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Аннотация. Сахалинский таймень Parahucho perryi встречается на всём протяжении 
морского побережья Приморского края, но к настоящему времени самовоспроизводящиеся 
популяции отмечены лишь в центральном и северном приморье от р. Киевка на юге до р. Самарга 
на севере. В ходе экспедиционных работ Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в 2018–
2022 гг. получены новые сведения о состоянии популяций сахалинского тайменя на северо- 
востоке края. На основе оригинальных и опросных данных выявлен рост численности вида 
в реках Единка и Самарга с окружающими их морскими акваториями. Отмечено наличие 
всех размерных групп от сеголетков до крупных особей массой более 20 кг. Обнаруженные 
факты показывают, что условия обитания и естественного воспроизводства сахалинского 
тайменя в Северном Приморье благоприятствуют устойчивому росту его численности. 
Поскольку ситуация в южных районах края отличается в худшую сторону, предложен план 
действий по сохранению и восстановлению популяций сахалинского тайменя в Приморском 
крае, главным пунктом которого является проведение комплексных исследований состояния 
популяций данного вида.

Ключевые слова: сахалинский таймень, Parahucho perryi, р. Самарга, р. Единка, 
Приморский край, приморье, восстановление численности, состояние популяций.
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Abstract. The Sakhalin taimen, Parahucho perryi, occurs along the sea coast of Primorsky Krai, but to 

date, self-reproducing populations have only been noted in the central and northern coastal regions between 
the Kievka R. in the south and the Samarga R. in the north. The Pacifi c Branch of VNIRO (TINRO) surveyed 
the Sakhalin taimen populations during the fi eld work in the north-east of Primorsky Krai in 2018–2022. New 
information about the current population status of the Sakhalin taimen has been obtained. On the basis of 
original and compiled data, a general increase in the abundance of the species in the rivers Edinka and Samarga 
including surrounding marine water areas was revealed. The presence of all size groups from underyearlings 
to large individuals weighing more than 20 kg was noted. These facts suggest that the living conditions and 
natural reproduction of the Sakhalin taimen in the area favor the growth of its populations. Since the situation in 
the southern regions is worse, an action plan has been proposed for conservation and restoration of the species 
populations in Primorsky Krai, the main point of which is the need to conduct a comprehensive study of the 
state of Sakhalin taimen populations.

Key words: Sakhalin taimen, Parahucho perryi, Samarga River, Edinka River, Primorsky Krai, seaside 
area, population recovery, population status.
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Введение
Таймени –  самые крупные представители лососевых рыб, достигающие в длину 

двух метров и при благоприятных условиях способные жить до 30 лет. Все пять 
видов тайменей находятся в угрожаемом состоянии в связи с чрезмерным выловом 
рыбы, браконьерством, потерей среды обитания и изменением климата. Сахалинский 
таймень Parahucho perryi (Brevoort, 1856), впервые описанный Джеймсом Карл-
соном Бревортом по сборам из Японии в первой половине XIX века, занимает узкий 
очаговый ареал вдоль западного побережья Японского моря от Татарского пролива 
до южных границ залива Петра Великого, острова Сахалин и Хоккайдо, а также 
южные Курильские о-ва (Линдберг, Легеза 1965; Золотухин, Семенченко 2008; 
Fukushima et al. 2011 и мн. др.), но в континентальной части своего ареала может 
заходить на юг почти до 40-й параллели (Решетников 2003) (рис. 1). Говоря о распро-
странении вида, необходимо отметить ошибку, допущенную в Красной книге Россий-
ской Федерации (2021), где в ареал сахалинского тайменя включены бассейны озера 
Ханка, рек Сунгача и Уссури. Вероятно, это произошло из-за путаницы полупроход-
ного сахалинского тайменя Parahucho perryi с пресноводным сибирским тайменем 
Hucho taimen (Pallas, 1773), встречающимся в Приморском крае только в бассейнах 
р. Уссури и оз. Ханка (Шедько 2001; Бушуев, Барабанщиков 2012; Барабанщиков 
и др. 2022 и мн. др.).

