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Обобщены данные о таксономическом статусе, распространении, кариотипе и репродуктивной
биологии сахалинского осетра Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892. Это анадромный вид, населяющий
тихоокеанское побережье Азии и побережье Японии, отличается от других анадромных видов осет-
ровых тем, что мигрирует только в сравнительно небольшие реки, является объектом международ-
ной (Red List), российской и региональных Красных книг. Сахалинский осетр – малочисленный,
валидный вид, который принадлежит к группе 240–270- (условно 250)-хромосомных видов осетро-
вых, образует небольшие исчезающие в настоящее время популяции. В работе представлены дан-
ные по экологии и репродуктивной биологии сахалинского осетра из реки Тумнин. Установлено,
что в раннем онтогенезе сахалинского осетра отсутствуют принципиальные морфологические от-
личия от других видов осетровых рыб. При искусственном выращивании вида выявлен ряд пове-
денческих особенностей. Для сохранения вида необходимы дальнейшие исследования его совре-
менного ареала, мест, сроков и условий размножения, эмбриологии, питания, популяционной
структуры, специфики естественного размножения, роста.
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В начале третьего тысячелетия повсеместно
отмечается катастрофическое состояние популя-
ций осетрообразных (Acipenseriformes) рыб (Ма-
каров и др., 2000; Микодина, 2014). Численность
представителей этого отряда в водоемах РФ до-
стигла критического уровня (Рубан и др., 2015),
их коммерческий промысел, за исключением си-
бирского осетра Acipenser baerii Brandt, 1869
(р. Лена), запрещен, а большинство видов и по-
пуляций занесены в международную (IUCN…,
2020) и российскую Красную книгу (Красная…,
2005, 2008, 2016).

В последние десятилетия внимание отече-
ственных и зарубежных исследователей, а также
рыбоводов (Birstein et al., 1999; Nikolaev et al.,
2009) среди рыб все больше привлекает малоизу-
ченный представитель рода Acipenser – сахалин-
ский осетр Acipenser mikadoi Hilgendorf, 1892. Его
слабая изученность связана с малой численно-
стью и природоохранным статусом – вида, нахо-
дящегося под угрозой исчезновения. Интерес ис-
следователей к сахалинскому осетру вызывается
необходимостью сохранения и увеличения чис-
ленности его естественных популяций, а также
перспективами хозяйственного освоения в связи

с включением в российскую и зарубежную аква-
культуру. Сахалинский осетр включен в Красные
книги Международного союза охраны природы
(IUCN…, 2020), СССР (1978; 1988), Российской
Федерации (Приказ…, 2020), а также в Приложе-
ние II Конвенции о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения – СИТЕС (CITES), соглас-
но которому торговля этим видом и его деривата-
ми может быть разрешена только в исключитель-
ных случаях.

В настоящее время в России накопилось зна-
чительное количество новых разрозненных пуб-
ликаций, посвященных сахалинскому осетру.

Цель работы – анализ и обобщение данных по
истории изучения, таксономическому статусу,
распространению, экологии, биологии, совре-
менному состоянию популяций осетра, его хо-
зяйственному освоению и перспективам на осно-
ве опубликованных литературных источников.

Таксономический статус. Сахалинский осетр
Acipenser mikadoi (рис. 1) описан немецким зооло-
гом и палеонтологом Францем Мартином Хиль-
гендорфом (Hilgendorf, 1892), намного позднее
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других видов дальневосточных осетровых, напри-
мер, китайского A. sinensis Gray, 1835, зеленого
A. medirostis Ayres, 1854 осетров, калуги Huso dauri-
cus Georgi, 1755, амурского A. schrenkii Brandt, 1869
и речного (р. Янцзы) A. dabryanus Duméril, 1869
осетров, принадлежащих к разным фаунистиче-
ским комплексам. Изначально сахалинского
осетра чаще рассматривали как зеленого осетра
Acipenser medirostis Ayres, 1854, обитающего по
обоим побережьям Тихого океана и относящегося
к тихоокеанскому фаунистическому комплексу. В
дальнейшем его таксономический статус много-
кратно пересматривали на основании новых мор-
фологических, кариологических и генетических
данных. Окончательно видовой статус сахалин-
ского осетра как самостоятельного вида Acipenser
mikadoi Hilgendorf, 1892 закреплен по результатам
исследований последних лет (Шедько, 2001; Vasil’ev
et al., 2008; 2009; Vasil’eva et al., 2009; Shedko, 2017).

