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Проведён сравнительный анализ динамики биологических показателей, подходов и вылова горбу-
ши Oncorhynchus gorbuscha, кеты O. keta и кижуча O. kisutch в Магаданском регионе в течение
1985−2000 и 2001−2019 гг. Показано, что к концу второго периода у трёх рассматриваемых видов
произошло синхронное снижение длины, массы тела и плодовитости; у кеты и кижуча отмечена
смена доминирующих возрастных групп: возраст обоих видов увеличился. Выявлены особенности
динамики подходов горбуши для двух основных районов промысла: зал. Шелихова и Тауйской гу-
бы. В конце XX в. они колебались в противофазе по линиям чётных и нечётных лет, в начале XXI в.
отмечено доминирование подходов нечётного ряда лет; с 2015 г. урожайными стали подходы по обе-
им генерациям чётных и нечётных лет. Подходы кеты и кижуча находятся на подъёме. Отмечена
утрата промыслового значения Тауйской губы как основного района добычи горбуши и кеты.
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Горбуша Oncorhynchus gorbuscha и кета O. keta
составляют > 90% общих уловов тихоокеанских
лососей в Магаданской области. В годы урожай-
ных подходов горбуши её доля в уловах может до-
стигать 85%, в годы низкой численности − ~30%;
в такие годы в уловах, как правило, преобладает в
подходах кета − >60%. Кижуч O. kisutch – третий
по значимости промысловый вид, доля которого
в уловах варьирует от 2 до 7%. Нерку O. nerka до-
бывают в небольших объёмах как прилов при до-
быче горбуши и ранней формы кеты и как объект
любительского рыболовства.

Основные биологические показатели локаль-
ных стад лососей (длина и масса тела, возрастной
состав, плодовитость и т.д.) не остаются постоян-
ными, они меняются по годам. Считается, что
межгодовые изменения этих показателей связаны
с колебаниями численности самих популяций и с
кумулятивным эффектом воздействия факторов
внешней среды (Бирман, 1985; Гриценко, 2002;
Кловач, 2003; Савваитова и др., 2003; Crozier et al.,
2008; Шунтов, Темных, 2008; Waples et al., 2008;

Зорбиди, 2010; Волобуев, Марченко, 2011; Myers
et al., 2016; Павлов и др., 2016). Оперативная ин-
формация о показателях структуры популяций
разных видов лососей в крупных регионах и от-
дельных реках в конкретный год, соотнесённая с
долговременными рядами, позволяет достаточно
объективно оценивать состояние локальных стад,
заблаговременно выявлять негативные тенден-
ции и принимать адекватные управленческие ре-
шения. Причины краткосрочных и долгосрочных
колебаний этих параметров до конца не изучены;
считается, что первостепенное значение имеют
такие факторы, как колебания численности са-
мих популяций, климатические изменения в
пресноводных и морских частях ареала видов и
популяций (Бирман, 1985; Гриценко, 2002; Кло-
вач, 2003; Савваитова и др., 2003; Шунтов, Тем-
ных, 2008; Заволокин, 2014).

В морских водах Северной Пацифики в по-
следние 80−90 лет выявлены несколько климати-
ческих сдвигов, которые отражают масштабные
изменения атмосферных и океанологических
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процессов и вызванные ими перестройки в эко-
системах поверхностных и шельфовых вод (Man-
tua, Hare, 2002; Overland et al., 2008; Заволокин,
2014). В течение 1970-х гг. наблюдалась преимуще-
ственно пониженная температура поверхности
Тихого океана, это был период “холодной эпохи”.
С конца 1990-х гг. и по настоящее время, наобо-
рот, температура воды по всей северной части Ти-
хого океана повышается, что привело, в частности,
к росту численности некоторых стад тихоокеан-
ских лососей (Azumaya et al., 2007; Abdul-Aziz et al.,
2011; Kaeriyama et al., 2014; Myers et al., 2016). Кроме
того, повсеместно наблюдается смещение в север-
ном направлении нагульной части ареала почти
всех видов лососей, особенно в западной части Ти-
хого океана (Welch et al., 2000; Myers et al., 2007,
2016; Irvine et al., 2009; Abdul-Aziz et al., 2011).

Изменения численности и структуры локаль-
ных стад тихоокеанских лососей имеют разнона-
правленный характер в разных регионах и причи-
ны этих процессов не всегда ясны (Myers et al.,
2007; Beamish et al., 2009; Urawa et al., 2016). В на-
стоящее время представляется важным накопле-
ние знаний о структуре популяций и состоянии
запасов лососей из разных участков их ареала.
Наличие точных данных по отдельным речным
системам и регионам позволит лучше понимать
влияние крупномасштабных климатических из-
менений и параметров внешней среды в пресных
водах и в океанической среде на локальные стада
лососей в целом, оценивать перспективы их со-
стояния и разрабатывать более точные прогнозы
промысла. В то же время степень изученности ло-
сосей в разных регионах не одинакова, поэтому
приводимые данные по тихоокеанским лососям
материкового побережья Охотского моря пред-
ставляют собой важное звено в оценке происхо-
дящих изменений в азиатской части Северной
Пацифики.

