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В статье представлены первые результаты ихтиологических исследований, выполненных в устьевой об-
ласти рек Пенжина и Таловка и в прилегающих водах Пенжинской губы (гиперприливной эстуарий рек 
Пенжина и Таловка) в августе 2014 г. На основе полученных данных оценены абиотические условия 
обитания, видовой состав и пространственное распределение сообществ гидробионтов, а также их коли-
чественное распределение и миграции в эстуарии. Получена биологическая характеристика рыб (раз-
мерно-возрастной состав) и нектобентоса (размерный состав), исследованы питание и пищевые отноше-
ния в сообществе молоди рыб. Оценено антропогенное воздействие на экосистему эстуария. Установле-
но, что по биологическому разнообразию эстуарий рек Пенжина и Таловка существенно отличается от 
других устьевых областей, расположенных на п-ове Камчатка, поскольку здесь встречаются представи-
тели материковой ихтиофауны (которых нет в других реках Камчатки). С другой стороны, в этом эсту-
арии отсутствуют некоторые массовые прибрежно-морские рыбы, обычные для других рек бассейна 
Охотского моря, а его литораль существенно обеднена бентосными сообществами. Особенности такого 
видового состава ихтиоценоза и бентоса  исследуемого эстуария напрямую связаны со спецификой фи-
зико-географических условий, существующих в бассейнах рек Пенжина и Таловка, а также с особен-
ностями гидрологического режима верхней части Пенжинской губы. По биологической продуктивности 
этот водный объект существенно превосходит все исследованные ранее эстуарии камчатских рек. Об 
этом свидетельствуют значительная численность и биомасса всех гидробионтов на его акватории, а 
также узкий пищевой спектр и высокая интенсивность питания молоди всех видов рыб. Высказано пред-
положение, что одной из основных причин высокой продуктивности исследуемого эстуария является 
мощный сток органического вещества из рек Пенжина и Таловка (который служит основой всей трофи-
ческой цепи), а также практически полное отсутствие антропогенной нагрузки на его экосистему.
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The article demonstrates preliminary results of ichthyological research, carried out in August 2014 in the 
mouth area of Penzhina and Talovka Rivers and in the adjacent waters of Penzhinskaya Bay (the hypertidal 
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estuary of Penzhina and Talovka). Habitat abiotic conditions, species composition and spatial distribution 
of hydrobiont communities, distribution density and migrations of hydrobionts in the estuary were estimated. 
Biological parameters (size and age composition) of fish and nectobenthos (size composition) was made, and 
juvenile fish feeding and food interactions were studied. Anthropogenic effects in the ecosystem of the 
estuary were estimated. A huge difference in biological diversity due to the occurrence of continental fish 
fauna representatives (absent in the other rivers of Kamchatka) was revealed for the estuary of Penzhina and 
Talovka comparing it to the other river mouth areas in Kamchatka Peninsula. Moreover, some mass coastal 
fish species, regular in the other rivers of the Sea of Okhotsk system, were not observed in mentioned estuary. 
The specifics of the species composition of the fish community in studied estuary directly relates to the 
specifics of physical and geographical conditions in the system  of Penzhina and Talovka and to the features 
of hydrological regime in the upper part of Penzhinskaya Bay. The estuary is much more productive in the 
biological sense comparing it to all other studied river estuaries in Kamchatka. An indication of that is a 
high abundance and biomass of hydrobionts, a narrow spectrum of food and a high intensity of juvenile 
feeding of all fish species. It has been suggested that principal determinants of the high production ability 
of the estuary are a great flow of organic matter with the runoff from the Penzhina and Talovka Rivers (what 
creates a basis of trophic pyramid) and almost absolute absence of anthropogenic pressure on the local 
ecosystem.