Ранее, на основании данных о высоком содер-
жании ДНК в эритроцитах сахалинского осетра,
вдвое превышающем таковое у сибирского осет-
ра, принадлежащего к группе 240-хромосомных
видов, сделано предположение, что число хромо-
сом в кариотипе сахалинского осетра должно
быть ~500 (Birstein et al., 1993; Omoto et al., 2004).
Однако позднее эта гипотеза не подтвердилась.
Классическим кариологическим методом и в куль-
туре клеток установлено, что в кариотипе сахалин-
ского осетра 248 хромосом (Вишнякова и др., 2008;
Vasil’ev et al., 2008; Vishnyakova et al., 2009), что
указывает на его принадлежность к группе 240–
270 (условно 250)-хромосомных видов осетровых
с числом хромосом 262 ± 4 (Васильев и др., 2008,
2009). Этот результат близок к данным японских
исследователей – 265 ± 10 хромосом (Zhou et al.,
2009).

Проведен анализ микросателлитных локусов
хромосомной и митохондриальной ДНК (Мико-
дина и др., 2011; Shedko, 2017). Анализ микроса-

теллитных локусов хромосомной ДНК у 63 осо-
бей из ремонтно-маточного стада Охотского ло-
сосевого рыбоводного завода (ЛРЗ (о. Сахалин))
показал применимость метода ПЦР (по 6 локусам)
для генетической паспортизации содержащихся
на этом заводе производителей (Микодина и др.,
2006). Малочисленность выборки не позволила
оценить реальные генетические дистанции между
американским (A. medirostris) и азиатским (A. mi-
kadoi) представителями рода Acipenser, что не пре-
пятствyет мероприятиям по сохранению и вос-
становлению сахалинского осетра с последую-
щей его реинтродукцией в естественную среду
обитания. Однако результаты этих исследований
позволили создать генетические паспорта куль-
тивируемых особей с включением в них номера
чипа путем RFID-мечения сахалинского осетра
из маточного стада Охотского рыбоводного заво-
да генераций 1991 и 2005 гг. и вылавливаемых в
природе диких особей (Микодина и др., 2011).

Шедько (Shedko, 2017) при исследовании пол-
ных митохондриальных геномов (митогеномов)
установил различия между этими двумя видами.
Зарегистрированная величина генетического раз-
нообразия равна “… 0.82, что составляет 93% от
максимально возможной величины” (Shedko,
2017, с. 147).

Ареал. Сахалинский осетр, анадромный вид,
широко распространен в водах азиатского побе-
режья Тихого океана и Японии. Встречается от
Корейского полуострова (г. Вонсан) и о. Хоккай-
до на юге до Амурского лимана (Берг, 1948). Ра-
нее заходил в реки Исикари (Ishikari) и Тесио
(Teshio) на о. Хоккайдо (Okada, 1955) и в реки
о. Хонсю (Линдберг, Легеза, 1965), однако с 1950 г.
считается полностью исчезнувшим в реках Япо-
нии (Moyle et al., 1994; Соколовская и др., 1998),
единичные поимки зафиксированы только в при-
брежных морских водах. В водах Корейского по-
луострова этот осетр встречался по побережьям

Рис. 1. Сахалинский осетр Acipenser mikadoi: а – самка из р. Тумнин, 2005 г. (по: Микодина, Хрисанфов, 2007), б – мо-
лодь из бухты Датта (фото В.Н. Кошелева, 2012 г.)

(б)(a)
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Желтого и Японского морей и непосредственно в
Японском море (Берг, 1948; Mori, 1952; McPhail,
Lindsey, 1970), но с конца 1980-х годов сведения о
его вылове здесь отсутствуют (Tracy, 1990). В ки-
тайских водах сахалинский осетр найден на
о. Тайвань (Matsubara, 1955). На территории Ки-
тайской народной республики вид относится к
находящимся под угрозой исчезновения (ODFW,
2000), сведения о его поимке в настоящее время
отсутствуют.