В связи с этим цель исследования – анализ
тенденций в изменениях важнейших биологиче-
ских показателей и промысла трёх видов тихооке-
анских лососей Магаданского региона на протя-
жении двух периодов – 1985−2000 и 2001−2019 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собран в 1985−2019 гг. в нерестовых

лососёвых водоёмах Магаданской области в ходе
выполняемых МагаданНИРО ежегодных мони-
торинговых исследований по изучению биологи-
ческой структуры популяций тихоокеанских ло-
сосей. Исторически в регионе структура промыс-
ла лососей включает два района − зал. Шелихова
и Тауйскую губу; граница между районами прохо-
дит по меридиану 153°30′ (рис. 1). В течение анад-
ромной миграции горбуши, кеты и кижуча лосо-
сей с начала и до её окончания регулярно (раз в
пятидневку) брали выборки не менее 100 экз.

каждого вида. Рыб отлавливали закидным нево-
дом, плавными и ставными сетями с разным раз-
мером ячеи (50 × 50 и 65 × 65 мм). Часть материа-
ла получена в период проведения мониторинго-
вых работ на промышленных неводах. Всего в
2001−2019 гг. собрано и обработано 65777 экз.
горбуши, 79517 экз. кеты и 19076 экз. кижуча. За
период 1985−2000 гг. использованы фондовые
материалы МагаданНИРО по биологии, подхо-
дам и вылову горбуши, кеты и кижуча – соответ-
ственно 33427, 45170 и 2678 экз.

Для всех рыб выполнен полный биологиче-
ский анализ: измеряли длину по Смитту (FL) и
массу, собирали пробы чешуи для определения
возраста, пробы икры для определения абсолют-
ной плодовитости. При сборе и обработке мате-
риала использовали общепринятые методы ис-
следований (Правдин, 1966; Глубоковский и др.,
2017) и некоторые специальные: численность
производителей лососей, пропущенных на нере-
стилища, определяли методом аэровизуального
учёта с применением малой авиации: вертолетов
Ми-8, самолетов Ан-2, Альбатрос Л-42 (Остро-
умов, 1964; Кондюрин, 1965; Евзеров, 1970, 1975;
Волобуев и др., 2012). Сведения о вылове лососей
получены в Охотском территориальном управле-
нии Росрыболовства и в Управлении “Охотскры-
бвод”. Численность подходов лососей определя-
ли в результате суммирования данных о вылове и
пропуске рыб на нерестилища.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Горбуша. При сравнении основных биологи-

ческих показателей горбуши двух периодов мож-
но отметить, что в начале XXI в. её средняя длина
и масса были больше, чем в конце ХХ в.: 47.7 про-
тив 46.3 см, 1.30 против 1.27 кг (табл. 1). Однако к
2019 г. наметилось снижение этих показателей;
наиболее резко выражено снижение массы (рис.
2а, 2б). Абсолютная плодовитость горбуши была
выше в ХХ в. − в среднем 1530 против 1449 шт. в
XXI в. (табл. 1, рис. 2в).

Возможно, такая динамика биологических по-
казателей сопряжена с изменениями величины
подходов горбуши к побережью Магаданской об-
ласти. Установлено, что в годы мощных подходов
размерно-весовые показатели лососей снижают-
ся (Volobuev, 2000; Волобуев, Волобуев, 2000). Мак-
симальные после депрессии 1960−1970-х гг. подхо-
ды горбуши приходятся на начало 1990-х гг. –
>40 млн экз. в 1993 г. (рис. 3а). Затем они вновь
снизились. В 2000−2014 гг. наблюдалось резкое
снижение подходов горбуши по линии чётных
лет, а с 2015 г. наметился чёткий тренд на рост её
запасов по обоим рядам поколений. Среднемно-
голетние величины подходов горбуши в конце ХХ
и в начале XXI вв. близки – соответственно 12.3 и
11.6 млн экз. (табл. 1), но максимальный подход в
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текущем столетии составляет лишь 69.7% зареги-
стрированного в конце ХХ в. (табл. 2).

Уловы горбуши в конце ХХ в. были выше, но
не стабильны (рис. 3б). В 1985−2011 гг. основным
промысловым районом на побережье Магадан-
ской области была Тауйская губа. Затем уловы

горбуши здесь резко упали, но стали выше в
зал. Шелихова. Однако они не достигли уровня
добычи, наблюдавшегося в Тауйской губе в нача-
ле 1990-х гг. (например, ~10.5 млн экз. в 1992 г.).

При рассмотрении объёма вылова горбуши по
линии чётных лет можно видеть, что после 2000 г.

Рис. 1. Карта-схема побережья Магаданской области с указанием границы ( ) между районами промысла тихоокеан-
ских лососей: зал. Шелихова и Тауйская губа.

Магаданская область

Тауйская губа

Залив Шелихова

ОХОТСКОЕ МОРЕ

г. Магадан

Таблица 1. Среднемноголетние значения биологических показателей и подходов тихоокеанских лососей (Onco-
rhynchus) Магаданской области в конце ХХ и в начале XXI вв.

Показатель
Горбуша Кета Кижуч

1985−2000 2001−2019 1985−2000 2001−2019 1985−2000 2001−2019

Длина (FL), см

Масса, кг

Абсолютная плодовитость, шт.