Известно, что устьевые области рек, эстуарии и 
морское прибрежье являются ключевыми района-
ми для формирования численности популяций 
многих проходных, эстуарных, морских и пре-
сноводных рыб (в том числе и промысловых видов) 
(Green, 1968; Elliott, Hemingway, 2002; Whitfield, 
Elliott, 2002; Able, Fahay, 1998, 2010; Treatise.., 2011; 
Day et al., 2012; Potter et al., 2013; и др.). Исключе-
нием не является и полуостров Камчатка, в много-
численных эстуариях которого в период ската из 
рек обитает молодь таких массовых проходных 
рыб, как тихоокеанские лососи (р. Oncorhynchus) 
и гольцы (р. Salvelinus). В устьевой области рек и 
прибрежных морских водах полуострова проис-
ходят массовый нерест, выклев, ранние этапы он-
тогенеза, и, соответственно, формирование чис-
ленности многих морских и полупроходных видов 
рыб, среди которых: тихоокеанская сельдь Clupea 
pallasii, мойва Mallotus villosus, корюшки (сем. 
Osmeridae), дальневосточная навага Eleginus 
gracilis, камбалы (сем. Pleuronectidae), колюшки 
(сем. Gasterosteidae), керчаки (сем. Cottidae) и др. 
(Карпенко, 1998; Василец, 2000; Трофимов, 2004; 
Бугаев и др., 2007; Максименков, 2007; Дьяков, 
2011; и др.).

Несмотря на большое значение в воспроизвод-
стве многих представителей камчатской ихтиофа-
уны, до недавнего времени лишь некоторые эстуа-
рии полуострова были охвачены биологическими 
исследованиями. Это, прежде всего, эстуарии не-
которых рек, расположенных в Карагинском за-
ливе Берингова моря; эстуарии рек Авача и Боль-
шая, а также прилегающие к ним прибрежные 
морские воды (Карпенко, 1998; Василец, 2000; Мак-
сименков, 2007; Введенская, Травина, 2007; Трави-
на, Ярош, 2009; и др.). Однако в эстуариях большин-

ства других камчатских рек такие исследования 
никогда не проводили. Кроме этого, все предыду-
щие исследования эстуариев Камчатки, по сути, не 
были комплексными, поскольку в них практически 
отсутствовал блок гидрологических работ. 

В связи с вышесказанным, начиная с 2010 г. 
нами были начаты комплексные исследования 
экологии рыб и других гидробионтов в камчатских 
эстуариях, основная цель которых заключается в 
оценке воздействия абиотических (морфологиче-
ское строение, гидрологический режим), биотиче-
ских (внутривидовые и межвидовые взаимоотно-
шения, кормовые условия и др.) и антропогенных 
(промысел, хозяйственная деятельность) факторов 
среды в эстуариях различного типа на биологиче-
ские особенности популяций проходных рыб Кам-
чатки. В основе этих исследований лежит сравни-
тельный метод, который, на наш взгляд, незаме-
ним при анализе сложных явлений (находящихся 
под влиянием множества взаимосвязанных фак-
торов), какими собственно и являются устьевые 
области рек, эстуарии и морские прибрежья (Day 
et al., 2012). 

В 2010 г. такие комплексные исследования про-
ведены в эстуарии р. Камчатки (Восточная Кам-
чатка), который относится к подтипу лагунно-
русловых (о типизации камчатских эстуариев см. 
Горин, 2012). В 2011–2013 гг. исследованы макро-
приливные эстуарии рек Хайрюзова и Белоголовая 
(русловые воронкообразные, Северо-Западная 
Камчатка, 2011–2013 гг.), а также р. Ковран (лагун-
ный, Северо-Западная Камчатка, 2012–2013 гг.) 
(Коваль и др., 2010, 2010а; Горин и др., 2012; Коваль 
и др., 2012; Горин, Коваль, 2014; Koval, Gorin, 2013).

