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ВВедение

Желтобрюхая (четырехбугорчатая) камбала 
pleuronectes quadritu�erculatus Pallas [1814] –  
один из самых распространенных видов тихо-
океанских камбал. по азиатскому побережью 
ареал вида охватывает, с севера на юг, аквато-
рии от бух. провидения Чукотского моря до 
зал. пет ра Великого японского моря. Вдоль 
американского побережья встречается от юго-
восточной части Чукотского моря на юг до зал. 
Аляска. Особенно многочисленна желтобрюхая 
камбала в Беринговом море и у западной Кам-
чатки, где она составляет от учтенной биомас-
сы всех камбал 13,2 и 20,1% соответственно 
(Моисеев, 1953; фадеев, 1971, 1986, 1987, 2005; 
федоров и др., 2003; Дьяков, 2011; Mecklenburg 
еt al., 2002).

На североохотоморском шельфе желтобрюхой 
камбалы немного. из общей учтенной биомассы 
обитающих здесь 8 видов камбал (без учета пал-
тусов) желтобрюхая камбала составляет 2,6%. В 
пределах этой акватории наиболее многочислен-
на в центральной ее части (притауйский шельф 
и тауйская губа) – к востоку от 147º00ʹ до 155º30ʹ  
в. д. (Юсупов и др., 2016). Несмотря на неболь-
шую долю в общем запасе камбал, желтобрю-
хая камбала является традиционным объектом 
прибрежного рыболовства в силу своих высо-
ких товарных качеств. тем не менее, несмотря на 
промысловую значимость, ее биология в север-

ной части Охотского моря изучена слабо. име-
ющиеся в литературе сведения (Черешнев и др., 
2001; Юсупов, Каика, 2009; Юсупов, 2010) носят 
в большинстве своем тезисный формат и могут 
оцениваться лишь как предварительные.

В связи с этим цель данной работы – проана-
лизировать биологическую структуру, темпы со-
зревания и плодовитость желтобрюхой камбалы, 
обитающей в северной части Охотского моря.

материал и методы

Материал собран автором и сотрудниками 
фгБНУ «МагаданНиРО» в июне – сентябре 
2002–2014 гг. в ходе выполнения плановых ис-
следований водных биологических ресурсов се-
верной части Охотского моря. Рыб отлавлива-
ли ставными сетями, а с 2005 г. брали из уловов 
снюрревода. Для изучения биологической струк-
туры использовали данные биологических ана-
лизов 3920 экз. желтобрюхой камбалы. Для опре-
деления возраста собраны отолиты 2490 особей. 
Возраст рыб устанавливали по поперечным раз-
ломам отолитов после их шлифовки и прокали-
вания, под бинокуляром МБС-10 в падающем 
свете. Для повышения контрастности гиалино-
вых и опаковых зон отолитов их зашлифованную 
сторону смачивали техническим маслом. У 194 
самок определили абсолютную плодовитость 
счетно-весовым методом (правдин, 1966). Ста-
тистическую обработку данных провели с помо-
щью стандартных методов (лакин, 1980) и про-
граммы MS Excel.
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результаты и обСуждение

размерно-весовой и возрастной состав. На 
всех акваториях северотихоокеанского регио-
на желтобрюхая камбала – один из самых круп-
ных видов тихоокеанских камбал. В Беринговом 
море наиболее крупные самцы вида достигают 
длины 50 см, а самки – 62 см и массы 3,5 кг. 75–
85% уловов состоят из особей длиной 26–46 см и 
массой 300–1400 г. предельные размеры самцов 
обычно на 10–14 см меньше, чем самок (фадеев, 
2005), (табл. 1). На акватории верхнего шельфа 
северо-западной части Берингова моря встре-
чается желтобрюхая камбала длиной до 66 см, 
массой 3,75 кг в возрасте 30 лет (Датский, Ан-
дронов, 2007).

В зал. Аляска северо-восточной части тихо-
го океана предельный размер особей вида ха-
рактеризуется значительной межгодовой измен-
чивостью (Matta, 2012). по данным этого авто-
ра, проводившего исследования в 1992–2007 гг., 
в большинстве случаев из 16 лет наблюдений 
максимальные размеры желтобрюхой камбалы 
укладывались в пределы 52,0–61,0 см. здесь же 
в 2006 г. был отловлен рекордный экземпляр раз-
мером 87 см возрастом 33 года. В водах Аляски и 
Британской Колумбии предельный возраст вида 
установлен Р. М. Мунком (Munk, 2001) в 31 год. 
и отмечено, что до предельного возраста дожи-
вают особи обоего пола (Zhang et al., 1998).