Подход, тыс. экз. 12327 11568 1658 1699 78 123
Средний возраст, годы 3.50 3.71
Доминирующая группа:

– возраст, лет 3+ 4+ 1.1 2.1
– доля, % 47.9 52.7 54.8 73.6

46.3 0.1
32.0 65.0

±
−

47.7 0.2
38.0 63.8

±
−

62.8 0.1
41.0 80.0

±
−

64.4 0.1
35.0 83.0

±
−

66.1 0.1
28.5 78.0

±
−

64.0 0.1
0.27 82.0

±
−

1.27 0.01
0.40 3.10

±
−

1.30 0.02
0.45 2.52

±
−

3.54 0.03
1.32 7.27

±
−

3.36 0.02
1.03 7.90

±
−

4.26 0.03
0.31 8.12

±
−

3.45 0.01
0.29 8.55

±
−

1530 17
581 2656

±
−

1449 15
132 3372

±
−

2492 11
585 9025

±
−

2535 14
300 10332

±
−

4847 45
520 19850

±
−

4307 54
435 11571

±
−
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Рис. 2. Динамика биологических показателей североохотоморской горбуши Oncorhynchus gorbuscha в конце ХХ–начале
XXI вв.: а − длина (FL), б – масса, в – плодовитость; здесь и на рис. 3–7: ( ) – средние значения, (—) – линии тренда,

( ) − граница веков.
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наступила депрессия запасов в обоих районах
промысла, которая длилась до 2015 г. (рис. 3б). До
2000 г. уловы горбуши в Тауйской губе и зал. Ше-
лихова в соответствии с подходами колебались в
противофазе: в чётные годы были выше в Тауй-

ской губе, в нечётные – в зал. Шелихова; они
имели сопоставимые величины. После 2000 г. в
Тауйской губе произошла смена доминант с чёт-
ной на нечётную линию лет; в обоих районах бо-
лее высокими стали уловы уже в нечётные годы.

Рис. 3. Динамика подходов (а) и вылова (б) североохотоморской горбуши Oncorhynchus gorbuscha в конце ХХ–начале
XXI вв., здесь и на рис. 5: ( ), (—) – Магаданский регион в целом; (j), (− −) – зал. Шелехова; (h), (- -) – Тайская губа.
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Таблица 2. Максимальные подходы тихоокеанских лососей (Oncorhynchus), зарегистрированные в Магаданской
области в конце ХХ и в начале XXI вв.

Вид
Максимум ХХ в. Максимум XXI в. Доля,

% максимума ХХ в.Год Подход, тыс. экз. Год Подход, тыс. экз.

Горбуша 1993 40382 2009 28315 69.7
Кета 1966 3463 2007 2473 71.4
Кижуч 1992 181 2014 223 123.2
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До 2011 г. уловы были выше в Тауйской губе, но
затем они стали нарастать в зал. Шелихова, а в Та-
уйской губе снизились, и она утратила своё веду-
щее промысловое значение.

Кета. В конце ХХ в. наблюдалось снижение
размерно-весовых показателей кеты − с 65 см и
4.0 кг в середине 1980-х гг. до 61−62 см и 3.2 кг к
2000 г. (рис. 4а, 4б). Затем в первом 10-летии XXI в.
произошло увеличение длины при довольно рез-
ком снижении массы тела кеты. К 2019 г. продол-
жилось устойчивое снижение длины до 63 см. В
целом в рассматриваемый период более суще-
ственно изменялась масса. При сравнении сред-
немноголених показателей (табл. 1) можно заме-
тить, что в конце ХХ в. при меньшей длине кеты
её масса была больше, чем в начале XXI в. (62.8 см
и 3.54 кг против 64.4 см и 3.36 кг), т.е. она стала
более прогонистой в начале XXI в. Плодовитость
кеты снизилась в середине 1990-х гг. с 2600 до
2200 шт., в начале 2000-х гг. опять увеличилась до
2900 шт., а затем до 2019 г. устойчиво снижалась до
2400 шт. (рис. 4в). Снижение плодовитости зако-
номерно связано с уменьшением массы кеты: вы-
сокая корреляция между этими показателями по-
казана на примере кижуча (Марченко и др., 2013).

В начале XXI в. средний возраст кеты в возвра-
тах увеличился на 0.21 года вследствие доминиро-
вания возрастной группы 4+, а не 3+, как это бы-
ло в конце ХХ в. (табл. 1). По сравнению с
1970−1980 гг., когда средний возраст составлял
3.26−3.45 года (Волобуев, Марченко, 2011), в на-
чале XXI в. этот показатель стал выше на
0.26−0.45 года. Это свидетельствует о происходя-
щих нежелательных трансформациях биологиче-
ской структуры популяций североохотоморской
кеты: она стала более тугорослой и менее плодо-
витой, в подходах стали доминировать рыбы
старшего возраста (4+ – до 52.7%) (Горохов и др.,
2020). Очевидно, всё это негативно сказывается
на скорости созревания и темпе формирования
биомассы вида. Значительная часть кеты стала
дольше задерживаться в океане для нагула, о чём
свидетельствует увеличение среднего возраста до
3.71 года (табл. 1). При этом показатели длины и
массы тела кеты стали ниже по сравнению с пери-
одом, когда средний возраст составлял 3.50 года,
а в подходах доминировали рыбы более молодой
генерации – 3+ (табл. 1).

Средние величины подходов в сравниваемые
периоды были сходными (табл. 1), хотя в целом до
1996 г. подходы кеты были выше, чем в XXI в. Мак-
симальный подход в текущем столетии составляет
71.4% зарегистрированного в конце ХХ в. (табл. 2).
Снижение подходов кеты на рубеже веков, как
мы полагаем, было обусловлено сложной соци-
альной обстановкой в стране в конце 1990-х гг.
Как раз в эти годы резко возрос пресс браконьер-
ского лова лососей: изъятие кеты достигало

80−90% подходов в отдельных реках. С 2013 г. на-
блюдается устойчивый рост подходов (рис. 5а) и
уловов (рис. 5б). При этом отмечен рост уловов в
зал. Шелихова и их снижение в Тауйской губе.

