, подразделенные на гене
тически различающиеся внутрипопуляционные группировки — субпопу
ляции (Алтухов и др., 1997). С этих позиций в ранге «субпопуляций» у 
атлантического лосося можно рассматривать сезонные и биологические 
группы, повторно нерестующих рыб, контингент карликовых самцов. 
Практически каждая популяция атлантического лосося на северо-востоке 
ареала представлена сходным комплексом «субпопуляционных» группи
ровок. Специфичность каждой популяции определяется их количествен
ным соотношением. Географическую же изменчивость вида в рассмат
риваемом регионе следует рассматривать как результат взаимодействия 
популяций и среды их обитания (см. гл. 7). 



Глава 4 
ЭКОЛОГИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

В РЕКАХ СЕВЕРА РОССИИ 

4.1. ЭКОЛОГИЯ АНАДРОМНЫХ МИГРАНТОВ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ В РЕКАХ СЕВЕРА РОССИИ 

Созревание. В реке происходят созревание половых продуктов взрос
лых рыб и их размножение. После захода в реку гонады рыб летней био
логической группы созревают в течение 1,5 — 3,5 мес, в то время как у 
«озимых» рыб - 11,5 - 13,5 мес. Лосось при заходе из моря в реки имеет 
слабо развитые половые железы. Средние показатели коэффициентов 
зрелости «ярового» лосося Западного Мурмана при заходе в реки при
мерно в три раза выше, чем у «озимых» рыб р. Печоры (табл. 63). Коэффи
циенты зрелости «озимых» самок при заходе в р. Онегу колеблются от 
0,35 до 0,67 % (Конрадт, 1949). Более высокие коэффициенты зрелости 
«ярового» лосося р. Туломы по сравнению с другими реками Мурмана 
связаны с задержкой нерестовых мигрантов в нижнем бьефе Нижнету-
ломской ГЭС. Минимальные значения гонадосоматического индекса «яро
вых» рыб перекрываются с максимальными показателями «озимых». Ко
эффициенты зрелости мигрирующих на нерест рыб повышаются с увели
чением морского возраста рыб. У самок-тинды они составляют в сред
нем 0,6 %, в то время как у рыб в возрасте Р+3+ превышают 2,3 %. Коэф
фициенты зрелости лосося рек Западного Мурмана увеличиваются к кон
цу нерестового хода в несколько раз (рис. 62), что свидетельствует о нача
ле созревания гонад «яровых» рыб в море. Гонады «озимых» рыб при за-

Таблица 63. Коэффициенты зрелости атлантического лосося при заходе из моря в реки 
Севера России, % 
Table 63. Gonad-somatic indexes of Atlantic salmon entering the rivers in North Russia, % 

Река 

Западная Лица 
Печенга 
Тулома 
Ура 

Самки 

п 

115 
224 
353 
167 

М±т 

2,11±0,08 
2,06±0,08 
4,74±0,15 
2,62±0,21 

lim 

0,28-5,65 
0,12-8,22 
0,28-17,11 
0,35-30,00 

Самцы 

п 

68 
163 
341 
108 

М±т 

1,20±0,12 
1,70±0,11 
3,84±0,11 
1,47±0,11 

lim 

0,20-5,41 
0,18-7,37 
0,16-10,7 
0,15-6,35 
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Рис. 62. Сезонная изменчивость коэффициентов зрелости анадромных мигрантов 
атлантического лосося (1—самки, 2—самцы) летней биологической группы в реках Тулома 
(а)иПеченга(б) 

Fig. 62. Seasonal dynamics of gonad-somatic index for «vernal» salmon females (7) and 
males (2) entering Tuloma (a) and Pechenga (6) rivers 
ходе в реки находятся в стадии покоя, которая длится 9,5 - 11,0 мес. до 
весны следующего года (рис. 63). 

Нарастание массы гонад «озимых» рыб начинается после вскрытия 
рек ото льда, но до конца июня идет очень медленно. Интенсивное фор
мирование половых продуктов происходит с середины июля до конца 
августа. Максимальных значений гонадосоматические индексы рыб дос
тигают на IV стадии зрелости перед нерестом к середине сентября и в 
среднем у «озимых» самок лосося р. Щугор составляют 20,17±3,81 % (и = 
= 45 экз.), у самцов - 4,62±1,38 % (п = 8 экз.). Созревание половых про
дуктов «яровых» рыб, начавшись еще в море, завершается в пресной воде, 
минуя стадию покоя по такой же схеме, что и у «озимых» рыб после зи
мовки в реке. 

Рис. 63. Изменение коэффициентов зрелости самцов (1) и самок (2) «озимого» лосося 
р. Щугор за время пребывания в пресной воде (по: Мартынов, 1983) 

Fig. 63. The dynamics of gonad-somatic index for «hiemal» salmon males (/) and females 
(2) in the Shugor River (after. Martynov, 1983) 
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Рис. 64. Снижение массы анадромных мигран
тов атлантического лосося наНВУ р. Щугор по срав
нению с одноразмерными рыбами при заходе в 
р. Печору. 

Относительные значения массы рыб: 1 - при заходе в 
р. Печору; 2 - примерно месяц спустя на нерестилищах р. 
Щугор; 3 - после зимовки и созревания половых продуктов; 
4- после нереста (по: Мартынов, 1983) 

Fig. 64. Loss of weight of adult Atlantic salmon in the Shugor River. 
Relative value of weight: 1 - by entering the Pechora River; 2 - one month later in the river Shugor; 3 -

after wintering and maturation; 4 - after spawn (kelts in the Shugor River) (after: Martynov, 1983) 

Пребывание взрослых рыб в реке связано с переходом на эндогенное 
питание и сопровождается потерями массы тела. Снижение массы рыб 
может служить показателем уровня энергетических затрат на том или 
ином этапе их пребывания в пресной воде. Рассмотрим динамику изме
нения массы тела производителей в крупных речных системах на севе
ро-востоке ареала на примере «озимого» лосося р. Печоры (рис. 64). Только 
при транзитной миграции рыб от устья Печоры до р. Щугор на расстоя
ние 1100 км в течение примерно одного месяца масса рыб снижается на 
23,2 %. Затем в течение года, включая зимовку в пресной воде и созре
вание половых продуктов, она несколько возрастает, что связано с об
воднением тканей и ростом ооцитов, и вновь резко снижается после 
вымета половых продуктов. Потери массы отнерестившихся рыб дости
гают 23 % от массы зрелых рыб и аналогичны таковым у лосося из дру
гих рек (Warner, 1962; Baum, Meister, 1971). В сравнении с массой одно
размерных рыб при заходе из моря масса отнерестившихся рыб снижа
ется на 39,3 %. В процессе посленерестового ската она продолжает па
дать и при длительном пребывании вальчаков в реке снижается до 52 % 
от первоначальной. Суммарные потери массы печорского лосося состав
ляют 45 - 50 % и сходны с потерями массы у лосося из других рек: р. Во-
лонга- 50 % (Даниленко, 1967), пресноводный лосось из Онежского озе
р а - 4 0 % (Смирнов, 1971). 

Таким образом, 59 % от суммарных потерь массы тела печорского ло
сося приходится на транзитную миграцию к нерестилищам и 41 % - на 
период формирования половых продуктов и нерест. Несмотря на неиз
бежные погрешности при оценке потерь массы рыб путем сопоставле
ния массы одноразмерных рыб на притоке и в устье главной реки, оче
видно, что более половины потерь приходится на преодоление пресно
водного участка миграционного пути. Данное обстоятельство свидетель
ствует о высокой энергетической цене за использование удаленных от 
моря репродуктивных участков рек. 

На сроки созревания верхнепечорского лосося существенное влияние 
оказывает температура воды в летний и осенний периоды: высокая - за
держивает, а низкая - ускоряет созревание гонад (Владимирская, 1960). 
Мы такой зависимости для лосося р. Щугор однозначно не выявили. По-
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видимому, в условиях такой крупной реки, как Щугор, лосось имеет воз
можность избирать места отстоя с благоприятным температурным мик
рорежимом даже в годы с теплым летом. По нашим данным, в нересто
вых реках гонады самцов достигают V стадии развития раньше, чем у 
самок. Так, на нерестилищах р. Щугор текучие самцы начинают встре
чаться примерно на 7 - 10 дней раньше текучих самок. По данным 
B.C. Михина (1959а), на нерестилищах северодвинского лосося самцы 
появляются раньше самок, что также может быть связано с половыми 
различиями в сроках созревания гонад. 

Нерест лосося в реках русского Севера начинается в середине сентяб
ря и заканчивается обычно в первой декаде октября (Михин, 1959; Ники
форов, 1958,1959а, б; Владимирская, 1957; Мартынов, 1979,1983). В бас
сейне Печоры при одинаковой длительности нерестового периода (20 -
22 дня) нерест лосося в североуральском притоке р. Щугор начинается в 
среднем на 10 дней и заканчивается на 8 дней раньше, чем в верховьях 
Печоры, расположенных южнее (табл. 64), что связано с более ранним 
охлаждением воды в р. Щугор. Близкими оказались температурные по
роги начала нереста. Мы, так же как и М.И. Владимирская (1960) для вер
ховий Печоры, не обнаружили влияния уровенного режима на динамику 
нереста щугорского лосося. Его нерест заканчивается, как правило, за не
сколько дней до начала ледовых явлений при средней межгодовой тем
пературе воды 2,2 °С. В верховьях Печоры в отдельные годы лосось за
вершает нерест поздней осенью подо льдом (Владимирская, 1960; Кули-
да, 1976а). 

Таблица 64. Сроки и температурные пороги (*) нереста атлантического лосося в бассейне 
Печоры 

Table 64. The terms and temperature thresholds of Atlantic salmon spawning in the Pechora 
River basin 

РекаЩугор (по: Мартынов, 1979) 

Год 

1974 
1975 
1977 
1978 
1979 

В среднем 

Начало 
дата 

18.09 
12.09 
10.09 
18.09 
05.09 

13.09 

/ воды, "С 

7,4 
9,2 
10,2 
5,7 
7,6 

8,0 

Конец 
дата 

07.10 
04.10 
28.09 
06.10 
03.10 

04.10 

/ воды, "С 

3,8 
3,4 
2,1 
0,1 
1,5 

2,2 

Верховья Печоры (по: Владимирская, 1960) 

Год 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

В среднем 

Начало 
дата 

25.09 
20.09 
20.09 
26.09 
17.09 
12.09 
03.10 
22.09 

tводы, "С 

7,5 
7,7 
5,0 
7,5 
7,7 
5,5 
4,8 
6,5 

Конец 
дата 

10.10 
10.10 
07.10 
08.10 
08.10 
08.10 
28.10 
11.10 

Примечание. Температура окончания нереста атлантического лосося в верховьях р. Печоры М.И. 
Владимирской не приводится. 
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Рис. 65. Типичное расположение 
лососевого участка в русле реки. 

1 - разреженное расположение бугров; 2 -
наибольшая концентрация бугров (по: 
Мартынов, 1979) 

Fig. 65. Typical location of salmon reds 
in the riverbed. 

1 - sparse distribution of reds; 2 - highest 
concentration of reds (after: Martynov, 1979) 

В руслах таких крупных рек, 
как лососевые притоки р. Печо
ры, можно выделить два типа 
участков, используемых лососем 

для закладки нерестовых бугров: стрежневой и прибрежный. В первом, 
наиболее типичном случае, икра закладывается на фарватере русла в вер
хней части порога в зоне треугольника слива воды (рис. 65). Во втором 
для нереста используются отмели прибрежий и островов, расположен
ные в зоне порогов. Нерестовые участки «стрежневого» и «прибрежно
го» типов различаются механическим составом грунта, скоростями тече
ния и глубиной воды (табл. 65). Аллювиальный грунт прибрежных отме
лей содержит больше таких мелких фракций, как песок и гравий, что обус
ловливает его меньшую проницаемость для подруслового потока. В при
брежье существенно снижены скорости течений. 

На нерестовых участках обоих типов непременным условием явля
ется положительный наклон дна к направлению течения. По-видимому, 
именно на таких участках, где надрусловый поток частично переходит в 
подрусловый, создаются благоприятные гидрологические условия для 
закладки, оплодотворения и развития икры. Как показали наши наблю
дения, откладываемая на этих участках икра не сносится за пределы не
рестового бугра: она «засасывается» потоком в межгалечниковое про
странство нерестового грунта. Кроме того, на входе подруслового пото
ка развивающаяся на участках стрежневого типа икра гарантирована от 
дефицита кислорода в течение всего периода инкубации. Именно на не
рестовых участках стрежневого типа во время осенних ледовых явлений 
не формируется донный лед. Закладка нерестовых бугров на участках с 
отрицательным наклоном к течению, т. е. на выходе подруслового пото
ка, нами не отмечена. 

По-видимому, именно в зонах частичного перехода надруслового по
тока в подрусловый откладывал икру лосось р. Нарвы на неподвижном 
хрящеватом грунте, описанном Т.П. Привольневым (1962) при обследо
вании нерестилищ, осушенных после строительства Нарвской ГЭС. При
уроченность нерестовых бугров лосося к русловым участкам, имеющим 
положительный наклон к течению, отмечена многими исследователями 
(Владимирская, 1957; Михин, Шпайхер, 1957; Михин, 1959а, б; Никифо-
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Таблица 65. Характеристика нерестовых участков и размеры нерестовых бугров 
атлантического лосося р. Щугор (по: Мартынов, 1979 с дополнениями) 
Table 65. Characteristic of spawning grounds and size of redds of Atlantic salmon in the 
Shugor River (after: Martynov, 1979 with additions) 

Параметр 

Состав грунта, % по массе 
Песок: мелкий, до 0,25 мм 

средний, 0,25-0,5 мм 
крупный, 1,5-1,0 мм 

Гравий: мелкий, 1-2 мм 
средний, 2—5 мм 
крупный, 5—10 мм 

Галька: мелкая, 10-20 мм 
средняя, 20—50 мм 
крупная, 50-100 мм 

Валуны, более 100 мм 
Длина нерестовых бугров, м 
Ширина нерестовых бугров, м 
Глубина воды над буграми, м 
Скорость течения, м/с: у дна 

у поверхности 

Тип участка 
стрежневой 

(и = 
М 

<0,1 
<0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
1,1 
1,8 
12,9 
40,8 
42,5 
4,7 
1,3 
1,28 
0,81 
1,28 

9 бугров) 
lim 

0,0-0,1 
0,0-0,1 
0,0-2,1 
0,0-1,0 
0,0-3,7 
0,0-6,0 
0,0-6,9 

2,0-30,5 
25,4-85,8 
7,4-62,8 
3,0-8,4 
1,0-1,7 

0,95-1,70 
0,58-1,28 
0,94-1,76 

прибрежный 
(" = 

М 

<0,1 
0,1 
0,2 
0,8 
1,8 
2,7 
4,3 
19,7 
42,8 
27,5 
5,3 
1,3 
1,1 

0,69 
1,16 

15 бугров) 
lim 

0,0-<0,1 
< 0,1-0,7 
< 0,1-1,2 
< 0,1-4,7 
0,1-6,0 
0,4-5,7 
1,1-9,3 

15,0-29,5 
19,6-59,3 
10,8-4,3 
3,1-8,0 
1,0-2,2 

0,7-1,55 
0,46-0,96 
0,63-1,56 

ров, 1958,19596; Мартынов, 1979; Веселов, 1989; Красиков, 1993; Весе-
лов, Калюжин, 2001; и др.). Казалось бы, использование лососем для 
откладки икры участков порогов с оптимальными условиями должно га
рантировать высокую эффективность нереста. Однако учет икры в нерес
товых гнездах атлантического лосося демонстрирует противоположные 
результаты: до 90 % и более икры может теряться при ее закладке в бугор 
(Михин, Шпайхер, 1957; Михин, 1959а; Никифоров, 1959а; Гринюк, 1963). 
Данные результаты ставят под сомнение биологическую целесообразность 
такого явления в экологии проходных лососей, как забота о потомстве. На 
наш взгляд, представление о больших потерях икры лососем во время 
нереста, скорее всего, связано с недоучетом икры при ее выемке в усло
виях гидродинамического потока. По крайней мере, наша попытка про
вести учет отложенной икры на порогах р. Щугор без изоляции нересто
вого гнезда от потока воды закончилась неудачей. 

Участки с оптимальными гидротопографическими условиями для не
реста и инкубации икры на порогах лососевых рек ограничены по пло
щади. В р. Щугор нерестовые участки занимают в разные по гидрологи
ческим условиям годы от 7 до 9 % площади порогов. Флуктуация нерес-
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Рис. 66. Сроки и гидрологичес
кие условия нереста атлантичес
кого лосося р. Щугор в 1974 (/) и 
1975 (2) гг. (по: Мартынов, 1983). 
Вверху - уровень воды над нулем 
графика, внизу - температура 
воды по гидрометеопосту Мича-
бичевник 

Fig. 66. Terms and hydrological 
conditions of salmon spawning in 
the Shugor River in 1974 (7) and 1975 
(2) (after: Martynov, 1983). Above -
water level above the zero of the 
graph, below - water temperature 
estimated by hydrometeostation of 
Mitchabichevnik 

товых площадей обусловливается межгодовой изменчивостью уровен-
ного режима воды во время нереста (рис. 66). При подтоплении осенни
ми дождевыми паводками аллювиальных галечниковых кос на них воз
никают благоприятные условия для закладки икры, что провоцирует не
рест рыб на участках прибрежного типа. Так, в 1974 г., когда нерест про
ходил при уровнях воды, близких к летней межени, нерестовые бугры 
лосося в р. Щугор встречались только на участках стрежневого типа. В 
1975 г. при высоких осенних уровнях воды до 40 % бугров были заложе
ны на затопленных отмелях в прибрежье. Многие из них обсохли при 
понижении уровня воды перед ледоставом (Мартынов, 1979). 

Таким образом, более благоприятными для выживания икры лосося в 
крупных лососевых притоках Печоры являются годы с низким уровнем 
воды в период нереста. Ранее к аналогичным выводам при изучении не
реста лосося в верховьях Печоры пришла М.И. Владимирская (1960). Доля 
нерестовых участков с оптимальными гидротопографическими условия
ми от площади нерестово-вырастных угодий существенно варьирует в 
разных лососевых реках. В притоке Печоры р. Щугор она составляет, по 
нашим данным, 7 %, в Онеге - 10 % (Кулида, 2002), в Варзуте - 23 % 
(Казаков и др., 1992) от площади НВУ. 

Большинство нерестовых гнезд лосося на нерестилищах р. Щугор име
ло вытянутую овальную форму (рис. 67). По размерам нерестовый бугор, 
в который закладывалась икра, многократно превышал нерестовую яму, 
формируемую самкой при рыхлении грунта. Глубина нерестовой ямы, 
представлявшей собой небольшую покопку, не превышала 10 см, а высо
та нерестового бугра в нижней по течению части - 15 см. Высота нерес
тового бугра, как правило, возрастала от нерестовой ямы вниз по тече
нию. В результате угол наклона поверхности нерестового бугра к тече
нию увеличивался по сравнению с поверхностью грунта. Средняя длина 
нерестовых гнезд составляла 4,7 - 5,3 м при средней ширине 1,3 м (см. 
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Рис. 67. Вариации формы нерестовых гнезд атлантического лосося р. Щугор (приток 
р. Печоры; наши данные). 

1 - вид сверху; 2 — вид сбоку. Стрелками указано направление течения. Валуны заштрихованы. 

Fig. 67. Form variations of Atlantic salmon redds in the Shugor River (The Pechora River 
tributary; our data). 

1 - view from above; 2 - view at the side. Current direction is shown by pointers. Boulders are shaded 

табл. 65). Отклонения нерестовых гнезд от типичной формы были обус
ловлены наличием среди галечникового грунта крупных валунов. В 
р. Щугор мы отмечали закладку икры отдельными рыбами в 2 - 3 бугра, 
что вызвано их нерестом на участках, где среди галечникового грунта 
встречается большое количество валунного материала. Натыкаясь при 
строительстве бугра на крупный валун, самка перемещается в сторону и, 
продолжая нерест, закладывает новые бугры. Их размеры при этом умень
шались до 3,0х 1,1 м. 

По данным М.И. Владимирской (1957), в верховьях Печоры, где вос
производится крупный лосось, большинство нерестовых бугров имели 
длину 1,0-1,5 м, а самые большие из них достигали длины 2,0 м, в то 
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Таблица 66. Механический состав грунта нерестовых бугров атлантического лосося в 
верховьях р. Печоры (по: Владимирская, 1957) 
Table 66. Mechanical composition of gravel in the Atlantic salmon redds in the upper part of 
the Pechora River (after: Vladimirskaya, 1957) 

Фракция грунта 

Песок 
Гравий мелкий, 1—2 мм 

средний, 2—5 мм 
крупный, 5—10 мм 

Галька мелкая, 10—20 мм 
средняя, 20—50 мм 
крупная, 50—100 мм 

Валун, более 100 мм 

Фракционный состав грунта, % по массе 
М 

8,7 
2,2 
4,4 
6,0 
10,1 
20,7 
42,3 
5,6 

lim 

< 0,1-16,4 
< 0,1-4,0 
0,1-8,1 
0,3-10,7 
2,0-15,7 
15,8-23,0 
21,4-81,6 
0,0-21,0 

Примечание. Исследовано три пробы грунта. 

время как максимальная длина нерестового бугра более мелкого щугор-
ского лосося составила 8,4 м. На наш взгляд, различия в размерах и стро
ении нерестовых гнезд щугорского и верхнепечорского лосося связаны с 
преобладанием в последнем случае мелких фракций грунта на нересто
вых участках (табл. 66). Помимо механического состава грунта, размеры 
и строение нерестовых гнезд могут определяться размерами нерестовых 
участков. В среднем и нижнем течении р. Щугор, где ширина порожис
тых участков достигает 150-200 м, нерестовые участки имеют в длину и 
ширину десятки метров и размеры нерестовых гнезд не ограничены. 

По данным СВ. Красикова (1993), в относительно небольших притоках 
бассейна Мезени средняя ширина нерестовых участков лосося определяет
ся размерами порогов и составляет 6 м при колебаниях от 3 до 5 м, длина 
2-5 м, глубины варьируют от 0,4 до 1,0 м, грунт представлен мелкой и 
средней галькой 2 - 4 см в поперечнике. В этих условиях нерестовые гнез
да формируются на относительно крутых склонах русла при переходе от 
плеса к порогам (рис. 68). Ограниченные площади нерестовых участков и 
мелкий нерестовый грунт обусловливают четкое подразделение бугров на 
нерестовую яму, длина которой соответствует длине нерестящейся самки, и 
собственно нерестовый бугор, высота которого может достигать 40 см. 

Перекапывание ранее построенных нерестовых гнезд наблюдается в 
единичных случаях (Владимирская, 1957). Даже при закладке икры на 
ограниченных по площади нерестовых участках малых рек бассейна Ме
зени самки лосося не разрушают бугор, построенный другими особями 
своего вида (Красиков, 1993). Бугры близко расположенных друг к другу 
гнезд могут соприкасаться или частично перекрываться краями, но нере
стовые ямы не накладываются друг на друга (см. рис. 68). При проведе-
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Рис. 68. Типичное расположение 
на пороге и форма нерестовых гнезд 
атлантического лосося р. Мыдмас 
(приток р. Ертыма). Рисунок состав
лен по неопубликованным мате
риалам СВ. Красикова. Пунктиром 
обозначен слив воды 

Fig. 68. Typical location on the riffle 
and form of Atlantic salmon redds in 
the Mydmas River (Ertym River 
tributary). The drawing is complied 
according to the unpublished materials 
of S.V. Krasikov. Water discharge is 
marked by a dotted line 

нии исследований р. Щутор мы также не отмечали случаев перекопки 
нерестовых бугров. 

Посленерестовый скат производителей печорского лосося начина
ется сразу же по окончании нереста, и часть вальчаков достигает предус-
тьевых районов моря той же осенью. В Коровинской губе 6-17 декабря 
1974 г. были выловлены четыре самца-вальчака, которые отнерестились 
осенью того же года в бассейне Печоры, поскольку других лососевых рек 
поблизости нет (Антонова, Мартынов, 2004). Посленерестовый скат валь
чаков приостанавливается с наступлением ледостава, о чем косвенно сви
детельствуют случаи крайне редкого вылова вальчаков в осенне-зимнее 
время в годы (до 1972 г.), когда на Печоре существовал промышленный и 
любительский лов скатывавшихся после нереста сиговых рыб. Часть валь
чаков проводит зиму в таких удаленных от моря нерестовых реках, как 
Щутор (наши данные) и Илыч (опросные данные). Так, в середине июня 
1974 г. три вальчака (две самки и один самец) были выловлены в р. Щу-
гор в 40 км от устья. Все рыбы имели тусклую коричневую окраску тела, 
белесовато-розового цвета мышцы и погруженную в кожные покровы 
чешую. Их гонады находились на III - VI стадиях развития. В полости 
тела самок имелась хорошо сохранившаяся без признаков резорбции и 
жирового перерождения остаточная икра. 

Массовый скат вальчаков, видимо, приходится на время весеннего 
половодья. По опросным данным, со спадом уровня воды в весенне-лет
ний период они лишь единично встречаются в промысловых уловах в 
магистральном русле Печоры. Отдельные вальчаки могут задерживаться 
в реке на длительное время (Мартынов, 1983). Так, в сентябре 1974 г. в 
р. Щутор в 45 км от устья была выловлена самка-вальчак, которая не мог
ла принадлежать к вальчакам этого года нереста, так как он начался толь
ко 18 сентября. Данная самка отличалась от лошалых рыб голубовато-
серебристой окраской тела и слабо погруженной в кожные покровы че
шуей, которая была сильно разрушена по переднему краю и не имела пос-
ленерестового прироста. Яичники находились на III - VI стадиях зрелос-
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Рис. 69. Ходовой лосось и «анадромный» вальчак из уловов на рыбоучетном заграж
дении в низовье р. Печоры (Ольховый Куст). 

Вверху - самка, идущая из моря, возраст 4-2+, длина тела 70,5 см, вес 4,9 кг, максимальный обхват 
33,6 см, стадия зрелости III, упитанность по Фультону 1,39 %; внизу - самка «анадромный» вальчак, 
возраст 4-2+, длина тела 69,3 см, вес 1,18 кг, максимальный обхват 17,5 см, стадия зрелости III, упитан
ность по Фультону 0,35 %. Фото В.П. Антоновой (по: Антонова, Мартынов, 2004) 

Fig. 69. Anadromeous sea Atlantic salmon (above) and «anadromeous» kelt from commercial 
catches in the lower part of the Pechora River (Olkhovyy Kust) (after: Antonova, Martynov, 2004) 

ти. Коэффициент зрелости составил 0,52 упитанности по Фультону - 0,55. 
Мышцы рыбы были белесоватого цвета. В полости тела и яйценосных 
пластинках обнаружено 20 крупных остаточных икринок прошлогоднего 
нереста, которые находились на стадии жирового перерождения, имели 
неправильную угловатую форму и белесый цвет. Гонады с икрой новой 
генерации были обильно пронизаны кровеносными сосудами и имели 
темно-красный цвет. Состояние гонад свидетельствует о длительном 
пребывания самки после нереста в реке. Если в 1973 г. нерест дгуторского 
лосося закончился в конце сентября, то данная рыба провела после нере
ста в реке 11-12 мес. Анализ структуры чешуи показал, что она нерести
лась дважды. Рыбы, подобные описанной выше, у местного населения 
получили название «бывалец». 

В низовьях Печоры отмечены единичные случаи захода в ловушки 
РУЗа вместе с анадромными мигрантами серебристых вальчаков (Анто
нова, Мартынов, 2004). «Анадромные» вальчаки отличались от нересто
вых мигрантов чрезвычайной истощенностью (рис. 69). Все они были 
повторно отнерестившимися самками. Вовлечение отдельных вальчаков 
в нерестовый ход лосося следует рассматривать как проявление стайного 
поведения рыб. 

В р. Печенге скат вальчаков весной через рыбоучетное заграждение за 
5 лет наблюдений отмечен с 11 июня по 22 июля. В р. Варзуге, как пока-
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зали результаты мечения (Мельникова, 1962; Бакштанский, Яковенко* 
1976), он начинается вскоре после ледохода и приходится на вторую по-
ловинумая-июнь. По данным тех же авторов, случаи поимки вальчаков 
осенью очень редки. 

В р. Сидоровке отнерестившиеся производители скатываются в море 
в июне, и пик их миграции предшествует началу массового хода лосося на 
нерест (Кузьмин, 1985). Вальчаки туломского лосося в большом количе
стве появляются в верхнем бьефе плотины Нижнетуломской ГЭС в нача
ле июня одновременно с покатной молодью и встречаются здесь в тече
ние всего лета до глубокой осени. Задержка части вальчаков перед гидро
сооружениями Нижнетуломской ГЭС и, возможно^ их травмирование при 
прохождении турбин могли способствовать повышению посленересто-
вой смертности и снижению доли остатка в популяции (см. гл. 3). 

4.2. ЭКОЛОГИЯ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
В РЕКАХ СЕВЕРА РОССИИ 

Пестрятки. В связи с отсутствием достоверных половых различий в 
длине и массе одновозрастной ювенильной молоди лосося (р > 0,05) дан
ные по неполовозрелым самцам и самкам, приводимые далее в табли
цах, объединены. Увеличение массы гонад созревающих самцов-пестря-
ток на Севере России наблюдается в первой половине августа. В этот 
период по коэффициентам зрелости самцов можно подразделить на три 
группы. Гонады ювенильных самцов (группа I) находятся на второй ста
дии зрелости, и их доля от массы тела не превышает 0,1 %. Гонады сам
цов II группы визуально относятся ко второй стадии зрелости, но их го-
надо-соматический индекс превышает 0,1 % и соответствует таковому 
самок. Самцы этой группы, видимо, из-за слабого развития гонад не в 
состоянии созреть к сентябрю и принять участие в нересте, в связи с чем 
они также отнесены нами к ювенильным. И, наконец, Ш группа самцов 
имеет гонады на третьей и четвертой, включая промежуточные, стадиях 
развития. Их гонадо-соматический индекс превышает 1,0 % и в середине 
августа у отдельных особей может достигать более 10,0%; Самцы этой 
группы рассматриваются нами как карликовые. 

В р. Иоканьге часть самцов-пестряток созревает по карликовому типу 
на третьем году жизни (табл. 67). Молодь характеризуется высокой из
менчивостью размерно-весовых показателей. При достоверных различиях 
средних значений длины и массы (р<,0,05) крайние показатели особей в 
смежных возрастных группах в значительной мере перекрываются. В уло
вах на крючковую снасть доминировали рыбы в возрасте 3+ и 2+ (46,8 и 
34,8 % соответственно). Пестрятки младшей возрастной группы (2+) были 
представлены практически равным количеством самцов и самок. Среди 
рыб старших возрастных групп (3+ и 4+) дрля самцов возрастала до 54 и 
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Таблица 67. Масса и длина пестряток атлантического лосося р. Йоканьги (1988 г., наши 
данные) 
Table 67. Weight and length of Atlantic salmon parr in the Iokanga River in 1988 (our data) 

Воз
раст 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

Пол 

?$ 
33 juv. 
33 карл. 
9<? 
?9 
33 juv. 
33 карл. 
95 
$9 
33 juv. 
<J5 карл. 
95 
99 
S3 карл. 

9<? 

и 

64 
42 
25 
131 
81 
74 
21 
176 
25 
14 
27 
65 
3 
1 
4 

Масса, г 

М±т 

15,98±0,66 
13,51±0,91 
23,42±1,21 
16,57±0,57 
26,63±1,04 
25,51±0,93 
35,26±3,48 
27,14±0,77 
30,07±1,38 
32,26±2,49 
40,38±2,65 
34,63±1,42 
33,72±1,43 

30,60 
32,94±1,31 

с 

5,20 
5,80 
5,93 
6,53 
9,26 
7,98 
15,56 
10,16 
6,78 
8,98 
13,49 
11,39 
2,02 

2,27 

lim 

7,85-33,20 
7,01-38,74 

13,22-33,17 
7,01-38,74 
6,67-67,25 

12,20-57,20 
21,40-93,30 
6,67-93,30 

18,20-44,35 
21,00-54,50 
25,04-82,10 
18,20-82,10 
31,50-35,45 

30,60-35,45 

Длина АС, мм 

М±т 

110,1±1,40 
104,3±2,14 
119,5±1,99 
110,0±1,13 
150,9±1,50 
130,0±1,64 
143,2±4,10 
131,9±1,12 
138,4±2,21 
138,5±3,87 
149,7±2,61 
142,9±1,70 
142,7±4,55 

137,0 
141,3±3,45 

а 

11,14 
13,71 
9,77 
12,86 
13,46 
13,99 
18,34 
14,88 
10,82 
13,94 
13,33 
13,63 
6,43 

5,97 

lim 

87,0-133,0 
85,0-153,5 

101,5-139,0 
85,0-153,5 
84,0-172,5 

102,0-170,0 
123,0-193,0 
84,0-193,0 

115,0-162,0 
120,0-172,0 

129-179,5 
119,0-179,5 
138,0-150,0 

137,0-150,0 

63 % соответственно. В старшей возрастной группе (5+) доминировали 
самки, что может быть обусловлено случайными причинами и связано с 
небольшим объемом исследовательской выборки. 

Коэффициенты зрелости большинства самок-пестряток йоканьгского 
лосося не выходили за пределы 1,0 %. Исключение составила одна самка 
в возрасте 2+, длиной по Смитту 114,5 мм и массой 16,6 г, не включенная 
в табл. 67. Ее гонады были увеличены в размерах и находились на III 
стадии зрелости, гонадо-соматический индекс составил 1,69 % и оказал
ся сопоставимым с таковым карликовых самцов. Не исключено, что дан
ная самка могла созревать по карликовому типу. 

В р. Пурнач, правобережном лососевом притоке р. Поной, в уловах 
мальковым неводом и удочкой пестрятки были представлены пятью воз
растными группами. Доминировали рыбы в возрасте 2+, что объясняет
ся их высокой долей в уловах мальковым неводом, который был малоэф
фективным при облове участков с быстрым течением и крупновалунным 
грунтом, где держались старшевозрастные пестрятки. Молодь в возрасте 
4+ встречалась единично (табл. 68). Судя по возрастному составу уловов 
пестряток, смолтификация молоди лосося в р. Пурнач и скат в море в 
основном происходят в возрасте трех и четырех лет. 
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Таблица 68. Коэффициенты зрелости и упитанности пестряток атлантического лосося 
р. Йоканьги (наши данные), % 
Table 68. Gonad-somatic and body condition coefficients of Atlantic salmon parr in the Iokanga 
River (our data), % 

Возраст 

2+ 

3+ 

4+ 

Пол 

?? 
SS juv 
с?с? карл. 

?? 
SS juv 
(?(J карл. 

?? 
c?c? juv 
c?c? карл. 

Коэффициент 
зрелости 

п 

50 
И 
25 
55 
29 
19 
6 
1 
8 

М±т 

0,32±0,09 
0,06±0,02 
10,17±1,98 
0,43±0,08 
0,05±0,01 
5,40±1,17 
0,49±0,12 

10,27±1,64 

Iim 

0,06-1,69 
0,01-0,10 

0,36-18,35 
0,10-1,53 
0,01-0,09 

0,12-13,10 
0,22-0,68 

0,03 
5,11-12,92 

упитанности по Фультону 

п 

63 
11 
25 
79 
73 
22 
25 
13 
27 

М±т 

1,42±0,08 
1,34±0,04 
1,60±0,05 
1,38±0,08 
1,34±0,03 
1,39±0,08 
1,32±0,04 
1,37±0,07 
1,39±0,07 

lim 

1,18-1,74 
1,21-1,45 
1,38-1,95 
1,02-2,80 
1,19-1,59 
0,74-1,66 
1,21-1,55 
1,06-1,63 
0,97-1,70 

Примечание. Материал собран с 1 июля по 8 августа 1988 г. 

В р. Варзуге достоверных половых различий в длине и массе тела не
половозрелых пестряток не выявлено (табл. 69). Линейные размеры и 
масса карликовых самцов практически во всех возрастных группах пре
вышали соответствующие показатели ювенильных рыб. В возрастных 
группах пестряток 0+ и 1+ преобладали самки, а среди старших рыб -
самцы (доля самцов в 1982-1985 гг. в возрастных группах 0+ - 3+ соста
вила 47,0; 44,4; 52,2 и 58,3 % соответственно). Повышение доли самцов 
среди старших рыб связано с созреванием части самцов по карликовому 
типу с последующей задержкой в реке. Созревание карликовых самцов в 
р. Варзуге отмечено на втором году жизни рыб (в возрасте 1+). В этом 
возрасте, по нашим данным, в среднем за ряд лет созревает 4,2 % самцов. 
Среди старшевозрастных пестряток доля карликов увеличивается. В воз
растной группе 2+ в среднем созревает 29,3 % самцов, а в группе 3+ -
47,6 %. Коэффициенты зрелости карликовых самцов увеличиваются с 
приближением нерестового периода. За все годы исследований средний 
показатель коэффициента их зрелости в конце августа составил 11,3 % 
при колебаниях от 3,5 до 16,2 %. 

В р. Чаваньге пестрятки лосося представлены шестью возрастными 
группами (табл. 70). Часть самцов начинает созревать по карликовому 
типу на третьем году жизни. В возрастных группах от 4+ и выше встрече
ны только карликовые самцы. Высокая изменчивость биологических по
казателей рыб во многом связана с тем, что в таблицу включены матери
алы, собранные на протяжении длительного периода времени. Так, ко
эффициент зрелости карликового самца в возрасте 5+, выловленного 
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Таблица 69. Средние показатели длины и массы пестряток атлантического лосося 
р. Варзуги (по: Драганов и др., 1990) 

Table 69. Length and weight of Atlantic salmon parr in the Varzuga River (after: Draganov 
at al., 1990) 

Возраст Пол Число 
экз. 

Длина АС, мм 

М±т о 

Масса, г 

М±т с 

16.07—25.07. 1982 г., участок от впадения р. Ареньги до Пунзострова 
0+ 
1+ 
2+ 

3+ 

9с? 
9с? 
$9 вв 
9с? 
SS карл. 
99 as 
?<? 
33 карл. 

37 
22 
22 
10 
36 
5 
13 
9 

23 
6 

35,7±0,44 
58,3±0,95 
81,3±1,48 
80,4±2,19 
80,4±1,17 
87,6±3,63 
92,7±1,82 
90,4±3,14 
91,7±1,57 
96,6±2,88 

2,64 
4,47 
6,94 
6,91 
6,90 
8,11 
6,55 
9,41 
7,55 
7,05 

0,46±0,02 
2,14±0,09 
5,69±0,29 
5,38±0,42 
5,44±0,23 
7,31±0,83 
8,35±0,45 
8,08±0,75 
8,31±0,39 
9,44±0,86 

0,12 
0,43 
1,36 
1,34 
1,38 
1,86 
1,64 
2,24 
1,85 
2,10 

10.08 — 25.08. 1983 г., р. Пана и участок р. Варзуги от устья р. Паны до 
Пунзострова 

0+ 

1+ 

2+ 

3+ 
4+ 

99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?<? 
9<? 
(J61 карл. 
9с? 

61 
54 
115 
50 
38 
88 
24 
18 
42 
6 
3 

41,9±0,48 
41,9±0,52 
41,9±0,35 
69,0±1,01 
65,4±1,43 
67,5±0,86 
86,6±1,82 
86,8±2,17 
86,7±1,39 
90,2±3,47 
105,3±7,62 

3,70 
3,80 
3,70 
7,10 
8,70 
8,00 
8,90 
9,20 
8,90 
8,50 
13,20 

0,73±0,03 
0,71±0,03 
0,72±0,02 
3,45±0,16 
2,91±0,20 
3,21±0,13 
6,79±0,39 
6,76±0,52 
6,78±0,31 
8,30±0,86 

18,24±3,12 

0,20 
0,20 
0,20 
1,10 
1,20 
1,20 
1,90 
2,20 
2,00 
2,10 
5,40 

19.07 — 06.08. 1985 г., перекат ниже Пунзострова 
0+ 
1+ 

2+ 

3+ 

9с? 
99 
с?<? 
9с? 
<$<$ карл. 
99 
<?<? 
9с? 
33 карл. 
99 
с?с? 
9с? 
S3 карл. 

9 
10 
8 
18 
2 
38 
37 
75 
16 
2 
2 
4 
4 

41,1±1,06 
74,7±1,67 
74,4±2,95 
74,6±1,55 
74,0±0,50 
92,1±0,94 
91,9±0,82 
92,0±0,61 
96,0±1,71 
100,3±6,65 
101,0±9,50 
100,7±4,74 
100,7±0,90 

3,17 
5,28 
8,33 
6,59 
0,71 
5,69 
4,93 
5,29 
6,84 
9,41 
13,44 
9,48 
1,79 

0,72±0,07 
4,64±0,40 
4,55±0,61 
4,60±0,34 
4,77±0,23 
8,60±0,30 
8,63±0,25 
8,60±0,19 

10,92±0,60 
11,57±2,13 
11,22±3,42 
11,39±1,65 
11,85±1,32 

0,21 
1,25 
1,72 
1,43 
0,32 
1,80 
1,50 
1,65 
2,38 
3,01 
4,84 
3,30 
2,63 



Таблица 70. Коэффициенты зрелости, масса и длина пестряток атлантического лосося 
р. Чаваньги (наши данные) 
Table 70. Gonado-somatic coefficients, weight and length of Atlantic salmon parr in the 
Chavanga River (our data) 

Воз
раст 

0+ 
1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

Пол 

?<? 
$ $ 
<?<? juv 

$? 
<5<S juv 
SS juv 
О о карл. вв 
$? es es 
О о карл. 

SS es 
карл. 

Группа 

I-III 
I-Ш 

I 
I-Ш 

I 
п 
ш 

I-Ш 
I-Ш 

I 
II 
III 

I-Ш 
II 
HI 

n 

49 
1 
3 
22 
21 
3 
1 

25 
12 
7 
2 
5 
8 
1 
1 

Коэффициент зрелости, % 

M±m 

-
-

0,018±0,009 
0,42±0,03 

0,023±0,005 
0,14±0,02 

-
0,04±0,01 
0,44±0,03 
0,04±0,01 

-
6,8±2,3 

5,02±1,94 
-
-

lim 

-
0,57 

0,008-0,036 
0,11-0,75 

0,007-0,092 
0,11-0,17 

2,19 
0,01-0,17 
0,27-0,66 
0,01-0,07 
0,42;0,83 
1,5-14,0 

0,42-14,04 
0,73 
12,2 

Масса, г 

M±m 

0,42±0,01 
-

5,5±0,4 
9,1±0,6 
8,7±0,5 

8,43±1,19 
-

8,78±0,45 
12,0±0,6 
13,4±1,0 

-
33,8±2,0 

32,69±1,91 
-
-

lim 

0,21-0,55 
5,4 

4,8-6,0 
5,9-16,8 
5,4-15,3 
6,5-10,6 

9,8 
5,4-15,3 
9,2-15,4 
9,1-16,5 

23,3; 31,1 
29,2-40,9 
23,3-40,9 

37,7 
42,7 

Длина АС, мм 

M±m 

33,2±0,29 
-

82,0±4,62 
93,6±1,74 
91,52±1,53 
92,33±4,67 

-
92±1,42 

103,08±1,38 
105,14±2,83 

-
137,4±3,06 

139,75±3,84 
-
-

lim 

27,5-36,0 
78,0 

74-90 
79-112 
81-110 
85-101 

101 
81-110 
94-110 
93-115 
129; 140 
131-147 
129-162 

143 
144 

Примечание. Рыба выловлена удочкой в 1985 г. о 21.06 по 31.07. Группа I включает самцов, коэф
фициент зрелости которых меньше 0,1 %; II'- > 0,1 %; Ш - > 1,0 %. 

29 июня, составил 0,73 %, а соответствующий показатель одновозраст-
ного самца, выловленного 25 июля, - 12,2 %. 

Одновозрастная молодь лосося из различных уральских притоков Пе
чоры, отловленная в близкие сроки, характеризуется сходными показате
лями длины и массы тела (табл. 71). Молодь из р. Пижмы, тиманского 
притока Печоры, значительно превосходит по размерам одновозрастных 
рыб из правобережных притоков, причем различия увеличиваются с воз
растом, и трехлетки (2+) более чем в два раза по массе превосходят своих 
ровесников, выловленных в близкие календарные сроки в уральских при
токах Печоры. 

В отличие от лососевых рек Кольского полуострова в притоках Печо
ры длина и масса карликовых самцов меньше, чем у ювенильных ровес
ников, что наглядно демонстрируют материалы по пестряткам рек Под-
черем и Печорская Пижма (табл. 72, 73). 

Состав молоди лосося на нерестилищах в бассейне Печоры до ската в 
море характеризуется равным соотношением полов (табл. 74). После ска
та в море среди оставшихся на нерестилищах старшевозрастных пестря
ток начинают преобладать самцы, которые созревают по карликовому 
типу. Созревание самцов в возрасте 1+ отмечено для верховий Печоры, 
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Таблица 71. Средние показатели массы и длины пестряток атлантического лосося в 
бассейне Печоры (по: Мартынов, 1983; Martynov et al., 1994 с дополнениями) 
Table 71. Average weight and length of Atlantic salmon parr in the Pechora River basin (after: 
Martynov, 1983; Martynov et al., 1994 with additions) 

Возраст п 
Масса, г 

М±т lim а 
Длина АС, мм 

М±т lim ст 

Верховье р. Печоры, 10—14 августа 1981 г. 
0+ 
1+ 
2+ 
3+ 

23 
37 
59 
47 

0,8±0,04 
6,3±0,2 

15,8±0,4 
24,2+0,8 

0,6-1,2 
4,3-9,2 

10,7-24,2 
16,6-38,4 

0,2 
1,1 
3,2 
5,6 

43±0,6 
83±0,9 

113±1,0 
131±1,4 

38-49 
71-94 
98-130 
115-153 

3,0 
5,1 
7,6 
9,4 

Река Унья, 18—20 августа 1981 г. 
0+ 
1+ 
2+ 
3+ 

22 
32 
35 
45 

1,0±0,06 
6,5+0,3 

10,9±0,7 
29,5±0,9 

0,5-1,3 
3,7-9,4 
8,4-25,4 
17,7-45,2 

0,3 
1,6 
3,8 
6,3 

46±0,9 
84+1,2 

117±1,4 
140±1,4 

38-53 
72-97 
98-135 
117-161 

4,0 
6,5 
8,2 
9,5 

РекаИлыч, 27 августа — 1 сентября 1981 г. 
0+ 
1+ 
2+ 
3+ 

13 
51 
81 
41 

1,1+0,06 
6,1+0,2 

18,7+0,5 
32,6+1,0 

0,7-1,3 
4,1-10,4 
13,1-37,6 
20,8-50,1 

0,2 
1,5 
4,5 
6,6 

47+1,1 
84+1,0 

120+1,0 
145+1,5 

39-5,6 
67-95 

98-146 
126-161 

4,0 
7Д 
9,0 
9,3 

Река Подчерем, 19 — 25 августа 1979 г. 
0+ 
1+ 
2+ 
3+ 
4+ 

39 
19 
46 
67 
4 

0,4±0,02 
2,6±0,1 

10,5+0,4 
25,5+0,6 
32,9±2,8 

0,3-0,6 
1,5-3,5 

6,9-16,7 
15,3-40,8 
29,6-41,1 

0,1 
0,6 
2,4 
5,1 
5,5 

40±0,3 
66±1,1 

103±1,1 
135+1,1 
147±4,4 

34-42 
61-72 
91-126 
115-161 
138-159 

1,9 
4,6 
7,7 
8,7 
8,7 

РекаЩугор, 7—10 сентября 1981 г. 
1+ 
2+ 
3+ 

46 
41 
46 

5,6±0,2 
16,6±0,5 
24,0+0,9 

3,4-9,5 
9,9-24,5 
13,7-36,3 

1,4 
3,4 
5,9 

83±0,9 
117+1,3 
133+1,6 

72-99 
99-134 
114-163 

6,1 
8,1 
10,9 

Река Пижма, III декада августа 1992 г., 4 — 12 августа 1993 г. 
0+ 
1+ 
2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 

25 
21 
77 
18 
15 
6 
3 

0,92±0,04 
7,90±0,31 

35,57±0,73 
53,68±2,64 
74,53±2,83 
86,35±5,24 
134,0+45,52 

0,5-1,5 
5,4-10,8 

22,0-50,3 
36,5-71,7 
57,4-97,0 
69,1-106,1 
77,7-224,1 

0,20 
1,43 
6,39 
11,19 
10,97 
12,83 
78,84 

40,80+0,60 
81,56+1,13 

133,22+0,96 
150,78+2,59 
167,79+1,96 
174,08+3,47 
196,4+20,08 

34,0-46,4 
71,8-90,5 

111,5-154,2 
130,2-170,1 
154,3-179,1 
161,5-186,8 
167,5-235,0 

3,02 
5,19 
8,41 
11,00 
7,58 
8,49 

34,78 



Таблица 72. Коэффициенты зрелости, масса и длина пестряток атлантического лосося р. Подчерем (наши данные) 
Table 72.Gonado-somatic coefficients, weight and length of Atlantic salmon parr in the Podcherem River (our data) 

Возраст 

0+ 
1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

Пол 

?(J 
?$ вв 
?? вв ев ев п ев ев ев ев п ев ев ев ев ев ев 

Группа 

I—III 
I—III 
I—III 
I—III 

I 
II 

I—III 
I—III 

I 
II 
III 

I—III 
I—III 

I 
III 

I—III 
II 
III 

I—III 

п 

39 
4 
10 
31 
6 
9 
15 
24 
11 
15 
20 
46 
1 
1 
8 
9 
1 
2 
3 

Коэффициент зрелости, % 

М±т 

-
0,24±0,02 

0,40±0,04 
0,06±0,01 
0,22±0,05 
0,16±0,03 
0,41±0,02 

0,072±0,005 
0,15±0,01 
13,52±0,63 
5,95±1,03 

0,44 
0,06 

15,3±1,2 
13,6±2,0 

0,14 
7,8; 12,4 
6,8±3,6 

lim 

-
0,19-0,30 

0,20-1,15 
0,02-0,1 

0,10-0,46 
0,02-0,46 
0,18-0,53 
0,04-0,10 
0,10-0,31 
8,7-20,9 

0,04-20,92 

11,6-20,7 
0,06-20,71 

0,1-12,4 

Масса, г 

М±т 

0,42±0,01 
2,9±0,1 

2,47±0,18 
10,38±0,36 
9,98±0,86 
10,88±1,24 
10,52±0,80 
25,40±0,80 

28,4±1,5 
28,15±1,52 
24,9±0,9 

26,77±0,76 
29,9 
41,07 

32,8±0,9 
33,7±1,2 

41,47 
32,77;38,05 

37,4±2,5 

lim 

0,31-0,64 
2,7-3,2 

1,51-3,31 
7,21-16,72 
8,34-13,77 
6,91-19,14 
6,91-19,14 
19,8-35,7 
22,8-40,8 
16,8-37,3 
18,1-33,9 

16,78-40,82 

28,6-36,2 
28,6-41,1 

32,8-41,5 

Длина АС, мм 

М±т 

36,92±0,31 
69,8±0,5 

65,12±1,59 
102,70±1,21 
101,08±2,33 
103,36±3,71 
102,45±2,36 
135,6±1,3 
140,5±2,6 
139,2±2,4 
129,9±1,5 

135,45±1,39 
140 
159 

140,3±2,0 
142,4±2,7 

160 
144,5;153,0 
152,5±4,5 

lim 

34,2-42 
68,8-71,0 
54,7-72,0 

91,5-121,0 
96,0-111,0 
89,5-126,3 
89,5-126,3 
126,5-151,5 
130,5-161,5 
121,0-152,0 
117,0-143,0 
117,0-161,5 

134,5-149,5 
134,5-159,0 

144,5-160,0 

Примечание. Сеголетки отловлены сачком, старшевозраетные пестрятки - мальковым неводом в период с 19.08 по 23.08. 1979 г. 



Таблица 73. Коэффициенты зрелости, масса и длина пестряток атлантического лосося р. Печорской Пижмы (1992 -1993 гг. (наши 
данные) 
Table 75.Gonado-somatic coefficients, weight and length of Atlantic salmon parr in the Pechorskaya Pizhma River, 1992 -1993 (our data) 

Возраст 

0+ 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 
5+ 
6+ 

Пол 

9? 
SS juv 
?С? 
$9 
о о juv 
О О карл. 
Чв 
99* 
(?<? juv* 
О О карл.* 

9(? 
99* 

'TV 'ft ОО карл.* 

О О карл. 
0<3 карл. 

•Л -Л О О карл. 

и 

10 
15 
25 
11 
7 
3 
21 
43 
8 

27 
78 
3 
15 
18 
15 
6 
3 

Коэффициент зрелости, % 

Af+m 

-
-
-

0,27±0,01 
0,Ю±0,01 
4,50±1,14 
0,82±0,36 
0,27±0,01 
0,07±0,03 
15,18±0,48 
5,74±0,90 

13,17±0,57 
12,ЗЬЫ,01 
13,71±0,70 
15,07±0,51 
15,20±1,32 

lim 

-
-
-

0,20-0,35 
0,07-0,15 
2,22-5,81 
0,07-5,81 
0,09-0,4 
0,02-0,16 
9,32-20,06 
0,02-20,06 

0,3 
10,33-18,22 
0,30-18,22 
9,30-19,98 
13,50-16,85 
13,17-17,67 

Масса, г 

М+т 

0,9О±0,06 
0,93±0,06 
0,92±0,04 
7,53±0,41 
8,01±0,64 
8,98±0,26 
7,90±0,31 

34,27±1,00 
35,80±1,80 
37,38±1,19 
35,50±0,72 
54,60±8,85 
53,50±2,81 
53,68±2,64 
74,53±2,83 
86,35±5,24 

134,00±45,52 

lim 

0,52-0,68 
0,54-1,48 
0,54-1,48 
5,37-9,44 
6,28-10,75 
8,47-9,33 
5,37-10,75 

22-50 
28,1-41,6 
25-50,3 
22-50,3 

42,1-71,7 
36,5-68,2 
36,5-71,7 
57,4-97 

69,1-106,1 
77,7-224,1 

Длина АС, мм 

М+т 

43,67±1,02 
44,83±0,77 
44,37±0,61 
85,95±1,50 
88,2±1,81 
87,83±1,76 
86,97±1,01 
141,01±1,32 
144,79±2,27 
138,67±1,56 
140,60±0,95 
166,3±8,09 
158,93±2,90 
160,16±2,74 
176,79±2,95 
182,38±3,97 

209,07±21,91 

lim 

38,6-48,2 
38-51 
38-51 

78-92,5 
81,3-95,4 
84,5-90,5 
78-95,4 
123-160 

134,5-153,7 
119,6-151,3 
119,6-160 
152-180 
138-176 
138-180 

158-199,5 
168,5-194,8 
177,1-251 

* Коэффициенты зрелости в возрастных группах 2+ определены у 38 самок; 5 ювенильных самцов и 25 карликовых самцов; 3+ - у одной самки и 14 
карликовых самцов; «-» - данные отсутствуют. 



Таблица 74. Половая структура пестряток атлантического лосося в бассейне Печоры 
(по: Мартынов, 1983; Martynov et aL, 1994) 
Table 74. Sex structure of Atlantic salmon parr in the Pechora River basin (after: Martynov, 
1983; Martynov et aL, 1994) 

Река, год 

Унья, 1981 

Печора, 
1952-1956*, 

1981 
Илыч, 1981 

Подчерем, 
1979 

Щугор, 
1973-1975; 
1978-1981 

Пижма, 
1992, 1993 

Пол 

99 
66 juv 
36 карл. 
99 
36 juv 
66 карл. 
99 
36 juv 
66 карл. 
9? 
66 juv 
66 карл. 
99 
66 juv 
36 карл. 
99 
66 juv 
36 карл. 

Возрастная группа 
1+ 

п 
21 
11 
7 

78 
83 
7 

27 
24 
-
8 
10 
-
83 
88 
-
11 
8 
2 

% 
53,8 
28,2 
18,0 
46,4 
49,4 
4,2 
52,9 
47,1 

-
44,4 
55,6 

-
48,5 
51,5 

-
52,0 
38,0 
10,0 

2+ 
п 

24 
11 
14 

196 
92 
121 
47 
28 
24 
31 
15 
-

157 
147 
18 
42 
7 

28 

% 
49,0 
22,4 
28,6 
47,9 
22,5 
29,6 
47,5 
28,3 
24,2 
67,4 
32,6 

-
48,8 
45,6 
5,6 

55,0 
8,0 

37,0 

3+ 

п 
34 
12 
24 
51 
41 
50 
33 
12 
17 
24 
26 
18 

161 
131 
20 
3 
-
15 

% 
48,6 
17,1 
34,3 
35,9 
28,9 
35,2 
53,2 
19,4 
27,4 
35,3 
38,2 
26,5 
51,6 
42,0 
6,4 
17,0 

-
73,0 

4+ 
п 
1 
-
2 
4 
3 
10 
1 
-
-
1 
1 
9 

25 
19 
16 
-
-
15 

% 
33,3 

-
66,7 
23,5 
17,6 
58,9 
100 
-
-

9,1 
9,1 
81,8 
41,7 
31,7 
26,6 

-
-

100 

5+ 
п 
-
-
-
-
2 
3 
-
-
-
-
1 
2 
-
1 
1 
-
-
6 

% 
-
-
-
-

40,0 
60,0 

-
-
-
-

33,3 
66,7 

-
50,0 
50,0 

-
-

100 

Примечание. Возрастная группа 6+ в р. Пижме представлена тремя карликовыми самцами (100%), 
которые в таблицу не включены. Данные за 1952 - 1956 гг. по р. Печоре взяты из работы М.И. Влади
мирской (1957, с. 168, табл. 10). 

рек Унья и Пижма, где более интенсивен прогрев воды в летний период. 
Созревание карликовых самцов в лососевых реках Приполярного Урала 
начинается в возрасте 2+. Наибольшая часть ювенильных самцов созре
вает в год, предшествующий скату молоди в море: в уральских притоках -
в возрасте 3+, в таманской Пижме - 2+. Среди пестряток, возраст кото
рых превышает доминантный возраст покатников, преобладают карли
ковые самцы. Их доля в р. Пижме в возрастных группах 4+ и выше дости
гает 100 %. Наибольший возраст отмечен нами у карликового самца из 
р. Кожим (бассейн Усы). Возраст отнерестившегося самца, имевшего при
знаки лошания, напоминавшие таковые у крупных производителей, да
тируется как 7+ (рис. 70). Очевидно, что карликовые самцы, возраст ко
торых превышает максимальный возраст покатников, принимали учас
тие в размножении неоднократно. С другой стороны, значительная часть 
карликовых самцов младшего возраста, принимавших участие в нересте, 
весной следующего года скатывается в море (см. ниже). 
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Рис. 70. Чешуя карликового самца атланти
ческого лосося р. Кожим. Выловлен 22 октября 
19 81 г. в нижнем течении реки. Масса тела 23 5 г, 
длина по Смиту 278 мм, возраст 7+ лет 

Fig. 70. Scale of precocious male of Atlantic 
salmon caught in the Kozhim River 22 October 
1981. Weight 235 g, fork length 278 mm, age 7+ 

Покатники. Речной период жизни 
молоди атлантического лосося завер
шается катадромной миграцией и сме
ной гипоосмотической среды обитания 
на гиперосмотическую. Переход моло
ди из рек в море связан со сложными 
морфо физиологическими изменения
ми в организме рыб, рассматриваемы
ми в специальной литературе (см. Вар-
навский,1990). Нас в первую очередь 

интересуют межпопуляционные особенности биологической структуры 
покатников и ее адаптивная значимость. 

Покатная миграция молоди лосося в реках Восточного Мурмана на
чинается в первой половине июля, когда вода прогревается до 8,2-11,5 °С, 
а заканчивается в конце июля — первой половине августа при температу
ре воды 13,5-21,0 °С (табл. 75). Массовый скат приходится на вторую-
третью декады июля и длится 7 - 1 0 дней при прогреве воды до макси
мальных значений. В р. Сидоровке средняя длительность ската молоди 
составила 23+6 дней при межгодовых колебаниях от 12 до 33 дней (и = 3 
года). В р. Варзина в 1978 г. молодь скатывалась в течение 35 дней при 
миграции основного контингента рыб с 22 по 30 июля (Кузьмин, 1985). 

При многовозрастной структуре (шесть групп - 2+... 7+) средний воз
раст покатников в малых реках Восточного Мурмана колеблется от 3,4 до 
4,2 года. Средняя длина покатников р. Сидоровки изменялась от 15,2 до 
15,7 см, масса- от 35,3 до 42,6 г (Кузьмин, 1985). Обращает на себя вни
мание сходство структуры речного периода жизни лосося, определенной 
по чешуе рекрутов, с возрастной структурой покатников. 

Скат молоди лосося в р. Пече, притоке р. Туломы, в 1983 г. начался в 
первой декаде июня, а закончился в конце первой пятидневки июля. Два 
покатника были отловлены 17 июня. При контрольном облове 3 июля, 
когда температура воды в реке составила 18 °С, покатной молоди не об
наружили. В уловах удочкой присутствовали только пестрятки в возрасте 
1+ и 2+. Таким образом, основной скат молоди лосося в р. Пече в 1983 г. 
проходил в течение месяца и завершился в первой пятидневке июля. 

Скатившись из нерестовых рек в Нижнетуломское водохранилище, по
катники лосося попадают в среду, существенно отличающуюся по темпе-



Таблица 75. Продолжительность ската молоди атлантического лосося и температура 
воды в реках Сидоровка (1974 -1976 гг.) и Варзина (1978 г.) (по: Кузьмин, 1985) 
Table 75. Duration of downstream migration of Atlantic salmon smolts and water temperature 
in the Sidorovka (1974 -1976) and the Varzina (1978) Rivers (after: Kuzmin, 1985) 

Год 

1974 
1975 
1976 
1978 

Период ската 

05.07-27.07 
11.07-12.08 
16.07-27.07 
09.07-12.08 

Продолжительность 
ската, дней 

23 
33 
12 
35 

Температура воды, °С 

в начале 
ската 

10,2 
10,6 
11,7 
9,5 

пределы 
колебаний 

10,2-18,9 
8,2-21,0 
11,5-18,5 
8,0-13,5 

средняя 

15,9 
14,2 
15,2 
10,7 

ратурным условиям от реки. Однако покатная молодь довольно быстро пре
одолевает водохранилище: в 1983 г. подход покатников к плотине Нижне-
туломской ГЭС наблюдался 12 июня при температуре воды 5 °С, а в 1985 г. 
первые покатники были отловлены удочкой у плотины ГЭС 27 июня при 
температуре воды 8 °С. Следует отметить, что 12 июня 1983 г. температура 
воды в нижнем течении р. Печи составила 11 °С. По данным В.В. Азбеле-
ва (1960), скат молоди из притоков Туломы в 1959 г. начался при темпера
туре воды 6 °С и был наиболее интенсивным при 12,5 - 16,5 °С. 

Покатная молодь туломского лосося концентрировалась у плотины 
перед турбинами Нижнетуломской ГЭС в поверхностном слое воды в 
зоне ее кругового движения у правого берега (рис. 71). Вместе с током 
воды стайки молоди многократно совершали циклические перемещения, 
то приближаясь вплотную к плотине, то удаляясь от нее на 40 - 50 м. 
В 1983 г. наибольшую численность, судя по ко
личеству всплесков и частоте поклевок, стай
ки покатной молоди имели в период с 16 по 
30 июня, после чего плотность скоплений сни
зилась, хотя серебристая молодь ловилась на 
удочку и спиннинг до 25 июля. В небольшом 
количестве покатная молодь лосося встреча
ется перед плотиной Нижнетуломской ГЭС в 
ее верхнем бьефе в течение всего лета и осе-

Рис. 71. Схема миграции покатной молоди атланти
ческого лосося в районе гидросооружений Нижнетулом-
скойГЭС. 

1 - плотина ГЭС; 2 - рыбоход; 3 - водослив; 4 - рыбоучет-
ная ловушка. Стрелками показано направление движения рыб 

Fig. 71. The scheme of downstream migration of Atlantic 
salmon smolts near the dam of the Lower Tuloma 
hydroelectric power station. 

1 - dam; 2 - fish way; 3 - water sink; 4 - fish registering trap. 
Arrows indicate fish migration direction 
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нью. Так, 18 октября 1983 г. в рыбоходе после его закрытия было вылов
лено 4 экз., а 18 октября 1985 г. - 5 экз. крупной молоди с хорошо выра
женными признаками посеребрения. По устному сообщению ихтиолога 
управления «Мурманрыбвод» Т.Ф. Мишуковой, осенью в отдельные годы 
в рыбоходе обнаруживали до 300 экз. серебристой молоди лосося. 

Большинство покатников благополучно преодолевают гидросооруже
ния Нижнетуломской ГЭС в отличие от Верхнетуломской. По данным 
Д.С. Павлова с соавт. (1999а), «...Смолты лосося без повреждений про
ходят Нижнетуломскую ГЭС, а на Верхнетуломской от действия перепада 
давления их гибнет около 15 %», а у оставшейся в живых молоди «.. .ре
акция на различного рода раздражители... начинала проявляться только 
по истечении 30 мин после прохождения турбины» (с. 139, 151). 

Средняя масса покатной молоди лосося (без учета рыб, выловленных 
поздней осенью в водохранилище и рыбоходе) в 1983 г. составила 
33,1±0,78 г при средней длине 153,4±1,13 мм (и = 147), в 1985 г. - 30,6± 
±0,83 г при средней длине 144,1±1,19 мм (п = 128). Покатники имели 
хорошо выраженную серебристую окраску тела, хотя у многих из них про
сматривались поперечные темные полосы и красные пятна, свойствен
ные окраске пестряток. Основная масса рыб скатывалась в море в возра
сте 3+ и 4+ лет при среднем возрасте 3,9 года (табл. 76). 

Покатная молодь, задерживающаяся до осени перед плотиной Ниж
нетуломской ГЭС и в рыбоходе, отличается крупными размерами, обус
ловленными большим летним приростом (Мартынов, Куценко, 1985). От
дельные особи покатников могут оставаться на зимовку в водохранили
ще. Число склеритов на чешуе покатников, отловленных нами 10 июля 
1983 г. перед плотиной ГЭС, колебалось от 0 до 8 (в среднем 4,1), а у рыб, 
задержавшихся в рыбоходе до 15 октября, - от 13 до 19 (в среднем 15,3). 
Выживаемость задержавшейся перед гидросооружениями молоди, по-
видимому, невысока. Из 356 производителей туломского лосося, исследо
ванного нами в 1985 г., лишь у 12 прирост в речной зоне роста чешуи был 
представлен более чем восемью склеритами, а их максимальное число в 
приросте, равное 11, отмечено у одного. Судя по числу склеритов в при
росте речной зоны, рыбы, задержавшиеся перед гидросооружениями до 
осени, среди возвращающихся на нерест производителей отсутствовали. 

В р. Иоканьга покатная миграция молоди обычно происходит в июле 
и продолжается в течение 30-35 дней. Пик миграции приходится на вто
рую декаду июля. Подход первых экземпляров покатной молоди к устью 
реки отмечен при температурах воды 11,8-13,9 °С. Массовый выход по
катников в море обычно происходит при прогреве воды в реке до 15,0-
17,8 °С. В теплом 1989 г. массовый подход покатников к устью реки на
блюдался при прогреве воды до 24,8 °С и проходил на две недели раньше 
обычных сроков (Зубченко и др., 1991; Долотов, 2006). 

Средние показатели массы и длины тела покатников йоканьгского ло
сося незначительно различаются по годам (табл. 77). Например, показате-
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Таблица 76. Масса и длина покатников атлантического лосося р. Туломы, выловленных 
удочкой (наши данные) 
Table 76. Weight and length of Atlantic salmon smolts in the Tuloma River (our data) 

Возраст Пол 
Масса, г 

п М±т а 

Длина АС, мм 

п М±т ст 

15 июня —12 июля 1983 г. 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 

Всего 

23 
?<? 
?<? 
$с? 
$<? 
$ # 

37 
90 
18 
1 
1 

147 

29,2±1,44 
33,1±0,80 
41,0*3,29 

32,3 
53,5 

33,1±0,78 

8,64 
7,58 
13,58 

— 
— 

9,46 

36 
91 
18 
1 
1 

147 

146,6±2,16 
154,0±1,19 
163,3±4,12 

154,5 
187,0 

153,4±1,13 

12,78 
11,33 
16,97 

— 
— 

13,60 
27 июня — 25 июля 1985 г. 

2+ 
3+ 

4+ 

5+ 

6+ 
7+ 

Всего 

$ $ 
$? 
($<? 
?<? 
?? ев 
?<? 
?? 
<?{? 
?<? 
$ $ 
9? 
?? 
<?<? 
2с? 

1 
26 
15 
41 
38 
22 
60 
18 
4 
22 
2 
2 
87 
41 
128 

49,6 
27,5±1,47 
26,2±2,24 
27,2±1,18 
30,7±1,49 
28,5±1,82 
29,9*1,15 
37,5±2,44 
34,2±2,26 
36,7±1,85 
26,8; 57,0 
29,3; 43,6 
31,8±1,06 
28,2±1,30 
30,6±0,83 

— 
7,37 
8,39 
7,49 
9,06 
8,35 
8,80 
10,06 
3,91 
8,89 

— 
— 

9,85 
8,21 
9,32 

1 
26 
15 
41 
37 
22 
59 
18 
4 

22 
2 
2 
86 
41 
127 

165,0 
138,9±2,31 
134,9±3,19 
138,2±1,87 
144,1±2,12 
143Д±2,57 
143,7±1,61 
153,3±3,02 
152,0±6,44 
153,7±2,44 
136,0; 173,0 
139,0; 159,0 
145,1±1,47 
140,9±2,00 
144,1±1,19 

— 
11,54 
11,93 
11,86 
12,72 
11,77 
12,28 
12,44 
11,16 
11,68 

— 
— 

13,52 
12,66 
13,33 

Таблица 77. Средние показатели длины и массы покатников атлантического лосося 
р. Йоканьги в разные годы (по: Зубченко и др., 1991 с изменениями) 
Table 77. Average weight and length of Atlantic salmon smolts in the lokanga River in 
different years (after: Zubchenko et al., 1991 with alterations) 

Год 

1975 
1977 
1988 
1989 
1990 

n 

17 
16 

202 
179 
62 

Масса, г 

M±m 
34,5±0,88 
33,6±1,73 
39,9±0,57 
39,0±0,61 
46,0±1,04 

lim 

26,0-39,0 
21,0^18,0 
23,9-66,7 
24,4-69,3 
31,7-65,0 

a 

3,51 
6,70 
8,13 
8,11 
8,16 

Длина АС, см 

U±m 
16,9±0,42 
16,9±1,00 
15,9±0,08 
15,9±0,08 
16,8±0,13 

lim 

13,5-19,5 
10,5-25,0 
12,8-19,4 
13,3-19,5 
14,2-18,7 

CT 

1,69 
3,86 
1,17 
1,11 
1,00 



ли средней длины рыб изменяются в пределах сантиметра. Более значи
тельные различия массы тела могут быть связаны с уровнем накопления и 
траты резервных питательных веществ в разные по условиям нагула годы. 
Средняя за ряд лет наблюдений масса покатников составила 40,4 г при 
средней длине тела 16,0 см (Зубченко и др., 1991). Возрастная изменчи
вость средних размеров покатников несколько выше межгодовой, но в це
лом невелика (табл. 78). Меньшие различия также характерны для показа
телей средней длины разновозрастных покатников: в 1988 г. у рыб из наи
большей (5+) и наименьшей (3+) возрастных групп различались на 0,7 см. 
Половые различия в размерах одновозрастных покатников не выявлены. 

Среди покатной молоди доминируют самки, доля которых в 1988 г. 
составила 57,5 % (см. табл. 78), а в среднем за все годы наблюдений -
57,6 % (Зубченко и др., 1991), причем среди старшевозрастных рыб она 
увеличивается. В 1988 г. среди рыб в возрасте 3+ самки составили 50,0 %; 
4+ - 57,3 %; 5+ - 68,4 %, а в среднем за все годы наблюдений 55,0; 58,0 и 
64,5 % соответственно (Зубченко и др., 1991). Возрастная изменчивость 
полового состава покатников отрицательно коррелирует с таковой у пес-
тряток, что связано с созреванием части ювенильных самцов по карлико
вому типу с последующей задержкой и повышенной смертностью в реке. 

Среди покатников йоканьгского лосося отмечены рыбы в возрасте от 
двух (2+) до шести (6-) лет (табл. 79). Рыбы крайних возрастных групп 
представлены единичными экземплярами и могут отсутствовать в ис
следовательских пробах в отдельные годы. Доминируют особи в возрас
те 4+. В 1988 г. средний возраст покатников составил 4,03 года, за весь 
период наблюдений - 3,88. Средняя продолжительность речного перио
да жизни, определенная по чешуе покатников, несколько превышает со
ответствующий показатель, определенный по чешуе производителей. 

В р. Поной покатная миграция молоди лосося начинается в третьей 
декаде июня, ее пик приходится на первую, а окончание - на третью де
каду июля (Неклюдов, 1990). По материалам М.Н. Неклюдова, любезно 
предоставленным в наше распоряжение, за три года наблюдений (1984, 
1986, 1987 гг.) скат молоди в среднем продолжался 33,7±0,7 дня. Сред
няя масса покатников по годам изменялась от 22,54 до 26,49 г, а длина — 
от 133,5 до 138,3 мм при среднегодовых значениях 23,97±1,26 г и 
135,8±1,39 мм (табл. 80). Достоверные половые различия в размерно-
весовых показателях покатников не выявлены (р > 0,05), хотя как в преде
лах возрастных групп, так и в целом прослеживается тенденция к доми
нированию самцов. В смежных возрастных группах средние длина и масса 
покатников различаются в пределах 1 см и 2 г, а в крайних возрастных 
группах (3+ и 5+ за 1984 и 1987 гг.) разница составляет 1,7 см и 6,6 г. 
Рыбы в возрасте 2+ и 6+ не учитывались ввиду их малочисленности. 

В среднем за четыре года наблюдений среди покатников понойского 
лосося преобладали самки (52,3±3,25 %) и доминировали рыбы в возра
сте 3+ и 4+ лет. Средний возраст скатывающейся молоди за 1984-1987 гг. 
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Таблица 78. Средние показатели массы и длины покатников атлантического лосося 
р. Иоканьги в разных возрастных группах (по: Зубченко и др., 1991 с дополнениями) 
Table 78. Average weight and length of the Atlantic salmon smolts of different age groups in 
the Yokanga River (after: Zubchenko et al., 1991 with additions) 

Возраст Пол и 
Масса, г 

М±т lim сг 

Длина АС, см 

М+т lim а 

/ июля—1 августа 1988 г. 
3+ 

4+ 

5+ 

6+ 
Всего 

99 
SS 
9с? 
99 
С?С? 
9с? 
9? 
с?с? 
9с? 
99 
99 
S3 
9с? 

17 
17 
34 
75 
56 
131 
26 
12 
38 
1 

119 
88 

207 

35,52±1,24 
38,48±2,52 
37,00±1,38 
39,99±0,83 
39,29±1,25 
39,69±0,71 
40,67±1,63 
46,61±2,39 
42,55+1,39 

51,35 
39,60±0,67 
39,86±1,02 
39,71±0,58 

28,70-43,80 
24,75-60,55 
24,75-60,55 
26,80-63,25 
23,85-66,65 
23,85-66,65 
27,20-63,00 
35,67-59,02 
27,26-63,00 

26,80-63,25 
23,85-66,65 
23,85-66,65 

4,94 
10,07 
7,95 
7,17 
9,24 
8,09 
8,13 
7,93 
8,44 

7,32 
9,50 
8,29 

15,37±0,17 
15,64±0,39 
15,51+0,21 
16,03±0,12 
15,89±0,18 
15,97+0,10 
15,94±0,23 
16,78±0,33 
16,20+0,19 

17,70 
15,93±0,10 
15,93±0,14 
15,93±0,08 

14,0-16,7 
13,0-18,5 
13,0-18,5 
13,8-19,4 
12,8-19,3 
12,8-19,4 
13,5-18,2 
15,3-18,6 
13,5-18,6 

13,5-19,4 
12,8-19,3 
12,8-19,4 

0,67 
1,55 
1,18 
1,05 
1,31 
1Д7 
1,14 
1,08 
1,17 

1,05 
1,35 
1,19 

В среднем за период 1988-1990 гг. 
2+ 
3+ 

4+ 

5+ 

6+ 

Всего 

С?С? 
$9 
с?с? 
9с? 
9? 
с?с? 
9с? 
99 
$8 
9с? 
99 
(?(? 
9<? 
99 вв 
9с? 

2 
66 
54 
120 
148 
107 
255 
40 
22 
62 
1 
3 
4 

255 
188 
443 

30,2±4,49 
40,2+0,90 
38,7±1,13 
39,5±0,70 
40,5+0,61 
40,2±0,86 
40,4±0,50 
41,3±1,43 
44,0±1,37 
42,2±1,03 

51,80 
43,6±6,00 
45,7±4,59 
40,6+0,49 
40,2±0,63 
40,4+0,39 

25,7-34,70 
27,7-68,20 
24,8-60,60 
24,8-68,20 
24,7-65,00 
23,9-66,70 
23,9-66,70 
24,4-69,30 
31,4-59,00 
24,4-69,30 

32,0^19,50 
32,0-51,90 
24,4-69,30 
23,9-66,70 
23,9-69,30 

6,35 
7,24 
8,22 
7,68 
7,37 
8,81 
7,97 
8,93 
6,44 
8,05 

10,40 
9,18 
7,85 
8,56 
8,11 

14,6+0,45 
16,0+0,12 
15,8±0,17 
15,8+0,10 
16,0±0,09 
16,1±0,12 
16,0±0,07 
16,0±0,20 
16,5+0,14 
16,2+0,13 

17,70 
16,6±0,76 
16,9±0,61 
16,0±0,07 
16,0+0,10 
16,0±0,06 

14,1-15,0 
13,8-18,6 
13,0-18,5 
13,0-18,6 
13,8-19,4 
12,8-19,3 
12,8-19,4 
13,5-19,5 
15,0-18,6 
13,5-19,5 

15,2-17,8 
15,2-17,8 
13,5-19,5 
12,8-19,3 
12,8-19,5 

0,64 
0,95 
1,21 
1,07 
1,04 
1,22 
1,12 
1,25 
0,68 
1,05 

1,31 
1,21 
1,16 
1,31 
1,22 

Примечание. Материал за 1988-1990 гг. собран и определен возраст рыб М.Н. Неклюдовым. 



Таблица 79. Возрастной состав покатников атлантического лосося р. Йоканьги 
(по: Зубченкоидр., 1991 с дополнениями; орудие лова-удочка), % 
Table 79. Age structure of Atlantic salmon smolts in the Iokanga River, % (after: Zubchenko 
et al., 1991 with additions) 
^•хВозраст 
Пол ^ ^ 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Средний 
возраст, лет 

Число исследов. 
рыб, шт. 

1988 г. 
Самки 
Самцы 
Оба пола 

14,3 
19,3 
16,4 

63,0 
65,9 
64,3 

21,8 
14,8 
18,8 

0,9 

0,5 

4,09 
3,96 
4,03 

119 
88 

207 
1988-1990 гг. 

Самки 
Самцы 
Оба пола 

1Д 
0,5 

25,9 
28,7 
27,1 

58,0 
56,9 
57,5 

15,7 
11,7 
14,0 

0,4 
1,6 
0,9 

3,91 
3,84 
3,88 

255 
188 
443 

составил 3,6 года (2+ - 0,7; 3+ - 44,2; 4+ - 49,7; 5+ - 5,2; 6+ - 0,2 %; 
расчет по табл. 80). Самцы жили в реке несколько дольше, чем самки ( в 
среднем 3,64 и 3,57 года соответственно). 

В течение миграции биологические показатели покатников законо
мерно изменяются (Неклюдов, 1990). Скат старшевозрастных рыб при
урочен к первой половине покатного периода, доля младшевозрастных 
рыб увеличивается к концу ската. 

В р. Чаваньге в 1985 г. покатная миграция молоди лосося продолжа
лась 33 дня: с 16 июня по 18 июля. При средней длине 123,4 мм средняя 
масса покатников составила 19,1 г (табл. 81) и почти в два раза превыси
ла соответствующие показатели покатников в соседней р. Варзуге (см. 
ниже). Среди скатывавшейся в море молоди преобладали самки (61,4 %). 
Среди самцов встречались особи с гонадами на III — VI стадиях зрелости, 
что свидетельствует об их нересте предшествовавшей осенью по карли
ковому типу. Доля таких рыб возрастала от 14,3 % среди самцов в возра
сте 3+ до 25,0 % в возрасте 4+ и в среднем среди всех скатывавшихся в 
море самцов составила 19,3 %. Показатели длины и массы ювенильной 
молоди достоверно не отличались. Масса бывших карликовых самцов 
была больше почти на 3 г, а длина на 1 см по сравнению с соответствую
щими показателями ювенильной молоди, что говорит о более высоком 
темпе роста карликовых самцов. 