По мере хозяйственного освоения Дальнего Востока России и севера Японии 
численность сахалинского тайменя в течение ХХ столетия стала снижаться, причём 
особенно пострадала южная часть ареала вида, где он местами исчез полностью. 
В начале XXI века Parahucho 
perryi (популяции Сахалинской 
области) был внесён в Красную 
книгу Российской Федерации 
(Красная книга… 2001), затем 
в  Красную  книгу  Примор-
ского края (2005) и, наконец, 
в  международный  Красный 
список (МСОП), где, начиная 
с 2006 г. отмечен как вид, находя-
щийся под критической угрозой 
исчезновения  (Rand 2006). 

Рис. 1. Наиболее оптимистичный 
взгляд на континентальное распро-
странение сахалинского тайменя 
Parahucho perryi (Решетников 2003), 
отражающий вероятную картину 
восстановления природного ареала 
вида при сохранении позитивных 
тенденций.
Fig. 1. The most optimistic view of the 
continental distribution of the Sakhalin 
taimen Parahucho perryi (Reshetnikov 
2003), refl ecting a likely picture resto-
ration of the species area while main-
taining positive trends.
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В последней редакции Красной книги Российской Федерации (Красная книга… 
2021) сахалинский таймень так же получил первую категорию статуса редкости как 
исчезающий вид, причём не только для Сахалинской области, но и для Приморского 
края. В последнем случае, это было сделано на основании относящихся к концу 
прошлого века устаревших сведений из краевой Красной книги (Красная книга… 
2005) о низкой численности и распространении лишь в нескольких реках Приморья, 
что не соответствует действительности. Некорректная оценка природоохранного 
статуса сахалинского тайменя в Приморском крае также связана с недостаточной 
изученностью вида в регионе и закрытием данных об объёме прилова тайменя при 
промысле горбуши в Приморском крае. К сожалению, придание виду статуса охраня-
емого не только не активизировало его исследование, но и парадоксальным образом 
исключило возможность его регулярного мониторинга на основе анализа прилова 
промысловых лососёвых, и это вылилось в неадекватную оценку численности, что 
уже отмечалось на примере популяций Сахалинской области (Золотухин и др. 2000; 
Золотухин, Семенченко 2008). В результате фактического ограничения на исследо-
вания (длительная и непрозрачная процедура получения разрешения из централь-
ного офиса Росприроднадзора в Москве) в российской части ареала сахалинского 
тайменя ощущается недостаток сведений не только об общей численности вида, 
но и о биологии молоди и местах расположения нерестилищ (Золотухин, Семенченко 
2008); необходимые для оценки репродуктивного потенциала генетические данные 
также недостаточны (Скурихина и др. 2013).

Отсутствие данных регулярного мониторинга сахалинского тайменя стандарт-
ными методами несколько восполняется сведениями из немногочисленных отече-
ственных и зарубежных научных статей и попутными результатами плановых работ 
по оценке запасов водных биоресурсов в реках Приморского края, производимых 
специалистами ТИНРО –  Тихоокеанского филиала ВНИРО. В ходе таких работ 
стали появляться новые данные, позволяющие говорить о лучшем, чем определено 
в упомянутых Красных книгах, состоянии вида в регионе. В частности, число рек 
Приморского края, населенных сахалинским тайменем оказалась больше, чем счита-
лось ранее (Золотухин 2003; Золотухин, Семенченко 2008; Zolotukhin et al. 2013). Так, 
с учётом вновь обнаруженных популяций, насчитывается более 20-ти рек и лагунных 
озёр вдоль побережья Японского моря, где отмечены разновозрастные особи данного 
вида рыб, что свидетельствует о самовоспроизводящихся популяциях.