В территориальных водах и исключительной
экономической зоне Российской Федерации са-
халинский осетр распространен в Татарском про-
ливе, в заливах Петра Великого и Уссурийском
(Линдберг, Легеза, 1965), в Амурском лимане и
впадающих в него реках. В настоящее время осетр
встречается в реках Приморского (Максимовка,
Барабашевка, Аввакумовка, Великая и Малая Ке-
ма, Туманная (Туманган), Партизанская (Сучан),
Джигитовка, Раздольная, Киевка) и Хабаровского
(р. Тумнин (Датта), Коппи (Копи) краев, в Саха-
линской области – в реках Виахту (Микодина и др.,
2012а, 2012б), возможно, Поронай (Гриценко,
Костюнин, 1979), заливе Анива и оз. Тунайча о.
Сахалин (Сафонов, 2002; Микодина, 2006). Име-
ются сведения о местах поимок этого вида в Кам-
чатском крае: на юго-восточном побережье Пен-
жинского залива возле устья р. Яма, на юго-запад-
ной Камчатке в реках Колпакова и Хайрюзова, на
восточном побережье п-ова Камчатка в р. Камчат-
ка, в Олюторском заливе Берингова моря запад-
нее устья р. Апука, а также в северо-западной ча-
сти Тихого океана на о. Канага из группы Андре-

яновских островов Алеутской гряды (Андрияшев,
Панин, 1953; Александровская и др., 1988; Бугаев,
1995, 2007; Каталог…, 2000; Токранов, Орлов, 2015).

Несмотря на современные поимки сахалин-
ского осетра в реках и заливах Хабаровского и
Приморского краев, а также Сахалинской обла-
сти, в последних изданиях региональных Крас-
ных книг Хабаровского и Приморского краев и
Сахалинской обл. этот вид упоминается не как
сахалинский осетр Acipenser mikadoi Ayres, 1854, а
как тихоокеанский Acipenser medirostis Ayres, 1854,
хотя официально это название ныне относится
только к тихоокеанскому (зеленому) осетру.

Представители осетровых, пойманные в Олю-
торском заливе Берингова моря и р. Камчатка (Ан-
дрияшев, Панин, 1953; Александровская и др.,
1988; Шейко, Федоров, 2000; Бугаев, 2005, 2007), и
молодь осетровых из этой реки, обнаруженная со-
трудниками Усть-Камчатской инспекции рыбо-
охраны (устное сообщение, 2004), определены как
тихоокеанский (зеленый) осетр A. medirostris. Име-
ются документированные сведения о вылове
ставным неводом зеленого осетра A. medirostris
массой 17.5 кг в лимане р. Хайрюзова, впадающей
в Охотское море (рис. 2) (устное сообщение ин-
спекторов рыбоохраны).

Предполагают, что ранее сахалинского осетра
отмечали и на тихоокеанской стороне о-ва Саха-
лин – в реках Тымь и Поронай (Гриценко, Ко-
стюнин, 1979). Однако таксономический статус
осетров из р. Тымь (центральная часть тихооке-
анского побережья о. Сахалин) (Гриценко, Ко-
стюнин, 1979), а также осетра, пойманного по

Рис. 2. Тихоокеанский (зеленый) осетр Acipenser medirostris, пойманный инспекторами рыбоохраны ставными сетями
22 июня 2007 г. в эстуарии р. Хайрюзова, Западная Камчатка (неопубликованное фото инспектора рыбоохраны).
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данным опросов у северной части о. Итуруп неиз-
вестен (Микодина и др., 2012б).

Достоверные поимки единичных особей саха-
линского осетра в начале второго тысячелетия за-
регистрированы только в двух реках: Тумнин и
Виахту (Кошелев и др., 2012; Микодина и др.,
2012а). Выловленные нами ранее и выпущенные в
естественную среду обитания экземпляры саха-
линского осетра из этих рек помечены электрон-
ными чипами (Микодина и др., 2011; Mikodina,
2014), но повторных поимок на настоящее время
пока не отмечено.

Сбор информации о поимке осетровых в ис-
следуемом регионе и их таксономической при-
надлежности крайне затруднен тем, что вылов
этих рыб проводится местным населением неле-
гально (ИНН-промысел) и тщательно скрывает-
ся, а легальное разрешение на вылов красно-
книжного объекта ограничивается двумя–тремя
особями с обязательным последующим выпуском
в среду обитания.