В р. Варзуге покатная миграция молоди лосося начинается по оконча
нии пика весеннего половодья и проходит в течение примерно одного 
месяца при снижающемся уровне воды (Мельникова, 1959а, б, 1970; Ве-
селов, Казаков, 1998; Веселов, Калюжин, 2001). По данным М.И. Мель
никовой, покатная миграция варзугской молоди начинается при 9,6 °С, 
Л.М. Нусенбаум (1953) - при достижении температуры воды 12 - 13 °С, 
а пик ската- при 14,5 °С; Р.В. Казаков с соавт. (1992) наблюдали начало 
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Таблица 80. Масса и длина покатников атлантического лосося р. Поной (по: Неклюдов, 
1990 с дополнениями) 
Table 80. Weight and length of Atlantic salmon smoits in the Ponoy River (after: Nekljudov, 
1990 with additions) 

Возраст 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

Всего 

3+ 

4+ 

5+ 
Всего 

2+ 
3+ 

4+ 

5+ 

Всего 

Пол 

99 
С?С? 
9с? 
99 
-Я -А С?С? 

е~\ -Я 

9с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?<? 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 

99 
8в 9 с? 
99 
с?<? 
9<? 
с?с? 
99 
с?с? 
9с? 

99 
99 
<?с? 
9с? 
99 
с?<? 
99 
<?с? 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 

п 

3 
1 
4 
53 
58 
111 
54 
53 
107 
7 
6 
13 

117 
118 
235 

28 
19 
47 
17 
18 
35 
2 
46 
39 
85 

1 
32 
16 
48 
22 
20 
2 
1 
3 
57 
37 
94 

Масса, г 

М±т 

14 июня 
21,96±1,79 

21,12 
21,75±1,28 
22,66±0,61 
24,96±0,71 
23,86±0,48 
29,98±1,00 
30,32±1,22 
30,15±0,78 
30,45±3,15 
32,54±3,79 
31,41±2,35 
26,49±0,66 
27,70±0,72 
27,11±0,49 

22 июня 
16,44±0,56 
15,58±0,53 
16,09±0,40 
18,32±0,84 
22,66±2,99 
20,55±1,61 

21,69; 21,11 
17,20±0,48 
19,14±1,50 
18,09±0,74 

24 июня 
9,52 

21,63±1,15 
20,31± 1,27 
21,19±0,87 
24,33±1,91 
26,02±2,37 
17,26; 22,80 

28,20 
22,75±3,16 
22,4Ш,02 
23,6ЬЫ,46 
22,88±0,84 

lim 

—16 июля 1984 г. 
19,84-25,52 

19,84-25,52 
16,05-34,58 
14,18-40,80 
14,18^0,80 
12,99^5,10 
14,19-58,30 
12,99-58,30 
21,59^7,24 
23,79-45,93 
21,59^7,24 
12,99^17,24 
14,18-58,30 
12,99-58,30 

—16 июля 1985 г. 
10,94-21,24 
12,97-22,22 
10,94-22,22 
14,34-29,21 
10,94-66,22 
10,94-66,22 

10,94-29,21 
12,88-66,22 
10,94-66,22 

—28 июля 1986 г. 

11,84-45,7 
13,10-27,57 
11,84—45,70 
14,14^19,40 
10,62-50,70 

17,26-28,20 
9,52-49,40 
10,62-50,70 
9,52-50,70 

Длина АС 

М±т 

126,7±2,85 
128,0 

127,0±2,04 
131,0±0,97 
134,2±1,32 
132,7±0,84 
144,8±1,72 
143,3±1,74 
144,1±1,22 
148,9±4,88 
151,5±5,42 
150,1±3,49 
138,3±1,16 
139,Ш,15 
138,7±0,82 

121,4±1,49 
118,8±1,77 
120,4±1,14 
126,5±1,63 
132,5±4,72 
129,6±2,57 
135,0;134,0 
123,5±1,14 
125,9±2,57 
124,6±1,33 

104,0 
130,3±2,10 
131,2±2,90 
130,6±1,69 
136,6±3,74 
138,6±4,13 
123,0; 135,0 

150,0 
136,0±7,81 
132,1±2,00 
135,7±2,63 
133,5±1,59 

1, мм 

lim 

121-130 

121-130 
115-144 
107-160 
107-160 
111-173 
115-170 
111-173 
137-175 
136-168 
136-175 
111-175 
107-170 
107-175 

103-133 
105-135 
103-135 
117-146 
107-192 
107-192 

103-146 
105-192 
103-192 

104-168 
116-154 
104-168 
110-183 
114-175 

123-150 
97-183 
114-175 
97-183 



Окончание табл. 80 
Ending table 80 

Возраст Пол и 
Масса, г 

М±т lim 

Длина АС, мм 

М±т lim 

20 июня—22июля 1987 г. 
3+ 

4+ 

5+ 

6+ 
Всего 

9? 
<?<? 
9$ 
9? аз 
9<? 
99 
с?с? 
9<? аа 
99 
(?<? 
9с? 

13 
15 
28 
36 
47 
83 
7 
5 
12 
1 

56 
68 
124 

21,34±1,74 
20,56±0,95 
20,92±0,94 
22,20±0,84 
22,33±1,09 
22,27±0,71 
25,29±3,07 
32,35±3,58 
28,23±2,46 

21,50 
22,39±0,77 
22,66±0,88 
22,54±0,59 

15,40-34,60 
13,50-26,93 
13,50-34,60 
13,50-30,40 
11,58-47,50 
11,58^17,50 
16,00-38,50 
19,13-39,40 
16,00-39,40 

13,50-38,50 
11,58-47,50 
11,58-47,50 

131,0±2,67 
130,7±2,35 
130,9±1,73 
135,1±1,85 
135,4±2,11 
135,3±1,43 
142,3±7,30 
158,2±8,76 
148,9±5,84 

145,0 
135,1±1,64 
136,0±1,83 
135,6±1,24 

117-148 
116-146 
116-148 
112-153 
108-180 
108-180 
117-171 
127-176 
117-176 

112-171 
108-180 
108-180 

Таблица 81. Коэффициенты зрелости, масса и длина покатников атлантического лосося 
р. Чаваньги (наши данные) 
Table 81. Gonad-somatic coefficients, weight and length of the Atlantic salmon smolts in the 
Chavan'ga River (our data) 

Возраст 

3+ 

4+ 

5+ 

Всего 

Пол 

9$ 
<Mjuv. 
0<?карл. 
?<? 
99 
<Wjuv. 
<?<?карл. 
9<? 
$9 
SS 
99. 
(JjJJUV. 
^ к а р л . 
9<? 

п 

72 
39 
7 

118 
59 
27 
9 
95 
1 
1 

132 
67 
16 

215 

Коэффициент зрелости, % 

М±т 

0,30±0,010 
О,ОЗ±О,003 
0,13±0,030 
0,20±0,010 
0,34±0,010 
0,03±0,004 
0,22±0,040 
0,24±0,020 

0,32±0,010 
0,03±0,002 
0,18±0,030 
0,22±0,010 

lim 

0,07-0,53 
0,01-0,06 
0,05-0,27 
0,01-0,53 
0,04-0,60 
0,01-0,10 
0,10-0,41 
0,01-0,6 

0,51 
0,05 

0,04-0,60 
0,01-0,06 
0,05-0,41 
0,01-0,60 

Масса, г 

М±т 

17,7±0,40 
17,9±0,52 
22,0±2,11 
18,0±0,35 
19,8±0,50 
20,9±0,70 
25,3±3,30 
20,6±0,49 

18,6±0,33 
19,0±0,44 
23,9±2,05 
19,1±0,30 

lim 

11,2-29,1 
11,5-26,1 
14,2-30,5 
11,2-30,5 
12,8-30,0 
15,8-30,4 
14,9-45,1 
12,8-45,1 

17,9 
18,7 

11,2-30,0 
11,5-30,4 
14,2-45,1 
11,2-45,1 

Длина АС, мм 

М±т 

120,8±1,04 
120,9±1,27 
128,7±3,18 
121,3±0,8 
124,2±1,01 
127,3±1,4 

133,6±6,75 
126,0±1,0 

122,3±0,74 
123,4±1,0 

131,4±3,98 
123,4±0,64 

lim 

98-145 
108-145 
114-140 
98-145 
109-144 
116-148 
108-166 
108-166 

121 
120 

98-145 
108-148 
108-166 
98-166 

Примечание. Рыба отловлена удочкой в нижнем течении р. Чаваньги в период с 16.06 по 18.07 
1985 г. 



ската молоди 14 июня 1988 г. при температуре воды 11,5 °С, а в 1989 г. -
на полмесяца раньше при 13 °С. По их же данным, пик ската молоди в 
1988 г. наблюдался 17-18 июня при температуре воды 15,5 °С, аего окон
чание пришлось на конец июня (1988 г.) и первую декаду июля (1989 г.) 
при прогреве воды до 17,3 °С. По нашим данным, покатная молодь лосо
ся встречалась в нижнем течении Варзуги (промысловый участок «Коло-
ниха») при температуре воды от 10,0 до 20,3 °С (1984 г.). Максимальные 
скопления молоди перед стенкой рыбоучетного заграждения, свидетель
ствующие о пике ската, зарегистрированы во второй половине июня при 
температуре воды 15-17 °С. По нашим наблюдениям, скат молоди вар-
зугского лосося начинается в первой декаде июня и завершается к середи
не июля, что совпадает с данными других авторов. 

Достоверные половые различия по длине и массе у покатников вар-
зугского лосося, так же как и у пестряток, отсутствуют (табл. 82). Различия 
же в средних показателях длины и массы рыб из смежных возрастных 
групп достоверны (р < 0,05) и составляют 0,5-1,3 см и 2-3 г соответственно. 
Среднегодовая разница между крайними возрастными классами (1969, 
1984,1986,1988 гг.) достигает по длине 1,6 см, а по массе - 4,36 г. 

В целом среди покатной молоди преобладают самки. Их среднегодо
вая доля составила 51,2±2,27 % {п = 8 лет) при межгодовых колебаниях от 
41,1 до 61,0 % (наши данные; Мельникова, 1959а, 1979; Казаков и др., 
1992). У покатников, как и у пестряток, доля самцов увеличивается в стар
ших возрастных группах: 2+ - 41,8 %, 3+ - 48,0 % и 4+ - 60,0 %. В сопо
ставимых возрастных группах (1+ пестрятки, 2+ покатники и т. д.) более 
низкая доля самцов среди покатников свидетельствует об их повышен
ной смертности в реке в связи с созреванием по карликовому типу. Часть 
варзугских карликовых самцов скатывается в море. По нашим данным, 
они отличаются от ювенильных самцов внешним видом гонад (стадия 
зрелости III—VI) и коэффициентом зрелости, равным таковому ювениль
ных самок. В 1985 г. их доля составила 5,5 % от всей проанализирован
ной молоди, или 12,9 % от самцов. 

Сопоставление наших данных с результатами других исследователей 
(Мельникова, 1959, 1970; Казаков и др., 1992) показало, что средние го
довые величины длины и массы покатников слабо варьируют по годам. 
За 11 лет исследований в среднем они составили 10,8±0,23 г при межго
довых колебаниях от 10,2 до 12,7 г и 10,8±0,19 см при колебаниях от 9,9 
до 12,3 см. 

Половых различий в возрастном составе покатников нами не выявле
но. Средний возраст мигрирующей в море молоди мало меняется по го
дам (табл. 83) и составляет 2,79±0,07 года при межгодовых колебаниях от 
2,38 до 3,01 года (п = 8 лет). 

После ската в море с конца июня до начала августа молодь лосося встре
чается в прибрежных уловах беломорской сельди (Мельникова, 1959а; Аз-
белев, 1960). За это время на чешуе постсмолтов формируется в среднем 
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Таблица 82. Длина и масса покатников атлантического лосося р. Варзуги (по: Драганов 
и др., 1990 с дополнениями) 
Table 82. Weight and length of the Atlantic salmon smolts in the Varzuga River (after: 
Draganovatal.,1990) 

Возраст Пол 
Длина АС, мм 

М±т с 
п 

Масса, 

М±т 

г 

а 

01.07-09.07. 1969 г. 
2+ 

3+ 

4+ 

Вся 

2+ 
3+ 
4+ 

Вся 

9? 
SS 
9с? 
9? 
-Л -Л 33 
9с? 
99 
-Л -А 33 
$3 

проба 

$3 
$3 
9с? 

проба 

31 
26 
57 
72 
64 
136 
5 
9 
14 

207 

94,4±0,96 
95,8±1,34 
95,0±0,80 
103,1±0,83 
103,0±1,00 
103,1±0,64 
110,4±5,59 
107,6±2,27 
108,6±2,25 
101,2±0,57 

5,28 
6,70 
5,96 
7,00 
7,90 
7,41 
11,17 
6,42 
8,10 
8,15 

07.06-24.06. 1984 г. 
75 
176 
13 

264 

93,7±1,07 
106,2±0,58 
116,3±2,49 
103,2±0,64 

9,17 
7,67 
8,63 
10,31 

31 
26 
57 
72 
64 
136 
5 
9 
14 

207 

66 
126 
9 

201 

6,55±0,25 
6,92±0,30 
6,72±0,19 
8,99±0,24 
8,76±0,28 
8,88±0,18 
11,34±1,86 
10,38±0,78 
10,73±0,76 
8,41±0,16 

7,69±0,32 
10,75±0,21 
13,26±0,67 
9,85±0,21 

1,35 
1,50 
1,42 
2,04 
2,23 
2,13 
3,71 
2,21 
2,73 
2,30 

2,58 
2,37 
1,90 
2,90 

05.07-08.07. 1985 г. 
2+ 

3+ 

4+ 
Bc* 

99 
33 
9<? 
99 
33 
43 
33 карл. 
99 

[проба 

22 
12 
34 
48 
42 

103* 
8 
1 

146 

101,6±1,99 
101,8±1,50 
101,7±1,35 
106,9±0,88 
107,3±0,97 
106,6±0,62 
114,1±2,58 

118,0 
105,9±0,60 

9,10 
4,99 
7,77 
6,06 
6,24 
6,24 
6,83 

-
7,2 

22 
12 
34 
48 
42 
103 
8 
1 

146 

9,43±0,58 
8,97±0,44 
9,27±0,40 
10,91±0,36 
10,64±0,26 
10,64±0,21 
13,07±1,04 

15,45 
10,48±0,19 

2,68 
1,46 
2,31 
2,48 
1,69 
2,11 
2,75 

-
2,33 

13.06-17.06. 1986 г. 
2+ 

3+ 

4+ 

ВС5 

99 
33 
9с? 
99 
33 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 

i проба 

5 
8 
13 
39 
63 
102 
9 
5 
14 

129 

98,4±4,51 
100,2±2,88 
99,5±2,37 
105,0±0,92 
105,6±0,94 
105,4±0,68 
112,4±2,32 
116,8±4,62 
114,0±2,08 
105,7±0,62 

9,02 
7,61 
8,20 
5,67 
7,42 
6,80 
6,56 
9,23 
7,50 
7,01 

5 
8 
13 
39 
63 
102 
9 
5 
14 

129 

8,75±1,29 
9,10±0,72 
8,97±0,50 
10,39±0,26 
10,64±0,28 
10,54±0,20 
12,57±0,83 
14,59±1,41 
13,29±0,70 
10,68±0,18 

2,58 
1,91 
1,73 
1,58 
2,17 
1,96 
2,34 
2,82 
2,51 
2,00 



Окончание табл. 82 
Ending table 82 

Возраст 

2+ 

3+ 

4+ 

Вся 

Пол 

99 
(?(? 
9с? 
$9 вв 
9с? 
99 
С?<? 
9с? 

проба 

п 
Длина АС, мм 

М±т а 

20.06-05.07. 1988 г. 
15 
19 
34 
94 
139 
233 

5 
8 
13 

280 

99,3±1,94 
101,8±2,44 
100,7±1,56 
105,3±0,81 
106,6±0,68 
106,1±0,50 
113,2±2,13 
111,5±2,46 
112,2±2,38 
105,7±0,48 

7,26 
10,35 
8,99 
7,81 
8,03 
7,62 
4,26 
6,51 
8,24 
8,02 

п 

15 
19 
34 
94 
139 
233 

5 
8 
13 

280 

Масса, г 

М±т 

10,43±0,56 
11,12±0,86 
10,82±0,52 
12,18±0,30 
12,56±0,25 
12,40±0,19 
14,62±0,70 
13,90±1,11 
14,18±0,72 
12,29±0,17 

а 

2,08 
3,65 
3,00 
2,86 
2,97 
2,90 
1,39 
2,93 
2,50 
2,89 

* Включены рыбы, пол которых не определялся. 

Таблица 83. Возрастной состав покатников атлантического лосося р. Варзуги, % 
Table 83. Age structure of the Atlantic salmon smolts in the Varzuga River, % 

Год 

1955 
1959 
1969 
1984 
1985 
1986 
1988 
1989 

Возраст, лет 

2+ 

п 

20 
35 
57 
75 
34 
13 
34 

486 

% 

23,8 
18,4 
27,5 
28,4 
23,3 
10,1 
12,1 
67,9 

3+ 

п 

62 
145 
136 
176 
111 
102 
233 
191 

% 

73,8 
76,3 
65,7 
66,7 
76,0 
79,1 
83,3 
26,7 

4+ 

п 

2 
10 
14 
13 
1 

14 
13 
39 

% 

2,4 
5,3 
6,8 
4,9 
0,7 
10,8 
4,6 
5,4 

средний 

2,79 
2,87 
2,79 
2,77 
2,77 
3,01 
2,93 
2,38 

Источник 

Мельникова, 1962, 1970 
— « — 

Драганов и др., 1990 
— « — 
— « — 
— « — 
— « — 

Казаков и др., 1992 

12,5 склерита (колебания 6-18), которые по своей ширине занимают про
межуточное положение между узкими речными и широкими морскими 
склеритами, а по числу соответствуют склеритам в переходной зоне на 
чешуе производителей. 

Данные о скате молоди печорского лосося немногочисленны (Влади
мирская, 1957; Vladimirskaya, 1959; Мартынов, 1983), что объясняется тех
ническими трудностями при сборе материалов в условиях многоводных 
рек. Расхождение между средней продолжительностью parr-периода ло
сося верховий Печоры, определенного по чешуе производителей (3,8 года), 
и молоди на нерестилищах (доминанта 2+) М.И. Владимирская объясня-
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Рис. 72. Сроки и гидрологичес
кие условия ската молоди атланти
ческого лосося р. Щугор в 1978 (7) 
и 1979 (2) гг. (по: Мартынов, 1983) 

Fig. 72. The terms and hydro-
logical conditions of downstream 
migration of Atlantic salmon smolts 
in the Shugor River (after: Martynov, 
1983) 

ет продолжительным скатом 
молоди в р. Печоре, когда на 
их чешуе формируется при
рост, равный годовому. Кро
ме того, встречаемость на 
нерестилищах во второй по
ловине лета серебристых пе-
стряток (Никольский и др., 
1947; Владимирская, 1957; 

Мартынов, 1979,1983; Сидоров, 1979а) может создать впечатление о дли
тельном пребывании покатной молоди в пресной воде. Мнение М.И. Вла
димирской о продолжительном скате печорской молоди разделяет Д.К. 
Дирин (1981), который основывает свои аргументы на анализе материа
лов по пгуторской молоди лосося, представленных в работе В. П.Корни
ловой (1967). На наш взгляд, расхождение в определении М.И. Влади
мирской продолжительности речного периода жизни верхнепечорского 
лосося по чешуе производителей и молоди связано с занижением возра
ста последней по методическим причинам (см. гл. 3). 

Наблюдения, проводившиеся нами за скатом молоди лосося на р. Щу
гор в 60 км от устья реки в 1978 - 1979 гг., показали, что в этом притоке 
Печоры скат проходит в довольно сжатые сроки (Мартынов, 1983). В 1978 
г. продолжительность миграции покатников составила 12 дней (с 27 июня 
по 8 июля), в 1979 г. - 14 дней (с 17 по 30 июня). При этом температура 
воды колебалась от 8-9 °С в начале до 12-14 °С в конце ската (рис. 72). По 
данным Г.П. Сидорова (1979а), покатники встречались в неводных уловах 
при температуре воды 12-16 °С. Близкие значения температуры воды в 
начале ската молоди атлантического лосося отмечаются в реках из других 
районов Европейского Севера России (Сахончик, 1971; Бакштанский, Яко-
венко, 1976; и др.). Кратковременное понижение температуры воды до 5 -
6 °С в р. Щугор после начала миграции не приостанавливало её. Интен
сивность ската возрастала при подъеме воды. Окончание ската совпадало 
с прогрессирующим падением уровня и возрастанием температуры воды. 

Внешне покатники отличались от пестряток полной серебристой окрас
кой тела или в виде признаков посеребрения, когда просматриваются тем
ные поперечные полосы и красные пятна, свойственные речной окраске. 
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Таблица 84. Масса и длина покатников атлантического лосося р. Щугор в 1978 и 1979 гг. 
(по: Мартынов, 1983 с изменениями) 
Table 84. Weight and length of the Atlantic salmon smolts in the Shugor River in 1978 and 
1979 (after: Martynov, 1983 with alterations) 

Возраст 

3-

4-

5-

Всего 

Пол 

?? 
вб 
?<? п as 
$с? 
$? 
S8 
2в 
?? 
SS 
$(? 

п 

3 
2 
5 

40 
34 
74 
2 
4 
6 

45 
40 
85 

Масса, г 

М+т 
15,80+3,49 

17,70+2,39 
25,84±0,80 
27,13+1,07 
26,44±0,65 

32,43±2,82 
30,55±2,20 
25,2210,83 
27,33±1,01 
26,21+0,65 

lim 

10,70-20,57 
17,80; 23,32 
10,70-23,32 
18,63-42,88 
15,38-42,05 
15,38^2,88 
24,80;28,76 
29,20-39,70 
24,82-39,70 
10,70-42,88 
15,38-42,05 
10,70-42,88 

Длина АС, мм 

М±т 
119,3±7,95 

124,6±5,99 
142,0±1,27 
144,4+1,75 
143,1+1,07 

155,4±2,27 
153,3±3,16 
140,8±1,52 
144,9±1,67 
142,7+1,13 

lim 
107,0-129,0 
125,0; 140,0 
107,0-140,0 
128,5-171,5 
123,0-167,0 
123,0-171,5 
140,5;158,0 
152,0-161,0 
140,5-161,0 
107,0-171,5 
123,0-167,0 
107,0-171,5 

Средняя масса покатников щуторского лосося составила 26,2 г при 
средней длине 142,7 мм (табл. 84). В уловах преобладали самки, соста
вившие 56 % от всей молоди (учтены данные Г.П. Сидорова, 1979а). Сре
ди самцов обнаружено пять покатников с явно выраженными признака
ми прошлогоднего нереста, что также отмечал Г.П. Сидоров. Гонады этих 
самцов находились на II-VI стадиях развития, были увеличены в разме
рах и выглядели воспаленными. На срезах гонад выделялась жидкость, 
напоминавшая по цвету и консистенции сперму текучих самцов. Коэф
фициенты зрелости бывших карликовых самцов (в среднем 0,42 % при 
колебаниях 0,13-0,84 %) в четыре раза превышали коэффициенты зрело
сти ювенильных самцов (в среднем 0,10 % при колебаниях 0,06 - 0,17 %) 
и оказались близкими к коэффициентам зрелости самок. Самцы с призна
ками прошлогоднего сперматогенеза составили 13,5 % от всех самцов, 
или 6 % от выловленных покатников (и = 85). 

Средняя продолжительность жизни покатников составила 4,01 года 
(3— 5,9 %, 4- и 4+ - 87,1 %, 5— 7,0 %; п - 85 экз.) и совпала со средней 
продолжительностью речного периода жизни щугорского лосося, оп
ределенной по чешуе производителей (см. табл. 57). Интересно, что 
среди молоди в уральских и тиманских притоках Печоры самки встре
чаются в возрастных группах вплоть до 4+. Однако на Урале резкое 
снижение доли самок наблюдается в возрастной группе пестряток 4+, 
а на Тимане - 3+ (см. табл. 74), что свидетельствует о скате большин
ства рыб в первом случае в возрасте четырех (4-), а во втором - трех 
(3-) лет. 
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Только у одного покатника щугорского лосося на чешуе имелся при
рост, равный двум склеритам. Г.П. Сидоров (1979а) обнаружил приросты 
в 1-2 склерита на чешуе девяти из 13 обследованных покатников. С уче
том сборов Г.П. Сидорова, рыбы с приростом на чешуе составили 10,3 % 
от всей покатной молоди. 

Совпадение продолжительности речного периода жизни щугорской 
молоди, определенной по чешуе покатников и производителей, свиде
тельствует о непродолжительном по времени скате смолтов по магист
ральному руслу Печоры, а сходство в строении их чешуи говорит о незна
чительном росте покатников в период ската. Таким образом, наши дан
ные не подтверждают представление о длительном (до года) скате моло
ди лосося по руслу крупнейшей лососевой р. Печоры. 

С другой стороны, по свидетельству местных жителей (д. Усть-Щу-
гор), молодь скатывается вниз по р. Щугор в августе-сентябре. По дан
ным О.В. Букова (1987), массовые миграции пестряток лосося наблюда
ются в летне-осенний период в бассейне Ильгча, притоке Печоры. При 
облове мальковым неводом одних и тех же участков на притоках Печо
ры - реках Щугор и Подчерем - ранней осенью (конец августа - начало 
сентября) мы отмечали резкие колебания уловов старшевозрастных пест
ряток в течение нескольких дней в одних и тех же местах (от нуля до 60 и 
более рыбок на замет малькового невода). Эти колебания численности 
могли быть связаны с миграцией молоди в реке. 

Обсуждая вопрос об особенностях ската молоди атлантического ло
сося в системах крупных рек, следует остановиться на рассмотрении вре
менной и пространственной динамики «миграционного окна», под кото
рым подразумевается относительно короткий промежуток времени, ког
да условия среды благоприятны для совершения покатной миграции 
(Saunders, Bailey, 1980). Один из главных факторов, характеризующих «миг
рационное окно», - температура воды, в частности температурный по* 
рог покатной миграции. Судя по наблюдениям за скатом молоди лосося в 
р. Щугор, за температурный порог ската печорского лосося можно при
нять температуру воды 10 °С. Вскрытие рек ото льда и прогрев воды в 
бассейне Печоры происходят с юга на север (от верховий к низовьям) и с 
запада на восток (от низовьев к верховьям в уральских притоках). Разни
ца между средними многолетними датами начала ледохода между верхо
вьями (р. Печора - с. Усть-Унья, 6 мая) и низовьями Печоры (р. Печора -
с. Оксино, 24 мая) достигает 18 дней, а в ее основном притоке р. Усе - 17 
дней (ст. Сейда, 1 июня - с. Усть-Уса, 15 мая; Государственный водный 
кадастр..., 1985). Только магистральное русло Печоры вскрывается ото льда 
от верховьев к низовьям, а Усы - от низовьев к верховьям. Примерно та
кой же интервал и географическая направленность должны иметь место 
при прогреве воды до пороговых температур для ската молоди лосося. 

Таким образом, в системе такой крупной реки, как Печора, «миграци
онное окно» в магистральном русле перемещается по времени от верхо-
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вий к низовьям, а в горных притоках от низовьев к верховьям. Можно 
предположить, что осенние миграции пестряток в уральских притоках 
Печоры являются адаптацией к особенностям динамики «миграционного 
окна»: осенью молодь лосося из верховий гбрньтхрек концентрируется в 
их нижнем течении, с тем чтобы весной оказаться в благоприятных для 
ската условиях как в притоках, так и в магистральном русле. В результате 
происходит предпокатная миграция пестряток печорского лосося, которые 
смолтифицируются весной следующего года, быстро покидают притоки 
и, попав в лабильное во времени и пространстве «миграционное окно», 
достаточно дружно достигают морских районов нагула в год ската. В ма
гистральном русле Печоры смолты лосося не зимуют. Крупные серебрис
тые пестрятки, которые появляются на нерестилищах в нижнем течении 
притоков в конце лета (Владимирская, 1957; Мартынов, 1979), являются 
десмолтами, т. е. бывшими покатниками, которые по тем или иным при
чинам не «вписались» в «миграционное окно» и задержались в реке. Не 
исключено, что серебристые пестрятки относятся к рыбам, не принимав
шим участие в предпокатной миграции и зимовавшим в верховьях горных 
рек, где «миграционное окно» открывается в то время, когда в нижнем те
чении притока и в магистральном русле Печоры orio закрывается. Круп
ная серебристая молодь атлантического лосося известна и для других ло
сосевых рек (Черницкий, Лоенко, 1990; Мартынов, Куценко, 1985). 

Скат молоди лосося в северных реках России в большинстве случаев 
рассматривается щ основе наблюдений за ограниченное число лет. Для 
оценки межпопуляционных особенностей покатной миграции молоди 
представляют интерес данные о размахе межгодовой изменчивости ска
та в той или иной реке, например многолетние наблюдения за скатом 
молоди в реках Варзуга (Веселов, Калюжин, 2001) и Зимняя Золотица 
(Мартынов, Дерец, 2005). 

Средняя длина покатной молоди лосося р. Зимняя Золотица за ряд 
лет составила 131,4 мм при средней массе 23,46 г (табл. 85) и низкой 
межгодовой изменчивости. Самки и самцы не различаются по размерам. 
Доля самок среди мигрантов в среднем составила 52 % (п = 325 экз.). За 
десять лет наблюдений средняя продолжительность миграции покатни-
ков составила 29 дней (табл. 86). Самое раннее начало миграции отмече
но в конце мая 1977 г., наиболее позднее - 13 июня 1972 г. Миграция 
завершалась в первой-второй декадах июля: 5 июля в 1975 г. и несколько 
позже (13 июля) в 1978 г. Первые мигранты начинали встречаться в ло
вушке при повышении температуры воды до 5,0 - 9,1 °С. По данным за 
все годы исследований, основное количество рыб (54,5 %) скатывалось 
при температуре воды от 15 до 18 °С (рис. 73, а). В различающиеся по 
температурным условиям годы большинство мигрантов покидали реку 
при разных значениях температуры воды (рис. 74). 

В годы с теплой дружной весной (1972л 1974) более половины мо
лоди скатилось при температуре воды 17-19 °С, а в годы с затяжной 
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Табпща 85. Масса (P1, г) и длина (АС, мм) покатников атлантического лосося р. Зимняя 
Золотица (по: Мартынов, Дерец, 2005) 
Table 85. Weight (P,) and length (AС) of the Atlantic salmon smolts in the Zimnyaya Zolotitsa 
River (after: Martynov, Derets, 2005) 

Год 

1970 

1973 

1983 

1984 

Всего 

Самки 

л 

15 

46 

53 

55 

169 

АС 
Pi 

137,4 
25,92 
136,9 
26,03 
133,2 
23,91 
124,6 
20,85 
131,8 
23,67 

Самцы 

я 

10 

54 

47 

45 

156 

АС. 
Р, 

134,9 
25,50 
134,7 
25,35 
135,5 
24,89 
120,8 
18,44 
130,9 
23,23 

Оба пола 

п 

25 

100 

100 

100 

325 

АС 
Р, 

136,4 
25,75 
135,7 
25,66 
134,3 
24,37 
122,9 
19,77 
131,4 
23,46 

Таблица 86. Сроки и температурные условия ската молоди атлантического лосося 
р. Зимняя Золотица (по: Мартынов, Дерец, 2005) 
Table 86. The terms and temperature conditions downstream migration of Atlantic salmon 
smolts in the Zimnyaya Zolotitsa River (after: Martynov, Derets, 2005) 

Год 

1972 
191Л 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

1980 
1983 

1984 

В среднем 

Дата ската 

начало 

13.06 
Раньше 

12.06 
05.06 

Раньше 
12.06 

Раньше 
01.06 

Раньше 
11.06 
01.06 

07.06 
03.06 

Раньше 
01.06 
10.06 

пик 

25.06. 
20.06. 

18.06. 
27.06. 

14.06. 

01.07. 

26.06. 

23.06. 
26.06. 

23.06. 

23.06. 

конец 

07.07 
Позже 
27.06 
05.07 

Позже 
03.07 

Позже 
03.07 
Позже 
13.07 

Позже 
01.07 
10.07 

Позже 
04.07 

Позже 
03.07 
05.07 

Температура воды при скате, °С 

в начале 

8,4 
<10,2 

9,1 
<11,3 

<11 

<6,6 

5 

7,6 
5,6 

<14,3 

7,1 

пик 

17,8 
17,3 

14,8 
11,8 

15,3 

14 

9 

15 
15 

17,6 

14,8 

в конце 

23,1 
16,8 

15 
7 

>16,9 

>14,3 

>14,5 

4,5 
>16,5 

16,3 

14,7 

Продолжи
тельность 
ската, дней 

25 
>16 

30 
>22 

>33 

>33 

>31 

33 
>32 

>33 

29 

Кол-во 
рыб в 

ловушке, 
шт. 

6371 
10 250 

9627 
7493 

6737 

11873 

4183 

6728 
2892 

2439 

6859 



Рис. 73. Зависимость интенсивности ската молоди атлантического лосося рек Зимняя 
Золотица (а) и Варзуга (б) от температуры воды (по: Мартынов, Дерец, 2005; Веселов, 
Калюжин,2001) 

Fig. 73. Dependence of migration intensivity of Atlantic salmon smolts in the Zimnayaya 
Zolotitsa (a) and Varzuga (б) Rives on water temperature (after: Martynov, Derets, 2005; Veselov, 
Kalyuzhin,2001) 
весной при частом возврате холодов ( 1979) - при 9 °С и ниже. В раз
ные по условиям годы скат молоди проходил в разном диапазоне тем
ператур, внутригодовые интервалы которых были существенно мень
ше, чем при рассмотрении объединенных за ряд лет данных (см. рис. 
73,д, 74). Часть молоди в 1978-1983 гг. скатывалась при температурах 
воды, которые были значительно ниже пороговых при начале покат-
ной миграции. Например, в 1979 г. покатная миграция молоди нача
лась 1 июня при температуре воды 5 °С (рис. 75). Затем в период с 5 по 
12 июня температура воды снизилась до 2 °С. Данное похолодание пре
рывалось однодневным повышением температуры воды до 8 °С. Пер
вое понижение температуры воды ниже пороговых значений сопро
вождалось уменьшением интенсивности ската, но не привело к его ос
тановке. Лишь при повторном похолодании скат был приостановлен 
на два дня. 

Если в 1979 г. похолодание наступило в начале ската, когда температу
ра воды не превышала 6 °С, то в 1983 г. в середине ската, который начал
ся 2 июня при температуре воды 5,6 °С и шел по нарастающей до 15 июня, 
когда при температуре воды 11,3 °С в ловушку зашло 214 покатников. С 16 
по 22 июня в результате возврата холодов среднесуточная температура 
воды снизилась до 2,5-5,0 °С, т. е. до значений, ниже пороговых в начале 
ската. Хотя скат молоди и продолжался весь недельный период похоло
дания, но количество молоди в ловушке снизилось до 8-36 экз. в день. 
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Рис 74. Зависимость интенсивности ската молоди атлантического 
лосося р. Зимней Золотицы от температуры воды в разные годы (по: 
Мартынов, Дерец, 2005) 

Fig. 74. Dependence of migration intensivity of Atlantic salmon smolts 
in the Zimnyaya Zolotitsa River on water temperature in different years 
(after: Martynov, Derets, 2005) 



Рис. 75. Миграция покатников атлантического лосося р. Зимней Золотицы в разные 
по гидрологическим условиям годы. 

1 - количество рыб; 2 - уровень и 3 - температура воды 
Fig. 75. Downstream migration of Atlantic salmon smolts in the Zimnyaya Zolotitsa River in 

different years. 
1 - namber of fish, 2 - level and 3 - temperature of water 



Повышение 23 июня среднесуточной температуры воды до 7,5 °С вызва
ло рост интенсивности ската молоди до 220 экз. 

В 1978 и 1980 гг. при снижении температуры воды во время покатной 
миграции ниже пороговых для начала ската интенсивность ската умень
шалась, но скат не прекращался. Таким образом, можно констатировать, 
что снижение температуры воды в период покатной миграции молоди 
лосося в р. Зимняя Золотица до значений ниже пороговых при начале 
ската не приводило к его остановке, но сильно снижало интенсивность 
покатной миграции. В результате в годы с холодной затяжной весной на
блюдалось увеличение продолжительности ската в среднем на неделю 
при формировании многовершинной кривой, отражающей его динамику. 

Пороговые температуры покатной миграции молоди атлантического 
лосося в р. Варзуге оказались на 2 °С выше (10-12 °С), а средняя продол
жительность покатной миграции - на 5 дней меньше (Веселов, Калю-
жин, 2001), чем в р. Зимняя Золотица. В последней значительная часть 
молоди скатывалась при более низких температурах воды (см. рис. 73). 
Вместе с тем по теплосодержанию воды сравниваемые реки не отлича
ются: средняя многолетняя сумма градусо-дней воды в р. Зимняя Золоти
ца составила 1675,6+39,1, а в р. Варзуга - 1672±37,9 (см. Приложение, 
табл. 1). На наш взгляд, наблюдаемые различия в покатной миграции 
молоди лосося в рассматриваемых реках могут быть связаны с различия
ми биологических характеристик рыб в популяциях. Так, покатная мо
лодь лосося в р. Зимняя Золотица значительно крупнее варзугской, что, 
по-видимому, делает возможной миграцию части особей при более низ
кой температуре воды. 

Кривые, отражающие интенсивность ската молоди лосося в р. Зимняя 
Золотица, можно подразделить на левую восходящую и правую нисходя
щую части. До наступления пика миграции изменения ее интенсивности 
под воздействием условий среды в меньшей мере ограничиваются таким 
фактором, как величина контингента потенциальных мигрантов в реке. Дан
ный фактор становится доминирующим во второй фазе миграции, когда 
основная часть молоди уже покинула реку, и именно он определяет выра
женный затухающий характер ската. Поэтому целесообразно рассматривать 
связь интенсивности покатной миграции молоди лосося с гидрологичес
кими условиями раздельно для первой и второй фаз миграции (табл. 87). 

Во все годы исследований, за исключением 1976-го, между интен
сивностью миграции и среднесуточной температурой воды на первой 
фазе ската выявлена положительная зависимость (г = +0,51 ... +0,94). Ее 
отсутствие в 1976 г. объясняется началом миграции молоди при высокой 
пороговой температуре и дальнейшим продолжением миграции при не
значительных колебаниях температуры воды (см. рис. 75). В данном слу
чае динамика миграции, по-видимому, слабо модифицировалась услови
ями среды и в основном определялась факторами внутреннего порядка, 
связанными с физиологической готовностью рыб к скату. 
198 



Таблица 87. Коэффициенты корреляции между количеством покатников атлантического 
лосося р. Зимняя Золотица и факторами внешней среды (по: Мартынов, Дерец, 2005) 
Table 87. Correlation coefficients between downstream migration intensivity of Atlantic salmon 
smolts in the Zimnyaya Zolotitsa River and environmental factors (after: Martynov, Derets, 
2005) 

Год 

1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1983 
1984 

До ската основного контингента рыб 

Период 

14.06-25.06 
12.06-20.06 
03.06-18.06 
12.06-27.06 
01.06-23.06 
11.06-02.07 
01.06-26.06 
05.06-23.06 
02.06-26.06 
01.06-25.06 

Температура 

воды 

0,94 
0,79 
0,66 

-0,05 
0,71 
0,85 
0,51 
0,91 
0,86 
0,66 

воздуха 

0,83 
0,66 
0,67 
0,13 
0,33 
0,62 
0,59 
0,74 
0,76 
0,59 

Уро
вень 
воды 

-0,26 
-0,73 
-0,87 
-0,45 
-0,60 
-0,80 
0,09 

-0,90 
-0,57 
-0,80 

После ската основного контингента рыб 

Период 

26.06-07.07 
21.06-27.06 
19.06- 06.07 
28.06-03.07 
24.06-03.07 
03.07-13.07 
27.06-02.07 
24.06-10.07 
27.06-04.07 
26.06-03.07 

Температура 

воды 

-0,51 
0,56 

-0,44 
0,72 

-0,90 
0,42 

-0,70 
0,85 
0,24 
0,50 

воздуха 

-0,14 
0,38 

-0,47 
0,30 

-0,97 
0,13 
0,41 
0,40 
0,41 
0,84 

Уро
вень 
воды 

0,61 
0,99 
0,75 

-0,58 
0,86 

-0,40 
0,92 
0,97 

-0,02 
-0,90 

Весь период ската 

Температура 

воды 

-0,06 
0,34 
0,06 
0,17 
0,30 
0,62 
0,31 
0,86 
0,37 
0,49 

воздуха 

0,14 
0,62 
0,11 
0,19 
0,03 
0,50 
0,50 
0,62 
0,55 
0,61 

Уро
вень 
воды 

0,29 
0,19 
0,14 

-0,38 
-0,16 
-0,50 
0,04 

-0,01 
-0,29 
-0,60 

Во второй, нисходящей, фазе покатной миграции связь между интен
сивностью ската и температурой воды в разные годы была противоречи
вой: от высокой положительной до столь же высокой отрицательной (см. 
табл. 87). Данное обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствует о слу
чайности рассматриваемой зависимости. Высокая межгодовая изменчи
вость связи определялась затухающим характером самой покатной миг
рации на заключительном этапе, с одной стороны, и противофазными 
межгодовыми колебаниями погодных условий (от прогрессирующего 
прогрева воды до ее сильного выхолаживания при позднем возврате хо
лодов) - с другой. 

Связь между интенсивностью ската молоди и температурой воды за 
весь период покатной миграции в большинстве случаев оказалась незна
чимой (см. табл. 87). Высокие положительные коэффициенты корреля
ции между сравниваемыми параметрами в 1978 и 1980 гг. определяются 
совпадением затухающего ската во второй фазе с понижением темпера
туры воды при возврате холодов. 

Аналогичные результаты были получены при изучении связи интен
сивности ската молоди с температурой воздуха с той лишь разницей, что 
значения коэффициентов корреляции были несколько ниже из-за извест
ной инертности прогрева и охлаждения воды по сравнению с соответ
ствующими изменениями температуры воздуха. Таким образом, темпе
ратурные условия оказывают выраженное влияние на динамику покат
ной миграции молоди лосося в р. Зимняя Золотица в ее первую фазу, т. е. 
до ската основного контингента мигрантов. Во вторую фазу покатной 
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миграции изменения температуры среды также оказывают определен
ное модифицирующее воздействие на скат, но в меньшей степени. 

Анализ зависимости между интенсивностью ската молоди и уровен-
ным режимом воды показал, что в первой фазе покатной миграции в боль
шинстве случаев наблюдается высокая отрицательная, а во второй — по
ложительная связь (см. табл. 87). Выявленные зависимости, на наш взгляд, 
носят формальный характер и определяются тем, что покатная миграция, 
как правило, проходит на фоне прогрессивно снижающегося уровня воды. 
В первой половине динамика интенсивности ската молоди находится в 
противофазе с динамикой уровня воды, а во второй совпадает с ней. При 
сопоставлении интенсивности ската молоди с уровнем воды за весь пе
риод покатной миграции происходит взаимное гашение отрицательно и 
положительно значимых связей первой и второй фаз миграции, и мы не 
обнаруживаем зависимости между сравниваемыми параметрами, что 
совпадает с действительным положением вещей. 

Покатная миграция молоди атлантического лосося связана со сменой 
среды обитания и имеет внутреннюю мотивацию, которая определяется 
физиологической готовностью рыб к переходу из гипотонической среды 
в гипертоническую. Рассмотренная выше межгодовая изменчивость ди
намики покатной миграции молоди лосося р. Зимняя Золотица является 
результатом взаимодействия внутренних факторов, определяющих сте
пень готовности рыб к скату, и условий среды, модифицирующих как сте
пень готовности рыб к скату, так и динамику покатной миграции. В ряде 
публикаций показано, что покатная миграция молоди лосося начинается 
при весеннем прогреве воды до определенной суммы градусо-дней, ко
торую можно рассматривать как пороговую величину, запускающую по-
катную миграцию (Бакштанский и др., 1976; Нестеров, 1985). В этом слу
чае становятся понятными межгодовые различия среднесуточной тем
пературы воды в начале ската. Пороговые значения суммы градусо-дней 
могут достигаться как при медленном прогреве, когда среднесуточные 
температуры воды имеют низкие показатели, так и при быстром про
грессирующем прогреве, когда среднесуточная температура к началу ска
та достигает относительно высоких значений. 

По данным А.Е. Веселова и СМ. Калюжина (2001), зависимость по
катной миграции молоди варзугского лосося от накопленной суммы теп
ла не выявлена, однако приводимые авторами суммы градусо-дней воды 
до начала покатной миграции молоди лосося достаточно близки в раз
ные по гидрологическим условиям годы. Косвенным указанием на нали
чие в этой реке зависимости начала покатной миграции молоди от поро
гового значения суммы тепла может служить межгодовая изменчивость 
среднесуточной температуры воды при начале покатной миграции, а так
же отмеченный авторами случай начала покатной миграции варзугской 
молоди лишь при повторном прогреве воды до среднесуточного порого
вого значения. 
200 



На Севере России температурные условия в весенний период весьма 
непостоянны по годам, что отражается на динамике покатной миграции 
молоди лосося, определяя ее высокую межгодовую изменчивость. В друж
ные теплые весны большинство рыб скатывается в море в течение 3-4 
дней при высоких значениях среднесуточных температур воды. В холод
ные весны при частом возврате холодов интенсивность ската молоди в 
пределах миграционного периода выравнивается, а скат рыб проходит 
при более низких температурах. Температурная модификация сроков и 
интенсивности покатной миграции молоди лосося может иметь адап
тивное значение для соответствующей межгодовой температурно-зави-
симой изменчивости трофических условий ската в рамках так называе
мого «миграционного окна». 

4.3. РОСТ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Соотношение линейного и весового роста молоди. В связи с выра
женной сезонной изменчивостью количества резервных веществ, особен
но у молоди атлантического лосдся в речной период жизни, характерис
тики линейно-весового соотношения, полученные до и после зимовки 
рыб, должны различаться, что мы и наблюдаем на примере пестряток 
щугорского лосося (рис. 76). Рост молоди в этом уральском притоке Печо
ры начинается в первой половине июня и завершается в конце августа. 
За время зимовки, продолжительность которой достигает 9 мес, масса 
одноразмерных рыб снижается во всех возрастных группах. Подставив в 
уравнения регрессии, отражающие линейно-весовое соотношение в кон
це и начале нагульного сезона, средние значения длин рыб в возрастных 
классах, получим, что за время зимовки масса годовиков (1 •) снижается 
на 13 %, двухгодовиков (2-) - на 19 %, трехгодовиков (3-) - на20 %, четы-
рехгодовиков (4-) - на 24 %. С возрастом наблюдается увеличение потерь 
массы тела пестряток за зимний период. Регрессия массы тела происхо
дит за счет уменьшения запасов питательных резервных веществ, о чем 
свидетельствует снижение жирности пестряток весной по сравнению с 
прошедшей осенью (Рубан, 1979). 

При обратных расчислениях роста рыб мы оперируем показателями 
их длин в конце нагульного сезона. Расчисленным показателям длин дол
жны соответствовать показатели массы рыб осенью перед зимовкой. 
Поэтому оценивать линейно-весовое соотношение пестряток следует по 
материалам, собранным в конце нагульного сезона. Пригодны также ма
териалы, собранные в августе, желательно в его второй половине. Близ
кие значения коэффициентов уравнений регрессии линейно-весового 
соотношения у молоди в исследованных нами популяциях (рис. 77) сви
детельствуют о незначительной межпопуляционной изменчивости дан-
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Рис. 76. Сезонные различия линейно-весового соотношения молоди 
атлантического лосося р. Щугор (наши данные). 

Fig. 76. Seasonal differences in length-weight ratio of Atlantic salmon parrs 
in the Shugor River (our data) 

Рис. 77. Линейно-весо
вое соотношение пест-
ряток атлантического 
лосося в летне-осенний 
период (наши данные) 
Fig. 77. Length-weight 
ratio of Atlantic salmon 
parrs in summer-autumn 
period (our data) 



ного показателя у атлантического лосося на северо-востоке ареала в реч
ной период жизни. Однако при ретроспективной оценке весового роста 
целесообразно пользоваться популяционными уравнениями регрессии. 

Межгодовые особенности роста пестряток. Прежде чем сравнивать 
рост молоди лосося в реках, следует рассмотреть его внутрипопуляцион-
ные особенности. В большинстве случаев сбор материала в полевых усло
виях приходится на период активного роста рыб. Полученные при этом 
данные отражают не конечные годовые, а промежуточные показатели раз
мерно-весовых характеристик, что затрудняет количественную оценку раз
личий роста рыб из разных популяций. Обратное расчисление роста рыб, 
даже при наличии неизбежных в этом случае погрешностей, позволяет 
получить более близкие к значениям годовых приростов характеристики. 

Рост атлантического лосося в речной период жизни подвержен зна
чительной внутрипопуляционной изменчивости, которая проявляется в 
большом размахе колебаний размерно-весовых показателей одновозрас-
тных рыб (Никольский и др., 1947; Владимирская, 1957; Смирнов, 1971; 
Мартынов, 1983; Шустов, 1983; Митанс, 1975; и др.). Вариация длины и 
массы пестряток с возрастом снижается. Более высокая изменчивость 
размеров младшевозрастных пестряток связана с присутствием среди них 
как быстрорастущих и впоследствии рано скатывающихся особей, так и 
тугорослых рыб с поздним скатом в море. 

Рост молоди в уральских притоках Печоры начинается и завершается 
при прогреве и охлаждении воды до 7 °С (Мартынов, 1983). Для рек Ка
релии и Прибалтики пороговые температуры роста молоди лосося ука
зываются в пределах 10 °С (Смирнов, 1971; Митанс, 1975). Более низкие 
значения температурных порогов роста в холодноводных реках Урала сле
дует рассматривать как приспособление к существованию вида в более 
суровых условиях обитания. Кроме того, временная разница между про
гревом и охлаждением воды в интервале от 7 до 10 °С невелика и, как 
правило, не превышает одной недели, а в годы с интенсивным весенним 
прогревом и осенним охлаждением воздуха составляет несколько дней. 
С учетом пороговых температур продолжительность периода роста мо
лоди атлантического лосося в северных реках России достигает 3 мес. По 
нашим данным, продолжительность роста молоди имеет возрастные осо
бенности, которые состоят в том, что раньше начинается и позже завер
шается рост младшевозрастных пестряток. В весенний период времен
ные различия между началом роста пестряток разного возраста незначи
тельны. Осенью разница между завершением роста сеголеток и старше-
возрастных пестряток может достигать двух, а то и трех недель. Особен
но отчетливо указанная выше тенденция проявляется в годы с теплым 
летом. Так, в 1977 г. узкие склериты по периметру чешуи у некоторых 
старшевозрастных пестряток р. Щугор начинали закладываться в середи
не августа, в то время как сеголетки имели «открытый край» чешуи до 
конца первой декады сентября. 
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Рис. 78. Зависимость линейных приростов молоди атлантического лосося от 
температуры воды (по: Мартынов, 1983; Драганов и др., 1990). 

а - первый, б - второй, в - третий годы жизни 
Fig. 78. Dependence of growth of Atlantic salmon parrs on water temperature 
a - first, б - second, в - third years of life (after: Martynov, 1983; Draganov et al., 1990) 

Между ростом молоди лосося и температурой воды в нерестовых ре
ках существует положительная зависимость (Мартынов, 1983; Драганов 
и др., 1990). Наиболее тесная связь между приростами длины и суммой 
тепла воды наблюдается в первый год жизни молоди (рис. 78). С возрас
том данная связь ослабевает, о чем свидетельствует снижение значений 
коэффициентов корреляции. Более высокая межгодовая зависимость ро
ста сеголеток от суммы тепла воды, по-видимому, обусловлена особен
ностями занимаемых стаций. В лососевых реках сеголетки приурочены к 
прибрежью, где за счет инсоляции в теплые солнечные годы вода про
гревается более интенсивно по сравнению с русловой частью, что при
водит к увеличению размаха межгодовых колебаний суммы тепла имен
но на стации, занимаемой сеголетками. Кроме того, в холодные дождли
вые годы стация сеголеток более подвержена негативным последствиям 
повышенной изменчивости уровенного режима. 

В холодноводньгх реках (Щугор) рост молоди по сравнению с тепло-
водными (Варзуга) в большей мере зависит от межгодовых колебаний 
теплосодержания вод. По-видимому, с этим связана низкая межгодовая 
изменчивость средних показателей длины и массы покатников варзуг-
ского лосося (см. гл. 3). 

Половые особенности роста пестряток. На нерестилищах пестрят-
ки представлены ювенильными самками, ювенильными и карликовыми 
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Таблица 88. Годовые приросты длины тела (над чертой - мм) и число склеритов (под 
чертой) на чешуе пестряток атлантического лосося р. Подчерем (наши данные) 
Table 88. Annual increases of body length (above line) and number of scleritis (under line) on 
scale of Atlantic salmon parr in the Podcherem River (our data) 

Возраст 

3+ 

3+ 

3+ 

Пол 

$$juv 

88 Juv 

88 карл 

п 

24 

27 

19 

Год жизни 

1-й 

М±т 

50,8±0,5 
6,6±0,2 
51,3±0.7 
7,0±0,2 

51,6±0.6 
7,1±0,3 

о 

2,5 
0,9 
1 4 
1,0 

1,1 

2-й 

М±т 

28.Ш.З 
10,5±0,4 
29.2±1.2 
10,9±0,3 

31.3±1.4 
11,7±0,3 

с 

6 ^ 
1,7 

^ 1 
1,5 

6,1 
1,4 

3-й 

М±т 

33.5±1.1 
8,5±0,2 

36.9±1.3 
9,2±0,2 

33.2±1.7 
8,8±0,4 

а 

1,1 
^ 7 
1,2 

7^5 
1,5 

Прирост 

М±т 

26.7±1.2 
7,5±0,3 

29.0±1.3 
7,8±0,2 

21.2±0.9 
6,0±0,2 

о 

6,1 
1,3 

1,2 

4,1 
0,9 

Примечание. Рыба отловлена неводом ячеей 4 мм в приводе с 19.08 по 24.08. 1979 г. 

самцами. Анализ результатов прямых наблюдений за ювенильными пест-
рятками (см. выше) свидетельствует об отсутствии половых различий в их 
размерно-весовых показателях и подтверждает имеющиеся в литературе. 

Во всех популяциях часть пестряток-самцов созревает по карликово
му типу. Выше на примере лосося рек Печоры, Варзуги, Йоканьги и По-
ноя показано, что карликовые самцы по размерам отличаются от своих 
ювенильных ровесников, причем в притоках Печоры их длина и масса 
достоверно ниже, а в реках Кольского п-ова выше, чем у неполовозрелых 
ровесников. Анализ роста двух групп самцов свидетельствует об отсут
ствии различий в их приростах вплоть до начала созревания. В бассейне 
Печоры созревание карликов сопряжено с замедлением их роста. Так, в 
р. Подчерем абсолютные значения приростов в год созревания у карли
ковых самцов оказались в среднем на 26,9 % ниже, чем у ювенильных, а 
на их чешуе откладывалось на 1,8 склерита меньше (табл. 88). Аналогич
ная картина наблюдается в других уральских притоках Печоры. В реках 
Кольского полуострова созревание самцов по карликовому типу сопро
вождается ускорением роста (см. табл. 67, 69, 81). 

Таким образом, на Севере России созревание самцов лосося по кар
ликовому типу в одних популяциях сопровождается замедлением, а в дру
гих - ускорением роста. В первом случае характер роста подобен боль
шинству туводных видов рыб (Мина, Клевезаль, 1976), а во втором мо
жет быть классифицирован как пубертатный. По нашим данным, ускоре
ние роста карликовых самцов при созревании характерно для популяций, 
воспроизводящихся в небольших реках, относительно недалеко отстоя
щих от морских районов нагула (Кольский п-ов), а замедление - в попу
ляциях протяженной речной системы (р. Печора), более чем на 2 тыс. км 
удаленной от основных районов нагула в море. В первой группе популя-
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Таблица 89. Доля рыб с «закрытым» краем речной зоны чешуи среди производителей и 
покатников атлантического лосося в реках Севера России (наши данные), % 
Table 89. The share offish with a «closed» edge in a river zone of scales in adult and smolt 
Atlantic salmon from the rivers of North Russia (our data), % 

JrCK3. 

Печора* 
Умба 
Варзуга 

Поной 

Йоканьга 

Кола 
Тулома 

Ура 
Западная 
Лица 
Печенга 

Возрастная группа 
2+ 

30,8 (133) 
5,1 (667) 
0,0 (128) 

0,0 (3) 
0,0 (5) 

28,6 (7) 
2,0(151) 
6,3 (16) 
0,0 (2) 

4,6(22) 

0,0 (9) 

4,6 (195) 

3+ 

60,5(314) 
73,7 (727) 
18,4 (3033) 
2,5 (527) 
15,2(545) 
2,1 (235) 
14,3 (7) 

15,5 (258) 
25,3 (998) 
32,3 (434) 

7,1 (84) 
33,2 (244) 

22,96 (135) 

37,95 (730) 

4+ 

78,1 (693) 
85,9(313) 
49,5 (535) 
15.6 (45) 

37,9 (1344) 
18,4 (267) 
37,2(113) 
39,3 (374) 
63,4 (388) 

64,8(1179) 
11,5 (156) 
59,2 (593) 

45,2 (416) 

64,3 (328) 

5+и> 

86,9 (99) 
85,7(21) 
66,7 (6) 

73,7 (281) 
56,3 (32) 

68,7 (182) 
57,3(110) 
73,0 (37) 
80,7(310) 
22,0 (50) 

79,2(351) 

77,3 (189) 

83,8 (68) 

В среднем 

73,9(1106) 
72,4(1194) 
20,3 (4241) 

2,9 (700) 
36,8 (2173) 
13,4 (539) 
55,6 (302) 
33,6 (749) 

33,6 (1574) 
59,6 (1939) 
10,96 (292) 
58,8 (1210) 

48,7 (749) 

41,9(1321) 

Примечание 

Производители 
-«-
-«-
Покатники 
Производители 
Покатники 
Производители, 1983 г. 
Производители, 1987 г. 
Производители 
-«-
Покатники 
Производители 

-«-

-«-

Примечание. В скобках указано количество экземпляров; * — рыба выловлена в устье главной реки. 

ций возрастной ряд карликовых самцов укладывается, а во второй выхо
дит за пределы колебаний речного возраста анадромных мигрантов. Дан
ное обстоятельство свидетельствует о преимущественно однократном со
зревании ювенильных самцов в реке в первом случае и об их повторном 
созревании - во втором. 

Рост покатников в период катадромной миграции. Скат молоди ат
лантического лосося в море непродолжителен по времени и укладьюается 
в один месяц, а массовая миграция продолжается не более двух недель. 
В этот период часть молоди растет (Неклюдов, 1987,1990; Долотов, 1997). 
Речные приросты в год ската в море имеются на чешуе у той или иной 
части рыб во всех исследованных нами популяциях. 

В некоторых реках индивидуальные приросты покатников в год ската 
могут достигать значений годовых приростов на стадии пестрятки. Со
отношение рыб с «закрытым» и «открытым» краем чешуи у покатников в 
разных северных реках России изменяется от доминирования первых в 
Печоре и Умбе до преобладания последних в реках Мурмана (табл. 89). 
Соответствующим образом изменяются и абсолютные значения прирос
тов длины тела, причем положительная связь между абсолютными зна
чениями приростов в год ската и длиной рек отсутствует. Наоборот, в 
самой протяженной речной системе (р. Печора) наблюдается наимень
шая доля покатников с приростами на чешуе и их абсолютными значени
ями, а в коротких реках Мурмана данные показатели достигают макси-
206 



мальных значений. Во всех популяциях среди младшевозрастных покат-
ников больше доля особей с «открытым» краем чешуи и большие значе
ния абсолютных приростов. Максимальные приросты имеют покатники 
самых младших возрастных групп, а минимальные - рыбы старшей воз
растной группы (Неклюдов, 1990; Черницкий, Лоенко, 1990; Долотов, 
1997; наши данные). Таким образом, возрастные особенности роста в 
период ската приводят к сглаживанию различий между средними разме
рами разновозрастных покатников. Средние показатели длины и, следо
вательно, массы у покатников крайних возрастных групп существенно 
сближаются. Выводы, полученные на основе анализа материалов обрат
ного расчисления роста по чешуе производителей, подтверждаются пря
мыми наблюдениями за мигрирующей в море молодью. 

Популяционные особенности роста молоди лосося в период покат-
ной миграции состоят в различной степени выраженности рассмотрен
ного выше феномена, крайние варианты которого демонстрируют мате
риалы по рекам Печора и Йоканьга (см. гл. 7). 

Межпопуляционные особенности роста. Сопоставление годовых 
приростов одновозрастных покатников из исследованных нами популя
ций лосося выявило существенные межпопуляционные различия между 
ними (рис. 79, табл. 29-41 Приложения). Можно выделить две группы 
популяций, различающиеся по характеру роста в речной период жизни. 
Более высокие показатели роста у лосося рек, впадающих в Баренцево 
море. Среди них во всех возрастных группах по темпу роста в речной 
период жизни доминирует лосось р. Йоканьги. Для беломорских рек ха
рактерен более низкий темп речного роста. Наименьшими показателями 
роста характеризуется варзугский лосось. 

Рост молоди лосося в экспериментальных условиях. В естествен
ных условиях рост молоди атлантического лосося имеет выраженный 
ритмический характер: интенсивный прирост длины и массы тела летом 
сменяется приостановкой роста и снижением массы тела зимой. Перио
дичность роста молоди определяется сезонными колебаниями климати
ческих условий, а его скорость — суммой тепла, аккумулированного тем 
или иным водным объектом в конкретных физико-географических усло
виях, и наследственными особенностями популяций. На рыбоводных 
заводах для интенсификации роста молоди лосося в качестве одного из 
методов используется подогрев воды (Яндовская, Казаков, 1974; Яндов-
ская и др., 1979), позволяющий получать покатную молодь в течение од
ного года вместо двух-трех в природе. При этом температурный режим 
существенно отличается от такового в естественных условиях прожива
ния выращиваемого объекта. Изучение особенностей роста «дикой» мо
лоди лосося в эксперименте представляет интерес для оценки эндоген
ных и экзогенных факторов роста. Такая возможность представилась при 
организации экспериментального выращивания молоди лосося р. Колы 
на Кислогубском экспериментальном участке ПИНРО (1984 - 1985 гг.) и 
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Рис. 79. Линейный рост атлантического лосося рек Севера России в речной период 
жизни. Результаты обратного расчисления по чешуе производителей и покатников. 

а - возрастная группа 3+М+: сверху вниз реки Печенга, Кола, Тулома, Лица, Ура, Печора, Поной, 
Умба, Чаваньга, Варзуга; б - возрастная группа 4+М+ : сверху вниз реки Йоканьга, Кола, Печора, 
Тулома, Печенга, Лица, Ура, Поной, Умба, Чаваньга, Варзуга 

Fig. 79. Liner growth of Atlantic salmon during fresh water period. Results of calculation by 
the scale of adult fish. To the left age group 3+M+ (from above down: the Pechenga, Kola, 
Tuloma, Litsa, Ura, Pechora, Ponoy, Umba, Chavanga and Varzuga Rivers), to the right age 
group 4+M+ (from above down: the Iokanga, Kola, Pechora, Tuloma, Pechenga, Litsa, Ura, 
Ponoy, Umba, Chavanga and Varzuga Rivers) 

Верхнетуломском рыбоводном заводе (Мартынов, Горшкова, 1986; Мар
тынов и др., 1998). 

Температура воды в период экспериментальных работ на Кислогубс-
ком участке колебалась от 5 до 18 °С, на Верхнетуломском рыбоводном 
заводе - от 6 до 15 °С (рис. 80). На протяжении почти всего периода 
вьфащивания молоди она превышала 10 °С и приближалась к оптималь
ным значениям для вида. Понижения температуры воды имели место во 
второй половине декабря и первой половине января на Кислогубском 
экспериментальном участке и были непродолжительны по времени. 

На Кислогубском экспериментальном участке молодь выращивали 328 
дней, на Верхнетуломском заводе - 313. Расхождение календарных сро-
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Рис. 80. Температура воды в экспериментальных бассейнах на Кислогубс-
ком участке (а) и Верхнетуломском рыбоводном заводе (б). Стрелками показа
ны сроки закладки узких склеритов на чешуе рыб (по: Мартынов и др., 1998) 

Fig. 80. Water temperature in the experimental pools on the Kislogubsky (a) 
and Verchnetulomskiy (6) hatcheres. Pointers shown time of occurrence of narrow 
sclerites on the scales offish (after: Martynov at al., 1998) 



Рис. 81. Линейный (1) ивесовой (2) 
рост молоди атлантического лосося на 
Кислогубском участке (а) и Верхнету-
ломском рыбоводном заводе (б) (по: 
Мартынов и др., 1998) 

Fig. 81. Liner (1) and weight (2) 
growth of Atlantic salmon parrs on the 
Kislogub-sky (a) and Verchnetulomskiy 
(6) (after: Martynov at al., 1998) 

ков выращивания рыб объясня
ется выклевом личинок в раз
ные месяцы, так как в первом 
случае икра инкубировалась 
при естественном температур
ном режиме, а во втором при
менялся подогрев воды. 

К концу периода выращива
ния средняя масса молоди на 
Кислогубском участке состави
ла 12,1 г при средней длине по 
Смитту 120 мм, а на Верхнету-

ломском рыбоводном заводе соответственно 6,53 г и 79 мм. Наибольшие 
приросты массы и длины рыб наблюдались во второй половине экспе
риментальных работ (рис. 81). На Кислогубском экспериментальном уча
стке рост рыб приостанавливался зимой с ноября 1984 г. по конец января 
1985 г., несмотря на положительные температуры воды (от 5 до 14 °С), 
полноценные рационы и хорошую поедаемость рыбами корма. В этот 
период масса тела рыб снижалась, в то время как средние показатели дли
ны находились на одном уровне. 

Во избежание негативных последствий от частых манипуляций с ры
бами контрольное взвешивание и измерение осуществляли через относи
тельно длительные промежутки времени, вследствие чего кривые роста 
имеют сглаженный характер и не отражают особенности роста за корот
кие промежутки времени. В связи с этим для изучения ритмики роста рыб 
нами были проанализированы сроки и условия закладки на чешуе рыб 
узких склеритов, отражающих замедление их роста (Мартынов, Горшкова, 
1986; Мартынов и др., 1998). 

На Кислогубском участке на чешуе молоди выявлено пять зон роста, 
разграниченных четырьмя кольцами из одного-трех узких склеритов. Пер
вое кольцо формировалось у 49 % рыб при средней длине тела 32 см 
(табл. 90) в первой декаде июля, когда суточные значения температуры 
воды колебались в пределах 13-15 °С. Второе кольцо было четко выра
жено на чешуе всех исследованных рыб и закладывалось в середине сен
тября при температуре воды 15 °С по достижении рыбами средней дли-
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Таблица 90. Число склеритов в зонах роста чешуи и расчисленные длины молоди 
атлантического лосося р. Колы, выращенной на Кислогубском экспериментальном 
участке (по: Мартынов и др., 1998) 
Table 90. The number of sclerites in the scale zones and back calculated length of young 
Atlantic salmon from the Kola River reared on the experimental farm of Kislogubsky hatchery 
(after: Martynov et al., 1998) 

Зона 
роста 

I 
II 
III 
IV 
V 

n 

48 
91 
24 
17 
29 

Число склеритов в зоне роста 
М±т 

4,3±0,12 
6,7±0,21 
3,4±0,17 
6,8±0,48 
9,24.0,64 

lim 

3-7 
2-12 
2-5 
5-11 
4-16 

Длина рыб АС, мм 
М±т 

31,9±0,47 
41,2±0,57 
47,2±1,01 
71,6±2,83 
98,0±2,37 

lim 

27-41 
29-51 
36-57 
51-92 

63-125 

ны 42 мм. После кратковременной приостановки в сентябре рост рыб 
возобновился и продолжался до конца октября. В конце октября - начале 
ноября рост рыб прекратился в результате снижения температуры воды и 
возобновился лишь в начале января. Остановка роста молоди лосося в 
ноябре-декабре сопровождалась закладкой узких склеритов, сформиро
вавших у 73 % рыб третье дополнительное кольцо. И, наконец, четвертое 
кольцо из одного-двух узких склеритов образовалось на чешуе экспери
ментальных рыб в конце февраля-начале марта при температуре воды 
12—13 °С при средней длине 69 мм. 

Аналогичная ритмика роста молоди Кольского лосося наблюдалась в 
условиях повторного эксперимента на Верхнетуломском рыбоводном за
воде (табл. 91). Длины рыб в конце формирования зон суженых склери
тов оказались близкими в условиях обоих экспериментов, несмотря на 
различия в календарных сроках проведения работ, температурном режи-

Таблица 91. Число склеритов в зонах роста чешуи и расчисленные длины молоди 
атлантического лосося р. Колы, выращенной на Верхнетуломском рыбоводном заводе 
(по: Мартынов и др., 1998) 
Table 91. The number of sclerites in the scale zones and back calculated length of young 
Atlantic salmon of the Kola River reared on the Upper Tuloma hatchery (after: Martynov at al., 
1998) 

Зона роста 

I 
II 
III 
IV 
V 

n 

78 
55 
22 
23 
22 

Число склеритов в зоне роста 

M±m 

4,1±0,11 
5,0±0,18 
5,3±0,28 
4,9±0,28 
4,44=0,44 

lim 

2-7 
2-7 
3-8 
3-8 
1-9 

Длина рыб АС, мм 

М±т 

30,84:0,37 
42,3±0,80 
58,7±2,22 
72,1±1,57 
87,0±3,34 

lim 

23-37 
34-53 
44-75 
57-86 

67-129 
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Таблица 92. Число склеритов в годовых зонах роста чешуи и расчисленные длины «диких» 
пестряток атлантического лосося р. Колы (по: Мартынов и др., 1998) 
Table 92. The number of sclerites in the annual zones of scale and back calculated length of 
«wild» Atlantic salmon parr in the Kola River (after: Martynov et al., 1998) 

Годовая 
зона роста 

I 
II 
III 
IV 

п 

40 
40 
23 
2 

Число склеритов в зоне роста 
М±т 

7,1±0,24 
10,8±0,32 
11,0±0,39 
11,0±2,00 

lim 

4-10 
6-14 
8-15 
9; 13 

а 

1,48 
1,97 
1,89 
2,83 

Длина рыб АС, мм 
М±т 

41,3±0,91 
77,8±2,20 
115,3±2,96 
137,5±0,50 

lim 

30-52 
55-107 
93-135 
137;138 

с 

5,66 
13,77 
14,21 
0,71 

ме инкубации икры и выращивания молоди. В обоих случаях на чешуе 
молоди можно было выделить пять зон роста, разграниченных четырьмя 
кольцами из суженных склеритов. В большинстве случаев зоны узких скле
ритов, показывающие замедление роста рыб, формировались при высо
ких температурах воды. 

Не исключено, что первое кольцо отражает замедление роста, связан
ное с морфогенезом при переходе от личиночной стадии к мальковой. 
Аналогичные кольца могут формироваться на чешуе части рыб в естествен
ных условиях (см. гл. 2). Второе кольцо формируется у всех эксперимен
тальных рыб при длине, соответствующей длине годовиков Кольского ло
сося в естественных условиях (табл. 92), третье — лишь у части особей и, 
видимо, является дополнительным, отражая замедление роста рыб при 
понижении температуры воды в эксперименте. Интересно, что четвертое 
кольцо, как и второе, формировалось у всех экспериментальных рыб при 
длине, соответствующей длине двухгодовиков в естественных условиях. 

Годовые приросты молоди лосося, особенно в первый год жизни, 
положительно коррелируют с суммой градусо-дней воды (Мартынов, 
1983; Драганов и др., 1990). На Кислогубском экспериментальном участ
ке ко времени образования второго кольца она составила 1597 градусо-
дней, а за период роста рыб от времени закладки второго до формирова
ния четвертого кольца - 1673. При повторном эксперименте в 1986 г. на 
базе Верхнетуломского рыбоводного завода за периоды формирования со
ответствующих колец эта сумма составила 1559 и 1631 градусо-дней. 

По данным службы ГМС (1429-й км Октябрьской железной дороги), 
среднегодовая температура воды в р. Коле составила 1529,2±33,2 граду
со-дней (п = 25 лет) при годовых колебаниях от 1170 до 1802. Совпаде
ние суммы тепла, по достижении которой у экспериментальных рыб про
исходила закладка второго и четвертого колец, со средней многолетней 
суммой тепла в их «родной» реке позволяет предположить, что в процес
се исторического становления в популяции Кольского лосося сложился 
генетически закрепленный тип циклов развития молоди, «притертый» к 
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конкретным абиотическим условиям обитания. В этом случае замедле
ние роста рыб в эксперименте при благоприятных для роста внешних 
условиях при достижении ими характерных для дикой популяции линей
но-весовых параметров в конце нагульного сезона можно объяснить на
следственной обусловленностью цикличности онтогенеза. 

В отличие от южных районов ареала, например рек Прибалтики, где 
средний возраст покатной молоди составляет 1,8 года (Митанс, 1975), в 
северных реках длительность речного периода жизни лосося значитель
но выше - до 4,7 года и более (Кузьмин, Смирнов, 1982; Мартынов и др., 
1988; Power, 1969; и др.). Соответственно на севере ареала молодь в сво
ем развитии до покатного состояния проходит большее число годовых 
циклов развития, характеризующихся чередованием периодов интенсив
ного роста летом и его приостановки в зимние месяцы. 

В северных реках продолжительность роста молоди лосося, как пра
вило, не превышает 3 мес. (с середины июля до середины сентября). Се
голетки лосося р. Мирамичи (Канада) предпочитают температуру около 
17 °С (Javaid, Anderson, 1967). Наиболее интенсивный рост молоди на
блюдается в интервале температур 13-16 °С (Dwyer, Piper, 1987). Если 
выращивать Кольскую молодь лосося при таких температурах, то для на
бора среднегодовой суммы тепла, характерной для р. Колы (1529 граду-
со-дней), потребуется примерно три месяца, т. е. за этот отрезок времени 
в экспериментальных условиях могут быть получены среднегодовые при
росты длины и массы рыб, характерные для популяции в естественных 
условиях. 

В естественных условиях рост молоди лосося в конце нагульного пе
риода прекращается при снижении температуры воды до 7 °С (Allen, 1969; 
Мартынов, 1983). При выращивании молоди периоду относительного 
физиологического покоя рыб, сопровождающегося приостановкой их ро
ста, должна соответствовать пониженная температура воды. В естествен
ных условиях она близка к О °С. Хотя обоснование температурного режи
ма и длительности периода покоя при искусственном выращивании рыб 
требует дополнительных исследований, очевидно, что при ускоренном 
выращивании холодноводных рыб следует учитывать популяционные 
особенности годовой ритмики их роста. 

Ускоренное прохождение наследственно детерминированных годовых 
циклов роста приводит к сокращению хронологического возраста рыб, в 
то время как их биологический возраст не изменяется. У большинства 
акселерированной молоди Кольского лосося второе и четвертое кольца на 
чешуе, скорее всего, отражают их биологический возраст (2+ по аналогии 
с «дикой» молодью), в то время как их хронологический возраст соответ
ствует одному году (1-)- По-видимому, аналогичное толкование было бы 
уместно при объяснении расхождения хронологического (1-) и опреде
ленного по чешуе (4-) возраста покатника атлантического лосося, выра
щенного в заводских условиях в Норвегии (Shearer, 1989, plate 31). 



Глава 5 

ПИТАНИЕ И ПИЩЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ В РЕЧНОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 

В экосистемах горных и полугорных рек атлантический лосось зани
мает специфическую экологическую нишу, которую можно оценить, рас
смотрев видовой состав и трофическую структуру ихтиоценозов на его 
нерестилищах. 

5.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБ В ЛОСОСЕВЫХ 
РЕКАХ СЕВЕРА РОССИИ 

В лососевых реках Европейского Севера России в пределах нересто
вого района атлантического лосося встречается (встречалось) 26 видов 
рыб и рыбообразных, систематическая принадлежность которых приво
дится по Аннотированному каталогу круглоротых и рыб... (1998). Шесть 
видов относятся к семейству лососевых (Salmonidae): атлантический ло
сось (Salmo salar L.), кумжа (Salmo trutta L.), арктический голец (Salvelinus 
alpinus (L.), обыкновенный таймень (Huho taimen Pall.), горбуша 
(Oncorhynchus gorbusha Walbaum); один - к сем. сиговых (Coregonidae): 
сиг (Coregonus lavaretus L.); один - к сем. корюшковых (Osmeridae): азиат
ская зубатая корюшка (Osmerus mordax Mitchill); два - к сем. хариусовых 
(Thymallidae): европейский (Thymallus thymallus L.) и сибирский (Th. arcticus 
Pall.) хариус; один - к сем. щуковых (Esocidae): щука (Esox lucius L.); пять -
к сем. карповых (Ciprinidae): язь (Leuciscus idus L.), обыкновенный елец 
(Leuciscus leuciscus L.), плотва (Rutilus rutilus L.), пескарь (Gobio gobio L.), 
обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus L.); один - к сем. балиторовых 
(Balitoridae): усатый голец (Barbatula barbatula L.); один - к сем. налимо-
вых (Lotidae): налим (Lota lota L.); два - к сем. колюшковых (Gasterosteidae): 
девятииглая (Pungitius pungitius L.) и трехиглая (Gasterosteus acyleatus L.) 
колюшка; два - к сем. окуневых (Percidae): обыкновенный ерш 
(Gimnocephalus cernuus L.), речной окунь (Perca fluviatilis L.); один - к 
сем. камбаловых (Pleuronectidae): речная камбала (Platichthys flesus L.); 
один - к сем. керчаковых (Cottidae): обыкновенный подкаменщик (Cottus 
gobio L.) и два - к сем. миноговых (Petromizontidae): тихоокеанская 
(Lethenteron japonicum Martens) и сибирская (L. kessleri Anikin) миноги. 

Кумжа обычна или многочисленна в водоемах бассейна Белого моря, 
в бассейне Баренцева моря распространена в реках, впадающих в Чеш-
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скую губу и несколько восточнее нее (Махров, 1999). Отсутствует в систе
мах таких крупных рек, как Печора, Мезень, Северная Двина и Онега (Зве
рева и др., 1955; наши данные). В составе ихтиофауны Пинеги, правобе
режного притока Северной Двины, кумжа, видимо, указана ошибочно 
(Смирнов, 19356), поскольку эту рыбу здесь никогда не вылавливали (ус
тное сообщение сотрудников СевПИНРО СВ. Кулиды и А.К. Козьмина). 

Кумжа представлена различными экологическими формами: от про
ходных до жилых популяций. Особого упоминания заслуживает жилая 
речная форма кумжи р. Йоканьги. По нашим данным, она занимает эко
логическую нишу, которую в большинстве лососевых рек оккупирует ев
ропейский хариус, и вступает во взаимодействие с молодью лосося не 
только как потенциальный пищевой конкурент, но и хищник. Проходная 
форма кумжи использует для воспроизводства в основном верховья ло
сосевых рек и мелкие притоки, в которых лосось обычно не нерестится. 
Ручьевая форма кумжи населяет мелкие ручьи и притоки лососевых рек. 

Обыкновенный таймень обитал в лососевой р. Илыч (бассейн Пе
чоры), но к середине 80-х гг. прошлого столетия был истреблен в процес
се «биологической мелиорации» (Теплов, 1951; Буков, 19906). Уловы тай
меня в реке с 1954 по 1963 г. колебались от 0,5 до 49,0 ц, в среднем со
ставляя в год 9,97 ц (Буков, 1990а). 

Дальневосточная горбуша с 1956 г. интродуцируется в бассейнах 
Баренцева и Белого морей и периодически в больших количествах захо
дит в лососевые реки региона (Азбелев и др., 1962; Суркова, 1966; Кузь
мин, 19816; Зубченко и др., 2004), встречаясь не только в малых и сред
них водотоках, но и в таких крупных реках, как Печора, на удалении более 
1000 км от моря (Мартынов, Чистобаева, 1974; данные «Комирыбвода»). 
В реках производители горбуши отстаиваются в тех же ямах и откладыва
ют икру на тех же нерестилищах, что и производители лосося. При высо
кой численности интродуцента в малых реках Кольского п-ова между про
изводителями лосося и горбуши, по мнению О.Г. Кузьмина (1976), может 
проявляться территориальная конкуренция. 