На фоне долговременного запрета на вылов сахалинского тайменя наметилась 
тенденция восстановления численности вида в северной части япономорского побе-
режья Приморского края, в связи с чем было предложено изменить категорию приро-
доохранного статуса сахалинского тайменя в краевой Красной книге с 3-й на 5-ю 
(Золотухин, Семенченко 2008; Барабанщиков и др. 2022). Новый статус вида на реги-
ональном уровне недавно закреплён Постановлением Правительства Приморского 
края № 258-пп от 18.04.2023. В настоящей работе приводятся не публиковавшиеся 
ранее материалы 2018–2022 гг. о состояния вида, поддерживающие это решение, 
и даются рекомендации по сохранению и восстановлению популяций сахалинского 
тайменя в Приморском крае.

Материал и методы
Коллекционный материал для данной работы не собирался, поскольку саха-

линский таймень является особо охраняемым видом рыб и полностью запрещён 
к вылову. Материалом послужили данные визуального учёта (фото- и видеофиксация 
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живых рыб в естественной среде обитания), данные, полученные в ходе плановых 
ихтиологических съёмок, выполняемых на водных объектах северо- восточного 
Приморья экспедиционными отрядами ТИНРО под руководством В. А. Назарова 
в течение 2018–2022 гг., а также результаты опросов и, по возможности, осмотра 
уловов местного населения и рыбаков- любителей из числа туристов, сплавляющихся 
по рекам в период с мая по сентябрь.

Главный источник информации для данного сообщения –  ихтиологические учёты 
ТИНРО, которые проводились при использовании закидных неводов с шагом ячеи 
от 3 мм до 50 мм, не допускающих травмирование никаких видов рыб, поскольку они 
не объячеивались. Все уловы учитывались непосредственно в орудиях лова в воде 
без вывода на берег (на мелководье), после чего вся рыба, непоименованная в разре-
шении на добычу водных биоресурсов, выпускалась в обловленный речной биотоп, 
а часть улова, состоящая из разрешённых к изъятию видов, бралась на полный биоло-
гический анализ.

Дополнительный источник сведений –  контакты с местным населением и тури-
стами. При сборе опросных данных всегда доводилась информация о том, что 
добыча сахалинского тайменя любым способом является незаконной, а в случае его 
случайной поимки должен действовать безусловный принцип «поймал –  отпусти»; 
объяснялись причины включения данного вида лососей в региональную и феде-
ральную Красные книги и необходимость сохранения не только собственно тайменя, 
но и среды его обитания. При обнаружении в свежих уловах случайно пойманных 
живых особей, их быстро измеряли и выпускали в естественную среду. Всего за пять 
лет таким образом было измерено и отпущено 127 рыб.

Линейные измерения (полная длина тела, длина тела по Смитту (длина АС) –  
расстояние от конца рыла до окончания срединных лучей хвостового плавника, стан-
дартная длина тела и длина головы), взвешивание (полная масса тела) и фотографи-
рование сахалинского тайменя выполнялись оперативно для сохранения рыб в живом 
и нетравмированном виде (рис. 2); часто в присутствии представителей природоох-
ранных органов, контролировавших выпуск охраняемых видов в природную среду. 
Иногда у крупных особей брали регистрирующие структуры (3–5 чешуй) для опреде-
ления возраста в лабораторных условиях. Все манипуляции осуществлялись в соот-
ветствии с общепринятыми методиками исследований ихтиологического материала 
в целом и отдельно лососей (Правдин 1939, 1966; Clutter, Whitеsel 1956; MacLellan 
1987, 2004).