Имеющиеся данные позволяют констатиро-
вать, что в настоящее время в морских территори-
альных водах и исключительной экономической
зоне Российской Федерации тихоокеанского бас-
сейна и впадающих в них реках обитают два вида
осетров: сахалинский осетр – A. mikadoi Hilgen-
dorf, 1892 и тихоокеанский (зеленый) осетр –
A. medirostris Ayres, 1854 (Klimley et al., 2006), аре-
алы которых перекрываются (Соколовская и др.,
1998; Шедько, 2001). В зону интерградации вхо-
дят восточная и западная Камчатка, восточный
Сахалин, Курильские острова и некоторые остро-
ва Алеутской гряды (Микодина, 2006; Zelenina
et al., 2009), однако точные границы ареалов этих
видов не установлены.

Репродуктивная биология сахалинского осетра.
Достоверно нерест осетра установлен только в
р. Тумнин при анализе стадий зрелости гонад вы-
ловленных особей (Артюхин, 2008; Артюхин, Ан-
дронов, 1989, 1990). Однако в начале XXI в. по-
явились новые сведения по его биологии. С 1990
по 2010 гг. в нижнем течении р. Тумнин выловле-
на 31 половозрелая особь осетра (Микодина и др.,
2010). Кроме этого, в 2006 и 2008 гг. в р. Тумнин
поймано 7 экз. молоди этого вида, в 2008 г. – в
бухте Датта Хабаровского края обнаружено 11 экз.
молоди (Кошелев и др., 2012), один половозре-
лый самец сахалинского осетра выловлен в
р. Виахту на западном побережье о. Сахалин (Ми-
кодина и др., 2012б).

Горно-предгорная нерестовая р. Тумнин дли-
ной 364 км впадает в Татарский пролив, попадая
вначале в чашеобразную бухту Датта, перед кото-
рой в нижнем течении сильно меандрирует, обра-
зуя рукава и старицы, например, Алексеевскую
(10 км от устья), Монгохтинскую (Монгохтин-
ский кривун или старое русло реки), (17 км от

устья) старицы, Исааковскую и Кибановскую
протоки и другие. Установлено, что мигрирую-
щие на нерест производители сахалинского осет-
ра проходят из бухты Датта по р. Тумнин всего
10–17 км, а затем заходят в мелководные старицы,
где производители задерживаются, в том числе во
время приливов. В весенний период 2005–2009 гг.
температуры воды в русле нижнего течения
р. Тумнин и Монгохтинской старице несколько
различались. В последней декаде мая в русле тем-
пература варьировала от 6.3 до 10.2°С, в более
мелководной старице она была на 1–1.5°С выше,
чем в русле. Обнаружено вертикальное расслое-
ние воды реки на пресную (верхний горизонт) и
соленую (26‰) на глубине 2–4 м, что отражает
влияние морской воды приливных течений, рН
воды варьировала от 7.1 до 8.2 (Водопьянов, 2010;
Микодина и др., 2010).

Вследствие малочисленности и особого при-
родоохранного статуса сахалинского осетра его
исследование затруднено крайне ограниченным
числом особей (3–5 экз.), разрешенным к отлову
при условии их последующего выпуска в водоем,
вследствие чего вскрытие рыб и их биологиче-
ский анализ невозможны.

Несмотря на скудость имеющейся информа-
ции, популяция сахалинского осетра и условия
его обитания в р. Тумнин могут считаться наибо-
лее изученными. В этой реке сохранилось есте-
ственное размножение осетра, о чем свидетель-
ствуют поимки половозрелых особей и разнораз-
мерной молоди и в реке, и в бухте Датта
(Микодина и др., 2010; Кошелев и др., 2012). Рас-
положение нерестилищ не выявлено, однако
установлено, что они находятся вне зоны распро-
странения соленых приливных вод далее 17 км от
устья реки (Микодина и др., 2010). Личинки осет-
ра на этом расстоянии от устья реки не были об-
наружены, по-видимому, они задерживаются в
реке на большем расстоянии от устья вне зоны
влияния соленых приливных вод. Молодь саха-
линского осетра остается в р. Тумнин (Датта) до
возраста около четырех лет, достигая длины тела
58 см и массы 250–730 г (Артюхин, Андронов,
1990; Кошелев и др., 2012). По другим данным
(Kryhtin, Gorbach, 1993), молодь осетра скатыва-
ется в море позднее, в возрасте пяти–шести лет. В
бухте Датта встречается более крупная молодь
длиной тела до 67 см и массой до 2300 г. Неполо-
возрелые особи осетра, обитающие летом в бухте
Датта, осенью совершают зимовальную мигра-
цию в низовья р. Тумнин (Кошелев и др., 2012).
Размеры (TL) и масса производителей осетра, за-
ходящих на нерест в р. Тумнин в выборке, состо-
ящей из 20 экз. варьировали от 135 до 167 см и от
16 до 34 кг соответственно (Микодина, Хрисан-
фов, 2008; Микодина и др., 2010; Кошелев и др.,
2012). Максимальная известная масса производи-
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телей достигала 60–80 кг. Самки становятся по-
ловозрелыми в возрасте 10–12 лет (Shilin, 1995).