Кижуч. С конца 1980-х гг. наблюдается сниже-
ние размерно-весовых показателей североохото-
морского кижуча (рис. 6а, 6б). Наиболее резкое
снижение длины тела (с 68 до 63 см) произошло к
2007−2009 гг.; затем после небольшого подъёма
она снизилась ещё более – до 61 см. В динамике
массы происходило то же самое: с 4.2 кг в конце
1980-х гг. к 2008 г. она снизилась до 3.2 кг, а после
небольшого увеличения опять понизилась почти
до 3 кг. Надо заметить, что к 2019 г. произошло
довольно резкое снижение этих показателей, осо-
бенно массы. Абсолютная плодовитость снижа-
лась к концу ХХ в., затем возросла в начале перво-
го пятилетия XXI в. и опять снизилась (рис. 6в).

Среднемноголетние значения длины, массы и
плодовитости кижуча в начале XXI в. относитель-
но таковых в конце ХХ в. снизились соответ-
ственно на 2.1 см, 0.8 кг и 540 икринок (табл. 1).
Кроме того, в 1995 г. произошла смена доминиру-
ющих возрастных групп: вместо более молодой
1.1 преобладающей стала возрастная группа 2.1.
То есть у кижуча, как и у кеты, произошли нега-
тивные изменения в биологической структуре
подходов: отмечено снижение размерно-весовых
показателей и плодовитости.

Подходы кижуча после пиковой величины в
1992 г. (180 тыс. экз.) снизились к концу ХХ в.,
оставались низкими до 2005 г. и затем значитель-
но увеличились после 2010 г. до 180−220 тыс. экз.
(рис. 7а). Максимальный подход кижуча в теку-
щем столетии, в отличие от горбуши и кеты, пре-
вышает таковой в конце ХХ в. на 23.2% (табл. 2).
Последние три года его подходы находятся на
уровне 160−180 тыс. экз., что обеспечивает опти-
мум пропуска производителей на нерестилища и
вылов до 200−240 т. Возможно, что измельчание
кижуча и рост подходов связаны между собой.

Основные запасы кижуча сосредоточены в Та-
уйской губе; в зал. Шелихова (преимущественно
в р. Яма) добывается всего 10−15% общего вылова
кижуча в Магаданском регионе, поэтому мы по-
считали возможным рассмотреть динамику его
вылова в целом по региону. Динамика этого по-
казателя в основном повторяет таковую его под-
ходов: относительно небольшие уловы кижуча до
2005 г. и их устойчивый рост в последующий пе-
риод (рис. 7б).

В настоящее время состояние запасов кижуча
в регионе не вызывает опасений. Они находятся
на подъёме, вероятной причиной роста числен-
ности подходов может быть искусственное вос-
производство. В начале 2000-х гг. Магаданская
область была лидером по объёмам выпуска завод-
ской молоди кижуча на Дальнем Востоке, кото-
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рые достигали 4−5 млн экз/год. В настоящее время
производители кижуча стабильно отмечаются при
выполнении авиаучётных работ по оценке числен-

ности производителей на нерестилищах в реках
зал. Шелихова, хотя и в небольших объёмах – до
3−5 тыс. экз. До 2000 г. производителей кижуча в

Рис. 4. Динамика биологических показателей североохотоморской кеты Oncorhynchus keta в конце ХХ–начале XXI вв.:
а − длина (FL), б – масса, в – плодовитость.
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реках Гижигинской губы в таких объёмах не на-
блюдалось.

ОБСУЖДЕНИЕ

Синхронное снижение размерно-весовых по-
казателей и плодовитости у всех трёх видов тихо-
океанских лососей Магаданского региона и ста-
рение популяций кеты и кижуча на протяжении
последних лет может косвенно свидетельствовать
об ограниченности экологической ёмкости суб-
арктической эпипелагиали экосистемы северо-
западной части Тихого океана и напряжённости
биоценотических отношений и трофических
условий в местах основного нагула азиатских ло-
сосей (российских и японских). Вполне вероят-

но, что обострение пищевой конкуренции как
между разными видами массовых стайных мор-
ских видов рыб, так и между видами тихоокеан-
ских лососей может оказывать негативное влия-
ние на темп роста и скорость формирования об-
щей биомассы продукции тихоокеанских лососей
Магаданской области.

Об этом же свидетельствуют данные других ис-
следователей, связывающих снижение размерно-
весовых показателей тихоокеанских лососей с
ухудшением трофических условий нагула вслед-
ствие роста их общей численности, и кеты в част-
ности, в том числе за счёт искусственного вос-
производства (Helle, Hoffman, 1995, 1998; Ricker,
1995; Bigler et al., 1996; Heаrd, 1998; Гриценко
и др., 2001; Кловач, 2003). По данным Хëрда