Рис. 2. Живая особь сахалинского тайменя, случайно выловленная 
в р. Самарга 19.05.2018. и выпущенная обратно после фотографиро-
вания и замеров.
Fig. 2. A live specimen of the Sakhalin taimen, accidentally caught in the 
Samarga River May 19, 2018 and released back after an examination.
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Результаты и обсуждение
Южная часть краевого ареала (Южное Приморье)
На юге Приморского края сахалинский таймень встречается в заливе Петра 

Великого от р. Амба на западе до р. Партизанская на востоке, включая российскую 
часть р. Раздольная и Амурский залив (Линдберг, Легеза 1965; Золотухин и др. 2000). 
В китайской части бассейна Раздольной сахалинский таймень никогда не отмечался 
(Li 1984; Wang et al. 2009). Южнее Амбы, в бассейне трансграничной р. Туманная 
и далее обитает близкий пресноводный вид –  корейский таймень Hucho ishikawae 
Mori, 1928 (Шмидт 1904; Берг 1916, 1948; Бушуев 1978, 1983; Иванков и др. 1984; 
Парпура, Семенченко 1989; Парпура 1990, 1991; Золотухин и др. 2000; Шедько 2001; 
Семенченко 2001, 2003; Решетников 2003; Золотухин 2003; Золотухин, Семенченко 
2008; Shi et al. 2013; Шуршакова 2020; Li 1984; Lee et al. 1999, 2000; Wang et al. 2009; 
Heo, Kim 2011). В бассейне р. Туманная ареал корейского тайменя частично пере-
крывается с таковым сахалинского (Решетников 2003), который может проникать 
вдоль морского побережья до провинции Хамгён- Пукто (КНДР) (рис. 1). Отчасти 
эта информация подтверждается устными сообщениями рыбаков ОАО «Приморры-
бпром», осуществлявших промышленную добычу рыбы на крайнем юге Примор-
ского края в бухте Новгородская залива Посьета в 1979–1991 гг. Эти рыбаки подтвер-
ждали регулярное наличие в прилове единичных особей сахалинского тайменя 
во время осенней путины. Также имеются устные сообщения о поимке двух особей 
данного вида в 2021 г. в р. Барабашевка Хасанского муниципального округа, где 
он был вполне обычен до середины 1950-х годов XX века (Золотухин и др. 2000), 
но затем надолго исчез. Все вышеперечисленные поимки относятся к случайным 
заходам, поскольку уже к началу нынешнего века популяции сахалинского тайменя 
сохранились лишь в северной части япономорского побережья края (Шедько 2001 
и др.).

Северная часть краевого ареала (Центральное и Северное Приморье)
Южная граница центрального приморья проходит по водоразделу рек Партизан-

ская и Киевка, и на побережье обозначается мысом Поворотный. Эта общепринятая 
географическая граница прибрежных районов края часто совпадает с биогеографи-
ческой, в частности, с южной границей Центрально- Приморской провинции, выде-
ленной по фауне рыб и моллюсков (Прозорова 2001; Shed’ko 2001). Граница между 
Центральным и Северным Приморьем проводится по-разному, но, в данном случае, 
Северное Приморье принимается в объеме Тернейского муниципального округа.

В пределах Центрального Приморья популяции сахалинского тайменя сохрани-
лись в реках Киевка и Чёрная, в последние годы молодь отмечалась также в верхо-
вьях р. Аввакумовка (Парпура, Семенченко 1989; Шедько 2001; М. В. Шедько, 
личное сообщение). 

В Северном Приморье популяции Parahucho perryi последние 20 лет отмечались 
специалистами ТИНРО чаще всего в реках Джигитовка, Голубичная, Серебрянка, 
Таёжная, Малая Кема, Великая Кема, Амгу, Максимовка, Соболёвка, Кузнецова, 
Бурливая, Светлая, Пея, Кабанья, Венюковка, Единка (включая оз. Бурное), Самарга 
и Жёлтая.

По данным опросов и осмотров уловов рыбаков- любителей в водах Тернейского 
муниципального округа обитают таймени длиной 27.3–143.0 см, массой 0.21–22.7 кг, 
среди которых преобладают особи длиной 25–65 см и весом около 1 кг (рис. 3, 4). 
Средняя длина особей, попадающихся на удебные орудия лова, составляет 53.6 см 
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Рис .  5 .  Распределение 
по возрасту осмотренных 
особей сахалинского тайменя 
из рек северо- востока Примор-
ского края, 2018–2022 гг.
Fig. 5. Distribution by age of 
examined Sakhalin taimen spec-
imens from rivers in the north-
east of Primorsky Krai, 2018–
2022 (green columns –  females, 
red –  males, black –  both).