Было известно, что нерест сахалинского осет-
ра в р. Тумнин происходит в весенне-летнее вре-
мя – с середины июня по середину июля (Берг,
1948). По нашим данным (Микодина и др., 2010),
половозрелые самки и самцы встречаются в низо-
вье р. Тумнин (Монгохтинский кривун) несколь-
ко раньше, в конце мая–начале июня. Южнее, в
реках о. Хоккайдо, нерест отмечали в апреле–мае
(Okada, 1955). В осенний период размножение са-
халинского осетра в нижнем течении р. Тумнин,
по-видимому, не происходит, – в это время поло-
возрелые особи в уловах, в отличие от подросшей
молоди массой 136–2300 г, не встречались (Ми-
кодина и др., 2010).

Индивидуальная абсолютная плодовитость са-
халинского осетра в р. Тумнин варьирует от
60 тыс. до 140 тыс. икринок (Артюхин, Андронов,
1990). Его рабочая плодовитость, определенная
путем четырех–восьми сцеживаний овулировав-
шей после индукции нереста в природных усло-
виях, может составлять 140–150 тыс. икринок
(Микодина, 2010). По мнению ряда авторов
(Shmigirilov et al., 2007), указанная для осетра о.
Хоккайдо индивидуальная абсолютная плодови-
тость 800–2400 тыс. икринок (Okada, 1955) пред-
ставляется завышенной.

По нашим данным (Микодина, 2010; Микоди-
на, Новосадова, 2011), у мигрирующих на нерест
самок сахалинского осетра ооциты, полученные с
помощью биопсийных проб, в последней декаде
мая окрашены в черный цвет. У самок осетра, вы-
ращенных на рыбоводном заводе (Охотском ры-
боводном заводе, о. Сахалин) икринки были се-
рые, что, возможно, связано с различиями в пита-
нии в естественных и искусственных условиях.
Икринки, полученные в естественных условиях в
первой декаде мая, имели овальную форму, их сред-
няя ширина 3.2 мм, длина 3.92 мм и масса 17.7 мг, в
первой декаде июня они были крупнее – 4.4, 4.6 мм
и 27.0 мг соответственно. Вероятно, в нижнем те-
чении р. Тумнин по мере захода самок в реку их

гонады переходят из IV стадии зрелости в IV–V
стадию с гомогенизацией желтка и гидратацией
ооцитов, о чем свидетельствует увеличение массы
икринок и изменение их овальной формы на по-
чти округлую.

По данным электронно-микроскопического
изучения, структура поверхности зрелого ооцита
сахалинского осетра относится к ровному типу,
выявленному также у русского A. guedenstaedtii и
персидского A. persicus осетров, шипа A. nudiven-
tris, севрюги (A. stellatus) и белуги (Huso huso) (Во-
робьева, Марков, 1999; Микодина, Новосадова,
2011), но она видоспецифична. На анимальном
полюсе расположено микропилярное поле с 4–
17 микропиле, не имеющих воронки и представ-
ленных только каналом, средним диаметром 7.3–
10.5 мкм. Расстояние между микропиле варьирует
от 42.3 до 57.0 мкм (рис. 3).

У дикого самца из р. Тумнин общий объем
эякулята за девять сцеживаний в течение 50 ч до-
стигал 500 мл. Подвижность спермиев активиро-
ванной спермы, по данным Персова (1975), была
3 балла, подвижность сохранялась в течение 90 с,
доля подвижных спермиев 50–95%. У стимулиро-
ванных сурфагоном или глицериновой вытяжкой
гипофиза особей сперма продуцируется в 1–5 пор-
ции общим объемом 110–720 мл. При температуре
воды 11°С высокое качество спермы сохраняется
до 14 ч, подвижность по тесту Персова (1975)-со-
ставляет пять баллов, доля подвижных спермиев
95–100%, продолжительность поступательного
движения 3.5 мин или 210 с (Пресняков и др.,
2006, Пресняков, 2010).