Арктический голец в небольших количествах заходит в лососевые реки 
Мурмана и бассейна Чешской губы Баренцева моря (Кузьмин, 1985; Дани-
ленко, 1964). Лишь в р. Варзина (Кольский п-ов) проходной голец много
числен и имеет промысловое значение (Нестеров, 1985а). В крупных реках 
бассейна Белого моря голец отсутствует. В бассейне Печоры (р. Кожим) 
отмечена жилая озерно-речная форма гольца (устное сообщение В.И. Поно
марева). Жилая озерная форма гольца обычна в баренцевоморском регионе 
Кольского п-ова и встречается в озерах Полярного и Приполярного Урала. 

Сиг в притоках крупных лососевых рек (Печора, Мезень, Северная 
Двина) образует жилые популяции, ареалы которых перекрываются с та
ковым молоди лосося (Сидоров и др., 2003). Проходные сиги нерестятся, 
как правило, в низовьях рек и не входят в соприкосновение с молодью 
атлантического лосося. 
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Корюшка заходит на нерест в большинство лососевых рек региона, за 
исключением крупных речных систем, но не поднимается высоко и не 
оказывает влияния на молодь атлантического лосося. 

Европейский хариус является одним из доминирующих видов на 
нерестилищах атлантического лосося и обитает практически во всех ло
сосевых реках региона. Исключение составляют р. Йоканьга на Кольском 
п-ове, в которой нишу хариуса занимает жилая речная форма кумжи, и 
ряд малых лососевых рек Мурмана (Кузьмин, 1984). Биотопическое рас
пределение хариуса в лососевых реках подвержено возрастной, сезон
ной и локальной изменчивости. Сеголетки придерживаются прибрежья, 
рыбы старших возрастных групп - центральных участков русла. Круп
ный хариус на порожистых участках рек использует укрытия за валуна
ми. В летний период он кормится на порожистых участках рек совместно 
с молодью атлантического лосося. Поздней осенью покидает пороги и 
скапливается на плесах, предпочитая их верхние по течению участки. 
В системах крупных рек после нереста в магистральной реке хариус под
нимается на летний нагул в верховья, заходя в мелкие притоки и ручьи. 
Осенью, перед ледоставом, скатывается из мелких водотоков в основные 
(более крупные) реки. В подледный период хариус встречается на раз
личных по гидрологическим условиям участках реки (Пономарев и др., 
1998). Однако максимальные значения показателей его плотности в зим
ний период отмечены на участках реки с замедленным течением. 

Сибирский хариус встречается, наряду с европейским, в ряде лососе
вых рек Полярного и Приполярного Урала в бассейне р. Усы, притоке 
Печоры (Соловкина, 1975). 

Обыкновенная щука населяет все без исключения лососевые реки 
Европейского Севера России. Ее численность на НВУ атлантического ло
сося в разных реках существенно варьирует и зависит от степени выра
женности плесовых участков, русловых озер и развития придаточных 
водоемов. 

Язь в пределах нерестилищ атлантического лосося крайне малочис
лен и встречается на нижних по течению участках лососевых рек (Мар
тынов, 1983). 

Обыкновенный елец довольно широко представлен на нерестили
щах атлантического лосося в бассейнах Мезени и Северной Двины, обы
чен в р. Варзуге и отсутствует в лососевых реках бассейна Печоры. 

Плотва, так же как язь, в небольшом количестве встречается на ниж
них участках нерестилищ лосося. Нами отмечена в верховьях р. Ильи (при
ток Печоры) в районе впадения р. Кожим-ю. 

Пескарь, по нашим данным, является обычным видом на НВУ лосося 
в верхнем течении Мезени. На НВУ печорского лосося так же отсутству
ет, как и в большинстве других лососевых реках региона. 

Обыкновенный гольян распространен повсеместно и является од
ним из доминирующих видов на НВУ атлантического лосося. В соответ-
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ствии с нашими данными по занимаемым биотопам и этологическим 
признакам можно выделить три формы этого вида: прибрежную стай
ную, русловую стайную и русловую одиночную. Первая стайками до не
скольких сот и более особей придерживается зарослей высшей водной 
растительности в прибрежье, где скорость течения замедлена, постоянно 
находится в толще воды. В случае опасности особи в стае рассыпаются в 
разные стороны, чтобы за пределами опасной зоны вновь собраться вме
сте. Стайная русловая форма, обычно по несколько десятков в стае, при
держивается придонных слоев воды в русловой части порогов со сред
ними скоростями течения. Одиночные гольяны обитают в русловой час
ти порогов при скоростях течения до 2 м/с и придерживаются каменис
того дна. При опасности одиночный гольян делает зигзагообразный бро
сок длиной до 1-1,5 м и укрывается под камнями. Их поведение настоль
ко похоже на поведение сеголеток и младших пестряток атлантического 
лосося, что их легко можно спутать. Эти формы гольянов мы наблюдали 
в реках Щугор (приток Печоры), Вымь (бассейн Северной Двины) и Вар-
зуга (Кольский п-ов). Численное соотношение форм гольяна варьирует в 
разных реках. 

Усатый голец широко распространен в бассейне Печоры, менее мно
гочислен в бассейнах Мезени и Северной Двины и малочислен в лососе
вых реках Кольского п-ова. В годы с жарким летом отмечается частичная 
гибель гольца от температурного шока (Мартынов, 1983). 

Налим - характерный компонент ихтиоценозов во всех лососевых 
реках. В большинстве рек он представлен мелкой формой; более крупные 
особи встречаются в лососевых притоках Печоры и Северной Двины. 
В годы с жарким летом в лососевых реках Урала налим может гибнуть от 
перегрева воды. Например, в июле 1977 г. наблюдалась массовая гибель 
налима в нижнем течении р. Щугор (50 - 70 км от устья), когда вода про
гревалась до 24 °С (Мартынов, 1983). Прогрев воды до летальных темпе
ратур, по-видимому, является фактором, лимитирующим его численность 
в лососевых реках. 

Девятииглая колюшка встречается в небольших количествах на ниж
них участках нерестилищ лосося. Нами отмечена в реках Мезень и Пе
чорская Пижма. 

Трехиглая корюшка является обычным видом в малых лососевых 
реках Кольского п-ова (Кузьмин, 1984). 

Обыкновенный ерш обитает в основном на нижних участках нерес
тилищ лосося. На р. Илыч (приток Печоры) распространен в магистраль
ном русле реки до верховий. Большей частью малочислен. 

Речной окунь обитает на участках лососевых рек с замедленной ско
ростью течения и развитой системой придаточных водоемов. Числен
ность невысока. 

Речная камбала в небольших количествах присутствует на НВУ ме
зенского лосося (Соловкина, 1975; наши данные). 
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Бычок-подкаменщик, занесенный в Красную книгу России, широко 
распространен на нерестилищах лосося в бассейнах рек от Урала до Ти-
мана и не отмечен в реках Кольского п-ова. Обитает совместно с моло
дью лосося на порожистых участках рек и заселяет мелкие ручьи, которые 
не используются молодью лосося для нагула. Отмечена гибель подкамен
щика в годы с жарким летом (Мартынов, 1983). 

Тихоокеанская минога заходит на нерест практически во все лосо
севые реки региона (Аннотированный каталог..., 1998). Наиболее много
численна в бассейне Мезени, где имеет промысловое значение (Солов-
кина, 1975). Пескоройки этого вида встречены нами на нерестилищах 
атлантического лосося в бассейне Мезени и в реках Пижма и Илыч (бас
сейн Печоры). 

Сибирская минога обитает в ручьях в бассейне Печоры (Берг, 1948; 
Аннотированный каталог..., 1998), отмечена в бассейне Вычегды. Воз
можно, в небольших количествах встречается на нерестилищах атланти
ческого лосося на крайнем востоке ареала. 

Анализ видового состава ихтиоценозов и распределения рыб в лосо
севых реках Севера России свидетельствует о том, что на порожистых 
участках совместно с молодью атлантического лосося обитают предста
вители ограниченного числа видов рыб (Приложение, табл. 42). В лосо
севых реках Урала, Тимана и Северных Увалов к ним относятся европей
ский хариус, гольян, бычок-подкаменщик и голец усатый. В верховьях 
Мезени приведенный выше список видов следует дополнить пескарем, а 
в средних и малых лососевых реках баренцевоморского и беломорского 
побережий от Печоры до Поноя - молодью кумжи, биотоп которой в оп
ределенной мере перекрывается с биотопом молоди атлантического ло
сося. В ряде лососевых рек Мурмана из основного списка выпадает евро
пейский хариус, которого в р. Йоканьга замещает речная форма кумжи, 
отличающаяся от ручьевой крупными размерами (до 2 кг и более), а в 
р. Варзино - молодь арктического гольца. 

5.2. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЛОСОСЕВЫХ РЕК 

Сообщества водных беспозвоночных в лососевых реках характеризу
ются достаточно высоким видовым разнообразием. В наиболее изучен
ной в фаунистическом отношении р. Щугор (Северный Урал) выявлено 
529 видов и форм беспозвоночных (Шубина, 1986). Основу населения 
донных ценозов северных лососевых рек России составляют генератив
но-водные насекомые из отрядов двукрылых (Diptera: сем. хирономиды 
(Chironomidae)), мошек (Simuliidae), поденок (Ephemeroptera), ручейников 
(Trichoptera), веснянок (Plecoptera) на стадиях морфогенеза от личиноч
ной до имагинальной, а также моллюски (Mollusca) (Заболоцкий, 1959; 
Корнилова, Летовальцева, 1964; Шубина, Мартынов, 1977; Лешко, 1983; 
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Рис. 82. Соотношение систематических групп беспозвоночных по численности и 
биомассе в бентосе лососевых рек Европейского Севера России: р. Мезень—Лешко, 1996; 
р. Печорская Пижма - Лешко и др., 1996; р. Онега - Шубина и др., 1990 

Fig. 82. Ratio of different systematic groups of invertebrates in the bentoth in salmon rivers 
in the European North of Russia, %. The Mezen' River-Leshko, 1996; the PechorskayaPizhma 
River - Leshko et al., 1996; the Onega River - Shubina et al., 1990 

Шустов, 1983; Шубина, 1986; и др.). В составе малакофауны ряда лососе
вых рек Кольского п-ова присутствует европейская жемчужница 
(Margaritifera margaritiferd), которая состоит в симбиотических отноше
ниях с лососем (Зюганов и др., 1993; 1988). Моллюск образует колонии и, 
будучи биофильтратором, способствует улучшению качества воды, а ло
сось, являясь промежуточным хозяином глохидий моллюска, способству
ет расселению и поддержанию численности последнего. 

Представители указанных выше систематических групп беспозвоноч
ных, составляющих основу кормовой базы рыб, формируют ядро лито-
реофильных ценозов на нерестилищах лосося во всех северных реках Рос
сии (рис. 82). В пределах основных элементов русла рек качественные и 
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количественные показатели зообентоса выше на порожистых участках по 
сравнению с плесовыми (Шубина, 1986). В верхнем течении горных рек 
отмечается повышение биомассы зообентоса и изменение характера его 
распределения в русле. Так, в нижнем и среднем течении р. Щугор, глав
ного лососевого притока Печоры, биомасса зообентоса больше в прибре
жье, а в верхнем - в медиальной части русла (Шубина, 1986). Положи
тельная корреляция биомассы бентоса с уклоном русла рек связана с по
вышением в верховьях доли биотопов стабильного галечнико-валунного 
грунта, на котором формируются наиболее продуктивные ценозы мохо
вых обрастаний (Шубина, 1986). 

Наибольшего развития литореофильный комплекс бентических орга
низмов достигает в июле-августе, совпадая с максимальным летним про
гревом воды (Шустов, 1983; Шубина, 1986). В начальный период ледо
става биомасса зообентоса снижается, увеличиваясь к его концу за счет 
зимнего индивидуального роста гидробионтов (поденок, ручейников и, 
особенно, веснянок) до уровней, превышающих осенние показатели. После 
вскрытия рек ото льда и массового вылета имаго биомасса зообентоса 
понижается до минимальных значений в конце июня (Шубина, 1986). 

Особый интерес представляет характеристика гидробиологического 
режима лососевых рек в период ската молоди лосося прежде всего тем
пературные пороги вылета амфибиотических насекомых. В зависимости 
от температурного режима вылет одних и тех же видов в разные годы 
может происходить со сдвигом до двух недель (Лоскутова, 1999). В сред
нем течении лососевой р. Большая Сыня (приток Печоры третьего по
рядка) массовый вылет имаго отмечен в середине июня (вторая полови
на гидрологической весны в условиях Приполярного Урала) при темпе
ратуре воды 12,6 °С (Loskutova, 2002). При данной температуре, соответ
ствующей условиям начала массового ската молоди лосося в северных 
реках России (см. гл. 3), наблюдался вылет пяти видов поденок (Siphlo-
nurus lacustris, S. alternatus, Parameletus chelifer, Heptagenia sulfurea, 
Ephemerella aurivilli), двух видов веснянок (Amjinemura borealis, Leuctra 
digitata) и четырех видов ручейников (Policentropus flavomaculatus, 
Hagenella clathrata, Apatania stigmatella, Potamophylax latipennis). Совпа
дение температурных условий массового вылета целого ряда видов на
секомых и ската молоди лосося являются важной особенностью «мигра
ционного окна», которая приводит к тому, что покатная миграция молоди 
совершается на кормовой волне. Данное обстоятельство имеет большое 
значение при скате молоди в системах крупных лососевых рек. 

Количественные показатели зообентоса (численность и биомасса) ис
пользуются рядом авторов для классификации лососевых рек по уровню 
кормности, выделяя реки или их участки с низкой, средней и высокой кор-
мностью (Albrecht, 1959; Mills, 1964; Шустов, 1983). Согласно классифика
ции Ю.А. Шустова (1983), лососевые реки Севера России можно отнести 
к лососевым водоемам со средней и низкой кормностью. В летние меся-
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цы в период массового.развития амфибиотических насекомых количе
ственные показатели зообентоса колеблются в довольно широких преде
лах: по численности — от 1,0 до 258,2 тыс. экз/м2, по биомассе - от 0,5 до 
15,5 тыс. г/м2 (Заболоцкий, 1959; Корнилова, 1967; Шустов, 1983; Шуби
на, 1986; Зубченко и др., 19916; Лешко, 1996; Лешко и др., 1996; и др.). 

Указанные выше авторы отмечают слабое развитие зоопланктона в 
пределах нерестилищ лосося и привязанность низших ракообразных к 
бентическим сообществам. Высокие количественные показатели зооплан
ктона на нерестилищах, характерные для озерно-речных систем Карелии, 
поддерживаются на прилегающих к нижним бьефам озер участках рек 
благодаря выносу ракообразных из озерных ценозов. По мере удаления 
от озера показатели снижаются, приближаясь к типичным для безозер
ных рек (Круглова, 1976,1978; Круглова, Шустов, 1976; Шустов, 1983). 

Важным элементом гидробиологического режима лососевых рек яв
ляется перенос бентических беспозвоночных в толще воды (Waters, 1962, 
1972; Леванидов, Леванидова, 1981; Богатов, 1979, 1984; Шубина, 1979, 
1986; Шустов, 1983; Шубина, Мартынов, 1990; и др.). Под дрифтом в гид
робиологической литературе подразумевается как само явление переноса 
беспозвоночных водным потоком, так и состав и структурные характери
стики биоты, мигрирующей вниз по течению. Оставляя за рамками дан
ной работы вопросы происхождения, источников формирования и роли 
дрифта в функционировании сообществ водных беспозвоночных, рассмот
рим его роль как источника формирования кормовой базы рыб. Благода
ря дрифту на порожистых участках лососевых рек формируется трофи
ческий поток, который играет важную роль в экологии питания молоди 
лосося и ряда других видов рыб. Состав и количественные показатели 
дрифта определяются структурными характеристиками бентоса, а в лет
ний период в него включаются имаго насекомых (Шустов, 1983; Шубина, 
1986). Высокое значение бентосных форм в воздушной фракции дрифта 
послужило предпосылкой для отказа при его классификации от терми
нов «автохтонный» и «аллохтонный» в пользу «водная» и «надводная» 
фракции дрифта (Шустов, 1983). Дрифт водных беспозвоночных имеет 
выраженную суточную динамику с максимальным ночным пиком мигра
ции (Шустов, 1983,1995; Шубина, 1979,1986; и др.). В р. Мезени в тече
ние двух последовательных лет отмечена устойчивая двухвершинная кри
вая суточной динамики дрифта: один из пиков приходился на ночные, а 
второй - на полуденные часы (Гурович, 1995). Полуденный пик числен
ности дрифта формировали олигохеты и копеподы. 

Перенос водных беспозвоночных потоком воды происходит в тече
ние всего года. В подледный период, как и в летние месяцы, также выра
жен ночной пик миграции беспозвоночных (Шубина, Мартынов, 1990). 
Сезонные различия в составе дрифта обусловлены сезонной изменчи
востью состава зообентоса (Шустов, 1983; Шубина, 1986). Например, 
максимальное развитие веснянок в зимние месяцы (Лоскутова, 1999) при-
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водит к доминированию данной группы в подледном дрифте. Констати
руя зависимость состава дрифта от состава бентоса, следует указать, что в 
миграцию в толще воды в первую очередь вовлекаются животные с низ
ким удельным весом. В частности, в дрифте не отмечены виды ручейни
ков, имеющие тяжелые песчаные домики (Шубина, 1986). 

53.ПИТАНИЕ ИПИЩЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЫБ НА НЕРЕСТИЛИЩАХ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Реки в пределах нерестилищ лосося представляют собой относитель
но небольшие по размерам водоемы с ограниченными кормовыми ресур
сами. В этих условиях особенности трофической и пространственной 
структуры молоди лосося могут рассматриваться как приспособление для 
более эффективного использования этих ограниченных ресурсов во вза
имодействии с другими видами рыб. 

5.3.1. ПИТАНИЕ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

В речной период жизни молодь лосося потребляет широкий спектр 
кормовых объектов. В североуральской р. Щугор в пищевом комке пест
ряток выявлено 86 видов водных беспозвоночных и 65 видов водорос
лей (Шубина, 1986). В летний период существенную роль в питании мо
лоди играют имаго наземных насекомых (Мартынов, 1983; Владимирс
кая, 1957; Заболоцкий, 1959; и др.), а старшевозрастные пестрятки могут 
питаться рыбой и моллюсками (Никольский и др., 1947; Владимирская, 
1957; Мартынов, 1983; и др.). Пестрятки используют практически все 
доступные формы водных животных, и то обстоятельство, что основу их 
рациона составляют доминирующие в зообентосе представители огра
ниченного числа систематических групп беспозвоночных, не может быть 
достаточной причиной для отнесения пестряток лосося к экологической 
группе стенофагов (Митанс, 1975). По характеру трофической структуры 
молодь в речной период жизни является эврифагом. 

В естественных условиях личинки атлантического лосося переходят 
на внешнее питание, находясь в межгалечниковых пространствах нерес
тового гнезда, когда доля желтка от массы тела снижается до 8—14 % (Ни
кифоров, 1959а). У балтийского лосося период смешанного питания ко
роткий либо отсутствует, и обеспеченность пищей личинок в этот пери
од не может оказывать большого влияния на эффективность естествен
ного воспроизводства (Митанс, 1975). В р. Поной личинки лосося оста
ются в нерестовом гнезде в течение 30-50 суток после выклева, и за это 
время их средняя длина увеличивается на 8,4 мм - с 18,2 до 26,6 мм (Гри-
нюк, Шустов, 1977). В р. Варзуге подросшие мальки начинают расселять
ся из нерестового гнезда, используя межгалечниковые пространства (Ве-
селов, Калюжин, 2001). 
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Таким образом, ранний этап постнатального развития молоди атлан
тического лосося проходит под покровом каменисто-галечникового грунта 
нерестовых участков лососевых рек. Для личинок понойского лосося, 
пребывающих в нерестовых гнездах (26 июня 1963 г.), установлен этап 
смешанного питания. В пище личинок, имевших желточный мешок мас
сой 2,1 % от массы тела, присутствовали нимфы поденок, личинки и 
куколки хирономид (Гринюк, Шустов, 1977). По данным этих же авто
ров, на нерестилищах всегда держатся гольяны, которые зачастую откла
дывают икру на лососевых нерестовых гнездах, и выход из бугра молоди 
лосося совпадает с выклевом личинок гольяна. Не исключено, что мел
кие личинки гольяна могут служить в этот период пищей для мальков 
лосося. Однако основу пищи мальков лосося до выхода из грунта, по-
видимому, составляют беспозвоночные дрифта, которые проникают в 
межгалечниковые пространства благодаря тому, что нерестовые участки 
располагаются в зонах частичного перехода надруслового потока в под-
русловый (см. гл. 4). 

В дальнейшем, при выходе на поверхность грунта, мальки распреде
ляются в прибрежье и придерживаются избранных стаций на протяже
нии стадии сеголетка во всех лососевых реках (Владимирская, 1957; Си
доров и др., 1977; Мартынов, 1983; Шустов, 1983; Веселов, 1989; Весе
лое, Калюжин, 2001; и др.). По данным этих авторов, пестрятки в возра
сте 1+ и старше перемещаются на участки русел рек с быстрым течением, 
расселяясь за пределы «родного» порога. Разновозрастная молодь лосося 
на стрежневой части порогов занимает стации, различающиеся по комп
лексу гидрологических условий, среди которых ведущее место занимают 
скорость течения и механический состав грунтов, определяющий гидро
логический режим придонного слоя потока. 

Молодь лосося в реках придерживается типичных биотопов и в зим
ний период. Пестрятки зимуют на порожистых участках рек в укрытиях 
под камнями (Владимирская, 1957; Шустов, 1983; Cunjak, 1988; Веселов, 
Калюжин, 2001). 

Состав их пищи существенно меняется с возрастом (рис. 83). Основу 
питания сеголеток (около 90 % по массе) слагают личинки поденок и хиро
номид, что отмечается многими исследователями (Владимирская, 1957; 
Сидоров, 19796; Мартынов, 1983; Шубина, 1986; Студенов, Завиша, 1995; 
Шустов, 1983; Митанс, 1971,1975). Молодь лосося, в основном младших 
возрастных групп, в озерно-речных системах Карелии потребляет зооплан
ктон (Круглова, Шустов, 1976). Состав пищи старшевозрастной молоди зна
чительно отличается от сеголеток более широким спектром питания и по
вышением в первую очередь доли ручейников, а также наземных насеко
мых. В условиях Печоры в питании старшевозрастной молоди лосося зна
чительную роль может играть рыба (Владимирская, 1957; Мартынов, 1983). 

Особенно высоко значение рыбной пищи в рационе так называемых 
серебрянок (Никольский и др., 1947; Владимирская, 1957; Заболоцкий, 

223 



Рис. 83. Возрастная изменчивость состава питания пестряток атлантического лосося 
р. Щугор (соотношение кормовых объектов по массе, %; по: Мартынов, 1983) 

Fig. 83. Age-dependent variability of nutrition of Atlantic salmon parrs in the Shugor River. 
Weight percentage of food objects (after: Martynov, 1983) 

1959), являющихся, по нашему мнению, десмолтифицировавшимися по-
катниками. На верхней Печоре в 74 % исследованных желудков серебря
нок была обнаружена рыба (Владимирская, 1957). Питание десмолтов 
рыбой объясняется их крупными размерами и переходом к пелагическо
му образу жизни. Пестрятки в основном питались бычком-подкаменщи
ком и гольяном. В р. Щугор (1973-1980 гг.) нами отмечены случаи канни
бализма, когда в пище старшевозрастных пестряток (3+) встречались се
голетки собственного вида. 

Половые различия в питании пестряток лосося не выявлены (Влади
мирская, 1957; Корнилова, 1967; Мартьшов, 1983). Более высокая доля 
рыбы в рационе карликов должна быть отнесена к возрастной изменчи
вости питания. Увеличение рыбной составляющей в питании карлико
вых самцов и серебрянок может рассматриваться как механизм, снижаю
щий их пищевую конкуренцию с ювенильными пестрятками (Мартынов, 
Кулида, 1977). В качестве сезонной особенности питания карликовых сам
цов можно отметить случаи поедания ими в период нереста лососевой 
икры (Владимирская, 1957). 

Вместе с тем, по материалам других исследователей (Корнилова, 
1964,1967; Корнилова, Летовальцева, 1964; Соловкина, Шубина, 1970; 
Сидоров, Шубина, 1974), рыба в питании молоди печорского лосося 
имеет небольшое значение. Различия в оценках могут быть результатом 
межгодовой изменчивости питания и разной представленности круп-

224 



ных пестряток, в первую очередь серебрянок, в исследовательских вы
борках. 

Рядом авторов (Владимирская, 1957; Заболоцкий, 1959; Митанс, 1975; 
Шустов, 1983) показано, что более старшие, а следовательно, более круп
ные пестрятки потребляют более крупных личинок насекомых. В данном 
контексте достаточно высокая размерная изменчивость пестряток лосося 
служит снижению пищевой конкуренции как внутри возрастных групп, 
так и между рыбами разного возраста. 

Пестрятки потребляют кормовые объекты как непосредственно с суб
страта, так и из толщи воды (дрифт), причем соотношение донной фауны 
и дрифта в разных реках различно. В условиях крупной лососевой р. Щу-
гор организмы дрифта составляют основу питания сеголеток в начале лета, 
к осени они в основном переходят на питание с грунта (Шубина, 1986). 
Слабо выраженное территориальное поведение, выразившееся в отсут
ствии постоянных «охотничьих» точек, и потребление старшевозрастны-
ми пестрятками кормовых объектов с поверхности грунта в этой реке ус
тановлено подводными наблюдениями (Орлов, 1987). Питание молоди 
атлантического лосося преимущественно с поверхности дна показано для 
крупной приполярной норвежской р. Альта (Hum, 1986). 

В малых лососевых реках Карелии и Кольского п-ова в рационе пест
ряток всех возрастных групп значение организмов дрифта достигает 80 -
90 % (Шустов, 1983). Для пестряток этих рек характерно наличие на по
верхности каменистого грунта постоянных «охотничьих» точек, из кото
рых рыбки совершают броски за кормовыми объектами в толщу воды, а 
затем вновь занимают исходную позицию (Бакштанский, Нестеров, 
1983).Таким образом, характер питания пестряток определяется условия
ми конкретных рек. В водотоках с ограниченным пространством и отно
сительно высокой продуктивностью, к которым относятся малые лососе
вые реки, при высоких плотностях молоди (1,2-2,6 экз/м2; Валетов и др., 
1995) выражено территориальное поведение, при котором в питании рыб 
возрастает значение трофического потока, т. е. организмов дрифта. В круп
ных водотоках с относительно низкой продуктивностью и плотностью 
пестряток (9 экз/м2 в условиях верхней Печоры до снижения численнос
ти стада; Владимирская, 1957) при низком уровне территориального по
ведения доминирует питание молоди лосося с поверхности субстрата. 
В пределах крупных рек, например в небольших притоках или же при 
образовании временных скоплений в годы с низкой летней меженью, когда 
на одну пестрятку может приходиться 0,6 м2 площади порога (Martynov, 
1983), доля дрифта в питании пестряток, по-видимому, может возрастать. 

На стадии покатника связь пестряток с грунтом ослабевает, и они, со
вершая катадромную миграцию, переходят в толщу воды. Однако и во 
время ската в промежутке между его суточными пиками мигрирующие 
стайки покатников в р. Варзуге разбиваются на одиночных особей, кото
рые придерживаются каменистого грунта (Веселов, Кузьмин, 1989; Весе-
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лов, Калюжин, 2001). Связь покатной молоди лосося с грунтом, скорее 
всего, будет зависеть от гидрологических характеристик лососевых рек. 
Можно предположить, что в магистральных руслах таких крупных рек, 
как Печора, Северная Двина и Мезень, она будет минимальной или от
сутствовать. 

Переход покатной молоди в толщу воды и степень ее связи с грунтом 
должны сказываться на характере питания. Сопоставление качественно
го состава пищи покатников рек Кола и Варзуга показало, что Кольские 
покатники в большей мере, чем варзугские, потребляют донные организ
мы (Задорина, 1977). В питании первых по массе преобладали личинки и 
куколки ручейников, затем взрослые насекомые, нимфы поденок и личинки 
жуков. Основу питания варзугских покатников составляли взрослые на
секомые, личинки и куколки ручейников, нимфы веснянок. В р. Сояне в 
питании покатников лосося куколки ручейников и личинки поденок бьши 
представлены примерно равными долями (34,9 и 39,1 % по весу). Сум
марное значение этих двух компонентов и взрослых насекомых (14,3 %) 
достигало 88,3 % (Бакштанский, Чуксина, 1990). 

Наши данные по питанию пестряток и покатников лосося р. Варзуги 
показали, что на долю личинок ручейников приходится более 1/3 пище
вого комка по массе (табл. 93), что подтверждает питание смолтов в пе
риод катадромной миграции с грунта. Вместе с тем в рационе покатни
ков чаще, чем у пестряток, встречались имагинальные стадии водных бес
позвоночных, в частности хирономид, мошек и жуков. Благодаря этому 
коэффициент пищевого сходства между покатниками и пестрятками 
р. Варзуги оказался относительно небольшим и составил 40,04. Значи
тельно большим сходством (СП-коэффициент 63,52) характеризовалось 
питание пестряток и покатников лосося р. Чаваньги (табл. 94). В пище
вом комке обеих групп рыб по массе доминировали личинки поденок, 
ручейников и хирономид. Видимо, степень различия в питании покат
ников и пестряток обусловлена гидрологическими особенностями рек. 
В условиях такой относительно крупной реки, как Варзуга, имеющей в 
период паводка большие глубины, покатники питались на грунте в мень
шей мере, чем в мелководной р. Чаваньге. 

5.3.2. ПИТАНИЕ ТУВОДНЫХ РЫБ 

Пищевые спектры туводных рыб имеют существенные различия 
(рис. 84), связанные с видовыми особенностями экологии и простран
ственной структуры. 

Наиболее широким спектром питания отличается хариус (Мартынов, 
1983; Шубина, 1986). Наряду с представителями зообентоса в питании 
старшевозрастных хариусов часто встречаются рыба, мелкие млекопита
ющие и лягушки ( Мартынов, 1983; табл. 95,96). В питании рыб младших 
возрастов доминируют личинки поденок, хирономид, ручейников и вес-
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Таблица 93. Состав пищи пестряток и покатников атлантического лосося р. Варзуги 
(наши данные) 
Table 93. Food composition of Atlantic salmon parr and smolt in the Varzuga River (our data) 

Компонент 

Mermitida 
Mollusca 
Hydracarina 
Plecoptera: 

Ephemeroptera: 

Trichoptera: 

Coleoptera: 

Simuliidae: 

Chironomidae: 

Diptera n/det 
Odonata 
Cladocera 

Iv 
im 

lv 
im 

lv 
PP 
im 

lv 
im 

lv 
PP 
im 

lv 
PP 
im 

Наземные насекомые 
Рыба 

Пестрятки (n = 431) 

Встреча
емость, % 

3,02 
2,32 
4,18 

4,87 
0,93 

19,95 
7,42 

28,07 
2,09 
0,46 

3,25 
2,78 

1,39 
0,70 
0,23 

31,32 
5,10 
0,23 
1,16 

-
2,78 
9,52 
5,57 

%ПО 

количеству 
0,98 
0,63 
0,89 

0,89 
0,11 

12,49 
3,71 

25,9 
0,32 
0,32 

0,52 
0,57 

0,29 
0,46 
0,03 

44,26 
3,80 
0,58 
0,29 

_ 
1,06 
1,21 
0,69 

%no 
массе 
0,03 
0,35 
0,08 

0,64 
0,14 

12,43 
3,71 

34,91 
3,04 
0,08 

0,32 
0,67 

0,06 
0,63 
0,01 

3,59 
0,37 

-
0,75 

-
0,01 
1,87 

36,31 

Покатники (п = 148) 

Встречае
мость, % 

— 
-

1,35 

0,68 
-

-
-

8,11 
-

4,05 

0,68 
2,70 

0,68 
-

0,68 

4,05 
10,14 
8,78 
3,38 
0,68 

-
-
-

%по 
количеству 

— 
-

1Д9 

20,24 
-

-
-

14,29 
-

4,17 

0,60 
2,98 

7Д4 
-

1,78 

5,95 
16,07 
18,45 
5,95 
1,19 

-
-
-

%по 
массе 

— 
-

0,01 

7,76 
-

-
-

37,31 
-

11,64 

0,30 
4,18 

2,98 
-

0,60 

2,24 
12,54 
17,01 
3,43 

-
-
-
-

Примечание. Сеголетки не включены. 

нянок, играющие заметную роль в питании старшевозрастных рыб (Мар
тьшов, 1983; Шубина, 1986; и др.). Характерными компонентами пита
ния хариуса являются моллюски, наземные насекомые и крупные личин
ки двукрылых. Обращает на себя внимание высокое содержание в кишеч
никах крупного хариуса детрита, песка и довольно крупных камней, по-
видимому, случайно заглатьшаемых рыбами при питании на участках рек 
с высокими скоростями течения. 

По нашим данным, молодь лосося в питании хариуса встречается даже 
реже, чем сеголетки хариуса в питании пестряток лосося (Мартьшов, 

227 



Таблица 94. Состав пищи пестряток и покатников атлантического лосося р. Чаваньги 
(наши данные) 
Table 94. Food composition of Atlantic salmon parr and smolt in the Chavanga River (our data) 

Компонент 

Nematoda 
Heleidae 
Crustacea 
Mollusca 
Hydracarina 
Ephemeroptera: lv 

im 
Plecoptera: lv 
Coleoptera 
Trichoptera: lv 

PP 
im 

Simuliidae: lv 
PP 

Chironomidae: lv 
PP 

Diptera n/det 
Mermitida 
Наземные насекомые 

Пестрятки (я = 78) 
Встреча
емость, % 

7,69 
8,97 
10,26 
7,69 
5,13 

47,44 
1,28 
7,69 
3,85 

64,10 
20,51 
5,13 
15,38 
7,69 
80,77 
42,31 
5,13 
8,97 
11,54 

%по 
количеству 

0,24 
0,52 
0,32 
0,67 
0,16 
7,87 
0,16 
0,28 
0,12 
10,05 
2,66 
0,12 
0,71 
0,64 
68,44 
5,92 
0,16 
0,32 
0,64 

%по 
массе 
0,01 
0,24 
3,97 
3,97 
0,01 

25,75 
2,77 
0,76 
0,08 

23,26 
19,52 
2,76 
0,54 
1,18 
10,72 
2,19 
1,21 
0,04 
1,02 

Покатники (и = 51) 
Встреча
емость, % 

_ 
7,84 

-
— 
-

23,53 
-

15,69 
1,96 

43,14 
1,96 
3,92 
9,80 
7,84 
56,86 
7,84 

-
7,84 
7,84 

%по 
количеству 

_ 
1,01 

-
-
-

4,81 
-

1,77 
0,25 
8,36 
1,01 
1,77 
8,1 
1,01 

63,55 
5,06 

-
2,03 
1,27 

%по 
массе 

_ 
0,39 

-
— 
-

45,19 
-

5,34 
0,64 
18,03 
1,21 
4,06 
5,86 
1,52 
11,86 
1,19 

-
0,08 
4,63 

Примечание. Сеголетки не включены. Рыба отловлена удочкой в нижнем течении реки в период с 
16.06 по 18.07. 1985 г. 

1983). В 30-е гг. прошлого столетия сезонной особенностью питания ха
риуса и сига в р. Щугор было потребление икры лосося (Пщелко и др., 
1938): в начале октября они питались исключительно икрой. С 1973 по 
1981 г. мы не отмечали в этой реке случаев потребления туводными ви
дами рыб икры лосося. За все годы исследований в период икрометания 
лосося нами было вскрыто более 800 желудков хариуса и ни в одном из 
них не обнаружено лососевой икры. На наш взгляд, данное обстоятель
ство связано со снижением плотности производителей печорского лосо
ся на нерестилищах. По-видимому, в 30-е годы при высокой эффектив
ной численности стад часть самок была вынуждена нереститься за пре
делами оптимальных нерестовых участков, т. е. зон частичного перехода 
руслового потока в подрусловый. Использование субоптимальньгх учас
тков приводило к вымыванию за пределы нерестового гнезда значитель
ной части икры и поеданию ее туводными рыбами. В современных усло
виях, когда численность нерестовых стад печорского лосося катастрофи
чески низка, самки откладывают икру в пределах оптимальных участков, 
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Рис. 84. Состав пищи рыб на нерестилищах атлантического лосося р. Щугор (по: 
Мартынов, 1983) 

Fig. 84. Food composition fish of on breeding grounds of Atlantic salmon in the Shugor 
River (after: Martynov, 1983) 



Таблица 95. Состав пищи хариуса р. Илыч в августе 1996 г. (наши данные) 
Table 95. Food composition of grayling in the Ilych River (our data) 

Компоненты 

Нематоды (Nematoda) 
Моллюски (Mollusca) 
Клещи (Hydrocarinae) 
Поденки (Ephemeroptera) 
Веснянки (Plecoptera) 
Жуки (Coleoptera) 
Ручейники (Trichoptera) 
Мошки (Simuliidae) 
Хирономиды (Chironomidae) 
Двукрылые не определенные (Diptera n/det) 
Наземные насекомые 
Рыба 
Мелкие млекопитающие 
Волосатики 
Растительные остатки 

Встречаемость, % 

0,65 
52,94 
2,61 
55,56 
14,38 
13,73 
67,97 
3,27 
8,50 

24,18 
45,10 
8,50 
8,50 
16,99 
2,61 

Доля по массе, % 

<0,01 
26,96 
<0,01 
1,15 
0,05 
0,10 
9,20 
0,04 
0,02 
1,41 
1,16 
7,22 
51,03 
0,65 
0,99 

Примечание. Исследовано 153 экз. рыб в возрасте от 2+ до 12+. 

Таблица 96. Состав пищи хариуса р. Варзуги летом 1982 и 1983 гг. (наши данные) 
Table 96. Food composition of grayling in the Varzuga River, summer 1982 and 1983 
(our data) 

Компоненты 

Nematoda 
Mollusca 
Hydracarina 
Ephemeroptera: 
Plecoptera: 
Coleoptera: 
Trichoptera: 

Simuliidae: 

Chironomidae: 

Diptera n/det 
Mermitida 
Рыба 
Наземные 
насекомые 

Iv 
Iv 
Iv 
Iv 
pp 
lm 
lv 
PP 
lv 
PP 

Встречаемость 
(л = 99 экз.), % 

2,02 
7,07 
19,19 
40,40 
17,17 
5,05 

30,30 
2,02 
1,01 
4,04 
1,01 

29,29 
23,23 
2,02 
12,12 
3,03 
10,10 

% по количеству 

1,29 
0,80 
2,45 
7,49 

24,29 
0,74 
9,63 
0,18 
0,06 
0,61 
0,06 
18,04 
28,28 
0,12 
3,99 
0,25 
1,72 

% по массе 

0,04 
0,61 
0,30 
7,49 

26,27 
0,22 
41,0 
1,13 
0,03 
0,07 
0,01 
1,40 
1,60 
1,56 
0,17 
15,79 
2,31 

Примечание. Рыба отловлена на крючковую снасть летом 1982, 1983 и 1985 гг. 



где, по нашим наблюдениям, выноса икры течением за пределы нересто
вого гнезда не происходит. 

В пище сига преобладают личинки двукрылых, ручейников, веснянок 
и моллюски. Личинки хирономид относятся к характерным объектам его 
питания. 

В пище ерша доминируют личинки веснянок, хирономид и крупные 
личинки двукрылых, причем личинки хирономид входят в группу основ
ных компонентов питания всех возрастных групп ерша. В питании стар
ших особей увеличивается доля моллюсков и крупных личинок двукры
лых, а личинки ручейников встречаются в пище младших рыб. 

Основу пищи бычка-подкаменщика составляют крупные личинки дву
крылых и поденок. К характерным объектам питания относятся личинки 
ручейников и веснянок, к второстепенным - личинки мошек, мокрецов 
(Ceratopogonidae), ветвистоусых рачков. Нами отмечено высокое содер
жание в питании бычка-подкаменщика рыбы (см. рис. 84) - в сентябре 
она составляла 77,3% от массы содержимого желудков. Рыбная составля
ющая была представлена неразличимыми остатками. Немногочисленные 
хорошо сохранившиеся объекты оказались мелкими экземплярами своего 
же вида. 

В пище половозрелых особей гольца усатого доминируют крупные 
личинки двукрылых и ручейников, а молодь, при более узком спектре пи
тания, в основном потребляет личинок хирономид и ракообразных (Мар
тынов, 1983). 

В питании прибрежной формы гольяна р. Щугор по массе (68,3 %) 
преобладают водоросли: нитчатки, Nostoc, Lemanea (см. рис. 84). Встре
чаются личинки хирономид, ручейников и ракообразные. Наиболее узок 
спектр питания гольяна в июне, когда по массе преобладают личинки 
жуков, а водоросли ввиду их слабого развития в это время года отсут
ствуют, наиболее широк - в августе, к октябрю он сужается до полного 
доминирования водорослей (Мартынов, 1983). Преобладание водорос
лей в рационе гольяна отмечено для североуральского притока Печоры 
р. Подчерем (Заболоцкий, 1959). Питание гольяна р. Варзуги (Кольский 
п-ов) отличается от такового в уральских притоках Печоры (табл. 97). 
Водоросли в его рационе составляли лишь 16,1 % от массы пищевого 
комка, в то время как доля ручейников, хирономид и двукрылых достига
ла 72,2%. 

Елец на НВУ лосося в р. Варзуге питается животной пищей, потреб
ляя в основном личинок ручейников (табл. 98). В качестве интересной 
особенности его питания можно отметить частую встречаемость в же
лудках рыб крупной чешуи своего же вида. 
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Таблица 97. Состав пищи гольяна, сеголеток хариуса и пестряток атлантического лосося р. Варзуги в пределах одного порога 
(18 августа 1983 г., наши данные) 
Table 97. Food composition of shiner, grayling underyeariings and Atlantic salmon parr in the Varzuga River, 1983 August 18 (our data) 

Компонент 

Nematoda 
Mollusca 
Hydracarina 
Ephemeropter 

lv 
im 

Plecoptera 
lv 
im 

Coleoptera 
lv im 

Trichoptera 
lv 
PP 
im 

Simuliidae 
lv 

Chironomidae 
lv 
PP 
im 

Diptera n/det 
lv 
PP 

Наземные 
насекомые 
Водоросли 

Гольян (и = 95 экз.) 

Встре
чаемость, % 

5,26 
— 

1,05 

3,16 
— 

6,32 
— 

-
1,05 
10,53 
2,11 

— 
-

10,53 
— 
-

3,16 
2,11 
1,05 
9,47 

%по 
количеству 

5,94 
— 

0,99 

2,97 
— 

6,93 
— 

— 
0,99 
13,86 
7,92 

— 
-

53,47 
— 
-

3,96 
1,98 
0,99 

— 

%по 
массе 

1,98 
— 

0,01 

2,30 
— 

4,01 
— 

— 
1,97 

14,59 
22,35 

— 
— 

12,82 
— 
-

3,29 
19,06 
1,51 
16,11 

Хариус (и = 273 экз.) 

Встре
чаемость, % 

17,95 
2,20 
3,30 

32,97 
1,10 

45,42 
3,66 

3,30 
5,13 

24,18 
9,52 
3,30 
1,10 

65,57 
10,99 
1,83 

5,86 
— 

19,78 
0,37 

%по 
количеству 

3,19 
0,27 
0,58 

11,26 
0,13 

30,78 
0,45 

0,40 
0,72 
3,99 
1,44 
0,36 
0,13 

30,82 
8,84 
2,42 

0,81 
— 

3,41 
— 

%по 
массе 

0,29 
0,05 
0,07 

23,49 
0,20 

36,01 
0,70 

0,21 
0,67 
6,23 
11,08 
3,61 
0,06 

7,12 
3,72 
0,91 

0,87 
— 

4,69 
0,02 

Атлантический лосось (и -

Встре
чаемость, % 

7,14 
7,14 
7,14 

89,29 
-

42,86 
— 

3,57 
7,14 
14,29 

-
— 
— 

57,14 
3,57 
3,57 

17,86 
— 

14,29 
— 

%по 
количеству 

0,96 
1,44 
3,37 

46,64 
-

7,21 
— 

0,48 
0,96 
2,88 

-
— 
— 

27,89 
0,48 
0,96 

2,40 
— 

4,33 
— 

= 28 экз.) 

%по 
массе 

0,01 
1,25 
0,04 

60,96 
-

6,80 
— 

0,62 
0,62 
5,62 

— 
— 
— 

9,86 
0,06 
0,13 

8,73 
-

5,30 
-



Таблица 98. Состав пищи ельца р. Варзуги (1985 и 1986 гг., наши данные, л=75 экз.) 
Table 98. Food composition of dace in the Varzuga River 1985,1986 (our date) 

Компоненты 

Mollusca 
Hydracarina 
Trichoptera: lv 
Coleoptera: lv 
Chironomidae: lv 
Diptera n/det 
Рыба 
Insecta 
Ostracoda 

Встречаемость, % 

4 
4 

45,33 
1,33 
5,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 

% по количеству 

1,63 
0,41 
66,74 
0,20 

27,14 
0,82 
1,02 
0,41 
1,63 

% по массе 

2,17 
-

94,77 
0,03 
1,59 
0,88 
0,07 
0,49 

-

5.3.3. ПИЩЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
С ТУВОДНЫМИ ВИДАМИ РЫБ 

Наиболее сходны спектры питания молоди лосося и хариуса (табл. 99), 
особенно у молоди лосося с сигом и бычком-подкаменщиком. При оцен
ке сходства питания молоди лосося и хариуса на видовом уровне (на при
мере ручейников) СП-коэффициенты понижаются, но остаются самыми 
высокими по сравнению с другими видами рыб (Мартынов, 1983). На 
сходство питания хариуса и молоди лосося обращали внимание многие 
исследователи (Никольский и др., 1947; Владимирская, 1957; Заболоц
кий, 1959 и др.). Наибольшее сходство в составе пищи наблюдается меж
ду сеголетками лосося и хариуса (Сидоров, 19796; Мартынов, 1983), хотя 
оно остается высоким и у старших рыб (1+... 3+) при более широком ви
довом составе кормовых объектов в пище молоди лосося (Сидоров, Шу
бина, 1990). 

Спектры питания молоди лосося и бычка-подкаменщика перекрыва
ются за счет крупных личинок двукрылых и поденок, молоди лосося и 
сига - личинок двукрылых, ручейников и веснянок. При сопоставлении с 
другими видами рыб на уровне отрядов и семейств потребляемых объек
тов перекрывание значительно меньше (СП-коэффициенты не более 20). 

Высокая степень перекрывания спектров питания видов не может 
служить показателем напряженности пищевых отношений между ними, 
а, скорее, свидетельствует о потенциальных возможностях ее возникно
вения при низком уровне развития кормовой базы, высоких плотностях 
рыб или полном совпадении микростаций обитания. 

Сеголетки лосося на ранних стадиях находятся в межгалечниковых 
пространствах нерестового грунта, а на более поздних занимают полосу 
прибрежий с преобладающими глубинами 20—40 см и повышенными ско
ростями течения, придерживаясь каменистого грунта. Старшевозрастные 
пестрятки перемещаются на центральные участки порогов. В системах 
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Таблица 99. Степень сходства пищи рыб р. Щугор (СП-коэффициенты; по: Мартынов, 
1983) 
ТаЫе99. Similarity degree of food offish in the Shugor River (after: Martynov, 1983) 

Вид 

Пестрятки* 
Хариус 
Гольян 
Бычок 
Голец 
Сиг 
Ерш 

Пестрятки* 

-
87,1 
16,2 
41,5 
19,2 
43,6 
20,0 

Хариус 

87,1 
-

22,2 
39,3 
19,5 
50,4 
18,1 

Гольян 

16,2 
22,2 

-
20,1 
19,6 
23,7 
12,6 

Бычок 

41,5 
39,3 
20,1 

-
35,1 
45,8 
35,9 

Голец 

19,2 
19,5 
19,6 
35,1 

-
35,6 
53,8 

Сиг 

43,6 
50,4 
23,7 
45,8 
35,6 

-
30,6 

Ерш 

20,0 
18,1 
12,6 
35,9 
53,8 
30,6 

-

* Старшевозрастные пестрятки атлантического лосося. Кормовые объекты определены до отрядов 
и семейств. 

крупных лососевых рек отмечаются сезонные миграции старшевозраст-
ных пестряток в мелкие притоки основной реки (Веселов, Калюжин, 2001; 
устное сообщение О.В. Букова для р. Илыч и С В . Красикова - для р. Ме
зень). Перед ледоставом молодь возвращается в основную реку. В малых 
лососевых реках молодь более территориальна и, по-видимому, до ската 
в море не совершает сколько-нибудь протяженных миграций. Пестрятки 
зимуют на порожистых участках рек под камнями (Владимирская, 1957; 
Шустов, 1983; Веселов, Калюжин, 2004).Молодь атлантического лосося 
зимует под камнями на порожистых участках рек на Североамериканс
ком континенте (Cunjak, 1988). 

Пространственная структура хариуса более лабильна. Сеголетки при
держиваются прибрежной полосы, но в отличие от лосося предпочита
ют участки с более низкими скоростями течения, обычно на границе за
рослей околоводной растительности {Nordosmia), где мальки стайками 
держатся в толще воды. В результате стации обитания сеголеток лосося и 
хариуса, спектры питания которых в основном перекрываются, расходят
ся практически полностью. 

Старшевозрастная молодь хариуса перемещается на более глубокие 
участки порогов, где перекрываются ее стации обитания и старшевозрас-
тных пестряток лосося, имеющих сходные размеры. Но даже при совмес
тном питании на одном и том же участке их микростации существенно 
различаются (рис. 85). Молодь лосося занимает охотничью позицию на 
каком-нибудь камне и, совершая кормовые броски от дна до поверхности, 
в основном облавливает дно и придонные горизонты воды. После каж
дого броска пестрятка возвращается в исходную позицию на камне. Ха
риус держится в толще воды и, постоянно перемещаясь над охотничьей 
позицией пестрятки, облавливает верхние слои воды. Картину совмест
ного питания старшевозрастной пестрятки (судя по размерам в 10 -12 см 
в возрасте 3+) и одноразмерного с ней хариуса мы наблюдали в первой 
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Рис. 85. Микростации молоди атлантического лосося (/) и хариуса (2) при совместном 
питании в р. Пурнач (наши данные) 

Fig. 85. Microhabitats of Atlantic salmon parr and grayling in the Purnach River at joint 
nutrition (our data) 

половине августа 1983 г. в р. Пурнач, притоке Поноя. Интересно отме
тить, что пестрятка не проявляла по отношению к хариусу агрессии, по
чти сталкиваясь с ним в зоне перекрывания охотничьих участков. Сопос
тавив рис. 85 и 86, можно оценить особенности гидрологических харак
теристик на охотничьих участках пестрятки и молоди хариуса (поверхно
стная скорость течения на кормовой стации сравниваемых видов состав
ляла 0,6-0,7 м/с). Если в облавливаемой пестряткой зоне скорость тече
ния варьировала практически от нулевых значений в охотничьей точке 
примерно до 0,6 м/с у поверхности, то хариус, облавливавший верхний 
горизонт воды, постоянно находился в потоке со скоростями течения 
примерно 0,4-0,6 м/с. Скорости потока, близкие к нулевым значениям, 
отмечены в охотничьих точках пестряток лосося в р. Порья (Бакштанс-
кий, Нестеров, 1983). Рассмотренный нами отдельный случай совмест
ного питания одноразмерных пестрятки и молоди хариуса в ламинарном 
потоке наглядно демонстрирует расхождение их микростаций обитания. 
В естественных условиях гидротопографические ниши подвержены зна
чительной изменчивости (Веселов, Калюжин, 2001), и конкретные фор
мы взаимодействия видов в различающихся условиях также могут варьи-

Рис. 86. Вертикальный профиль 
скоростей течения на пороге в лосо
севой р. Большая Сыня (по; Kokovkin, 
Leummens, 2002) 

Fig. 86. Vertical profile of water 
velosity on the riffle in the Bolshaya 
Synya River (from: Kokovkin, 
Leummens, 2002) 
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ровать. Но большая привязанность пестряток лосося к грунту, а молоди 
хариуса—к толще воды, скорее всего, будет сохраняться во всех случаях. 
О питании молоди хариуса преимущественно в толще воды можно су
дить по высокой доле в ее рационе куколок и имаго ручейников (Шубина, 
1986). Значительный видовой спектр ручейников, потребляемых пест-
рятками (Сидоров, Шубина, 1990), определяется адаптацией последних к 
питанию в более широком, по сравнению с хариусом, диапазоне пара
метров гидротопографической ниши. 

Помимо хариуса, совместно с пестрятками лосося на порожистых уча
стках различных лососевых рек обитают гольян, бычок-подкаменщик, 
голец усатый, кумжа, елец. Как было сказано выше, у гольяна можно вы
делить две экологические группы: потамофильную, обитающую в при
брежье, и реофильную, использующую медиаль перекатов. В последней 
группе выделяются называемый нами одиночный «пестряточный» голь
ян, поведение которого даже в деталях копирует поведение сеголеток ло
сося, и реофильный стайный. 

Потамофильная форма гольяна исключается из конкурентных отноше
ний с молодью лосося как по составу питания (доминируют водоросли), 
так и по занимаемой стации. Реофильный стайный гольян питается на 
порогах и активно перемещается по ним, используя придонный слой воды 
(Веселов, Калюжин, 2001). Наиболее близок по занимаемой микроста
ции и характеру поведения к младшевозрастным пестряткам лосося «пе
стряточный» гольян. Подразделение гольяна на три группы (потамофиль-
ный стайный, реофильный стайный и реофильный одиночный) отчет
ливее всего прослеживается в р. Варзуге, где отсутствуют такие облигат-
ные литореофилы, как бычок-подкаменщик и голец усатый. По-видимо
му, реофильные формы гольяна, в какой-то мере занимают их экологичес
кие ниши и могут ограничивать нишу пестряток. В той или иной мере 
экологическая дифференциация гольяна наблюдалась нами и в других 
лососевых реках. 

Бычок-подкаменщик и голец усатый обитают на порогах совместно с 
пестрятками лосося. Их микростации ограничиваются придонным слоем 
воды, не превышающим высоту тела. Совершая перемещения, эти виды 
не теряют тактильного контакта с грунтом, а при опасности укрываются 
под камнями. В наибольшей мере их стации совпадают со стациями пес-
тряток-сеголеток. Гольцы, бычки, «пестряточные» гольяны и сеголетки 
лосося могут укрываться под соседними камнями. О топографической 
совместимости стаций этих четырех видов свидетельствует их одновре
менное присутствие в уловах электроловильным аппаратом (Martynov et 
al., 1994). При увеличении размеров пестряток и расширении облавлива
емой ими топогидравлической ниши перекрывание микро стаций с об-
лигатными литореофилами уменьшается. Аналогичными пищевым по
ведением и стациями характеризуется голец усатый. Остроту пищевых 
отношений между гольцом усатым и бычком-подкаменщиком в значи-
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тельной степени нивелирует расхождение спектров их питания, которое 
определяется различиями в строении ротового аппарата. 

Стации сига и ерша приурочены к элементам русел лососевых рек с 
замедленными скоростями течений. В связи с этим перекрывание спект
ров питания этих двух видов с молодью лосося не приводит к пищевой 
конкуренции. 

Кумжа в системах лососевых рек заселяет мелкие притоки, которые не 
используются молодью лосося. В р. Йоканьге речная форма кумжи зани
мает нишу хариуса, и отношения ее молоди и лосося во многом должны 
быть сходны с взаимоотношениями молоди лосося и хариуса. 

Известно, что наибольшая пищевая конкуренция может возникать 
между видами рыб, представляющих разные фаунистические комплексы 
и питающихся сходными группами организмов (Никольский и др., 1947; 
Никольский, 1965). На НВУ атлантического лосося в реках Севера России 
наименьшие СП-коэффициенты наблюдаются у видов одного фаунисти-
ческого комплекса. У хариуса, гольяна, бычка-подкаменщика и гольца уса
того (предгорный бореальный фаунистический комплекс) пищевые спек
тры перекрываются за счет второстепенных объектов питания, в то вре
мя как основу пищи составляют беспозвоночные разных систематичес
ких групп. Наглядным примером коадаптации видов одного фаунисти-
ческого комплекса со сходной экологией могут служить подкаменщик и 
голец усатый, которые ведут придонный образ жизни и держатся совме
стно. Однако морфобиологические особенности этих рыб приводят к тому, 
что основу пищи бычка составляют крупные объекты, в частности Diptera 
n/d, а гольца — мелкие личинки хирономид. У видов со сходной экологи
ей - выходцев из разных фаунистических комплексов — спектры питания 
значительно перекрываются за счет основных объектов питания. Близка 
степень сходства пищи ерша и гольца усатого, сига и хариуса, сига и быч
ка. Однако пищевые отношения между вышеуказанными парами видов 
не реализуются в виде конкурентных в связи с различиями их макроста
ций: ерш и сиг обитают на участках рек с замедленным течением, а голец 
усатый, хариус и бычок - на порогах. 

Большим сходством отличаются спектры питания молоди лосося и 
хариуса. При совместном обитании на порожистых участках рек данные 
виды, принадлежащие к разным фаунистическим комплексам, избегают 
пищевой конкуренции за счет расхождения микростаций обитания. 

5.4. ПИТАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В РЕКЕ 

Общеизвестно, что после захода из моря в реку производители атлан
тического лосося переключаются на использование ресурсов, накоплен
ных в организме во время морского нагула. У рыб летней биологической 
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группы голодание с момента захода в реку до нереста длится от двух до 
четырех месяцев, а у рыб осенней биологической группы экзогенное пи
тание отсутствует более года. Если учесть, что большинство вальчаков 
скатывается в море после зимовки в реке, то в обоих случаях к периоду 
голодания следует прибавить по крайней мере еще девять месяцев (ок
тябрь-июнь). В этом случае пребывание в реке, связанное с эндогенным 
питанием, для большинства рыб летней биологической группы длится 11-
13 мес, а осенней — 20 — 23 мес. В р. Печоре отдельные рыбы могут оста
ваться более двух лет (Антонова, Мартынов, 2004). Следует подчеркнуть, 
что длительное голодание атлантического лосося в реке проходит на фоне 
высоких энергетических затрат на миграцию, созревание половых про
дуктов и нерест. В этих условиях выживание рыб и их участие в повтор
ной репродукции весьма проблематичны, особенно в таких крупных реч
ных системах, как Печора. Тем не менее именно печорский лосось харак
теризуется достаточно высокой долей остатка и наличием рыб, идущих 
на повторный нерест до четырех раз (Азбелев, 1960; наши данные). 

Большинство исследователей (Привольнев, 1933; Никольский и др., 
1947; Новиков, 1953; Берг, 1948; и др.) считают, что после захода из моря в 
реку производители атлантического лосося перестают питаться. Однако в 
ряде работ (Шмидт, 1947; Кучина, 1935а; Владимирская, 1957; Смирнов, 
Первозванский, 1976; Мартынов, 1983) имеются сообщения о случаях 
питания производителей лосося в реке. По устному сообщению Э.Л. Бак-
штанского, в р. Умбе он находил в желудке подлошавшего лосося плотву. 

Как показали наши исследования, производители «озимого» печорс
кого лосося могут питаться в реке (табл. 100). Пища встречена в желудках 
перезимовавших в пресной воде рыб в период гидрологической весны и 
у вальчака осенью. В 1974 и 1975 гг. в период с 7 июня по 2 июля пища 
была обнаружена в желудках четверти рыб, выловленных в 35 - 45 км от 
устья р. Щугор. Два самца массой 5,5 и 4,4 кг и длиной 88,5 и 78,8 см, а 
также две самки массой 2,5 и 4,2 кг и длиной 70,0 и 76,9 см питались 
Таблица 100. Встречаемость пищи в желудках производителей атлантического лосося 
на НВУ р. Щугор в 1973 -1982 гг. (по: Мартынов, 1983) 
Table 100. The frequency of nutrition found in adult Atlantic salmon in the Shugor River 
1973 -1982 (after: Martynov, 1983) 

Стадия 
зрелости рыб 

II 

III, III-IV 

IV, IV-V 

VI 

n 

37 

16 

215 

30 

Время лова 

Сентябрь - октябрь 

Июнь - июль 

Июль - сентябрь 

Сентябрь; июнь 

Питающиеся 
рыбы, % 

0,0 

25,0 

0,0 

з,з 

Наполнение 
кишечников, % 

0,00 

0,19 

0,00 

0,04 

Примечание 

Рыбы в год захода 
из моря 
Перезимовавшие 
в реке рыбы 
Рыбы перед и во 
время нереста 
Вальчаки 
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гольцом усатым игольяном. В 60 км от устья р. Щугор 26 сентября 1973 г. 
нами была выловлена самка-вальчак массой 5,1 кг и длиной 95,6 см, в 
желудке которой бьш обнаружен карликовый самец. Единичный случай 
нахождения карликового самца в желудке отнерестившейся самки заре
гистрирован в верховьях Печоры (Владимирская, 1957). 

Питание производителей атлантического лосося отмечено в р. Туломе. 
Во второй половине сентября 1985 г. была обнаружена пища в желудке 
одного из 15 отловленных в верхнем бьефе Нижнетуломской ГЭС вальча-
ков. В желудке самки (длина по Смитту 59,5 см, масса тела 1,4 кг, возраст 
4-2+) содержались фрагменты гольяна и сига, а в кишечнике - фрагменты 
сига и имаго насекомых. Общий индекс наполнения кишечного тракта со
ставил 0,11 %. Самка-вальчак имела серебристую окраску тела и мышцы 
яркого оранжевого цвета. Ранее в желудках вальчаков туломского лосося, 
выловленного в верхнем бьефе плотины Нижнетуломской ГЭС, неоднок
ратно отмечалась ряпушка (Митенев, Шульман, 1980). По данным этих 
авторов, паразитофауна вальчаков обогащается 14 пресноводными вида
ми, в том числе 8 видами заражение происходит при поедании промежу
точных хозяев, что возможно при питании вальчаков в пресной воде. 

Анализ материалов по питанию производителей лосося позволяет от
метить следующие особенности. В год захода из моря среди производи
телей не отмечено рыб с речной пищей в желудке, и сообщение В.К. Сол-
датова (1924) о наличии в желудках отдельных особей печорского ходо
вого лосося остатков пищи не противоречит этому, так как ее составляли 
морские организмы. В пресной воде рыбы с пищей в желудках не встре
чаются со второй половины июля до конца нерестового периода в сен
тябре. Она обнаружена только у производителей лосося осенней биоло
гической группы, перезимовавших в реке после захода из моря, и у валь
чаков, причем чаще всего в желудках у перезимовавших рыб в период 
весеннего половодья. 

В р. Сояне и верховьях Печоры случаи нахождения речной пищи в 
желудках лосося также приходятся на весну или на посленерестовый пе
риод (Кучина, 1935а; Владимирская, 1957). Трудно объяснить случайным 
заглатыванием питание взрослого лосося донными организмами- мол
люсками Lymnaea ovata в р. Сояне (Кучина, 1935а) и гольцом усатым в 
р. Щугор (Мартынов, 1983). Питание мигрирующих на нерест произво
дителей известно для озерной формы атлантического лосося р. Камен
ной, где в трех из 40 просмотренных желудков (встречаемость 7,5 %) была 
обнаружена ряпушка (Смирнов, Первозванский, 1976). Приведенные фак
ты показывают, что производители лосося могут, хотя и в незначитель--
ной степени, питаться в реке. В условиях голодания даже нерегулярное и 
слабое питание имеет существенное значение для пополнения энергети
ческих запасов производителей на нерестилищах. 

На примере варзугского лосося было показано (Васильева, Мельнико
ва, 1965), что при длительном пребывании в пресной воде у пройзводи-
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телей не происходит деструктивных изменений в слизистой кишечника. 
По данным В.И. Пономарева (1990), у производителей печорского лосося 
на протяжении всего периода пребывания в реке сохраняется достаточ
но высокая активность пищеварительных ферментов. Интересно отме
тить, что максимальная активность карбогидраз наблюдается у произво
дителей в июне-июле, т. е. в период наибольшей встречаемости рыб с 
пищей в желудках. Непосредственно перед нерестом и во время нереста 
активность пищеварительных ферментов достоверно снижается и вновь 
возрастает у вальчаков. Таким образом, гистологические и физиологичес
кие исследования свидетельствуют о том, что функционирование желу
дочно-кишечного тракта у взрослого лосося в реке может протекать нор
мально. 

Приведенные выше случаи нахождения пищи в кишечных трактах 
производителей в реке, за исключением пресноводного лосося и, воз
можно, туломского, относятся к рыбам осенней биологической группы. 
По устному сообщению Джеральда Чапута, сотрудника Департамента 
рыболовства и океанов Канады, у вальчаков атлантического лосося 
р. Мирамичи весной в период катадромной миграции в желудках встре
чается корюшка, которая в это время заходит в реку на нерест. Как извес
тно, этот лосось относится к летней биологической группе. Случаи пита
ния в пресной воде взрослых особей атлантического лосося, ушедшего из 
рыбоводных садков, отмечены в ряде североамериканских рек бассейна 
Тихого океана (MacKinnell, Thomson, 1997). В 10 из 19 желудков рыб, вы
ловленных в реке Salmon River в период с декабря по март, была обнару
жена пища, в основном нимфы веснянок (Plecoptera). 

Таким образом, питание взрослых особей морской проходной фор
мы атлантического лосося в пресной воде хоть и редкое, но достаточно 
распространенное явление. Видимо, данный феномен в большей мере 
проявляется в условиях крупных речных систем с достаточно высокой 
численностью туводных видов рыб, которые могут служить лососю 
пищей. 

5.5. ВРАГИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Рыбы. Молодью лосося в речной период жизни питаются налим, щука, 
пресноводная форма кумжи и проходной голец. По данным СВ. Кулиды 
(1976а, б), встречаемость молоди лосося в желудках налима и щуки в бас
сейне Верхней Печоры в 1972 - 1975 гг. изменялась в пределах 6-12 %. 
Туводные мирные виды рыб и карликовые самцы лосося могут потреб
лять в период нереста лососевую икру. Переход крупного сига и хариуса на 
питание икрой лосося осенью наблюдался в 40-е годы прошлого столетия 
в р. Щугор, притоке Печоры (Пщелко и др., 1938). Потребление карлико
выми самцами икры собственного вида отмечено для верховий Печоры 
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(Владимирская, 1957). В р. Нарве (бассейн Балтийского моря) до ее зарегу
лирования желудки карликовых самцов лосося и хариуса в нерестовый 
период были набиты его икрой (Привольнев, 1962). 

Во время ската в море покатники лосося мигрируют через плесовые 
участки рек, попадают в биотоп хищных рыб и подвергаются их нападе
нию. Интенсивность воздействия определяется как видовым составом и 
численностью хищников, так и геоморфологией лососевых рек. В р. Умба 
под порогом Большой Кривец покатная молодь (от 1 до 7 экз.) была обна
ружена в пище 55,6 % исследованных щук (Кузьмин и др., 1989). По оцен
кам разных авторов, в условиях озерно-речных систем Кольского полуос
трова щукой может выедаться от 25 до 35 % покатной молоди лосося (Кузь
мин и др., 1989; Смирнов и др., 1977; Бугаев и др., 1986). 

Установлено (Никифоров, 1958), что при концентрированном выпус
ке продукции с рыбоводных заводов в естественные условия на питание 
заводской молодью лосося переключались не только хищные, но и мир
ные рыбы. Так, в 1954 г. при выпуске личинок лосося в р. Пулозерную, 
впадающую в Пулозеро (бассейн Колы), в желудках сигов весом 150 -
200 г находили по 50-75 личинок. В 1986 г. в районе выпуска 49 тыс.. 
трехлеток (2+) заводской молоди лосося в Пончозеро (бассейн Умбы) в 
желудках 50 % исследованных окуней (п = 60) была обнаружена заводс
кая продукция, составившая 91,5 % от пищевого комка (Кузьмин и др., 
1989). В то же время ни в одном из 50 вскрытых желудков крупного хари
уса массой до 1120 г молодь не обнаружена. 

На нерестовых участках лосося обычно держатся гольяны, которые 
могут поедать как собственных личинок, так и личинок лосося, покидаю
щих нерестовое гнездо (Гринюк, Шустов, 1977; Веселов, Калюжин, 2001). 
По-видимому, питаться личинками и мальками лосося может и бычок-
подкаменщик, ведущий придонный образ жизни. Как было показано нами 
выше, доля рыбной пищи в рационе бычка-подкаменщика североуральс
кой р. Щугор составляет от массы пищевого комка 17 %. 

В летний период пестрятками лосося питался таймень, населявший 
до 80-х годов прошлого века нерестовый район лосося в р. Илыч, северо
уральском притоке Печоры. По данным В.П. Теплова (1951), таймень, 
являясь реофилом, в летне-осенний период придерживался речных пе
рекатов, где в значительном количестве выедал молодь лосося. Из 54 же
лудков, в которых содержалась пища, она была обнаружена в 13 %, а ее 
доля среди других потребленных видов рыб составляла 22,8 %. В связи с 
этим рекомендовался усиленный отлов тайменя как врага лосося. 

Рыбоядные птицы. К потенциальным врагам лосося на нерестили
щах можно отнести орлана-бе л охво ста, скопу (Донауров, 1948; Теплов, 
1948; Боган, 1968; Нейфельд, 1989), большого крохаля (Боган, 1968; Мар
тынов, 1983), оляпку (Владимирская, 1957). Из-за относительно низкой 
численности рыбоядные птицы на Севере России не оказывают большо
го влияния на молодь атлантического лосося. 
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Водные млекопитающие. На нерестилищах производители лосося 
могут стать жертвой выдры. В 1988 г. при обследовании нерестилищ ме
зенского лосося в небольшом притоке Мезени р. Нижняя Пузла на берегу 
лососевой отстойной ямы нами были обнаружены остатки лосося, съе
денного выдрой. Ею оказалась самка с икрой на IV стадии развития в 
возрасте Р+1+. При высокой численности выдра может вылавливать до
вольно большое количество производителей лосося (Дребенцов, 1966), а 
молодь, по-видимому, реже становится добычей этого хищника. На Вер
хней Печоре молодь не была обнаружена ни в экскрементах, ни в пище
вых остатках выдры (Теплов, 1947,1953; Теплов, Теплова, 1947). 

В море лосось встречается в питании косатки - Orcinus orca L. (Чап-
ский, 1976, цит. по: Потелов, 1998а). В Белом море в рационе белухи 
(Delphinapterus leucas Pallas), наряду с основными объектами питания -
сельдью, мойвой и креветками, присутствует лосось (Потелов, 1998а). Из 
представителей отряда ластоногих лососем питается морской заяц 
{Erignathus barbatus), хотя и крайне редко, и кольчатая нерпа (Phoca 
hispida), которая в период нерестового хода питается лососем в прибре
жье, устьевых районах рек и в самих реках, поднимаясь по ним более или 
менее далеко (Потелов, 19986). В реках Мурмана нерпа вслед за лососем 
может подниматься на десятки километров. В 1987 г. один из таких зве
рей был встречен нами в устье Золотой на удалении 87 км от устья р. Йо-
каньга. При спуске вниз по рекам Сухая и Йоканьга мы наблюдали около 
десятка отдыхающих на крупных валунах животных. В реках Варзуге и 
Поной известны случаи, когда нерпа заходила в ловушки рыбоучетных 
заграждений. 



Глава 6 

ЭКОЛОГИЯ МОРСКОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Основные морские районы нагула и зимовки атлантического лосося, 
воспроизводящегося в северных реках России, располагаются в южной 
части Норвежского моря и приурочены к шельфам Атлантического поро
га (Азбелев, 1960; Бакштанский и др., 1991). Молодь лосося, скатившаяся 
из различных рек России и нагуливающаяся в зоне Фарерских островов, 
преодолевает расстояние примерно от 3,0 до 1,8 тыс. км. Районы Барен
цева и восточной части Норвежского морей, в пределах которых мигри
рует лосось, в зимний период из-за низких температур непригодны для 
его пребывания. Здесь, так же как при скате из рек, существует «миграци
онное окно» - период, когда условия благоприятны для миграции рыб. В 
связи с этим в пограничных районах Баренцева и Норвежского морей 
пространственная структура нагульной части популяций подвержена се
зонной изменчивости (Азбелев, 1960; Шестопал, Мартынов, 1985). Изу
чение динамики биологической структуры атлантического лосося в этом 
районе представляет интерес для понимания особенностей экологии во
сточных популяций вида в морской период жизни. 

6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ НОРВЕЖСКОГО И ЗАПАДЕ БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ 

Распространение атлантического лосося в сопредельных районах Нор
вежского и Баренцева морей имеет выраженную сезонную специфику 
(рис. 87). В зимние месяцы рыбы придерживаются шельфовой зоны вдоль 
берегов Норвегии до м. Нордкап и не встречены севернее 71°ЗГ с. ш. 
Весной и летом лососей отлавливали в более высоких широтах. В 450 км 
севернее о. Медвежий (76°45' с. ш., 48° 15' в. д.) 25 августа 1975 г. был 
выловлен экземпляр лосося массой 3,2 кг и длиной 60 см. Возраст и пол 
рыбы определить не удалось. По сообщению И.П. Шестопала, 28 августа 
1972 г. на той же широте, но примерно на 520 км восточнее (28°18' в. д.) 
в желудке добытой на Шпицбергенской банке акулы был обнаружен ло
сось массой около 3 кг. Оба случая встречи лососей значительно севернее 
границы распространения паковых льдов приходились на период макси
мального прогрева поверхностного слоя моря. По данным замеров не-

243 





Возрастная группа по морскому периоду 
Рис. 88. Сезонные изменения возрастного состава исследовательских уловов ярусами 

на востоке Норвежского и западе Баренцева морей (наши расчеты по материалам 
И.П. Шестопала) 

Fig, 88. Seasonal variation of age composition of Atlantic salmon scientific catches in the 
east Norwegian and west Barents Seas (our calculation are made according to Shestopal 
LP. materials) 

половине февраля, когда начинался подход рыб в возрасте Р+2- и Р+3-. 
Рыбы других возрастных групп в февральских уловах не обнаружены. 

Весной граница района, где на ярус ловились лососи, перемещалась 
на северо-восток в Баренцево море, достигая к началу мая 73°04' с. ш. 
В уловах, наряду с крупными лососями, начинала встречаться тинда, доля 
которой увеличивалась к маю до 12 %. 
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Рис. 89. Среднемесячная поверхно
стная температура воды на станциях эк
спериментального ярусного лова ат
лантического лосося в открытом море 
между 70 - 72° с.ш. Отмечены пределы 
колебаний температур (наши расчеты 
по материалам И.П. Шестопала) 

Fig. 89. Average month water tem
perature on the sites of Atlantic salmon 
scientific catches in the east Norwegian 
and west Barents Seas. The author's 
calculation are made according to the 
materials of Shestopal LP. The graph 
shows the limits of temperature variations 

В летние месяцы (июнь, июль) лососи с морским возрастом от одного 
до трех лет концентрировались в районе Норвежского моря, ограничен
ном координатами 70°-73° с. ш. и 10°-20° в. д. Со второй половины лета 
среди них доминировала тинда. По-видимому, лососи, воспроизводящи
еся в реках России, к этому времени покидают этот район, мигрируя на 
восток, а лососи из норвежских рек образуют здесь скопления перед захо
дом в реки Скандинавского полуострова. 

Осенью примерно в этом же районе в уловах начинают доминиро
вать постсмолты (Р+0+), в то время как старшевозрастные лососи (Р+2+ 
и Р+3+) отсутствуют. 

Распространение атлантического лосося в море определяется тем
пературой воды, нижнее значение которой составляет 4 °С (Reddin, 1988; 
Reddin, Friedland, 1993; Реддин, 1998). В морских районах нагула распре
деление лососей на севере и востоке определяется сезонной динамикой 
прогрева и выхолаживания поверхностных вод до этой температуры. 
В пунктах постановки ярусов поверхностная температура воды изменя
лась в течение года от 2 ° до 13,6 °С при наименьших среднемесячных 
значениях, близких зимой к 4 °С, и наибольших летом с максимумом в 
августе 11 °С (рис. 89). На станциях при температуре воды 2-4 °С в 
уловах присутствовали только старшевозрастные рыбы-рекруты с дву
мя (83 %) и тремя (16,7 %) годами морского нагула (п = 42 экз.), от 4 °С 
до 7 °С также доминировали крупные лососи (90,0 %), но наряду с ними 
встречались постсмолты, тинда и рыбы с нерестовыми марками (п = 
= 487 экз.). При температуре воды выше 7 °С в основном вылавлива
лись тинда и постсмолты (70,5 %; я = 61 экз.). Таким образом, крупный 
лосось по сравнению с мелким в большей степени адаптирован к низ
ким температурам воды и первым появляется по мере прогрева повер
хностного слоя морских вод на северо-востоке нагульной части ареала. 
Приведенные материалы подтверждают вывод Э.Л. Бакштанского с со-
авт. (1991) о том, что крупный лосось способен нагуливаться при более 
низких температурах воды, чем мелкий. 
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Рис. 90. Вылов атлантического ло
сося (экз. на 1 тыс. крючков яруса) в 
районе исследований на единицу уси
лия (по: Шестопал и Мартынов, 1985) 

Fig. 90. Atlantic salmon per unit effort 
catch (sp. per 1000 hooks) in the area of 
investigation (after: Shestopal, Mar-
tynov, 1985) 

Сезонной динамике под
вержен не только возрастной состав, но и плотность лососей (рис. 90): 
наибольших значений она достигала в феврале - 43,7 экз. на 1 тыс. крюч
ков, в марте и апреле вылов на единицу усилия оставался на уровне 13,7— 
13,1 экз., в летние месяцы он снижался в десятки раз и в августе достигал 
уровня 0,6 экз., а осенью к ноябрю показатели плотности повышались до 
8,3 экз. на 1 тыс. крючков. Высокие показатели плотности в феврале, ско
рее всего, отражают концентрацию преднерестовых старшевозрастных рыб 
в ограниченной фронтальной зоне начинающегося прогрева поверхност
ных вод, а снижение показателей в несколько раз в весенние месяцы сви
детельствует не об уменьшении численности рыб, а о рассредоточении 
мигрирующих рыб в пределах увеличивающейся зоны прогрева вод. Низ
кие показатели плотности летом связаны с уходом нерестовых мигрантов 
из района исследований на восток к нерестовым рекам и отражают сни
жение численности рыб. Осеннее повышение вылова на единицу усилия 
обусловлено подходом молоди лосося, скатившейся из рек России. 

Постсмолты отсутствовали в ярусных уловах в открытом море в районе 
исследований в течение всех летних месяцев, в то же время они встреча
лись летом в уловах пелагических видов рыб в более южных районах Нор
вежского моря. Например, при промысле скумбрии 21 июля 1982 г. в коор
динатах 66°48'25" с. ш., 00°2Г18" в. д. в горизонте 0—5 м пелагическим 
тралом за 4 ч траления было отловлено 55 экз. постсмолтов, средняя длина 
которых составила 27,5 см при колебаниях от 24,0 до 31,0 см, а средняя 
масса - 235,2 г при колебаниях от 172 до 327 г (рис. 91). Сопоставление 
размерно-весовых показателей постсмолтов, отловленных пелагическим 
тралом и ярусами (табл. 101), показывает, что размах значений длин моло
ди в последнем случае шире, а их среднее значение находится примерно по 

центру вариационного ряда, т. е. яру-

Рис. 91. Распределение по длине постсмол
тов атлантического лосося из прилова пелаги
ческим тралом в юго-восточной части Нор
вежского моря (по материалам Е.К. Ильина) 

Fig. 91. Distribution of Atlantic salmon 
postsmolts caught by a commercial pelagian trawl 
in south-east part of the Norwegian Sea 
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Таблица 101. Масса и длина атлантического лосося из ярусных уловов в смежных районах 
Баренцева и Норвежского морей (по: Шестопал, Мартынов, 1985 с дополнениями) 
Table 101. Waight and length of Atlantic salmon from long liner catches in the ajecent 
regions of the Barents and Norwegian Seas (after Shestopal, Martynov, 1985 with additions) 

Возраст 

P+0+ 

P+1 + 

P+2+ 

P+3+ 

Пол 

?9 es 
V6l 

vv 
rfrf 
Vd1 

VV 
dV 
Vc? 
VV 
№ 
V61 

n 

15 
13 
28 
24 
43 
67 
340 
113 
453 
35 
5 

40 

Масса, кг 

M±m 

0,42±0,03 
0,32±0,04 
0,38±0,02 
2,06±0.20 
1,73±0,10 
1,90±0,10 
3,10±0,12 
3,95±0,21 
3,28±0,10 
8,00±0,32 
9,94±1,25 
8,37±0,31 

lim 

0,17-0,56 
0,15-0,62 
0,15-0,62 
0,80^1,60 
0,73-4,50 
0,73^1,60 
1,47-6,80 
1,75-9,20 
1,47-9,20 

3,90-10,80 
6,80-13,20 
3,90-13,20 

Длина AC,CM 

M+m 

33,0±0,94 
29,7±1,26 
31,5±0,82 
57,7±1,52 
56,3±1,07 
56,8±0,87 
69,5±0,06 
74,3±0,13 
73,2±0,05 
89,0±0,32 
98,8±2,95 
91,Oil,22 

lim 

34,3-35,5 
21,9-39,0 
21,9-39,0 
45,0-73,0 
42,0-74,0 
42,0-74,0 
55,0-86,0 
61,5-94,5 
55,0-94,5 
65,0-100,5 
92,0-108,0 
65,0-108,0 

сами равномерно ловилась подросшая молодь лосося, и ее отсутствие в 
летних уловах было связано с ее отсутствием в районе исследований. По-
видимому, молодь атлантического лосося, скатывавшаяся из северных рек 
Норвегии и западного Мурмана, перемещалась в прибрежной зоне за пре
делами района установки ярусов. 