Следующим этапом работ стала комплексная 
экспедиция в устьевую область рек Пенжина и 
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Таловка в июле–сентябре 2014 г., основная цель 
которой заключалась в получении экологической 
характеристики гиперприливного эстуария. Из-
вестно, что для этих водных объектов характерна 
существенная пространственно-временная измен-
чивость всех абиотических факторов (прежде все-
го, уровня, скорости и направления течения воды, 
солености, температуры, мутности) под воздей-
ствием гипервысоких (более 10 м) приливов (Ми-
хайлов, Горин, 2012). Несмотря на крайне стрессо-
вые внешние условия, гиперприливные эстуарии 
являются традиционными местами обитания для 
многих гидробионтов, в том числе и промысловых 
(Elliott, Hemingway, 2002; McLusky, Elliott, 2004; 
Day et al., 2012). Таким образом, изучение экологии 
гиперприливных эстуариев имеет важное теоре-
тическое и прикладное значение. В настоящей 
статье представлены первые результаты наших 
полевых ихтиологических исследований гипер-
приливного эстуария рек Пенжина и Таловка, вы-
полненных в августе 2014 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для данной статьи послужили резуль-
таты ихтиологических исследований в устьевой 
области рек Пенжина и Таловка и в прилегающих 
водах Пенжинской губы (далее — эстуарий рек 
Пенжина и Таловка) с 1 по 25 августа 2014 г.

Контрольными орудиями лова в период по-
левых работ были мальковый бим-трал 2,6/8,2 м 
и мальковый закидной невод 3×8 м. Ячея в кутке 

у этих орудий лова составляла 4 мм. В качестве 
дополнительного инструмента для оценки числен-
ности и распределения, а также изучения мигра-
ций гидробионтов на акватории эстуария, при-
меняли цифровой научный эхолот BioSonics DT-X 
(США) с частотой антенны 200 кГц. Контрольный 
лов и гидроакустические исследования проводили 
с борта моторной лодки Кайман N-400, оборудо-
ванной подвесным мотором YAMAHA мощно-
стью 30 л. с. Общая методика работ на траловых 
и неводных станциях, а также при проведении 
гидроакустических наблюдений, подробно описа-
на нами ранее (Коваль и др., 2010, 2010а, 2013). 

Для оценки изменений, происходящих в видо-
вом составе сообщества молоди рыб и нектобен-
тоса в эстуарии, а также для определения мигра-
ций гидробионтов в отдельные фазы приливного 
цикла, в устьевой области р. Пенжины в период с 
01.08 по 13.08.2014 были выполнены две траловые 
съемки в прилив и отлив (рис. 1). Кроме этого, в 
нижнем течении р. Пенжины (на 12 км от ее устье-
вого створа) 06.08–07.08.2014 проведена суточная 
станция, на которой с интервалом в 3 часа выпол-
няли контрольные траления. В общей сложности 
суточная станция включала серию из 10 наблюде-
ний с полным охватом всего суточного приливно-
го цикла. Траловые станции на акватории Пен-
жинской губы выполняли, преимущественно, в 
отлив. В устьевой области р. Таловки траловая 
съемка проведена 08.08.2014 на начальной фазе 
отлива. Неводные съемки в нижнем течении рек 

Рис. 1. Расположение контрольных станций (включая галсы гидроакустической съемки) в период проведения 
полевых ихтиологических исследований в эстуарии рек Пенжина и Таловка в августе 2014 г.
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Пенжина и Таловка выполнены в период с 17.08 по 
25.08.2014 в отливную фазу. Расстояние между 
траловыми и неводными станциями составляло 
от 1 до 5 км.

Гидроакустический учет на акватории Пен-
жинской губы проводили с 16.08 по 23.08.2014 в 
режиме площадной съемки с вертикальной лока-
цией толщи воды (преимущественно, в отлив). 
Кроме этого, для изучения миграций рыб в устье-
вой области р. Пенжины (в районе проведения 
суточной станции) неоднократно выполняли су-
точные стационарные постановки эхолота для 
регистрации в сечении реки с охватом всех фаз 
приливного цикла (рис. 1).