Выявленные репродуктивные показатели са-
халинского осетра сходны с таковыми у русского
осетра A. gueldenstaedtii черноморско-азовской
популяции (Гинзбург, 1968), за исключением раз-
мера зрелых ооцитов, превышающего таковой у
белуги (Микодина, Новосадова, 2011). Данные о
размерах предличинок сахалинского осетра на
стадии вылупления в литературе отсутствуют, од-
нако его крупная икра дает основание предпола-
гать вылупление крупных предличинок, что, ве-

Рис. 3. Ультраструктура поверхности ооцита и микропиле сахалинского осетра: а – поверхность между анимальным и
вегетативным полюсом, б – микропилярное поле, в – канал микропиле (по: Микодина, Новосадова, 2011).

(a) (б) (в)5 �m5 �m5 �m 50 �m50 �m50 �m 5 �m5 �m5 �m×400×400×400×4000×4000×4000 ×4000×4000×4000
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роятно, имеет определенные преимущества в слу-
чае относительно коротких покатных миграций
молоди, связанные с переходом на внешнее пита-
ние. Для осетровых в целом при переходе предли-
чинок на экзогенное питание свойственно по-
требление бентических организмов, а питание
планктоном вынуждено (Рубан, 2020).

Исследованиями эмбриогенеза сахалинского
осетра (получены фотографические изображения
отдельных стадий эмбрионального развития)
установлено отсутствие принципиальных морфо-
логических отличий от других видов осетровых рыб
(Черняк, 2009; Микодина, 2010). В зависимости от
температуры воды продолжительность эмбрио-
нального развития осетра варьирует от 5–6 сут при
14–15°С до 11–12 сут по мере охлаждения воды.
Выявлена поведенческая особенность: концен-
трирование личинок и ранней молоди в темных
углах выростных емкостей или около сливных
труб бассейнов (Микодина и др., 2012б). По-ви-
димому, в природных условиях они также кон-
центрируются около естественных укрытий.

К сожалению, данные о периодичности нереста
в природе отсутствуют по нашим данным, в искус-
ственных условиях она составляет два–три года.

Гематология. Показатели белой крови – важ-
ный критерий физиологического состояния орга-
низма рыб, его клеточного иммунитета, в частно-
сти белой и красной крови. В лейкоцитарном со-
ставе периферической крови сахалинского осетра
доминируют лимфоциты – в среднем достигая
92.7% (90.7–94.9%). Лимфоидный характер кро-
ви характерен для разных видов осетровых рыб
(Лукьяненко, 1971; Молдавская и др., 2003; Ва-
ледская, 2005; Балабанова, 2009), определяя вы-
сокий уровень их клеточного иммунитета. Отме-
чена также высокая интенсивность эритропоэза.
Количество молодых клеток было в среднем
32.7%, у некоторых рыб достигало 47.0%, среднее
содержание зрелых форм эритроцитов составля-
ло ~33% (Микодина, Савушкина, 2014).

Паразиты. Исследование зараженности поло-
возрелых особей, молоди и зрелых икринок саха-
линского осетра паразитами в нерестовый период
2008 г. позволило обнаружить у половозрелых са-
мок и молоди осетра три вида паразитов: из прес-
новодных кишечнополостных (тип Coelenterata) –
Рolypodium hydriforme Ussov, 1885 у 70% икринок,
амфилин (тип Plathelminthes, класс Amphilinida) –
Аmphilina jароniса Goto et Ishii, 1936, в полости те-
ла одной особи, пиявок (класс Hirudinea) – пред-
ставители морского рода Limnotrachelobdella, на
поверхности тела и головы у трех экземпляров
(Матишов, Казарникова, 2009). Первые два вида
паразитов характеризуются узкой специфичностью
именно к осетровым рыбам (Acipenseridae), для ко-
торых последние служат дефинитивными хозяева-
ми. Все выявленные паразиты патогенны для рыб.

Оценена возможность паразитарного зараже-
ния молоди сахалинского осетра р. Тумнин ины-
ми видами паразитов классов Monogenea, Cesto-
da, Trematoda, Nematoda, Acanthocephala и Crus-
tacea через моллюсков Bivalvia и других рыб
(симы Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856), саха-
линского тайменя Parahuho perryi (Brevoort, 1856),
мелкочешуйную красноперку – угая Tribolodon
bradtii (Dybowski, 1872), обитающих в реке. Неко-
торые из этих паразитов встречаются у осетровых
рыб Дальнего Востока России и в Уральском ре-
гионе (Матишов, Казарникова, 2009).