Средняя масса рыб в ярусных уловах составила 3,4 кг при средней 
длине 69,4 см (табл. 102). Наиболее крупных лососей вылавливали в фев
рале-июне, со второй половины лета и осенью средние показатели их 
длины снижались примерно на 20 см, а массы - на 1 кг. Сезонные разли
чия по длине и массе рыб определялись изменениями их возрастного 
состава: преобладанием старшевозрастных рыб в весенних уловах и сни
жением их доли осенью (см. рис. 87). Размерно-весовые показатели рыб 
от одного до трех годов морского нагула (см. табл. 101) оказались близки 
к соответствующим показателям рыб, заходящих на нерест в северные реки 
России (см. гл. 3). 

Рис. 92. Половой состав атлантического лосо
ся на востоке Норвежского и западе Баренцева 
морей (расчеты автора по материалам И.П. Шес-
топала) 

Fig. 92. Sex composition of Atlantic salmon in 
the east Norwain and west Barents Seas. The 
author's calculation are made according to the 
materials of LP. Shestopal 
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Таблица 102. Сезонная изменчивость длины и массы атлантического лосося из ярусных 
уловов в смежных районах Баренцева и Норвежского морей (по: Шестопал, Мартынов, 
1985) 
Table 102. Seasonal variability in the length and weight of; Atlantic salmon from long line 
catches in the adjacent regions of the Barents and Norwegian Seas (after: Shestopal, Martynov, 
1985) 

Месяц 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
В среднем 

п 

1 
21 
74 

238 
148 
76 
7 
5 
17 
14 
1 
3 

605 

Длина АС, 

М±т 

48,0 
69,5±2,23 
68,7±1,02 
71,1±0,61 
72,4±0,96 
72,3±1,18 
63,7±5,24 
62,1±5,10 
39,7±3,16 
56,7±4,29 

37,7 
52,5±8,82 
69,4±0,05 

см 

lim 

-
58,0-93,0 
43,0-94,5 
42,0-99,0 
45,5-108,0 
50,5-102,0 
51,5-94,0 
46,5-78,0 
31,0-64,0 
34,5-74,0 

-
35,0-65,0 
31,0-108,0 

Масса, кг 

и 

1 
21 
74 

232 
146 
76 
7 
5 
17 
14 
1 
3 

597 

М±т 

1,16 
3,75±0,44 
3,20±0,16 
3,48±0,11 
3,66±0,19 
3,73±0,22 
2,61±0,61 
2,85±0,67 
0,89±0,22 
2,40±0,42 

0,50 
2,07±0,84 
3,40±0,08 

lim 

-
2,0-9,2 
0,8-9,2 
0,7-12,6 
0,8-13,2 
1,0-11,0 
1,5-6,1 
1,5-5,4 
0,3-2,7 
0,4-4,6 

-
0,5-3,4 
0,3-13,2 

Половой состав старшевозрастных рыб соответствовал таковому анад-
ромных мигрантов при заходе в северные реки России (рис. 92). Среди 
тинды преобладали самцы, средний коэффициент зрелости которых со
ставил 0,21 %. У отдельных рыб он достигал 1 %, что свидетельствует о 
созревании рыб. Среди старшевозрастных особей преобладали самки. 

Прямым указанием на то, что в весенне-летний период в восточной 
части Норвежского моря северней 70° с.ш. концентрируются лососи, иду
щие на нерест в реки северо-восточной части ареала, свидетельствует 
возврат меток от помеченных в данном районе рыб из промысловых уло
вов лосося в реках Мурмана, бассейна Белого моря и р. Печоре (Бакштан-
ский, Нестеров, 1973; Антонова, Чуксина, 1987). 

62. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ В БЕЛОМ МОРЕ 

Получить представление об особенностях миграций атлантического 
лосося в Белом море можно по результатам мечения анадромных мигран
тов на прибрежных морских тонях (Кузьмин, 1981; Кулида, Мартынов, 
1987) и вальчаков в р. Варзуге (Азбелев, Лагунов, 1956; Мельникова, 1962, 
1968; Бакштанский, Яковенко, 1976). Рекруты и повторно нерестующие 
лососи заходят в Белое море вдоль Зимнего берега (рис. 93, а), по-видимо-
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Рис. 93. Схема основных миграций производителей (а) и вальчаков (б) 
атлантического лосося в Белом море (по: Мельникова, 1962,1966; Бакштан-
ский,Яковенко, 1976; Кузьмин, 1981в; Купила, Мартынов, 1987). 

1 - направление миграций 
Fig. 93. Scheme pf main migrations of Atlantic salmon running fish (a) end 

kelts (6) in the White Sea (after: Melnikova, 1962,1966; Bakshtanskiy, Yakovenko, 
1976;Kuzmin, 1981B; Kulida, Martynov, 1987). 

/ - direction of migrations 



му, ориентируясь на стоковые течения опресненных беломорских вод. Рыбы, 
помеченные на морских тонях Зимнего берега в районе Майда-Койда, были 
повторно выловлены в реках Северной Двине, Поной, Варзуге и Умбе (Ку
лида, Мартынов, 1987; см. гл. 8). Таким образом, беломорский лосось рек 
Мурманской области, пройдя вдоль северо-восточной части Зимнего бе
рега, пересекает горло Белого моря и уже после этого продолжает мигра
цию вдоль Терского берега. При этом миграционные пути понойского, вар-
зугского и умбского лососей существенно различаются. 

Лосось р. Поноя пересекает Горло южнее родной реки и, скорее всего, 
возвращается к ее устью, перемещаясь вдоль Терского берега в северо
восточном направлении. Варзугский лосось после пересечении Горла 
продолжает миграцию вдоль Терского берега в юго-западном направле
нии. При этом часть рыб минует устье родной реки и возвращается к нему 
в северо-восточном направлении. Лосось р. Умбы, по-видимому, пере
мещается в юго-западном и западном направлениях мористее. Он вплот
ную подходит к Терскому берегу после того, как минует р. Варзугу: ни 
один лосось, помеченный на морских тонях варзугского промыслового 
района, не был вторично отловлен в р. Умбе (Кузьмин, 1981; Кулида, 
Мартынов, 1987). Ранее на основе анализа весового состава морских уло
вов было показано (Азбелев, 1960; Мельникова, 1966), что лосось р. Умбы, 
отличающийся от варзугского более крупными размерами, облавливает
ся на участке Терского берега от д. Кашкаранцы до с. Умба. 

Атлантический лосось рек Карелии заходит в Белое море тоже вдоль 
Зимнего берега. Так, на морских тонях в районе Воронова мыса (Зимний 
берег) в 1985 г. рыбаками колхоза «Освобождение» было выловлено 2 экз. 
взрослого лосося с метками Выгского рыбоводного завода. Из-за отры
вочности материалов судить о путях дальнейшей миграции лосося Ка
рельского берега затруднительно. По крайней мере, лосось рек кутовой 
части Кандалакшского залива, по-видимому, пересекает Горло и переме
щается вдоль Терского берега; одна из рыб, помеченная на морской тоне 
варзугского промыслового района, была повторно отловлена в р. Колви-
це (Кулида, Мартынов, 1987). 

Лосось рек Двинского и Онежского заливов Белого моря, куда впада
ют реки Северная Двина и Онега, не пересекает Горло и, видимо, мигри
рует на нерест, придерживаясь Зимнего, Летнего, Онежского и Помор
ского берегов. Рыбы, помеченные на морских тонях Зимнего берега, не 
встречены в уловах в р. Мезени. Возможно, лосось рек Мезенского зали
ва, привлекаемый стоком Мезени и Кулоя, не проникает в Горло и пере
мещается к устью родных рек, придерживаясь Конушинского берега. 

Большинство отнерестившихся лососей покидают беломорские реки 
весной. Как показано на примере лосося р. Варзуги, вальчаки рассредота-
чиваются по акватории Белого моря достаточно широко (см. рис. 93, б), 
однако значительная их часть в короткие сроки покидает Белое море, миг
рируя вдоль Зимнего берега (Яковенко, Бакштанский, 1976). Вальчаки как 
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бы повторяют свой прошлогодний путь к нерестилищам в обратном на
правлении. Посленерестовые мигранты лосося, задерживающиеся в Бе
лом море, откармливаются на скоплениях беломорской сельди в районе 
Терского берега, а также в Кандалакшском, Двинском и Онежском зали
вах (Лагунов, Азбелев, 1956: Мельникова, 1962; Бакштанский, Яковенко, 
1976). 

Скорость миграции вальчаков в районе Зимнего берега составила около 
20 км/сут, а в других районах моря - около 10 км/сут (Бакштанский, Яко
венко, 1976). Анадромные мигранты перемещались вдоль Зимнего бере
га со средней скоростью 23,4 км/сут, а у отдельных рыб она достигала 
55 км/сут (Кулида, Мартынов, 1987). Средняя скорость перемещения анад-
ромных мигрантов лосося вдоль Терского берега достигала 30 км/сут (По-
туткин, 2004). 

Анадромные мигранты лосося в Белом море практически не питают
ся. В 1984 г. при обследовании более 300 рыб из уловов на морских тонях 
Белого моря в районе р. Чаваньги только у одного лосося в желудке были 
обнаружены остатки морской пищи. Из 600 желудков лосося, выловлен
ного на речных и морских тонях в районе р. Варзуги, только в 40 (6,6 %) 
присутствовала слабо переваренная пища, представленная бокоплавами 
(Themisto libellula), песчанкой, сельдью и мойвой (Шестопал и др., 1981). 
У большинства рыб желудки были пусты или содержали незначительные 
сильно переваренные фрагменты пищи. Не исключено, что слабо пере
варенная пища содержалась в желудках вальчаков, нагуливавшихся в Бе
лом море. По устному сообщению СВ. Кулиды, ни в одном из более чем 
1000 вскрытых желудков лососей, вылавливавшихся на морских тонях 
Зимнего берега, не было обнаружено даже остатков пищи. Можно счи
тать, что нерестовые мигранты беломорского лосося прекращают питаться 
при подходе к Горлу. 

Белое море является местом пребывания не только производителей, 
но и постсмолтов атлантического лосося, которые в качестве прилова 
обычно встречаются в уловах беломорской сельди, выловленной мелко-
ячейными ставными неводами (Мельникова, 1959). Скатившаяся в море 
молодь лосося интенсивно питается и растет. Время, в течение которого 
постсмолты находятся в пределах Белого моря, неизвестно. Скорее всего, 
оно будет зависеть от удаленности той или иной реки от Горла. Учитывая 
временной интервал между окончанием покатной миграции молоди ло
сося в беломорских реках (см. гл. 4) и появлением постсмолтов осенью в 
дрифтерных исследовательских уловах (Шестопал, Мартынов, 1985), мож
но предположить, что длительность промежуточного нагула постсмол
тов в Белом море составляет примерно месяц, хотя отдельные рыбы мо
гут задерживаться и до глубокой осени. Так, два постсмолта были отлов
лены ставным лососевым неводом в середине октября 1982 г. на Терском 
берегу при проведении В.З. Салмовым (неопубликованные данные) ме-
чения анадромных мигрантов. 
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За время пребывания постсмолтов в Белом море на их чешуе форми
руется переходное кольцо. В 1985 г. рыбы с переходным кольцом на чешуе 
среди анадромных мигрантов понойского лосося составили 6,9 % (п = 
= 537), варзугского - 92,7 % (п = 3039), умбского - 92,8 % (и = 803), сред
нее число склеритов в нем изменялось от 7,3 до 13,4, а расчисленная сред
няя длина рыб по формировании кольца - от 22,4 до 26,5 см: 

Река п Число склеритов, шт. Длина тела АС, см 
Поной 9 7,3±0,75(4-10) 22,4±1,06 (18,2-27,6) 
Варзуга 212 13,4±0,18(5-19) 24,4±0,23 (13,3-33,7) 
Умба 152 12,2±0,20(4-18) 26,5±0,25 (13,2-35,1) 

Видно, что за время пребывания в распресненных водах Белого моря 
длина постсмолтов значительно увеличивается; самый мелкий в регионе 
варзугский покатник ко времени выхода в Баренцево море становится 
крупнее в 2 раза. Переходные кольца в 85 % случаев обнаружены на че
шуе лосося р. Онеги и в 50 % случаев - р. Мезени (Кулида, 1982). Среднее 
количество склеритов в них соответственно составило 12 и 5. 

Низкая встречаемость рыб с переходным кольцом на чешуе среди по-
нойских лососей может быть связана с близостью нерестовой реки к Ба
ренцеву морю, соленые воды которого поступают в Белое море вдоль за
падного побережья Горла (см. рис. 4). Данное обстоятельство приводит к 
тому, что понойские покатники попадают в морскую среду с повышен
ной соленостью, а близость к выходу из Горла способствует их более бы
строму переходу в Баренцево море. Видимо, в таких условиях на чешуе 
постсмолтов формируются склериты, не отличающиеся по ширине от 
океанических. 

Сведения о перемещении постсмолтов лосося в Белом море малочис
ленны. По данным СИ. Долотова (1997), молодь лосося, скатившаяся из 
р. Стрельны, перемещается вдоль Терского берега в восточном направле
нии, т. е. в том же, что и варзугские вальчаки. 

6.3. РОСТ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ РЕК СЕВЕРА РОССИИ 
В МОРСКОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ 

Судя по времени закладки узких склеритов, рост постсмолтов атлан
тического лосося продолжается до середины ноября и, с учетом сроков 
ската из северных рек, составляет 4—4,5 мес. (Шестопал, Мартынов, 1985). 
Первое морское годовое кольцо, состоящее из трех узких склеритов, фор
мируется на чешуе во второй половине ноября - начале декабря. Затем в 
течение примерно двух последующих месяцев рост рыб приостанавли
вается. 

На втором году жизни в море рост лососей возобновляется в конце 
января - начале марта и продолжается до начала ноября. Однако уже в 
августе у части рыб на чешуе откладываются узкие склериты, что свиде-
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Таблица 103. Количество широких и узких склеритов во второй морской годовой зоне 
чешуи у атлантического лосося возрастной группы Р+2+ (по: Шестопал, Мартынов, 1985 
с изменениями) 
Table 103. The number of wide and narrow circuiy in the second sea year zone of Atlantic 
salmon scale of P+2+ age group (after: Schestopal, Martynov, 1985) 

Месяц, декада 

Февраль 
II 

Март 
II 
III 

Апрель 
I 
II 
III 

Май 
I 
II 
III 

Июнь 
I 

n 

18 

19 
21 

12 
27 
53 

6 
9 
11 

2 

Количество широких «летних» 
склеритов 

М±т 

23,6±0,91 

22,9±0,96 
22,7±1,06 

25,2±1,64 
21,9±0,99 
23,2±0,62 

26,5±1,94 
24,6±1,87 
24,5±1,14 

-

lim 

18-32 

15-31 
13-33 

18-38 
11-27 
14-35 

20-33 
12-29 
19-32 

20; 19 

Количество узких «зимних» 
склеритов 

ЛГ±/я 

5,4±0,70 

7,6±0,64 
7,8±0,49 

8,7±0,18 
10,8±0,80 
10,2±0,47 

7,5±1,10 
11,0±0,93 
12,1±0,80 

-

lim 

3-15 

3-15 
5-14 

3-17 
3-22 
4-11 

3-10 
8-17 
8-17 

10; 17 

Примечание. Рыба отловлена ярусами в смежных районах Норвежского и Баренцева морей. 

тельствует о замедлении их роста. С сентября по октябрь доля рыб с «зак
рытым» краем чешуи увеличивается до 71,4 %, и в ноябре у всех рыб по 
периметру чешуйной пластинки имеются узкие склериты. Таким обра
зом, интенсивный рост лососей на втором году жизни в море, когда на 
чешуе откладываются широкие склериты, длится примерно 5,5 мес. 
В среднем на их чешуе за это время откладывается 24 склерита (табл. 103). 
В отличие от первой зимовки рост лососей во время второй зимовки в 
море не прекращается. Если число широких «летних» склеритов у рыб в 
возрастной группе Р+2- в течение зимы остается неизменным, то количе
ство узких «зимних» склеритов со второй декады февраля по третью де
каду мая увеличивается с 5,4 до 12,1. 

На третьем году жизни в море интенсивный рост лососей возобнов
ляется в марте, когда на чешуе рыб в среднем откладывается 0,8 широких 
склерита. Отдельные рыбы с «закрытым» краем чешуи встречаются до 
начала июня (Шестопал, Мартынов, 1985). Замедление роста у части рыб, 
судя по закладке узких склеритов, начинается в августе, и в феврале тре
тье годовое кольцо, в котором в среднем насчитывается шесть узких скле
ритов, формируется у всех рыб. В дальнейшем их число не возрастает, 
что свидетельствует о приостановке их роста в зимне-весенний период. 
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Таким образом, интенсивный рост лососей на третьем морском году жиз
ни продолжается примерно пять месяцев. 

6.3.1. СООТНОШЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО И ВЕСОВОГО РОСТА ЛОСОСЯ В МОРЕ 

В море, так же как и в реке, с возрастом происходит замедление ли
нейного и ускорение весового роста лососей (рис. 94, 95). В популяциях, 

Рис. 94. Соотношение массы и длины тела АС самок-рекрутов атлантического лосося 
рек Европейского Севера России (наши данные) 

Fig. 94. Ratio of weight (ordinate, kg) and fork length (abscissa, cm) in Atlantic salmon 
females-recruits from European North Russia (our data) 
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Рис. 95. Соотношение массы и длины тела АС самцов-рекрутов атлантического лосося 
рек Европейского Севера России (наши данные) 

Fig. 95. Ratio of weight (ordinate, kg) and fork length (abscissa, cm) in Atlantic salmon 
males-recruits from the European North Russia (our data) 

представленных рыбами летней биологической группы (лосось рек Пе-
ченги, Лицы, Уры, Туломы и Колы), степенные коэффициенты уравне
ний регрессии, отражающих соотношение линейного и весового роста, 
выше у самок. В популяциях, где высока доля «озимых» рыб, значения 
соответствующих коэффициентов у самцов и самок выравниваются (реки 
Иоканьга, Варзуга, Умба) или же начинают преобладать по величине у 
самцов (р. Печора). 
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Рис. 96. Генерализованные уравнения 
регрессии, отражающие соотношение 
линейного и весового роста атлантичес
кого лосося в морской и речной перио
ды жизни (наши данные) 

Fig. 95. Total regression of length-
weight ratio of Atlantic salmon in river and 
sea periods of life (our data) 

При переходе из реки в море соотношение линейного и весового рос
та лосося не претерпевает существенных изменений, и удовлетворитель
ная ретроспективная оценка весового роста молоди может быть дана по 
уравнениям регрессии, полученным для производителей. При наличии 
эмпирических данных по размерно-весовым характеристикам рыб в по
пуляции на всех стадиях онтогенеза могут быть получены генерализо
ванные уравнения регрессии, отражающие соотношение линейного и 
весового роста рыб как в реке, так и в море (рис. 96). 

6.3.2. ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛОСОСЯ В МОРЕ 

Данные прямых наблюдений в Норвежском и Баренцевом морях сви
детельствуют об отсутствии половых различий в длине и массе нагулива
ющихся лососей в первый год морской жизни (Шестопал, Мартынов, 1985). 
Ретроспективная оценка линейного роста лосося по чешуе производите
лей целого ряда популяций также позволяет констатировать отсутствие 
достоверных различий средних показателей длины тела между самцами и 
самками в конце первого года морского нагула (Приложение, табл. 43-53). 
В большинстве популяций самцы и самки производителей лосося, созре
вающие и заходящие в реки после первого года морского нагула не отлича
ются по длине и массе тела (см. гл. 3). Доминирование по размерам самок 
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Рис. 97. Разница в длине и массе самцов и самок атлантического лосося в возрастных 
группах Р+2+ (слева) и Р+3+. 

Реки: 1 - Тулома, 2 - Лица, 3 - Сояна (по: Кулида, Дерец, 1985), 4 - Умба, 5 - Ура, 6 - Онега (по: 
Кулида, 1986), 7 - Мезень (по: Кулида, 1984), 8 - Йоканьга, 9 - Кола, 10 - Варзуга, 11 - Северная Двина 
(по: Кулида, 1985), 12 - Печора, 13 - Печенга, 14 - Поной 

Fig. 97. Differensis of length and weight betvin males and females of Atlantic salmon in the 
age graps P+2+ (left) and P+3+. 

The rivers of Tuloma (1), Litsa (2), Soyana (3, after: Kulida, Derets, 1985), Umba (4), Ura (5), Onega 
(6, after: Kulida, 1986), Mezen' (7, after: Kulida, 1984), Yokanga (8), Kola (9), Varzuga (10), North Dvina 
(11, after: Kulida, 1985), Pechora (12), Pechenga (13), Ponoy (14) 

среди тинды в популяциях, представленных рыбами летней и осенней 
биологических групп, связано не с половыми различиями в темпе роста 
рыб, а с различиями в типе их созревания. Тинда-самцы (межень) созре
вают в основном по «яровому» типу на несколько месяцев раньше и при 
меньших размерах, чем тинда-самки (листопадка), созревающие по «ози
мому» типу позже и при больших размерах. Объединение выборок «яро
вых» и «озимых» рыб создает впечатление, что в возрастной группе Р+1+ 
самки растут быстрее самцов. При подразделении материалов на биоло
гические группы видно, что и в смешанных по составу популяциях самки 
среди тинды по размерам не отличаются от самцов (см. Приложение, 
табл. 15). 

Анализ имеющихся в нашем распоряжении материалов и литератур
ных данных показывает, что во всех популяциях самцы на том или ином 
отрезке онтогенеза начинают по росту обгонять самок. В скороспелой по
пуляции варзугского лосося, в основном представленной тиндой (меже
нью и листопадкой), самцы по размерам доминируют над самками уже в 
возрастной группе Р+1+ (см. Приложение, табл. 19 и 20), причем ускоре
ние роста самцов начинается сразу же после первой зимовки в море (см. 
Приложение, табл. 50). В большинстве популяций половые различия в 
размерах проявляются у нерестовых мигрантов в возрастной группе Р+2+. 
В качестве исключения можно привести лосося р. Туломы, у которого раз
личия в размерах самцов и самок очень малы или отсутствуют также сре
ди рыб с двумя годами морского нагула, и лишь в возрастной группе Р+3+ 
самцы становятся достоверно крупнее самок (см. гл. 3). 

Абсолютные значения разницы в длине и массе между самцами и сам
ками увеличиваются с возрастом рыб и подвержены существенной меж-
популяционной изменчивости (рис. 97). Если у рыб в возрасте Р+2+ в 
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большинстве популяций половые различия по массе находятся в преде
лах! кг, а по длине тела—4 см, то в возрасте Р+3+ аналогичные показате
ли возрастают до 3^4 кг и 6-8 см. Как исключение из правила можно 
привести лосося р. Умбы, у которого с увеличением морского возраста 
половые различия в размерах снижаются. В целом половые различия в 
размерах одновозрастных по морскому периоду жизни рыб выше в сме
шанных по составу популяциях и особенно в тех из них, где высока доля 
рьюЧ>сенней биологической группы (реки Печора, Онега, Северная Дви
на, Йоканьга). 

Рассмотренные выше материалы о половых особенностях роста ло
сося в онтогенезе позволяют сделать вывод о том, что различия в росте 
самцов и самок отсутствуют в течение речного периода и первого года 
жизни в море. Самцы начинают обгонять в росте самок на втором году 
морской жизни, когда средние показатели длины рыб достигают пример
но 50 см. 

Отсутствие половых различий в росте ювенильных пестряток и пост-
смолтов, а также ювенильных рыб в возрасте Р+1+, видимо, являются 
видовой адаптацией к селективному по размерам воздействию хищни
ков, призванной сохранять половую структуру популяций на ранних эта
пах онтогенеза. Только по достижении размеров (в среднем 50 см), при 
которых рыбы выходят из-под воздействия основных хищников, проис
ходит половая дифференциация по темпу роста, и самцы начинают расти 
быстрее самок. 

6.3.3. РОСТ ЛОСОСЕЙ РАЗНЫХ СЕЗОННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

Рассматривая рост лосося разных сезонных групп, в конечном счете 
мы сопоставляем разные биологические группы, поскольку та или иная 
сезонная группа представлена рыбами осенней или летней биологичес
кой групп. Во всех смешанных по составу популяциях рыбы осенней группы 
превосходят по длине и массе тела рыб летней (рис. 98), что создает впе
чатление о более высоком темпе роста первых. На примере варзугского 
лосося было показано (Мельникова, 1959а), что в морской период жизни 
рыбы разных сезонных, а соответственно и биологических групп не от
личаются по росту. Нами также не выявлены достоверные различия в 
морских годовых приростах у рыб разных сезонных и биологических групп 
этого лосося (см. Приложение, табл. 51). У заледки приросты отсутству
ют, поскольку данная сезонная группа представлена рыбами осенней био
логической группы конца хода предыдущего года. Ее последний прирост 
фактически соответствует летним приростам рыб осенней биологичес
кой группы, завершивших нерестовую миграцию осенью предшествую
щего года. Наименьшие приросты длины (примерно 2 см) у закройки, у 
межени они достигают 13 см. Наибольшие приросты (21—24 см), сопос
тавимые с годовыми приростами крупного (Р+2+) лосося, у листопадки 
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Рис. 98. Длина и масса производителей атлантического лосося осенней (обозначена 
штриховкой) и летней биологических групп. 

а - р. Поной, 1985 г.; б - р. Варзуга, 1985 г.; в - р. Умба, 1983 г. (по: Мартынов, Кузнецова, 1985); 
г - р. Сояна, 1972 - 1978 гг. (по: Кулида, Дерец, 1985) 

Fig. 98. Length and weight of adult Atlantic salmon of «hiemal» (marked by traits) and 
«vernal» biological groups. 

a- Ponoy River, 1985; б - Warzuga River, 1985; в - Umba River, 1983 (after: Martynov, Kuznetsova, 
1985); г - Sojana River, 1972 - 1978 (after: Kulida, Derets, 1985) 

(P+1+). Преднерестовые линейные приросты крупного варзугского лосо
ся осенней биологической группы в возрасте Р+2+ в два раза меньше, 
чем у листопадки, и на 2-3 см, чем у межени. 

Таким образом, различия в росте рыб летней и осенней биологичес
ких групп в смешанных по составу популяциях проявляются в год захода 
в нерестовые реки (рис. 99). Причем данные различия связаны не с уско
рением роста «озимых» рыб, а с более длительным периодом их нагула в 
год нерестовой миграции: во всех популяциях нерестовый ход «озимых» 
рыб сдвинут на несколько месяцев на более поздние сроки по сравнению 
с «яровыми». Сопоставление средних значений длины и массы произво
дителей в течение нерестовой миграции не выявило их существенного 
повышения к концу хода в популяциях, представленных рыбами летней 
биологической группы (рис. 100). В популяциях «озимых» рыб к концу 
хода наблюдается закономерное повышение средних значений длины и 
массы. В смешанных популяциях (р. Варзуга) размеры «яровых» рыб, как 
и «озимых», имеют тенденцию к возрастанию. Во временной зоне пере
крывания нерестового хода «озимого» и «ярового» лосося в р. Варзуге 
размеры «яровых» рыб достоверно (р < 0,05) ниже, чем у «озимых» 
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Рис. 99. Линейный рост атлантического лосося осенней и летней биологических групп 
в морской период жизни в реках Варзуга (а) и Поной (б) 

Fig. 99. Liner growth of Atlantic salmon of «hiemal» (broken line) and «vernal» (solid line) 
biological groups in the Sea. a - the Varzuga River, 6 - the Ponoy River 

Рис. 100. Рост тинды (Р+1+) «ярового» 
лосося рек Печенги (а) и Варзуги (б) и 
«озимого» лосося рек Печоры (в) и Варзуги 
(г) в начале (Н) и конце (К) нерестового хода. 

1 - прирост в реке; 2 - в первый год жизни в 
море ; 3 - в год нерестовой миграции (3) 

Fig. 100. Growth of «vernab> grils (P+1+) of 
the Pechenga (a) and Varzuga (6) Rivers and 
«hiemal» grils of the Pechora (в) and Varzuga (г) 
Rivers at the beginning (H) and end (K) of 
migration. 

1 - in the river; 2 - in first year in the Sea; 3 -
during the year of migration 



Рис. 101. Изменение средних пока
зателей длины (а) и массы (б) «ярово
го» (7) и «озимого» (2) лосося р. Вар-
зуги в течение нерестовой миграции 

Fig. 101. Dynamics of average 
length (a) and weight (6) of «vernal» (7) 
and «hiemal» (2) salmon during 
migration in the Varzuga River 

(рис. 101). В третьей декаде ав
густа анадромные «озимые» 
рыбы превосходят «яровых» на 
5,4 см по длине и 0,91 кг по 
массе, а в первой декаде сен
тября — соответственно на 3,0 
см и 0,69 кг. Отсутствие разли
чий в линейном росте «яро
вых» и «озимых» рыб до конца 
первой зимовки в море (см. 

рис. 99) и их появление у рыб разных биологических групп, совместно 
идущих на нерест в реку, скорее всего связано с замедлением роста рыб 
летней биологической группы перед нерестовой миграцией в связи с на
чинающимся развитием половых продуктов. 

6.3.4. МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ РОСТА 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В МОРЕ 

Размеры половозрелых рыб при заходе в нерестовые реки являются 
результирующим показателем их роста в онтогенезе. Однако относитель
но небольшие межпопуляционные различия приростов за речной пери
од жизни по сравнению с приростами в море позволяют использовать 
непосредственно измеренные параметры длины и массы нерестовых миг
рантов для сравнительной характеристики их роста в морской период 
жизни (рис. 102). Размах межпопуляционных различий у производите
лей лосося по длине составляет примерно 16 см и сходен у рыб с разным 
периодом морского нагула. Межпопуляционный разброс средних показа
телей массы тела увеличивается от возрастной группы Р+1+ до Р+2+ у 
самок в два раза, а у самцов - в четыре, что обусловлено в первую оче
редь ускорением весового роста с возрастом рыб. Судя по непосредствен
но измеренным данным, наиболее высоким темпом роста в море харак
теризуется лосось рек Онеги, Печоры, Печенги, Северной Двины, а са
мым низким - Варзуги, Туломы и Поноя. 

Анализ результатов ретроспективной оценки морского роста лосося 
свидетельствует о том, что межпопуляционные различия в росте прояв
ляются начиная с первого года жизни в море (рис. 103). Иерархия по 
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Рис. 102. Длина (а) и масса (б) про
изводителей атлантического лосося в 
зависимости от морского возраста. 

I. — самки (сверху вниз: реки Онега, 
Печенга, Печора, Кола, Северная Двина, 
Ура, Западная Лица, Мезень, Йоканьга, Ту-
лома, Умба, Индига); II - самцы (сверху 
вниз: реки Онега, Печора, Печенга, Ура, 
Северная Двина, Кола, Йоканьга, Тулома, 
Западная Лица, Индига, Умба, Мезень); Ш -
самки (сверху вниз: реки Онега, Печора, 
Печенга, Кола, Северная Двина^ Мезень, 
Западная Лица, Ура, Индига, Йоканьга, 
Умба, Тулома); IV - самцы (сверху вниз: 
реки Онега, Печора, Печенга, Северная 
Двина, Кола, Йоканьга, Ура, Западная Лица, 
Тулома, Индига, Мезень, Умба) 

Fig. 102. Length (a) end weight (Jo) 
of Atlantic salmon depending on sea age 
in the North Russia. 

I, III - females, П, IV - males 
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Рис. 103. Линейный рост атлантического лосося в морской период жизни. Результаты 
обратного расчисления по чешуе производителей. 

а — возрастная группа Р+1+ (сверху вниз: реки Умба, Печора, Кола, Варзуга, Йоканьга, Печенга, 
Ура, Лица, Тулома, Поной); б - возрастная группа Р+2+ (сверху вниз: реки Печора, Кола,'Умба, 
Йоканьга, Печенга, Ура, Лица, Варзуга, Тулома, Поной) 

Fig. 103. Growth of Atlantic salmon in the sea period of life. Results of back calculations on 
scales of adult fish. To the left is the age group P+1+ (from top to low: the Umba, Pechora, Kola, 
Varzuga, Iokanga, Pechenga, Ura, Litsa, Tuloma, Ponoy Rivers), to the right the age group P+2+ 
(from the top down: the Pechora, Kola, Umba, Iokanga, Pechenga, Ura, Litsa, Varzuga, Tuloma, 
Ponoy Rivers) 
величине годовых приростов, установившаяся к этому времени, может 
меняться в последующие годы жизни, но в целом результаты обратного 
расчисления роста лосося подтверждают выводы, вытекающие из со
поставления непосредственно измеренных длин и массы рыб. Как и в 
первом случае, аутсайдером в морском росте является лосось рек Варзу-
ги, Туломы и Поноя, а в лидеры выходит «озимый» лосось р. Печоры 
(при отсутствии в сравниваемом ряду лосося р. Онеги) и «яровой» 
р. Печенги. 



Глава 7 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ВНУТРИВИДОВОЙ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Наличие речного и морского периодов в онтогенезе атлантического 
лосося определяет формирование адаптивной изменчивости популяций 
под воздействием сильно различающихся условий обитания. Речной пе
риод связан с пребыванием рыб в относительно ограниченном простран
стве с низким уровнем развития кормовых ресурсов. Речной период онто
генеза завершается катадромной миграцией рыб и в целом может рассмат
риваться как подготовительный для перехода к морскому нагулу. Морские 
условия отличаются неизмеримо большим жизненным пространством и 
богатством кормовой базы. Нагул в открытом море завершается половым 
созреванием рыб и анадромной миграцией в реки и может рассматри
ваться как подготовительный к воспроизводству в речных условиях. 

Для понимания адаптивной значимости высокой внутривидовой из
менчивости атлантического лосося на северо-востоке ареала представ
ляется целесообразным рассматривать роль определяющих ее факторов 
раздельно в речной и морской периоды жизни рыб. 

7.1. ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕЧНОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ АТЛАНТИЧЕСКОГО 
ЛОСОСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Размеры и возраст. Факторы, определяющие внутрипопуляционную 
изменчивость размерно-возрастной структуры покатников атлантичес
кого лосося, могут быть абиотической и биотической природы. Взаимо
действуя, они определяют особенности размерно-возрастной структуры 
покатников в различных реках. 

Длительность речного периода жизни лосося в реках севера России 
отрицательно коррелирует с теплосодержанием воды на НВУ «родных» 
рек (табл. 104, рис. 104). В основе положительной зависимости между 
средней продолжительностью речного периода жизни атлантического 
лосося и широтой местности, видимо, также лежит отрицательная связь 
между температурой, понижающейся с увеличением широты, и длитель
ностью пребывания молоди в реке. Внутрипопуляционная изменчивость 
возрастной структуры молоди в речной период жизни может быть свя-
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Таблица 104. Средняя продолжительность речного периода жизни атлантического лосося 
и сумма градусо-дней воды в реках Севера России 
Table 104. Average river age of Atlantic salmon and the sum of water temperature-days in the 
rivers of the North of Russia 

Река 

Онега 
Северная Двина 
Мезень 
Пинега 
Варзуга 
Кола 
Умба 
Печенга 
Йоканьга 
Поной 
Тулома 
Ура 
Бол. Западная Лица 
В. Печора 
Щугор 

Средний речной 
возраст, лет 

2,61 
2,81 
2,86 
2,95 
2,95 
2,84 
3,19 
3,19 
3,76 
3,77 
3,90 
4,06 
4,07 
3,91 
3,97 

Источник информации 

Кулида, 1981 
Кулида, 1985 
Кулида, 1981 

Смирнов, 1935 
Наши данные 

Тоже 
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-

Владимирская, 1957 
Мартынов, 1983 

Сумма градусо-
дней 
2182 
1804 
1646 
1755 
1672 
1532 
1607 
1426 
1355 
1370 
1702 
1338 
1531 
1510 
1264 

Примечание. Сумму градусо-дней определяли как среднее из годовых значений по гидрометеопо-
стам, расположенным в бассейне соответствующей реки в пределах НВУ атлантического лосося (см. 
Приложение, табл. 1). 

зана со степенью гетерогенности температурного режима на микроста
циях, занимаемых пестрятками. В вегетационный период определен
ная мозаичность температурного режима на них формируется под вли
янием инсоляции и поступления охлажденных грунтовых вод. На НВУ 
в пределах порогов в прибрежной полосе, где на малых глубинах ско
рость течения замедлена, температура воды за счет инсоляции обычно 
на 3-4 °С выше, чем в центральной части порога. Небольшой размах 
возрастного ряда покатников лосося наблюдается в крупных реках Цен
тральной геоморфологической провинции, характеризующейся широ
ким развитием карстовых явлений и сглаженным температурным ре
жимом. Увеличение размаха возрастного ряда покатников в малых ре-

Рис. 104. Зависимость средней продол
жительности речного периода жизни атлан
тического лосося на Севере России от тепло
содержания воды в нерестовых реках (по дан
ным табл. 104) 

Fig. 104. Dependence of average duration 
of the river life period of Atlantic salmon in the 
North of Russia on water temperature in 
spawning rivers. Data from Table 104 
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ках Мурмана может быть связано не только с абиотическими, но и био
тическими условиями. 

На Севере России средний показатель смертности в период от ската 
молоди лосося в море и до возврата взрослых рыб на нерест в реки дос
тигает 95 % (Бакштанский и др., 1976). Очевидно, что большая доля есте
ственной смертности в этот период приходится на покатную миграцию 
и ранний период морской жизни, когда относительно небольшие разме
ры делают молодь более доступной для хищников. Основным туводным 
хищником, питающимся молодью лосося в период покатной миграции, 
является щука, которая широко распространена на Севере России и встре
чается во всех лососевых реках (см. гл. 5). К дополнительным хищникам 
со сходной экологией питания можно отнести крупную речную кумжу (р. 
Йоканьга) и арктического гольца (р. Варзино). Эти три вида могут быть 
существенным фактором элиминации покатной молоди лосося. Налим, 
который также широко распространен в лососевых реках, потребляет мо
лодь лосося на стадии пестрятки. Его питание покатной молодью не от
мечено. 

В р. Умба щука выедает до 35 % покатной молоди лосося (Кузьмин и 
др., 1985). Как показано для р. Кереть, на питание выпущенной в реку 
заводской молодью лосося в основном переходят средние по размерам 
щуки массой от 1-2 кг (Костылев, Ермолаев, 1982а). Ими выедается 2 5 -
30 % заводской молоди, выпущенной в реку (Бугаев и др., 1986). В малой 
беломорской р. Порье щукой истребляется до 1/3 диких покатников (Смир
нов и др., 1977). 

В целом ряде исследований, обзор которых приводится в монографии 
Ю.Ю. Дгебуадзе (2001), показано повышение элективности водных хищ
ников по мере увеличения (до определенного уровня) размеров жертв. 
Однако следует подчеркнуть, что в большинстве из рассмотренных работ 
характер элективности хищников устанавливался по отношению к бес
позвоночным. B.C. Ивлевым (1955) в эксперименте показано увеличе
ние элективности щуки в отношении среднеразмерных особей воблы. 
Предпочтение щукой более мелких рыб выявлено в экспериментальных 
условиях при использовании в качестве жертв молоди красноперки (Hart, 
Hamrin, 1988). При сопоставлении размерных характеристик заводской 
молоди балтийского лосося, помеченной перед выпуском в реку, с соот
ветствующими показателями меченой молоди, обнаруженной в желудках 
щук, установлено, что в естественных условиях хищником поедается бо
лее мелкая молодь (Larsson, 1977). На примере карповых рыб Саратовско
го водохранилища (чехонь, синец, уклея, плотва, лещ, густера) показано, 
что хищниками (щука, сом, судак, жерех, окунь, берш, налим) в наиболь
шей степени выедаются мелкие особи младших возрастных групп. С уве
личением размеров жертв степень их выедания хищниками снижалась и 
при достижении длины 30 см достигала нулевых значений (Ермолин, 
1979). 
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В природной среде взаимоотношения между покатной молодью ло
сося и основным туводным хищником щукой носят сложный коадаптив-
ный характер (Бакштанский, Нестеров, 1976; Бакштанский и др., 1980а, 
1990; Bakshtansky, Nesterov, 1974; Bakshtansky et al., 1977). Показано, что 
поведенческие реакции потенциальной жертвы на меняющиеся абиоти
ческие условия среды носят выраженный адаптивный характер и в ко
нечном счете направлены на избегание хищника. С другой стороны, в 
период катадромной миграции молоди лосося хищник способен менять 
свой обычный ритм суточной активности, согласуя его с суточной рит
микой миграции жертвы. При этом существенным обстоятельством яв
ляется взаимодействие хищника не с одиночными особями жертвы, а с 
их стайными образованиями (Бакштанский и др., 1978). 

Выедая более мелких рыб, хищники, несомненно, способствуют фор
мированию особенностей размерной и возрастной структуры покатной 
молоди в популяциях лосося. Роль данного фактора может быть выявле
на при сопоставлении размерно-возрастной изменчивости покатников в 
реках с высокой и низкой численностью засадных хищников. В качестве 
выраженных крайних вариантов можно рассмотреть размерно-возраст
ную структуру покатников лосося озерно-речной системы Иоканьги, где 
засадные хищники представлены многочисленными щукой и кумжей, и 
Печоры, в безозерных лососевых притоках которой обитает малочислен
ная щука. Особенности размерно-весовой изменчивости йоканьгских 
покатников состоят почти в полном совпадении размаха колебаний и 
небольших различиях средних показателей длины и массы тела у рыб всех 
возрастных групп (рис. 105, а; см. табл. 78). Средние показатели разме
ров молоди печорского лосося на стадии покатника существенно разли
чаются не только в крайних, но и смежных возрастных группах, а преде
лы колебаний размеров с увеличением возрастной категории закономер
но смещаются вправо (см. рис. 105, б, табл. 84). Изменчивость размерно-
возрастных параметров покатной молоди лосося других исследованных 
нами рек занимает промежуточное положение. У лосося рек Мурмана по 
своему характеру она близка к «йоканьгскому», а в ряде беломорских рек 
(Варзуга, Чаваньга, Стрельна) - к «печорскому» типам. 

Если принять за обобщенный показатель размерно-возрастной измен
чивости покатников разницу средних длин рыб в крайних возрастных 
группах и соотнести их с суммарной численностью засадных хищников 
на НВУ лосося (табл. 105), то между данными параметрами выявляется 
обратная зависимость (рис. 106): чем выше численность хищников, тем 
меньше фенотипические различия между рыбами разных возрастных 
групп. При этом размерное сходство между ними достигается через воз
растные различия в темпе роста, когда младшевозрастные покатники за
частую растут быстрее старшевозрастных в несколько раз (см. раздел 4.3). 

Выедая мелких покатников, селективные хищники в конечном счете 
осуществляют отбор по темпу роста. У крупных рыб, которые могут быть 
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Рис. 105. Гистограммы распределений по длине разновозрастных покатников 
атлантического лосося рек Йоканьги (а) и Печоры (б). Результаты обратного расчисления 
по чешуе производителей 

Fig. 105. Length-frequency distributions of Atlantic salmon smolts in the Iokanga (a) and 
Pechora (6) Rives by age. Results of beak calkulations on scales of adult fisch 

представлены, с одной стороны, младшевозрастными быстро растущи
ми особями, а с другой - тугорослыми старшевозрастными, появляется 
больше шансов выжить. Отбор рыб с более высоким темпом роста будет 
происходить во всех возрастных группах, однако младшевозрастные, а 
следовательно, более мелкие покатники будут испытывать больший пресс 
хищников, чем старшевозрастные. Таким образом, положительный от
бор по темпу роста окажется более сильным в младшевозрастных груп
пах покатников. При длительном воздействии отбора должно произойти 
сближение средних показателей длины рыб в младших и старших возра
стных группах, причем степень конвергенции будет зависеть от силы дав
ления отбора, которая пропорциональна численности хищников. 

Кроме того, в результате отбора младшевозрастных рыб с высоким 
темпом роста и старшевозрастньгх тугорослых рыб происходит растяже
ние возрастных рядов покатников, что мы и наблюдаем в популяциях ат
лантического лосося, воспроизводящихся в насыщенных хищниками от-
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Таблица 105. Возрастная изменчивость длины тела покатников атлантического лосося 
в реках на Севере России (наши данные) 

Table 105. Age variability of length of Atlantic salmon smolts in the rivers of the North of 
Russia (our data) 

Река 

Стрельна 

Ура 

Умба 

Печенга 

Поной 

Лица 

Кола 

Печора 

Тулома 

Варзуга 

Йоканьга 

Суммиро
ванная чис-: 

ленность 
хищников, 

баллы 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

4 

1 

4 

2 

6 

Длина АС, см 

2+ 

11,4±0,31 
(7) 

14,5±0,61 
(18) 

12Д±0Д9 
(48) 

14,7±0,18 
(72) 

14,8±0,029 
(32) 

14,0±0,43 
(14) 

10,1 ±0,22 
(62) 

14,6±0,45 
(2) 

3+ 

11,4±0,05 
(314) 

14,2±0,25 
(74) 

12,8±0Д5 
(129) 

15,6±0,1 
(320) 

13,0±0Д7 
(109) 

14,7±0,21 
(69) 

15,3±0Д5 
(143) 

13,8±0Д9 
(78) 

15Д±0Д8 
(105) 

11Д±0Д4 
(142) 

15,5±0Д0 
(120) 

4+ 

11,9±0,09 
(126) 

14Д±0Д6 
(137) 

13,4±0Д9 
(81) 

15Д±0Д5 
(153) 

13,8±0Д4 
(120) 

14,9±0ДЗ 
(184) 

16,2±0,25 
(70) 

15,6±0Д6 
(139) 

15,3±0Д5 
(169) 

12,4±0,23 
(54) 

16,0±0,07 
(120) 

5+ 

12,9±0,66 
(И) 

13,8±0,15 
(93) 

14,0±0,48 
(14) 

16Д±0,45 
(43) 

14,8±0Д7 
(55) 

14,8±0Д7 
(80) 

15,3±0,39 
(18) 

17,3±0,43 
(32) 

16Д±0,27 
(65) 

16,2±0ДЗ 
(62) 

6+ 

15,1±0,38 
(12) 

15,8±0,37 
(9) 

16,9±0,61 
(4) 

Разница 
средних длин 

в крайних 
возраст

ных группах 

1,4 

0,6 

1,9 

1,4 

1,8 

1Д 

0,5 

3,5 

1 

2,3 

0,7 

Примечание. В скобках указано количество экземпляров. Суммарная численность хищников при
водится на основе табл. 42 Приложения; данные по р. Стрельна - Долотов, 1997, по р. Йоканьга -
Зубченко и др., 1991. 

носительно небольших озерно-речных системах Мурмана, где покатники 
представлены рыбами до шести возрастных групп (от 2+ до 7+). В круп
ных безозерных лососевых реках с низкой плотностью хищников покат-
ная молодь лосося представлена 3-4 возрастными категориями. 

Высказаное П.И. Новиковым (1953) положение о том, что молодь ло
сося скатывается в море по достижении определенного размера и в зна
чительной мере независимо от возраста было основано на том факте, что 
быстро растущая молодь мигрирует в море в более раннем возрасте, чем 
тугорослая, но при близких с ней средних показателях длины. Данное 
положение получило название «концепции предопределенности разме
ров покатника» (Дирин, 1980). Наличие популяций лосося, в которых на-
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Рис. 106. Связь между размерно-возрастной из
менчивостью покатников атлантического лосося 
(разница средних показателей длин у покатников в 
крайних возрастных классах) и численностью тувод-
ных хищников (по данным табл. 105) 

Fig. 106. The difference of average length in minimal 
and maximal age groups of fish (on ordinate) plotted 
against predator number (on abscissa) for salmon rivers 
in the North of Russia. Data from Table 105 1 - -
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блюдаются существенные различия сред
них показателей длины и массы разновоз-

с- « Численность хищников, баллы 
растных покатников, а также большой раз-
мах колебаний размеров рыб в пределах 
возрастных групп послужили основанием для критики представления о 
предопределенности размеров смолта (Азбелев, 1960; Дирин, 1980). Вме
сте с тем на уровне вида размеры, при которых наступает смолтифика-
ция, несомненно, наследственно детерминированы, и межпопуляцион-
ные различия длины и массы покатников демонстрируют изменчивость 
генома вида в разных условиях ареала. Так, средняя масса покатников 
лосося на Севере России различается почти в 4 раза: от 10 г в р. Варзуге 
до 39,7 г в р. Йоканьге. Причем в р. Варзуге разновозрастные покатники 
существенно различаются по средним показателям длины и массы, де
монстрируя положительную связь между возрастом и размерами смолта 
(см. табл. 82), а в р. Йоканьге такие различия практически отсутствуют, 
что может быть истолковано в пользу представления о предопределен
ности размеров покатника (см. табл. 78). На наш взгляд, степень выра
женности феномена предопределенности размеров покатника в разных 
популяциях атлантического лосося во многом может быть связана со сте
пенью воздействия хищников. 

Анализ роста молоди лосося (см. гл. 4) свидетельствуют о его более 
высоком темпе в баренцевоморских реках. Самый высокий темп роста 
молоди лосося в р. Йоканьге, характеризующейся относительно низким 
теплосодержанием воды, на наш взгляд, может быть в определенной сте
пени связан с воздействием хищников. Наиболее низкий темп роста мо
лоди лосося в р. Варзуге с относительно высоким теплосодержанием воды, 
по мнению Э.Л. Бакштанского и В.Д. Нестерова, высказанному ими при 
обсуждении данной работы, может быть результатом популяционной 
адаптации к особенностям условий воспроизводства в этой реке, харак
теризующейся высокой долей в составе НВУ нерестовых площадей. По 
данным Р.В. Казакова с соавт. (1992), доля нерестовых участков лосося в 
общей площади НВУ р. Варзуги составляет 23 %, что в 2,3 раза превыша
ет соответствующий показатель для р. Онеги (Кулида, 1982) и в 3,3 раза— 
для североуральской р. Щугор (Мартынов, 1979, 1983). При высоком со
отношении нерестовых и вырастных площадей в р. Варзуге численность 
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Таблица 106. Доля карликовых самцов среди самцов-пестряток в популяциях 
атлантического лосося на Севере России (наши данные), % 
Table 106. Share of precocious males among parr males in the populations of Atlantic salmon 
in the North of Russia (our data), % 

Река 

В. Печора 
Унья 
Илыч 
Подчерем 
Щугор 
Пижма 
В среднем 

Варзуга 
Чаваньга 
Пурнач 
Йоканьга 
В среднем 

Возрастная группа 

1+ - 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 
В среднем 

Бассейн р. Печоры 
7,8 (90) 

38,9(18) 
0,0 (24) 
0,0 (10) 
0,0 (88) 
30,0 (10) 
7,1 (240) 

56,8 (213) 
56,0 (25) 
46,2 (52) 
0,0 (15) 

10,9 (165) 
71,4(35) 
40,0 (505) 

54,9 (91) 
66,7 (36) 
58,6 (29) 
40,9 (44) 
13,2(151) 
93,3 (15) 
39,1 (366) 

76,9 (13) 
100 (2) 

— 
90,0 (10) 
45,7 (35) 
100(15) 
69,3 (75) 

60,0 (5) 
— 
— 

66,7 (3) 
50,0 (2) 
100 (6) 

75,0 (16) 

-
— 
-
-

100(1) 
100 (3) 
100 (4) 

46,4 (412) 
58,0(81) 
50,6(81) 
35,4 (82) 
12,7 (442) 
78,6 (84) 

35,7 (1206) 
Кольский п-ов 

1,7 (58) 
0,0 (3) 

0,0 (30) 
— 

1,1 (91) 

23,0 (87) 
3,8 (26) 
5,7 (70) 

36,9 (65) 
19,8 (248) 

18,2(22) 
0,0 (7) 

29,6 (27) 
11,7(94) 
15,3 (150) 

100 (2) 
62,5 (8) 
100(1) 

20,0 (40) 
31,4(51) 

-
50,0 (2) 

— 
0,0 (1) 
33,3 (3) 

-
— 
— 
-
— 

16,0(169) 
15,2 (46) 

10,2 (128) 
21,5 (200) 
16,6 (543) 

Примечание. В скобках указано количество экземпляров, прочерк - отсутствие данных. 

популяции лосося не ограничивается размерами нерестовых участков с 
оптимальными условиями для закладки и развития икры, но может ли
митироваться размерами нагульных площадей и уровнем развития кор
мовой базы. В результате тугорослость варзугского лосося сформирова
лась как приспособление к более эффективному использованию лимити
рующих нагульньж площадей и кормовой базы большим числом особей и 
закрепилась на генетическом уровне как полезная адаптация, способству
ющая поддержанию численности популяции на высоком уровне. 

Небольшие размеры варзугских покатников, равно как и более мелкие 
размеры покатников беломорских рек по сравнению с баренцевоморски-
ми в целом, могут быть обусловлены, помимо прочего, возможностью их 
промежуточного нагула в опресненных беломорских водах. 

Соотношение полов. Сеголетки и годовики лосося характеризуются 
равным соотношением полов (см. гл. 4). Преобладание самцов среди стар-
шевозрастных пестряток связано с созреванием части ювенильных сам
цов по карликовому типу с последующей задержкой в реке. 

На Европейском Севере России в реках, отличающихся более теплым 
термическим режимом, часть самцов начинает созревать по карликовому 
типу на втором году жизни (табл. 106). Такую картину мы наблюдаем на 
НВУ лосося, приуроченных к южной части рассматриваемого региона. 
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В бассейне Печоры в этом возрасте начинают созревать самцы верховий 
Печоры (Владимирская, 1957) и р. Уньи (Мартынов, 1983). В притоках 
Печоры, расположенных севернее, созревающие самцы начинают встре
чаться на третьем (2+) году жизни. На Кольском полуострове карликовые 
самцы, созревающие на втором году жизни, отмечены нами в р. Варзуге 
(Драганов и др. 1990), которая отличается от других рек полуострова бо
лее высоким содержанием тепла. С возрастом доля созревших самцов 
увеличивается, и старшие возрастные группы пестряток могут полнос
тью состоять из карликовых самцов, например в бассейне Печоры, где 
нами встречены восьмилетние (7+) особи. Наличие карликовых самцов, 
возраст которых превосходит максимальный возраст покатников в попу
ляции, является свидетельством их многократного участия в нересте. 

Высокая доля карликовых самцов среди пестряток печорского лосося 
рассматривается как приспособление к компенсации недостатка крупных 
самцов на НВУ (Никольский и др., 1947; Владимирская, 1957). Действи
тельно, на Европейском Севере России, пожалуй, только в притоках Печо
ры старшевозрастные пестрятки (4+ и выше) представлены исключитель
но карликовыми самцами. В этом отношении показательна половая струк
тура пестряток р. Печорской Пижмы, в которой карликовые самцы начина
ют созревать на втором году жизни и составляют 100 % в старших возрас
тных группах, причем они могут многократно принимать участие в нерес
те. Замедление роста карликовых самцов печорского лосося в год созрева
ния приближает их по этому показателю к туводным видам рыб, рост ко
торых, как известно, замедляется при созревании. 

В популяциях лосося Кольского полуострова (реки Варзуга, Поной, 
Йоканьга) самцы на стадии пестрятки принимают участие в воспроиз
водстве, как правило, один раз и не образуют контингента многократно 
нерестящихся карликовых самцов. Относительно низкая доля карлико
вых самцов среди пестряток, по-видимому, связана с отсутствием дефи
цита крупных самцов в нерестовых стадах лосося этого региона. В отли
чие от печорских у карликовых самцов названных рек рост в год созрева
ния ускоряется по сравнению с ювенильными ровесниками. 

Отнерестившиеся предшествующей осенью карлики встречаются сре
ди покатной молоди. Их доля среди самцов-покатников в разных популя
циях лосося на Севере России изменяется от 7,0 до 12,0 %. Однако задер
жка карликовых самцов в реке, сопровождающаяся повышенной смерт
ностью, приводит к тому, что во всех популяциях лосося среди мигриру
ющей в море молоди преобладают самки, доля которых на несколько про
центов выше, чем самцов. 

Созревание пестряток-самцов по карликовому типу определяется на
следственными факторами (Glebe, Saunders, 1986) и модифицируется ком
плексом условий среды обитания (Hutchings, Myers, 1994). По данным 
Торпа (Thorpe, 1986,1994), созревание пестряток атлантического лосося 
по карликовому типу в реках Западной Европы связано с ускорением их 
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роста, т. е. наблюдается та же закономерность, что и в реках Мурмана. 
В то же время установлено (Рубан, 1979; Rowe at al., 1991), что при созре
вании у карликовых самцов происходит накопление жировых запасов. 
Данные А.К. Рубана относятся к печорскому лососю, у которого созрева
ние самцов по карликовому типу в отличие от рек Мурмана и Западной 
Европы сопровождается не ускорением, а замедлением роста. Поэтому 
высказанное авторами предположение о том, что толчком к созреванию 
ювенильных самцов по карликовому типу является накопление энерге
тических запасов до генетически детерминированного уровня представ
ляется более вероятным, чем ускорение роста. 

Карликовые самцы способны не менее эффективно, чем крупные, оп
лодотворять икру и оставлять жизнеспособное потомство (Myers, Hutchings, 
1987). В период размножения несколько карликовых самцов могут обра
зовывать совместно с парой крупных рыб так называемые нерестовые 
ассоциации. Доля икры, оплодотворенной карликовыми самцами атлан
тического лосося в одной из рек Шотландии, в среднем составила 11 % 
(Jordan, Youngson, 1992, цит. по: Флеминг, 1998). Карликовые самцы в струк
туре проходной формы вида S. salar способствуют повышению устойчи
вости популяций, снижая инбридинг, гарантируя оплодотворение икры, 
особенно в популяциях, где среди нерестовых мигрантов преобладают 
самки. 

Катадромная миграция молоди в реках. Длины лососевых рек пер
вого порядка на Севере России колеблются от 39 км (р. Сидоровка) до 
1800 км (реки Печора, Северная Двина с Вычегдой) и охватывают прак
тически весь спектр изменчивости данного показателя в пределах ареа
ла. Большие различия в протяженности лососевых рек послужили осно
ванием для предположения о соответствующих различиях в продолжи
тельности ската молоди лосося в них (Владимирская, 1957; Дирин, 1981, 
19856; см. гл. 4). Скат молоди из рек в море приурочен к периоду с благо
приятными для мигрантов условиями, который на Севере России крат-
ковременен (Бакштанский и др., 1981; Мартынов, 1983; Кузьмин, 1985; 
Неклюдов, 1985; Лоенко, Черницкий, 1986; Веселов, Каможин, 2001; и 
др.). Средняя продолжительность покатнои миграции смолтов лосося на 
Севере России независимо от длины реки равняется одному месяцу с от
клонениями в несколько дней в ту или иную сторону. Скат основного 
контингента молоди проходит в еще более сжатые сроки и укладывается 
в две недели. 

Относительно короткий период ската молоди лосося в притоках 
р. Печоры (Мартынов, 1983) может рассматриваться как адаптация к миг
рации в протяженных реках, где «миграционное окно» по мере прогрева 
воды перемещается в магистральном русле от верховьев к устью, а в при
токах - от устья к верховьям (см. гл. 4). В популяциях, воспроизводящихся 
в таких крупных реках, как Печора, видимо, имеет место осенняя предпо-
катная миграция пестряток лосося из горной части нерестовых притоков 
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в равнинную (в пределах нерестового района). Данное явление послу
жило дополнительным основанием для предположения о растянутости 
покатной миграции молоди лосося в крупных речных системах и зимов
ки смолтов в магистральном русле основной реки (Дирин, 1981). На наш 
взгляд, предпокатная миграция старшевозрастных пестряток из верховий 
в нижнее течение нерестовых притоков Печоры может рассматриваться 
как популяционное приспособление, позволяющее большей части рыб 
попасть в «миграционное окно». 

Характер миграции покатников определяется комплексом условий 
(Бакштанский и др., 1976; Лоенко, Черницкий, 1986; Варнавский, 1990), 
среди которых абиотические рассматриваются как фактор, запускающий 
и координирующий процессы смолтификации и миграции рыб (Баран
никова, 1975). В период покатной миграции в качестве основного факто
ра, во многом модифицирующего остальные, выступает температура воды, 
которая определяет не только начало и динамику, но и трофические усло
вия ската через воздействие на развитие биоты водоемов. 

По календарным срокам миграция смолтов лосося в северных реках 
России приходится на июнь-июль и во всех исследованных популяциях 
укладывается в один месяц. Вариации сроков ската не выходят за преде
лы июня-июля и определяются межгодовыми и локальными особеннос
тями гидрометеорологических условий. 

Катадромная миграция пестряток атлантического лосося для нагула в 
эстуарной зоне достаточно широко распространена в реках северных про
винций Канады (Power, 1969; Power, Shooner, 1966;Hutchings, 1986; Cunjak, 
Chadwick, 1989). Основная часть пестряток мигрировала в эстуарий из 
маленькой лососевой реки на северо-западном побережье Ньюфаундлен
да весной за неделю до ската смолтов и лишь небольшая часть осенью 
(Cunjak, Chadwick, 1989). Покатники покидали эстуарий, а пестрятки на
гуливались там в течение лета и возвращались на зимовку в реку. На севе
ре России катадромная весенняя миграция пестряток лосося отмечена в 
беломорской р. Стрельне (Долотов, 1997). По устному сообщению 
Э.Л. Бакштанского, мелкая покатная молодь лосося р. Варзуги по своим 
характеристикам ближе к пестрятке, чем к смолту. Ее смолтификация, по-
видимому, завершается в распресненных водах Белого моря, которые ис
пользуются покатной молодью лосося и других беломорских рек для про
межуточного нагула. Пребывание постсмолтов лосося в Белом море от
ражается на чешуе части взрослых рыб в виде переходного кольца. 

На северо-востоке ареала постсмолты атлантического лосося из рек, 
впадающих в Баренцево море, перемещаются к районам нагула, располо
женным в Норвежском море, против общего направления теплых квази
стационарных морских течений. Молодь лосося из беломорских рек до 
выхода в открытый океан определенное время проводит в водах Белого 
моря и, по-видимому, попадает в Баренцево море, придерживаясь стоко
вых течений. Постсмолты лосося появляются в западной части Баренце-
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ва моря на границе с Норвежским в октябре-ноябре, о чем свидетель
ствует повышение вылова в это время на единицу усилия ярусами за счет 
рыб возраста Р+0+ (Шестопал, Мартынов, 1985). 

7.2. ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРСКОГО ПЕРИОДА ЖИЗНИ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Биологические группы. Созревание производителей атлантическо
го лосося по «озимому» типу рассматривается как адаптация к воспроиз
водству в протяженных речных системах (Берг, 1935; Шмидт, 1947). Дей
ствительно, в крупных лососевых реках доля «озимых» рыб велика и мо
жет достигать 100 %. Однако есть относительно короткие реки (Кола, 
Йоканьга, Варзуга, Выг, Нива, Онега и др.), в которые заходит, или в свое 
время заходило, много «озимых» рыб. В этом случае вряд ли можно рас
сматривать созревание рыб по «озимому» типу как приспособление к 
преодолению только пресноводного участка миграционного пути, по
скольку в перечисленных реках нижняя граница НВУ располагается в не
скольких десятках, а то и в километрах от моря. С другой стороны, основ
ные морские районы нагула и зимовки указанных популяций находятся в 
южной части Норвежского моря и отстоят от мест размножения на мно
гие сотни километров, преодоление которых требует существенных зат
рат времени и энергии. Большую роль протяженных морских миграций в 
формировании сезонных рас проходных тихоокеанских лососей, в част
ности амурской кеты, отмечал И.Б. Бирман (1981). Протяженность морс
кого отрезка миграционного пути для восточно-европейских популяций 
атлантического лосося изменяется примерно от 0,8 (реки западного Мур-
мана) до 3,2 тыс. км (реки на востоке ареала). Затраты времени лососей 
при совершении нерестовых миграций, наряду с затратами энергии, на 
наш взгляд, имеют существенное значение в формировании их межпопу-
ляционной дифференциации. Одно дело, когда небольшие лососевые реки 
находятся в пределах морских районов нагула, и совершенно другое, ког
да НВУ в верховьях реки отделены от морских районов нагула и зимовки 
протяженным магистральным руслом (реки Висла, Рейн и др.) или же в 
дополнение к этому не менее протяженным пространством океана (реки 
Печора, Северная Двина, Мезень). В первом случае для достижения не
рестилищ потребуется минимальное время, а в остальных затраты време
ни будут исчисляться многими десятками дней. 

Среднюю скорость лососей, совершающих морскую преднерестовую 
миграцию, можно принять равной 30 км/сут (Шмидт, 1947; Азбелев, 1960; 
Бакштанский и др., 1991; Потуткин, 2004), а скорость в реке - 33 км/сут 
(Новиков, 1956; Летовальцева, 1967). Тогда, например, для преодоления 
расстояния от Фарерских островов до устья р. Печоры рыбам потребуется 
3 мес. и дополнительно 1,5-2,0 мес. на прохождение пресноводного учас-
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тка миграционного пущ. Если учесть, что в реке половые продукты зашед
ших из моря рыб созревают в течение 2 мес, то суммарный бюджет време
ни на нерестовую миграцию и формирование половых продуктов для пе
чорского лосося составляет 7 мес. Период же с благоприятными условия
ми для миграции и нереста на крайнем востоке ареала не превышает 5 мес. 
(май-сентябрь). Как видим, для реализации бюджета времени на воспро
изводство в нашем примере потребуется два вегетационных сезона, что в 
состоянии осуществить только рыбы, созревающие по «озимому» типу. 

Косвенным подтверждением значимости морских условий жизни в 
формировании биологических групп в популяциях атлантического лосо
ся может служить отсутствие «озимых» рыб на Североамериканском кон
тиненте. Северо-американский лосось нагуливается у западных берегов 
Гренландии до 65°30' с. ш., а зимует в районе между 42° и 55° с. ш. на 
удалении примерно 250-600 км от Ньюфаундленда (Reddin, Shearer, 1987; 
Reddin, 1988; Reddin, Friedland, 1993), т. е. в относительной близости к не
рестовым рекам. В этих условиях бюджет времени на воспроизводство 
сокращается за счет уменьшения его «морской» составляющей и может 
быть реализован рыбами летней биологической группы. Протяженность 
же пресноводного участка миграционного пути для североамериканских 
популяций атлантического лосося не превышает 400 км (Schaffer, Elson, 
1975). Распространение лосося в наиболее протяженной р. Сент Джон 
(цит. по: Джефард, 1998) до ее зарегулирования ограничивалось порога
ми, расположенными примерно в 400-500 км от устья. 

Таким образом, созревание атлантического лосося на северо-востоке 
ареала по «озимому» типу может рассматриваться прежде всего как при
способление к большим затратам времени на миграцию из морских рай
онов нагула к нерестилищам в условиях относительно узкого «миграци
онного окна». Вместе с тем рыбы осенней биологической группы совме
щают морскую преднерестовую миграцию с нагулом, и их последние мор
ские приросты длины и массы значительно превышают таковые «яро
вых» рыб, приближаясь по величине к годовым (см. гл. 6). Данное об
стоятельство, а также более высокая жирность рыб осенней биологичес
кой группы (Тилик, 1935) позволяют рассматривать созревание лососей 
по «озимому» типу как адаптацию двойного назначения: к затратам вре
мени и энергии на миграцию к нерестилищам и воспроизводство. 

Размеры и возраст. На примере атлантического лосося из рек Кана
ды (летняя биологическая группа) показано (Schaffer, Elson, 1975), что сред
няя масса рыб в популяциях положительно коррелирует с длиной нерес
товых рек и носит адаптивный характер к уровню энергетических затрат 
на преодоление пресноводного участка миграционного пути. Об уровне 
энергетических затрат лососем на преодоление пресноводного участка 
миграционного пути можно судить по потерям массы нерестовых миг
рантов в бассейне Печоры (Мартынов, 1983). Преодоление анадромны-
ми мигрантами щугорского лосося 1000-километрового отрезка магист-
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Рис. 107. Зависимость средней массы анадромных мигрантов атлантического лосося 

от длины миграционного пути. 
а - длина нерестовых рек; б - длина миграционного участка с выключенным экзогенным питанием 

(по данным табл. 107) 
Fig. 107. The mean weight of angled fish plotted against migratory way length. 
a - length of rivers; 6 - length of migratory way without food. Data from table 107 

ральной реки в течение месяца сопровождается потерей 23 % массы тела, 
что составляет более половины суммарных потерь за время пребывания 
в реке и нерест (см. гл. 4). 

Средняя масса производителей в популяциях лосося на Севере Рос
сии, так же как и в популяциях атлантического лосося Канады, положи
тельно коррелирует с длиной нерестовых рек (рис. 107, а). Из общей кар
тины выделяется лосось р. Онеги, отличающийся высокими размерно-
весовыми характеристиками при относительно небольшой длине нерес
товой реки. Если учесть, что при заходе в Белое море нерестовые мигран
ты лосося перестают питаться (см. гл. 6), и суммировать с длинами нере
стовых рек беломорского лосося протяженность миграции рыб в Белом 
море, то данный феномен пропадает (см. рис. 107, б). Таким образом, 
высокие размерно-весовые показатели онежского лосося можно рассмат
ривать в контексте повышенных затрат энергии рыбами на прохождение 
протяженного беломорского участка миграционного пути, к тому же пре
одолеваемого ими против течений, существующих в Белом море. 

Продолжительность морского периода жизни лосося положительно 
коррелирует с размерами нерестовых мигрантов (см. гл. 3), и ее изменчи
вость следует рассматривать в контексте адаптированности рыб в попу
ляциях к уровню затрат энергии на миграцию к нерестилищам и воспро
изводство. 

Взаимоотношения полов. Таким образом, увеличение затрат энер
гии на воспроизводство может компенсироваться при переходе лососей 
на более длительный морской нагул и, частично, созревание по «озимо
му» типу, что приводит к соответствующим изменениям в структуре по
пуляций. Однако самки и самцы атлантического лосося на Севере России 
по мере продвижения на восток и увеличении протяженности миграци
онного пути по-разному реагируют на меняющиеся условия обитания 
(см. гл. 3 и табл. 107). На наш взгляд, в основе данного явления лежат 278 



Таблица 107. Протяженность миграционного пути и средняя масса производителей 
атлантического лосося на Севере России 
Table. 107. Extent of migration way and average weight of Atlantic salmon in the North of 
Russia 

Река 

Печенга 
Бол. Зап. Лица 
Ура 
Тулома 
Кола 
Йоканьга 
Поной 
Варзуга 
Умба 
Выг 
Онега 
Сев. Двина 
Сояна 
Мезень 
Щугор 
Илыч 
В. Печора 

Протяженность миграционного пути, км 
пресноводный 

100 
99 
73 
60 
75 

203 
426 
254 
125 
100 
400 
1100 
143 
900 
1270 
1800 
1780 

беломорский 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

230 
450 
600 
600 
750 
500 
270 
270 

0 
0 
0 

океанический 

2100 
2100 
2150 
2200 
2200 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2670 
3000 
3000 
3000 

всего 

2200 
2199 
2223 
2260 
2275 
2603 
3056 
3104 
3125 
3100 
3550 
4000 
2813 
3840 
4270 
4800 
4780 

Средняя масса 
рыб, кг 

3,88 
3,36 
3,24 
2,69 
3,99 
3,70 
3,50 
2,81 
3,36 
2,80 
8,60 
6,90 
2,60 
5,20 
5,40 
9,30 
10,0 

Примечание. Таблица составлена по данным, представленным в гл. 3. 

существенные различия между рыбами разного пола в энергетических 
затратах на формирование половых продуктов. Как показано Джонсоном 
с соавторами (Jonsson et al., 1991), доля гонад от общей массы тела у поло
возрелых лососей, выраженная в энергетическом эквиваленте (кДж), со
ставляет у самок 27,8 %, а у самцов — 4,5 %, т. е. энергетические затраты 
самок на формирование половых продуктов в 6,2 раза выше, чем у сам
цов. При одинаковых размерах с самками и соответственно сопостави
мом уровне энергозапасов самцы располагают большими возможностя
ми на энергозатраты, не связанные с генеративной функцией, и при вы
ключенном экзогенном питании в состоянии преодолевать без ущерба 
формированию половых продуктов значительно большие расстояния. По
этому с удлинением миграционного пути к нерестилищам самки начина
ют испытывать недостаток энергетических запасов при меньших разме
рах, чем самцы. 

В «яровых» популяциях лосося, воспроизводящихся в относительно 
небольших речных системах недалеко от основных морских районов на
гула (реки западного Мурмана), возникающее противоречие разрешается 
в результате перехода большинства самок на двухлетний морской нагул, в 
то время как самцы созревают в основном как тинда. При возрастании 
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энергетических затрат, не связанных с формированием половых продук
тов, до уровня, близкого к верхней границе адаптационных возможнос
тей «яровых» самок с двухлетним периодом морского нагула, возникает 
предпосылка к их созреванию после трех лет морского нагула. Однако 
такая адаптация на первых порах, по-видимому, является избыточной, 
ведет к снижению темпа воспроизводства и слабо поддерживается отбо
ром. В условиях возникновения дефицита времени самки начинают пе
реходить к созреванию после одного года морского нагула по «озимому» 
типу. В популяциях лосося появляется заледка (реки восточного Мурма-
на), доля которой по мере продвижения к востоку ареала возрастает и 
достигает максимального значения в популяции лосося р. Варзуги, в то 
время как большинство самцов продолжает созревать по «яровому» типу 
как тинда. В результате в бассейне р. Варзуги, на достаточно большом 
удалении от основных морских районов нагула, сформировалась своеоб
разная популяция лосося, почти полностью представленная рыбами с 
одним годом морского нагула, в которой наиболее ярко проявляется по
ловой диморфизм по типу созревания. 

При воспроизводстве на еще большем удалении от морских районов 
нагула самки лосося вновь переходят к созреванию после двух лет морс
кого нагула, но уже как «озимые» рыбы. Вслед за ними созревать по «ози
мому» типу после одного и двух лет морского нагула начинают самцы. 
И наконец, при воспроизводстве на самых удаленных от морских райо
нов нагула нерестилищах, расположенных в бассейне Верхней Печоры, 
все самки и самцы лосося созревают по «озимому» типу после двух и 
более лет морского нагула. 

В популяциях лосося на Севере России анадромные мигранты, осо
бенно самцы, представлены особями, сильно различающимися по раз
мерам. Не исключено, что подразделение самцов в популяциях лосося на 
мелких и крупных может быть связано с особенностями влияния размер
но-весовых параметров производителей на жизнеспособность потомства. 
Как показано на примере горбуши, кеты и нерки р. Большой, относитель
но низкими показателями смертности на поздних этапах эмбрионально
го развития характеризовалось потомство от мелких (младших) и круп
ных (старших) самцов, в то время как средневозрастные самцы давали 
потомство с относительно высокой смертностью (Чебанов, 1984). Более 
высокая выживаемость потомства была отмечена для балтийского лосо
ся (Казаков, 1979) при оплодотворении икры спермой младшевозраст-
ных самцов. Относительно высокая выживаемость потомства мелких и 
крупных самцов в популяциях проходных лососей может быть одним из 
механизмов повышения внутрипопуляционной гетерогенности размер
но-весовых характеристик рыб. В частности, бимодальное распределе
ние самцов по морскому возрасту в популяциях атлантического лосося 
западного Мурмана (см. рис. 60), скорее всего, обусловлено более высо
ким выживанием потомства мелких (Р+1+) и крупных (Р+3+) рыб. 
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Различия в размерно-возрастной структуре, типе полового созрева
ния (биологические группы, карликовость), характере роста между сам
ками и самцами в той или иной степени проявляются во всех исследо
ванных популяциях лосося на Севере России. Они воспроизводятся в 
поколениях и устойчивы во времени. Наличие комплекса биологических 
особенностей у рыб разного пола и специфика их географической измен
чивости дают основание рассматривать самцов и самок атлантического 
лосося аналогично самцам и самкам проходных дальневосточных лосо
сей (Алтухов и др., 1997) как относительно самостоятельные взаимообус
ловленные внутривидовые адаптивные системы. 

7.3. СООТНОШЕНИЕ РЕЧНОГО И МОРСКОГО ПЕРИОДОВ ЖИЗНИ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

Чем быстрее растут пестрятки в реке, тем в более раннем возрасте 
они смолтифицируются и мигрируют в море. Рост посмолтов в море со
храняет достаточно высокий уровень изменчивости. Однако быстро ра
стущие в морской период жизни рыбы не созревают раньше тугорослых, 
о чем свидетельствует отсутствие различий в средних годовых прирос
тах у разновозрастных по морскому периоду особей. Другими словами, в 
отличие от возраста смолтификации морской возраст созревания не мо
жет рассматриваться как функция роста. Возникает вопрос, не оказывает 
ли влияние на морской рост и возраст созревания возраст и характер ро
ста рыб в предшествующий речной период жизни. В известных нам пуб
ликациях, где рассматривается данная проблема, выводы носят весьма 
противоречивый характер. В ряде работ отмечается как положительная, 
так и отрицательная связь возраста покатника и размерно-весовых пока
зателей взрослых рыб (Берг, 1935, 1948; Кучина, 19356; Халтурин, 1967, 
1969,1971,1972,1978; Дирин, 1976,1980,1985а). Д.К. Дирин (1976) пред
ложил обозначить разницу в размерах ровесников по морскому возрасту, 
различающихся по длительному речного периода жизни (parr), термином 
А-рагг (дельта-парр). Другие исследователи не обнаруживают такой за
висимости (Песлак, 1968; Смирнов, 1971,1979; Казаков, Мельникова, 1980; 
Казаков, 1983; и др.), а третьи приводят данные об отрицательной связи 
между возрастом покатника и размерами взрослых рыб (Титенков, 1968; 
Зборовская, 1936). Многие авторы отмечают разнонаправленность рас
сматриваемой зависимости в пределах одной популяции у рыб разного 
пола и возраста. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы по деся
ти популяциям лосося (см. Приложение, табл. 5—7, 9, 10, 12 —15, 18—21, 
27) демонстрируют практически весь спектр отмечавшихся ранее связей 
между возрастом покатника и размерами производителей. В популяции 
лосося р. Поной положительная связь между рассматриваемыми пара
метрами прослеживается для самок «озимого» лосося в доминирующей 
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возрастной группе Р+2+ (р << 0,05). Абсолютные различия производи
телей по массе в крайних возрастных группах по речному периоду жизни 
в разные годы (п — 3) колебались от 0,2 до 0,5 кг. В остальных случаях 
такая связь не просматривается. 

В р. Варзуге по материалам за 1985 г. при подразделении рыб на се
зонные группировки практически во всех возрастных и половых группах 
имело место достоверное (р < 0,05) превышение длины и массы старших 
по речному периоду жизни рыб (рис. 108). 

Нами выявлены достоверные различия (р < 0,05) по средней продол
жительности речного периода жизни между рыбами с разным периодом 
морского нагула (Приложение, табл. 54). В большинстве случаев средняя 
продолжительность речного периода жизни возрастала у старшевозраст-
ных по морскому периоду жизни рыб (реки Печора, Умба, Поной, Йо-
каньга, Кола), в трех случаях (реки Тулома, Ура, Бол. Зап. Лица) она пони
жалась, в популяции варзугского лосося не изменялась, а у лосося р. Пе-
ченги вначале повышалась у рыб возрастной группы Р+2+, а затем сни
жалась у рыб в возрасте Р+3+, причем в большей мере изменчивость про
являлась у самок. 