Рис. 5. Динамика подходов (а) и вылова (б) североохотоморской кеты Oncorhynchus keta в конце ХХ–начале XXI вв.
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Рис. 6. Динамика биологических показателей североохотоморского кижуча Oncorhynchus kisutch в конце ХХ–начале
XXI вв.: а − длина (FL), б – масса, в – плодовитость.
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(Heаrd, 1998), общая численность одновременно
нагуливающейся неполовозрелой части азиатских
и североамериканских стад лососей оценивается в
25 млрд экз., из которых до 25% (5.5−6.0 млрд экз.)
составляют искусственно воспроизведённые осо-
би. Подобных концентраций лососей природного
и заводского происхождения ранее никогда не
было в местах их океанического нагула. Возмож-
но, что высокая плотность лососей в местах их сов-
местного нагула обостряет внутри- и межвидовые
конкурентные отношения, включает плотностно-
зависимые механизмы регуляции, обусловливаю-
щие замедление роста, снижение размерно-весо-
вых показателей и увеличение возраста созрева-
ния. При увеличении численности японской кеты,
произошедшем в результате высокого объёма её

искусственного воспроизводства, уменьшился
размер особей в возвратах, чему, по мнению Кэ-
риямы (Kaeriyama, 1989), способствовала плот-
ностно-зависимая связь с ростом, которая может
существовать в стадах, между стадами и между ви-
дами в океане (Крогиус, 1965; Rogers, 1980; Peter-
man, 1984, 1991; Ogura et al., 1991).

Такой же точки зрения о влиянии плотностно-
зависимых факторов на снижение качественных
показателей лососей Канады и США придержи-
ваются и североамериканские исследователи
(Batten et al., 2017; Debertin et al., 2017; Jeffrey et al.,
2017; Ruggerone, Irvine, 2018). Ряд авторов счита-
ют, что влияние океанического плотностно-зави-
симого фактора, подавляющего рост лососей рос-
сийского и японского происхождения в океани-

Рис. 7. Динамика подходов (а) и вылова (б) североохотоморского кижуча Oncorhynchus kisutch в конце ХХ–начале XXI вв.
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ческий период, является одной из основных
причин, определяющих снижение их размерно-
весовых показателей (Ishida еt al., 1993; Nagasava,
2000; Kaeriyama et al., 2009). По мнению этих ав-
торов, рост численности японской кеты снизил
темп роста российской кеты в Северной Пацифи-
ке. В настоящее время этот порядок не изменил-
ся, только в Северо-Западной Пацифике значи-
тельно увеличилась доля российских лососей
природного происхождения.

Такого же мнения придерживаются и камчат-
ские учёные. Карпенко с соавторами (2013) под-
черкивают, что кета наиболее резко реагировала
на возросшую численность лососей, нагуливаю-
щихся в морских водах: масса её особей повсе-
местно снизилась. Особенно чётко это явление
прослеживается в Северной Америке и Японии,
где средняя масса рыб снизилась на 1.0−1.1 кг
(Карпенко и др., 2013). Кроме того, в подходах
горбуши в Карагинский район (северо-восток
Камчатки) в 2009 г. отмечена аномально низкая
средняя масса рыб (Коваль, 2009) при высокоуро-
жайном подходе (~220 млн экз.). При этом автор
отмечает снижение обеспеченности пищей гор-
буши в юго-западной части Берингова моря в
2009 г., что подтверждается двукратным умень-
шением индекса наполнения желудков и расши-
рением пищевого спектра. Ранее Андриевская
(1966) установила, что в годы высокой численно-
сти пищевой спектр горбуши и кеты расширяет-
ся, а их средняя масса уменьшается. Это может
быть связано с высокой плотностью рыб в местах
нагульных скоплений и переходом на питание
второстепенными малокалорийными пищевыми
объектами.

Согласно представлениям других авторов, в
эпипелагиали (0−200 м) Северной Пацифики
среднегодовое потребление пищи нектоном со-
ставляет 210−327 млн т, а лососи из этого объёма
потребляют всего 4−8 млн т макропланктона и
мелкого нектона (Шунтов, Темных, 2008, 2011;
Шунтов и др., 2017). По оценкам этих авторов, в
Беринговом море среднегодовое потребление пи-
щи нектоном составляет от 43.0 до 71.6% биомас-
сы макропланктона в эпипелагиали в разных рай-
онах российских вод. Лососи выедают лишь от 1
до 15% общего потребления пищи нектоном в
разных районах Охотского, Берингова морей и в
тихоокеанских водах (Дулепова, 2002; Чучукало,
2006; Шунтов, Темных, 2008, 2011). По мнению
упомянутых авторов, это является аргументом в
пользу того, что пищевой фактор в районах нагу-
ла тихоокеанских лососей не играет определяю-
щей роли при формировании их продуктивности
в морских водах. На этом основывается их вывод
о том, что раз суммарное потребление корма ло-
сосями от общего его выедания всем нектоном
незначительно, то и конкурентные отношения
между ними несущественны.

Общая биомасса лососей, обитающих в Север-
ной Пацифике, оценивается на уровне 4−5 млн т
(Шунтов и др., 2017). Однако, если исходить из
оценки их численности (25 млрд экз.), общая био-
масса должна быть намного больше: 25 млрд экз. ×
× 1.5 кг1 = 37.5 млн т (т.е. оценки различаются в
несколько раз). Возможно, этого достаточно для
того, чтобы между видами или между особями од-
ного вида при их массовых скоплениях возникла
пищевая конкуренция. Кроме того, несмотря на
сверхобеспеченность пищей лососей (Шунтов,
Темных, 2008, 2011; Шунтов и др., 2017), у отдель-
ных их видов, вероятно, может существовать уз-
кая избирательная специализация в питании
(частная пищевая ниша) теми или иными видами
макропланктона, в результате чего при большой
плотности лососей возможен дефицит такого
корма в отдельных районах Северной Пацифики.
Конкурентные отношения за пищу между лосо-
сями, когда на их долю приходится небольшая
часть в общем спектре потребления макропланк-
тона, Карпенко с соавторами (2013) объясняют
именно конкуренцией в пределах узкой экологи-
ческой ниши.