Кормовая база. Данные о питании сахалинско-
го осетра в естественных условиях Российской
Федерации отсутствуют, однако, по мнению Мю-
ге (Mugue, 2017), он, вероятно, бентофаг. По-
скольку в р. Тумнин обитают наряду с половозре-
лыми особями личинки и молодь до возраста че-
тырех или шести лет, о потенциальной кормовой
базе молоди вида можно судить по составу зоо-
планктона и зообентоса нижнего течения реки.
Выявлено, что в нижнем течении р. Тумнин (11
км от устья) наиболее массовые виды зоопланк-
тона – каляноиды р. Acartia и гарпактикоиды Ta-
chidius incisipes Klie, 1913. Также обычны циклопо-
иды Oithona similis Claus, 1866, гарпактикоиды
Ectinosoma, науплиусы копепод Copepoda. В бен-
тофауне всех исследованных биотопов домини-
руют многощетинковые черви Polychaeta, их био-
масса варьирует от 5 до 15 г/м2. В пресной воде на
мелководье преобладает Hediste japonica (Izuka,
1908) (сем. Nereidae), его доли в общей численно-
сти и биомассе 15 и 99% соответственно. В соло-
новодной зоне на малых и больших глубинах до-
минирует Marenzelleria arctia (Chamberlin, 1920)
(сем. Spionidae), достигая >93% по численности и
~100% по биомассе. На глубине до 3 м ~80% чис-
ленности представляют круглые черви (Nemato-
da). В верхних горизонтах воды многочисленны ли-
чинки комаров-звонцов рода Cryptochironomus, на
глубине 10 м единичны личинки мокрецов (сем.
Ceratopogonidae) (Водопьянов, 2010).

Природоохранные мероприятия. Сахалинский
осетр включен в Красную книгу РФ со статусом
редкости 1 (виды, находящиеся под угрозой ис-
чезновения), категория статуса – угроза исчезно-
вения КР (находящиеся под критической угрозой
исчезновения) и категорией степени и первооче-
редности принимаемых и планируемых к приня-
тию природоохранных мер I (приоритет – требу-
ется незамедлительное принятие комплексных
мер, включая разработку и реализацию стратегии
по сохранению и/или программы по восстанов-
лению (реинтродукции) объекта животного мира
и планов действий) (Приказ Минприроды Рос-
сии от 24.03.2020 г. № 162). В связи с этим в Рос-
сийской Федерации предприняты превентивные
меры. Его генофонд сохраняется в виде 197 замо-
роженных при –40°С образцов тканей (плавни-
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ков) в Российской национальной коллекции эта-
лонных генетических материалов (РНКЭГМ) на
базе Отдела молекулярной генетики Всероссий-
ского научно-исследовательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии (ВНИРО), гено-
фондном криобанке спермы рыб Филиала по
пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО
(ВНИИПРХ), а также в виде ремонтно-маточных
стад на семи федеральных рыбоводных заводах –
Охотском лососевом рыбоводном заводе Саха-
линской обл., Анюйском осетровом рыбоводном
заводе и Анюйском лососевом рыбоводном заво-
де Хабаровского края, Конаковском заводе то-
варного осетроводства Конаковского филиала
ВНИИПРХ (Московская обл.), Можайском про-
изводственно-экспериментальном рыбоводном
заводе “Мосрыбвод”, Лужском рыбоводном за-
воде “Севзапрыбвода (Ленинградская обл.) и трех
частных рыбоводных предприятий – Рыботовар-
ная фирма “Диана” в г. Кадуй, Вологодская обл.,
Алексинский осетроводный цех в Тульской обл.,
Кармановское рыбоводное хозяйство в Башкор-
тостане, а также за рубежом, в частности, в лабо-
ратории пресных вод университета Хоккайдо
(Nanae) на о. Хоккайдо (Zhou et al., 2009). Они
могут быть использованы в научных, природо-
охранных, реституционных и рыбоводных целях
(Российская…, 2007; Микодина, 2011). Для полу-
чения потомства в искусственных условиях в
больших объемах важно наличие запаса криокон-
сервированной спермы (Цветкова и др., 2002). В
коллекции криобанка Филиала по пресноводно-
му рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ)
имеются образцы спермы, полученные от пяти
самцов сахалинского осетра в 2015 г. на Анюй-
ском осетровом рыбоводном заводе (Хабаров-
ский край), и образцы, полученные от пяти сам-
цов в 2016–2017 гг. из живой коллекции осетро-
вых рыбоводного цеха федерального казенного
предприятия “Алексинский химический комби-
нат” в Тульской обл. Все образцы получены от
самцов, выращенных в искусственных условиях
(Ковалев и др., 2020).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сахалинский осетр является валидным видом
и принадлежит к группе 240–270 (условно 250)-
хромосомных видов осетровых. Будучи анадром-
ным видом, распространенным в водах азиатско-
го побережья Тихого океана и Японии, сахалин-
ский осетр, в отличие от других проходных видов
осетровых, заходит лишь в относительно корот-
кие реки, образуя небольшие популяции. Эта
особенность вида требует изучения истории его
расселения и биологических характеристик,
определяющих ареал вида.