Таким образом, следует признать, что во многих популяциях атланти
ческого лосося на северо-востоке ареала прослеживается положительная 
связь между длительностью речного и морского периодов жизни. При этом 
данная связь усиливается в популяциях по мере продвижения на восток. 

Размерно-зависимая смертность покатников и постсмолтов атлан
тического лосося предполагает более высокую выживаемость крупных 
рыб, среди которых, как правило, преобладают старшевозрастные особи. 
Сопоставление возрастного состава покатников и речного периода жиз
ни производителей показало, что в реках Варзуга и Поной, в которых сред
ние показатели длины разновозрастных покатников существенно отли
чаются, средняя продолжительность речного периода жизни производи
телей достоверно выше, чем средний возраст скатывающейся в море мо
лоди (рис. 109). При соответствующем сопоставлении производителей и 
покатников лосося р. Йоканьги, в которой различия средних показателей 
длин у покатников в разных возрастных группах практически отсутству
ют, наблюдается обратная картина. 

Рассмотренные особенности состава возрастной структуры популя
ций на разных этапах онтогенеза свидетельствуют о наличии дифферен
цированной по возрасту (размерам) смертности рыб. В случае с лососем 
рек Варзуга и Поной повышение средней продолжительности речного 
периода жизни производителей по сравнению с покатниками согласует
ся с имеющимися в литературе данными о наличии отрицательной связи 
между размерами и смертностью покатников атлантического лосося. По
вышение среди анадромных мигрантов лосося р. Йоканьги младшевозра-
стных по речному периоду жизни рыб может быть связано с близкой раз
мерной изменчивостью покатников этой популяции в пределах разных 

282 



Рис. 108. Зависимость длины и массы производителей атлантического лосося р. Варзуги 
от длительности речного периода жизни (по данным табл. 19,20 Приложения) 

Fig. 108. Dependence of length and mass of adult Atlantic salmon from the Varzuga River 
on the length of the river life period (data from tabl. 19,20 Appendix) 

возрастных групп, что приводит к нивелировке зависимости смертности 
рыб от их возраста. 

Адаптивная изменчивость атлантического лосося в реке и море фор
мируется в рамках единого жизненного цикла и в конечном счете направ
лена на поддержание оптимальной численности популяций в различаю
щихся условиях обитания. При этом приспособительная изменчивость, 
сложившаяся на одном из этапов онтогенеза, не должна нарушаться под 
давлением отбора на другом. Зависимость речного и морского периодов 
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Рис. 109. Возрастной состав покатников и возрастная структура речного периода жизни 
рекрутов атлантического лосося в реках Поной (а), Йоканьга (б) и Варзуга (в) 

Fig. 109. Age composition of smolts and age structure of the river period of Atlantic salmon 
in the Ponoy (a), Iokanga (6), and Varzuga Rivers (в) 

жизни атлантического лосося, рассмотренная выше, не противоречит 
данной посылке. Повышенная выживаемость более крупной и в боль
шинстве случаев старшевозрастной покатной молоди может рассматри
ваться как компенсаторная повышенной смертности данных рыб при дли
тельном пребывании в реке. В результате вклад геномов разных возраст
ных категорий покатников в генофонд популяции становится сбаланси
рованным. К такому же результату приводит близкое к пропорциональ
ному созревание разновозрастной молоди через разное количество лет 
морского нагула, а также проявление феномена «А-рагг». В последнем слу
чае корректировка вклада геномов покатников той или иной возрастной 
группы в генофонд популяции осуществляется через размерно-зависи
мый механизм формирования плодовитости производителей. Так, при 
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значении «A-parr», равном 0,3 кг, показатель НАЛ изменяется примерно 
на 10 %. Межпопуляционные различия в соотношении речного и морс
кого периодов жизни атлантического лосося, видимо, отражают соответ
ствующие различия в давлении отбора, определяемые условиями обита
ния той или иной популяции. 

Таким образом, изменчивость атлантического лосося в морской пери
од жизни направлена на сохранение (скорее всего) адаптивной изменчи
вости, сложившейся в реке. Согласно А.С. Серебровскому (1973), выход 
из противоречия между адаптивным прогрессом в начале и конце онто
генеза может быть достигнут включением в него морфогенеза в той или 
иной форме. У проходных лососей речной и морской этапы онтогенеза 
разделены смолтификацией, сопровождающейся настолько глубокими 
морфофизиологическими изменениями в организме рыб, что, по мнению 
B.C. Варнавского (1990), позволяет сопоставить смолтификацию лососе
вых с морфогенезом земноводных. В результате разрешения противоре
чия о начале и конце онтогенеза у атлантического лосося мы наблюдаем 
относительную независимость адаптивной изменчивости в речной и 
морской периоды жизни. 

7.4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИВИДОВОЙ 
СТРУКТУРЫ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

Роль исторических факторов в формировании специфических попу
ляций атлантического лосося на северо-востоке ареала может быть более 
или менее достоверно очерчена при решении вопроса о локализации лед
никовых рефугиумов вида в Европе в четвертичный период. Максималь
ное и постмаксимальное оледенения не захватывали часть современного 
ареала атлантического лосося на территории Испании, Франции и Гер
мании (Benn, Evans, 1998, цит. по: Makhrov et al., 2003). Существование 
здесь ледникового рефугиума атлантического лосося признается целым 
рядом авторов (Зелинский, 1985; Казаков, Титов, 1995; и др.). Предполо
жение о возможности существования рефугиума на востоке ареала было 
высказано на основе результатов изучения белкового полиморфизма со
временных популяций атлантического лосося Р.В. Казаковым и С.Ф. Ти
товым (1995) и развито в последующих исследованиях (Kudersky, Titov, 
2003). Согласно этим представлениям, популяции атлантического лосо
ся, населявшие восточную часть ареала в Микулинский межледниковый 
период, пережили Валдайское оледенение в приледниковых озерных во
доемах и в процессе отступления ледника колонизировали восточную 
часть ареала и Балтику. Таким образом, авторами априори подразумева
ется трансформация морской проходной формы атлантического лосося в 
пресноводную и последующий переход последней в морскую проходную. 
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В ранних работах (Dahl, 1927 и Menzies, 1931, цит. по: Берг, 1935) ука
зывается, что в реки Франции и Германии заходили крупные «озимые» 
рыбы. В бассейне Балтийского моря «озимый» лосось наряду с «яровым» 
заходил в р. Вислу и поднимался на расстояние около 1000 км (Zarnecki, 
1956,1963, цит. по: Казаков и др., 1982). В отдельные годы заход единич
ных лососей осенней биологической группы отмечен в реки Нева (Берг, 
1948) и Нарова (Казаков и др., 1982). Изредка рыбы осенней биологичес
кой группы встречаются в нерестовых стадах пресноводного лосося Ла
дожского озера (Валетов, 1999). Особенностью восточных популяций 
лосося от р. Колы на западе до верхнего течения р. Печоры на востоке 
является созревание части или всех рыб по «озимому» типу. По этому 
признаку восточные популяции сходны с популяциями континентальной 
части Западной Европы, которые до антропогенной трансформации со
храняли предковый генофонд. 

Сходство черт биологической структуры ряда европейских континен
тальных и восточных популяций лосося может рассматриваться как один 
из аргументов в пользу представления о происхождении восточных по
пуляций вида от популяций из западноевропейского рефугиума. В кон
тексте данного положения приледниковые пресноводные водоемы, вклю
чая Балтийское приледниковое озеро, послужили своеобразным мигра
ционным каналом для расселения рыб из западного рефугиума на вос
ток. Наибольшего развития приледниковые озерные водоемы достигали 
в начальный период деградации последнего ледникового покрова, когда 
существовал мощный сток талых вод в западном направлении через Бал
тику, а на более поздней стадии дегляциации, после прорыва ледового 
покрова в восточной части, - через Печору (Квасов, 1975). В верховьях 
р. Печоры в период последнего ледникового периода существовало изо
лированное пресноводное озеро со стоком на юг в бассейн Каспия (цит. 
по: Зверева, 1969), которое в начальный период дегляциации через сис
тему приледниковых озер получило связь с европейским рефугиумом ат
лантического лосося. Если бы атлантический лосось сохранился в дан
ном водоеме с Микулинского периода, то следовало ожидать формиро
вания на востоке ареала специфических пресноводных популяций лосо
ся, аналогичных таковым Северной Америки, однако они здесь отсут
ствуют. Видимо, морская проходная форма, проникнув из западноевро
пейского ледникового рефугиума в Балтийское приледниковое озеро, 
трансформировалась в проходную пресноводную форму. В пользу такого 
представления свидетельствует наличие смолтификации у современных 
проходных пресноводных лососей Онежского и Ладожского озер, рас
сматриваемая как преадаптация и позволяющая рыбам при изменении 
условий перейти к морскому нагулу (Черницкий, 1993). 

На последующих этапах дегляциации единая приледниковая озерная 
система подразделилась на изолированные озера, в различных условиях 
которых на базе предкового генофонда западноевропейских популяций в 
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конечном итоге сформировались современные популяции морской про
ходной формы атлантического лосося. Отступление ледника сопровож
далось перемещением приледниковых нагульных водоемов и удлинени
ем миграционноых путей к нерестилищам, что способствовало форми
рованию соответствующих адаптации к высокому уровню энергетичес
ких затрат на миграции к местам нереста. Послеледниковая трансгрессия 
(до 70-метровой отметки; Кузнецов, 1960; Былинский, 1962) создала бла
гоприятные условия обратной трансформации проходной пресноводной 
формы лосося в морскую. Окончательно формирование современного об
лика восточных популяций атлантического лосося завершилось в пост-
бореальный период, когда похолодание климата сделало невозможным 
пребывание рыб зимой в восточной части Баренцева моря. 

Популяции атлантического лосося на западном Мурмане, представ
ленные рыбами летней биологической группы, видимо, сформировались 
при расселении лосося из островного рефугиума, располагавшегося на 
юге Франции, и могли быть источником формирования всех современ
ных европейских островных популяций, популяций Скандинавского и 
Кольского полуостровов, в первую очередь западного Мурмана. Не ис
ключено, что часть промежуточных по биологической структуре популя
ций Кольского п-ва, а также западной и южной частей бассейна Белого 
моря образовались при интеграции предковых геномов континентальной 
и островной частей западноевропейского рефугиума. 

На основании генетического сходства ряда североевропейских попу
ляций атлантического лосося с североамериканскими высказывается мне
ние о существовании потока генов с Североамериканского континента в 
Европу (Махров и др., 2001; Makhrov et al., 2005). Однако данное сходство 
может быть связано не только с потоком генов из североамериканских 
популяций атлантического лосося, но и с колонизацией Североамерикан
ского континента атлантическим лососем из островной части европейс
кого рефугиума по мере дегляциации последнего ледникового покрова, 
североамериканская часть которого деградировала позже европейской при
мерно на 2,5 тыс. лет. Так, в Северной Америке отступание ледников на
чалось 13 тыс. л. н. и завершилось около 7,5 тыс. л. н. (Prest, 1970; Borns, 
1973, цит. по: Гросвальд, 1983), а в Европе таяние покровных ледников 
началось 17 тыс. л. н. и завершилось к началу голоцена около 10 тыс. л. н. 
(Квасов, 1975). При таких условиях европейская часть ареала атланти
ческого лосося, скорее всего, была заселена рыбами из европейского лед
никового рефугиума еще до конца дегляциации Североамериканского кон
тинента. 



Глава 8 
СОСТОЯНИЕ ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Человек издавна оказывал воздействие на популяции атлантического 
лосося. На Севере России рыболовство как фактор элиминации половоз
релых лососей существовало еще в доисторические времена (Смирнов, 
1971). То обстоятельство, что заселение человеком побережья Белого моря 
во многом определялось характером распределения лосося (Кузнецов, 
1960), свидетельствует о большом значении проходной формы видав эко
номическом становлении края. Лосось играл существенную роль в эко
номике Русского Севера в историческое время (Брейтфус, 1913; Якобсон, 
1911, 1914; Алеев, 1913а, б, 1914, 1916; Мейснер, 1920; Солдатов, 1924; 
Монастырский, 1935; Телегин, 1936; Овсянников, 1938; и др.) и по сей 
день сохраняет экономическое значение в тех районах, где остались его 
нативные популяции (Зубченко и др., 1991а, 2002, 2003; Долотов, 1997; 
Калюжин, 2003; Прусов, 2004; Мартынов, 2005). 

С развитием общества и совершенствованием техники промысла вли
яние человека на вид возрастало. В XX столетии под давлением антро
погенных факторов начинается прогрессирующая деградация среды оби
тания лосося, что наряду с интенсификацией вылова привело к сокраще
нию его численности и внутривидового разнообразия (Netboy, 1974). 

Представление о снижении 
численности атлантического 
лосося за вторую половину 
ХГХ столетия можно получить 
на основе данных промысло
вой статистики (рис. 110). 

Рис. ПО. Уловы атлантического 
лосося в четырех районах Северной 
Атлантики. 

1 - Гренландия и Фареры; 2 - Север
ная Америка; 3 - Южная Европа; 4 - Скан
динавия и Россия (по: Maill, 2002) 

Fig. 110. Nominal catches of Atlantic 
salmon in four North Atlantic regions. 

1 - Greenland et Faroes; 2 - North Ame
rica; 5 - Southern Europe; 4 - Scandinavia et 
Russia (after: Maill, 2002) 
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Рис. 111. Численность (экз.) нерестовых стад атлантического лосося в реках Севера 
России (по данным табл. 31 Приложения): а - до депрессии запасов; б - современная 

Fig. 111. Abundance (sp.) of stocks of Atlantic salmon in the Rivers of North Russia (data 
from Table 3, Appendix): a - before depression of stock, б - at present 



По сравнению с 70-ми годами прошлого века к началу нынешнего столе
тия мировые уловы лосося снизились почти в 5 раз. Падение уловов про
изошло как в континентальных водах, так и в морских районах нагула. 

Уловы лосося на русском Севере в период с 1876 по 1909 г. колебались 
от 240 до 1040 т в год при среднегодовом вылове 720 т (Брейтфус, 1913). 
На Беломорский район приходилось 44,5, Печорский — 24,4, Мурман -
20,0, Мезенский залив с Чешской губой - 11,1 % среднегодовых уловов. 
Начиная с середины прошлого столетия, среднегодовые уловы лосося в 
России сократились почти на порядок: 

Промысловый район Средние годовые уловы (т) по периодам (годы) 
1950- I960- 1970- 1980- 1990- 2000-
1959 1969 1979 1989 1999 2005 

Мурман 48,9 56,4 63,0 57,0 31,4 1,8 
Терский 327,6 238,1 272,9 232,2 88,8 59,8 
Карельский 20,4 6,5 3,6 6,2 0,2 1,5 
Юго-восточная часть 
Белого моря 256,5 107,9 85,8 74,4 30,3 18,8 
Чешский 14,5 10,7 5,3 1,3 0,0 0,0 
Печорский 483,0 266,0 180,2 151,1 3,1 3,8 
Все районы 1150,9 685,6 610,8 522,2 153,8 85,7 
Падение уловов в той или иной степени характерно для всех промыс

ловых районов региона (рис. 111, табл. 55 Приложения). В первую оче
редь депрессия запасов лосося наступила в реках Карелии, затем Чешско
го промыслового района, юго-восточной части бассейна Белого моря, Пе
чорского промыслового района, и, наконец, в последнее десятилетие на
блюдается снижение численности основных промысловых популяций ло
сося в реках Кольского полуострова (Рыжков, Сидоров, 1981; Амстислав-
ский, Кулида, 1989; Мартынов, 1990, 2002, 2005; Мартынов и др., 1990; 
Лоенко, 2000; Лысенко, 2000; Калюжин, 2003; Антонова, 1975, 1981, 
19876, 2000а, б; Костылев, 1987; Дирин, 1977, 1995, 2003; Дирин, Мар
тынов, 1987; Веселов, Казаков, 1998; Зубченко, 2006; и др.). 

8.1. МУРМАН 

Атлантический лосось заходит на нерест в 31 реку региона (см. При
ложение, табл. 3). В начале прошлого века уловы атлантического лосося в 
регионе достигали 9000 пудов, т. е. 144 т (Брейтфус, 1913). Особенно важ
ным районом промысла являлся Кольский залив и впадающая в него 
р. Тулома. С 1958 по 1995 г. промысел атлантического лосося на Мурмане 
велся на речных тонях рыбоучетными заграждениями в следующем ре
жиме: сутки лова, сутки пропуска, что обеспечивало изъятие 50 % анад-
ромных мигрантов. Вначале РУЗы были установлены на основных лосо
севых реках, а затем и на второстепенных. Примерно с 1966 по 1980 г. 
РУЗы ежегодно устанавливались на 17—20 реках. После 1980-го года ко-
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Рис. 112. Уловы 
атлантического ло
сося на Мурмане по 
данным промысло
вой статистики. 

Fig. 112. Catches 
of Atlantic salmon in 
Murman according to 
the data of fishery 
statistics 

личество речных 
тоней снижает
ся, и до середины 
90-х годов РУЗы 
устанавливают
ся лишь на ос
новных промысловых реках. Начиная с 1993 г. промышленный лов ат
лантического лосося на Мурмане сворачивается, уступая место спортив
ному рыболовству. В настоящее время уловы лосося на Мурмане состав
ляют менее 10 т (рис. 112). 

Основное хозяйственное значение имеет лосось рек Колы, Туломы, 
Йоканьги, Уры, Печенги, Западной Лицы (рис. 113,114). Сокращение про
мысла атлантического лосося на Мурмане к концу прошлого века связано 
с истощением ресурсов. В первую очередь снизились уловы лосося в ма
лых реках (рис. 115). Если на РУЗах, ставившихся на крупных лососевых 
реках, в течение всего промыслового сезона присутствовал ихтиолог-на
блюдатель, собиравший биологические материалы из уловов и осуществ
лявший контроль над соблюдением промыслового режима, то на малых 
реках такой контроль в большинстве случаев отсутствовал. Исключение 
составляет р. Тюва, впадающая в Кольский залив. Благодаря постоянно
му контролю над режимом промысла уловы лосося в этой реке в течение 
24 лет оставались стабильными (см. рис. 115). На других малых реках в 
погоне за выгодой рыбаки практиковали тотальное изъятие анадромных 
мигрантов лосося из ловушек (устное сообщение В.Д. Нестерова для 
р. Варзино). В результате численность анадромных мигрантов лосося в 
малых реках Мурмана в 80-х годах прошлого века снизилась до уровня, 
при котором промысел стал убыточным и был прекращен. Хозяйствен
ное использование лосося малых рек Мурмана возобновилось в конце 
прошлого - начале нынешнего века с внедрением спортивного рыболов
ства (Зубченко и др., 1991а). 

Свертывание промысла на малых реках не привело к существенному 
сокращению уловов лосося на Мурмане, поскольку в 80-х годах происхо
дит увеличение численности и соответственно уловов в основных лосо
севых реках региона, в первую очередь в реках Кола и Тулома (см. рис. 114). 
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Рис. 113. Уловы атланти
ческого лосося в реках Печен-
га, Бол. Зап. Лица, Ура по дан
ным промысловой статистики 

Fig. 113. Atlantic salmon 
catches in the Pechenga, Big 
West Litsa, Ura Rivers 
according to the data of fishery 
statistics 

Рис. 114. Уловы атлантическо
го лосося в реках Кола, Тулома, 
Йоканьга по данным промысло
вой статистики 

Fig. 114. Atlantic salmon 
catches in the Kola, Tuloma, 
Jokanga Rivers according to the 
data of the fishery statistics 



Рис. 115. Уловы атлантического лосося в малых реках Мурмана по дан
ным промысловой статистики. Прямыми линиями показаны тренды уловов 

Fig. 115. Atlantic salmon catches in small rivers of Murman according to the 
data of fishery statistics. Straight lines show catches trends 



Снижение уловов лосося в этих реках начинается в 90-х годах прошлого 
века. С начала нынешнего века промысел лосося в реках Кола и Тулома 
прекращается. Анадромные мигранты пропускаются в реки, где органи
зовано спортивное рыболовство (Зубченко, 2006). 

8.2. ТЕРСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ РАЙОН 

По данным К.Ф. Телегина (1936), в первой половине 30-х годов про
шлого столетия в Терском районе Мурманской области на участке бело
морского побережья от р. Пялицы до р. Умбы (без р. Поной) на морских и 
речных тонях вылавливалось следующее количество лосося: 1932 г. - 80,57; 
1933 г. - 159,28; 1934 г. - 285,70; 1935 г. (по 19 августа) - 166,06 т. Более 
85 % уловов приходилось на Варзугский промысловый район, в котором 
лосось сохранил промысловое значение до настоящего времени. 

Относительное благополучие промысловых запасов на Терском бере
гу Белого моря связано с удовлетворительным состоянием численности 
варзугского (Калюжин, 2003) и понойского (Прусов, 2004) лососей. В це
лом же уловы лосося в Терском промысловом районе снизились в связи с 
утратой лосося рек Нивы и бассейна губы Княжей в результате гидро
строительства, а также падения численности лосося рек Умбы, Колвицы 
и Лувеньги. Со второй половины 90-х годов прошлого века уловы лосося 
наречных тонях в бассейне р. Варзуги снизились (рис. 116), что во мно
гом связано с увеличением доли пропускаемых через РУЗ рыб (Калю
жин, 2003). Вместе с тем в отдельные годы (Калюжин, 2003), включая 
последние пять лет (по данным управления «Мурманрыбвод»), числен
ность пропускавшихся в р. Варзугу анадромных мигрантов лосося была в 

Рис. 116. Уловы атлантического лосося в реках Терского промыслового района по 
данным промысловой статистики 

Fig. 116. Atlantic salmon catches in the Varzuga and the Kitsa Rivers according to the data 
of commercial statistics 
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2-3 раза ниже сохраняющего лимита, который определен в 19 тыс. рыб 
(Калюжин, 2003). 

Мурман и Терский промысловый районы входят в состав Мурманс
кой области, в реках которой потенциальные возможности НВУ атланти
ческого лосося в настоящее время используются нативными популяция
ми вида на 35 % (Зубченко, 2О06). 

8.3. КАРЕЛЬСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ РАЙОН 

В Карельском промысловом районе промысел базировался на лососе 
рек Вып Кемь и Кереть (Горский, 1935; Новиков, 1953; Костылев, 1987). 
Падение уловов связано со строительством гидросооружений и последу
ющей утратой нативных популяций лосося в реках Выг, Кемь и Ковда. 
Численность популяции лосося в р. Кереть в последнее время снизилась 
в результате инвазии Gyrodactylus salaris, занесенного в результате рыбо
водных мероприятий из Балтийского бассейна (Щуров, 1998; Кудерский 
и др., 2003). Можно констатировать, что в Карелии как число популяций, 
так и численность лосося к настоящему времени по сравнению с началом 
прошлого века сильно сократились, причем численность более чем на 
порядок. Для Восточной Фенноскандии показано, что популяции лосося 
исчезли в 39 реках, а 13 популяций нуждаются в восстановлении (Весе-
лов, 2006). 

8.4. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА БЕЛОГО МОРЯ 

Снижение запасов атлантического лосося в данном регионе было от
мечено в начале 80-х годов прошлого века (Стасенков, 1981; Кулида, 1981 б, 
1984,1985; Амстиславский, Кулида, 1989). В первую очередь снижение за
пасов лосося произошло в бассейне Мезени (рис. 117). С 1955 по 1960 г. 
(за пять лет) наблюдалось прогрессирующее уменьшение промысловых уло
вов в 10 раз. Начиная с 1965 г. уловы мезенского лосося стабилизировались 
на среднегодовом уровне 6 т при межгодовых колебаниях от 0,1 до 15,1 т. 
Промысловый лов был прекращен в 1982 г. в силу его нерентабельности. 
Низкая численность 
производителей мезен-

Рис. 117. Уловы атланти
ческого лосося р. Мезени по 
данным промысловой ста
тистики 

Fig. 117. Atlantic salmon 
catches in the Mezen River ac
cording to the data of commer
cial statistics 
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Рис. 118. УЛОВЫ атлантичес
кого лосося рек Северная Дви
на и Онега по данным промыс
ловой статистики 

Fig. 118. Atlantic salmon 
catches in the Severnaja Dvina 
and Onega Rivers according to 
the data of commercial statistics 

ского лосося сопровожда
ется снижением плотнос
ти молоди на нерестили
щах. В 1990 г. плотность 
пестряток в верхнем тече
нии Мезени составляла 
0,5 экз/100 м2, а в 1994 г. 
снизилась до 0,2 экз/100 м2 

(Климов и др., 1995). 
Интересно, что до начала резкого снижения численности мезенского 

лосося в бассейне реки еще не проводились сплошные рубки леса, и не
рестилища сохраняли первозданную чистоту. Исключение составляли дно
углубительные работы в магистральном русле реки, что, по мнению спе
циалистов, могло стать причиной снижения численности лосося (Кули-
да, 19816). На наш взгляд, причиной резкого снижения численности ме
зенского лосося в течение короткого промежутка времени на порядок был 
перелов. Уменьшение эффективной численности популяций ниже кри
тических значений может привести к обеднению ее генофонда и оказать 
необратимое влияние на способность к восстановлению (Нелсон, Суле, 
1991). Ситуация с мезенским лососем это подтверждает: после резкого 
снижения численности установился более низкий уровень ее колебаний. 
Отсутствие в течение десятков лет значительных всплесков численнос
ти, свидетельствующих о тенденции к восстановлению запасов, застав
ляет думать, что происшедшие изменения в структуре популяций мезенс
кого лосося носят необратимый характер. 

Аналогичная картина характерна для популяции онежского лосося 
(рис. 118): с конца 30-х по первую половину 80-х годов прошлого века 
численность популяции снизилась в 10 раз, что послужило предпосыл
кой закрытия ее промышленного лова в 1984 г. Контрольный лов онеж
ского лосося в 2002 г., организованный на участке традиционного по
мысла в 23 км от устья реки с помощью РУЗа, аналогичного рыбопро
мысловому забору, показал, что средняя масса онежского лосося снизи
лась до 4,2 кг при средней длине 68,4 см (Устюжинский, Сковородько, 
2003). По сравнению со второй половиной 70-х годов прошлого века 
(Кулида, 19816,1984) средняя масса онежского лосося снизилась более 
чем в 2 раза. Снижение средних размеров онежского лосося связано с 
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негативными изменениями в структуре популяции. Доля рыб летней 
биологической группы, представленной в основном тиндой, возросла 
до 85,7 %; соотношение полов сдвинулось в пользу самцов (3:1); доля 
рыб возрастной группы Р+1+ составила 63,3 %, Р+2+ - 31,0 % (Устю-
жинский, Сковородько, 2003). Если предположить, что оставшиеся 5,7 % 
рекрутов были представлены рыбами в возрасте Р+3+, то средняя про
должительность морского периода жизни онежского лосося в настоя
щее время составляет 1,42 года, в то время как в 70-х годах она достига
ла 2,30 года (Кулида, 19816). Омоложение, повышение доли самцов и 
снижение размеров онежского лосося связано с выпадением из популя
ции поздно созревающих рыб осенней биологической группы. Таким 
образом, в результате перепромысла и, видимо, обеднения генофонда 
произошла значительная трансформация популяции «озимого» лосося 
р. Онеги в «яровую». Наряду с переловом негативное влияние на есте
ственное воспроизводство онежского лосося оказал молевой сплав леса 
(Амстиславский, 1984; Амстиславский, Кулида, 1989). 

Снижение численности лосося в реках Кулой и Сояна послужило при
чиной прекращения его промысла в этих реках в 80-х годах прошлого 
века. Несмотря на это, популяции кулойского и соянского лососей не вос
становились. К настоящему времени из всех рек рассматриваемого райо
на промысел лосося сохранился только в р. Северной Двине (см. рис. 118), 
а также на морских тонях Зимнего берега Белого моря. В последнее деся
тилетие уловы северодвинского лосося сохраняют тенденцию к сниже
нию, а на морских тонях в основном вылавливается лосось рек Терского 
берега Белого моря. 

8.5. ПРОМЫСЕЛ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ 
НА ТОНЯХ БЕЛОГО МОРЯ 

Промысел лосося в бассейне Белого моря издавна велся не только в 
реках, но и на прибрежных морских тонях. В конце прошлого века при
брежный морской промысел ставными неводами давал в пределах Мур
манской области в среднем 50 %, Архангельской - 60 % уловов лосося 
(Кулида, Мартынов, 1987). Высокая доля прибрежных морских уловов 
свидетельствует не только о довольно высокой экономической эффектив
ности этого рода промыслов, но и значительном влиянии прибрежного 
промысла на численность нерестовых етад беломорского лосося. В на
стоящее время прибрежный морской промысел лосося в Белом море со
кратился по сравнению с уровнем прошлого столетия, но продолжает 
играть существенную роль в рыбном хозяйстве русского Севера. 

Популяционный состав морских уловов лосося в Белом море оцени
вался путем мечения рыб (Кузьмин, 1981в; Кулида, Мартынов, 1987). За 
все годы мечения возврат меток составил 25,7 % (Кулида, Мартынов, 1987), 
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что не отражает степень промысловой эксплуатации беломорского лосо
ся на протяжении всей путины. Следует отметить, что при мечении ло
сося на морских тонях Терского берега в 1980 г. возврат меток составил 
43,2 % (Кузьмин, 1981 в). Относительно низкий возврат меток в нашем 
случае связан с тем, что мечение проводилось осенью, включая период 
шугования рек, когда промысел лосося на речных тонях прекращается (реки 
Умба, Поной, Северная Двина и др.) или же приостанавливается до ле
достава (реки Варзуга и Кица). В этот период значительная часть мече
ных рыб могла пройти на нерестилища. 

О составе морских уловов можно судить по доле рыб разного проис
хождения среди повторно выловленных особей. Значительное количе
ство меток (от 9,0 до 89,7 % на различных промысловых участках) было 
возвращено рыбаками с морских тоней. Рыбы, помеченные и повторно 
выловленные на морских тонях, могли зайти в любую беломорскую реку. 
Наиболее достоверно о популяционном составе прибрежных морских 
уловов можно судить по соотношению рыб, помеченных на морских то
нях и повторно выловленных в нерестовых реках (рис. 119). Наиболее 
сложным популяционным составом характеризовались уловы лосося на 
морских тонях Зимнего берега в районе Майда - Койда, где 78 % соста
вили рыбы из рек Терского берега Белого моря. На участке Терского бере
га между реками Стрельна и Варзуга (помечено 1162 экз. рыб) повторный 
возврат меток был в основном из р. Варзуги и ее притока р. Кицы. Только 
один экземпляр лосося, помеченный здесь, был отловлен в р. Колвице, 
впадающей в кутовую часть Кандалакшского залива западнее р. Умбы. 
Таким образом, на морских тонях Терского берега на участке Стрельна -
Варзуга и Зимнего берега на участке Майда - Койда преобладали рыбы 
из беломорских рек Мурманской области, причем на лосося р. Варзуги 
приходилось 88,4 %. 

В период с 1981 по 1983 г. наРУЗах в бассейне р. Варзуги было учтено 
124 446 экз. лосося, из них 61 494 экз. было пропущено на нерестилища 
(данные управления «Мурманрыбвод»). Как показало мечение, за этот 
же период на морских тонях в пределах Мурманской и Архангельской 
областей было выловлено 67 201 экз. варзугского лосося. Таким образом, 
из 191647 учтенных экз. варзугского лосося промышленностью было изъя
то 130 153 экз., что в среднем составило 67,9 % от общей численности 
нерестовых стад. Сопоставимая доля (62,5 %) промыслового изъятия не
рестовых мигрантов варзугского лосося на морских и речных тонях в бас
сейне Белого моря была получена ранее на основе анализа материалов 
по мечению вальчаков варзугского лосося (Бакштанский, Яковенко, 1976). 
С учетом присутствия варзугского лосося в уловах на морских тонях се
вернее Стрельны, где мечение не проводилось, и наличии ее незаконно
го лова на нерестилищах доля изъятия человеком основной промысло
вой популяции лосося бассейна Белого моря приближается к предельно 
допустимому уровню. 
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Рис. 119. Популяционный состав уловов атлантического лосося на морских тонях 
Зимнего и Терского берегов Белого моря. 

/ - р. Варзуга; 2 - р. Умба; 3 - р. Поной; 4 - р. Северная Двина; 5 - р. Чаваньга; 6 - р. Колвица (по: 
Кулида, 1987); I - морской участок между р. Майда и д. Кеды, II - район впадения р. Стрельни, III -
район между деревнями Чапома и Чаваньга, IV - район впадения р. Варзуги (по: Кулида, Мартынов, 
1987 с дополнениями) 

Fig. 119. Population composition of Atlantic salmon catches on marine fishing places of 
Zimniy and Terskiy shores of the White sea. 

/ - the Varzuga River; 2 - the Urhba River; 3 - the Ponoy River; 4 - the Severnaya Dvina River; 5 - the 
Chavanga River; 6 - the Kolvitsa River (after: Kulida, 1987); I - a marine area between Maida River and 
v. Kedy, II - the region of the Strelna River mouth, III - the region between Chapoma and Chavanga villages, 
IV - the region of the Varzuga River mouth (after: Kulida, Martynov, 1987 with additions) 

Регулирование промысла лосося в Белом море ведется на основе вы
деления лимитов для отдельных районов. При этом не учитывается по
пуляционный состав морских уловов, что затрудняет определение реаль
ной промысловой нагрузки на популяции лосося отдельных рек и снижа
ет качество управления ресурсом. Так, при выделении лимитов на вылов 
лосося у побережья Белого моря в пределах Архангельской области до 
настоящего времени принимается, что в данном районе облавливается 
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лосось рек этой области. Вместе с тем на основе мечения вальчаков и 
нерестовых мигрантов лосося давно показано, что у Зимнего берега в 
морских уловах преобладает рыба из рек Мурманской области (Бакш-
танский, Яковенко, 1976; Кулида, Мартынов, 1987). Таким образом, при 
распределении лимитов на лов лосося в бассейне Белого моря следует 
учитывать, что на морских тонях Зимнего берега Архангельской облас
ти вылавливается лосось, воспроизводящийся в реках Терского берега 
Мурманской области, и выделение лимитов на морские тони Зимнего 
берега должно осуществляться за счет популяций лосося рек Варзуги и 
Поноя. 

Поскольку прибрежный морской промысел лосося на Белом море имеет 
большое значение в экономике поморского населения, его запрет пред
ставляется нецелесообразным (Калюжин, 2003; Зубченко, 2006), поэтому 
он должен осуществляться на основе лимитирования в рамках единого 
управляемого лососевого хозяйства в бассейне Белого моря. Вместе с тем 
современное управление эксплуатацией нативньгх популяций лосося в 
бассейне Белого моря разрозненно и не учитывает особенностей популя-
ционного состава уловов на конкретных участках моря, воспроизводи
тельных возможностей нерестово-вырастных угодий в реках и реальной 
численности популяций. Регулирование промысла лосося должно бази
роваться на данных о популяционном составе морских уловов и обеспе
чивать заполнение нерестилищ производителями в соответствующих 
реках. 

8.6. ЧЕШСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ РАЙОН 

В данном районе промысел базировался на лососе рек Индиги и Во-
лонги (рис. 120), утративших в результате перелова промысловое значе

ние еще в середине 80-х 
годов прошлого столетия 
(Мартынов и др., 1990). 
Со времени запуска про
мысла прошло почти 
30 лет, но восстановления 
численности популяций 

Рис. 120. Уловы атлантичес
кого лосося рек Волонги и Ин
диги по данным промысловой 
статистики 

Fig. 120. Atlantic salmon cat
ches in the Volonga and Indiga 
Rivers according to the data of 
commercial statistics 

300 



не наблюдается. Располагая данными по режиму работы РУЗов, мы мо
жем в ретроспективе оценить уровень промысловой нагрузки на популя
ции, при которых произошла их депрессия (см. гл. 3). К депрессии чис
ленности привело нарушение режима работы РУЗов, когда вместо 50 % 
на нерестилища пропускалось 30 % производителей. 

8.7. ПЕЧОРСКИЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ РАЙОН 

Промысел печорского лосося на протяжении последнего столетия ха
рактеризовался довольно высокой интенсивностью. О снижении числен
ности печорского лосося писал еще В.К. Солдатов (1924). Впоследствии 
на это обстоятельство обращали внимание многие исследователи, счи
тая основной причиной падения запасов чрезмерно высокое промысло
вое изъятие (Монастырский, 1935; Новиков, 1965;Чистобаева, 1973,1974; 
Антонова, 1975,1976,2000; Чуксина, 1976,1977; Антонова, Чуксина, 1981, 
1985, 19876; Мартынов, 1990, 2002, 2003; Мартынов и др., 1990; Сидо
ров, 2004). 

Для понимания сложившейся ситуации, когда условия естественного 
воспроизводства стада находятся в хорошем состоянии, а само стадо ис
чезает, следует подробнее остановиться на истории промысла печорско
го лосося и принятия управленческих решений. 

Кривая среднегодовых уловов печорского лосося по десятилетиям по
чти за столетний период имеет выраженный одновершинный характер 
(рис. 121). До конца первого десятилетия прошлого века среднегодовые 
уловы составляли около 150 т и, видимо, отражали недоиспользование 
запасов. В 20-40-е годы в связи с освоением края среднегодовые уловы 
повысились в 2 раза и стабилизировались на уровне 300 т. Лосося про
мышляли по всему бассейну Печоры, вылавливая 73,5 % в нижнем, 20,6 % — 

Рис. 121. Уловы атлантического лосося р. Печоры по данным промысловой статистики 
Fig. 121. Atlantic salmon catches in the Pechora River according to the data of commercial 

statistics 
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в среднем и 5,9 % - в.верхнем течении реки (Антонова, Чуксина, 19876). 
На наш взгляд, именно в этот период промысел печорского лосося базиро
вался на оптимальном уровне численности стада и не подрывал запасов. 
С начала 30-х годов промысел лосося в верхнем течении реки был запре
щен и осуществлялся только в нижнем течении и Болванской губе. В 50-е 
годы произошло резкое увеличение промысловой нагрузки на печорского 
лосося: среднегодовые уловы за десятилетие возросли до 500 т. Интенси
фикации промысла способствовало внедрение в практику рыболовства 
более совершенных орудий лова и увеличение размеров промысловых уча
стков. Лосось промышлялся на многочисленных речных и морских тонях, 
где использовалось более 600 ставных неводов и около сотни плавных 
сетей. На промысле было занято 700 — 800 рыбаков (Летовальцева, 1967). 
В средней части печорской дельты (Андег - Месино) улов на одного рыба
ка составлял 0,9 т, на 10 км выше по реке - 0,44 т, а еще на 20 км выше -
0,24 т, что свидетельствует о высокой интенсивности промысла, изымав
шего не менее 60-70 % численности нерестовых стад (Новиков, 1959). 
Видимо, именно в этот период произошел подрыв запасов печорского 
лосося. 

В соответствии с рекомендациями Полярного научно-исследовательс
кого института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) в 
конце 50-х годов в реках Европейского Севера России вводится 50 %-ный 
объем промышленного изъятия анадромных мигрантов атлантического 
лосося (В Ученом совете ПИНРО..., 1959). Равные значения величин 
изъятия и пропуска обосновывались практикой эксплуатации промыс
ловых популяций лосося на рыбоучетных заграждениях в ряде рек Коль
ского полуострова и должны были гарантировать численность нерес
товых стад на уровне 50-х годов и даже обеспечивать расширенное вос
производство запасов (Азбелев, 1960). Предложенный режим эксплуа
тации априори учитывал существовавший уровень нелегального выло
ва производителей на нерестилищах. В целях удешевления и оптимиза
ции управления хозяйственным использованием самого крупного ста
да атлантического лосося на Севере России с 1958 г. повсеместно зап
рещается его промысел на Печоре и с 1959 г. концентрируется на рыбо-
учетном заграждении на участке «Ольховый Куст», расположенном в 
40 км от устья реки, где ведется ставными неводами методом сплошно
го перекрытия русла реки (Пономарев, 1960, 1962; рис. 122). Лишь вес
ной по большой воде до установки РУЗа практиковался промысел за-
ледки плавными сетями. В результате произошла некоторая стабилиза
ция запасов печорского лосося. Однако промысловое изъятие полови
ны нерестового стада на перекрытии в условиях незаконного рыболов
ства в бассейне Печоры и развитие иностранного промысла в откры
том море (1961—1981 гг.) не позволили обеспечить расширенное вос
производство и восстановление запасов. За весь период работы заг
раждения наблюдалось устойчивое снижение численности нерестово-
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Рис. 122. Рыбоучетное заграждение нар. Печоре. «Ольховый куст», 1988 г. Фото автора 
Fig. 122. Fish counting fence on the Pechora River. «Olkhovy Kust», 1988. Photo by the 

author 

го стада и хронический недопропуск производителей на нерестилища 
(рис. 123). 

По данным ряда авторов (Чистобаева, 1973; Антонова, 1975; Чукси
на, 1977; и др.), размерам НВУ в бассейне Печоры соответствует нересто
вый контингент в 50 тыс. рыб, участие которого в естественном воспро
изводстве могло обеспечить стабильные среднегодовые уловы печорско
го лосося в 300-350 т, т. е. на уровне 20-40-х годов прошлого столетия. 
Однако в отдельные годы вместо 50 тыс. рыб в реку пропускалось менее 
10 тыс. рыб (Чуксина, 1976). По данным промысловой статистики, за 
период с 1964 по 1988 г. через рыбоучетное заграждение в низовьях Пе
чоры в среднем ежегодно пропускалось 33,8 тыс. рыб, что составляло 
67,6 % от нормы пропуска. 

Падение численности печорского лосося сопровождалось изменени
ями в структуре популяций (Антонова, 1975; Мартынов, 1979; Антонова, 
Чуксина, 19876). Только за первые десять лет при эксплуатации стада 
морским иностранным промыслом и отечественным ловом на рыбопро-
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Рис. 123. Учтенная численность нерестовых стад (7) и количество пропущенных на 
нерестилища рыб (2) нарыбоучетном заграждении по данным управления «Севрыбвод» 
и СевПИНРО (по: Мартынов, 1990) 

Fig. 123. Considered number of spawning stocks (7) and the number of omitted ones on 
breeding grounds (2) on fish counting fence according to the data of Severrybvod and 
SevPINRO (after: Martynov, 1990) 

мысловом заграждении снизился средний морской возраст рыб, масса и 
длина уменьшились соответственно на 0,8 кг и 4 см (Антонова, 1975). 
Сократилась доля остатка, и перестали встречаться особи возрастной ка
тегории P+1+SM+, составлявшие ранее до 12 % (Азбелев, Лагунов, 1960). 

За четыре десятилетия (с 1938 по 1973—1978 гг.) снизились размеры 
лосося в р. Щугор — основном лососевом притоке Печоры. Средняя дли
на самок уменьшилась на 6,0 см, самцов - на 8,8 см, а средняя масса рыб 
в исследовательских уловах - на 1,8 кг (оба пола; Мартынов, 1979). Сни
жение размеров производителей щугорского лосося произошло в резуль
тате сокращения длительности пребывания рыб в море до первого нере
ста. Если в 1938 г. средняя продолжительность морского нагула рекрутов 
печорского лосося составила 2,25 года (Р-2+ - 75,4 %; Р-3+ - 24,2 %; Р-4+ 
- 0,4 %), то в 1973-1978 гг. - 2+ года. На 3 см сократилась средняя длина 
рыб в возрастных категориях Р+2+ и Р+3 + (Мартынов, 1979). Снижение 
возраста и средних размеров рыб в популяции стало причиной уменьше
ния средней индивидуальной плодовитости самок с 11 722 до 8837 икри
нок, что привело к снижению показателя популяционной плодовитости 
с 7319 до 4996. Однако индивидуальная и относительная плодовитость 
одноразмерных рыб возросла, что может рассматриваться как компенса
торное явление, повышающее воспроизводительные возможности попу
ляции при ее омоложении. Увеличение плодовитости одноразмерных рыб 
сопровождалось снижением на 22 % средней массы икринки. 

За период с 1952-1956 гг. по 1976 г. произошло омоложение нересто
вого стада лосося верховьев Печоры. Если до 1956 г. рыбы в возрасте 
Р+2+ производителей на нерестилищах не отмечены (Владимирская, 
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1957), то в конце 70-х годов они начинают единично встречаться в ис
следовательских уловах (Кулида, 1976). 

Таким образом, падение численности половозрелой части популяции 
и молоди на нерестилищах, снижение размеров и омоложение произво
дителей как в смешанном стаде в низовьях Печоры, так и на отдельных 
нерестовых притоках, снижение показателя популяционной плодовитос
ти, увеличение плодовитости одноразмерных рыб и снижение средней 
массы икринок в ястыках половозрелых рыб свидетельствуют о напряжен
ном состоянии запасов печорского лосося накануне запуска промысла. 

Иностранный промысел атлантического лосося в открытом море сле
дует рассматривать в контексте регулирования национального промысла 
как фактор, снижавший запасы лосося в российских реках. По оценкам 
различных исследователей (Бакштанский, Нестеров, 1973; Бугаев, 1987; 
Яковенко, 1987; Антонова, Чуксина, 1987а), морским иностранным про
мыслом изымалось до 1/3 национальных запасов атлантического лосося. 
В связи с этим в течение 20 лет его запасы находились под двойным прес
сом промысла. 

Несмотря на запрет лова лосося за рамками промышленного рыбо
ловства, пропущенные в реку рыбы подвергались браконьерскому выло
ву. «Наибольший урон производителям лосося на Верхней Печоре нано
сят браконьеры... Жители местных поселков..., при попустительстве ин
спекторов госрыбинспекции, по ночам ловят лосося, как на летних стой
бищах, так и при движении его в сентябре на нерестилища. Добывают 
его сетью, неводом и даже острогой» (Боган, 1968, с. 306). Нелегальное 
рыболовство существовало повсеместно и имело тенденцию к возраста
нию. По нашим экспертным оценкам, в 80-х годах прошлого столетия 
нелегальный вылов печорского лосося в реках составлял 30-50 % от про
пущенных на нерест рыб, а в первый год запрета промысла достиг, по 
данным анкетного опроса, 60-70 % от общей численности стада (Марты
нов, Захаров, 1990). 

Однако такие факторы, как вылов атлантического лосося в открытом 
океане и нелегальный вылов производителей на нерестилищах, в доста
точной мере не учитывались при регулировании промысла печорского 
лосося. В практике рыболовства долевой пропуск производителей на не
рестилища был абсолютизирован и оторван от оптимальной численнос
ти популяций и потенциальных возможностей нерестово-вырастных уго
дий. Режим промысла оставался неизменным даже в условиях явной деп
рессии численности стад. В результате хронический дефицит производи
телей на нерестилищах привел к прогрессирующему снижению числен
ности печорского лосося, что послужило основанием для запуска про
мысла с 1989 г. 

Анализ естественного воспроизводства печорского лосося со време
ни запуска промысла представляет интерес для оценки результатов при
нятых протекционистских мер и разработки рекомендаций по его охране 
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и восстановлению запасов. Во-первых, следует остановиться на характе
ристике условий воспроизводства печорского лосося. Во-вторых, оценить 
численность нерестовых стад при заходе в главную реку и на нерестили
ща. В-третьих, рассмотреть динамику эффективной численности стад и 
плотности молоди на нерестилищах. 

В конце 80-х годов в Печорском промысловом районе основными заг
рязнителями воды в магистральном русле р. Печоры были предприятия 
нефтяной, газовой и угольной промышленности. В бассейнах Илыча, 
Ижмы и верховьях Печоры проводился молевой сплав леса. Ущерб рыб
ным запасам наносился разработкой в русле Печоры песчано-гравийных 
смесей, ежегодный объем добычи которых составлял 2,5 млн. т (Марты
нов, 1990). В большей степени загрязнению подвергалось магистральное 
русло Печоры. Основные же нерестилища лосося находились в удовлет
ворительном состоянии: в той или иной степени было загрязнено около 
15 % нерестово-вырастного фонда (реки Кожим, Вуктыл и Ижма; Мар
тынов, 1983; Сидоров и др., 1989, 1990). В целом загрязнение носило 
локальный характер. По мере миграции в речном стоке поллютанты под
вергались сильному разбавлению и в нижнем течении реки находились в 
пределах ПДК. Так, проведенный нами анализ (Allen-Gil, Martynov, 1995) 
показал низкое содержание тяжелых металлов в мышцах проходных и жи
лых рыб в приустьевой зоне Печоры. 

В период запрета промысла в бассейне Печоры произошел ряд круп
ных аварий на нефтепромыслах, что стало причиной загрязнения реки 
нефтепродуктами. Однако следует отметить, что за счет выноса поллю-
тантов загрязнению в основном подвергалось магистральное русло реки, 
а на основных нерестилищах лосося сохранился естественный гидроло
гический и гидрохимический режим (Захаров и др., 2000). Загрязненные 
участки магистрального русла реки являются местом транзитного пре
бывания мигрирующих к местам нереста и морского нагула рыб. Сохра
нению естественных условий воспроизводства печорского лосося спо
собствовала организация на западном склоне Урала национального пар
ка «Югыд ва». В результате в настоящее время около 80 % нерестово-вы
растного фонда печорского лосося находится в пределах особо охраняе
мых территорий этого парка и Печоро-Илычского государственного био
сферного заповедника. 

Хорошее санитарное состояние основных нерестилищ печорского ло
сося (Сидоров, 1979; Мартынов, 1983,1990), прекращение в 1982 г. ино
странного промысла атлантического лосося в открытом море и запуск в 
1989 г. отечественного промысла создавали благоприятные условия для 
восстановления запасов печорского лосося. 

В период запрета промысла мониторинг за численностью нересто
вых мигрантов печорского лосося проводился плавными сетями с шагом 
ячеи 70 мм в районе урочища «Ольховый Куст» с правом изъятия в науч
ных целях 1000 рыб ежегодно. По оценкам сотрудников СевПИНРО, в 
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р. Печору в период запрета промысла в разные годы заходило от 45 до 
80 тыс. производителей лосося (Антонова, 2000а; Антонова, Студенов, 
2003). По нашим оценкам (Мартынов, Урнышев, 1994; Мартынов, 2003), 
в первые годы после запрета промысла численность потомков от нереста 
производителей, зашедших в реку в последние годы перед запуском про
мысла, составляла 40-50 тыс. рыб и не выходила за пределы сохраняю
щего лимита. 

Однако большинство заходящих в реку производителей не достигали 
нерестилищ. По нашим данным, в 1989 г. сразу же после запуска промыс
ла только местным населением было выловлено около 70 % нерестового 
стада печорского лосося (Мартынов, Захаров, 1990). В последующие годы 
браконьерство приобретает тотальный характер. В результате с 1992 по 
1994 г. в бассейне Печоры выявлено участие в репродукции от 800 до 
3300 производителей (Государственный доклад ..., 1993, 1999; Сидоров 
и др., 1995). Низкий современный уровень эффективной репродуктив
ной численности производителей на нерестилищах подтверждается дан
ными мониторинга за плотностью нерестовых гнезд лосося в бассейне 
Верхней Печоры (рис. 124). Недостаток производителей на нерестили
щах привел к снижению плотности молоди на НВУ более чем 20 раз 
(табл. 108). Для сравнения: в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого 
столетия плотность пестряток в расчете на 100 м2 в малых лососевых ре
ках Карелии составляла: для Керети - 42,0-72,0, Лижмы - 38,0-78,0, Кум-
с ы - 49,5, Пяльмы- 39,4 экз. (Валетов и др., 1995). В р. Варзуге плот-

Таблща 108. Плотность пестряток атлантического лосося в бассейне Верхней Печоры, 
экз/100 м2 

Table 108. Density of Atlantic salmon parr in the upper part of the Pechora River basin, sp/ 
100 m2 

Район исследований 

Кордон Шежим 
От Гаревки до Собинской 

Кордон Шежим 

От р. Ук-Ю до Ыджид Ляга 

Кордон Усть-Ляга 

От р. Кисуньи до р. Бердыш 

Годы Плотность 

Верховья Печоры 
1953-1954 
1983-1989 
1991-1995 
1996-1999 

1998 
2001 

Река. 
1996 
1998 
2002 
2003 

11,0 
8,3 
2,4 
2,0 

1,0-1,5 
0,4 

Члыч 
1,4 
1,3 
0,8 
0,8 

Река Унъя 
1994-1999 | 2,1 

Авторы 

Владимирская, 1957 
Антонова, 2000а 

-«— 
- « -

Государственный..., 1999 
Мартынов, Куприянов, 2004 

Антонова, 2000а 
-«— 

Мартынов, Куприянов, 2004 
— «— 

Антонова, 2000а 
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Рис. 124. Изменение плотности нерестовых бугров атлантического лосося в верховьях рек Печоры и Илыча (по: 
Королев, 2000 с дополнениями) 

Fig. 124. Variations of Atlantic salmon redds density (one/km) in the upper reaches of the Pechora and Ilych Rivers (after: 
Korolev, 2000 with additions) 



ность пестряток в пересчете на 100 м2 на различных участках реки изме
нялась от 2-5 экз. в протоках до 100-120 экз. на гребневых участках поро
гов (Веселов, Калюжин, 2001; Калюжин, 2003). 

Несмотря на крайне низкую репродуктивную численность произво
дителей и плотность молоди на нерестилищах, в 2003 г. на основании 
рекомендации СевПИНРО (Антонова, Студенов, 2003) промысел печор
ского лосося был возобновлен. В результате из выделенного лимита в 33 т 
рыболовецкими бригадами на территории Ненецкого национального ок
руга и Усть-Цилемского р-на Республики Коми было выловлено 3 т пе
чорского лосося, что свидетельствует о низкой численности нерестового 
стада и необоснованности лимита (Сидоров, 2004). При современной 
низкой эффективной численности стада (более чем на порядок ниже со
храняющего лимита) дальнейшим промыслом и «научным» ловом печор
ский лосось будет уничтожен. 

Превентивным шагом в восстановлении печорского лосося мог бы 
стать мораторий на его промысловый лов и повышение эффективности 
охраны производителей на побережье Печорского моря и в самой Печо
ре. При крайне низкой численности эффективной части стада следует 
отказаться от ежегодного изъятия 1000 производителей печорского лосо
ся в нижнем течении реки в «научных целях» и осуществлять монито
ринг с использованием прижизненных методов исследований. 

8.8. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗАПАСОВ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Многолетняя практика управления запасами лосося показала, что то
тальный запрет промысла в целях скорейшего восстановления ресурса 
себя не оправдал. Вместе с тем методология сохранения биологического 
разнообразия предполагает дифференцированный подход к разработке 
управленческих решений, включая популяционно-видовой и экосистем-
ный (Павлов, 1992; Павлов и др., 1994, 2000, 2001). Решение проблемы 
восстановления запасов лосося в реках Севера требует разработки и вне
дрения новых подходов к управлению естественным воспроизводством 
уникального промыслового вида с учетом не только биологических, но и 
социально-экономических факторов, в конечном счете определяющих ре
зультативность управленческих решений. 

Биологические аспекты. При разработке и прогнозировании послед
ствий влияния практических мероприятий на промысловый вид следует 
учитывать, что целостным объектом, адекватно реагирующим на антро
погенное воздействие, выступает та или иная популяция данного вида 
(Яблоков, 1980). 

На востоке рассматриваемого региона лосось представлен гетероген
ными стадами, воспроизводящимися в крупных речных системах Печо-
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ры, Северной Двины и Мезени. Залогом успешного управления ресурса
ми гетерогенных стад лосося является нормирование антропогенных на
грузок на каждую популяцию. Популяционный подход важен не только 
при ведении промысла в крупных реках, но и на морских прибрежных 
тонях. При разработке управленческих решений важно учитывать не толь
ко биологическую, но и пространственную структуру популяций, особен
но при разработке мер по сохранению среды обитания вида (Зелинский, 
Смирнов, 1987). В связи с этим объектом управленческого воздействия 
следует рассматривать целостные бассейны рек первого порядка (напри
мер, бассейны Печоры, Северной Двины и т.д.). 

Социальные аспекты. С позиций устойчивого развития отношений 
человека к объекту промысловой эксплуатации целесообразно рассмат
ривать в рамках системы «разумный хищник - жертва». В этой системе в 
роли «разумного хищника» выступает некий гетерогенный социум, кото
рый в нашем случае можно подразделить на три категории: деревенское 
население, городское население (в пределах бассейна той или иной реки) 
и «пришлые люди». Наиболее тесно с биологическим объектом контакти
рует первая категория социума. Она же объективно является самой заин
тересованной в устойчивом использовании ресурса, поскольку испыты
вает прямую экономическую зависимость от состояния ресурса. Вторая 
категория социума в меньшей мере зависима от биологического ресурса, 
так как городское население имеет более широкие возможности незави
симой реализации своих экономических интересов. И, наконец, третья 
категория (геологические партии, туристические группы и др.) является 
наиболее независимой от состояния биологического ресурса частью со
циума и в меньшей мере заинтересованной в его сохранении. 

В соответствии с исторически сложившимся характером взаимоотно
шений различных категорий социума с популяциями лосося в первую 
очередь при разработке управленческих решений должны учитываться 
интересы местного населения. Первая категория социума должна пользо
ваться приоритетом в общей системе пользования ресурсом. Интересы 
местного населения могут быть учтены в рамках лицензионного рыбо
ловства, при организации промышленного лова и проведении природо
охранных мероприятий. Интересы же второй и третьей групп социума в 
отношении использования ресурсов лосося в регионе могут быть реали
зованы в рамках спортивного рыболовства на базе национальных парков 
и обществ любителей-рыболовов. Важно подчеркнуть, что во избежание 
подрыва численности популяции «жертвы» пользование ресурсом раз
личными группами социума должно регламентироваться в рамках обще
го допустимого улова. 

Экономические аспекты. Экономическое преимущество рекреаци
онных форм рыболовства над коммерческим наглядно продемонстриро
вано зарубежным опытом, который используется при эксплуатации за
пасов лосося на Кольском полуострове (Зубченко и др., 1991; Долотов 
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2006; Зубченко, 2006). Однако абсолютизация той или иной формы эксп
луатации ресурса по признаку наибольшей экономической эффективнос
ти не всегда оправдана с позиций сохранения запасов ресурса на опти
мальном уровне. При рассмотрении экономических аспектов практичес
кой деятельности социальные факторы должны учитываться в первую 
очередь. 

На Севере России в условиях крайней депрессии запасов лосося ос
новной задачей управленческих решений является восстановление ее 
численности. В настоящее время при тотальном запрете и отсутствии 
реальных рычагов управления браконьерством эксплуатация ресурса при
обрела неуправляемый характер и практически полностью перешла в сферу 
теневой экономики. Перелома ситуации в положительную сторону (вос
становление ресурса) можно добиться при сочетании ужесточения при
родоохранного законодательства с приобщением в первую очередь мест
ного населения к пользованию ресурсом в рамках, пусть ограниченного, 
лицензионного рыболовства. По мере восстановления ресурса можно 
постепенно переходить к полномасштабному режиму его эксплуатации с 
учетом биологических, социально-экономических и правовых аспектов 
проблемы. 

8.9. СОСТОЯНИЕ ЗАВОДСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

Рыбоводные заводы по искусственному воспроизводству атлантиче
ского лосося на Севере России были построены в 20-30-е и последую
щие годы прошлого столетия (Нусенбаум, 1950; Артамонова, Махров, 
2005). Это функционирующие по настоящее время Тайбольский, Умбс-
кий, Кандалакшский, Княжегубский, Кемский, Выгский, Онежский, Сол-
зинский (рис. 125) и ныне уже не существующие Зимнезолотицкий (1922— 
? гг.), Пинежский, Варзугский (1932-1960 гг.), Соянский (1932-1964 гг.), 
Петрозаводский (1977-1989 гг.) рыбоводные заводы. «Следует подчерк
нуть, что заводское воспроизводство семги возникло в нашей стране не 
как мера, направленная на сохранение запасов этой ценной рыбы под 
угрозой сокращения естественного воспроизводства... Заводским воспро
изводством семги стали заниматься под влиянием некритического отно
шения к мнимым успехам зарубежного опыта искусственного размноже
ния проходных видов рыб путем массового выпуска их личинок. ...В ре
зультате, без достаточных на то оснований, заводское воспроизводство 
семги предполагалось в значительной мере и как подмена естественного 
воспроизводства в таких местах, где последнее сохраняло свою эффек
тивность, например на Сояне, Онеге и Варзуге» (Нусенбаум, 1950, с. 125). 
К перечню последних следует добавить р. Умбу. Лишь по прошествии 
десятилетий после строительства первых рыбоводных заводов, когда стало 
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Рис. 125. Трансплантации икры и молоди атлантического лосося на Севере России 
(по: Артамонова, Махров, 2005 с дополнениями). 

Реки: 1 - Титовка, 2 - Ура, 3 - Тюва, 4 - Ваенга, 5 - Воронья, 6 - Кола, 7 - Тулома, 8 - Умба, 9 -
Канда, Ковда и мелкие реки Кандалакшского залива, 10 - Нива, 11 - Лувеньга, 12 - Колвица, 13 - Порья, 
14 - Пила, 15 - Кузрека, 16 - Хлебная, 17 - Оленина, 18 - Варзуга, 19 - Чаваньга, 20 - Княжая губа 
Белого моря, 21 - Кереть, 22 - Калга, 23 - Воньга, 24 - Кузема, 25 - Поньгома, 26 - Кемь, 27 - Шуя 
(Беломорская), 28 - Выг с притоками, 29 - Сума, 30 - Нименьга, 31 - Онега, 32 - Тамица, 33 - Сюзьма, 
34 - Солза, 35 - Мудьюга, 36 - Сояна, 37 - Юла, 38 - Емца, 39 - Пукса (бассейн Балтийского моря), 40 -
притоки оз. Сайма, 41 - Шуя, 42 - Кумса (приток Онежского оз.). 

Действующие лососевые рыбоводные заводы: I - Тайбольский (с 1934 г.), II - Кандалакшский 
(с 1957 г.), III - Умбский (с 1932 г.), IV - Княжегубский (с 1957 г.), V - Кемский (с 1971 г.), VI - Выгский 
(с 1956 г.), VII - Онежский (с 1933 г.), VIII - Солзенский (с 1985 г.). 

Fig. 125. Transplantation of eggs end juveniles of Atlantic salmon in North of Russia (after: 
Artamonova, Makhrov, 2005 with editions). 

The Rivers: 1 - Titovka, 2 - Ura, 3 - Tjuva, 4 - Vaenga, 5 - Voron'ya, 6 - Kola, 7 - Tuloma, 8 - Umba, 
9 - Kanda, Kovda and small Rivers of Kandalaksha Bay, 10 - Niva, 11 - Luven'ga, 12 - Kolvitsa, 13 -
Por'ya, 14 - Pila, 15 - Kuzreka, 16 - Khlebnaya, 17 - Olenitsa, 18 - Varzuga, 19 - Chavan'ga, 20 -
Knyazhaya guba of the White Sea, 21 - Keret', 22 - Kalga, 23 - Von'ga, 24 - Kuzema, 25 - Pon'goma, 26 -
Kem', 27 - Shuya (The White Sea basin), 28 - Vyg with tributaries, 29 - Suraa, 30 - Nimen'ga, 31 - Onega, 
32 - Tamitsa, 33 - Sjuz'ma, 34 - Solza, 35 - Mud'juga, 36 - Soyana, 37 - Jula, 38 - Emtsa, 39 - Puksa (The 
Baltic Sea basin), 40 - tributaries of the Saimaa Lake, 41 - Shuya, 42 - Kumsa (the Onega Lake basin). 

Working Atlantic salmon hatcheres: I - Taybol'skiy, II - Kandalakshskiy, III - Umbskiy, IV - Kny-
azhegubskiy, V - Kemskiy, VI - Vygskiy, VII - Onezhskiy, VIII - Solzenskiy. 

очевидным, что инкубация икры и массовый выпуск в реки личинок ло
сося не приводят к увеличению его уловов, часть заводов была реконст
руирована, а часть закрыта. Основное внимание стали обращать на со
вершенствование технологии выращивания молоди до покатного состо
яния (Нусенбаум, 1950). 

Однако, несмотря на успехи в совершенствовании технологии завод
ского воспроизводства атлантического лосося (Казаков, 1990), эффектив
ность лососевых заводов на Севере России оставляет желать много луч
шего по целому ряду обстоятельств. 

Большинство рыбоводных заводов, предназначавшихся для компен
сации ущерба естественному воспроизводству атлантического лосося от 
гидростроительства, строили на реках практически после полной утраты 
в них нативных популяций лосося (Кандалакшский, Княжегубский, Кем
ский, Выгский, Солзенский). Тайбольский рыбоводный завод был пост
роен на р. Коле и предназначался для компенсации ущерба, нанесенного 
гидростроительством на р. Туломе. В результате для загрузки производ
ственных мощностей заводов использовалась икра из «чужих» популя
ций лосося и практиковался выпуск заводской молоди в «чужие» реки 
(см. рис. 125). В общей сложности за всю историю заводского воспроиз
водства атлантического лосося чужеродная молодь выпускалась в 30 ло
сосевых рек бассейнов Баренцева и Белого морей (Артамонова и др., 2002). 
Наиболее широко осуществлялись перевозки икры атлантического лосо
ся р. Колы. В результате отмечались случаи генетического загрязнения 
нативных популяций лосося, хотя, учитывая масштабы трансплантаций 
икры и молоди, негативный эффект мог быть значительно выше (Арта
монова и др., 2005). 
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Меньшее генетическое загрязнение нативных популяций атлантичес
кого лосося на Севере России обусловлено низкой выживаемостью за
водской молоди в естественных условиях. Как отмечает B.C. Артамоно
ва с соавт. (2002), промысловый возврат от заводской молоди лосося 
при выпуске в «чужие» реки в среднем на порядок ниже, чем при выпус
ке той же молоди в «родные» реки. В свою очередь выживаемость за
водской молоди, вьшускавшеися в «родные» реки, примерно на порядок 
меньше, чем дикой в естественных условиях. Так, возврат взрослых рыб 
от диких покатников, помеченных метками Карлина, в различных реках 
на Севере России изменялся от 2,1 до 12 %, в среднем составляя 5 % 
(Бакштанский и др., 1976). Возврат от заводской молоди, помеченной 
обрезанием жирового плавника и выпущенной в «родные» реки, изме
нялся в пределах 0,1- 2,08 % (Бакштанский и др., 1980; Ермолаев, 1984; 
Вшивцев, 1990; Черницкий, Лоенко, 1990; Лоенко, 2000), а при выпуске 
в «чужие» реки - от 0,003 до 0,02 % (Костылев, Поляков, 1980; Лоенко, 
1985; Смирнов и др., 1987). 

На фоне низкой выживаемости заводской молоди лосося выделяется 
Тайбольский рыбоводный завод, промысловый возврат от продукции 
которого в разные годы изменялся от 0,44 до 2,08% (Белоусов, 1978; Бак
штанский и др., 1980; Салмов, 1981; Вшивцев, 1990; Лоенко 2000). Отно
сительно высокий возврат в данном случае обусловлен тем, что молодь 
Тайбольского рыбоводного завода расселяется на естественных нерести
лищах в бассейне р. Колы на стадии пестрятки и лишь через год, после 
адаптации к естественным условиям, скатывается в море (см. раздел 3.1.5). 
В результате среди анадромных мигрантов лосося р. Колы доля рыб за
водского происхождения в период с 1984 по 1998 г. в среднем составила 
12,6 %, достигая в отдельные годы 27,9 % (Лоенко, 2000). Однако завод
ские лососи отличаются от «диких» рыб динамикой нерестового хода, воз
растной и половой структурой, соотношением биологических и сезон
ных групп. Среди «заводского» контингента производителей снижается 
доля самок и старшевозрастных рыб, возрастает доля тинды, уменьшают
ся средние показатели длины и массы рыб (Салмов, 1981; Вшивцев, 1990: 
Зубченко и др., 2003; см. раздел 3.1.5). 

Таким образом, под влиянием Тайбольского рыбоводного завода про
исходит трансформация нативной популяции лосося р. Колы. Изменения 
в популяциях рыб, вызванные рыбоводством, сходны по характеру с со
ответствующими изменениями в результате иррационального промысла. 
Однако реакция популяций на воздействие промысла во многом носит 
адаптивный характер, в то время как рыбоводство, тиражируя лишь часть 
популяционного генофонда, приводит к необратимым изменениям в их 
структуре (Алтухов и др., 1997). Например, перевозки молоди из бассей
на Балтики привели к заражению атлантического лосося р. Кереть пара
зитическим сосальщиком Girodactylus salaries и в результате численность 
популяции снизилась (Шульман и др., 1998; Щуров, 1998). 
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Несмотря на более чем 8 0-летний опыт искусственного воспроизвод
ства атлантического лосося на Севере России, нативные популяции ло
сося в реках, где ее нерестилища были полностью или частично подтоп
лены водами водохранилищ и изолированы плотинами гидросооруже
ний, к настоящему времени не восстановлены (см. Приложения табл. 3). 
Данное обстоятельство само по себе свидетельствует о низкой эффектив
ности принимавшихся компенсационных мероприятий, следовательно, 
нельзя рассчитывать на рыбоводство как альтернативу естественному 
воспроизводству в условиях современной трансформации нативных по
пуляций лосося под воздействием антропогенных факторов, доминиру
ющее положение среди которых на Севере России занимает перелов. По 
ситуации, когда нерестилища лосося находятся в хорошем состоянии, а 
популяции деградируют, рассматриваемый регион отличается от Запад
ной Европы и ряда районов Северной Америки, где основным фактором, 
лимитирующим естественное воспроизводство лососей, является антро
погенная трансформация биотопов (Пауэр, 1998; Лихатович, 2004). Вме
сте с тем в последнее время предпринимаются попытки обоснования 
строительства новых рыбоводных заводов для «спасения» исчезающих в 
результате перелова популяций атлантического лосося (Спасти уникаль
ную семгу, 2006). Как это ни парадоксально, предлагается вернуться к 
началу прошлого века, построив в нижнем течении р. Печоры личиноч
ный лососевый рыбоводный завод. Биологические предпосылки такого 
решения проблемы, безусловно, отсутствуют, однако с экономических 
позиций данные попытки вполне объяснимы. Например, в США еще «в 
1870 году менеджеры лосося, владельцы рыбоперерабатывающих заво
дов, рыбаки и политики с энтузиазмом восприняли идею рыбоводства. 
Они верили, что эта технология позволит сохранить поставки лосося, 
при этом не имея никакого научного обоснования своей веры ... Рыбо
водство было молчаливым партнером, облегчающим освоение и дегра
дацию рек региона. Прибыль получили все. Менеджеры лосося - солид
ный бюджет, предприниматели - минимально контролируемый доступ к 
рекам, а политикам в заслугу было поставлено решение потенциально 
тяжелой проблемы. Выгодная сделка - по рукам! Среду обитания обме
няли на рыбозаводы» (Лихатович, 2004, с. 11). Видимо, по аналогичным 
соображениям на Севере России предлагается «обменять» на рыбовод
ные заводы не среду обитания, а сами исчезающие в результате перелова 
нативные популяции лосося. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На европейском Севере России насчитывается 114 рек первого поряд
ка, в которых до начала проявления антропогенного влияния воспроизво
дилось не менее 140 анадромных морских популяций атлантического ло
сося. В этом большом регионе сформировались специфические популя
ции, адаптированные к существованию в своеобразных физико-географи
ческих условиях северо-восточной части ареала. По мере продвижения к 
востоку в популяциях лосося возрастает доля «озимых» рыб, увеличивает
ся продолжительность морского нагула до первого нереста, повышаются 
масса и длина анадромных мигрантов, среди них возрастает доля самок, 
увеличивается доля самцов, созревающих на стадии пестрятки. 

Важным фактором, определяющим клинальную изменчивость анад
ромных мигрантов лосося на северо-востоке ареала, является удлинение 
миграционных путей к нерестилищам, что ведет к возрастанию затрат 
энергии и времени на их достижение. Увеличение среднего морского 
возраста и средних размеров впервые созревающих лососей является 
адаптацией к возрастанию затрат энергии, а созревание рыб по «озимо
му» типу - это в первую очередь приспособление к увеличению време
ни, необходимого для достижения нерестилищ. 

У самцов и самок географическая изменчивость проявляется по-разно
му, что в основном связано с большими различиями в затратах энергии на 
формирование половых продуктов. Особенности проявления географичес
кой изменчивости рыб по половому признаку определяют формирование 
среди анадромных мигрантов лосося так называемых сезонных групп. Гео
графическая изменчивость по половому признаку, дифференцированное 
по полу созревание на стадии пестрятки по карликовому типу, появление 
половых различий в росте в морской период жизни позволяют рассматри
вать самцов и самок атлантического лосося, аналогично проходным даль
невосточным лососям (Алтухов и др., 1997), как относительно самостоя
тельные взаимообусловленные внутривидовые адаптивные системы. 

Средняя продолжительность речного периода жизни атлантического 
лосося на Севере России отрицательно коррелирует с теплосодержанием 
вод на нерестово-вырастных участках и достигает наибольших значений 
в популяциях, воспроизводящихся в реках Мурманского побережья Коль
ского полуострова и уральских притоках р. Печоры. Молодь атлантичес
кого лосося в реках бассейна Баренцева моря растет быстрее, чем в бело
морских. Региональные особенности роста карликовых самцов состоят в 
замедлении их роста в год созревания в бассейне р. Печоры и ускорении -
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в реках Кольского полуострова. Рост пестряток в экспериментальных ус
ловиях при подогреве воды сохраняет циклический характер, свойствен
ный им в естественных условиях, что позволяет предположить наличие 
эндогенно обусловленных сезонных циклов роста, «притертых» в каждой 
популяции к соответствующим сезонным климатическим циклам. 

Продолжительность покатной миграции молоди при существенной 
разнице в длине рек составляет месяц. В крупных речных системах на 
востоке ареала «миграционное окно» перемещается от верховьев к устью 
в магистральных руслах рек и от устья к верховьям - в горных притоках. 
Последнее обстоятельство привело к возникновению предпокатной осен
ней миграции пестряток, позволяющей им весной следующего года пос
ле смолтификации попасть в «миграционное окно». 

В экосистемах горных рек региона молодь атлантического лосося за
нимает специфическую гидротопографическую стацию на порогах, где 
также обитают хариус, гольян, подкаменщик, голец усатый, кумжа, пес
карь и елец. Пищевые отношения между молодью лосося и туводными 
видами рыб сглаживаются за счет расхождения микростаций и спектров 
питания и при современной низкой численности, в первую очередь ат
лантического лосося и хариуса, не становятся конкурентными. Экологи
ческая ниша молоди атлантического лосося в связи с депрессией его чис
ленности занимается туводными видами, в первую очередь гольяном, 
который образует в лососевых реках, судя по поведению и особенностям 
питания, ряд экологических форм. 

Речной и морской этапы онтогенеза атлантического лосося проходят 
в сильно отличающихся условиях среды и характеризуются относитель
ной независимостью формирования изменчивости. Эти этапы объеди
нены и взаимообусловлены жизненным циклом. Размерно-возрастная 
изменчивость атлантического лосося в морской период жизни не приво
дит к нарушению соответствующей изменчивости, возникшей в речной 
период жизни. 

На европейском Севере России наблюдается глубокая депрессия чис
ленности большинства популяций атлантического лосося, что привело к 
снижению на порядок среднегодовых уловов по сравнению с 50 годами 
прошлого столетия. В удовлетворительном состоянии остаются только 
крупные промысловые популяции лосося в реках Варзуге и Поное. Более 
всего снизились запасы лосося в Карельском промысловом районе и во
сточной части региона: в первом случае это связано в основном с утра
той промысловых популяций в результате гидростроительства, а во вто
ром - с переловом. 

Рыбоводные заводы Севера России имеют низкую эффективность и 
не могут служить альтернативой естественному воспроизводству по ряду 
причин: 

- изъятие из естественного воспроизводства полноценных произво
дителей при пустующих нерестово-вырастных участках; 
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- вытеснение «дикой» молоди лосося с участков реки в результате вы
пуска молоди, выращенной в условиях завода; 

- существенное обеднение и загрязнение генофонда популяций; 
- распространение болезней. 
Кроме того, выживаемость молоди атлантического лосося в ряду «ди

кий» покатник в родной реке - «заводской» покатник в родной реке -
«заводской» покатник в чужой реке каждый раз снижается на порядок. 

Повсеместно под влиянием иррационального рыболовства и рыбо
водства наблюдается трансформация нативных популяций атлантичес
кого лосося: катастрофически снижается численность, происходят измель
чание и омоложение рыб, изменяется соотношение разных биологичес
ких групп, уменьшаются размеры икры. Такого рода негативные процес
сы ведут к потере сложившихся популяционных адаптации и в конечном 
счете самих популяций. 

Антропогенные изменения условий на НВУ атлантического лосося на 
Севере России связаны с гидростроительством, добычей полезных иско
паемых, вырубкой лесов и загрязнением нефтепродуктами и сточными 
водами. В результате гидростроительства утрачены популяции атланти
ческого лосося рек Паз, Териберка, Воронья, Нива, Канда, Ковда, Кемь, 
Выг, Солза. Однако основные нерестово-вырастные участки популяций 
лосося на северо-востоке ареала находятся в хорошем состоянии, что слу
жит объективной предпосылкой для их восстановления. В то время как в 
ряде стран предпринимаются попытки создать «популяции лососей без 
рек», в России состояние проблемы можно характеризовать как «реки без 
лосося». 