Рис .  3 .  Распределение 
по длине (AC) осмотренных 
особей сахалинского тайменя 
из рек северо- востока Примор-
ского края, 2018–2022 гг.
Fig. 3. Length distribution (AC) 
of examined Sakhalin taimen 
specimens from rivers in the 
north-east of Primorsky Krai, 
2018–2022 (green columns –  
females, red –  males, black –  
both).

Рис .  4 .  Распределение 
по массе осмотренных особей 
сахалинского тайменя из рек 
северо- востока Приморского 
края, 2018–2022 гг.
Fig. 4. Distribution by weight of 
examined Sakhalin taimen spec-
imens from rivers in the north-
east of Primorsky Krai, 2018–
2022 (green columns –  females, 
red –  males, black –  both).

при средней массе 2.78 кг. По возрасту наиболее многочисленными оказались пяти-
летние рыбы, при этом разброс по возрастной структуре был от 3 до 17 лет (рис. 5). 
Отметим, что наиболее крупных особей не всегда удавалось осмотреть, т. к. рыбаки 
их сразу идентифицировали как запрещенный к вылову вид и выпускали.

Младшие возрастные группы сахалинского тайменя, изученные в ходе ихтио-
логических учётов, также оказались многочисленны в реках Северного Приморья 
на северо- востоке края, чего не наблюдалось при мониторинговых работах в период 
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2005–2010 гг. и однозначно указывает на высокий потенциал роста численности 
вида. В выборках при обловах мальковым неселективным неводом с шагом ячеи 
3–5 мм «таймешата» очень часто попадались вместе с молодью кеты (Oncorhynchus 
keta (Walbaum, 1792)), горбуши (Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)) и япон-
ской малоротой корюшкой (Hypomesus nipponensis McAllister, 1963).

Указанные факты подтверждают наличие достаточно крупных самовоспро-
изводящихся группировок (популяций) тайменя в реках Самарга и Единка, что, 
по сравнению с нашими данными десятилетней давности, красноречиво свидетель-
ствует об изменении статуса вида в лучшую сторону. Факт суммарного присутствия 
в ихтиологических обловах около 15% особей сахалинского тайменя длиной тела 
по Смитту более 95 см и общей массой тела свыше 7 кг, т. е. производителей, также 
добавляет оптимизма. В начале века доля особей сахалинского тайменя старших 
возрастных групп в общих выборках не превышала 10%, составляя в среднем 3–7% 
от численности стада. Однако следует учесть, что сахалинский таймень является 
долгоживущим полицикличным видом. Поэтому, для того чтобы говорить о благо-
получном состоянии его популяций, доля производителей в выборках селективными 
и неселективными орудиями лова должна составлять не менее 25–30%.

Согласно приведенным выше данным и наблюдениям последних лет, сахалин-
ский таймень совсем не редок в реках северо- восточного Приморья и регулярно 
встречается совместно с хариусом (Thymallus Linck, 1790), ленками (Brachymystax 
Günther, 1866), гольцами (Salvelinus Richardson, 1836) и дальневосточными крас-
нопёрками (Pseudaspius (= Tribolodon) Dybowski, 1869); причём в реках побережья 
соседнего Хабаровского края этот вид является не охраняемым (Красная книга… 
2021), а обычным объектом любительского и традиционного рыболовства. Сахалин-
ский таймень постоянно попадается в прилове при целевой добыче тихоокеанских 
лососей и гольцов, в чём мы неоднократно убеждались при опросах местного насе-
ления и осмотрах их уловов. Таймень регулярно наблюдался нами также во время 
собственных мониторинговых обловов. В частности, в р. Самарга 19 мая 2018 г. 
сахалинский таймень (рис. 2) был отмечен совместно с южной проходной мальмой 
Salvelinus curilus (Pallas, 1814), желтопятнистым хариусом Thymallus fl avomacu-
latus Knizhin, Antonov et Weiss, 2006 и крупночешуйной краснопёркой Pseudaspius 
(= Tribolodon) hakonensis (Günther, 1877).