Все ихтиологические работы на контрольных 
станциях и в период гидроакустических наблюде-
ний сопровождали описанием условий обитания 
гидробионтов (погодные условия, особенности 
морфологии и рельефа берегов, глубина на стан-
ции, прозрачность воды, тип грунтов, наличие 
водной растительности, и др.), а также измерени-
ями основных параметров среды с использовани-
ем мультипараметрических гидрологических зон-
дов (температура, соленость, кислотность, содер-
жание растворенного кислорода, мутность). 

На каждой контрольной станции выполняли 
оценку численности и биомассы рыб и других 
гидробионтов в улове и отбирали материал для 
изучения их биологических показателей, а также 
питания. Биологический анализ и трофологиче-
ские исследования проводили непосредственно в 
экспедиционных условиях на свежем материале 
по общепринятым методикам (Правдин, 1966; 
Методическое пособие.., 1974). Все первичные 
данные, собранные в период исследований (вклю-
чая результаты изучения параметров среды), вно-
сили в единую электронную реляционную базу 
данных RDBaseMIL (Коваль, 2004), которую спе-
циально модифицировали с учетом новых задач, 
возникавших в процессе полевых работ в услови-
ях устьевых областей рек. Статистическую обра-
ботку результатов проводили стандартными ме-
тодами (Лакин, 1990).

В результате полного комплекса полевых их-
тиологических работ выполнены 71 траловая и 31 
неводная станции (рис. 1). Траловые съемки про-
ведены на акватории Пенжинской губы на рас-
стоянии до 25 км от устьевых створов исследуе-
мых рек. Неводными съемками были охвачены 
речные участки длиной ок. 65 км в р. Пенжине и 

40 км в р. Таловке. Общая длина галсов гидроаку-
стической съемки составила ок. 240 км. 

Всего за период исследований в уловах трала 
и невода зарегистрировано 14,2 тыс. экз. рыб и 
21,5 тыс. экз. беспозвоночных, из них биологиче-
скому анализу было подвергнуто 2420 и 416 экз. 
соответственно. Содержимое желудков проанали-
зировано у 874 экз. рыб.

Необходимо отметить, что иногда в трале и 
неводе встречалась не только молодь, но и поло-
возрелые рыбы с длиной тела более 300 мм. Таких 
особей из данного исследования мы исключили. 
Наоборот, некоторые массовые медленнорастущие 
пресноводные виды рыб (например, речной гольян, 
трехиглая и девятииглая колюшки, пестроногий 
подкаменщик), длина взрослых особей которых 
может составлять менее 100 мм, были включены 
в группу «молодь рыб». 

Для иллюстрации распределения рыб на ис-
следуемой акватории все уловы на контрольных 
станциях были нормированы на усилие: траловые 
уловы пересчитывали на стандартное 15-минутное 
траление (экз./траление), неводные уловы — на 
стандартный 200-метровый замет (экз./замет). Для 
получения сопоставимых данных об общей чис-
ленности и биомассе гидробионтов на исследован-
ной акватории все уловы на траловых и неводных 
станциях были также пересчитаны на единицу 
площади по формуле: 

N(B) = n(b) / (H*S)*1000,
где N(B) — относительная численность (N) или 
биомасса (B) на единицу площади, тыс. экз./км2 
или кг/км2; n(b) — количество экз. (n) или г (b) в 
орудии лова; H — горизонтальное раскрытие тра-
ла или невода, м; S — дистанция траления или 
длина замета, м. Поскольку для получения досто-
верной количественной оценки коэффициент уло-
вистости активных орудий лова требуется рас-
считывать для каждой серии обловов заново 
(Hayne, 1949; Zippin, 1958), что в наших условиях 
было невыполнимо, при расчетах относительной 
численности и биомассы нами был принят коэф-
фициент уловистости трала и невода, равный 1.

Расчет общей численности и биомассы гидро-
бионтов на исследованной акватории выполняли 
площадным методом с использованием полигонов 
Тиссена–Вороного, построение которых осущест-
вляли с помощью ГИС ESRI ArcView 3.3. Обра-
ботку результатов гидроакустических учетов про-
водили в программе Myriax EchoView 6.0 методом 