Исследования трофических отношений лосо-
сей, а также их отношений с сопутствующими
видами рыб и гидробионтов позволили сделать
вывод о том, что основное влияние на динамику
размерно-весовых показателей тихоокеанских
лососей камчатских популяций в последние го-
ды оказывает именно трофический фактор
(Karpenko et al., 2007; Karpenko, Koval, 2012;
Карпенко и др., 2012). По мнению этих авторов,
широкий пищевой спектр лососей-планктофа-
гов, к которым относятся горбуша и кета, в пе-
риод океанического нагула обусловлен не толь-
ко адаптационными способностями видов-по-
требителей, но и напрямую связан с общей
численностью отдельных поколений, нагуливаю-
щихся совместно, и обычно вызван недостатком
тех или иных видов-жертв. При этом авторы от-
мечают, что многолетние изменения пищевого
спектра лососей могли послужить причиной сни-
жения биологических показателей взрослых рыб,
а в некоторых случаях и изменения возрастного
состава производителей в отдельных районах вос-
производства. Карпенко с соавторами (2013) к ос-
новными факторам, регулирующим энергообмен
и рост лососей в морских и океанических экоси-
стемах, относят освещённость, температуру во-
ды, размер тела, рацион и его энергетическую
ценность, а также пищевые конкурентные отно-
шения.

Считаем, что более логичное объяснение на-
блюдаемых изменений длины, массы и плодови-
тости даёт точка зрения, базирующаяся на допу-

1 Условная осреднённая масса тела лососей, нагуливающих-
ся в Северной Пацифике.
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ГОРОХОВ и др.

щении наличия конкурентных трофических от-
ношений между стадами, видами лососей, а
также между лососями и другими массовыми
морскими видами рыб в пределах экосистемы Се-
веро-Западной Пацифики, где происходит ос-
новной нагул видов и стад азиатских лососей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андриевская Л.Д. 1966. Пищевые взаимоотношения
тихоокеанских лососей в море // Вопр. ихтиологии.
Вып. 6. С. 84−90.
Бирман И.Б. 1985. Морской период жизни и вопросы
динамики стад тихоокеанских лососей. М.: Агропром-
издат, 208 с.
Волобуев В.В., Волобуев М.В. 2000. Экология и структу-
ра популяций как основные элементы формирования
жизненной стратегии кеты Oncorhynchus keta конти-
нентального побережья Охотского моря // Вопр. их-
тиологии. Т. 40. № 4. С. 516−529.
Волобуев В.В., Марченко С.Л. 2011. Тихоокеанские ло-
соси континентального побережья Охотского моря.
Магадан: Изд-во СВНЦ ДВО РАН, 303 с.
Волобуев В.В., Мордовин А.И., Голованов И.С. 2012.
Методы количественного учета тихоокеанских лосо-
сей, применяемые в Магаданской области // Матер.
Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею
КамчатНИРО. Петропавловск-Камчатский: Изд-во
КамчатНИРО. С. 296−301.
Глубоковский М.К., Марченко С.Л., Темных О.С., Шев-
ляков Е.А. 2017. Методические рекомендации по иссле-
дованию тихоокеанских лососей. М.: Изд-во ВНИРО,
80 с.
Горохов М.Н., Волобуев В.В., Смирнов А.А., Ямборко А.В.
2020. Основные элементы биологической структуры
тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus (Salmoni-
formes, Salmonidae) Магаданского региона в начале
21 в. // Вопр. рыболовства. Т. 21. № 2. С. 1−25.
Гриценко О.Ф. 2002. Проходные рыбы острова Саха-
лин (систематика, экология, промысел). М.: Изд-во
ВНИРО, 248 с.
Гриценко О.Ф., Заварина Л.О., Ковтун А.А., Путивкин С.В.
2001. Экологические последствия крупномасштабного
искусственного разведения кеты // Мировой океан:
использование биологических ресурсов. Вып. 2. М.:
Изд-во ВИНИТИ. С. 168−174.
Дулепова Е.П. 2002. Сравнительная биопродуктив-
ность макроэкосистем дальневосточных морей. Вла-
дивосток: Изд-во ТИНРО, 273 с.
Евзеров А.В. 1970. К методике аэровизуального учета //
Изв. ТИНРО. Т. 71. С. 199−204.
Евзеров А.В. 1975. Оценка погрешностей аэровизуаль-
ного метода учета лососей // Тр. ВНИРО. Т. 106.
С. 82−84.
Заволокин А.В. 2014. Пищевая обеспеченность тихо-
океанских лососей в период морского и океанического
нагула: Автореф. дис. … докт. биол. наук. Владивосток:
ТИНРО-центр, 48 с.
Зорбиди Ж.Х. 2010. Кижуч азиатских стад. Петропав-
ловск-Камчатский: Изд-во КамчатНИРО, 306 с.