Совершенно очевидна необходимость разработки и внедрения эффек
тивных программ по восстановлению популяций атлантического лосося. 
Эти программы должны учитывать биологические особенности и совре
менную численность, а также сложившиеся в каждом районе социальные 
и экономические условия. Заслуживает внимания позитивный опыт ох
раны и управления нативными популяциями атлантического лосося при 
организации спортивного рыболовства в других странах, поскольку он 
позволяет не только сохранить нативные популяции, но и служит эконо
мическому развитию больших районов с учетом интересов местного на
селения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Теплосодержание вод на нерестилищах атлантического лосося в реках Европей
ского Севера России (по данным справочника «Государственный водный кадастр...», 1985, 
1986) 
Table 1. Sum of daily water temperature on Atlantic salmon breeding grounds in the European 
North of Russia 

№п. п 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

Река 

Печенга 
Титовка 
Зап. Лица 

Ура 
Б. Тюва 
Тулома 
Кола 

Воронья 

Териберка 
Варзина 
Вост. Лица 
Йоканьга 

Поной 

Сосновка 
Пялица 
Чапома 
Стрельна 

Варзуга 
Оленица 

Кузрека 
Умба 

Колвица 

Гидрометеопост 
Сумма градусо-дней 

п, лет 

Мурман 
ст. Печенга 
15 км от устья 
ст. Б. Зап. Лица 
ж.-д. мост 
ст. Ура—Губа 
ст. Тюва-Губа 
порог Томкиш 
1429 км Окт.ж. д. 
исток 
г. Кола 
исток 
ст. Воронья 
ст. Голицино 
пос. Териберка 
ст. Варзино 
ст. Вост. Лица 
ст. Йоканьга 

Терский берег £ 
ст. Поной 
ст. Краснощелье 
ст. Каневка 
ст. Сосновка 
ст. Пялица 
ст. Чапома 
ст. Стрельна 
ст. Слюдянка 
ст. Варзуга 
ст. Оленица 

Кандалакшский бе} 
ст. Кузрека 
исток 
Родвиньга 
порог Полянка 
д. Колвица 

25 
24 
9 
11 
19 
18 
17 
25 
19 
19 
11 
6 
16 
18 
5 
13 
12 

белого л 
12 
18 
26 
19 
4 
3 
15 
7 

25 
18 

~>ег Беле 
16 
26 
2 
19 
19 

М±т 

1426,8+31,2 
1397,5±32,5 
1530,6+60,3 
1434,1±37,5 
1337,9+38,4 
1447,0+49,8 
1702,2±33,4 
1529,2+33,2 
1535,4+39,7 
1532,6+43,6 
1389,5+53,9 
1426,1+50,7 
1367,4+36,7 
1295,3+40,9 
1194,1+64,7 
1198,0+42,6 
1355,3+47,2 

горя 
1265,3+52,1 
1452,2+38,1 
1394,9+37,8 
1378,3+50,5 
1561,9+67,1 
1570,4+74,4 
1627,4+49,2 
1593,9+88,3 
1672,3+37,9 
1520,9+44,1 

го моря 
1638,9+37,7 
1232,9+35,7 
1843,2+15,4 
1743,8+36,8 
1668,5+48,2 

lim 

1169-1780 
1027-1658 
1342-1938 
1255-1661 
957-1659 
924-1771 
1511-2028 
1170-1802 
1167-1885 
1159-1930 
1062-1614 
1317-1633 
1014-1622 
940-1604 
1057-1381 
981-1522 
1112-1643 

919-1529 
1167-1677 
1032-1818 
1018-1885 
1409-1708 
1494-1719 
1316-1911 
1286-1929 
1298-1983 
1221-1883 

1381-1849 
955-1613 
1689-1997 
1468-1992 
1136-1991 

CV, % 

10,9 
11,4 
11,8 
8,7 
12,5 
14,6 
8,1 
10,9 
11,3 
12,4 
12,9 
8,7 
10,4 
13,4 
12,1 
12,8 
12,1 

14,3 
11,1 
13,8 
16,4 
8,6 
8,2 
11,7 
14,7 
11,3 
12,3 

9,2 
14,8 
11,8 
9,2 
12,6 
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Продолжение табл. 1 

Continuation tabl. 1 

23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 

43 

44 

45 

Кереть 
Гридина 
Воньга 
Поньгома 
Шуя 

Онега 

Кена 

Пинега 

Юла 
Ежуга 
Емца 

Вага 

Луза 
Вычегда 
Вочь 
Прупт 
Нившера 
Вымь 

Кулой 
Сояна 

Золотица 

Мезень 

Б. Лоптюга 

Карельский берег 
ж.-д. мост 
с. Гридино 
ж.-д. мост 
с. Поньгома 
с. Шуерецкое 

Белого 
15 
9 
12 
18 
21 

Бассейн Онеги 
д. Надпорожский Погост 
д. Череповская 
д. Казаково 
с. Турчасово 
с. Порог 
д. Коровий двор 

Бассейн Север 
д. Согры 
п. Северный 
д. Засурье 
д. Пачиха 
п. Широкое 
ж. д мост 
с. Сельцо 
с. Емецк 
д. Филлевская 
г. Шенкурск 
с. Усть-Сюма 
д. Верхолузье 
д. Пузла 
д. Верхняя Вочь 
д. Климово 
д. Троицк 
ГМС Шомуква 

Бассейн 1 
д. Кулой 
д. Сояна 

Зимний берег Ь 
д. Верхняя 

Бассейн А 
д. Макарий 
д. Разгорт 
с. Большая Пысса 
с. Койнас 
д. Буткан 

25 
21 
20 
21 
25 
21 

моря 
1925,5+44,9 
1906,4±28,6 
1969,9±47,3 
1900,5+51,7 
1953,2±26,9 

2247,5±35,6 
2141,5±43,6 
2095,4+29,6 
2131,6+35,6 
2187,1±37,2 
2289,8±37,1 

ной Двины 
21 
20 
21 
14 
19 
20 
21 
21 
24 
21 
22 
27 
11 
20 
23 
28 
17 

'{улоя 
20 
18 

'елого м 
22 

(езени 
33 
21 
21 
21 
23 

1817,1±40,7 
1843,2±47,1 
1896,6+41,1 
1618,1±66,2 
1599,9+35,5 
1626,1±21,3 
1829,3+27,2 
1950,1+32,1 
2222,8±38,3 
2229,6±42,7 
2238,1+36,0 

2074,3 
1443,4 
1357,7 
1702,5 
1795,2 
1429,9 

1526,0+42,8 
1527,3+40,2 

оря 
1675,6+39,1 

1343,6 
1834,3±36,1 
1695,9+46,4 
1720,4±41,5 

1635,6 

1589-2184 
1807-2025 
1652-2173 
1437-2153 
1697-2231 

1919-2535 
1741-2445 
1806-2271 
1808-2315 
1832-2493 
1911-2513 

1402-2035 
1497-2211 
1508-2141 
1028-1985 
1316-1798 
1426-1781 
1548-1990 
1633-2112 
1826-2539 
1825-2480 
1892-2438 

-
-
-
-
-
— 

1199-2162 
1235-1842 

1281-1951 

-
1362-2093 
1219-2025 
1204-1996 

-

9,0 
4,5 
8,3 
11,5 
6,3 

7,9 
9,3 
6,3 
7,7 
8,5 
7,4 

10,3 
11,4 
9,9 
15,3 
9,7 
5,9 
6,8 
7,5 
8,4 
8,8 
7,6 
-
-
-
-
-
— 

12,5 
8,4 

10,9 

-
9,0 
12,5 
11,1 

-
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Окончание табл. 1 
Ending table 1 

46 

47 
48 

49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 

57 

Мезенская 
Пижма 

Печора 
Илыч 

Щугор 

Уса 
Косью 
Кожим 
Сыня 
Ижма 

Седью 
Пижма 

Цильма 

д. Ларкино 25 

Бассейн Печоры 
с. Усть-Унья 
Шежимдикост 
пос. Приуральск 
ГМС Верхний Щугор 
д. Мичабичевник 
Усинский водозабор 
р. п. Косью 
р. п. Кожим 
совхоз Сыня 
с. Изваиль 
с. Усть-Ухта 
пос. Седью 
д. Левкинская 
д. Боровая 
д. Номбур 
с. Трусово 

33 
15 
11 
33 
40 
20 
27 
29 
20 
28 
33 
19 
23 
35 
33 
35 

1648,6+45,9 1175-2061 13,9 

1599,3 
1392,5 
1537,8 
1131,1 
1396,2 
970,3 
1272,7 
1148,8 
1374,0 
1728,7 
1748,2 
1640,9 
1433,0 
1704,8 
1597,9 
1657,6 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Таблица 2. Средние многолетние температуры поверхности воды (°С)в средней части Восточного Мурмана и разных участках Белого 
моря (по: Кузнецов, 1960) 

Table 2. Average surface water temperature in the White Sea and adjacent part of the Barents Sea (after: Kuznetsov, 1960) 

Место наблюдений 

Средняя часть 
Восточного 
Мурмана 
Северная часть 
Горла Белого 
моря 

Зимний берег 
около южной 
границы Горла 

Северная часть 
Онежского залива 

Центральная 
часть Онежского 
залива 

Восточная часть 
Карельского 
берега 

Западный край 
Кандалакшского 
залива 

Месяц 

I 

1,2 

-1,3 

-0,2 

-

-1,7 

-1,3 

-0,3 

II 

0,4 

-1,7 

-0,3 

— 

-1,4 

-1,3 

-0,4 

III 

0,1 

-1,7 

-0,4 

— 

-1,2 

-1,2 

-0,4 

IV 

0,9 

-1,4 

0,1 

-0,4 

-0,3 

-0,7 

-0,2 

V 

2,7 

0,2 

2,2 

2,9 

2,9 

1,8 

1,1 

VI 

6,2 

3,5 

6,8 

7,3 

5,5 

8,3 

8Д 

VII 

9,2 

6,7 

10,3 

9,9 

11,3 

13,8 

14,4 

VIII 

10,1 

8,4 

10,6 

10,2 

11,9 

13,4 

13,7 

IX 

8,1 

7,6 

7,7 

7,6 

9,0 

9,3 

8,8 

X 

5,6 

4,7 

4,3 

3,8 

4,0 

4,0 

13,3 

XI 

3,8 

1,8 

1,0 

0,0 

0,2 

0,9 

0,3 

XII 

2,6 

-0,2 

-0,2 

-1,4 

-1,8 

-0,8 

-0,2 

Год 

4,2 

2,2 

3,5 

-

3,2 

3,8 

4,0 

Амплитуда 
средних 

месячных 

10,0 

10,1 

11,0 

— 

13,7 

15,1 

14,8 

Средняя 
температура 

sal-IV за VI - Vlli 

0,6 

-1,5 

-0,2 

-

-1,1 

-1,1 

-0,3 

8,5 

6,2 

9,2 

9,1 

9,6 

11,8 

12,1 



Таблица 3. Список лососевых рек первого порядка и численность нерестовых стад атлантичес
кого лосося на Севере России 

Table 3. Schedule of the salmon rivers and abundance of Atlantic salmon spawning stocks in the 
North of Russia 

№ п. п Река Длина, 
км 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Средняя годовая численность производителей 

до депрессии запасов; 
экз. (годы) 

современная 
численность; экз. (годы) 

I. Мурман 
1 

2;3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Печенга 
Моча 
Большая Эйна 
Титовка 
Б. Западная Лица 
М. Западная Лица 
Ура 
Тулома (зарегули
рована ГЭС) 

Кола 

Средняя 
Кулонга 
Тюва 
Зарубиха 
Климовка 
Долгая 
Териберка (зарегу
лирована ГЭС) 
Воронья (зарегули
рована ГЭС) 
Белоусиха (при
ток р. Воронья) 
Оленка 
Трящина 
Рында 
Золотая 
Харловка 
Восточная Лица 
Сидоровка 
Варзина 

101,2 
12,2 
8,9 

79,1 
98,9 
23,1 
73,4 
60,0 

75,0 

55,0 

55,0 
28,1 
34,0 
18,0 

128,0 

151,0 

53,0 
18,0 
98,0 
36,0 
126,0 
118,0 
39,0 
28,0 

2532 

1226 
1688 
126 

1029 
21216 

3846 

567,0 

471,0 
181,3 
184,0 
92,8 

2226,0 

9944,0 

491,0 
129,0 

1010,0 
213,0 
1990,0 
1870,0 
395,0 
1090 

1970(1960-1990) 
224 (1978) 

1000(1960-1968) 
1500(1958-1990) 
300-400* (1990-е) 
1700(1958-1990) 

6800 после 
зарегулирования 

(1970-1990) 
8300 

(1958-1990) 
< 300* (1990-е) 

367(1966-1978) 
1000(1968-1988) 

<300* (1990-е) 
<500* (1990-е) 
<300* (1990-е) 

1400(1931-1933) 
до зарегулирования 

881 (1965 -1969) 
до зарегулирования 

502 (1963 -1980) 

Нет данных 
<300* 

632 (1963 -1980) 
300(1964-1978) 
600 (1964 -1979) 
450(1963 -1979) 
400(1965-1971) 
900(1962-1968) 

<1400 (1991 -1995) 
Нет данных 

-«-
1500(1991-2000) 

Нет данных 
1300(1991-2000) 
3200(1991-2000) 

<5000* (наст, время) 

Нет данных 
< 100* (наст, время) 
<500* (наст, время) 

Нет данных 
-«-
-«-

Нативная популя
ция утрачена 

-«-

< 200 (наст, время) 

Нет данных 
-«-

< 300* (наст, время) 
< 200 (наст, время) 
< 300* (наст, время) 
< 300* (наст, время) 
<200* (наст, время) 
< 200* (наст, время) 

345 



Продолжение табл. 3 

Continuation tabl. 3 

№п. п 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Река 

Дроздовка 
Черная (I) 
Ивановка 
Савиха 

Йоканьга 
Качаловка 

Западная 

Черная (II) 
Лумбовка 
Каменка (I) 
Песчанка 

Качковка 
Орловка 
Поной 
Даниловка 
Глубокая (I) 
Снежница 
Сосновка 
Глубокая (II) 
Бабья 
Лиходеевка 
Пулоньга (I) 
Большая Кумжевая 
Пялица 
Чалома 
Югина 
Стрельна 
Каменка (II) 
Чаваньга 

Длина, 
км 

54,0 
23,6 
21,5 
26,4 

202,7 
19,0 

Площадь 
водосбора, 

км2 

468,0 
103,8 
135,2 
207,2 

5945,0 
63,0 

Средняя годовая численность производителей 

до депрессии запасов; 
экз. (годы) 

340 (1962 - 1968) 
Нет данных 

150* 
150-200* (1990-е) 

2400(1962-1985) 
100-150* (1990-е) 

//. Терский промысловый район 
37,0 

32,0 
85,0 
59,1 
32,0 

60,0 
16,0 

425,7 
39,0 
27 

43,0 
79,0 
28,0 
42,0 
37,0 
77,5 
43,0 
91,6 
115,3 
44,0 
213,2 
53,0 
51,0 

169,0 

233,0 
1039,0 
482,9 
158,0 

843,0 
256,0 

15467,0 
262,0 

169 
235,0 
582,0 
152,0 
348,0 
308,0 
733,0 
149,0 
946,3 
1106,6 
207,0 
2774,1 
315,0 
1212,0 

100-150* (1990-е) 

< 200* (1990-е) 
1000* (1990-е) 
700* (1990-е) 
100* (1990-е) 

760(1969 -1982) 
<200* (1990-е) 

20 000(1964-1993) 
100* (1990-е) 
100* (1990-е) 
200* (1990-е) 
200* (1990-е) 
100* (1980-е) 
Нет данных 

300* (1980-е) 
< 400* (1980-е) 

100* (1980-е) 
< 500* (1980-е) 
< 500* (1980-е) 
400* (1980-е) 

3300(1995-1997) 
150* (1980-е) 
900* (1980-е) 

современная 
численность; экз. (годы) 

< 200* (наст, время) 
Нет данных 

<150* (наст, время) 
150-200* 

(наст, время) 
2000(1986-1995) 

100-150* 
(наст, время) 

100-150* 
(наст, время) 

< 200* (наст, время) 
1000* (наст, время) 
700* (наст, время) 

100* 
(наст, время) 

500* (наст, время) 
< 200* (наст, время) 
20 000* (наст, время) 

100* (наст, время) 
100* 

200* (наст, время) 
200* (наст, время) 
100* (наст, время) 

Нет данных 
300* (наст, время) 

< 400* (наст, время) 
100* (наст, время) 

< 500* (наст, время) 
<500* (наст, время) 
400* (наст, время) 
3300* (наст, время) 
150* (наст, время) 
900* (наст, время) 
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Продолжение табл. 3 

Continuation tabl. 3 

№п. п 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 

70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 

Река 

Индера 
Варзуга 
Сальница 
Оленица 
Хлебная 
Кузрека 
Черная (III) 
Умба 
Пила 
Порья 
Рязанка 
Колвица 
Лувеньга 
Нива (зарегулиро
вана ГЭС) 

Длина, 
км 

34,0 
254,0 
22,0 
62,0 
19,0 
41,0 
24,0 
125,0 
47,01 
40,01 
29,0 
9,0 
300 
33,0 

Площадь 
водосбора, 

км2 

284,0 
9836,0 
119,0 
403,0 
261,0 
255,0 
102,0 

6248,0 
323,0 
234,0 
102,0 

1310,0 
202,0 

13118,0 

Средняя годовая численность производителей 

до депрессии запасов; 
экз. (годы) 

100* (1980-е) 
100 000 (1980-е) 
<100* (1980-е) 
200* (1980-е) 
100* (1980-е) 

<200* (1980-е) 
100* (1980-е) 

5000(1969-1989) 
<100* 

<200 (1970- 1984) 
<100* (1980-е) 

1100(1958-1975) 
1000(1968-1977) 

1000* 

современная 
численность; экз. (годы) 

100* (наст, время) 
100 000 (наст, время) 
< 100* (наст, время) 
200* (наст, время) 
100* (наст, время) 

< 200* (наст, время) 
100* (наст, время) 
1100(1990-1995) 

< 100* 
Нет данных 

< 100 (наст, время) 
< 200* (наст, время) 
< 200 (наст, время) 
Нативная популя

ция утрачена 
III. Карельский промысловый район 

Канда (зарегули
рована ГЭС) 
Княжая 
Ковда (зарегули
рована ГЭС) 
Нильма 
Пулоньга (II) 
Кереть 
Гридина 
Черная (III) 
Калга 
Сиг-река 
Воньга 
Кузема 
Поньгома 
Летняя 
Кемь (зарегулиро
вана ГЭС) 
Шуя 
Выг (зарегулиро
вана сооружения
ми ГЭС и канала) 

16,1 
52,0 
100,1 
60,0 

58,0 
57,9 
98,1 
69,0 
103,1 
77,3 

357,6 

79,9 
313,7 

164,5 
640,9 
3393,0 
468,2 

932,9 
402,1 
1927 
940,4 
1200,0 
1007,0 

28223,0 

938,0 
27156,0 

Нет данных 

-«-
3000 (1909) 

Нет данных 
-«-

3500 (1910-е) 
5000 (1910-е) 
300 (1910-е) 
300 (1910-е) 
300* (1910-е) 
1400 (1910-е) 
100 (1910-е) 

2500 (1920-е) 
2000* (1920-е) 

5500(1929-1934) 

300 (1910-е) 
3100(1930-1932) 

Нативная популя
ция утрачена 

-«-
Нативная популя

ция утрачена 
Нет данных 

-«-
700 (1991 -1996) 
< 1000 (1980-е) 

< 50 (1980-е) 
< 50 (1980-е) 

< 50* (1980-е) 
< 300 (1980-е) 
< 100 (1980-е) 
< 300 (1980-е) 
< 300* (1980-е) 

Нативная популяция 
утрачена 

< 100 (1980-е) 
Нативная популяция 

утрачена 
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Окончание табл. 3 

Ending table 3 

№ п. п 

86 
87 
88 
89 
90 

91. 
92. 
93. 

94. 
95. 

96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 

102. 

Река 

Кузрека 
Сума 
Колежма 
Руйга 
Нюхча 

Длина, 
км 

44,5 
157,5 
86,8 
77,2 
104,9 

Площадь 
водосбора, 

км2 

367,2 
2041 
755,8 
767,9 
1772,0 

Средняя годовая численность производителей 

до депрессии запасов; 
экз. (годы) 

200 (1930-е) 
300 (1930-е) 
200 (1910-е) 

200* (1910-е) 
400 (1910-е) 

современная 
численность; экз. (годы) 

< 50 (1980-е) 
< 50 (1980-е) 
< 50 (1980-е) 

< 50* (1980-е) 
< 50 (1980-е) 

IV. Юго-восточная часть бассейна Белого моря 
Онега 
Летняя Золотица 
Вежма 

Сюзьма 
Солза 
(зарегулирована 
плотиной) 
Северная Двина 
Зимняя Золотица 
Това 
Ручьи 
Мегра 
Кулой 
Сояна (приток 
р. Кулой) 
Мезень 

416 
27 
49 

158 
156 

1750 
177 
92 
41 
119 
235 
140 

966 

56900,0 
-
— 

78 
1420 

362000 
1950 

-
-

2180 
1900 
5860 

7800 

1700(1958-1977) 
<200* 
1500 

(до 1960) 
<100 (1985-1987) 

300(1985) 

5600(1934-1985) 
300* (1965-1970) 

200* 
200* 
200* 

1340 (1974) 
9000(1972-1975) 

16 300(1946-1957) 

< 500* (2000-2004) 
<200* 

< 100* (1995-2003) 

< 100 (наст, время) 
Нативная популяция 

утрачена* 

2600(1991-2003) 
< 300* (наст, время) 

200* 
200* 
200* 

< 500* (наст, время) 
< 1000* (наст, время) 

1000(1980-2003) 
V. Чешский промысловый район 

103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 

Вижас 
Ома 
Пёша 
Волонга 
Великая 
Индига 

219 
268 
257 
110 
75 
193 

3050 
5050 
5060 
767 
-

3790 

<50* 
<50* 
<600* 

1800(1960-1975) 
600* 

3200(1960-1978) 

<50* 
<50* 

<600* 
<500* (наст, время) 

600* 
<1000* (наст, время) 

VI. Печорский промысловый район 
109. 

110. 
111. 
112. 
113. 

Печора 

Нерута 
Черная (IV) 
Коротаиха 
Кара 

1809 

148 
308 
199 
257 

322 000 

2430 
7290 

12 700 
13 400 

100 000 
(1930-1950) 

<50* 
600* 
600* 

Единично 

<10000* 
(1995-2004) 

<50* 
600* 
600* 

Единично 

Примечание. При составлении таблицы использованы опубликованные данные (Привольнов, 1933; 
Горский, 1935; Смирнов, 1935а; Новиков, 1959; Ресурсы поверхностных вод..., 1965; Гошева, Щерби
на, 1976; Кулида, Дерец, 1985; Зубченко и др., 1991; Долотов, 1997; Казаков, Веселов, 1998; Щуров, 
1998; Веселов, Калюжин, 2001) и материалы статистики; * - по экспертным оценкам. 



Таблица 4. Уловы и средняя масса атлантического лосося рек Печенги, Бол. Западной Лицы 
и Уры (по данным управления «Мурманрыбвод») 

Table 4. Commercial catches and mean weight of Atlantic salmon in the Pechenga, the West Litza 
and the Ura Rivers registered by «Murmanrybvod» office 

Год 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Река 

Печенга 

Улов 

шт. 

— 
-

2503 
553 
469 
320 
382 
889 
391 
900 
638 

2354 
1193 

-
738 
1563 
1280 
1711 
1182 
108 
7 

135 
539 
483 
489 
868 
1153 
1533 
1014 
1391 
485 
1459 
1899 
1423 
258 
1171 
442 
157 

Пр 

т 

_ 
-

10,55 
2,27 
2,31 
1,97 
2,41 
3,59 
1,80 
3,06 
2,30 
5,23 
2,81 
4,11 
2,78 
6,13 
3,98 
7,50 
4,45 
0,56 
0,03 
0,73 
1,95 
1,76 
1,96 
3,55 
5,47 
5,35 
3,14 
5,07 
2,12 
6,19 
6,29 
4,73 
0,88 
2,20 
1,22 
0,39 

омысел з 

Навеска, 
кг 

— 
-

4,21 
4,10 
4,93 
6,16 
6,31 
4,04 
4,60 
3,40 
3,61 
2,22 
2,36 

-
3,77 
3,92 
3,11 
4,38 
3,76 
5,19 
4,29 
5,41 
3,62 
3,64 
4,01 
4,09 
4,74 
3,49 
3,10 
3,64 
4,37 
4,24 
3,31 
3,32 
3,41 
1,88 
2,76 
2,48 

акрыт 

Западная Лица 

Улов 

шт. 

507 
668 
1128 
962 
952 
987 
830 
736 
417 
732 
978 
1165 
1101 
778 
665 
606 
1290 
1346 
622 
792 
310 
317 
273 
172 
397 
567 
872 
749 
894 
731 
279 
1288 
581 
1071 
1150 
1087 
793 
853 
978 
404 
370 
651 
392 

т 

3,350 
5,090 
5,270 
3,550 
3,680 
4,140 
4,480 
2,910 
1,890 
2,390 
3,340 
2,950 
2,890 
3,530 
2,910 
2,107 
4,160 
4,900 
2,020 
2,040 
1,250 
0,900 
1,280 
0,540 
1,660 
2,080 
3,414 
2,700 
2,360 
2,120 
0,740 
3,120 
1,810 
3,360 
2,390 
1,940 
1,360 
1,660 
1,590 
0,685 
0,634 
1,128 
0,770 

Навеска, 
кг 

6,61 
7,62 
4,67 
3,69 
3,87 
4,19 
5,40 
3,95 
4,53 
3,27 
3,42 
2,53 
2,62 
4,54 
4,38 
3,48 
3,22 
3,64 
3,25 
2,58 
4,03 
2,84 
4,69 
3,14 
4,18 
3,67 
3,92 
3,60 
2,64 
2,90 
2,65 
2,42 
3,12 
3,14 
2,08 
1,78 
1,72 
1,95 
1,63 
1,70 
1,71 
1,73 
1,96 

Ура 

Улов 

шт. 

475 
379 
1122 
999 
567 
420 
397 
760 
455 
1335 
1019 
537 
891 
593 
885 
1215 

-
1646 
1035 
1281 
674 
433 
480 
199 
589 
1033 
2214 
1285 
1237 
883 
600 
1165 
737 
639 
1678 
210 
839 
674 
572 
661 
265 
858 
340 

т 

1,590 
1,970 
5,040 
3,350 
2,380 
1,260 
1,540 
2,540 
1,940 
3,990 
3,380 
1,540 
2,150 
1,600 
3,220 
4,516 
3,290 
6,310 
3,100 
4,350 
2,110 
1,280 
2,060 
0,830 
2,080 
3,170 
8,320 
4,380 
3,180 
2,660 
1,840 
3,160 
3,100 
2,060 
3,350 
0,400 
1,420 
1,350 
0,990 
1,214 
0,489 
1,623 
0,631 

Навеска, 
кг 

3,35 
5,20 
4,49 
3,35 
4,20 
3,00 
3,88 
3,34 
4,26 
2,99 
3,32 
2,87 
2,41 
2,70 
3,64 
3,72 

-
3,83 
3,00 
3,40 
3,13 
2,96 
4,29 
4,17 
3,53 
3,07 
3,76 
3,41 
2,57 
3,01 
3,07 
2,71 
4,21 
3,22 
2,00 
1,90 
1,69 
2,00 
1,73 
1,84 
1,85 
1,89 
1,86 

Примечание. Прочерк обозначает отсутствие данных. 
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Таблица 5. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Печенги 08.06 - 27.07 1985 г. 
(наши данные) 

Table 5. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Pechenga River on 
8 June -27 July 1985 (our data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

Р+1+ 

2+2+ 
3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

Р+2+ 

2+3+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 
Р+3+ 

3+4+ 

В среднем 

Пол 

99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
<J<J 
$9 
$9 
33 
99 
(?<J 
9? 

99 
33 
99 

99 
33 
99 
<J<? 
99 
99 
33 
99 
<?<? 
99 
с?с? 
93 

п 

62 
113 
206 
291 
79 
85 
12 
16 
2 
1 

361 
506 

5 
133 
10 
113 
6 

32 
1 

283 
17 
13 
2 
59 
16 
31 
9 
4 

107 
27 
1 
1 

752 
551 
1303 

Масса, кг 

М±т 

1,93+0,05 
1,84+0,03 
2,06+0,03 
1,95+0,02 
2,01+0,05 
1,93+0,05 
2,27+0,07 
2,07+0,08 

2,03+0,02 
1,93+0,02 
4,46+0,35 
5,48+0,08 
6,21+0,46 
5,50+0,09 
6,27+0,48 
5,17+0,20 

5,44+0,06 
6,29+0,31 
8,68+0,36 

10,63+0,20 
12,57+0,53 
9,99+0,29 
14,34+0,71 
11,13+0,05 
10,23+0,16 
12,90+0,47 

4,49+0,11 
2,62+0,11 
3,70+0,08 

lim 

1,0-2,8 
1,0-2,7 
1,1-3,1 
1,0-3,0 
1,0-3,0 
1,0-3,3 
2,0-2,7 
1,6-2,8 
1,9; 2,1 

2,1 
1,0-3,1 
1,0-3,3 
3,5-5,5 
3,0-8,4 
3,7-8,9 
3,2-7,8 
5,1-8,1 
3,5-8,8 

7,3 
3,0-8,8 
3,7-8,9 

7,1-11,5 
8,0; 10,0 
7,3-14,7 
9,2-17,0 
6,6-15,2 
10,8-17,3 
11,0-11,2 
6,6-15,2 
8,0-17,3 

11,5 
15,1 

1,0-15,2 
1,0-17,3 
1,0-17,3 

а 

0,37 
0,34 
0,41 
0,42 
0,41 
0,43 
0,23 
0,33 

0,40 
0,41 
0,78 
0,91 
1,46 
0,91 
1,16 
1,11 

0,94 
1,30 
1,30 

1,51 
2,13 
1,63 
2,12 
0,10 
1,62 
2,46 

2,96 
2,61 
2,96 

Длина АС, см 

М±т 

57,08+0,40 
56,44+0,34 
58,32+0,24 
58,04+0,21 
58,59+0,38 
58,49+0,38 
60,25+0,68 
59,84+0,72 

58,23+0,18 
57,82+0,16 
75,90+1,98 
80,82+0,36 
84,50+2,05 
80,66+0,46 
86,67+1,89 
80,03+0,88 

80,58+0,27 
85,53+1,38 
94,35+1,02 

100,43+0,48 
105,19+1,20 
98,47+0,73 
110,11+1,80 
100,88+1,33 
99,14+0,41 
106,24+1,14 

72,51+0,57 
61,15+0,52 
67,70+0,42 

lim 

49,0-64,0 
46,0-64,0 
49,0-66,0 
47,0-66,0 
52,0-66,0 
50,5-68,0 
57,0-64,0 
54,0-66,0 
58,0; 59,0 

60,0 
49,0-66,0 
46,0-68,0 
71,5-82,0 
64,0-89,0 
75,0-98,0 
55,0-90,0 
81,0-94,0 
72,0-94,0 

89,0 
55,0-94,0 
75,0-98,0 
89,0-100,0 
94,0; 100,5 
91,5-110,0 
96,0-114,0 
89,0-108,0 
101,5-118,0 
98,0-104,0 
89,0-110,0 
94,0-118,0 

105,0 
116,0 

49,0-110,0 
46,0-118,0 
46,0-118,0 

0 

3,14 
3,60 
3,46 
3,66 
3,37 
3,50 
2,35 
2,89 

3,40 
3,68 
4,42 
4,10 
6,47 
4,83 
4,63 
4,98 

4,53 
5,67 
3,69 

3,71 
4,79 
4,08 
5,39 
2,66 
4,24 
5,92 

15,52 
12,20 
15,28 

Примечание. В табл. 5 - 21 в возрастных группах объединены рыбы с приростом и без прироста 
на чешуе. 



Таблица б. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Бол. Западной Лицы (15.06 -
28.071985 г., наши данные) 
Table б. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Big West Litza 
River on 15 June - 28 July 1985 (our data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

P+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

P+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

P+3+ 

В среднем 

Пол 

9? 
66 
99 
33 
99 
66 
99 
66 
99 
36 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
46 

п 

1 
8 
15 
72 
43 
173 
31 
70 
1 
8 

91 
331 
22 
7 
92 
49 
42 
18 
156 
74 
8 
10 
31 
22 
9 
6 

48 
38 

295 
443 
738 

Масса, кг 

М+т 

1,51+0,10 
1,95+0,08 
1,61+0,03 
1,92+0,04 
1,71+0,02 
2,01+0,06 
1,79+0,03 

1,71+0,09 
1,95+0,03 
1,70+0,02 
4,49+0,13 
4,36+0,37 
4,90+0,07 
5,08+0,16 
4,83+0,13 
4,98+0,24 
4,83+0,06 
4,99+0,13 
7,98+0,35 
8,88+0,47 
8,44+0,24 
9,95+0,36 
8,38+0,37 
11,37+0,62 
8,35+0,18 
9,89+0,29 
4,51+0,13 
2,95+0,12 
3,58+0,09 

lim 

1,8 
1,2-1,8 
1,5-2,7 
1,0-2,5 
1,3-2,5 
1,1-2,5 
1,6-2,8 
1,2-2,5 

1,8 
1,3-2,0 
1,3-2,8 
1,0-2,5 
3,0-5,6 
3,2-5,8 
3,4-6,5 
3,3-7,6 
3,1-7,0 
3,5-6,5 
3,0-7,0 
3,2-7,6 
5,9-8,9 

6,4-12,0 
4,8-11,0 
6,8-12,5 
6,7-10,0 
9,0-12,7 
4,8-11,0 
6,4-12,7 
1,3-11,0 
1,0-12,7 
1,0-12,7 

ст 

0,27 
0,31 
0,27 
0,28 
0,26 
0,32 
0,27 

0,24 
0,30 
0,27 
0,63 
0,98 
0,65 
1,13 
0,81 
1,02 
0,70 
1,10 
0,99 
1,48 
1,32 
1,70 
1,10 
1,51 
1,22 
1,76 
2,24 
2,55 
2,55 

Длина АС, см 

М+т 

53,38+0,98 
56,33+0,93 
54,26+0,39 
57,65+0,44 
55,66+0,23 
58,61+0,54 
56,54+0,38 

54,88+1,14 
57,73+0,33 
55,47+0,18 
75,64+0,58 
76,71+1,71 
77,92+0,35 
78,90+0,79 
77,62+0,49 
78,61+1,10 
77,52+0,26 
78,62+0,61 
91,38+1,03 
94,30+1,66 
91,90+0,95 
98,00+1,18 
92,33+0,91 
99,83+2,41 
91,90+0,65 
97,32+0,93 
73,75+0,72 
62,93+0,67 
67,25+0,53 

lim 

55,0 
49,0-57,0 
51,0-63,0 
47,0-61,0 
52,0-64,0 
48,0-66,0 
54,0-67,0 
50,0-65,0 

57,0 
48,0-59,0 
51,0-67,0 
47,0-66,0 
69,0-80,0 
71,0-83,0 
72,0-86,0 
68,0-92,0 
70,0-83,0 
70,0-87,0 
69,0-86,0 
68,0-92,0 
85,0-94,0 

88,0-106,0 
77,0-101,0 
87,0-107,0 
89,0-97,0 

90,0-107,0 
77,0-101,0 
87,0-107,0 
51,0-101,0 
47,0-107,0 
47,0-107,0 

ст 

2,77 
3,62 
3,27 
2,90 
3,09 
3,03 
3,18 

3,23 
3,12 
3,24 
2,70 
4,54 
3,32 
5,52 
3,18 
4,67 
3,27 
5,22 
2,92 
5,25 
5,27 
5,53 
2,74 
5,91 
4,52 
5,70 
12,36 
14,13 
14,45 
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Таблица 7. Масса и длина, рекрутов атлантического лосося р. Уры (11.06 — 26.071985 г., наши 
данные) 

Table 7. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Ura River on 
11 June - 26 July 1985 (our data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

7+1+ 
Р+1+ 

2+2+ 
3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

6+3+ 

Р+3+ 

5+4+ 
В среднем 

Пол 

99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
99 
99 
<J(J 
99 
66 
99 
<J<? 
99 
99 
66 
99 
<J<J 
99 
(?<J 
99 
66 
99 
с?сУ 
99 
66 
66 
99 
c?c? 
9<? 

n 

3 
17 
9 

112 
42 

264 
41 
158 
3 
11 
1 

98 
563 

2 
85 
6 

176 
15 

103 
12 
2 

368 
33 
20 
9 
51 
29 
9 
4 
2 
1 

82 
43 
1 

548 
640 
1188 

Масса, кг 

M+m 

1,57±0,20 
1,48±0,05 
1,52±0,П 
1,66+0,03 
1,70+0,06 
1,77+0,02 
1,76+0,05 
1,83±0,03 
1,47+0,18 
1,79±0,09 

1,70+0,04 
1,76+0,01 

4,71+0,09 
4,67+0,18 
4,80+0,05 
5,19+0,30 
4,89+0,08 
5,93+0,27 

4,79+0,04 
5,37+0,19 
7,54+0,22 
10,77+0,45 
8,04+0,22 
10,61+0,31 
9,00+0,50 
11,18+1,24 

8,01+0,16 
10,73+0,25 

4,72+0,09 
2,57+0,10 
3,56+0,07 

lim 

1,2-1,9 
1,1-1,9 
1,1-2,2 
0,8-2,7 
0,9-2,5 
1,0-3,1 
1,2-2,7 
1,0-3,1 
1,2-1,8 
1,3-2,2 

1,40 
0,9-2,7 
0,8-3,1 
4,0; 4,3 
2,5-7,5 
4,0-5,1 
2,5-7,0 
3,2-6,9 
2,6-7,0 
4,0-7,4 
3,2; 4,3 
2,5-7,5 
3,2-7,4 
5,3-9,4 

8,8-12,5 
2,3-11,6 
7,4-13,3 
6,8-11,8 
9,0-14,0 
7,4; 7,5 

12,00 
2,3-11,8 
7,4-14,0 

17,60 
0,9-11,8 
0,8-17,6 
0,8-17,6 

CT 

0,35 
0,22 
0,34 
0,32 
0,42 
0,36 
0,32 
0,35 
0,31 
0,30 

0,37 
0,35 

0,86 
0,44 
0,73 
1,16 
0,84 
0,93 

0,79 
1,07 
0,96 
1,35 
1,55 
1,65 
1,50 
2,47 

1,45 
1,63 

2,01 
2,48 
2,51 

Длина АС, см 

M+m 

53,67+0,67 
54,91+0,73 
54,67+1,03 
56,44+0,34 
57,33+0,61 
57,89+0,21 
57,74+0,52 
58,74+0,25 
55,00+2,00 
58,55+1,01 

57,08+0,37 
57,76+0,15 

79,68+0,45 
80,00+2,22 
80,32+0,27 
83,60+1,60 
80,66+0,41 
85,88+1,37 

80,23+0,20 
83,77+1,01 
94,18+1,06 
106,50+1,81 
95,56+0,75 
103,69+0,99 
98,44+1,92 
101,88+2,13 

95,46+0,58 
104,02+0,81 

78,37+0,51 
62,31+0,53 
69,72+0,44 

lim 

53,0-55,0 
49,0-60,5 
50,0-59,0 
48,0-69,0 
46,0-64,0 
49,0-68,0 
52,0-69,0 
51,0-69,0 
51,0-57,0 
53,0-63,0 

57,00 
46,0-69,0 
48,0-69,0 
77,0; 81,0 
66,0-96,0 
73,0-86,0 
70,0-93,0 
71,0-94,5 
66,0-89,5 
78,0-95,0 
71,0; 80,0 
66,0-96,0 
71,0-95,0 
82,5-101,0 
93,5-112,0 
83,0-109,0 
93,0-111,0 
88,0-109,5 
97,5-106,0 
92,0; 92,5 

100,00 
82,5-109,5 
93,0-112,0 

120,00 
46,0-109,5 
48,0-120,0 
46,0-120,0 

cr 

1,15 
3,01 
3,08 
3,61 
3,94 
3,40 
3,32 
3,17 
3,46 
3,36 

3,66 
3,48 

4,15 
5,44 
3,53 
6,19 
4,20 
4,75 

3,90 
5,79 
4,72 
5,44 
5,36 
5,31 
5,77 
4,25 

5,28 
5,29 

12,00 
13,36 
15,05 
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Таблица 8. Уловы и средняя масса атлантического лосося рек Туломы и Колы по данным 
управления "Мурманрыбвод" 
Table 8. Commercial catches and mean weight of Atlantic salmon in the Tuloma and the Kola 
Rivers "Murmanrybvod" office 

Год 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Тулома 

Улов 
шт. 

2150 
2227 
5453 
5446 
6104 
3974 
2163 
2699 
1810 
4297 
3100 
2294 
3055 
1627 
3247 
4824 
6348 
5521 
4020 
1414 
1884 
1347 
1964 
1711 
2029 
4513 
5387 
3832 
3532 
2673 
ЗОН 
4195 
5740 
3456 
2443 
1741 
1408 
2299 
1899 
700 

Ь 
177 
196 

т 

6,57 
6,76 
18,7 
14,75 
15,07 
12,03 
10,36 
10,9 
5,54 
9,97 
7,47 
4,42 
6,88 
4,87 
6,95 
12,15 
17,05 
14,88 
10,67 
4,25 
4,38 
2,71 
4,88 
3,96 
4,72 
11,69 
15,55 
11,40 
8,15 
6,13 
6,17 
10,09 
14,76 
11,73 
4,67 
3,4 
2,29 
4,12 
3,23 
1,187 

1ет данных 
0,398 
0,451 

Навеска, кг 

3,06 
3,04 
3,43 
2,71 
2,47 
3,03 
4,79 
4,04 
3,06 
2,32 
2,41 
1,93 
2,25 
2,99 
2,14 
2,52 
2,69 
2,70 
2,65 
3,01 
2,32 
2,01 
2,48 
2,31 
2,33 
2,59 
2,89 
2,97 
2,31 
2,29 
2,05 
2,41 
2,57 
3,39 
1,91 
1,95 
1,63 
1,79 
1,70 
1,70 

2,25 
2,30 

Кола 

Улов 
шт. 

997 
2729 
5143 
2785 
4896 
2347 
1558 
2326 
2808 
6017 
3701 
5518 
4332 
3780 
8490 
8693 
15420 
11518 
8256 
6151 
4498 
5353 
6326 
6199 
4958 
9917 
10304 
5564 
6427 
5748 
4805 
10689 
13647 
4972 
11308 
9092 
7071 
5776 
5067 
2666 
1503 
200 
200 

т 

6,5 
10,9 
13,3 
9,11 
17,6 
11,39 
12,82 
9,1 
14,59 
19,31 
12,77 
13,3 
12,6 
11,94 
29,82 
51,75 
51,2 
53,17 
32,64 
27,71 
18,16 
15,54 
24,55 
36,27 
23,90 
45,27 
54,93 
28,29 
21,18 
26,27 
18,01 
40,49 
47,72 
28,88 
44,21 
24,96 
21,93 
18,36 
13,69 
6,198 
3,778 
0,518 
0,625 

Навеска, кг 

6,52 
3,99 
2,59 
3,27 
3,59 
4,85 
8,23 
3,91 
5,20 
3,21 
3,45 
2,41 
2,91 
3,16 
3,51 
5,95 
3,32 
4,62 
3,95 
4,50 
4,04 
2,90 
3,88 
5,85 
4,82 
4,56 
5,33 
5,08 
3,30 
4,57 
3,75 
3,79 
3,50 
5,81 
3,91 
2,75 
3,10 
3,18 
2,70 
2,32 
2,51 
2,59 
3,13 

353 



Таблица 9. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Туломы (наши данные) 
Table 9. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Tuloma River (our 
data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
7+1+ 
Р+1+ 

2+2+ 
3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

6+3+ 
Р+3+ 

В среднем 

2+1+ 

3+1+ 

Пол 

99 
с?с? 
99 ее 
99 ее 
99 
ее ее ее 99 
ее 99 
99 ее 
99 
$6 
99 ее 
99 
99 ее 
99 
с?<? 
99 
<?<? 
99 ее 
99 
99 
<?<? 
99 ее 
9с? 

99 
dtf 
99 ее 

п 

3 
11 
14 

161 
47 

364 
19 

145 
3 
1 

83 
685 

1 
165 
28 
573 
76 
114 
10 
2 

855 
114 
32 
19 
61 
23 
6 
2 
1 

100 
44 

1038 
843 
1881 

2 
15 
68 

242 

Масса, кг 

М+т 

15.06 
1,73+0,39 
1,68±0,16 
1,63+0,06 
1,80+0,03 
1,95±0,06 
1,89+0,02 
1,96+0,11 
1,94±0,03 
2,27+0,14 

1,89+0,05 
1,87+0,01 

4,11+0,04 
4,33±0,18 
4,36±0,03 
4,45±0,13 
4,45+0,07 
4,11+0,18 

4,32+0,02 
4,39+0,10 
7,35±0,19 
9,42±0,32 
7,43+0,15 
10,43+0,43 
7,73+0,39 

7,44+0,12 
9,94±0,27 
4,43+0,04 
2,64±0,07 
3,62+0,04 

11.06 

1,71+0,06 
1,52+0,04 
1,73+0,02 

lim ст 

Длина АС, см 

М+т 

-06.09 1985 г. 
1,2-2,5 
1,0-2,7 
1,3-2,2 
1,1-3,0 
1,4-3,7 
1,0-3,1 
1,4-3,1 
1,2-3,2 
2,1-2,6 

1,80 
1,2-3,7 
1,0-3,2 

3,00 
2,9-6,0 
2,8-6,3 
2,5-7,6 
2,0-6,9 
3,3-6,7 
3,0-5,0 

4,6; 4,85 
2,5-7,6 
2,0-6,9 
4,4-9,3 
6,5-12,0 
3,5-10,5 
6,7-15,0 
6,7-9,1 
9,0; 9,4 

9,50 
3,5-10,5 
6,5-15,0 
1,2-10,5 
1,0-15,0 
1,0-15,0 

-01.09 19 
1,8; 1,4 
1,4-2,1 
0,9-2,5 
0,8-2,7 

0,68 
0,54 
0,23 
0,36 
0,44 
0,36 
0,46 
0,38 
0,25 

0,44 
0,37 

0,57 
0,93 
0,71 
1,16 
0,70 
0,57 

0,69 
1,07 
1,07 
1,40 
1,21 
2,07 
0,97 

1,16 
1,81 
1,39 
2,03 
1,92 

49,67+2,60 
53,82±1,42 
53,39+0,88 
54,86±0,29 
57,14±0,57 
56,39±0,18 
56,95+0,99 
56,54±0,35 
60,33+1,86 

56,19±0,47 
56,03+0,14 

74,15+0,27 
75,77±0,96 
75,02±0,16 
75,38±0,67 
75,63+0,32 
75,10+1,52 

74,92+0,13 
75,44+0,52 
88,45±0,80 
95,50±1,09 
89,03+0,64 
99,11±1,13 
91,00±1,04 

89,02+0,48 
97,48+0,79 
74,78±0,24 
60,82+0,40 
68,53±0,28 

86 г. 

0,21 
0,29 
0,29 

55,67±0,55 
53,75+0,34 
55,63+0,18 

lim 

45,0-54,0 
49,0-64,0 
49,0-60,0 
43,0-65,0 
53,0-72,0 
47,0-66,0 
50,0-65,0 
44,0-68,0 
58,0-64,0 

55,00 
45,0-72,0 
43,0-68,0 

68,00 
66,0-84,0 
66,0-85,0 
57,3-86,5 
60,0-86,0 
66,0-84,0 
65,0-83,0 
72,0; 77,0 
57,3-86,5 
60,0-86,0 

78,0-100,0 
86,0-102,0 
69,0-98,5 
89,0-109,0 
89,0-94,5 
97,5; 97,5 

95,00 
69,0-100,0 
86,0-109,0 
45,0-100,0 
43,0-109,0 
43,0-109,0 

58,0; 53,0 
50,0-59,0 
46,0-62,0 
46,0-62,0 

ст 

4,51 
4,71 
3,31 
3,69 
3,94 
3,37 
4,31 
4,19 
3,21 

4,31 
3,73 

3,50 
5,10 
3,71 
5,82 
3,45 
4,82 

3,66 
5,53 
4,51 
4,75 
5,03 
5,44 
2,55 

4,77 
5,27 
7,87 
11,60 
11,94 

2,13 
2,80 
2,73 
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Окончание табл. 9 
Ending tabl. 9 

Возраст 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
7+1+ 
Р+1+ 

2+2+ 
3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 
Р+3+ 

В среднем 

Пол 

9? 
66 
99 
66 
66 
66 
99 
66 
9$ 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
99 
66 
$6 

п 

93 
339 
29 
66 
9 
2 

192 
673 

5 
142 
12 

319 
17 

112 
6 
1 

579 
35 
9 
2 

31 
8 
3 
40 
13 

811 
721 
1532 

Масса, кг 

М±т 

1,57+0,04 
1,74±0,02 
1,54+0,05 
1,74+0,03 
1,73+0,14 

1,55+0,02 
1,73+0,01 
3,75+0,18 
3,81+0,05 
3,56+0,38 
4,02+0,04 
4,36+0,30 
4,16+0,06 
4,47+0,77 

4,00+0,03 
4,10+0,24 
7,46+0,55 

7,42+0,26 
9,90+1,02 
10,40+0,78 
7,43+0,23 
9,53+0,72 
3,59+0,05 
1,99+0,05 
2,83+0,04 

lim 

1,0-2,6 
0,9-3,0 
1,25-2,2 
0,8-2,5 
U - 2 , 4 
1,7; 1,8 
0,9-2,6 
0,8-3,0 
3,1-42 
2,2-6,0 
1,8-6,2 
1,7-7,8 
2,6-6,5 
2,9-7,0 
2,0-6,8 

5,00 
1,7-7,8 
1,8-6,8 

5,0-10,5 
7,1; 6,4 
5,1-10,9 
6,0-15,0 
9,3-11,9 
5,0-10,9 
6,0-15,0 
0,9-10,9 
0,8-15,0 
0,8-15,0 

а 

0,35 
0,30 
0,26 
0,28 
0,42 

0,31 
0,30 
0,40 
0,59 
1,30 
0,69 
1,22 
0,66 
1,88 

0,67 
1,39 
1,64 

1,44 
2,88 
1,35 
1,47 
2,60 
1,51 
1,26 
1,61 

Длина АС, см 

М±т 

53,96+0,35 
55,77+0,15 
54,24+0,55 
55,91+0,33 
56,22+1,94 

53,95+0,22 
55,74+0,11 
72,60+1,03 
73,83+0,30 
71,33+2,55 
75,02+0,19 
77,00+1,45 
75,46+0,30 
73,17+3,81 

74,80+0,14 
74,40+1,33 
89,22+2,25 

89,48+0,86 
98,38+2,78 
100,00+1,00 
89,43+0,82 
97,08+2,08 
70,58+0,36 
57,39+0,28 
64,37+0,29 

lim 

45,5-65,0 
43,0-70,0 
51,0-96,0 
45,0-62,0 
47,0-68,0 
55,0; 58,0 
45,5-65,0 
43,0-70,0 
69,0-75,0 
60,0-84,0 
57,0-85,0 
67,0-86,0 
68,0-87,0 
65,0-86,0 
57,0-82,0 

80,0 0 
60,0-86,0 
57,0-87,0 
75,0-99,0 
85,0; 90,0 

78,0-100,0 
85,0-109,0 
99,0-102,0 
75,0-100,0 
85,0-109,0 
45,5-100,0 
43,0-109,0 
43,0-109,0 

а 

3,35 
2,72 
2,96 
2,65 
5,83 

3,10 
2,75 
2,30 
3,56 
8,82 
3,37 
5,97 
3,16 
9,33 

3,42 
7,86 
6,76 

4,77 
7,87 
1,73 
5,19 
7,50 
10,39 
7,48 
11,26 



Таблица 10. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Колы (1985 г., наши данные) 

Возраст Пол л 
Масса, кг 

М+т lim ст 

Длина АС, см 

М+т lim а 

Лососи естественного воспроизводства (выловлены 11.06— 19.09) 

2+1+ 
3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

Р+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

Р+3+ 

3+4+ 
4+4+ 
Р+4+ 

В среднем 

6в 
99 
<?<? 
99 
<?<? 
99 
•Л 'А вв 
99 
<?<? 
99 

99 
<?<? 
99 
$8 
9 9 
«J(J 
9? 
99 ее 
99 
б1^ 
99 вв 
99 
(?<? 
99 
с*с* ее ев ее 
99 
<?<? 
9с? 

54 
10 

326 
2 

71 
1 

11 
13 

462 
7 
1 

174 
12 

148 
12 
17 
1 
2 

348 
26 
105 
47 
80 
41 
1 
4 

186 
92 
3 
1 
4 

547 
584 

2,22+0,04 
2,24±0,29 
2,34±0,02 

2,42+0,05 

2,44+0,18 
2,17+0,23 
2,34+0,02 
7,05+0,27 

5,89+0,11 
6,42±0,81 
5,87±0,10 
7,52+0,57 
5,77+0,33 

5,90±0,07 
6,96±0,47 
9,40+0,14 
11,34+0,27 
9,55+0,18 
12,17+0,37 

11,30+0,88 
9,45+0,11 
11,71±0,22 
13,77+0,90 

15,00+1,39 
7,02±0,10 
4,11+0,15 

1131 | 5,52±0,10 

1,4-3,0 
0,7-3,5 
1,1-3,9 
1,7; 2,7 
1,6-3,5 

1,50 
1,4-3,3 
0,7-3,5 
1,1-3,9 
6,3-8,1 

5,20 
3,8-11,7 
2,3-11,3 
3,8-11,8 
4,9-11,8 
3,8-8,8 

8,30 
6,3;6,6 
3,8-11,8 
2,3-11,8 
5,7-14,2 
8,1-15,2 
6,4-15,3 
8,3-16,2 

7,30 
9,3-13,5 
5,7-15,3 
8,1-16,2 
12,5-15,5 

1870 
12,5-18,7 
0,7-15,3 
1,1-18,7 
0,7-18,7 

0,32 
0,92 
0,42 

0,45 

0,58 
0,85 
0,42 
0,72 

1,42 
2,81 
1,23 
1,98 
1,37 

1,33 
2,39 
1,43 
1,82 
1,64 
2,36 

1,77 
1,53 
2,10 
1,55 

2,77 
2,30 
3,73 
3,44 

63,10±0,44 
63,60±2,07 
63,80+0,21 

64,66+0,45 

64,00±1,56 
62,31+1,93 
63,86+0,18 
88,86+1,30 

84,26+0,45 
86,00+3,73 
83,93+0,38 
89,58+1,87 
83,59+1,13 

84,21+0,28 
87,65+1,95 
96,25+0,50 
102,51+0,86 
97,76+0,51 
104,54+0,94 

101,00+4,22 
96,85+0,36 
103,35+0,64 
106,33+1,67 

109,00+2,92 
87,99+0,38 
71,45+0,65 
79,46+0,46 

56,0-71,0 
52,0-70,0 
49,0-73,0 
55,0; 67,0 
56,0-72,0 

52,00 
54,0-70,0 
52,0-70,0 
49,0-73,0 
84,0-95,0 

79,00 
74,0-100,0 
62,0-106,0 
73,0-100,0 
77,0-105,0 
76,0-94,0 

93,00 
90,0; 88,0 
73,0-100,0 
62,0-106,0 
69,0-110,0 
92,0-117,0 
87,0-110,0 
93,0-119,0 

88,00 
90,0-109,0 
69,0-110,0 
90,0-119,0 
103,0-108,0 

117,00 
103,0-117,0 
52,0-110,0 
49,0-119,0 
49,0-119,0 

3,22 
6,54 
3,83 

3,75 

5,16 
6,97 
3,79 
3,44 

5,91 
12,93 
4,60 
6,47 
4,66 

5,31 
9,96 
5,08 
5,90 
4,59 
6,03 

8,45 
4,95 
6,10 
2,89 

5,83 
8,88 
15,79 
15,33 

Лососи заводского воспроизводства (выловлены 11.06— 16.09) 
2+1+ 

3+1+ 

99 ее 
99 

1 
65 
6 

2,18+0,05 
1,71±0,28 

3,00 
1,3-3,0 
1,1-3,0 

0,41 
0,67 

62,05+0,47 
58,42+2,63 

70,00 
54,0-70,0 
53,0-71,0 

3,75 
6,44 

356 



Окончание табл. 9 

Ending tabl. 9 

Возраст 

4+1+ 

Р+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 
Р+2+ 

2+3+ 
3+3+ 

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

66 
99 
66 
99 
66 99 
66 п 
66 
99 
$9 
66 
99 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
96 

п 

267 
3 
14 
10 

346 
19 
1 

20 
3 
6 

45 
4 
2 
6 
3 
8 
3 
63 

353 
416 

Масса, кг 

М±т 

2,36+0,03 
2,77±0,38 
2,21+0,13 
2,16+0,26 
2,32+0,02 
5,51±0,28 

5,48±0,35 
4,34±1,06 
5,52+0,32 
5,50±0,19 
4,56±0,78 

8,92±0,59 
11,10+1,76 
9,03+0,51 
11,10+1,76 
5,42+0,28 
2,42+0,05 
2,87+0,08 

lim 

1,3-3,8 
2,0-3,2 
1,5-2,9 
1,1-3,2 
1,3-3,8 
4,2-8,5 

5,20 
4,2-10,5 
2,4-6,1 
4,3-6,6 

4,2-10,5 
2,4-6,1 
10,7; 8,0 
7,4-11,2 
7,7-13,6 
7,4-11,2 
7,7-13,6 
1,1-11,2 
1,3-13,6 
1,1-13,6 

ст 

0,44 
0,67 
0,49 
0,83 
0,44 
1,20 

1,55 
1,84 
0,79 
1,30 
1,57 

1,46 
3,06 
1,44 
3,06 
2,13 
0,98 
1,65 

Длина АС, см 

М±т 

64,10+0,22 
65,67+2,85 
62,57+1,26 
61,75+2,20 
63,65+0,20 
82,16+0,92 

81,93+1,17 
78,00+8,50 
84,33+2,12 
82,34+0,70 
80,50+6,51 

94,33+2,75 
100,67+1,76 
94,63+2,28 
100,67+1,76 
80,63+1,34 
64,15+0,29 
66,65+0,43 

lim 

54,0-74,0 
60,0-69,0 
55,0-70,0 
53,0-71,0 
54,0-74,0 
74,0-90,0 

88,00 
76,0-100,0 
65,0-94,0 
78,0-91,0 

74,0-100,0 
65,0-94,0 
101,0; 90,0 
87,0-103,0 
98,0-104,0 
87,0-103,0 
98,0-104,0 
53,0-103,0 
54,0-104,0 
53,0-104,0 

ст 

3,61 
4,93 
4,72 
6,97 
3,77 
4,00 

5,24 
14,73 
5,20 
4,70 
13,03 

6,74 
3,06 
6,44 
3,06 
10,60 
5,48 
8,79 

Примечание. В таблице объединены материалы по «яровым» и «озимым» рыбам. 



Таблица 11. Уловы и средняя масса атлантического лосося рек Поной и Йоканьга по данным 
управления «Мурманрыбвод» 

Table 11. Commercial catches and mean weight of Atlantic salmon in the Ponoy and Iokanga 
Rivers registered by "Murmanrybvod" office 

Год 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Йоканьга 

Улов 
шт. 
1831 
1631 
1325 
2243 
1590 
2497 
1674 
784 
551 

Е 
729 
393 
224 

Н 
1734 
1240 
869 
312 
523 
236 
504 
902 
1249 
892 
1587 
1722 
1119 
1415 
1668 
557 
1666 
16 
180 
252 

т 
10,3 
7,16 
6,48 
7,53 
8,59 
8,52 
6,42 
1,61 
1,76 

ет данных 
2,23 
1,34 
0,63 

ет данных 
6,32 
7,55 
2,68 
0,85 
1,75 
0,89 
1,56 
5,92 
6,43 
5,6 
6,85 
6,03 
3,71 
5,08 
7,82 
2,54 
3,9 
0,05 
0,44 
0,53 

Средняя 
масса, кг 

5,63 
4,39 
4,89 
3,36 
5,40 
3,41 
3,84 
2,05 
3,19 

3,06 
3,41 
2,81 

3,64 
6,09 
3,08 
2,72 
3,35 
3,77 
3,10 
6,56 
5,15 
6,28 
4,32 
3,50 
3,32 
3,59 
4,69 
4,56 
2,34 
3,13 
2,44 
2,10 

Промысел: 

Поной 

Улов 
шт. 

11833 
6499 
4329 
6364 
9082 
4107 
4705 
4326 
4012 
13608 
12512 
23706 
20052 
15516 
11700 
7751 
7841 
5304 
4474 
8309 
17986 
18117 
16078 
10553 
10009 
9541 
18774 
4228 
2753 
2643 

| 
акрыт 

т 

42,85 
19,16 
18,01 
23,86 
22,55 
12,58 
18,24 
11,64 
14,85 
46,76 
37,22 
72,0 
71,46 
46,3 
38,76 
32,97 
28,1 
24,68 
22,1 
26,42 
69,49 
55,85 
52,22 
32,27 
38,72 
31,47 
57,35 
13,14 
10,37 
12,37 

РУЗ снят 

Средняя 
масса, кг 

3,62 
2,95 
4,16 
3,75 
2,48 
3,06 
3,88 
2,69 
3,70 
3,44 
2,97 
3,04 
3,56 
2,98 
3,31 
4,25 
3,58 
4,65 
4,94 
3,18 
3,86 
3,08 
3,25 
3,06 
3,87 
3,30 
3,05 
3,11 
3,77 
4,68 
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Таблица 12. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Иоканьги (21.06 —11.09 1987 г., 
наши данные) 
Table 12. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the lokanga River on 
21 June - 11 September 1987 (our data) 

Возраст 

2+1+ 
3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
P+1+ 

3+2+ 
4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 

P+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

6+3+ 
P+3+ 

В среднем 

Пол 

<?<? 
99 АУ 99 
за 99 
аа аа 99 
аа 99 99 
аа 99 аа 
99 аа 
99 
аа 99 
аа 99 
<?<? 
99 <?(? 
аа 99 
с?<? 
99 
(?С? 
9с? 

п 

7 
2 
182 
2 
182 
1 
46 
1 
5 
418 
34 
90 
8 
15 
1 
2 
1 
141 
10 
19 
6 
52 
17 
14 
12 
1 
85 
36 
231 
464 
695 

Масса, кг 
' М±т 

1,56+0,11 

1,83+0,03 

1,99+0,04 

2,18+0,08 

2,1+0,47 
1,94+0,02 
5,56±0,20 
5,19±0,15 
6,11+0,81 
4,99+0,27 

5,26+0,11 
6,14+0,64 
7,58+0,21 
9,83±0,44 
7,82±0,17 
10,59±0,18 
8,66+0,34 
11,19+0,49 

7,90+0,13 
10,73±0,22 
6,17±0,12 
2,71+0,12 
3,86±0,11 

lim 
1,1-1,9 
1,3; 1,7 
1,1-3,7 
1Д; 2,9 
0,9-3,4 
3,5 

1,4-3,3 
2,5 

1,1-3,5 
0,9-3,7 
3,3-7,8 
2,6-9,2 
3,4-10,3 
3,5-7,9 
6,5 

4,9; 5,8 
6,0 

2,6-9,2 
3,4-10,3 
5,9-9,4 
8,6-11,4 
5,3-10,3 
9,3-12,4 
6,6-11,1 
9,0-13,7 

13,1 
5,3-11,1 
8,6-13,7 
1,1-11,1 
0,9-13,7 
0,9-13,7 

С7 

0,29 

0,41 

0,48 

0,51 

1,05 
0,47 
1,17 
1,41 
2,30 
1,06 

1,32 
2,03 
0,93 
1,07 
1,22 
0,72 
1,27 
1,69 

1,21 
1,30 
1,89 
2,49 
2,83 

Дл 
М+т 

54,57±1,08 

55,49±0,27 

56,94±0,31 

58,33±0,63 

58,10±3,86 
56,43+0,20 
78,01±0,79 
76,87+0,53 
80,81±2,80 
77,67+0,86 

77,20+0,40 
81,30+2,23 
88,05+0,54 
96,83±1,63 
89,13±0,50 
99,03±0,66 
91,61+0,99 
98,58+1,37 

89,30+0,38 
98,54±0,61 
81,24+0,53 
60,23±0,58 
67,22±0,57 

ина АС, см 
lim 

51,5-58,5 
51,0; 56,0 
45,5-74,0 
50,0; 63,0 
45,5-65,5 

70,5 
51,0-66,5 

62,0 
50,0-70,5 
45,5-74,0 
68,0-87,5 
65,5-89,0 
71,5-94,0 
70,5-83,5 

83,5 
71,5; 78,5 

83,0 
65,5-89,0 
71,5-94,0 
81,5-91,5 
90,5-102,5 
82,0-96,5 
93,5-103,5 
83,5-98,0 
90,5-106,5 

100,0 
81,5-98,0 
90,5-106,5 
50,0-98,0 
45,5-106,5 
45,5-106,5 

<т 
2,85 

3,70 

4,19 

4,25 

8,63 
4,08 
4,59 
4,98 
7,92 
3,34 

4,73 
7,06 
2,33 
4,00 
3,59 
2,71 
3,71 
4,75 

3,52 
3,66 
8,07 
12,40 
14,91 

Примечание. В таблице объединены материалы по «яровым» и «озимым» рыбам. 
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Таблица 13. Масса и длина атлантического лосося р. Поной (1983 г., наши данные) 
Table 13. Mean length and weight of Atlantic salmon in the Ponoy River (1983, our data) 

Возраст 

2+1+ 
3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

P+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

P+2+ 

В среднем 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
P+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

ГТпгт 
пил 

66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
96 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 

н 
Масса, кг 

М±т lim а 

«Яровые»лососи (выловлены 10.07 
4 
9 

349 
8 

290 
1 

25 
18 

668 
1 
3 
25 
15 
52 
33 
1 
1 

79 
52 
97 

720 
817 

« 
1 
1 

121 
100 
149 
91 
26 
8 
1 

297 
201 

1 • 
1 

74 
68 
107 
117 
4 

1,04±0,15 
1,79+0,24 
1,25±0,02 
1,83+0,13 
1,33+0,02 

1,35±0,04 
1,83±0,13 
1,29+0,01 

4,00±0,31 
3,37±0,13 
5,25+0,31 
3,89±0,10 
5,04+0,23 

3,71+0,08 
5,00+0,18 
3,36+0,10 
1,56±0,04 
1,77+0,04 

Озимые» лос 

2,30±0,05 
2,45±0,07 
2,26+0,04 
2,52±0,07 
2,27+0,08 
2,66±0,34 

2,28±0,03 
2,50±0,05 

4,43+0,07 
5,96+0,12 
4,60+0,07 
6,37+0,11 
4,93+0,19 

0,7-1,4 
1,0-3,4 
0,6-3,5 
1,3-2,3 
0,8-2,8 

2,2 
0,9-1,8 
1,0-3,4 
0,6-3,5 

3,6 
3,4-4,4 
2,0-4,8 
3,7-7,8 
2,9-6,2 
2,8-7,3 

2,5 
2,9 

2,0-6,3 
2,8-7,8 
1,0-6,2 
0,6-7,8 
0,6-7,8 

оси (выловлен 
2,7 
4,0 

1,1-4,0 
0,9-4,4 
1,0-8,8 
1,0-4,2 
1,7-3,5 
1,3-4,3 

2,4 
1,0-4,0 
0,9-4,4 

3,5 
6,1 

2,7-5,9 
3,7-9,2 
3,0-7,2 
2,6-9,8 
4,7-5,5 

0,30 
0,71 
0,30 
0,36 
0,27 

0,21 
0,55 
0,29 

0,53 
0,67 
1,20 
0,70 
1,33 

0,73 
1,29 
1,01 
1,06 
1,20 

ы 01.08 

0,57 
0,66 
0,54 
0,69 
0,42 
0,96 

0,54 
0,69 

0,64 
1,02 
0,76 
1,22 
0,39 

№ 

М+т 

-31.07) 
44,50+2,66 
54,00±2,17 
47,78±0,21 
55,25±1,53 
48,93±0,21 

49,64+0,64 
54,78+1,26 
48,33±0,15 

71,17+2,62 
67,80+0,76 
76,30±0,85 
69,65+0,42 
74,70+0,98 

68,96±0,38 
74,77±0,72 
66,33±0,68 
50,24+0,29 
52,15+0,33 

-29.09) 

57,70±0,45 
59,41±0,51 
57,34+0,38 
60,00±0,62 
56,52+0,73 
61,38+2,67 

57,43+0,27 
59,82±0,40 

70,72+0,44 
77,94+0,52 
72,58+0,42 
79,26+0,46 
74,50+1,19 

ина АС, см 

lim 

38,0-51,0 
46,1-68,0 
39,0-65,0 
48,0-60,0 
40,0-62,5 

58,0 
42,0-59,0 
46,0-68,0 
38,0-65,0 

66,0 
67,0-76,0 
57,0-77,5 
70,0-83,0 
62,5-77,0 
63,0-85,0 

65,0 
65,0 

57,0-79,0 
63,0-85,0 
46,0-79,0 
38,0-85,0 
38,0-85,0 

62,0 
72,0 

47,0-69,0 
45,5-73,0 
45,0-68,0 
44,0-72,0 
50,0-67,0 
47,0-73,0 

60,0 
45,0-69,0 
44,0-73,0 

69,0 
82,0 

62,0-79,5 
65,0-87,0 
61,0-85,0 
64,0-92,0 
71,0-76,0 

ст 

5,32 
6,50 
3,89 
4,33 
3,54 

3,19 
5,35 
3,78 

4,54 
3,81 
3,30 
3,05 
5,61 

3,41 
5,19 
6,73 
7,88 
9,34 

5,00 
5,10 
4,64 
5,96 
3,70 
7,54 

4,72 
5,64 

3,77 
4,32 
4,31 
4,96 
2,38 
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Окончание табл. 13 
Ending tabl. 13 

Возраст 

6+2+ 
Р+2+ 

5+3+ 
В среднем 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
Р+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

5+3+ 
В среднем 

Пол 

вв 
99 
99 вв вв 
99 вв чв 
99 вв 
99 вв 
99 ев 
99 вв вв 
99 вв 
$9 вв 
99 вв 
99 
с?(? 
99 
<?(? 
99 
99 вв вв 
99 вв 
9с? 

л 

11 
1 

187 
197 

1 
484 
399 
883 

«Яровъ 
1 
5 

130 
449 
157 
381 
27 
33 
1 

315 
869 

2 
4 
99 
83 
159 
150 
5 
12 
1 

266 
249 

1 
581 
1119 
1700 

Масса, кг 

М±т 

6,18±0,37 

4,52+0,05 
6,22+0,08 

3,14+0,06 
4,36±0,11 
3,69+0,06 

ie» и «озимые 

1,63±0,60 
2,26+0,05 
1,52+0,03 
2,24±0,04 
1,61+0,03 
2,27±0,08 
1,67+0,13 

2,25+0,03 
1,57+0,02 

4,53+0,57 
4,17±0,08 
5,83±0,12 
4,37±0,06 
6,08±0,11 
4,44±0,51 
5,91+0,43 

4,28+0,05 
5,96±0,08 

3,18±0,05 
2,56±0,06 
2,77±0,04 

Игл 

5,0-9,4 
2,7 

2,7-7,2 
2,6-9,8 

12,0 
1,0-7,2 

0,9-12,0 
0,9-12,0 

а 

1,22 

0,73 
1,16 

1,26 
2,12 
1,81 

Длина АС, см 

М+т 

79,77+2,00 

71,84-0,30 
78,85±0,35 

63,00±0,38 
69,33+0,55 
65,86+0,34 

lim 

72,0-96,0 
69,0 

61,0-85,0 
64,0-96,0 

104,0 
45,0-85,0 
44,0-104,0 
44,0-104,0 

'» лососи (выловлены 10.07-29.09) 
2,7 

0,7-4,0 
1,0-4,0 
0,6-4,4 
1,0-3,8 
0,8-4,2 
1,6-3,5 
0,9-4,3 

2,4 
1,0-4,0 
0,6-4,4 
3,6; 3,5 
3,4-6,1 
2,0-5,9 
3,6-9,2 
2,9-7,2 
2,6-9,8 
2,5-5,5 
2,9-9,4 

2,7 
2,0-7,2 
2,6-9,8 

12,0 
1,0-7,2 

0,6-12,0 
0,6-12,0 

1,35 
0,59 
0,65 
0,54 
0,65 
0,41 
0,75 

0,55 
0,66 

1,14 
0,79 
1,08 
0,81 
1,36 
1,13 
1,50 

0,82 
1,29 

1,22 
2,03 
1,82 

50,00+5,87 
57,45±0,45 
50,37±0,30 
57,24±0,37 
51,57+0,33 
56,57±0,70 
52,48±1,18 

57,28±0,27 
50,99±0,22 

73,88±3,28 
69,98+0,40 
77,64+0,46 
71,62±0,33 
78,26+0,44 
72,60+2,11 
78,54+2,20 

70,99±0,26 
78,00+0,33 

63,56+0,34 
57,04±0,39 
59,27±0,29 

62,0 
38,0-72,0 
46,0-69,0 
39,0-73,0 
45,0-68,0 
40,0-72,0 
50,0-67,0 
42,0-73,0 

60,0 
45,0-69,0 
38,0-73,0 
66,0; 69,0 
67,0-82,0 
57,0-79,5 
65,0-87,0 
61,0-85,0 
63,0-92,0 
65,0-76,0 
65,0-96,0 

69,0 
57,0-85,0 
63,0-96,0 

104,0 
45,0-85,0 
38,0-104,0 
38,0-104,0 

а 

6,64 

4,16 
4,86 

8,35 
11,01 
10,14 

13,13 
5,17 
6,40 
4,64 
6,35 
3,64 
6,79 

4,78 
6,47 

6,56 
3,97 
4,18 
4,17 
5,43 
4,72 
7,63 

4,16 
5,20 

8,19 
12,91 
11,92 



Таблица 14. Масса и длина атлантического лосося р. Поной (1984 г, наши данные) 
Table 14. Mean length and weight of Atlantic salmon in the Ponoy River (1984, our data) 

Возраст 

2+1+ 
3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

P+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

P+2+ 

В среднем 

2+1+ 
3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

P+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

Пол 

ее 99 
ев 99 
ев $9 
ев 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее °е 
99 
99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 
ее 99 

и 
Масса, кг 

М±т lim <т 

Длина АС, см 

М±т 

«Яровые» лососи (выловлены 05.07 — 31.07) 
1 
6 

121 
12 

276 
3 

59 
1 
1 

22 
458 
136 
38 
157 
45 
20 
12 

313 
95 

335 
553 
888 

1,57±0,32 
1,37+0,03 
1,60±0,08 
1,52+0,02 
1,47+0,03 
1,49+0,05 

1,58±0,09 
1,47±0,02 
3,82+0,07 
4,70+0,26 
3,91+0,06 
5,03+0,20 
3,61+0,23 
5,42+0,44 
3,85+0,05 
4,95±0,15 
3,70+0,05 
2,07±0,06 
2,69+0,05 

«Озимые» лос 
1 

141 
115 
487 
364 
77 
63 
3 
1 

709 
543 

2 
1 

245 
159 
249 
251 
30 

2,30±0,04 
2,78±0,06 
2,45±0,02 
3,00±0,04 
2,52±0,06 
2,94+0,09 
3,48+0,13 

2,43+0,02 
2,95±0,03 

4,45±0,05 
6,55±0,10 
4,60±0,05 
6,70+0,08 
4,67+0,14 

1,4 
0,8-2,8 
0,7-2,1 
1,0-2,0 
0,7-2,8 
1,4-1,5 
0,9-2,8 

1,7 
2,1 

0,8-2,8 
0,7-2,8 
2,2-6,6 

2,0-8,92 
2,20-6,2 
2,6-8,5 
2,2-6,6 
2,9-8,0 
2,2-6,6 
2,0-8,9 
0,8-6,6 
0,7-8,9 
0,7-8,9 

•оси (выловл 
3,6 

1,2-4,3 
0,8-4,7 
1,3-4,4 
1,1-5,0 
1,5-4,0 
1,1-4,9 
3,3-3,7 

3,1 
1,2-4,4 
0,8-5,0 
3,9; 4,5 

6,1 
1,9-7,4 
2,1-9,4 
2,4-8,1 

4,0-10,1 
3,0-6,6 

0,78 
0,30 
0,27 
0,34 
0,06 
0,39 

0,43 
0,34 
0,87 
1,63 
0,80 
1,32 
1,02 
1,52 
0,85 
1,48 
1,00 
1,48 
1,54 

ты 03.0 

0,51 
0,66 
0,44 
0,68 
0,49 
0,75 
0,23 

0,47 
0,69 

0,81 
1,23 
0,87 
1,29 
0,78 

51,83+3,20 
50,54+0,28 
51,94+0,96 
51,70+0,20 
50,33+0,33 
51,07+0,47 

51,72+0,97 
51,33+0,16 
69,35+0,38 
73,47+1,17 
70,05+0,34 
75,82+0,83 
68,28+1,03 
77,04+1,86 
69,63+0,25 
75,03+0,66 
68,45+0,34 
55,40+0,42 
60,32+0,36 

8-07.10) 

58,19+0,35 
62,02+0,47 
59,39+0,16 
63,34+0,25 
59,95+0,41 
62,94+0,66 
65,55+1,32 

59,25+0,14 
63,02+0,21 

72,48+0,26 
81,58+0,42 
73,27+0,27 
82,49+0,30 
73,60+0,71 

lim 

54,0 
44,0-63,0 
42,0-57,5 
46,0-57,0 
42,0-62,0 
50,0-51,0 
44,0-60,0 

52,5 
56,0 

44,0-63,0 
42,0-62,0 
59,0-63,0 
57,0-89,0 
58,5-82,0 
64,0-88,0 
60,5-80,0 
65,0-87,0 
58,5-83,0 
57,0-89,0 
44,0-83,0 
42,0-89,0 
42,0-89,0 

66,0 
49,0-71,0 
42,5-75,0 
48,5-71,0 
45,0-74,0 
50,0-69,5 
47,0-73,0 
63,5-68,0 

66,5 
48,5-71,0 
42,5-75,0 
67,0; 74,0 

80,0 
56,0-86,0 
57,0-90,5 
61,5-87,5 
71,0-94,0 
64,0-81,0 

ст 

7,83 
3,09 
3,32 
3,35 
0,58 
3,60 

4,56 
3,35 
4,45 
7,22 
4,24 
5,57 
4,62 
6,43 
4,38 
6,46 
6,24 
9,82 
10,71 

4,16 
5,08 
3,45 
4,84 
3,62 
5,23 
2,29 

3,68 
4,95 

4,13 
5,23 
4,27 
4,77 
3,90 

362 
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1 sô  
o" 

• * 

О 
О +1 SO CO 
CN 

О 
SO 

о 
о 
•*" 
•n 
OS SO 1 о 
о" in 

in 
T* 
o" +1 Os in 
Os" «0 

CN 
in 
о 

о 
• * " 

1 • * 

*—' 
so 
о 
о +1 00 
• * 

CN" 

о 
00 

SO 
• * 

Г-" 

q. 
со" 
о 
Tt* 
• * 

00 SO, 
o" +1 о CN 
Г-" m 
in 

°\ o" 

Os 
j 
OS 
o" 

OS 
О 
о" +1 • * 
(N 
CN" 

CN 
CN 

SO 
r~ 
SO 

о 
00 SO 
1 

•n CN •n 

00 en 
tf in CN 
CN SO 

Os 
О 

t-; en" | 
r-_ 
" 
in 
-* o" +1 cn о 
en 

TJ-

in 
SO so 
о 
SO in 

en" 
ДГ 
CN" 

CN 

CN 
OS 
en" 

о 
г-н 
1 

о 
• * " 

t 

•n 

о +1 CN о 
oC •n 

OS 
Tf 
o" 

•4-

f 
00 o" 

CN 
о 
о" +1 
-? CN" 

со 

Tj-
CN 
t~~ 

О 
m 
1 о 

CN 
•«t 

cn CN 
o" +1 t̂  so 
Г-" m 

CN 
Os 
О 

ок 
in" 
1 so 
o" 

cn 
о 
о +1 r-CN 
CN 

о о 

о 
4t 

o" 
r-SO 

if 
t" 
oC 
en" 

CN 

О 
•n 
n-

о 
— *o о op 

SO in 

CO CN 
о +1 so CO 
f—1 

r̂  
OS 
00 
о 

-*_ 
-H C-~" 

- 1 so о 
CN" 

w-i 
о 
о +1 CO CN 
•* 

i-i 00 
со 

О 
in 
SO 

in 
о Os 
1 о 

Г-" •n 

SO Tf 
o" +1 CN о 
о" oo 
о 
•n 
'—* 
•* 
f о 
CN" 

r—1 
t—( 

о +1 Os 

so 
r-
Os 

CO 
•n 
•* 
in 
t~ 00 
1 

in 00 •n 

CO CN 
o" +1 CO о 
CN" r» 
I—t 
OS 
о 

oo" 1 
CN 
CN 

Tt 
о 
о +1 en en 
те 
so о 
Tf 

in 
•* m" 

o^ 
Tj-" 
OS 
1 
О тГ* SO 

CN CO 
О +1 O0 Tf 
1—H 
00 

CO 
• * , 

r— 

r* 

o" 
SO 
CN" 

00 
о 
o" +1 in 
• * 

so" 
SO 
OS 
CN 

CN 
OS 
• * 

о 
1—1 

00 
1 

m о SO 

о f-
o +1 t-
• * 

r-H 
r-
CN 
о 
'—, 

SO so" | 
CN 
CN 

t 
T-H 

О +1 m CN 
тг 
о m 

Os 
СЧ 
so" 

о 
so" Os 
о 
in" SO 

t Os 
о +1 о so_ 
*-H 
00 

о 
r-
1—t 

SO 
o" 
2 
CN" 

•n 
CN 
o" +1 •n SO 
SO 

in 
in 
• * 

in 
Г-" 00 1 о 
so" •n 

SO 

о +1 r-so_ 
^ H 
p~ 

„ 
Os 
o" 

oo" j 
Oŝ  
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Таблица 15. Масса и длина атлантического лосося р. Поной (1985 г., наши данные) 
Table 15. Mean length and weight of Atlantic salmon in the Fonoy River (1985, our data) 

Возраст Пол я 
Масса, кг 

М±т lim <т 

Длина АС, см 

М±т lim сг 

«Яровые»лососи (выловлены 06.07 — 31.07) 
2+1+ 
3+1+ 
4+1+ 

5+1+ 
6+1+ 
Р+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 
Р+2+ 

4+3+ 
3+3+ 

В среднем 

66 
66 
99 
66 
66 
66 п 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
99 
66 
66 
99 
99 
66 
9с? 

1 
215 

7 
331 
66 
2 
7 

615 
14 
9 

39 
24 
6 
59 
33 
1 
1 

67 
649 
716 

1,47+0,02 
1,83±0,09 
1,65+0,02 
1,75±0,04 

1,83±0,09 
1,60±0,01 
3,63±0,18 
4,25±0,27 
3,54+0,09 
4,60+0,28 
3,50±0,28 
3,56±0,08 
4,51+0,21 

3,41+0,10 
1,75±0,03 
1,91±0,03 

1,4 
0,8-2,8 
1,6-2,2 
0,8-2,6 
0,9-2,6 
1Л; 1,4 
1,6-2,2 
0,8-2,8 
2,3-5,1 
2,6-5,4 
2,6^1,9 
2,4-7,8 
2,3-4,3 
2,3-5,1 
2,4-7,8 

6,7 
5,6 

1,6-5,6 
0,8-7,8 
0,8-7,8 

0,31 
0,23 
0,32 
0,33 

0,23 
0,33 
0,67 
0,82 
0,56 
1,36 
0,68 
0,59 
1,23 

0,82 
0,79 
0,93 

51,83+0,27 
56,00±0,72 
53,62±0,20 
54,82+0,47 

56,00+0,72 
53,10+0,16 
70,64+1,15 
73,11+1,46 
69,54+0,54 
74,77+1,45 
71,25+1,79 
69,97+0,48 
74,32+1,12 

68,71+0,71 
54,24+0,25 
55,59+0,28 

49,5 
42,0-65,5 
53,0-59,0 
40,0-65,0 
42,5-64,0 
48,0; 50,5 
53,0-59,0 
40,0-65,5 
64,0-79,0 
64,0-78,0 
63,0-78,0 
63,0-91,0 
64,5-77,0 
63,0-79,0 
63,0-91,0 

91,0 
83,0 

53,0-83,0 
40,0-91,0 
40,0-91,0 

3,92 
1,91 
3,55 
3,85 

1,91 
3,85 
4,29 
4,37 
3,38 
7,12 
4,38 
3,70 
6,46 

5,83 
6,32 
7,56 

«Озимые» лососи (выловлены 02.08 —11.09) 
2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 
Р+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

Р+2+ 

99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
<?<? 
99 
99 
66 
99 
<?<? 
9? 
<?с? 
99 
66 
99 
&? 