Положительная динамика численности в популяциях сахалинского тайменя 
на северо- востоке Приморского края ранее отмечалась уже неоднократно (Золотухин, 
Семенченко 2008; Барабанщиков и др. 2022; Zolotukhin et al. 2013). На основании 
этого было обосновано изменение категории статуса редкости вида в крае с 3-й 
(Красная книга… 2005) на 5-ю, как принято для видов, восстанавливающих свою 
численность. Новые данные вполне согласуются с этим положением, реализованым 
в Постановлении Правительства Приморского края № 258-пп от 18.04.2023. В даль-
нейшем это может стать основанием изменения природоохранного статуса сахалин-
ского тайменя также и в федеральной Красной Книге, где популяциям Приморского 
края ошибочно установлена первая категория статуса редкости как исчезающим 
(Красная книга… 2021).

В последние годы развиваются исследования поведения, экологии и генетики 
сахалинского тайменя (Скурихина и др. 2013; Fukushima et al. 2011; Zhivotovsky 
et al. 2015 и др.), которые позволяют получить сведения, необходимые для выра-
ботки стратегии охранно- восстановительных мероприятий вида. В этом направлении 
предложены два основных пути: 1) основывать заново популяции в утраченных 
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 местообитаниях с наилучшими экологическими условиями (Fukushima et al. 2011 
и др.), либо 2) восстанавливать имеющиеся малочисленные популяции, поскольку 
заселение из других регионов может не принести положительных результатов 
(Золотухин, Семенченко 2008) вследствие консервативности генетических адап-
таций локальных групп к конкретной окружающей среде (Скурихина и др. 2013; 
Rand 2006 и др.). С учётом последнего феномена для восстановления популяций 
сахалинского тайменя в качестве доноров теоретически можно было бы использо-
вать ближайшие популяции, обитающие в сходных природных условиях. Например, 
расселение тайменя вдоль побережья Северного Приморья проводить из наиболее 
благополучных рек Единка и Самарга, а в южных районах края –  из рек Централь-
ного Приморья (реки Киевка и Чёрная). Однако, как показали результаты геноти-
пирования популяций сахалинского тайменя по маркёрам микросателлитов ДНК 
(Zhivotovsky et al. 2015), даже внутри локальных биогеографических выделов (эволю-
ционно значимых единиц) местные популяции генетически дифференцированы, 
имеют низкие эффективные размеры, проявляют признаки демографического спада 
и крайне ограниченного потока генов. В связи с этим рассмотренные выше варианты 
расселения могут быть бесполезны и даже вредны, и поэтому все планы по реинт-
родукции должны сопровождаться предварительными молекулярно- генетическими 
исследованиями (Zhivotovsky et al. 2015). Эти методы позволят использовать в каче-
стве доноров восстановления популяций особей, близких не только экологически, 
но и генетически и, в конечном итоге, обеспечат успех таких природоохранных меро-
приятий. При отсутствии молекулярно- генетической поддержки реинтродукцию 
лучше избегать.