В р. Тумнин сохранилось естественное раз-
множение осетра. Его нерестилища расположены
вне зоны распространения соленых приливных
вод далее 17 км от устья реки. Нерестовые и по-
катные миграции молоди вида в силу специфики
его ареала имеют небольшую протяженность.
Крупная икра сахалинского осетра, диаметр ко-
торой превышает таковой у белуги, предполагает
вылупление крупных предличинок, что, вероят-
но, дает определенные преимущества в случае от-
носительно коротких покатных миграций моло-
ди. Индивидуальная абсолютная плодовитость
сахалинского осетра в р. Тумнин (60–140 тыс. ик-
ринок) несколько ниже, чем у русского осетра,
по-видимому, из-за его более крупной икры.

В раннем онтогенезе сахалинского осетра от-
сутствуют принципиальные морфологические
отличия от других видов осетровых рыб. Продол-
жительность его эмбрионального развития ва-
рьирует в зависимости от температуры воды от 5–
6 сут при температуре воды 14–15°С до 11–12 сут
в более холодной воде.

Личинки осетра, вероятно, задерживаются в
реке также вне зоны влияния соленых приливных
вод. Молодь осетра остается в р. Тумнин до воз-
раста ~4–5 лет.

В лейкоцитарном составе периферической
крови сахалинского осетра доминируют лимфо-
циты – в среднем 92.7% (90.7–94.9%). Отмечена
высокая интенсивность эритропоэза. Количество
молодых клеток достигало в среднем 32.7% (у не-
которых рыб 47.0%), среднее содержание зрелых
форм эритроцитов – ~33%.

Сахалинский осетр – малочисленный вид
осетровых рыб, образующий очень небольшие
популяции, многие из которых уже исчезли,
вследствие чего требуются повышенные меры
охраны. Для сохранения вида необходимы даль-
нейшие исследования его современного ареала,
мест, сроков и условий размножения, эмбриоло-
гии, питания, популяционной структуры, специ-
фики естественного размножения, роста.
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Recent Data on Sakhalin Sturgeon Acipenser mikadoi
(Acipenseridae, Acipenseriformes) Biology (Review)

Е. V. Мikodina1 and G. I. Ruban2, *
1Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow, Russia

2Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia
*e-mail: georgii-ruban@mail.ru

Data on the taxonomic status, distribution, karyotype, and reproductive biology of the Sakhalin sturgeon Aci-
penser mikadoi Hilgendorf, 1892 are summarized. Sakhalin sturgeon is a few in numbers species of sturgeon
of native ichthyofauna, an object of the international (Red List), Russian and regional Red books. Sakhalin
sturgeon is a valid species appendant to the group of 240–270 chromosome species (arbitrarily 250) group of
sturgeons. It is anadromous inhabiting waters of Pacific seaboard of Asia and Japan but as distinct from other
anadromous species of sturgeons it migrates only to relatively small rivers. It forms small populations many
of which up today disappeared. The data on ecology and reproductive biology of the Sakhalin sturgeon from
the Tumnin River presented. It was shown that fundamental morphological differences of early life stages in
Sakhalin sturgeon and other sturgeon species are absent, but some behavioral peculiarities of its juveniles were
found while artificial rearing. The conservation of this species requires further research of its current areal,
places, terms and conditions of reproduction, embryology, nutrition, population structure, specifics of nat-
ural reproduction, growth.

Keywords: Sakhalin sturgeon, distribution, taxonomy, reproductive biology
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