1 
1 

64 
79 
189 
154 
40 
28 
2 

296 
262 
113 
45 

395 
190 
88 
45 
596 
281 

2,22±0,06 
2,27+0,09 
2,27±0,03 
2,56±0,06 
2,31±0,08 
3,05+0,13 

2,27+0,02 
2,52±0,05 
4,27±0,07 
6,44±0,22 
4,50±0,04 
6,69+0,10 
4,56±0,08 
6,80±0,21 
4,47±0,03 
6,67+0,08 

2,2 
1,9 

1,0-3,9 
1,0-4,4 
1,3-3,5 
1,1-4,4 
1,1-3,7 
1,3-4,3 
2,1; 2,5 
1,0-3,9 
1,0-4,4 
2,1-5,8 
3,5-9,9 
2,9-7,5 
3,6-10,6 
3,0-6,6 
2,6-9,7 
2,1-7,5 
2,6-10,6 

0,49 
0,76 
0,40 
0,78 
0,49 
0,68 

0,43 
0,80 
0,70 
1,49 
0,77 
1,35 
0,78 
1,41 
0,76 
1,38 

58,10+0,50 
57,89+0,68 
58,16+0,25 
60,10±0,52 
59,29±0,56 
63,71±0,96 

58,31±0,21 
59,82±0,40 
72,96±0,42 
80,62±1,05 
74,17±0,24 
83,54±0,43 
74,48+0,46 
83,11±0,95 
73,99+0,19 
83,01+0,37 

59,0 
58,5 

48,0-69,0 
47,0-70,0 
48,0-67,0 
43,0-72,0 
51,0-69,5 
47,0-69,5 
58,0; 61,5 
48,0-69,5 
43,0-72,0 
56,5-83,5 
64,0-93,0 
61,0-90,0 
67,5-95,5 
65,5-84,0 
59,0-92,5 
56,5-90,0 
59,0-95,5 

3,97 
6,06 
3,46 
6,50 
3,52 
5,05 

3,58 
6,41 
4,51 
7,05 
4,69 
5,92 
4,34 
6,35 
4,63 
6,24 

364 



Окончание табл. 15 
Ending tabl. 15 

Возраст 

В среднем 

Пол 

99 
<$S 
?<? 

и 

892 
543 
1435 

Масса, кг 

М±т 

3,74±0,04 
4,67+0,10 
4,09+0,05 

lim 

1,0-7,5 
1,0-10,6 
1,0-10,6 

а 

1,23 
2,37 
1,81 

Дл 
М+т 

68,79±0,29 
71,82+0,57 
69,93+0,28 

ина АС, см 

lim 

48,0-90,0 
43,0-95,5 
43,0-95,5 

ст 

8,55 
13,21 
10,66 

«Яровые» и «озимые» лососи (выловлены 06.07 — 11.09) 
2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

Р+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 
4+3+ 

В среднем 

99 
<?<? 
99 
(J<J 
99 
<?С? 
9? 
SS 
99 
<?<? 
99 
С?С? 
99 
<?<? 
99 
<?<? 
9? вв вв 
99 
с?<? 
99 
36 
99 
<J<J 
9<? 

1 
2 
64 

294 
196 
485 
40 
94 
2 
2 

303 
877 
127 
54 

434 
214 
94 
45 
1 

655 
314 

1 
1 

959 
1192 
2151 

2,22+0,06 
1,69+0,03 
2,26+0,03 
1,94+0,03 
2,31±0,08 
2,14+0,08 

2,26+0,02 
1,87+0,02 
4,20±0,06 
6,07±0,22 
4,42+0,04 
6,45+0,10 
4,49+0,08 
6,80±0,21 

4,39+0,03 
6,44±0,09 

3,71+0,04 
3,08+0,06 
3,36+0,04 

2,2 
1,4; 1,9 
1,0-3,9 
0,8-4,4 
1,1-3,5 
0,8-4,4 
1,1-3,7 
0,9-4,3 
2,5;2,1 
1,1; 1,4 
1,0-3,9 
0,8-4,4 
2,1-5,8 
2,6-9,9 
2,6-7,5 

2,4-10,6 
2,4-6,6 
2,6-9,7 

7,9 
2,1-7,5 
2,4-10,6 

5,6 
6,7 

1,0-7,5 
0,8-10,6 
0,8-10,6 

0,49 
0,59 
0,40 
0,66 
0,49 
0,75 

0,43 
0,66 
0,73 
1,62 
0,80 
1,50 
0,81 
1,41 

0,79 
1,52 

1,21 
2,23 
1,88 

58,10+0,50 
53,46+0,31 
58,08±0,25 
55,68+0,25 
59,29+0,56 
57,47+0,61 

58,26+0,21 
55,11+0,19 
72,71+0,40 
79,37+0,98 
73,75+0,23 
82,56+0,45 
74,28+0,45 
83,10+0,95 

73,63+0,18 
82,10+0,38 

68,78+0,27 
62,25+0,39 
65,16+0,26 

59,0 
49,5; 58,5 
48,0-69,0 
42,0-70,0 
48,0-67,0 
40,0-72,0 
51,0-69,5 
42,5-69,5 
61,5; 58,0 
48,0; 50,5 
48,0-69,5 
40,0-72,0 
56,5-83,5 
64,0-93,0 
61,0-90,0 
63,0-95,5 
64,5-84,0 
59,0-92,5 

86,0 
56,5-90,0 
59,0-95,5 

83,0 
91,0 

48,0-90,0 
40,0-95,5 
40,0-95,5 

3,97 
5,31 
3,44 
5,57 
3,52 
5,87 

3,57 
5,66 
4,53 
7,22 
4,78 
6,65 
4,39 
6,35 

4,69 
6,80 

8,39 
13,34 
11,85 



Таблица 16. Уловы и средняя масса атлантического лосося рек Варзуги и Кнцы по данным 
управления «Мурманрыбвод» 

Table 16. Commercial catches of Atlantic salmon in the Varzuga and the Kitsa Rivers registered 
by "Murmanrybvod" office 

Год 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Река 

Варзуга 
т 

129,00 
121,10 
159,20 
72,70 
83,00 
76,13 
55,28 
84,33 
26,67 
36,15 
63,25 
66,81 
74,81 
101,40 
67,65 
65,71 
45,09 
118,30 
85,45 
46,96 
38,04 
52,12 
70,73 
49,90 
46,08 
95,36 
63,35 
70,1 
95,5 
161,2 
80,13 
70,95 
45,19 
55,14 
28,35 
15,50 
37,76 
16,73 
9,90 
9,45 
52,56 
35,12 
29,87 

шт. 

45612 
44940 
56806 
27920 
34094 
32105 
20712 
31906 
10543 
10267 
23629 
26524 
27778 
35700 
24430 
22875 
14707 
44715 
28623 
17677 
14074 
20496 
21832 
16079 
13412 
29892 
19818 
23508 
35093 
50666 
26360 
24354 
14663 
16387 
10908 
5951 
14666 
6354 
4038 
3853 
19501 
12050 
10090 

средняя 
масса, кг 
2,83 
2,69 
2,80 
2,60 
2,43 
2,37 
2,67 
2,64 
2,53 
3,52 
2,68 
2,52 
2,69 
2,84 
2,77 
2,87 
3,07 
2,65 
2,99 
2,66 
2,70 
2,54 
3,24 
3,10 
3,44 
3,19 
3,20 
2,98 
2,72 
3,18 
3,04 
2,91 
3,08 
3,36 
2,60 
2,60 
2,57 
2,63 
2,45 
2,45 
2,70 
2,91 
2,96 

Кица 
т 

4,24 
7,04 
6,82 

3,62 
3,44 
6,42 
5,46 
5,29 
11,28 
4,39 
5,70 
5,98 
15,94 
11,59 
9,30 
5,05 
7,04 
2,72 
5,36 
5,70 
4,07 
9,64 
14,85 
8,58 
9,27 
8,94 
3,21 
5,79 
2,50 
6,59 
1,57 
0,52 
1,44 
2,54 
2,21 
2,75 
1,93 
1,68 

шт. 

1884 
3431 
2936 

1574 
1258 
2755 
2329 
2171 
4406 
1717 
2091 
2130 
6702 
4310 
4166 
2047 
2838 
1073 
2173 
1953 
1712 
3372 
5123 
3315 
3495 
3667 
1305 
1299 
988 
2619 
674 
276 
700 
1152 
1076 
1031 
760 
676 

средняя 
масса, кг 

2,25 
2,05 
2,32 

2,30 
2,73 
2,33 
2,34 
2,44 
2,56 
2,56 
2,73 
2,81 
2,38 
3,70 
2,23 
2,47 
2,48 
2,53 
2,47 
2,92 
2,38 
2,86 
2,90 
2,59 
2,65 
2,44 
2,46 
4,46 
2,53 
2,52 
2,33 
1,88 
2,06 
2,20 
2,05 
2,67 
2,54 
2,49 

366 



Таблица 17. Масса и длина атлантического лосося рек Варзуги (над чертой) и Кицы (под 
чертой), 1983 г. (наши данные) 
Table 17. Mean length and weight of Atlantic salmon in the Varzuga (above line) and Kitsa (below 
line) Rivers, 1983 (our data) 

Возраст Пол 

Р+1+ 

Р+2+ 

В среднем 

99 
66 
$6 
99 
66 
$6 
99 
66 
$6 

Масса, кг 

n М±т о 

Длина АС, см 

п 

Рыбы летней биологической группы 

213 
116 
199 
102 
412 
218 
11 
20 
11 
9 

22 
29 

224 
136 
210 
111 
434 
247 

2,14±0.02 
1,81±0,05 
2.04±0.03 
1,95±0,05 
2,09±0,02 
1,87±0,03 
3.83±0,35 
3,33±0,11 
5,75±0.57 
4,45±0,30 
4.79±0.33 
3,68±0,12 
2.22±0.03 
2,03±0,05 
2,23±0.04 
2,15±0,05 
2.22±0.02 
2,08±0,04 

0,30 
0,52 
0.39 
0,49 
0.34 
0,51 
1.16 
0,46 
1.89 
0,86 
1.57 
0,61 
0.38 
0,61 
0.56 
0,53 
0.41 
0,57 

212 
116 
205 
102 
417 
218 
11 
20 
11 
9 

22 
29 

223 
136 
216 
111 
439 
247 

М±т 

59,1±0.31 
55,4±0,48 
56,8±0.24 
56,2±0,50 
57,9±0,20 
55,8±0,35 
71.0tfcl.97 
67,3±0,95 
80,9±2.52 
76,3±2,06 
75.9±1.60 
70,1±0,89 
59.7±0,31 
57,1±0,43 
58,0±0.23 
57,8±0,49 
58.9±0.19 
57;4±0,32 

о 

4,51 
5,12 
137 
5,05 
3,99 
5,09 
6^55 
4,14 

М2 
5,83 
L52 
4,70 
4^2 
4,99 
3.34 
5,11 
4^5 
5,04 

Рыбы осенней биологической группы без заледки 

Р+1+ 

Р+2+ 

В среднем 

$9 
66 
96 
99 
66 
96 
99 
66 
96 

126 
107 
82 
97 

208 
204 
74 
6 
67 
13 
141 
19 

200 
113 
149 
ПО 
349 
223 

2.62±0.05 
2,06±0,04 
3.00±0.09 
2,41±0,06 
2.77±0.05 
2,23±0,03 
5,80±0,15 
4,23±0,43 
6.80±0.24 
6,80±0,66 
6.27±0.14 
5,99±0,47 
3,80±0,06 
2,17±0,04 
4.70±0.12 
2,83±0,08 
4.20±0.06 
2,50±0,03 

0.51 
0,41 
0,84 
0,54 
0.66 
0,47 
1.24 
0,96 
1,94 
2,29 
1.61 
1,99 
0,85 
0,45 
1,44 
0,84 
1.14 
0,45 

126 
108 
82 
98 

208 
206 
74 
6 
67 
13 
141 
19 

200 
114 
149 
111 
349 
225 

59.9±0.31 
55,7±0,35 
62,4±0.68 
58,6±0,37 
60,9±0.29 
57,1±0,25 
77.6±0.61 
72,9±3,43 
81,5±0.86 
82,1±2,40 
79,4±0.51 
79,2±1,86 
66.4±0.29 
56,6±0,37 
71,0±0,50 
61,3±0,42 
68.4±0.27 
58,9±0,28 

З Ж 
3,67 
6 J I 
3,61 
4.16 
3,64 
5.18 
7,68 
6,99 
8,32 
6.09 
7,91 
4 J 5 
3,94 
6.03 
4,38 

5Ж 
4,16 

367 
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Таблица 18. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Варзуги (15.06 - 03.12 1985 г., 
наши данные) 
Table 18. Mean weight and length of Atlantic salmon in the Varzuga River on 15 June — 3 De
cember, 1985 (our data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

P+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

P+2+ 

3+3+ 
4+3+ 
P+3+ 

В среднем 

Пол 

9? 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 зз 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
33 
33 
33 
99 
33 
9с? 

п 

271 
307 
1103 
1545 
210 
223 

2 
4 

1586 
2079 

34 
44 
124 
179 
32 
46 
190 
269 

2 
2 
4 

1776 
2352 
4128 

Масса, кг 

М±т 
2,67±0,04 
2,89±0,06 
2,85±0,02 
2,85±0,03 
3,05±0,06 
3,15±0,08 

2,63±0,56 
2,85±0,02 
2,89±0,03 
3,64±0,22 
3,88±0,24 
3,19±0,10 
3,99±0,14 
4,08±0,26 
4,37±0,33 
3,42±0,09 
4,04±0,11 

8,25±0,32 
2,91+0,02 
3,03+0,03 
2,98±0,02 

lim 

0,9-4,8 
0,8-5,7 
0,6-6,0 
0,8-7,4 
1,0-5,1 
0,9-6,3 
1,5;4,6 
1,9-4,3 
0,6-6,0 
0,8-7,4 
1,6-5,6 
2,1-8,8 
1,8-7,5 

0,7-11,2 
2,2-7,9 
1,9-11,2 
1,6-7,9 

0,7-11,2 
7,8; 8,7 
7,6; 8,9 
7,6-8,9 
0,6-7,9 

0,7-11,2 
0,6-11,2 

а 
0,64 
1Д2 
0,83 
1,18 
0,87 
1,17 
2,19 
1,13 
0,81 
1,17 
1,31 
1,59 
1,09 
1,85 
1,46 
2,24 
1,24 
1,88 
0,64 
0,92 
0,65 
0,89 
1,34 
1,17 

№ 
М+т 

58,68±0,28 
60,11±0,44 
59,34+0,17 
59,54±0,20 
60,38±0,41 
61,39+0,50 

58,00±3,54 
59,37+0,14 
59,82+0,17 
65,50±1,11 
67,27±1,21 
63,39+0,48 
68,68+0,63 
67,98+1,12 
70,53+1,47 
64,54+0,43 
68,76±0,53 

94,13+2,44 
59,92+0,14 
60,90+0,18 
60,48+0,12 

шна АС, см 
lim 

44,0-69,5 
42,0-76,0 
39,0-77,0 
42,5-84,0 
44,0-74,0 
43,5-77,0 
50,0; 69,0 
53,5-68,5 
39,0-77,0 
42,0-84,0 
54,5-78,0 
50,0-85,0 
55,0-82,0 
50,5-94,5 
56,0-82,0 
56,0-94,0 
54,5-82,0 
50,0-94,5 
89,0; 99,0 
91,0; 97,5 
89,0-99,0 
39,0-82,0 
42,0-99,0 
39,0-99,0 

ст 
4,60 
7,79 
5,65 
7,84 
5,93 
7,43 
13,44 
7,08 
5,55 
7,80 
6,47 
8,02 
5,36 
8,37 
6,34 
10,00 
5,97 
8,63 
7,07 
4,60 
4,87 
5,82 
8,50 
7,48 
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Таблица 19. Масса и длина рекрутов «ярового» атлантического лосося р. Варзуги (25.06 — 
03.09 1985 г., наши данные) 
Table 19. Mean weight and length of «vernal» Atlantic salmon in the Varzuga River on 25 June -
3 October, 1985 (our data) 

Возраст Пол и 
Масса, кг 

М+т lim а 

Длина АС, см 

М+т lim а 

Межень 
2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

Р+1+ 

99 
S3 
99 
33 
99 
S3 
99 
33 
9? 
<У<? 

22 
108 
212 
818 
38 
91 
1 
3 

273 
1020 

1,50±0Д1 
1,66±0,04 
1,69±0,03 
1,93+0,02 
1,80±0,08 
2,07±0,05 

2,07+0,12 
1,69+0,03 
1,91+0,01 

0,9-2,8 
0,8-2,7 
0,6-3,1 
0,8-3,5 
1,0-2,9 
0,9-3,1 

1,50 
1,9-2,3 
0,6-3,1 
0,8-3,5 

0,49 
0,38 
0,42 
0,45 
0,50 
0,45 

0,21 
0,44 
0,45 

49,08+0,84 
51,36±0,32 
50,77±0,23 
53,39+0,13 
51,78+0,71 
54,21±0,38 

54,50+0,76 
50,77+0,22 
53,25+0,12 

44,0-59,5 
42,0-61,0 
39,0-64,0 
42,5-79,5 
44,0-60,5 
43,5-62,5 

50,00 
53,5-56,0 
39,0-64,0 
42,0-79,5 

3,96 
3,31 
3,41 
3,72 
4,35 
3,63 

1,32 
3,63 
3,72 

Закройка 
2+2-

3+2-

4+2-

Р+2-

2+2+ 

3+2+ 

Р+2+ 

4+3-
В среднем 

99 

99 
<?<? 
99 
<JtJ 
99 
33 
99 
<?<? 
99 
33 
99 
(?с? 
с?с? 
99 
S3 
9с? 

4 
1 
11 
13 
2 
1 

17 
15 
1 
3 
4 
4 
5 
7 
1 

295 
1043 
1338 

3,20±0,18 

3,55+0,15 
4,82±0,35 

3,39±0Д2 
4,93+0,34 

4,73±0,52 
3,75+0,27 
4,83+0,42 
3,72+0,21 
4,79+0,30 

1,82+0,04 
1,98±0,02 
1,94±0,02 

2,8-3,6 
4,30 

2,7-43 
2,8-7,3 
2,6; 3,2 

7,10 
2,6-4,3 
2,8-7s3 

3,60 
3,7-5,4 
3,2-4,5 
4,1-5,6 
3,2-4,5 
3,7-5,6 

7,60 
0,6-4,5 
0,8-7,6 
0,6-7,6 

0,37 

0,50 
1,27 
0,42 

0,50 
1,32 

0,91 
0,54 
0,84 
0,48 
0,79 

0,64 
0,66 
0,66 

63,50+1,17 

65,09+0,79 
73,12+1,91 

64,35+0,63 
73,37+1,76 

72,83+1,92 
65,75+1,79 
74,25+1,96 
65,50+1,41 
73,64+1,31 

51,80+0,30 
53,71+0,15 
53,29+0,14 

61,5-66,0 
69,00 

61,5-68,5 
64,0-84,0 
61,0; 63,0 

81,00 
61,0-68,5 
64,0-84,0 

64,50 
69,0-75,0 
61,0-69,5 
70,0-78,5 
61,0-69,5 
69,0-78,5 

91,00 
39,0-69,5 
42,0-91,0 
39,0-91,0 

2,35 

2,61 
6,90 
1,41 

2,58 
6,81 

3,33 
3,57 
3,93 
3,14 
3,46 

5,09 
4,90 
5,01 
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Таблица 20. Масса и длина рекрутов «озимого» атлантического лосося р. Варзуги (15.06 -
03.12 1985 г., наши данные) 
Table 20. Mean weight and length of «hiemai» Atlantic salmon in the Varzuga River on 15 June -
3 December, 1985 (our data) 

Возраст Пол п 
Масса, кг 

М+т lim с 

Дл 

М±т 
ина АС, см 

lim с 

Заледка 
2+2-

3+2-

4+2-

Р+2-

Р+3-

99 
33 
99 
33 
99 
33 
99 
33 
33 

15 
28 
88 
132 
18 
36 
121 
196 
3 

2,45±0,П 
3,01+0,14 
2,68+0,05 
3,15+0,07 
3,16±0,14 
3,33±0,14 
2,72+0,05 
3,17±0,06 
8,47±0,34 

1,6-3,4 
2,1-4,6 
1,8-3,9 
0,7-5,5 
2,2-45 
1,9-5,3 
1,6-4,5 
0,7-5,5 
7,8-8,9 

0,44 
0,73 
0,47 
0,84 
0,57 
0,84 
0,52 
0,83 
0,59 

59,73±0,72 
63,02+0,99 
61,05+0,34 
65,29+0,50 
64,36±0,88 
66,18+0,93 
61,38+0,31 
65,13+0,41 
95,17+3,11 

54,5-64,5 
50,0-74,5 
55,0-69,0 
50,5-78,0 
56,0-72,0 
56,0-77,0 
54,5-72,0 
50,0-78,0 
89,0-99,0 

2,80 
5,26 
3,18 
5,76 
3,73 
5,60 
3,46 
5,71 
5,39 

Осень (листопадка) 
2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5-1+ 

Р+1+ 

¥9 
б'б1 

99 
33 
99 
<?<? 
99 
33 
99 
с?<? 

249 
199 
891 
727 
172 
132 

1 
1 

1313 
1059 

2,77+0,03 
3,55±0,05 
3,13±0,02 
3,89±0,03 
3,33+0,05 
3,89±0,08 

3,09+0,02 
3.83+0.03 

1,8-4,8 
1Д-5,7 
1,3-6,0 
1,7-7,4 
2,0-5,1 
1,9-6,3 

4,60 
4,30 

1,3-6,0 
1,1-7,4 

0,54 
0,77 
0,64 
0,83 
0,67 
0,91 

0,65 
0,84 

59,53+0,23 
64,85+0,34 
61,39+0,13 
66,47+0,18 
62,28+0,33 
66,35+0,42 

61,16+0,11 
66.15+0,15 

51,0-69,5 
52,7-76,0 
46,4-77,0 
47,5-84,0 
52,5-74,0 
55,0-77,0 

69,00 
68,50 

46,4-77,0 
47,5-84,0 

3,58 
4,85 
3,89 
4,93 
4,33 
4,88 

3,99 
4,94 

Осень (крупный лосось) 
2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

Р+2+ 

В среднем 

99 
с?<? 
99 
33 
99 
<?<? 
99 
33 
99 
<J(? 
9с? 

14 
12 
21 
30 
12 
9 

47 
51 

1481 
1309 
2790 

5,05+0,14 
5,64±0,49 
5,05±0,24 
7,22±0,30 
5,67±0,30 
8,24+0,53 
5,21+0,14 
7,03+0,26 
3,12±0,02 
3,86±0,03 
3,47+0,02 

4,0-5,6 
3,6-8,8 
2,0-7,5 

3,6-11,2 
4,6-7,9 
6,2-11,2 
2,0-7,9 
3,6-11,2 
1,3-7,9 

0,7-11,2 
0,7-11,2 

0,51 
1,70 
1,12 
1,65 
1,04 
1,60 
0,97 
1,84 
0,76 
1,15 
1,03 

72,32+0,69 
75,67+2,04 
71,86+1,10 
80,90+1,14 
74,42+1,24 
86,78+1,81 
72,65+0,63 
80,71+1,00 
61,54+0,12 
66,63+0,17 
63,93+0,11 

68,0-78,0 
65,5-85,0 
58,0-82,0 
67,5-94,5 
68,0-82,0 
79,5-94,0 
58,0-82,0 
65,5-94,5 
46,4-82,0 
47,5-99,0 
46,4-99,0 

2,59 
7,05 
5,06 
6,25 
4,31 
5,44 
4,31 
7,15 
4,44 
6,06 
5,84 
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Таблица 21. Масса и длина рекрутов атлантического лосося р. Умбы (19.06 - 05.10 1985 г., 
наши данные) 
Table 21. Mean length and weight of Atlantic salmon first-time spawners in the Umba River on 
19 June - 5 October 1985 (our data) 

Возраст 

2+1+ 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

Р+1+ 

2+2+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

99 
ее 22 
ее 99 
8в 
99 
ее 99 
SS 
99 
вв 99 
S3 
22 
ее ее 99 
ее 22 
ее 99 
с?<? 
99 
ее 99 
с?<? 
961 

п 

44 
59 

270 
320 
123 
94 
14 
6 

451 
479 
22 
6 

93 
38 
59 
31 
1 

174 
76 
1 
3 
2 
1 
3 
4 

628 
559 
1187 

Масса, кг 

МЫ 

2,53±0,09 
2,51+0,07 
2,86+0,04 
2,48+0,03 
2,88±0,06 
2,62±0,05 
2,74+0,21 
2,62+0,29 
2,83±0,03 
2,51±0,02 
5,89+0,27 
5,32±0,59 
5,43±0,14 
6,04+0,22 
5,74+0,18 
6,85+0,27 

5,60+0,10 
6,31+1,17 

7,73+1,17 

7,73±0,86 
7,83±0,83 
3,62±0,06 
3,07±0,07 
3,36±0,05 

lim 

1,3-4,0 
1,3^1,6 
1,2-4,6 
1,1-4,6 
1,0-4,6 
1,2-4,0 
1,0-4,0 
2,0-4,0 
1,0-4,6 
1,1-4,6 
3,4-8,4 
2,9-7,0 

2,6-10,2 
3,6-10,0 
3,2-9,8 

4,3-12,0 
6,3 

2,6-10,2 
2,9-12,0 

9,0 
6,1-10,0 
6Д; 8,1 

81,0 
6,1-9,0 

6,1-10,0 
1,0-10,2 
1,1-12,0 
1,0-12,0 

а 

0,57 
0,57 
0,68 
0,48 
0,66 
0,49 
0,79 
0,72 
0,67 
0,50 
1,29 
1,44 
1,31 
1,38 
1,36 
1,50 

1,33 
1,49 

2,03 

1,48 
1,66 
1,56 
1,55 
1,58 

Длина АС, см 

М±т 

65,86±0,58 
63,86±0,65 
68,04±0526 
64,63±0,24 
68,52+0,36 
66,03±0,50 
67,29±1,52 
64,83+1,99 
67,94±0,20 
64,81±0,21 
83,55±1,14 
80,83+2,88 
81,80±0,53 
83,47+0,86 
83,29±0,67 
87,68±1,09 

82,52±0,39 
85,04+0,70 

90,33+2,40 

88,67±0,33 
91,25±1,93 
72,08±0,32 
67,75±0,37 
70,04±0,25 

lim 

58,0-75,0 
53,0-75,0 
59,0-81,0 
51,0-80,0 
55,0-78,0 
52,0-79,0 
57,0-76,0 
59,0-73,0 
55,0-81,0 
51,0-80,0 
70,0-92,0 
68,0-89,0 
67,0-92,0 

74,0-100,0 
70,0-94,0 

78,0-101,0 
88,0 

67,0-94,0 
68,0-101,0 

88,0 
87,0-95,0 
89,0; 89,0 

94,0 
88,0-89,0 
87,0-95,0 
55,0-94,0 

51,0-101,0 
51,0-101,0 

ст 

3,84 
4,98 
4,29 
4,33 
4,04 
4,82 
5,68 
4,88 
4,28 
4,55 
5,33 
7,05 
5,12 
5,30 
5,11 
6,05 

5,17 
6,12 

4,16 

0,58 
3,86 
8,03 
8,66 
8,60 

371 



Таблица 22. Выпуск рыбоводной продукции и численность производителей атлантического 
лосося р. Кереть(по: Щуров, 1998 с изменениями) 

Table 22. Number of farming juveniles of Atlantic salmon and number of adult fish in the Keret' 
River (after: Schurov, 1998 with additions) 

Год 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Производители, шт 
дикие 
649 
1320 
1305 
1743 
2047 
1232 
1579 
1782 
1752 
1359 
1154 
2271 
671 
1013 
2177 
1285 
2161 
1781 
1341 
1998 
1728 
867 
374 
121 
231 
50 
411 
171 

заводские 
0 
0 
0 
0 
7 
131 
191 
325 
544 
506 
158 
419 
474 
577 
2483 
1813 
1779 
1449 
1086 
1296 
1803 
1653 
316 
415 
456 
703 
655 
220 

всего 
649 
1320 
1305 
1743 
2054 
1363 
1770 
2107 
2296 
1856 
1312 
2690 
1145 
1590 
4660 
3098 
3940 
3230 
2427 
3294 
3531 
2520 
690 
536 
687 
753 
1066 
391 

Доля заводских, % 

0 
0 
0 
0 

0,34 
9,6 
10,8 
15,4 
23,2 
27,1 
12,0 
15,6 
41,4 
36,3 
53,3 
58,5 
45,1 
44,9 
44,7 
39,2 
51,0 
65,7 
45,8 
77,4 
66,4 
93,4 
61,4 
-

Выпуск молоди, 
тыс. шт. 

10 
10 
64,5 
13 
34 
69 
92 
75,4 
118 
127,5 
106 
129 
77 
234 
187,6 
111,5 
164,1 
160,8 
161,4 
155,4 
98,5 
82,4 
80,2 
99,1 
131,3 
145,3 
70,22 
-



Год 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Онега 
Улов, т 

4,5 
7,1 
11,1 
7,8 
18,8 
13,9 
6,1 
3,8 
4,7 
10,0 
10,0 
20,0 
11,5 
9,2 
21,9 
27,0 
35,0 
40,5 
46,3 
23,0 
10,2 
8,4 
9,3 
11,6 
7,8 
7,4 
10,1 
15,8 
3,9 
13,0 
5,6 
5,2 
6,8 
3,2 
12,6 
10,5 
25,5 

Год 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Улов, т 

4,3 
0,9 
2,5 
14,3 
14,0 
9,8 
10,7 
1,7 
6,1 
0,4 
2,4 
8,2 
1,2 
0,5 
3,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
0,1** 
1,2 
0,4 

Река 
Северная Двина 

Год 
1934 
1935 
1936 
1939 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Улов, т 

19,5 
26,4 
32,6 
25,2 
11,2 
9,1 
10,2 
13,9 
19,1 
39,5 
36 
28 
18,6 
30,6 
20,6 
10,2 
27,5 
23,5 
21,3 
22,2 
17,5 
21,5 
11,3 
17,0 
23,9 
14,1 
9,8 
19,1 
29,3 
15,8 
10,6 
11,6 
9,1 
5,5 
13,4 
15,7 
11,6 

Год 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Улов, т 

17,2 
14,7 
17,7 
15,4 
13,7 
8,2 
12,1 
18,2 
7,6 
6,3 
8,6 
7,0 
5,6 
4,7 
6,3 
2,5 

Мезень 
Год 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Улов, т 

164,8 
96,9 
45,6 
82,7 
125,4 
61,7 
74,6 
90 
86,7 
91,7 
68,3 
30,8 
18,5 
18,6 
12,8 
6,0 
3,8 
15,1 
5,0 
4,3 
5,2 
0,7 
4,4 
13,3 
7,6 
8,2 
3,7 
3,5 
6,0 
7,0 
1,6 
2,2 
2,9 
9,1 
5,5 
5,2 
1,7 

Таблица 23. Уловы атлантического лосося рек Онеги, Северной Двины и Мезени (по данным 
управления «Севрыбвод») 
Table 23. Commercial catches of Atlantic salmon in the Mezen, the North Dwina and the Onega 
Rivers registered by «Sevrybvod» office 



Окончание табл. 23 
Ending tabl. 23 

Река 

Год 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Онега 
Улов, т 
7,7 
8,4 
5,2 
14,3 
15,1 
3,3 
2,6 
4,9 
6,4 
5,2 
4,1 
15,0 
2,8 

Год Улов, т 
Северная Двина 

Год 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Улов, т 
20,3 
29 
14,7 
7,9 
29,6 
28,5 
12,7 
17,6 
22,7 
18,6 
16,5 
20,5 
6,8 

Год Улов, т 
Мезень 

Год 
1988 
1989 
1991 
1992 
1993 

1994-1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Улов, т 
1,7 
1,5 
7,9 
0,2 
0,1 
0* 
0,2 
0,2 
0,3 
0,23 
0,24 
0,23 
0,22 

* Промысел закрыт. 
** Лицензионный улов. 



Таблица 24. Средние показатели массы и длины рекрутов атлантического лосося р. Сояны, 
1972 -1978 гг. (по: Кулида, Дерец, 1985) 
Table 24. Mean weight and length of Atlantic salmon first-time spawners in the Soyana River, 
1972-1978 (after: Kulida, Derets, 1985) 

Возраст 

P+1+ 

P+2+ 

B среднем 

P+1+ 

P+2+ 

B среднем 

P+1+ 

P+2+ 

B среднем 

Пол п Масса, кг 

Летняя биологическая группа 

?? 
66 
26 
?? 
66 
26 
9? 
66 
26 

9 
179 
188 
139 
100 
239 
148 
279 
427 

1,4 
1,4 
1,4 
3,2 
3,6 
3,4 
3,1 
2,2 
2,5 

Осенняя биологическая группа 

?9 
66 
26 
99 
66 
26 
22 
66 
26 

321 
86 

407 
150 
20 
170 
471 
106 
577 

2,0 
2,1 
2,0 
4,0 
4,6 
4,1 
2,6 
2,6 
2,6 

Летняя и осенняя биологические группы 

22 
66 
26 
99 
66 
26 
99 
66 
26 

330 
265 
595 
289 
120 
409 
619 
385 
1004 

2,0 
1,6 
1,8 
3,6 
3,8 
3,7 
2,7 
2,3 
2,6 

Длина АС, см 

50,6 
51,1 
51,1 
67,6 
70,4 
68,7 
66,6 
58,0 
61,0 

56,1 
57,3 
56,3 
71,3 
75,0 
71,7 
60,9 
60,6 
60,8 

56,0 
53,1 
54,7 
69,5 
71,2 
69,9 
62,3 
58,7 
60,9 

375 



Год 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Улов, т 
р. Кулой 
17,5 
8,7 
4,8 
3,4 
3,8 
7,2 
8,2 
12,7 
9,1 
2,9 
2,0 
10,0 
3,3 
5,6 
8,3 
16,3 
10,4 
9,2 
11,2 
12,3 
11,3 
15,1 
4,4 

р. Сояна 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,4 
6,0 
4,3 
4,4 
6,1 
5,3 
6,0 
3,2 

Всего 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22,7 
16,4 
13,5 
15,6 
18,4 
16,6 
21,1 
7,6 

Год 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Улов, т 
р. Кулой 

-
2,7 
3,7 
3,7 
5,2 
9,6 
0,8 
1,8 
1,0 
-
0,3 
0,8 
2,4 
-
-
-
-
-
•-
-
-
-

р. Сояна 
-
-
-
3,0 
4,5 
3,6 
6,0 
3,3 
3,3 
2,0 
4,8 
11,8 
8,0 
7,4 
4,2 
3,5 
2,9 
1,7 
1,5 
-
-
1,7 

Всего 
-
-
-
6,7 
9,7 
13,2 
6,8 
5,1 
4,3 
-
5,1 
19,8 
10,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Примечание. Прочерк - отсутствие данных. 



Таблица 26. Уловы и средняя масса атлантического лосося р. Печоры (данные СевПИНРО и 
управления «Мурманрыбвод») 

Table 26. Commercial catches and mean weight of Atlantic salmon in the Pechora River registered 
by SevPINRO and "Murmanrybvod" office 

Год 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Взято в промышленность 
шт. 

28 200 
29 000 
55 000 
69 000 
66 000 
11600 
23 000 
19 000 
24 000 
51000 
40 400 
39 000 
34 000 
18 000 
27 000 
12 300 
40 000 
22 000 
13 000 
14 300 
17 800 
32 000 
30 200 
17 900 
15 000 

т 
250 
190 
290 
550 
440 
90 
150 
ПО 
150 
310 
230 
240 
230 
120 
170 
92,3 
247,1 
177,7 
90,3 
110,9 
137,5 
240 
235 
132,8 
107 

Пропущено на 
нерест, шт. 

33 800 
29 300 
55 000 
61000 
60 000 
27 000 
19 000 
14 000 
19 000 
49 000 
36 000 
35 000 
40 000 
32 000 
29 000 
43 000 
37 000 
21000 
16 000 
27 000 
25 000 
40 000 
42 000 
32 500 
23 000 

Общая 
численность, шт. 

62 000 
58 300 
110 000 
130 000 
126 000 
38 600 
42 000 
33 000 
43 000 
100 000 
76 000 
72 000 
74 000 
52 000 
56 000 
58 000 
80 000 
43 000 
30 000 
44 000 
45 000 
72 000 
75 000 
55 000 
38 000 

Средняя навеска, кг 

6,7 
5,2 
5,3 
7,9 
6,5 
7,7 
6,6 
5,7 
6,2 
6,0 
5,9 
6,2 
6,6 
6,6 
6,3 
6,1 
6,5 
8,2 
7,0 
6,9 
8,1 
6,4 
7,0 
7,9 
7,04 

Примечание. В 1979 г. перекрытие было сорвано высоким паводком воды. 
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Таблица 27. Масса и длина рекрутов «озимого» атлантического лосося р. Печоры (наши 
данные) 
Table 27. Mean weight and length of «hiemal» Atlantic salmon in the Pechora River (our data) 

Возраст 

4+1+ 

5+1+ 
3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

6+2+ 

P+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

6+3+ 
P+3+ 

2+4+ 
3+4+ 

4+4+ 

P+4+ 

В среднем 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

6+1+ 

Пол 

5? 
33 
33 
99 
33 
99 
зз 99 
аа 99 
аа 9? 
аа 99' 
аа 99 
аа 9.9 
аа аа 99 
аа 9.9 
99 
аа 99 
аа 99 
за 99 
аа 9<? 

99 
аа 99 
аа 99 
за 
за 

п 

2 
1 
1 

92 
43 
433 
221 
67 
35 
2 
1 

594 
300 
43 
25 
60 
36 
4 
2 
1 

107 
64 
1 

10 
12 
5 
6 
16 
18 

719 
384 
1103 

4 
2 
22 
8 
9 
2 
1 

Масса, кг 

М+т 

5,41+0,10 
6,63±0,21 
5,78+0,07 
6,39±0,11 
6,35+0,21 
6,92±0,27 

5,80+0,06 
6,50±0,09 
12,42+0,37 
14,52+0,43 
11,43+0,35 
14,29±0,54 
10,45+0,33 

11,79+0,25 
14,24+0,37 

18,08±0,91 
18,76±0,58 
14,72+1,07 
17,30±0,92 
17,21±0,79 
18,27+0,50 
6,93±0,12 
8,32±0,21 
7,42±0,11 

1,66±0,17 

2,20+0,12 
1,83±0,21 
2,69+0,13 

lim <т 

06.08-15.09 1982 г. 
1,5; 2,3 

1,80 
1,50 

2,5-8,6 
4,1-10,5 
3,0-10,2 
3,0-11,5 
3,6-11,3 
3,5-10,6 
8,6; 9,0 
12,00 

2,5-11,3 
3,0-12,0 
8,6-20,5 
10,4-18,5 
5,4-17,5 
6,3-19,0 
9,8-11,2 
6,5; 12,8 

14,50 
5,4-20,5 
6,3-19,0 

21,00 
11,8-21,0 
16,2-23,0 
11,8-17,0 
15,0-21,0 
11,8-21,0 
15,0-23,0 
1,5-21,0 
1,5-23,0 
1,5-23,0 

04.08-17.09 
1,3-2,0 
1,2; 2,0 
1,1-3,0 
1,0-2,5 
2,1-3,3 
2,1; 3,0 

2,50 

0,57 

1,00 
1,40 
1,41 
1,58 
1,73 
1,57 
0,28 

1,42 
1,59 
2,45 
2,17 
2,75 
3,25 
0,66 
4,45 

2,63 
2,95 

2,87 
2,00 
2,38 
2,25 
3,16 
2,14 
3,15 
4,11 
3,57 

1983 г. 
0,34 
0,57 
0,57 
0,59 
0,39 
0,64 

Длина АС, см 
М±т 

80,48+0,51 
86,30+0,80 
81,88+0,28 
84,97+0,40 
83,99±0,87 
86,84+0,95 

81,93+0,24 
85,42+0,34 
103,80±0,78 
108,88+0,85 
101,60±0,99 
108,39±1,29 
99,38+1,84 

102,40+0,65 
108,19+0,89 

118,60±1,74 
121,42±1,27 
110,80+2,51 
119,75±1,76 
116,16±1,59 
120,86+1,02 
85,66±0,40 
90,73+0,64 
87,43+0,35 

56,00±2,61 

59,84+1,23 
56,50±2,23 
62,89±1,27 

lim 

50,0; 61,0 
59,50 
54,00 

63,0-91,0 
78,0-103,0 
67,0-95,5 
69,0-101,0 
71,5-101,5 
71,5-99,0 
88,0; 92,0 

98,00 
63,0-101,5 
69,0-103,0 
96,0-117,5 
101,0-116,0 
83,0-116,0 
86,5-118,0 
95,0-103,5 
105,0; 82,5 

112,50 
83,0-117,5 
82,5-118,0 

118,50 
105,5-126,0 
114,0-127,5 
105,0-117,0 
115,0-125,5 
105,0-126,0 
114,0-127,5 
50,0-126,0 
54,0-127,5 
50,0-127,5 

50,5-62,0 
50,5; 57,0 
49,0-74,0 
49,5-66,0 
57,0-68,0 
60,0; 61,0 

57,50 

<т 

7,78 

4,85 
5,23 
5,82 
5,89 
7,11 
5,60 
2,83 

5,92 
5,83 
5,10 
4,24 
7,65 
7,72 
3,68 
15,91 

6,69 
7,15 

5,51 
4,40 
5,62 
4,31 
6,37 
4,32 
10,63 
12,55 
11,58 

5,21 
4,60 
5,78 
6,32 
3,82 
0,71 
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Продолжение табл. 27 

Continuation tabl. 27 

Возраст 

Р+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

Р+3+ 

3+4+ 
4+4+ 
5+4+ 
Р+4+ 

3+5+ 
В среднем 

3+1+ 

4+1+ 

5+1+ 

Р+1+ 

3+2+ 

4+2+ 

5+2+ 

Пол 

99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
26 

99 
66 
99 
66 
99 
6*6" 
99 
66 
99 
6V 
99 
Зс? 
99 
66 

п 

36 
12 
63 
25 
512 
211 
69 
26 
644 
262 
10 
10 
42 
38 
4 
5 
56 
53 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

737 
330 
1067 

22 
26 
44 
20 
1 
1 

67 
47 
138 
82 

285 
205 
48 
17 

Масса, кг 
М±т 

2,27+0,10 
1,91+0,18 
5,51±0,19 
6,81±0,37 
5,47+0,06 
6,50±0,10 
6,04+0,15 
7,46±0,39 
5,53+0,05 
6,62+0,10 
10,64+0,49 
13,69±0,61 
10,49+0,37 
13,39+0,45 
10,75+0,72 
13,24+1,09 
10,54+0,30 
13,43+0,35 

5,77+0,08 
7,64+0,19 
6,35+0,08 

2,86+0,18 
2,72+0,14 
3,14+0,10 
3,13+0,13 

3,04+0,09 
2,90+0,10 
6,47+0,15 
7,46+0,24 
6,71+0,10 
7,93+0,16 
7,61+0,26 
8,47+0,69 

lim 
1,1-3,3 
1,0-3,0 
3,1-9,0 
3,6-10,5 
1,9-10,5 
2,8-11,0 
3,1-9,0 

4,0-12,0 
1,9-10,5 
2,8-12,0 
9,0-14,0 
10,0-16,5 
5,1-16,5 
6,6-17,5 
9,0-12,5 
10,0-15,0 
5,1-16,5 
6,6-17,5 

14,20 
22,00 
10,00 
14,20 

10,0; 22,0 
19,00 

1,1-16,5 
1,0-22,0 
1,0-22,0 

03.08-22.09 
1,4-5,0 
1,5-4,3 
1,9-5,0 
2,0-4,3 

2,70 
3,25 

1,4-5,0 
1,5-4,3 

2,8-10,6 
2,8-12,5 
2,8-11,0 
2,8-16,0 
3,8-12,0 
3,8-12,8 

а 
0,58 
0,62 
1,54 
1,83 
1,35 
1,44 
1,22 
2,01 
1,37 
1,57 
1,56 
1,93 
2,42 
2,78 
1,44 
2,45 
2,21 
2,57 

8,49 

2,12 
3,39 
2,72 

1984 г. 
0,82 
0,72 
0,64 
0,59 

0,71 
0,69 
1,76 
2,20 
1,75 
2,30 
1,82 
2,85 

Длина АС, см 
М±т 

60,11+0,91 
56,71+1,62 
80,88+0,76 
86,02+1,11 
80,87+0,27 
86,44+0,36 
83,65+0,60 
89,54+1,50 
81,17+0,24 
86,71+0,34 
100,50+1,63 
109,45+1,49 
98,95+0,92 
105,54+1,25 
99,13+2,86 
108,20+2,69 
99,24+0,76 
106,53+0,99 

81,55+0,33 
89,12+0,64 
83,89+0,32 

62,95+0,93 
62,77+1,04 
66,10+0,78 
65,43+0,89 

65,02+0,62 
63,98+0,71 
83,28+0,54 
87,84+0,78 
84,23+0,36 
88,93+0,52 
86,98+0,94 
89,29+2,23 

lim 
49,0-74,0 
49,5-66,0 
68,0-94,0 
76,0-99,0 

41,0-103,0 
68,5-103,0 
67,0-92,0 
70,0-104,0 
41,0-103,0 
68,5-104,0 
94,0-112,0 
100,0-118,0 
85,0-115,0 
80,0-118,0 
92,0-106,0 
101,0-116,0 
85,0-115,0 
80,0-118,0 

112,00 
129,00 
110,00 
112,00 

110,0;129,0 
126,00 

41,0-115,0 
49,5-129,0 
41,0-129,0 

52,0-73,5 
54,0-73,0 
56,0-86,0 
57,5-73,0 

63,00 
66,50 

52,0-86,0 
54,0-73,0 
61,0-98,0 

63,0-100,0 
63,5-100,0 
66,5-110,0 
64,0-97,0 

67,0-103,5 

сг 
5,46 
5,62 
6,03 
5,57 
6,01 
5,20 
5,01 
7,66 
5,96 
5,58 
5,15 
4,70 
5,94 
7,72 
5,72 
6,02 
5,72 
7,18 

13,44 

9,09 
11,66 
10,55 

4,34 
5,31 
5,15 
3,97 

5,05 
4,87 
6,30 
7,04 
6,11 
7,40 
6,54 
9,21 

379 



Окончание табл. 27 

Ending tabl. 27 

Возраст 

6+2+ 
Р+2+ 

3+3+ 

4+3+ 

5+3+ 

Р+3+ 

4+4+ 
В среднем 

Пол 

66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
99 
66 
66 
99 
66 
9с? 

п 

3' 
471 
307 

5 
16 
28 
54 
4 
14 
37 
84 
2 

575 
440 
1015 

Масса, кг 

М+т 

8,93±2,37 
6,73±0,08 
7,84±0,13 
10,39+0,51 
15,67+0,74 
10,63+0,39 
14,18+0,37 
9,81±0,85 
14,89+0,73 
10,51+0,31 
14,58+0,30 

6,54±0,10 
8,68±0,20 
7,47±0,11 

lim 

4,8-13,0 
2,8-12,0 
2,8-16,0 
8,8-11,5 
8,0-21,0 
4,5-14,6 
8,5-22,0 
7,5-11,5 
9,3-19,0 
4,5-14,6 
8,0-22,0 
21,0;27,0 
1,4-14,6 
1,5-27,0 
1,4-27,0 

с 

4,10 
1,78 
2,33 
1,13 
2,98 
2,05 
2,70 
1,70 
2,73 
1,90 
2,79 
4,24 
2,32 
4,14 
3,40 

№ 
Mian 

91,00+6,03 
84,23±0,29 
88,68+0,42 
98,20±1,36 
111,16+1,58 
98,73±1,11 
108,25+0,70 
98,0+2,15 

109,43+1,38 
98,58±0,88 
109,00±0,59 

82,92+0,40 
90,08+0,63 
86,02±0,38 

гина АС, см 
lim 

79,0-98,0 
61,0-100,0 
63,0-110,0 
95,0-101,0 
97,0-123,0 
81,0-107,0 
94,0-121,0 
93,5-103,0 
100-116,5 
81,0-107,0 
94,0-123,0 
121,5;126,5 
52,0-107,0 
54,0-126,5 
52,0-126,5 

а 

10,4 
6,28 
7,42 
3,03 
6,32 
5,88 
5,14 
4,30 
5,15 
5,34 
5,43 
3,54 
9,57 
14,0 
12,2 

Примечание. Исследовательская выборка. В возрастных группах объединены рыбы с приростом 
на чешуе и без него. 



Таблица 28. Нерестово-вырастные площади атлантического лосося в бассейне Печоры 
(по: Мартынов, 1982) 
Table 28. Breeding grounds of Atlantic salmon in the Pechora River basin (after: Martynov, 1982) 

Река 

Бассейн верховьев Печоры 
Верховья Печоры 

Ельма (левый приток) 
Унья (левый приток) 

Всего по бассейну Печоры 
Бассейн Илыча (приток Печоры) 

Илыч 

Пырею (левый приток) 
Укъю (левый приток) 
Кожимью (левый приток) 
Ичет Ляга (левый приток) 
Ыджид Ляга (левый приток) 
Пижемью (левый приток) 

Всего по бассейну Илыча 
Бассейн Вуктыла (приток Печоры) 

Вуктыл 

Бассейн Подчерема (приток Печоры) 
Подчерем 

Бассейн Щугора (приток Печоры) 
Щугор 

Понья (левый приток) 
Торговая (правый приток) 
Глубник (правый приток) 
Тельпос (левый приток) 
Малый Паток (правый приток) 
Большой Паток (правый приток) 

Всего по бассейну Щугора 
Бассейн Усы (приток Печоры) 
Бассейн Сыни (приток Усы) 

Большая Сыня с Войвож Сыней 

Лунавож Сыня (левый приток) 
Малая Сыня (правый приток) 

Всего по бассейну Сыни 
Бассейн Косью (приток Усы) 

Косью 

Протяжен
ность нерес

тового 
района по 
береговой 
линии, км 

148 

18 
129 
295 

280 

36 
46 
47 
16 
40 
25 

490 

69 

125 

275 

9 
13 
33 
24 
51 
103 
508 

148 

20 
74 

242 

121 

Границы нерестового района 

От устья р. Пачгино до 33-
го км от истоков 
От устья до 18-го км 
От устья до р. Веретенной 

-

От р. Сарью до 23-го км 
от истоков 
От устья до 36-го км 
От устья до 46-го км 
От устья до 47-го км 
От устья до 16-го км 
От устья до 40-го км 
От устья до 25-го км 

-

От р. Гудырвож до 18-го 
км от истоков 

От устья до 125-го км 

От 5-го км до 275-го км от 
устья 
От устья до 9-го км 
От устья до 13-го км 
От устья до 33-го км 
От устья до 24-го км 
От устья до 51-го км 
От устья до 103-го км 

-

От 86-го км до 174-го км 
от устья 
От устья до 20-го км 
От устья до 74-го км 

-

От р. Нидысей до 
р. Кожим 

Выраст-
ные пло
щади, га 

615,6 

32,0 
469,2 
1116,8 

1023,9 

139,5 
77,3 
58,8 
32,5 
98,0 
35,0 

1465,0 

138,0 

549,3 

1910,2 

16,2 
59,5 
33,0 
115,2 
326,4 
648,9 

3109,4 

599,2 

42,0 
73,5 

714,7 

977,4 

Нересто
вые пло
щади, га 

40,5 

2,2 
30,9 
73,6 

80,0 

6,6 
5,4 
4,1 
2,3 
6,9 
2,5 

107,8 

9,7 

38,5 

133,7 

1,1 
4,2 
2,3 
8,1 

22,8 
45,4 

217,6 

41,9 

2,2 
5,1 

49,2 

68,4 

381 



Окончание табл. 28 
Ending tabl. 28 

Река 

Вангыр (левый приток) 
Кожим (правый приток) 

Всего по бассейну Косью 
Бассейн Лемвы (приток Усы) 

Лемва 

Юньяха (правый приток) 

Пага (левый приток) 
Харута (правый приток) 
Правая Грубею (правый приток) 

Всего по бассейну Лемвы 
Большая Уса и Малая Уса 

Всего по бассейну Усы 
Бассейн Ижмы (приток Печоры) 

Ижма 

Черь Ижемская (левый приток) 
Сюзью (левый приток) 
Седью (левый приток) с рек Пость 
и Вежавож 
Ухта (левый приток) 
Белая Кедва с Кедвой (левый при
ток) 

Всего по бассейну Ижмы 
Бассейн Пижмы (приток Печоры) 

Пижма 

Светлая (правый приток) 
Всего по бассейну Пижмы 
Бассейн Цильмы (приток Печоры) 

Цильма 

Мыла (правый приток) с прито
ками Верхний, Каменный и Лист
венничный Валасами 

Всего по бассейну Цильмы 
Итого по бассейну Печоры 

Протяжен
ность нерес

тового 
района по 
береговой 
линии, км 

87 
167 
375 

151 

93 

80 
66 
31 

421 
80 

1118 

86 

39 
80 
100 

146 
158 

609 

235 

40 
275 

232 

180 

412 
3901 

Границы нерестового района 

От устья до 87-го км 
От устья до 167-го км 

-

От р. Юнь-иха до 59-го км 
от истоков 
От 39-го км до 132-го км 
от устья 
От устья до 80-го км 
От устья до 66-го км 
От устья до 31-го км 

-
От места слияния до 40-го 

км 

От р. Н. Одес до р. Черь 
Ижемская 
От устья до 39-го км 
От устья до 80-го км 
От устья до 100-го км 

От р. Чуть до р. Симвож 
От устья до р. Кыввож 

-

От 57-го км от устья до 
р. Светдой 
От устья до 40-го км 

-

От 130-го км от устья до 
р. Ащуга 
От устья до 80-го км по 
р. Мыле и до 30 — 35-го км 
от устья по ее притокам 

-
-

Выраст-
ные пло
щади, га 

512,0 
1203,5 
2692,9 

745,4 

362,0 

292,0 
309,6 
86,8 

1795,8 
192,0 

5395,4 

153,0 

35,1 
96,0 
150,0 

221,0 
278,9 

934,0 

605,5 

70,0 
675,5 

672,5 

314,9 

987,4 
14 370,8 

Нересто
вые пло
щади, га 

30,8 
84,2 
183,4 

52,4 

25,3 

20,4 
21,7 
6,1 

125,9 
13,4 

371,9 

10,7 

2,5 
6,7 
10,5 

15,5 
19,5 

65,4 

42,4 

4,9 
47,3 

47,1 

22,0 

69,1 
1000,9 



Таблица 29. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Печенги в речной период жизни (наши данные), мм 

Table 29. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Pechenga River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2-
2+ 

2+и2-
3-
3+ 

3+иЗ-
A-
4+ 

4+и4-
5-
5+ 

5+и5-
6-

В среднем 

2-
2+ 

2+и2-
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4+и 4-
5 

5+ 
5+и5-

6-
В среднем 

п 
Год жизни 

1-й 

Mint lim 

8 
64 
72 
138 
182 
320 
104 
49 
153 
37 
6 
43 
3 

591 

62±1,79 
59±0,69 
59±0,66 
56±0,49 
55±0,42 
55±0,32 
49±0,50 
50±0,75 
49±0,41 
47±0,91 
48±2,48 
47±0,84 
46±1,36 
54±0,28 

53-68 
50-71 
50-71 
40-71 
43-71 
40-71 
40-70 
42-65 
40-70 
40-71 
40-56 
40-71 
4348 
40-71 

8 
64 
72 
138 
182 
320 
104 
49 
153 
37 
6 

43 
3 

591 

62±1,79 
59±0,69 
59±0,66 
56±0,49 
55±0,42 
55±0,32 
49±0,50 
50±0,75 
49±0,41 
47±0,91 
48±2,48 
47±0,84 
46±1,36 
54±0,28 

53-68 
50-71 
50-71 
40-71 
43-71 
40-71 
40-70 
42-65 
40-70 
40-71 
40-56 
40-71 
43-48 
40-71 

2-й 

M±m lim 

3-й 

М±т lim 

4 

М±т 

Линейный рост 
140±6,17 
123±1,71 
125±1,76 
97±1,08 
92±0,92 
94±0,71 
75±0,93 
75±1,30 
75±0,76 
72±1,98 
71±3,47 
72±1,76 
70±2,72 
91±0,81 

111-161 
90-158 
90-161 
71-133 
57-127 
57-133 
59-111 
60-97 

59-111 
56-120 
59-80 

56-120 
65-74 

56-161 

152±1,62 
140±1,41 
145±1,12 
109±1,38 
105±1,67 
108±1,09 
98±2,96 
104±6,26 
99±2,68 
91±3,88 
130±1,16 

111-204 
93-195 
93-204 
80-161 
88-145 
80-161 
74-167 
83-127 
74-167 
83-96 

74-204 

147±1,64 
143±2,48 
146±1,37 
126±3,86 
130±9,44 
126±3,54 
106±7,20 
141±1,45 

Прирост 
78±4,68 
64±1,54 
66±1,53 
41±0,79 
38±0,70 
39±0,53 
26±0,67 
26±0,85 
26±0,53 
25±1,40 
23±2,72 
25±1,26 
24±3,60 
38±0,63 

59-93 
40-91 
40-93 
19-68 
12-63 
12-68 
15^16 
15-10 
15—46 
12-52 
15-34 
12-52 
19-31 
12-93 

55±1,26 
47±1,08 
51±0,85 
34±0,83 
30±0,96 
33±0,66 
26±1,24 
32±5,02 
27±1,29 
21±1,36 
43±0,71 

15-105 
17-86 
15-105 
19-62 
14-49 
14-62 
12-46 
25-56 
12-56 
19-23 
12-105 

38±0,88 
38±1,57 
38±0,78 
28±1,33 
27±3,53 
28±1,23 
15±3,60 
35±0,74 

й 

lim 

110-188 
116-182 
110-188 
93-218 
102-170 
93-218 
93-117 
93-218 

9-59 
20-71 
9-71 
15-51 
19-43 
15-51 
9-22 
9-71 

5-й 

М±т lim 

6-й 

М±т lim 

Скат в 

Mm 

157±4,58 
163±13,54 
158±4,31 
128±6,75 
156±4,20 

111-259 
133-227 
111-259 
114-136 
Ш-259 

155±8,97 
155±8,97 

19170 
139-170 

140±6Д7 
148±1,80 
147±1,75 
152±1,62 
158±1,28 
156±1,02 
147±1,64 
159±2,57 
151±1,46 
157±4,58 
183±11,18 
161±4,40 
155±8,97 
154±0,79 

31±1,56 
33±5,44 
32*1,52 
22±3,56 
31±1,48 

15-52 
19-57 
15-57 
15-28 
15-57 

28±3,09 
28±3,09 

25-34 
25-34 

0 
25±1,30 
22±1,48 

0 
19±0,68 
11±0,65 

0 
16±1,08 
5±0,69 

0 
19±5,28 
3±1,24 

0 
10±0,49 

море 

lim 

111-161 
117-182 
111-182 
111-204 
117-213 
111-213 
110-188 
127-204 
110-204 
111-259 
161-236 
111-259 
139-170 
110-259 

6-59 
0-59 

3-49 
0-49 

3-34 
0-34 

5-40 
0-40 

0-59 

Примечание. Здесь и в табл. 30 - 33 расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 



J£ Таблица 30. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Бол. Западной Лицы в речной период жизни (наши данные), мм 
-Й-

Table 30. Riverine growth Atlantic salmon first-time spawners entered the Big West Litsa River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2+ 
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4 + и 4 -
5-
5+ 

5 + и 5 -
6-
6+ 

6+и 6-
В среднем 

2+ 
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4 + и 4 -
5-
5+ 

5+и5-
6-
6+ 

6+и 6-
В среднем 

п 

Год жизни 

1-й 

М±т 

9 
13 
56 
69 
62 
122 
184 
57 
23 
80 
6 
3 
9 

351 

54±0,92 
49±1,24 
49±0,68 
49±0,60 
47±0,60 
46±0,38 
46±0,32 
44±0,54 
44±0,92 
44±0,47 
41±0,85 
44±1,04 
42±0,81 
47±0,26 

9 
13 
56 
69 
62 
122 
184 
57 
23 
80 
6 
3 
9 

351 

54±0,92 
49±1,24 
49±0,68 
49±0,60 
47±0,60 
46±0,38 
46±0,32 
44±0,54 
44±0,92 
44±0,47 
41±0,85 
44±1,04 
42±0,81 
47±0,26 

lim 

50-58 
42-56 
39-61 
39-61 
36-58 
36-58 
36-58 
39-56 
36-53 
36-56 
39-44 
42-45 
39-45 
36-61 

50-58 
42-56 
39-61 
39-61 
36-58 
36-58 
36-58 
39-56 
36-53 
36-56 
39-44 
42-45 
39-45 
36-61 

2-й 

Mim lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

6-й 

М±т lim 

Линейный рост 
123±4,03 
86±4,52 
82±1,39 
83±1,41 
75±1,27 
70±0,91 
72±0,75 
67±1,09 
66±2,29 
67±1,01 
60±1,63 
63±3,75 
61±1,57 
74±0,75 

104-142 
62-108 
59-104 
59-108 
58-95 
51-98 
51-98 
48-89 
48-84 
48-89 
54-67 
58-70 
54-70 

48-142 

136±4,58 
125±2,07 
127±1,94 
107±1,88 
99±1,30 
102±1,10 
90±1,39 
88±2,15 
90±1,16 
83±2,04 
88±1,39 
85±1,63 
104±1,04 

104-158 
87-173 
87-173 
76-139 
64-142 
64-142 
61-117 
73-109 
61-117 
79-92 
86-90 
79-92 
61-173 

145±245 
133±1,77 
137±1,49 
116±1,74 
113±2,38 
116±1,41 
107±3,18 
110±2,77 
108±2,23 
130±1,27 

108-186 
92-205 
92-205 
83-142 
90-130 
83-142 
98-114 
104-114 
98-114 
83-205 

146±2,00 
137±2,96 
144±1,72 
126±2,78 
130±6,75 
128±2,70 
142±1,61 

111-176 
114-167 
111-176 
1196-136 
123-144 
119-144 
111-176 

153±2,37 
160±9,93 
155±345 
155±3,45 

145-161 
142-176 
142-176 
142-176 

Прирост 
68±3,77 
37±3,94 
33±0,98 
34±1,08 
27±0,98 
24±0,68 
25±0,57 
22±0,74 
22±1,61 
22±0,69 
19±1,43 
19±3,12 
19±1,30 
27±0,58 

50-84 
16-59 
17-47 
16-59 
11-45 
11-47 
11-47 
9-34 
11-37 
9-37 
16-25 
16-25 
16-25 
9-84 

50±2,33 
43±1,48 
44±1,32 
32±1,23 
29±0,72 
30±0,64 
23±0,90 
22±1,15 
23±0,72 
23±1,27 
25±3,18 
24±1,33 
31±0,61 

39-72 
22-91 
22-91 
5-53 
9-50 
5-53 
9-37 
9-30 
9-37 
19-25 
20-31 
19-31 
5-91 

38±1,33 
34±1,02 
35±0,82 
26±0,99 
25±1,44 
25±0,82 
24±2,78 
21±3,64 
23±2,10 
32±0,67 

19-70 
9-84 
9-84 
11-50 
11-34 
11-50 
16-34 
14-25 
14-34 
9-84 

30±0,91 
24±1,13 
29±0,78 
19±2,25 
20±6,81 
20±2,43 
28±0,83 

12-47 
16-37 
12-47 
9-25 
9-33 
9-33 
9^17 

27±1,88 
30±5,66 
28±2,10 
28±2,10 

20-34 
19-38 
19-38 
19-38 

Скат 

М±т 

159±6,23 
136±4,58 
150±2,22 
147±2,08 
145±2,45 
150±1,59 
149±1,35 
146±2,00 
152±2,88 
148±1,68 
153±2,37 
169±7,27 
158±3,73 
149±0,93 

37±5,07 
0 

24=Ы,40 
19±1,61 

0 
17±0,71 
11±0,75 

0 
15±1,25 
4±0,86 

0 
9±3,12 
3±1,80 
12±0,65 

в море 

lim 

133-192 
104-158 
111-192 
104-192 
108-186 
101-223 
101-223 
111-176 
123-179 
111-179 
145-161 
158-183 
145-183 
101-223 

16-66 

8-59 
0-59 

0 -41 
0 - 4 1 

3,1-28 
0-28 

6-16 
0-16 
0-66 



Таблица 31. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Уры в речной период жизни (наши данные), мм 
Table 31. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Ura River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2+ 
3 

3+ 
3+иЗ-

4-
4+ 

4+и4-
5-
5+ 

5+и5-
6-
6+ 

6+и 6-
В среднем 

2+ 
3-
3+ 

3+иЗ ' 
4-
4+ 

4+и4-
5-
5+ 

5+и5-
6-
6+ 

6+и 6-
В среднем 

п 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

6-

М±т 

Линейный рост 
18 
18 
56 
74 
53 
84 
137 
54 
40 
94 
6 
6 
12 

335 

53±0,91 
52±1,56 
51±0,78 
51±0,70 
48±0,54 
48±0,46 
48±0,35 
45±0,48 
44±0,56 
45±0,37 
43±0,62 
43±0,80 
43±0,48 
48±0,28 

48-63 
45-69 
40-63 
40-69 
41-60 
41-62 
41-62 
38-60 
38-52 
38-60 
41-45 
40-45 
40-45 
38-69 

115±4,51 
90±3,98 
85±1,95 
86±1,77 
73±1,23 
71±1,02 
72±0,78 
66±0,95 
63±1,12 
65±0,74 
57±1,40 
64±2,17 
60±1,59 
75±0,90 

78-146 
65-137 
60-112 
60-137 
60-100 
51-97 
51-100 
51-80 
51-85 
51-85 
54-63 
57-72 
54-72 
51-146 

139±4,97 
125±2,70 
129±2,46 
103±1,85 
98±1,50 
100±1,18 
87±1,10 
81±1,66 
85±1,00 
78±3,30 
86±4,55 
82±2,92 
101±1,24 

103-180 
85-173 
85-180 
82-140 
69-140 
69-140 
69-103 
65-109 
65-109 
69-89 
72-97 
69-97 
65-180 

138±2,46 
130±2,12 
133±1,64 
110±1,39 
100=Ы,95 
106±1,24 
95±3,19 
107±4,25 
101±3,05 
121±1,37 

102-187 
91-199 
91-199 
86-134 
80-125 
80-134 
82-103 
94-119 
82-119 
80-199 

139±2,01 
126±2,26 
133±1,65 
117±4,19 
128±2,98 
123±2,92 
132±1,53 

97-174 
100-156 
97-174 
97-125 
119-137 
97-137 
97-174 

144±3,77 
151±4,02 
147±2,85 
147±2,85 

Прирост 
18 
18 
56 
74 
53 
84 
137 
54 
40 
94 
6 
6 
12 

335 

53±0,91 
52±1,56 
51±0,78 
51±0,70 
48±0,54 
48±0,46 
48±0,35 
45±0,48 
44±0,56 
45±0,37 
43±0,62 
43±0,80 
43±0,48 
48±0,28 

48-63 
45-69 
40-63 
40-69 
41-60 
41-62 
41-62 
38-60 
38-52 
38-60 
41-45 
40-45 
40-45 
38-69 

62±4,57 
37±2,77 
34±1,42 
35±1,27 
25±1,03 
23±0,85 
24±0,65 
21±0,65 
19±0,83 
20±0,52 
14±1,10 
21±1,58 
18±1,34 
27±0,73 

29-96 
20-68 
17-56 
17-68 
12-43 
9^43 
9-43 
9-31 
12-34 
9-34 
11-19 
17-28 
11-28 
9-96 

49±2,69 
40±1,53 
43±1,40 
30±1,21 
27±1,04 
28±0,80 
21±0,96 
18±1,11 
20±0,74 
21±2,70 
22 ±2,77 
21±1,85 
29±0,71 

34-76 
15-66 
15-76 
12-52 
14-52 
12-52 
9-42 
9-34 
9-42 
15-32 
12-31 
12-32 
9-76 

35±1,69 
31±1,17 
33±0,98 
22±0,89 
19±0,84 
21±0,64 
17±2,06 
21±2,02 
19±1,48 
27±0,71 

12-79 
12-80 
12-80 
11^13 
11-37 
11-̂ 13 
12-25 
12-28 
12-28 
11-80 

30±1,16 
25±0,84 
28±0,79 
22±2,47 
21±1,47 
21±1,38 
27±0,74 

11-49 
15-35 
11-49 
15-31 
15-25 
15-31 
11^49 

26±2,40 
23±2,64 
25±1,78 
25±1,78 

й 

lim 

Скат 

М±т 

128-153 
140-166 
128-166 
128-166 

146±5,98 
139±4,97 
145±2,78 
143±2,43 
138±2,46 
144±2,08 
142±1,61 
139±2,01 
140±2,15 
139±1,47 
144+3,77 
160±4,42 
152±3,72 
142±1,01 

19-34 
15-32 
15-34 
15-34 

31±4,66 
0 

20±1,31 
15±1,39 

0 
15±0,77 
9±0,77 

0 
14±0,94 
6±0,82 

0 
9±1,74 
5±1,62 
10±0,64 

в море 

lim 

91-180 
103-180 
97-199 
97-199 
102-187 
100-211 
100-211 
97-174 
116-168 
97-174 
128-153 
146-174 
128-174 
91-211 

6-74 

3^49 
0-49 

1-31 
0-31 

5-31 
0-31 

3-14 
0-14 
0-74 



£J Таблица 32. Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Туломы в речной период жизни (наши данные), мм 
ON 

Table 32. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the TXiIoma River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2+ 
3-
3+ 

ЗиЗ+ 
4-
4+ 

4 и 4+ 
5-
5+ 

5 и 5+ 
6-

В среднем 

2+ 
3-
3+ 

ЗиЗ+ 
4' 
4+ 

4 и 4+ 
5-
5+ 

5 и 5+ 
6-

В среднем 

п 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

14 
26 
79 
105 
79 
90 
169 
46 
19 
65 
6 

359 

49±1,76 
49±0,89 
48±0,62 
48±0,51 
46±0,58 
45±0,56 
46±0,40 
42±0,59 
43±0,71 
42±0,47 
39±1,16 
46±0,29 

36-61 
41-64 
35-64 
35-64 
33-58 
36-58 
33-58 
36-55 
40-49 
36-55 
36-44 
33-64 

14 
26 
79 
105 
79 
90 
169 
46 
19 
65 
6 

359 

49±1,76 
49±0,89 
48±0,62 
48±0,51 
46±0,58 
45±0,56 
46±0,40 
42±0,59 
43±0,71 
42±0,47 
39±1,16 
46±0,29 

36-61 
41-64 
35-64 
35-64 
33-58 
36-58 
33-58 
36-55 
40-49 
36-55 
36-44 
33-64 

2-й 

М±т lim 

104±4.82 
89±2,49 
84±1,52 
86±1,31 
76±1,12 
72±0,99 
74±0,76 
69±1,34 
65±2,08 
68±1,14 
57±2,72 
77±0,75 

60-126 
69-118 
58-126 
58-126 
58-98 

58-101 
58-101 
55-98 
47-89 
47-98 
49-64 
47-126 

55±4,34 
40±2,07 
37±1,09 
37±0,97 
30±0,84 
27±0,75 
29±0,57 
27±1,05 
22±1,68 
25±0,92 
18±1,77 
31±0,58 

23-83 
26-69 
19-62 
19-69 
12-49 
11-46 
11^19 
19^19 
8^10 
8-49 
12-22 
8-83 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

6-й 

М±т lim 

Скат в море 

М±т lim 

Линейный рост 

140±2,81 
127±1,97 
130±1,72 
108±1,46 
101±1,29 
104±1,01 
96±1,80 
92±2,19 
95±1,44 
82±4,04 
110±1,08 

117-175 
92-175 
92-175 
80-135 
83-135 
80-135 
67-126 
70-107 
67-126 
73-98 
67-175 

146±1,84 
133±1,91 
139±1,42 
123±2,53 
115±2,32 
121±1,97 
102±5,02 
133±1,30 

114-191 
101-212 
101-212 
83-185 
95-138 
83-185 
89-117 
83-212 

156±3,34 
146±3,30 
153±2,60 
122±4Д7 
150±2,60 

104-243 
117-178 
104-243 
107-15 
104-243 

149±4,49 
149±4,49 

132-163 
132-163 

136±4,25 
140±2,81 
149±2,12 
147±1,78 
146±1,84 
151±2,34 
149±1,52 
156±3,34 
161±4,14 
157±2,65 
149±4,49 
149±1,05 

111-166 
117-175 
111-197 
111-197 
114-191 
111-271 
111-271 
104-243 
123-206 
104-243 
132-163 
104-271 

Прирост 

51±1,74 
43±1,14 
45±1,01 
32±0,99 
29±0,72 
30±0,62 
27±1,08 
27±1,30 
27±0,85 
25±3,47 
34±0,60 

37-68 
22-74 
22-74 
14-56 
12-46 
12-56 
9-43 
19-37 
9-43 
15-37 
9-74 

38±1Д9 
32±1,01 
35±0,80 
27±1,39 
23±1,14 
26±1,06 
21±3,35 
32±0,70 

19-74 
17-77 
17-77 
9-59 
12-31 
9-59 
15-37 
9-77 

32±1,56 
31±1,88 
32±1,23 
20±2,07 
31±1,20 

12-59 
15^15 
12-59 
15-28 
12-59 

27±1,53 
27±1,53 

22-31 
22-31 

33±5,49 
0 

22±1,23 
17±1,32 

0 
18±1,08 
10±0,91 

0 
15±3,22 
4d=l,27 

0 
12±0,73 

6-88 

3-52 
0-52 

3-59 
0-59 

3-65 
0-65 

0-88 



Таблица 33. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Колы в речной период жизни (наши данные), мм 
Table 33. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Kola River in 1985 (our data), mm 

Возраст И 

Годы жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

Скат 

М±т 

в море 

lim 

Линейный рост 
2+ 
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4+и4-
5-
5+ 

5+и5-
В среднем 

32 
47 
96 
143 
48 
22 
70 
13 
5 
18 

263 

54dbl.ll 
50±0,79 
49±0,52 
50±0,43 
47±0,68 
47±0,83 
47±0,53 
45±1,44 
44±0,72 
44±1,06 
49±0,35 

45-70 
40-64 
39-64 
39-64 
40-61 
42-58 
40-61 
36-54 
4 2 ^ 5 
36-54 
36-70 

118±2,86 
89±1,93 
87±1,13 
88±1,00 
81±1,44 
74±1,75 
79±1,20 
68±2,47 
69±2,82 
68±1,91 
88±1,07 

89-148 
67-133 
61-117 
61-133 
58-111 
58-89 
58-111 
58-86 
61-78 
58-86 
58-148 

146±2,68 
135±1,69 
138±1,51 
120±2,21 
106±2,49 
116±1,86 
94±3,49 
96±2,91 
95±2,62 
128±1,44 

98-186 
101-186 
98-186 
87-158 
73-120 
73-158 
76-120 
89-104 
76-120 
73-186 

164±3,42 
140±2,81 
157±2,86 
122±4,80 
119±4,79 
121±3,65 
149±2,84 

123-236 
108-167 
108-236 
104-161 
104-129 
104-161 
104-236 

150±4,58 
151±6,31 
150±3,65 
150±3,65 

120-183 
134-167 
120-183 
1202-183 

148±2,92 
146±2,68 
156±1,52 
153±1,40 
164±342 
158±2,96 
162±2,53 
150±4,58 
163±5,72 
153±3,87 
155±1,14 

114-176 
98-186 
120-195 
98-195 
123-236 
133-189 
123-236 
120-183 
148-176 
120-183 
98-236 

Прирост 
2+ 
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4+и4-
5-
5+ 

5+и 5-
В среднем 

32 
47 
96 
143 
48 
22 
70 
13 
5 
18 

263 

54±1,11 
50±0,79 
49 ±0,52 
50±0,43 
47±0,68 
47±0,83 
47±0,53 
45±1,44 
44±0,72 
44±1,06 
49±0,35 

45-70 
40-64 
39-64 
39-64 
40-61 
42-58 
40-61 
36-54 
42^15 
36-54 
36-70 

64±2,55 
39±1,37 
37±0,88 
38±0,74 
34±1,05 
27±1,45 
32±0,93 
23±1,72 
25±2,28 
23±1,37 
39±0,86 

41-94 
25-72 
19-62 
19-72 
17-50 
13-36 
13-50 
13-31 
19-33 
13-33 
13-94 

57±1,82 
48±1,32 
51±1,12 
39±1,53 
32±1,39 
37±1,20 
27±1,39 
28±2,01 
27±1,13 
45±0,95 

,28-91 
28-91 
28-91 
19-69 
16-42 
16-69 
19-37 
22-34 
19-37 
16-91 

44±1,82 
34±1,80 
41±1,48 
27±2,52 
22±2,86 
26±2,00 
38±1,40 

25-78 
16-53 
16-78 
17-41 
13-28 
13-41 
13-78 

28±2,44 
32±3,26 
29±1,99 
29±1,99 

16-44 
25-44 
16-44 
16-44 

30±1,61 
0 

21±1,08 
14±1,11 

0 
18 ±2,22 
6±1,23 

0 
12±2,55 
3±1,48 
13±0,85 

9 - 5 0 

3 - 5 0 
0 - 5 0 

5 - 5 0 
0 - 5 0 

6 - 2 0 
0 - 2 0 
0 - 5 0 

http://54dbl.ll


Возраст 

2-
2+ 

2-и2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
В среднем 

2-
2+ 

2-и 2+ 
3-
3+ 

3-ИЗ+ 
4-
4+ 

4-и4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
В среднем 

и 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2 
3 
5 

37 
187 
224 
123 
161 
284 
52 
26 
78 
591 

61±7,39 
59±4,34 
55±0,66 
54±0,41 
54±0,35 
53±0,41 
54±0,37 
54±0,28 
51±0,57 
53±0,73 
52±0,46 
54±0,21 

53; 61 
50-75 
50-75 
46-63 
44-84 
44-84 
41-66 
44-66 
41-66 
41-60 
44-60 
41-60 
41-84 

2 
3 
5 

37 
187 
224 
123 
161 
284 
52 
26 
78 
591 

61±7,39 
59±4,34 
55±0,66 
54±0,41 
54±0,35 
53±0,41 
54±0,37 
54±0,28 
51±0,57 
53±0,73 
52±0,46 
54±0,21 

53; 61 
50-7 5 
50-75 
46-63 
44-84 
44-84 
41-66 
44-66 
41-66 
41-60 
44-60 
41-60 
41-84 

2 

М±т 

106±14,26 
112±8,63 
99±2,66 
98±0,88 
98±0,86 
89±0,89 
89±0,76 
89±0,58 
82±1,23 
83±1,51 
82±0,96 
92±0,52 

45±7,39 
52±6,44 
44±2,35 
44±0,72 
44±0,71 
36±0,72 
35±0,63 
35±0,47 
31±1,05 
30±1,18 
30±0,80 
38±0,43 

й 

lim 

115; 124 
81-131 
81-131 
61-131 
63-137 
61-137 
69-121 
63-112 
63-121 
66-103 
60-97 

60-103 
60-137 

54; 71 
31-56 
31-71 
15-74 
12-77 
12-77 
19-62 
8-63 
8-63 
12^6 
15-13 
12-46 
8-77 

3-й 

М±т lim 

Линейный poor 

151±4,26 
14&Ы.19 
147±1,22 
132±1,40 
128±1,13 
129±0,88 
116±1,78 
118±1,82 
117±1,34 
135±0,80 

87-205 
94-183 
87-205 
94-171 
87-158 
87-171 
91-152 
100-137 
91-152 
87-205 

Прирост 

52±2,30 
48±0,72 
49±0,71 
43±0,89 
39±0,72 
40±0,57 
34±1,08 
35±1,06 
34±0,80 
43±0,46 

25-86 
25-83 
25-86 
19-68 
15-66 
15-68 
19-56 
25-13 
19-56 
15-86 

4-й 

М±т 

I 

174±1,76 
166±1,48 
169±1,16 
149±2,26 
152±2,51 
150±1,72 
165±1,06 

42±0,96 
38±0,80 
40±0,62 
34±1,35 
33±1,92 
34±1,10 
38±0,56 

lim 

121-217 
106-214 
106-217 
106-183 
124-177 
106-183 
106-217 

15-80 
15-77 
15-80 
15-59 
19-56 
15-59 
15-80 

5-й 

М±т lim 

183±2,63 
184±3,61 
184dh2.ll 
184±2,11 

128-223 
146-226 
128-226 
128-226 

34±1,29 
33±1,98 
34±1,08 
34±1,08 

22-56 
12-49 
12-56 
12-56 

Скат в 

М±т 

124±14,61 
123±8,18 
151±4,26 
169±1,43 
166±1,44 
174±1,76 
182±1,48 
178±1,16 
183±2,63 
200±3,63 
189±2,31 
175±0,92 

0 
19±3,06 
11±4,83 

0 
22±0,72 
19±0,82 

0 
16±0,57 
9±0,58 

0 
16±1,33 
5±0,96 
12±0,48 

море 

lim 

115; 124 
97-146 
97-146 
87-205 
103-211 
87-211 
121-217 
118-226 
118-226 
128-223 
168-242 
128-242 
87-242 

15-25 
0-25 

6-46 
0-46 

6-40 
0-40 

6-31 
0-31 
0-46 

http://184dh2.ll


Таблица 35. Линейный рост и приросты покатников атлантического лосося р. Йоканьга (наши данные), мм 

Table 35. Growth of Atlantic salmon smolts in the Iokanga River (our data), mm 

Возраст Пол п 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

Наблюденная длина 

М±т lim 
Линейный рост 

3+ 

4-
4+ 

5-
5+ 

В среднем 

¥9 
с?с? 
9<? 
С?(? 
99 
<?с? 
9с? 
<?с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 
9<? 