Карпенко В.И., Андриевская Л.Д., Коваль М.В. 2012. Роль
трофического фактора в формировании продукции ти-
хоокеанских лососей Камчатки в морских водах // Ма-
тер. Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летнему юбилею
КамчатНИРО. Петропавловск-Камчатский: Изд-во
КамчатНИРО. С. 165−175.
Карпенко В.И., Андриевская Л.Д., Коваль М.В. 2013. Пи-
тание и особенности роста тихоокеанских лососей в
морских водах. Петропавловск-Камчатский: Изд-во
КамчатНИРО, 304 с.
Кловач Н.В. 2003. Экологические последствия крупно-
масштабного разведения кеты. М.: Изд-во ВНИРО,
164 с.
Коваль М.В. 2009. Особенности нагула и преднересто-
вых миграций тихоокеанских лососей в прикамчат-
ских водах летом 2009 г. // Изучение тихоокеанских
лососей на Дальнем Востоке. Бюл. № 4. С. 150−158.
Кондюрин В.В. 1965. Некоторые данные по аэровизу-
альному учету тихоокеанских лососей и обследованию
нерестовых рек материкового побережья Охотского
моря // Изв. ТИНРО. Т. 59. С. 156−159.
Крогиус Ф.В. 1965. О причинах изменения темпа роста
красной Oncorhynchus nerka (Walb.) р. Озерной // Вопр.
ихтиологии. Т. 5. Вып. 3. С. 504−517.
Марченко С.Л., Волобуев В.В., Макаров Д.В. 2013. Био-
логическая структура кижуча Oncorhynchus kisutch
(Walbaum) материкового побережья Охотского моря //
Исследования водных биологических ресурсов Кам-
чатки и северо-западной части Тихого океана. Вып. 29.
Ч. 1. С. 70−83.
Остроумов А.Г. 1964. Опыт применения аэрометодов
для оценки заполнения нерестилищ лососями // Лосо-
севое хозяйство Дальнего Востока. М.: Наука.
С. 90−99.
Павлов Д.С., Кириллов П.И., Кириллова Е.А. и др. 2016.
Состояние биоразнообразия лососёвых рыб и рыбооб-
разных и среды их обитания в бассейне реки Утхолок.
М.: Т-во науч. изд. КМК, 197 с.
Правдин И.Ф. 1966. Руководство по изучению рыб. М.:
Пищ. пром-сть, 376 с.
Савваитова К.А., Кузищин К.В., Груздева М.А. и др.
2003. Долгосрочные и краткосрочные изменения
структуры популяций камчатской микижи Parasalmo
mykiss из рек западной Камчатки // Вопр. ихтиологии.
Т. 43. № 6. С. 789−800.
Чучукало В.И. 2006. Питание и пищевые отношения
нектона и нектобентоса в дальневосточных морях.
Владивосток: Изд-во ТИНРО-центр, 484 с.
Шунтов В.П., Темных О.С. 2008. Тихоокеанские лосо-
си в морских и океанических экосистемах. Т. 1. Влади-
восток: Изд-во ТИНРО-центр, 481 с.
Шунтов В.П., Темных О.С. 2011. Тихоокеанские лососи
в морских и океанических экосистемах. Т. 2. Владиво-
сток: Изд-во ТИНРО-центр, 473 с.
Шунтов В.П., Темных О.С., Иванов О.А. 2017. Об устой-
чивости стереотипов в представлениях о морской эко-
логии тихоокеанских лососей (Oncorhyncyus spp.) //
Изв. ТИНРО. Т. 188. С. 3−36.
Abdul-Aziz O., Mantua N.J., Myers K.W. 2011. Potential cli-
mate change impacts on thermal habits of Pacific salmon
(Oncorhynchus spp.) in the North Pacific Ocean and adja-
cent seas // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 68. P. 1660−1680.



ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 61  № 4  2021

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 453

Azumaya T., Nagasawa T., Temnykh O.S., Khen G.V. 2007.
Regional and seasonal differences in temperature and salin-
ity limitation of Pacific Salmon (Oncorhynchus spp.) //
NPAFC Bull. № 4. P. 179−187.

Batten S.D., Ruggerone G.T., Ortiz I. 2017. Interannual vari-
ability in the feeding and condition of subyearling Chinook
salmon off Oregon and Washington in relation to f luctuat-
ing ocean conditions // Fish. Oceanogr. V. 26. № 1. P. 1−6.

Beamish R.J., Riddel B.E., Lange K.L. et al. 2009. The ef-
fects of climate on Pacific salmon – a summary of pub-
lished literature // NPAFC Spec. Publ. № 1. 44 p.

Bigler B.C., Welch D.W., Helle J.H. 1996. A review of size
trends among North Pacific Salmon (Oncorhynchus spp.) //
Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 53. P. 455−465.

Crozier L.G., Hendry A.P., Lawson P.W. et al. 2008. Potential
responses to climate change in organisms with complex life
histories: evolution and plasticity in Pacific salmon // Evol.
Appl. V. 1. № 2. P. 252–270. 
https://doi.org/10.1111/j.1752-4571.2008.00033.x

Debertin A.J., Irvine J.R., Holt C.A. et al. 2017. Marine
growth patterns of southern British Columbia chum salmon
explained by interactions between density-dependent com-
petition and changing climate // Can. J. Fish. Aquat. Sci.
V. 74. № 7. P. 1077−1087.

Heard W.R. 1998. Do hatchery salmon affect the North Pa-
cific Ocean ecosystem? // NPAFC Bull. № 1. P. 405−411.

Helle J.H., Hoffman M.S. 1995. Size decline and older age at
maturity of two chum salmon (Oncorhynchus keta) stocks in
western America, 1972–92. Climate change and northern
fish populations // Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.
V. 121. P. 245–260.