Кроме реинродукции, в связи с малочисленностью сахалинского тайменя на юге 
края для его более быстрого восстановления можно рекомендовать организацию специ-
альных рыбоводных цехов (хозяйств). Возможность искусственного воспроизводства 
данного вида прорабатывается с конца 1970-х гг. и практикуется с 2012 г. на Сахалине, 
в р-не оз. Тунайча (Makeev et al. 2013). Однако смертность личинок остаётся довольно 
высокой, что, возможно, связано с их большой естественной смертностью в реках 
(Золотухин, Семенченко 2008). Чаще всего, гибель происходит при переходе личинок 
на экзогенное питание, когда их рост практически прекращается, а коэффициент 
упитанности снижается до фатального –  0.9 (Кораблина, Иванова 2001). Из-за этой 
проблемы и множества других вопросов вначале потребуется разработка эффективной 
биотехники искусственного воспроизводства тайменя с учётом природных условий 
рек япономорского побережья края и, особенно его южной части, где таймень пока 
еще очень редок. Кроме этого, необходимо произвести научно- исследовательские 
работы по подбору участков рек, подходящих для размещения рыбоводных цехов. 
В первую очередь стоит рассмотреть реки Шкотовка, Партизанская, Киевка и Чёрная. 
Эти мероприятия рассчитаны не на ближайшее будущее, но со временем они могут 
внести вклад в возрождение южных популяций вида и восстановление природного 
ареала сахалинского тайменя в Приморском крае (рис. 1).

Заключение
Таким образом, тенденция последних пяти лет по улучшению состояния северо- 

приморских популяций сахалинского тайменя в качественном и количественном 
отношениях, на первый взгляд, очевидна. Как показали результаты плановых мони-
торинговых работ специалистов ТИНРО в период 2018–2022 гг., опросы местного 
населения и осмотры уловов рыбаков- любителей, угроза исчезновения сахалинскому 
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тайменю в реках северо- востока Приморского края в настоящее время практически 
отсутствует. Отмечен стабильный рост численности этого вида, встречаются рыбы 
разных размерно- возрастных групп, в том числе много крупных особей весом более 
20 кг и возрастом 8–17 лет и молоди (информация по количественным данным гото-
вится к публикации). Однако это лишь предварительные данные, и для более точной 
оценки необходимо проведение не попутных, а специальных комплексных исследо-
ваний с оформлением разрешения Росприроднадзора согласно действующему зако-
нодательству.

Положительные тенденции в изменении состояния вида в Приморском крае, 
отражённые в региональной категории его статуса редкости (5), могут постепенно 
продолжаться и дальше при условии отсутствия новых негативных факторов, сохра-
нения сложившегося режима охраны и реально наблюдаемого роста ответственности 
участников рыболовства со стороны гражданского населения и профессионального 
рыбацкого сообщества. Учитывая одновременный с тайменем рост численности 
также и других видов лососей –  симы Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856), кеты 
и гольцов, можно говорить об общем оздоровлении экологической ситуации в реках 
и морских прибрежных водах на севере края, без чего невозможен нормальный 
нерест и развитие молоди не только жилых, но и проходных лососёвых. Однако для 
восстановления вида в Центральном и Южном Приморье необходимо предпринять 
определенные усилия. Поэтому, на основании всего вышесказанного, мы рекомен-
дуем следующий план действий по сохранению и восстановлению популяций саха-
линского тайменя в Приморском крае:

1) продолжить сбор информации о сахалинском таймене в ходе плановых мони-
торинговых работ ТИНРО в Приморском крае в рамках действующих нормативно- 
правовых ограничений;

2) организовать комплексное исследование состояния популяций сахалинского 
тайменя под эгидой Росприроднадзора на всём протяжении морского побережья 
в крае;

3) осуществлять ежегодный мониторинг состояния сахалинского тайменя 
в Приморском крае при сотрудничестве научных и природоохранных организаций;

4) избегать реинтродукции особей сахалинского тайменя из других популяций 
в качестве меры восстановления его численности при отсутствии молекулярно- 
генетических данных;

5) рассмотреть возможность получения молоди сахалинского тайменя в ходе 
соответствующих научных исследований, разработки методов эффективной биотех-
ники и подбора подходящих рек для размещения специальных рыбоводных цехов.

В заключение отметим, что будущее сахалинского тайменя в Приморском крае 
и успех восстановления численности этой великолепной рыбы зависит не только 
от действий соответствующих исполнительных органов государственной власти 
(вид имеет I-й приоритет природоохранных мер), но и от личной ответственности 
граждан, в том числе рыбаков, как частных, так и вовлеченных в промышленное 
рыболовство.
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