17 
17 
34 
2 
75 
56 
131 
1 

25 
12 
37 
117 
88 

205 

50±0,98 
51±0,71 
50±0,61 

49±0,44 
48±0,49 
49±0,33 

43±0,59 
44±1,04 
43±0,52 
48±0,41 
48±0,43 
48±0,30 

43-57 
46-55 
43-57 
45; 47 
38-57 
39-57 
38-57 

45 
39-52 
40-50 
39-52 
38-57 
39-57 
38-57 

88±2,46 
92±2,15 
90±1,64 

83±1,04 
81±0,98 
82±0,73 

64±2,01 
63±2,19 
64±1,52 
79±1,16 
81±1,20 
80±0,84 

64-103 
77-105 
64-105 
67; 81 
60-106 
68-103 
60-106 

79 
51-91 
56-78 
51-91 
51-106 
56-105 
51-106 

133±2,66 
135±3,01 
134±1,98 

117±1,11 
116±1,29 
117±0,84 

94±2,38 
99±2,21 
96±1,78 
115±1,46 
117±1,53 
116±1,06 

112-159 
117-164 
112-164 
109; 109 
86-141 
97-140 
86-141 

112 
71-114 
85-111 
71-114 
71-159 
85-164 
71-164 

146±1,40 
144±1,59 
145±1,05 

122±2,99 
127±2,61 
123±2,20 
140±1,65 
141±1,52 
140±1Д5 

145; 149 
106-200,7 

119,7-207,7 
105,6-207,7 

134 
76-144 
113-140 
76-144 
76-188 
113-172 
76-188 

147±2,08 
153±3,60 
149±1,88 
147±2,08 
154±3,33 
149±1,84 

158 
130-167 
136-167 
130-167 
130-167 
136-167 
130-167 

154±1,63 
156±3,75 
155±2,03 

160±1,22 
159±1,75 
160±1,02 

159±2,32 
168±ЗДЗ 
162±1,96 
159±0,97 
159±1,44 
159±0,83 

140-167 
130-185 
130-185 
145; 149 
138-194 
128-193 
128-194 

158 
135-182 
153-186 
135-186 
135-194 
128-193 
128-194 

Прирост 
3+ 

4-
4+ 

5-
5+ 

В среднем 

99 
с?с? 
9с? 
66 
99 
с?с? 
9с? 
с?с? 
99 
96 
99 
ЬЬ 
9Ь 
99 

17 
17 
34 
2 
75 
56 
131 
1 

25 
12 
37 
117 
88 

205 

50±0,98 
51±0,71 
50±О,61 

49±0,44 
48±0,49 
49±0,33 

43±0,59 
44±1,04 
43±0,52 
48±0,41 
48±0,43 
48±0,30 

43-57 
46-55 
43-57 
45; 47 
38-57 
39-57 
38-57 

45 
39-52 
40-50 
39-52 
38-57 
39-57 
38-57 

39±2,06 
41±1,83 
40±1,37 

34±0,81 
33±0,89 
33±0,60 

21±1,58 
19±1,40 
20±1,16 
32±0,87 
32±0,97 
32±0,64 

17-50 
24-54 
17-54 
22; 34 
20-49 
19-48 
19-49 

34 
11-39 
15-29 
11-39 
11-50 
15-54 
11-54 

45±2,47 
43±2,44 
44±1,72 

35±0,81 
34±0,81 
35±0,58 

30±1,39 
36±2,09 
32±1,23 
35±0,80 
36±0,83 
36±0,58 

34-73 
21-62 
21-73 
28; 42 
19-50 
24-49 
19-50 

33 
18^42 
20-48 
18-48 
18-73 
20-62 
18-73 

28±0,75 
28±0,80 
28±0,55 

28±1,75 
28±2Д8 
28±1,36 
28±0,70 
28±0,76 
28±0,52 

36; 40 
18-56 
14-38 
14-56 

22 
5-45 
19-45 
5-45 
5-56 
14-45 
5-56 

25±2,08 
26±1,98 
25±1,53 
25±2,08 
26±1,83 
25±1,49 

24 
6-59 
19-42 
6-59 
6-59 
19-42 
6-59 

21±1,84 
21±2,23 
21±1,43 

15±0,62 
15±1,05 
15±0,57 

13±1,20 
14±1,42 
13±0,93 
15±0,58 
16±0,91 
15±0,51 

3-34 
7-36 
3-36 

0 
4-25 
3-37 
3-37 

0 
2-32 
7-26 
2-32 
2-34 
0-37 
0-37 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе покатников, выловленных в 1985 г. 



Возраст 

2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
6-

В среднем 

2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и4+ 
5-
5+ 

5'и5+ 
6-

В среднем 

и 
Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

Линейный рост 
2 
19 
90 
109 
39 
79 
118 
42 
13 
55 
3 

287 

48±1,06 
46±0,43 
47±0,40 
47±0,72 
44±0,39 
45±0,37 
44±0,51 
43±0,97 
43±0,44 
43±1,85 
46±0,29 

50; 92 
42-58 
39-55 
39-58 
39-58 
39-58 
39-58 
39-55 
36-49 
36-55 
41-^7 
36-92 

84±2,94 
75±1,01 
76±1,03 
72±1,39 
67±0,79 
69±0,74 
66±0,91 
64±1,97 
65±0,84 
61±3,35 
71±0,65 

ПО; 144 
64-107 
58-104 
58-107 
55-95 
55-95 
55-95 
55-79 
55-79 
55-79 
55-65 

55-144 

130±4,13 
111±1,49 
115±1,57 
109±2,31 
93±1,15 
98±1,28 
91±1,42 
88±2,86 
90±1,27 
80±5,14 
103±1,02 

104-181 
82-153 
82-181 
82-163 
64-119 
64-163 
73-113 
73-104 
73-113 
70-86 

64-181 

141±2,34 
124±1,56 
130±1,48 
121±1,74 
112±3,11 
119±1,59 
114±5,43 
126±1,18 

116-181 
98-175 
98-181 
104-150 
95-135 
95-150 
104-123 
95-181 

Прирост 
2 
19 
90 
109 
39 
79 
118 
42 
13 
55 
3 

287 

48±1,06 
4б±0,43 
47±0,40 
47±0,72 
44±0,39 
45±0,37 
44±0,51 
43±0,97 
43±0,44 
43±1,85 
4б±0,29 

50; 92 
42-58 
39-55 
39-58 
39-58 
39-58 
39-58 
39-55 
36-49 
36-55 
41-47 
36-92 

36±2,09 
28±0,77 
29±0,78 
26±1,14 
23±0,62 
24±0,57 
22±0,71 
21±1,41 
22±0,63 
18±2,25 
26±0,46 

52; 60 
22-51 
15-56 
15-56 
15^-6 
12-37 
12-46 
14-31 
15-31 
14-31 
14-22 
12-60 

46±3,07 
37±1,01 
38±1,04 
36±1,83 
25±0,82 
29±0,94 
25±1,05 
25±1,64 
25±0,88 
19±1,85 
32±0,67 

28-80 
19-71 
19-80 
15-71 
6-43 
6-71 
14-43 
15-37 
14-43 
15-22 
6-80 

32±1,15 
32±0,96 
32±0,75 
29±0,93 
24±1,50 
28±0,85 
34±1,79 
31±0,58 

19^13 
12-56 
12-56 
17-46 
15-34 
15-46 
31-37 
12-56 

5-й 

М±т lim 

6-й 

М±т lim 
Скат в море 

М±т lim 

153±1,88 
139±3,55 
150±1,83 
135±4,73 
149±1,81 

126-184 
126-169 
126-184 
126-141 
126-184 

163±3,09 
163±3,09 

160-169 
160-169 

130±4,13 
136±1,77 
135±1,64 
141±2,34 
144±1,70 
143±1,37 
153±1,88 
156±3,74 
154±1,67 
163±3,06 
142±0,99 

141; 166 
104-181 
104-178 
104-181 
116-181 
113-190 
113-190 
126-184 
129-178 
126-184 
160-169 
104-190 

32±1,14 
27±1,61 
31±1,00 
21±1,04 
31±1,00 

19-46 
15-34 
15-46 
19-22 
15^16 

28±4,71 
28±4,71 

19-34 
19-34 

0 
25±0,96 
21±1,21 

0 
20±0,93 
13±1,06 

0 
17±3,47 
4±1,24 

0 
14±0,77 

22; 31 

6-46 
0 4 6 

3-37 
0-37 

3-43 
0-43 

0-16 



Таблица 37. Линейный рост и приросты покатников атлантического лосося р. Поной (наши данные), мм 

Table 37. Growth of Atlantic salmon smolts in the Ponoy River (our data), mm 

Возраст 

2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и 4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
B среднем 

2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
В среднем 

я 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т lim 

4 
3 

108 
111 
18 
88 
106 
8 
5 
13 

234 

48±0,98 
46±3,61 
43±0,33 
43±0,33 
43±0,80 
43±0,45 
43±0,40 
40±0,98 
44±1,35 
41±0,91 
43±0,25 

46-50 
39-50 
36-54 
36-54 
39-19 
35-53 
35-53 
37-46 
39-46 
37^16 
35-54 

89±3,38 
88±4,03 
70±0,67 
70±0,72 
67±1,48 
66±0,67 
66±0,61 
62±2,15 
68±2,78 
64±1,82 
68±0,50 

84-99 
80-93 
52-87 
52-93 
58-80 
54-81 
54-81 
54-69 
61-75 
54-75 
52-99 

4 
3 

108 
111 
18 
88 
106 
8 
5 
13 

234 

48±0,98 
46±3,61 
43±0,33 
43±0,33 
43±0,80 
43±0,45 
43±0,40 
40±0,98 
44±1,35 
41±0,91 
43±0,25 

46-50 
39-50 
36-54 
36-54 
39-19 
35-53 
35-53 
37-46 
39-16 
37-46 
35-54 

41±2,65 
42±0,83 
27±0,53 
27±0,57 
24±1,18 
23±0,47 
23±0,44 
22±1,64 
24±2,40 
23±1,35 
25±0,39 

37-49 
41-43 
6-41 
6-43 
17-39 
14-34 
14-39 
15-28 
16-30 
15-30 
6-49 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т 

Линейный рост 

128±2,96 
107±1,11 
108±1,13 
100±2,45 
93±0,90 
94±0,89 
84±1,08 
90±4,11 
86±1,79 
100±0,84 

124-134 
80-139 
80-139 
86-126 
72-113 
72-126 
78-88 
80-101 
78-101 
72-139 

139±2,73 
128±1,55 
130±1,42 
114±1,21 
111±4,71 
113±1,89 
128±1,36 

Прирост 

41±3,65 
38±0,83 
38±0,81 
33±2,18 
27±0,57 
28±0,63 
22±1,70 
22±1,38 
22±1,13 
32±0,61 

ЗФ47 
22-62 
22-62 
23-58 
17-39 
17-58 
17-30 
19-26 
17-30 
17-62 

38±2,16 
35±1,09 
35±0,98 
30±1,71 
21±1,78 
27±1,73 
34±0,93 

lim 

119-166 
90-161 
90-166 
108-119 
99-127 
99-127 
90-166 

22-56 
14-58 
14-58 
23-39 
18-26 
18-39 
14-58 

5-й 

М±т lim 

148±3,74 
140±6,99 
145±3,54 
145±3,54 

137-168 
127-164 
127-168 
127-168 

34±3,48 
29±3,84 
32±2,59 
32±2,59 

24-55 
19-38 
19-55 
19-55 

Наблюденная длина 

М±т 

127±2,04 
128±2,96 
133±0,86 
133±0,84 
139±2,73 
145±1,34 
144±1,22 
148±3,74 
153±7,17 
150±3,49 
139±0,82 

38±2,67 

26±1,04 
25±1,08 

17±1,05 
14±1,08 

13±1,73 
5±1,98 
19±0,84 

lim 

121-130 
124-134 
107-160 
107-160 
119-166 
111-173 
111-173 
137-168 
136-175 
136-175 
107-175 

31^13 
0 

3-50 
0-50 

0 
3-49 
0-19 

0 
9-18 
0-18 
0-50 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе рыб, выловленных в 1984 г. 



Jg Таблица 38. Линейный рост и приросты покатников атлантического лосося р. Чаваньги (наши данные), мм 

Table 38. Growth of the Atlantic salmon smolts in the Tchavan'ga River (our data), mm 

Возраст 

3+ 

4+ 

5+ 

В среднем 

3+ 

4+ 

5+ 

B среднем 

Пол и 

99 
S6 
9<? 
99 
S3 
9с? 
99 
S3 
99 
S3 
9с? 

70 
46 
116 
58 
34 
92 
1 
1 

129 
81 

210 

99 
33 
9<? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 
99 
с?с? 
9с? 

70 
46 
116 
58 
34 
92 
1 
1 

129 
81 

210 

Год жизни 

1-й 

М±т 

48±0,37 
48±0,46 
48±0,29 
44±0,52 
44±0,60 
44±0,40 

46±0,37 
46±0,41 
46±0,27 

48±0,37 
48±0,46 
48±0,29 
44±0,52 
44±0,60 
44±0,40 

46±0,37 
46±0,41 
46±0,27 

lim 

2-й 

М±т 

39-56 
41-55 
39-56 
36-56 
36-53 
36-56 

42 
46 

36-56 
36-55 
36-56 

75±0,82 
76±0,87 
75±0,60 
66±0,71 
67±1,09 
66±0,60 

71±0,70 
72±0,85 
71±0,54 

39-56 
41-55 
39-56 
36-56 
36-53 
36-56 

42 
46 

36-56 
36-55 
36-56 

27±0,69 
28±0,75 
27±0,51 
22±0,52 
22±0,89 
22±0,46 

22±0,50 
25±0,67 
25±0,40 

lim 

3-й 

М±от lim 

Линейный рост 
55-95 
68-95 
55-95 
51-86 
44-77 
44-86 

58 
59 

51-95 
44-95 
44-95 

12-45 
19-43 
12-45 
15-33 
1-33 
1-33 

16 
13 

12-45 
1-43 
1-45 

10Ш.08 
103±1,44 
102±0,87 
88±0,80 
92±1,18 
90±0,69 

95±0,88 
98±1,17 
96±0,71 

Прирост 
26±0,69 
27±0,97 
26±0,57 
23±0,58 
25±0,94 
24±0,52 

24±0,47 
26±0,70 
25±0,40 

81-125 
86-133 
81-133 
74-104 
82-113 
74-113 

84 
73 

74-125 
73-133 
73-133 

14-41 
16-45 
14-45 
16-38 
18-47 
16-47 

26 
14 

14-41 
14-47 
14-47 

4-й 

М±т lim 

110±1,11 
112±1,72 
111±0,95 

110±1,10 
112±1,74 
111±0,95 

98-136 
100-143 
98-143 

101 
95 

98-136 
95-143 
95-143 

22±0,96 
20±1,20 
21±0,75 

21±0,94 
20±1,16 
21±0,73 

1-45 
8^12 
1-45 

17 
22 

1^15 
8—42 
1-45 

5-й 

М±т 

116 
109 
116 
109 

109; 116 

15 
14 
15 
14 

14; 15 

Скат! 

М±т 

120±1,04 
122±1,24 
121±0,80 
124±1,03 
128±1,73 
126±0,93 

122±0,75 
125±1,06 
123±0,62 

19±0,64 
19±1,01 
19±0,56 
14±0,69 
16±1,00 
15±0,57 

17±0,53 
18±0,74 
17±0,43 

)море 

lim 

98-145 
108-145 
98-145 
109-144 
108-162 
108-162 

121 
120 

98-145 
108-162 
98-162 

5-31 
3-31 
3-31 
4-24 
6-29 
4-29 

5 
11 

4-31 
3-31 
3-31 

Примечание. В табл. 38 - 40 расчисление выполнено по чешуе рыб, выловленных в 1985 г. 



Таблица 39. Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Варзуги в речной период жизни (наши данные), мм 

Table 39. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Varzuga River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2-
2+ 

2+и2-
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4+и 4-
В среднем 

2-
2+ 

2+и2-
3-
3+ 

3+иЗ-
4-
4+ 

4+и 4-
В среднем 

п 

9 
55 
64 
35 
ПО 
145 
32 
24 
56 

265 

9 
55 
64 
35 
ПО 
145 
32 
24 
56 

265 

Год жизни 

1-й 

М±т 

53±2,20 
49±0,83 
50±0,79 
46±0,77 
45±0,41 
46±0,36 
45±0,85 
43±0,65 
44±0,57 
46±0,32 

53±2,20 
49±0,83 
50±0,79 
46±0,77 
45±0,41 
46±0,36 
45±0,85 
43±0,65 
44±0,57 
46±0,32 

Iim 

42-62 
40-72 
40-72 
39-56 
37-62 
37-62 
37-56 
37-50 
37-56 
37-72 

42-62 
40-72 
40-72 
39-56 
37-62 
37-62 
37-56 
37-50 
37-56 
37-72 

2 

М±т 

103±7,80 
82±2,09 
85±2,28 
72±1,91 
68±0,88 
69±0,81 
65±1,46 
61±1,44 
63±1,06 
72±0,88 

51±6,13 
33±1,56 
35±1,75 
25±1,38 
23±0,67 
24±0,61 
20±0,89 
18±1,06 
19±0,69 
26±0,66 

-й 

lim М±т 

S-й 

lim 

Линейный рост 
75-137 
59-137 
59-137 
53-90 
51-97 
51-97 
50-84 
53-78 
50-84 

50-137 

28-78 
13-67 
13-78 
13-41 
9^11 
9-41 
11-31 
13-31 
11-31 
9-78 

104±2,98 
98±1,43 
99±1,31 
94±2,89 
83±2,34 
89±2,05 
97±1Д5 

Прирост 

32±1,64 
29±0,80 
30±0,73 
29±1,77 
22±1,20 
26±1,23 
29±0,64 

78-137 
68-140 
68-140 
68-142 
67-109 
67-142 
67-142 

16-53 
13-56 
13-56 
16-59 
13-34 
13-59 
13-59 

4-й 

М±т 

129±4,02 
107±2,97 
120±2,97 
120±2,97 

35±1,74 
24±1,27 
30±1,32 
30±1,32 

lim 

90-211 
87-140 
87-211 
87-211 

22-69 
14-41 
14-69 
14-69 

Ска! 

М±т 

103±7,80 
100±2,26 
101±2,21 
104±2,98 
113±1,44 
111±1,34 
129±4,02 
121±3,14 
126±2,69 
112±1,18 

0 
18±0,91 
16±1,12 

0 
15±0,64 
12±0,72 

0 
14±1,08 
6±1,02 
11±0,56 

в море 

lim 

75-137 
72-153 
72-153 ' 
78-137 
81-147 
78-147 
90-211 
100-159 
90-211 
72-211 

3-41 
0-41 

3-34 
0-34 

5-28 
0-28 
0^11 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 

U1 
NO 



ig Таблица 40. Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Умбы в речной период жизни (наши данные), мм 
-Й-

Table 40. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Umba River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

2-
2+ 

2'и 2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и 4+ 
5-

В среднем 

2-
2+ 

2- и2+ 
3-
3+ 

3-иЗ+ 
А-
4+ 

4-и4+ 
5-

В среднем 

п 

16 
32 
48 
95 
34 
129 
74 
7 
81 
14 

272 

16 
32 
48 
95 
34 
129 
74 
7 
81 
14 

272 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

2-й 

М±т 

60±2,75 
54±0,95 
56±1,17 
51±0,54 
51±0,98 
51 ±0,48 
47±0,53 
50±2,46 
48±0,53 
46±1,52 
51±0,39 

50-99 
39-69 
39-99 
41-69 
38-62 
38-69 
38-59 
41-59 
38-59 
39-59 
38-99 

117±3,43 
101±2,53 
106±2,29 
84±1,19 
82±1,99 
83±1,02 
72±1,02 
76±4,08 
72±1,00 
66±2,08 
83±1,02 

60±2,75 , 
54±0,95 
56±1,17 
51±0,54 
51±0,98' 
51±0,48 
47±0,53 
50±2,46 
48±0,53 
46±1,52 
51±0,39 

50-99 
39-69 
39-69 
41-69 
38-62 
38-69 
38-59 
41-59 
38-59 
39-59 
38-99 

57±2,58 
47±2,09 
50±1,76 
33±0,84 
31±1,34 
32±0,71 
24±0,72 
26±3,02 
24±0,71 
20±1,47 
33±0,75 

lim 

96-143 
69-127 
69-143 
62-118 
56-103 
56-118 
53-96 
62-93 
53-96 
53-78 
53-143 

40-77 
15-71 
15-77 
19-52 
19-46 
19-52 
11-40 
15-37 
11—40 
12-32 
11-77 

3-й 

М±т lim 

Линейный poor 

124±1,70 
119±2,81 
123±1,46 
99±1,58 
106±5,78 
99±1,53 
86±3,37 
112±1,34 

90-189 
81-149 
81-189 
72-133 
78-127 
72-133 
69-112 
69-189 

Прирост 

40±1,12 
38±1,46 
39±0,91 
27±1Д2 
30±3,97 
27±1,07 
20±1,66 
34±0,80 

12-80 
19-56 
12-80 
12-71 
12-40 
12-71 
12-34 
12-80 

< 

М±т 

г 

130±1,99 
134±4,65 
13Ш.86 
110±4,04 
128±1,84 

31±1,22 
28±4,12 
31±1,17 
24±2,00 
30±1,06 

-й 

lim 

96-167 
112-152 
96-167 
89-146 
89-167 

6-56 
9-40 
6-56 
12-40 
6-56 

5-й 

М±т lim 

Ска-ri 

М±т 

137±4,70 
137±4,70 

118-180 
118-180 

117±3,43 
119±2,32 
118±1,91 
124±1,70 
131±2,88 
126±1,48 
130±1,99 
144±5,59 
131±1,92 
137±4,70 
127±1,04 

27±1,66 
27±1,66 

17-37 
17-37 

0 
18±1,71 
12±1,67 

0 
11±0,67 
3±0,48 

0 
10±1,40 
1±0,32 

0 
4±0,45 

)море 

lim 

96-143 
96-146 
96-146 
90-189 
87-161 
87-189 
96-167 
121-167 
96-167 
118-180 
87-189 

6-46 
0-46 

6-22 
0-22 

3-15 
0-15 

0-46 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 



Таблица 41, Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Печоры в речной период жизни (наши данные), мм 

Table 41. Riverine growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Pechora River in 1984 (our data), mm 

Возраст 

3-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и 4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
6 

В среднем 

з-
3+ 

3-иЗ+ 
4-
4+ 

4-и 4+ 
5-
5+ 

5-и 5+ 
6-

В среднем 

и 

Год жизни 

1-й 

М±т Mm 

2-й 

М±/я lim 

3-й 

М±т lim 

4-й 

М±т lim 

5-й 

М±т lim 

6-й 

Mm 

Скат в море 

М±т Lim 

Линейный рост 
72 
76 
148 
106 
32 
138 
64 
12 
76 
2 

364 

51±0,63 
49±0,56 
50±0,42 
49±0,55 
51±1,07 
49±0,50 
54±0,86 
53±2,43 
54±0,81 

51±0,32 

41-66 
41-63 
41-66 
38-67 
41-64 
38-67 
44-85 
38-66 
38-85 
50; 61 
38-85 

85±1,37 
80±1,36 
82±0,98 
74±0,98 
75±1,75 
75±0,85 
78±1,36 
77±3,46 
78±1,26 

78±0,60 

60-119 
60-116 
60-119 
55-106 
61-96 
55-106 
56-113 
58-94 
56-113 
72; 78 
55-119 

132±1,91 
124±1,75 
128±1,33 
108±1,33 
109±2,62 
108±1,18 
104±1,69 
100±3,53 
103±1,53 

115±0,96 

103-178 
88-169 
88-178 
74-144 
85-138 
74-144 
69-147 
85-122 
69-147 
94; 106 
69-178 

153±1,88 
150±2,57 
153±1,56 
137±2,05 
131±5,30 
136±1,92 

147±1,32 

116-206 
122-186 
116-206 
106-197 
113-175 
106-197 
133; 144 
106-206 

174±2,60 
171±5,88 
174±2,36 

174±2,32 

131-216 
138-208 
131-216 
156; 180 
131-216 

175; 206 
175; 206 

132±1,91 
139±1,95 
136±1,39 
153±1,88 
163±2,68 
156±1,61 
174±2,60 
183±6,52 
176±2,43 

152±1,26 

103-178 
100-188 
100-188 
116-206 
135-197 
116-206 
131-216 
144-227 
131-227 
175; 206 
100-227 

Прирост 
72 
76 
148 
106 
32 
138 
64 
12 
76 
2 

51±0,63 
49±0,56 
50±0,42 
49±0,55 
51±1,07 
49±0,50 
54±0,86 
53±2,43 
54±0,81 

51±0,32 

41-66 
41-63 
41-66 
38-67 
41-64 
38-67 
44-85 
38-66 
38-85 
50; 61 
38-85 

34±1,06 
31±1,05 
32±0,75 
25±0,80 
24±1,25 
25±0,68 
24±1,06 
24±1,90 
24±0,94 

28±0,48 

9-56 
17-59 
9-59 
9-55 
5-39 
5-55 
12-48 
11-33 
11-48 
17; 22 
5-59 

48±1,31 
43±1,04 
46±0,85 
34±0,87 
34±1,58 
34±0,76 
26±0,87 
23±1,44 
25±0,77 

37±0,64 

31-78 
19-66 
19-78 
6-58 
16-53 
6-58 
12-44 
16-33 
12-44 
22; 28 
6-78 

45±1,47 
41±1,76 
44±1,21 
33±1,13 
31±2,40 
32±1,02 

40±0,94 

13-105 
16-67 
13-105 
14-66 
20-53 
14-66 
37; 39 
13-105 

38±1,42 
40±2,83 
38±1,27 

38±1,26 

6-64 
19-53 
6-64 

23; 36 
6-64 

19; 27 
19; 27 

0 
15±0,81 
8±0,76 

0 
13±1,30 
3±0,56 

0 
13±1,56 
2±0,59 

0 
5±0,42 

6-37 
0-37 

3-41 
0-41 

3-19 
0-19 

0 ^ 1 

w Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1984 г. 
U\ 



Таблица 42. Видовой состав ихтиофауны на НВУ атлантического лосося в северных реках России 

Table 42. Fish species composition in the Atlantic salmon breeding grounds in the rivers of the North Russia 

\ . Река 

Вид рыбы \ . 

Атлантический лосось 

Кумжа 
Арктический голец 
Сиг 
Европейский хариус 
Щука 
Язь 
Елец 
Плотва 
Пескарь 
Речной гольян 
Голец усатый 
Колюшка трехиглая 
Колюшка девятииглая 
Ерш 
Окунь 
Налим 
Подкаменщик 

П
еч

ен
га

 
3 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
0 

Б.
 З

ап
. Л

иц
а 

3 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
2 

Ур
а 

3 
2 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 

Ту
ло

ма
 

3 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 

Ко
ла

 

3 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 

Ва
рз

ин
а 

3 
2 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 

Си
до

ро
вк

а 

3 
2 
1 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 

И
ок

ан
ьг

а 

3 
3 
1 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
2 
0 

П
он

ой
 

3 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
0 

Ст
ре

ль
на

 

3 
2 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
1 
2 
0 

Ча
ва

нь
га

 

3 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 

Ва
рз

уг
а 

3 
1 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 

Ум
ба

 

3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
0 

О
не

га
 

3 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
2 

П
ин

ег
а 

3 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
3 

Вы
мь

 

3 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
0 
2 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
3 

М
ез

ен
ь 

3 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
3 

Зи
м.

Зо
ло

ти
ца

 

3 
2 
0 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
0 
3 
3 
0 
2 
1 
1 
2 

Со
ян

а 

3 
1 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 

Щ
уг

ор
 

3 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
3 

Во
ло

нг
а 

3 
2 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 

П
иж

ма
 

3 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
3 

а-3 

3 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
2 
3 
3 

П
еч

ор
а 

•з 
0 
0 
2 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
2 
3 

Примечание. При составлении таблицы использованы следующие источники: реки Печенга, Бол. Зап. Лица, Ура, Тулома, Кола, Сидоровка, Варзина, 
Иоканьга, Поной, Чаваньга - Зубченко и др., 1991; р. Умба - Кузьмин и др., 1989; р. Стрельна - Долотов, 1997; р. Онега - по устному сообщению 
СВ. Кулиды; реки Печора, Илыч, Печорская Пижма, Щугор, Мезень, Варзуга, Вымь - наши данные; р. Зимняя Золотица - Новоселов и др., 2001; 
р. Волонга - Даниленко, 1964; 0 - отсутствует, 1 - малочислен, 2 - обычен, 3 - многочислен. 



Таблица 43. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Печенги в морской период жизни (наши данные), мм 
Table 43. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Pechenga River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

P+1+ 

P+2+ 

P+3-

P+3+ 

B среднем 

Пол 

99 ss 
4S 
99 
83 
961 

99 se 
93 
99 se 
Чв 
99 вв 
26 

n 

157 
184 
341 
162 
8 

170 
28 
6 
34 
32 
12 
44 
379 
210 
589 

Год жизни 

l-i 

M±m 

446±2,19 
440±2,13 
443±1,54 
449±2,55 
456±8,73 
449±2,46 
435±5,75 
459±9,72 
440±5,21 
434±5,02 
432±9,93 
434±4,49 
445±1,56 
441±2,01 
444±1,23 

i 

lim 

2 

M±m 

й 

lim 

Линейный рост 
370-506 
354-543 
354-543 
291-520 
425-491 
291-520 
366-506 
424-480 
366-506 
383-495 
382-500 
382-500 
291-520 
354-544 
291-544 

749±4,32 
768±15,06 
750±4,20 
770±6,84 
845±20,94 
783±8,23 
777±6,66 
805±14,23 
785±6,42 
756±3,48 
803±10,58 
761±3,42 

484-889 
715-838 
484-889 
668-861 
746-880 
668-880 
686-861 
734-879 
686-879 
484-889 
715-880 
484-889 

3-й 

M±m 

990±7,24 
1057±21,72 
1002±8,20 
972±6,93 

1025±17,32 
987±7,67 
981±5,10 

1036±13,74 
993±5,65 

lim 

910-1100 
960-1100 
910-1100 
865-1053 
914-1119 
865-1119 
865-1100 
914-1119 
865-1119 

Заход 

M±m 

582±2,69 
577±2,79 
579±1,95 
806±3,68 
834±16,48 
808±3,61 
990±7,24 

1057±21,72 
1002±8,20 
1003±6,82 
1059±19,54 
1018±8,07 
744±8,02 

628±10,12 
702±6,69 

в реку 

lim 

490-660 
470-670 ' 
470-670 
550-940 
750-895 
550-940 

910-1100 
960-1100 
910-1100 
890-1090 
940-1180 
890-1180 
490-1100 
470-1180 
470-1180 

VO 
-J 



i£ Окончание табл. 43 
00 

Ending tabl. 43 

Возраст 

P+1+ 

P+2+ 

P+3-

P+3+ 

В среднем 

Пол 

9? ев 
?<J 
99 as 
%s 
99 
а<? 
93 
99 
<J<? 
9c? 
99 
<?<? 
9<? 

и 

157 
184 
341 
162 
8 

170 
28 
6 
34 
32 
12 
44 
379 
210 
589 

Год жизни 

1 

M±m 

291±2,08 
284±1,94 
287±1,43 
295±2,66 
292±10,74 
295±2,58 
290±6,81 
305±12,49 
293±6,03 
289±4,99 
286±7,61 
288±4,14 
293±1,57 
285±1,84 
290±1,21 

й 

lim 

2-

М±т 

Прирост 
217-371 
210-368 
210-371 
140-366 
255-340 
140-366 
190-387 
265-336 
190-387 
234-344 
243-317 
234-344 
140-387 
210-368 
140-387 

301±3,37 
312±8,38 
301±3,24 
334±4,03 
385±17,43 
343±5,52 
342±4,53 
374±11,20 
351±4,90 
311±2,83 
358±9,08 
316±2,85 

Л 

lim 

41-475 
280-348 
41-475 
298-386 
322-431 
298-431 
295-400 
298-409 
295-409 
41^175 
280-431 
41^175 

3-й 

М±т 

220±4,71 
212±28,50 
219±6,07 
195±4,97 
219±9,24 
202±4,64 
207±3,78 
217±10,82 
209±3,82 

lim 

147-260 
80-284 
80-284 
135-251 
180-288 
135-288 
135-260 
80-288 
80-288 

Заход в 

М±т 

136±1,69 
137±1,49 
137±1,12 
57±3,04 
66±5,69 
57±2,91 

0 
0 
0 

31 ±2,65 
34±4,36 
32±2,25 
84±2,84 
124±2,72 
98±2,22 

реку 

lim 

89-186 
81-185 
81-186 
17-348 
35-88 
17-348 

9-97 
15-61 
9-97 

0-348 
0-185 
0-348 

Примечание. В табл. 43 - 48 расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 



Таблица 44. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Бол. Западной Лицы в морской период жизни (наши данные), мм 
Table 44. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Big West Litsa River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

P+1+ 

P+2+ 

P+3' 

P+3+ 

B среднем 

P+1+ 

P+2+ 

P+3-

P+3+ 

B среднем 

Пол 

99 
S3 
чв 99 
ss ?<? 
99 
ев 9c? 
99 
ss 9c? 
99 
вв 9c? 

99 
вв 9c? 
99 
$6 
9<? 
99 
c?c? 
9<? 
$9 
c?c? 
96" 
99 
c?c? 
9c? 

n 

47 
158 
205 
69 
29 
98 
17 
7 

24 
9 
15 
24 
142 
209 
351 

47 
158 
205 
69 
29 
98 
17 
7 

24 
9 
15 
24 
142 
209 
351 

Год жизни 

1-
M±m 

429±3,34 
421±1,97 
423±1,71 
439±3,27 
431±4,61 
437±2,70 
411±8,61 
449±19,50 
422±8,84 
380±10,33 
408±5,86 
398±5,96 
429±2,62 
422±1,83 
425±1,53 

280±3,21 
273±2,08 
275±1,77 
288±2,78 
281±4,07 
286±2,31 
264±8,12 
308±18,22 
277±8,65 
237±9,83 
257±4,91 
250±5,08 
279±2,32 
274±1,88 
276±1,46 

i 

lim 

369-480 
342-515 
342-515 
373-509 
391-492 
373-509 
323-460 
405-557 
323-557 
336-447 
371-447 
336-447 
323-509 
342-557 
323-557 

226-329 
176-341 
176-341 
227-335 
249-337 
227-337 
190-319 
258^108 
190-408 
201-299 
232-293 
201-299 
190-335 
176-408 
176-408 

2-i 

M±m 

i 

lim 

Линейный рост 

726±3,66 
725±9,25 
726±3,73 

732±12,27 
803±35,15 
753±14,59 
688±17,27 
749±13,32 
726±12,00 
724±3,94 
743±8,72 
730±4,03 

641-797 
645-831 
641-831 
587-819 
720-993 
587-993 
609-785 
646-830 
609-830 
587-819 
645-993 
587-993 

Прирост 

287±3,29 
294±7,41 
289±3,17 
321±6,79 

354±16,59 
331±7,31 
309±7,47 
341±9,81 
329±7,37 
295±3,08 
316±6,57 
303±3,14 

213-341 
220-393 
213-393 
264-377 
314-437 
264-437 
272-338 
241-394 
241-394 
213-377 
220-437 
213-437 

3-
M±m 

928±11,96 
994±19,88 
947±11,37 
866±19,57 
947±14,72 
917±14,15 
906±11,30 
962±12,56 
932±9,25 

195±7,15 
191±25,25 
194±8,59 
177±7,70 
198±6,56 
190±5,33 
189±5,55 
196±8,83 
192±5,01 

a 
lim 

770-970 
950-1070 
770-1070 
763-956 
845-1023 
763-1023 
763-970 
845-1070 
763-1070 

120-247 
77-260 
77-260 
139-215 
164-256 
139-256 
120-247 
77-260 
77-260 

Заход i 

M±m 

576±4,57 
555±2,70 
560±2,41 
775±4,07 
780±10,2 
776±4,13 
928±10,96 
994±19,88 
947±11,37 
892±19,07 
974±14,51 
943±13,98 
735±10,78 
631±10,27 
673±7,98 

147±2,99 
134±1,49 
137±1,39 
48±1,73 
55±2,77 
503±1,51 

0 
0 
0 

26±3,77 
27±2,66 
27±2,12 
74±4,70 
111±3,13 
96±2,83 

i реку 

lim 

510-650 
470-660 
470-660 
690-860 
680-900 • 
680-900 
770-970 

950-1070 
770-1070 
790-970 
870-1070 
790-1070 
510-970 

470-1070 
470-1070 

112-199 
83-185 
83-199 
12-85 
30-85 
12-85 

14-46 
7^17 
7^17 
0-199 
0-185 
0-199 



Таблица 45. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Уры в морской период жизни (наши данные), мм 
§ Table 45. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Ura River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

99 
33 
9с? 
99 
вв ?<? 
99 
63 
93 
99 
с?<? 
43 
99 
33 
9с? 

99 
33 
9<? 
99 
<?С? 
9с? 
99 
33 
43 
99 
<?с? 
9с? 
99 
<?с? 
9с? 

п 

31 
161 
192 
93 
8 

101 
9 
6 
15 
18 
10 
28 
151 
185 
336 

31 
161 
192 
93 
8 

101 
9 
6 
15 
18 
10 
28 
151 
185 
336 

Год жизни 
1-й 

М±т 

418±5,84 
436±2,28 
433±2,18 
443±2,83 
453±11,00 
444±2,75 

406±11,27 
427±18,21 
414±9,91 
412±7,59 
421±11,38 
415±6,29 
432±2,64 
436±2,21 
434±1,70 

277±5,62 
294±2,19 
292±2Д0 
298±3,10 
310±12,81 
299±3,03 
275±10,12 
290±12,48 
281±7,82 
276±6,85 
275±7,85 
275±7,85 
290±2,58 
294±2,09 
292±1,64 

lim 

336-475 
368-544 
336-544 
317-519 
415-509 
317-519 
363^449 
368^75 
363-475 
327-465 
365^76 
327-476 
317-519 
365-544 
317-544 

209-326 
210-401 
209-401 
164-379 
270-384 
164-384 
232-330 
247-316 
232-330 
184-325 
237-305 
237-305 
164-379 
210-401 
164-401 

2-й 
М±т lim 

Линейный рост 

750±3,15 
780±19,06 
752±3,33 
740±13,33 
791±30,37 
760±15,39 
736±9,92 
788±14,96 
755±947 
747±3,03 
786±11,15 
753±3,34 

657-822 
728-892 
657-892 
680-810 
677-860 
677-860 
651-789 
717-849 
651-849 
651-822 
677-892 
651-892 

Прирост 

307±3,35 
327±9,79 
308±3,21 
333±6,83 

364±20,29 
346±9,53 
324±6,51 
367±9,42 
339±6,56 
311±2,91 
353±7,82 
318±3,03 

244-482 
301-383 
244-482 
303-367 
29^421 
296-421 
247-369 
322-415 
247-415 
24Ф482 
296-421 
244-482 

3-й 
М±т 

922±13,23 
1038±24,66 
969±19,44 
927±12,42 
1006±13,28 
955±11,70 
925±9,24 

1018±12,58 
960±10,11 

183±10,07 
248±20,37 
209±12,91 
191±6,86 

218±12,11 
201±6,54 
188±5,60 

229±10,98 
204±6,13 

lim 

865-1000 
935-1100 
865-1100 
810-1022 
942-1058 
810-1058 
810-1022 
935-1100 
810-1100 

144-224 
205-335 
144-335 
132-242 
170-306 
132-306 
132-242 
170-335 
132-335 

Заход в реку 

М±т 

564±5,60 
577±2,93 
575±2,63 
802±3,21 
836±18,84 
805±340 

922±13,23 
1038±24,66 
969±1944 
954±12,33 
1047±14,89 
987±12,68 
779±10,29 
628±10,59 
696±848 

146±4,58 
140±1,77 
141±1,66 
53±1,53 
56±1,77 
53±1,42 

0 
0 
0 

27±3,02 
41±4,30 
32±2,72 
66±3,79 
127±3,08 
99±2,92 

lim 

510-630 
490-680 
490-680 
710-880 
780-945 
710-945 
865-1000 
935-1100 
865-1100 
830-1035 
975-1110 
830-1110 
510-1035 
490-1110 
490-1110 

106-233 
72-197 
72-233 
23-94 
48-62 
23-94 

13-58 
17-56 
13-58 
0-233 
0-197 
0-233 



Таблица 46. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Туломы в морской период жизни (наши данные), мм 

Table 46. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Tuloma River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2-* 
Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2-* 
Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

?? 
33 
43 
9<? 
99 
33 
?<? 
99 
<?с? 
?<? 
99 
<5<? 
?<? 
99 
<?<? 
9с? 

99 
<?<? 
9с? 
93 
99 
<?<? 
$5 
9? 
33 
9<? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
33 
23 

п 

18 
138 
156 
6 

111 
19 

130 
30 
14 
44 
16 
9 

25 
180 
181 
361 

18 
138 
156 
6 

111 
19 

130 
30 
14 
44 
16 
9 

25 
180 
181 
361 

Год жизни 
1-й 

М±т 

421±8,58 
428±2,49 
427±2,41 
438±4,25 
435±2,52 
431±5,83 
434±2,31 
401±6,21 
411±6,57 
404±4,73 
400±6,78 
393±8,07 
398±5,16 
425±2,40 
425±2,18 
425±1,62 

273±8,27 
279±2,44 
279±2,36 
298±4,84 
283±2,51 
284±5,92 
283±2,30 
252±6,63 
260±7,19 
255±5,05 
247±6,79 
253±7,81 
249±5,П 
274±2,40 
277±2,15 
276±1,61 

lim 

321-472 
354-541 
321-541 
423-450 
371-508 
384-479 
371-508 
319-525 
363^42 
319-525 
368-447 
357-431 
357-447 
319-525 
354-541 
319-541 

192-334 
208-341 
192-341 
277-310 
183-343 
237-331 
183-343 
178-371 
226-318 
178-371 
208-303 
210-286 
208-303 
178-371 
208-341 
178-371 

2-й 

М±т lim 

Линейный рост 

712±10,78 
714±3,64 
731±11,52 
717±3,54 
696±9,53 
766±15,61 
718±9,47 
696±13,33 
724±18,33 
706±10,90 
709±3,37 
740±8,4б 
716±3,31 

690-750 
626-825 
661-819 
626-825 
549-849 
692-886 
549-886 
577-787 
649-799 
577-799 
549-849 
649-886 
549-886 

Прирост 

274±7,23 
279±2,50 
300±8,76 
282±2,55 
296±5,70 
355±12,03 
315±6,81 
296±10,53 
331±15,47 
309±9,20 
284±2,33 
324±7,35 
292±2,65 

254-301 
209-371 
234-379 
209-379 
230-347 
301-445 
230-445 
168-340 
277-397 
168-397 
168-371 
234-445 
168-445 

3-й 

М±т 

891±10,35 
970±13,90 
916±9,96 
868±15,40 
937*21,27 
893±13,92 
883±8,67 

957±12,07 
908±8,16 

195±7,92 
204±8,66 
198±6,05 
172±8,65 

212±13,97 
187±8,30 
187±6,13 
207±7,44 
194±4,89 

lim 

690-1000 
870-1050 
690-1050 
756-961 
837-1035 
756-1035 
690-1000 
837-1050 
690-1050 

41-276 
153-255 
41-276 
115-251 
158-275 
115-275 
41-276 
153-275 
41-276 

Заход в реку 

М±т 

546±8,63 
560±3,18 
558±2,99 

712±10,78 
753±3,46 
772±11,61 
756±3,43 
891±10,35 
970±13,90 
916±9,96 
894±15,48 
969±23,90 
921±15,78 
767±7,79 

635±11,12 
701±7,63 

125±4,31 
132±2,33 
131±2,13 

0 
39±1,24 
41±3,44 
39±1,18 

0 
0 
0 

26±2,73 
33±3,67 
28±2,24 
39±2,59 
107±3,92 
73±2,95 

lim 

450-600 
460-660 
450-660 
690-750 
660-850 
700-850 
660-850 
690-1000 
870-1050 
690-1050 
780-985 
870-1090 
780-1090 
450-1000 
460-1090 
450-1090 

103-163 
59-199 
59-199 

13-86 
15-72 
13-86 

13-56 
16-55 
13-56 
0-163 
0-199 
0-199 

* Включен один самец. 



Таблица 47. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Колы в морской период жизни (наши данные), мм 
S Table 47. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Kola River in 1985 (our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

Р+4-
В среднем 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

Р+4-
В среднем 

Пол п 

Год жизни 

1-й 

М±т lim 

99 
88 
28 
?? 
88 
28 
99 
88 
28 
22 
88 
28 
88 
99 
38 
98 

3 
105 
108 
83 
5 
88 
17 
8 

25 
26 
12 
38 
4 

129 
134 
263 

436±32,27 
470±2,90 
469±2,96 
472±3,74 

468±12,39 
472±3,58 
433±7,91 
437±9,02 
434±6,00 
415±4,75 
433±7,48 
421±4,20 
403±9,00 
455±3,57 
463±2,85 
459±2,28 

381^193 
356-551 
356-551 
401-589 
431-500 
401-589 
392-498 
392-464 
392-498 
376-473 
395^170 
376-473 
379-420 
376-589 
356-551 
356-589 

99 
88 
28 
9? 
88 
28 
99 
с?<? 
28 
99 
с?с? 
9с? 
с?с? 
99 
88 
28 

3 
105 
108 
83 
5 

88 
17 
8 

25 
26 
12 
38 
4 

129 
134 
263 

287±29,79 
316±2,87 
316±2,91 
310±3,47 

314±15,70 
310±3,37 
285±7,23 

286±10,57 
286±5,84 
272±5,57 
282±6,99 
275±4,41 
259±7,Ю 
298±3,05 
310±2,77 
304±2,08 

239-342 
233-397 
233-397 
259-419 
270-365 
259-419 
244-340 
247-325 
244-340 
197-325 
249-315 
197-325 
242-273 
197-419 
233-397 
197-419 

2-й 

М±т 

789±5,05 
792±11,90 
789±4,81 

770±10,89 
81Ш5Д7 
783±9,52 
749±8,98 
792±16,74 
763±8,63 
755±30,85 
778±4,30 
792±9,45 
781 ±3,93 

317±3,92 
324±6,57 
317±3,72 
337±6,11 
375±10,71 
349±6,36 
334±6,57 
359±11,49 
342±6,00 
352±28,0 
323±3,12 
356±7,19 
329±3,04 

lim 

3-й 

М±т 

Линейный рост 

699-933 
752-822 
699-933 
711-865 
736-869 
711-869 
661-844 
711-876 
661-876 
681-832 
661-933 
681-876 
661-933 

963±9,34 
1032±17,82 
985±10,64 
946±9,88 

997±15,65 
962±9,12 

973±30,80 
953±7,06 

1005±11,45 
972±6,79 

Прирост 

219-437 
310-349 
219-437 
301^110 
343-424 
301-424 
262-400 
308-424 
262-424 
302-432 
219-437 
302-432 
219^137 

193±11,59 
221±9,09 
202±8,70 
197±6,82 
205±7,33 
200±5,19 

218±13,00 
196±6,08 
212±5,26 
202±4,42 

lim 

4-й 

М±т lim 

Заход в реку 

М±т 

890-1040 
970-1090 
890-1090 
850-1033 
927-1085 
850-1085 
927-1064 
850-1040 
927-1090 
850-1090 

1090±29,15 

1090±29,15 
1090±29,15 

1030-1170 

1030-1170 
1030-1170 

560±40,01 
6S6±3,71 
634±3,91 
855±6,30 

860±23,88 
855±6,07 
963±9,34 

1032±17,82 
985±10,64 
977±9,61 

1030±17,49 
994±9,38 

1090±29,15 
887±8,08 

717±14,П 
800±9,73 

73-252 
168-249 
73-252 
117-255 
151-247 
117-255 
189-246 
73-255 
151-249 
73-255 

117±7,25 

117±7,25 
117±7,25 

103-133 

103-133 
103-133 

124±18,88 
166±2,84 
165±2,88 
65±3,62 
68±13,37 
65±3,48 

0 
0 
0 

30±4,55 
33±5,28 
31±3,49 

0 
51±3,42 
135±5,61 
94±4,21 . 

lim 

520-640 
540-720 
520-720. 
770-1000 
790-940 

770-1000 
890-1040 
970-1090 
890-1090 
880-1060 
950-1110 
880-1110 
1030-1170 
520-1060 
540-1170 
520-1170 

87-147 
87-225 
87-225 
19-157 
38-117 
19-157 

8-117 
15-83 
8-117 

0-157 
0-225 
0-225 



Таблица 48. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Йоканьга в морской период жизни (наши данные), мм 

Table 48. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Iokanga River in 1987 (our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2-
Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2-
Р+2+ 

Р+3-

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

п S3 
23 
99 
99 
33 
23 
99 
33 
43 
99 
33 
9-3 
99 
S3 
43 
99 
33 
23 
99 
99 
33 
23 
99 
S3 
23 
99 
S3 
23 
99 
S3 
23 

п 

3 
341 
344 
3 

123 
10 
133 
59 
20 
79 
21 
14 
35 
209 
385 
594 

3 
341 
344 
3 

123 
10 
133 
59 
20 
79 
21 
14 
35 
209 
385 
594 

Год жизни 

1-й 
М±т 

408*21,44 
405*1,50 
405*1,50 
39б±16,93 
401*2,21 
420±12,33 
405*3,28 
443*4,76 
460±6,46 
447±3,98 
434±6,35 
447*9,67 
439*5,45 
416*2,41 
410*1,80 
412*1,45 

258±6,33 
235*1,49 
235*1,48 
230*7,13 
223*2,13 
232±12,07 
224±2,16 
256*4,17 
269*8,35 
259*3,79 
258*6,46 
253±9,08 
256*5,25 
236*2,16 
238*1,51 
237*1,24 

lim 

371—445 
316-500 
316-500 
367-425 
332-462 
364-480 
332-718 
379-624 
366-498 
366-624 
368-475 
386-501 
368-501 
332-624 
316-718 
316-718 

246-268 
145-342 
145-342 
218-242 
143-289 
181-312 
143-312 
198-422 
146-315 
146-422 
209-305 
202-315 
202-315 
143-122 
145-342 
143-422 

2-й 
М±т lim 

Линейный рост 

688*22,05 
700±3,59 

750±24,58 
703*3,93 
731*5,62 
810±9,63 
751*6,19 
713*7,48 

775±10,09 
737*7,91 
710±2,95 
783±8,86 
723±3,38 

655-730 
618-808 
645-882 
618-882 
652-875 
731-881 
652-881 
641-777 
696-853 
641-853 
618-875 
645-882 
618-882 

Прирост 

292*31,99 
299*3,12 
330*14,66 
301*3,15 
288*3,70 

350*11,32 
304*4,98 
279*4,98 
328*5,86 
298*5,57 
294*2,28 
338*6,47 
302*2,44 

230-334 
190-392 
266-403 
190-403 
216-352 
254-514 
216-514 
241-315 
292-366 
241-366 
190-392 
254-514 
190-514 

3-й 
М±т 

893*4,73 
981*7,60 
915*5,89 
873*6,02 

957*11,29 
906*9,03 
888*3,93 
971*6,67 
912*4,93 

162*4,70 
171*8,87 
164*4,16 
160*6,08 
182*6,89 
169*4,85 
162*3,80 
175*5,94 
166*3,24 

lim 

815-970 
905-1050 
815-1050 
838-945 
881-1027 
838-1027 
815-970 
881-1050 
815-1050 

15-242 
95-242 
15-242 
96-204 
147-243 
96-243 
15-242 
95-243 
15-243 

Заход в реку 

М±т 

563*37,56 
567*2,19 
567*2,19 

688*22,05 
773*4,19 
813*22,33 
776*4,29 
893*4,73 
981*7,60 
915*5,89 
900*6,55 
993*10,13 
937*9,54 
815*5,54 
610*6,62 
682*6,20 

155*16,19 
162*1,44 
162*1,43 

0 
73*2,85 
63*7,11 
72*2,70 

0 
0 
0 

27*2,70 
36*4,61 
31*2,53 
48*3,00 
146*2,60 
112*2,77 

lim 

500-630 
455-740 
455-740 
655-730 • 
680-890 
715-940 
680-940 
815-970 

905-1050 
815-1050 
850-980 
935-1065 
850-1065 
500-980 
455-1065 
455-1065 

129-185 
93-291 
93-291 

18-160 
32-110 
18-160 

7-64 
17-89 
7-89 

0-185 
0-291 
0-291 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1987 г. 



Таблица 49. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Поной в морской 
период жизни (наши данные), мм 

Table 49. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Ponoy River in 1985 (our 
data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2-
Р+2+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2-
Р+2+ 

В среднем 

Пол 

99 
33 
93 
99 
99 
33 
93 
99 
33 
9<? 

99 
33 
9<? 
99 
99 
S3 
9<? 
99 
33 
43 

п 

17 
118 
135 
2 

102 
46 
148 
121 
164 
285 

17 
118 
135 
2 

102 
46 
148 
121 
164 
285 

Год жизни 
1-й 

М±т 

401±5,55 
395±2,71 
396±2,47 

362±2,78 
362±4,75 
362±2,41 
368±2,75 
386±2,63 
378±1,98 

250±5,22 
254±2,60 
253±2,36 

220±2,48 
220±5,13 
220±2,33 
225±2,41 
244±2,64 
236±1,91 

lim 
2-й 

М±т 

Линейный рост 
357-449 
316-509 
316-509 
380; 384 
278-432 
263^142 
263^142 
278-449 
263-509 
263-509 

637±4,04 
687±12,27 
653±5,06 
638±3,96 
687±12,27 
653±4,99 

Прирост 
211-289 
169-349 
169-349 
224; 227 
144-274 
115-298 
115-298 
144-289 
115-349 
115-349 

271±3,86 
318±11,28 
286±4,73 
271±3,79 

318±11,28 
285±4,67 

lim 

640; 645 
534-745 
440-846 
440-846 
534-745 
440-846 
440-846 

256; 265 
78-365 
100-466 
7 8 ^ 6 6 
78-365 
100-466 
78-466 

Заход в реку 

М±т 

584±7,25 
551±4,60 
555±4,22 

720±4,34 
776±12,37 
737±5,29 
699±5,78 
614±9,22 
650±6,35 

183±7,17 
156±3,06 
160±2,92 

83±2,61 
89±4,15 
84±2,22 
95±4Д5 
137±3,44 
119±2,92 

lim 

535-635 
440-680 
440-680 
640; 645 
615-820 
520-905 
520-905 
535-820 
440-905 
440-905 

141-240 
61-274 
61-274 

0 
29-145 
24-157 
24-157 
0-240 

24-274 
0-274 

Примечание. В табл. 49 - 52 расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 
1985 г. 
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Таблица 50. Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Варзуги в морской 
период жизни (наши данные), мм 
Table 50. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Varzuga River in 1985 
(our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2-

Р+2+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2-

Р+2+ 

В среднем 

Пол 

99 
с?с? 
9с? 
99 as 
9с? 
99 
S3 
9с? 
99 
<?с? 
9с? 

99 
33 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 
99 
с?с? 
9с? 

и 

95 
88 
183 
13 
17 
30 
30 
29 
59 
138 
134 
272 

94 
90 
184 
11 
13 
24 
26 
26 
52 
138 
134 
272 

Год жизни 
1-й 

М±от 

405±3,82 
419±3,44 
412±2,63 
393±7,09 
392±5,31 
393±4,22 
376±9,59 
405±11,53 
390±7,65 
398±3,55 
413±3,50 
405±2,53 

288±3,31 
310±3,28 
298±2,46 
291±6,80 
296±6,61 
294±4,71 
265±9,49 

295±10,49 
279±7,27 
283±3,23 
305±3,27 
294±2,38 

lim 
2-й 

М±т 

Линейный рост 
277-498 
333-503 
277-503 
342-426 
354-431 
342-431 
145-457 
122-471 
122-471 
145-498 
122-503 
122-503 

630±8,76 
647±9,04 
640±6,48 
621±7,20 
713±13,23 
666±9,57 
624±5,66 
689±10,10 
657±6,82 

Прирост 
184-367 
208-379 
184-379 
254-320 
251-331 
251-331 
32-323 
31-349 
31-349 
32-367 
31-379 
31-379 

237±5,40 
255±7,25 
247±4,96 

245±Ю,39 
308±11,13 
276±8,60 
243±7,41 
289±8,38 
266±6,10 

lim 

575-685 
605-755 
575-755 
496-722 
546-866 
496-866 
496-722 
546-866 
496-866 

215-274 
213-332 
213-332 
102-486 
188-475 
102-486 
102-486 
188-475 
102-486 

Заход в реку 

М±т 

601±6,43 
627±8,18 
614±5,24 
630±8,76 
647±9,04 
640±6,48 
715±8,18 
812±14,33 
763±10,32 
628±6,24 
670±9,05 
649±5,60 

196±4,65 
208±6,57 
201±3,99 

0 
0 
0 

94±7,35 
99±7,49 
96±5,21 
155±6,59 
158±7,93 
156±5,13 

lim 

440-735 
475-770 
440-770 
575-685 
605-755 
575-755 
610-820 
670-945 
610-945 
440-820 
475-945 
440-945 

78-289 
94-314 
78-314 

13-224 
23-190 
13-224 
0-289 
0-314 
0-314 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 
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Таблица 51. Линейный рост и прирост рекрутов атлантического лосося р. Варзуги из различных сезонных групп в морской период жизни 
g (наши данные), мм 
<̂  

Table 51. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners from varies seasonal groups (our data), mm 

Сезонная 
группа, возраст 

по морю 

Зал едка, 2-

Закройка, 2 и 
2+ 

Осень, 2+ 

Осень, 1+ 

Межень, 1+ 

Заледка, 2-

Закройка, 2- и 
2+ 

Осень, 2+ 

Листопадка, 
1+ 

Межень, 1+ 

Пол 

99 
S3 
93 
92 
&? 
9сУ 
52 
S3 
93 
22 
<?<? 
93 
99 
<?<? 
9<J 

92 
S3 
93 
92 
да 9<? 
95 
33 
93 
99 
S3 
93 
99 
S3 
93 

п 

9 
15 
24 
9 
6 
15 
25 
25 
50 
80 
62 
142 
15 
26 
41 

9 
15 
24 
9 
6 
15 
25 
25 
50 
80 
62 
142 
15 
26 
41 

Длина покатника 

96,6±4,3 
97,0±3,9 
96,8±2,8 
106,7±3,1 
100,5±5,2 
104,2±2,8 
113,3±3,4 
111,3±2,8 
112,3±2,2 
117,3±2,4 
113,1±2,3 
115,4±1,7 
118,5±5,8 
101,7±2,8 
107,8±3,0 

292,1±9,3 
293,5±7,2 
292,9±5,6 
289,4±5,6 
301,4±13,8 
294,2±6,4 
259,7±11,1 
294,7±11,9 
277,2±8,4 
291,4±3,6 
312,9±4,0 
300,8±2,8 
269,1±6,4 
302,3±5,4 
290,2±4,8 

Год жизни в море 

1-й 

М±т 

388,7±9,6 
390,4±5,7 
389,8±4,9 
396,1±6,0 
401,9±14,0 
398,4±6,4 
373,0±11,3 
406,0±13,1 
389,5±8,9 
408,7±4,2 
426,0±4,2 
416,2±3,1 
387,5±7,6 
404,0±4,7 
398,0±4,2 

254,3-319,6 
251,3-331,4 
251,3-331,4 
260,7-309,9 
243,3-338,8 
243,3-338,8 
32,4-322,8 
31,5-348,9 
31,5-348,9 
183,5-367,2 
208,2-378,8 
183,5-378,8 
224,1-303,1 
264,9-361,7 
224,1-361,7 

lim 

Линейный рост 
341,6-425,5 
353,6-431,0 
341,6-431,0 
362,1^14,8 
354,0-452,7 
354,0-452,7 
144,6-456,9 
121,8^71,4 
121,8-471,4 
277,0-498,2 
332,9-502,8 
277,0-502,8 
328,0-437,7 
352,4-463,7 
328,(М63,7 

Прирост 
238,0±5,5 
246,9±5,0 
243,6±3,8 
231,3±7,2 
301,0±11,6 
259,2±10,9 
248,2±12,3 
310,7±12,7 
279,5±9,8 

2-й 

М±т 

626,7±10,8 
637,3±5,9 
633,3±5,4 

627,4±10,2 
702,9±16,4 
657,6±13,1 
621,3±8,3 

716,7±15,0 
669,0±10,9 

217,1-261,1 
212,6-278,3 
212,6-278,3 
208,6-274,0 
256,8-332,4 
208,6-332,4 
101,6-485,8 
187,9-475,1 
101,6-485,8 

lim 

575,0-665,0 
605,0-700,0 
575,0-700,0 
570,6-685,0 
667,0-755,0 
570,6-755,0 
495,5-722,1 
545,9-865,9 
495,5-865,9 

0 
0 
0 

19,3±7,0 
20,5±6,7 
19,8±4,8 

105,9±6,5 
109,9±6,3 • 
107,9±4,5 
210,0±3,5 
239,4±5,3 
222,9±3,2 
118,5±7,3 
132,7±5,1 
127,5±4,3 

Скат в море 

М±т 

626,7±10,8 
637,3±5,9 
633,3±5,4 

646,7±10,6 
723,3±15,9 
677,3±13,2 
727,2±7,4 

826,6±14,4 
776,9±10,7 
618,8±5,4 
665,4±7,1 
639,1±4,7 

506,0±10,8 
536,7±5,6 
525,5±5,7 

0-50,2 
0-35,8 
0-50,2 

45,4-224,5 
58,0-189,9 
45,4-224,5 
121,0-289,0 
132,8-314,1 
121,0-314,1 
78,2-181,8 
94,2-207,6 
78,2-207,6 

lim 

575,0-665,0 
605,0-700,0 
575,0-700,0 
610,0-695,0 
690,0-785,0 
610,0-785,0 
665,0-820,0 
670,0-945,0 
665,0-945,0 
480,0-735,0 
527,0-770,0 
480,0-770,0 
440,0-580,0 
475,0-585,0 
440,0-585,0 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 



Таблица 52. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Умбы в морской 
период жизни (наши данные), мм 
Table 52. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Umba River in 1985 (our 
data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2-* 
Р+2+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2-* 
Р+2+ 

В среднем 

Пол 

?? 
66 
26 
26 
22 
66 
26 
22 
66 
26 

22 
66 
26 
26 
$? 
66 
26 
22 
66 
26 

п 

94 
92 
186 
3 

66 
18 
84 
161 
112 
273 

94 
92 
186 
3 
66 
18 
84 
161 
112 
273 

Год жизни 
1-й 

М±т lim 

2-й 
М±т 

Линейный рост 
468±3,83 
465±3,61 
466±2,62 
514±27,42 
452±3,56 
459±8,72 
454±3,35 
462±2,74 
465±3,39 
463±2,13 

389-587 
341-540 
341-587 
475-566 
372-512 
341-508 
341-512 
372-587 
341-566 
341-587 

813±3,35 
763±5,44 
800±11,15 
771±5,13 
764±5,42 
801±10,04 
773±5,03 

Прирост 

340±3,92 
341±3,60 
341±2,66 
379±25,69 
324±3,53 
329±8,41 
325±3,30 
334±2,77 
340±3,36 
336±2,15 

247-466 
238-431 
238-466 
348-430 
223-374 
214-370 
214-374 
223-466 
214-431 
214-466 

300±28,46 
311±4,09 
341±12,28 
318±4,32 
311±4,03 

336±12,05 
317±4,27 

lim 

810-820 
635-841 
713-884 
635-884 
635-841 
713-884 
635-884 

243-335 
215-382 
259-495 
215-495 
215-382 
243-495 
215-495 

Заход в реку 

М±т 

685±4,73 
639±4,65 
662±3,72 
813±3,35 
840±6,34 
866±13,06 
846±5,78 
750±7Д1 
678±9,16 
720±6,01 

217±3,80 
174±4,72 
196±3,41 

0 
77±3,46 
66±9,00 
75±3,34 
158±6,12 
154±5,92 
156±4,35 

lim 

550-790 
530-730 
530-790 
810-820 
670-940 
740-1000 
670-1000 
550-940 

530-1000 
530-1000 

133-303 
75-336 
75-336 

27-148 
13-143 
13-148 
0-303 
0-336 
0-336 

Включена одна самка. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1985 г. 
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^ Таблица 53. Линейный рост и приросты рекрутов атлантического лосося р. Печоры в морской период жизни (наши данные), мм 
00 

Table 53. Sea growth of Atlantic salmon first-time spawners entered the Pechora River in 1984 (our data), mm 

Возраст 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

В среднем 

Р+1+ 

Р+2+ 

Р+3+ 

В среднем 

Пол 

9? 
66 
46 
99 
66 
96 
99 
66 
96 
99 
66 
96 

99 
66 
96 
99 
66 
96 
99 
66 
96 
99 
66 
96 

п 

47 
40 
87 
127 
76 

203 
20 
54 
74 
194 
170 
364 

47 
40 
87 
127 
76 

203 
20 
54 
74 
194 
170 
364 

Год жизни 

1-й 

М±т 

422±4,03 
419±4,23 
420±2,91 
401±3,49 
403±3,81 
402±2,60 
420±7,74 
427±5,82 
425±4,72 
408±2,69 
414±2,80 
411±1,94 

273±3,26 
271±3,49 
272±2,37 
246±2,70 
254±3,62 
249*2,18 
268±5,81 
272±5,73 
271±4,45 
255±2,21 
264±2,64 
259±1,72 

lim 

365-544, 
328^166 
328-544 
281-498 
331^176 
281-498 
354-474 
350-625 
350-625 
281-544 
328-625 
281-625 

225-338 
179-304 
179-338 
134-317 
156-328 
134-328 
219-310 
188-444 
188^144 
134-338 
156-444 
134-444 

2-й 

М±т lim 

Линейный рост 

723±5,30 
766±6,72 
739±4,41 
721±11,69 
764±6,63 
753±6,17 
723±4,84 
765±4,78 
743±3,64 

555-830 
592-883 
555-883 
622-805 
616-842 
616-842 
555-830 
592-883 
555-883 

Прирост 

322±3,32 
363±4,66 
337±3,05 
300±7,89 
338±6,07 
328±5,27 
319±3,11 
352±3,85 
334±2,64 

212-435 
252-449 
212-449 
227-363 
131-418 
131-418 
212-435 
131-449 
131^149 

3-й 

М±т 

919±12,22 
999±7,09 
978±7,39 

919±12,22 
999±7,09 
978±7,39 

199±7,46 
235±5,27 
225±4,71 
199±7,46 
235±5,27 
225±4,71 

lim 

755-993 
873-1130 
755-1130 
755-993 
873-1130 
755-1130 

126-258 
151-318 
126-318 
126-258 
151-318 
126-318 

Заход в реку 

М+т 

641±5,09 
640±8,16 
641±4,62 
855±6,08 
896±7,72 
871±4,96 
98Ш2.11 
1087±6,61 
1059±7,99 
816±8,78 
897±13,40 
854±8,08 

219±3,49 
222±5,82 
220±3,26 
133±2,78 
130±4,74 
132±2,48 
62±4Д9 
88±4,18 
81±3,50 
146±3,91 
138±4,76 
142 ±3,05 

lim 

560-750 
540-730 ' 
540-750 
610-980 

695-1035 
610-1035 
810-1060 
970-1170 
810-1170 
560-1060 
540-1170 
540-1170 

158-269 
150-293 
150-293 
55-207 
30-240 
30-240 
32-110 
30-197 
30-197 
32-269 
30-293 
30-293 

Примечание. Расчисление выполнено по чешуе производителей, выловленных в 1984 г. 



Таблица 54. Продолжительность речного периода жизни атлантического лосося в зависимости от пола и морского возраста (наши 
данные) 
Table 54. Mean river age of adult Atlantic salmon in connection with sex and sea age (our data) 

Река 

Печора 

Умба 

Варзуга 

Поной 

Йоканьга 

Кола 

Тулома 

Ура 

Западная Лица 

Печенга 

Пол 

99 
66 
26 
99 
66 
9с? 
99 
66 
26 
99 
66 
26 
99 
66 
26 
99 
66 
26 
99 
66 
•26 
99 
66 
26 
99 
66 
26 
99 
66 
26 

Возрастная группа по морскому периоду жизни 

Р+1+ 

п 

72 
48 
120 
452 
479 
931 
1586 
2079 
3665 
304 
877 
1181 

81 
83 
13 

462 
475 
83 

687 
770 
98 
563 
661 
91 

333 
424 
361 
506 
867 

М±т 

3,68±0,06 
3,48±0,08 
3,60±0,05 
3,24±0,03 
4,10±0,03 
ЗД7±0,02 
2,96±0,01 
2,96±0,01 
2,96±0,01 
3,93±0,03 
3,77±0,02 
3,81±0,02 

4,68±0,08 
4,69±0,08 
3,31±0,17 
3,08±0,03 
3,09±0,03 
3,99±0,08 
3,96±0,03 
3,96±0,03 
4,33±0,08 
4,07±0,04 
4,10±0,03 
4,18±0,08 
3,99±0,04 
4,03±0,04 
3,13±0,04 
3,01±0,03 
3,06±0,03 

а 

0,50 
0,55 
0,53 
0,66 
0,60 
0,63 
0,55 
0,51 
0,53 
0,61 
0,64 
0,64 

0,76 
0,76 
0,63 
0,60 
0,60 
0,74 
0,73 
0,73 
0,81 
0,83 
0,83 
0,75 
0,79 
0,78 
0,75 
0,73 
0,74 

Р+2+ 

п 

506 
323 
829 
175 
76 

251 
190 
269 
459 
659 
315 
977 
107 
30 
142 
353 
26 
379 
855 
114 
969 
368 
33 

401 
157 
74 

231 
283 
17 

300 

М±т 

3,81±0,03 
3,81±0,03 
3,81±0,02 
3,21±0,05 
3,36±0,07 
3,25±0,04 
2,99±0,04 
3,01±0,04 
3,00±0,03 
3,95±0,02 
3,98±0,03 
3,96±0,02 
4,60±0,07 
4,57±0,13 
4,61±0,06 
3,52±0,03 
3,50±0,13 
3,52±0,03 
3,94±0,02 
3,84±0,05 
3,93±0,02 
4,05±0,04 
4,18±0,13 
4,06±0,04 
4,13±0,05 
4,15±0,07 
4,13±0,04 
3,61±0,04 
3,47±0,15 
3,60±0,04 

о 

0,61 
0,56 
0,59 
0,65 
0,65 
0,65 
0,59 
0,58 
0,58 
0,58 
0,57 
0,58 
0,71 
0,73 
0,71 
0,65 
0,65 
0,65 
0,58 
0,56 
0,58 
0,74 
0,73 
0,74 
0,63 
0,57 
0,61 
0,71 
0,62 
0,70 

Р+3+ 

п 

38 
95 
133 
3 
4 
7 

4 

50 
18 
72 
188 
93 

281 
100 
44 
144 
82 
43 
125 
48 
38 
86 
107 
27 
134 

М±т 

3,97±0,08 
3,97±0,06 
3,97±0,05 
3,67±0,33 
3,25±0,25 
3,43±0,20 

3,50±0,29 

5,08±0,11 
4,78±0,13 
4,99±0,09 
3,44±0,04 
3,53±0,06 
3,47±0,03 
3,76±0,06 
3,61±0,09 
3,72±0,05 
3,91±0,07 
3,93±0,10 
3,92±0,06 
4,02±0,09 
3,89±0,11 
3,97±0,07 
3,24±0,07 
3,26±0,11 
3,25±0,06 

с 

0,49 
0,59 
0,56 
0,58 
0,50 
0,53 

0,58 

0,80 
0,55 
0,76 
0,51 
0,58 
0,53 
0,61 
0,58 
0,60 
0,67 
0,63 
0,66 
0,60 
0,65 
0,62 
0,71 
0,59 
0,69 

в среднем 

п 

616 
468 
1084 
630 
559 
1189 
1776 
2352 
4128 
964 
1193 
2157 
168 
129 
297 
555 
585 
1140 
1038 
845 
1883 
548 
640 
1188 
296 
445 
741 
752 
551 
1303 

М±т 

3,81±0,02 
3,81±0,03 
3,81±0,02 
3,23±0,03 
3,13±0,03 
3,19±0,02 
2,97±0,01 
2,97±0,01 
2,97±0,01 
3,94±0,02 
3,83±0,02 
3,88±0,01 
4,76±0,06 
4,67±0,06 
4,72±0,04 
3,49±0,03 
3,17±0,03 
3,33±0,02 
3,93±0,02 
3,92±0,02 
3,93±0,01 
4,08±0,03 
4,06±0,03 
4,07±0,02 
4,13±0,04 
4,01±0,04 
4,06±0,03 
3,33±0,03 
3,04±0,03 
3,20±0,02 

а 

0,60 
0,58 
0,59 
0,66 
0,61' 
0,64 
0,56 
0,52 
0,54 
0,59 
0,63 
0,61 
0,75 
0,72 
0,75 
0,60 
0,62 
0,63 
0,60 
0,71 
0,65 
0,75 
0,81 
0,79 
0,66 
0,75 
0,72 
0,76 
0,73 
0,76 



Таблица 55. Уловы атлантического лосося на Севере России по данным промысловой 
статистики, т 
Table 55. Atlantic salmon catches in North of Russia according commercial statistics, tons 

Год 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Промысловый район 

Мурман 

-
-
-
-
-
-
-
-

62,5 
60,3 
48,5 
55,2 
59,1 
42,7 
41,8 
44,2 
30,4 
43,9 
56,5 
57,1 
61,5 
50,3 
46,0 
56,5 
57,5 
68,6 
70,9 
39,1 
37,0 
33,5 
55,6 
88,7 
90,3 
102,3 
83,3 
67,0 
44,9 
27,0 
42,8 
46,0 
37,4 

Терский 

190,0 
300,0 
605,0 
390,0 
500,0 
320,0 
324,0 
600,0 
328,1 
268,3 
376,9 
400,6 
556,0 
366,0 
221,8 
208,8 
284,2 
265,9 
529,8 
300,3 
226,1 
161,9 
187,6 
238,7 
105,1 
144,1 
289,2 
197,9 
227,9 
264,5 
190,6 
305,2 
274,1 
425,2 
362,9 
237,4 
187,5 
253,2 
232,1 
183,5 
172,5 

Карельский 

22,0 
21,0 
33,0 
53,0 
26,0 
30,0 
25,0 
21,0 
27,6 
25,7 
13,0 
20,2 
26,1 
18,2 
19,2 
13,3 
16,3 
24,1 
17,6 
9,4 
12,1 
4,9 

зд 
7,1 
3,7 
2,5 
3,0 
1,9 
2,9 
2,9 
2,9 
5,1 
3,5 
3,1 
4,9 
4,3 
3,1 
3,4 
6,2 
2,7 
3,0 

Юго-
восточная 

часть Белого 
моря 

60,9 
67,4 
147,9 
271,9 
402,3 
250,2 
207,8 
226,0 
348,7 
228,2 
264,8 
310,7 
397,7 
323,1 
191,1 
170,1 
171,1 
160,5 
199,4 
138,5 
119,3 
70,7 
88,5 
85,2 
109,4 
164,7 
56,0 
47,2 
68,7 
23,5 
80,0 
137,1 
138,5 
114,0 
85,4 
59,4 
63,8 
87,7 
170,8 
52,3 
57,2 

Чешский 

-
-
-
-
-
-
-
-

7,8 
6,2 
2,2 
29,0 
23,9 
26,4 
23,3 
12,6 
1,4 
11,7 
13,7 
9,7 
14,9 
8,3 
14,4 
12,1 
10,6 
11,4 
7,3 
4,4 
4,6 
0,4 
4,1 
8,4 
10,5 
9,6 
4,7 
6,6 
4,3 
0 

5,2 
2,8 
2,5 

Печорский 

80,0 
230,0 
340,0 
460,0 
430,0 
500,0 
220,0 
160,0 
530,0 
170,0 
400,0 
430,0 
680,0 
440,0 
680,0 
750,0 
590,0 
160,0 
170,0 
270,0 
280,0 
130,0 
250,0 
190,0 
290,0 
550,0 
440,0 
90,0 
150,0 
110,0 
150,0 
310,0 
230,0 
240,0 
230,0 
120,0 
170,0 
92,3 

247,1 
177,7 
90,3 

Всего 

-
-
-
-
-
-
-
-

1304,7 
758,7 
1105,4 
1245,7 
1742,8 
1216,4 
1177,2 
1199,0 
1093,4 
666,1 
978,0 
785,0 
713,9 
426,1 
489,6 
589,6 
576,3 
941,3 
866,4 
380,5 
491,1 
434,8 
483,2 
854,5 
746,9 
894,2 
771,2 
494,7 
473,6 
463,6 
704,2 
465,0 
362,9 

410 



Окончание табл. 55 
Ending table 55 

Год 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Промысловый район 

Мурман 

73,7 
94,4 
71,2 
43,5 
45,0 
47,9 
68,1 
81,5 
47,3 
59,4 
34,1 
28,6 
26,4 
19,5 
9,3 
4,9 
3,3 
2,5 
2,0 
4,1 
2,2 
0 
0 

Терский 

237,4 
257,0 
313,7 
236,4 
289,5 
200,7 
199,4 
171,0 
112,9 
78,1 
70,8 
76,4 
50,8 
82,4 
76,6 
96,1 
73,0 
94,0 
73,3 
66,0 
52,2 
30,5 
42,5 

Карельский 

10,2 
7,6 
10,0 

-
3,5 
4,4 
14,5 

-
-
-
-

0,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,4 
0,2 
2,5 
1,7 
1,5 
0,9 
1,3 
0,9 

Юго-
восточная 

часть Белого 
моря 

73,2 
74,3 
68,5 
75,2 
54,1 
65,0 
52,9 
51,2 
43,3 
23,3 
28,2 
33,5 
30,4 
24,0 
22,4 
25,1 
21,9 
22,3 
16,0 
20,7 
12,4 
20,2 
21,3 

Чешский 

2,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Печорский 

110,9 
137,5 
240,0 
235,0 
132,8 
107,0 
32,7 

0 
5Д 
3,8 
5,3 
2,2 
-

3,9 
2,4 
4,2 
3,9 
2,2 
3,2 
3,8 
9,2 
1,6 
2,6 

Всего 

507,5 
570,8 
703,4 
590,1 
524,9 
425,0 
367,6 
303,7 
208,6 
164,6 
138,4 
141,2 
108,0 
130,5 
110,9 
130,7 
102,3 
123,5 
96,2 
96,1 
76,9 
53,6 
67,6 

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных. 
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