Helle J.H., Hoffman M.S. 1998. Changes in size and age at
maturity of two North American stocks of regime shift in
the North Pacific Ocean. Assessment and status Pacific
Rim salmonid stocks // NPAFC Bull. № 1. P. 81–89.

Irvine J.R., Fukuwaka T., Kaga T. et. al. 2009. Pacific salm-
on status and abundance trends // NPAFC Doc. № 1199.
153 p.

Ishida Y., Kaeriyama M., McKinnel S., Nagasava K. 1993.
Recent Changes in Size of Chum Salmon (Oncorhynchus
keta) in the North Pacific Ocean and Possible Causes //
Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 50. № 2. P. 290−295.

Jeffrey K.M., Cote I.M., Irvine J.R., Reynolds J.D. 2017.
Changes in bode size of Canadian Pacific salmon over six
decades // Ibid. V. 74. № 2. P. 191−201.

Kaeriyama M. 1989. Aspects of salmon ranching in Japan //
Physiol. Ecol. Jpn. Spec. V. 1. P. 625−638.

Kaeriyama M., Seo H., Kudo H. 2009. Trends in run size and
carrying capacity of Pacific salmon in the North Pacific
Ocean // NPAFC Bull. № 5. P. 293−302.

Kaeriyama M., Seo H., Qui Y. 2014. Effect of global warm-
ing on the life history and population dynamics of Japanese
salmon // Fish. Sci. V. 80. № 2. P. 251−260. 
https://doi.org/10.1007/s12562-013-0693-7

Karpenko V.I., Koval M.V. 2012. Feeding strategies and
trends of pink and chum salmon growth in the marine Ka-
mchatka waters // NPAFC Tech. Rept. № 8. P. 82−86.

Karpenko V.I., Volkov A.F., Koval M.V. 2007. Diets of pacific
salmon in the Sea of Okhotsk, Bering Sea, and Northwest
Pacific Ocean // NPAFC Bull. № 4. P. 105−116.
Mantua N.J., Hare S.R. 2002. The Pacific decadal oscilla-
tion // J. Oceanogr. V. 58. P. 35−44.
Myers K.W., Klovatch N.V., Gritsenko O.F. et al. 2007. Stock-
specific distributions of Asian and North American salmon
in the open ocean, interannual changes, and oceanographic
conditions // NPAFC Bull. № 4. P. 159−177.
Myers K.W., Irvine J.R., Logerwell E.A. et al. 2016. Pacific
salmon and steelhead: lift in a changing winter ocean //
Ibid. № 6. P. 113−138.
Nagasava K. 2000. Winter zooplankton biomass in the sub-
arctic North Pacific, with a discussion on the overwintering
survival strategy of Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) //
Ibid. № 2. P. 21−32.
Ogura M., Ishida Y., Ito S. 1991. Growth variation of coho
salmon Oncorhynchus kisutch in the western North Pacific //
Nippon Suisan Gakkaishi. № 1089. P. 1098−1093.
Overland J., Rodionov S., Minobe S., Bond N. 2008. North
Pacific regime shifts: definitions, issues and recent transi-
tions. // Prog. Oceanogr. V. 77. P. 92−102.
Peterman R.M. 1984. Density-dependent growth in early
ocean life of sockeye salmon (Oncorhynchus nerka) // Can.
J. Fish. Aquat. Sci. V. 41. P. 1825−1829.
Peterman R.M. 1991. Density-dependent marine processes
in North Pacific salmonids: lessons for experimental design
of large-scale manipulations of fish stocks // ICES Mar.
Sci. Symp. № 192. P. 69−77.
Ricker W.E. 1995. Trends in the average size of Pacific salm-
on in Canadian catches // Can. Spec. Publ. Fish. Aquat.
Sci. V. 121. P. 593−602.
Rogers D.E. 1980. Density-dependent growth of Bristol Day
sockeye salmon // Salmonid ecosystems of the North Pacif-
ic / Eds. McNeil W.J., Himsworth D.C. Corvallis: Oregon
State Univ. Press. P. 267−283.
Ruggerone G.T., Irvine J.R. 2018. Numbers and biomass of nat-
ural- and hatchery-origin pink salmon, chum salmon, and
sockeye salmon in the North Pacific Ocean, 1925−2015 //
Mar. Coast. Fish. V. 10. № 2. P. 152−168. 
https://doi.org/10.1002./mcf2.10023
Urawa S., Irvine J.R., Kim J.K. et al. 2016. Forecasting Pa-
cific salmon in a changing climate: a review of the
2011−2015 NPAFC science plan. Pacific salmon and steel-
head production in a changing climate: past, present, and
future // NPAFC Bull. № 6. P. 501−534.
Volobuev V.V. 2000. Long-term changes in the biological pa-
rameters of chum salmon of the Okhotsk Sea // Ibid. № 2.
P. 175−180.
Waples R.S., Pess G.R., Beechie T. 2008. Evolutionary history
of Pacific salmon in dynamic environments // Evol. Appl.
V. 1. № 2. P. 189−206. 
https://doi.org/10.1111/j.1752-4571.2008.00023.x
Welch D.W., Ward B.R., Smith B.D., Eveson J.P. 2000. Tem-
poral and spatial responses of British Columbia steelhead
(Oncorhynchus mykiss) populations to ocean climate shifts //
Fish. Oceanogr. V. 9. № 1. P. 17−32. 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2419.2000.00119.x



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