по опубликованным Ю. п. Дьяковым (2014) 
материалам о размерно-половой и половозраст-

ной структуре популяций дальневосточных кам-
бал, в Охотском море наиболее крупные особи 
желтобрюхой камбалы населяют воды его восточ-
ной части, где 27-годовалые самцы этого вида до-
стигают 56 см, а 29-годовалые самки – 66,0 см.

проведенные А. М. токрановым и С. В. зава-
риной (1992) в 1971–1988 гг. исследования жел-
тобрюхой камбалы на западнокамчатском шель-
фе показали, что в 1961–1971 гг. самые крупные 
самцы имели длину 48 см, массу 2000 г и воз-
раст 18 лет, а самки 58 см, 3200 г и 23 года. Сре-
ди самцов доминировали (75–80%) особи разме-
ра 24–42 см, возраста 6–15 лет с массой тела 200– 
700 г, среди самок наиболее многочисленными 
были особи 26–48 см, возраста 7–16 лет с массой 
тела 200–1500 г.

по данным А. М. Орлова и А. М. токрано-
ва (2014), в тихоокеанских водах юго-восточной 
Камчатки и северных Курильских островов дли-
на желтобрюхой камбалы варьировала от 24 до 
58 см (в среднем 38,6), масса – от 150 до 2620 г (в 
среднем 607 г). Самыми многочисленными в уло-
вах были особи двух размерных групп – 28–32 см 
и 36–46 см, численная доля которых составляла 
23,0 и 49,7% соответственно.

В северной части японского моря и татар-
ском проливе максимальные и средние значения 
длины тела желтобрюхой камбалы, установлен-
ные п. А. Моисеевым (1953) и Н. С. фадеевым 
(1971), сходны с таковыми из большинства рай-
онов Северной пацифики.

Таблица 1. размерно-весовые показатели желтобрюхой камбалы по ареалу
Table 1. Size and weight indexes of the Alaska plaice  by area

Район
предельные преобладающие (в среднем)

источник
длина, см масса, г длина, см масса, г

СзБМ 66,0 3750 25,0–44,0 – Датский, Андронов, 2007
ВБМ 62,0 3500 26,0–46,0 300–1400 фадеев, 2005
ВБМ 62,0 – (34,2) (578) фадеев, 1965; Дьяков, 2014
ВБМ – – (37,5) (680) Kramer et al., 1995
ЮВБМ 62,0 2400 (35,0) (570) фадеев, 1971
зАл 87,0 – 32,4–38,1 – Matta, 2012
ВЧОМ 66,0 – – – Дьяков, 2014
СВОМ 60,0 – (39,0) (756) фадеев, 1971
СОМ 62,5 3504 29,0–44,0 (36,4) 300–1100 (740) Наши данные
зК 58,0 3200 38,0 (24,0–42,0) – токранов, заварина, 1992
тВЮВК 58,0 2620 28,0–46,0 (38,6)  (607) Орлов, токранов, 2014
тп 60,0 3100 (34,8) – Моисеев, 1953
СяМ 58,0 – (35,0) – фадеев, 1971
Примечание. СзБМ – северо-запад Берингова моря, ВБМ – восток Берингова моря, зАл – зал. Аляска, ЮВБМ – юго-

восток Берингова моря, ВОМ – восток Охотского моря, СОМ – северная часть Охотского моря, СВОМ – северо-восточная 
часть Охотского моря, зК – западная Камчатка, тВЮВК – тихоокеанские воды Юго-Восточной Камчатки, тп – татарский 
пролив, СяМ – cевер японского моря.

Note. СзБМ – the north-west of the Bering Sea, ВБМ – the east of the Bering Sea, зАл – the Alaska gulf, ЮВБМ – the south-east 
of the Bering Sea, ВОМ – the east of the Sea of Okhotsk, СОМ – the northern part of the Sea of Okhotsk, СВОМ – the northeastern 
part of the Sea of Okhotsk, зК – the West Kamchatka, тВЮВК – the Pacific waters of Southeast Kamchatka, тп – the Tatarsky 
Strait, СяМ – the north of the Sea of Japan.

Р. Р. Юсупов



93

по имеющимся в нашем распоряжении мате-
риалам желтобрюхая камбала в северной части 
Охотского моря была представлена в уловах осо-
бями длиной 18,6–62,5 см и полной массой тела 
76–3504 г. Модальные группы, составившие в 
общей выборке 73,2–78,8%, формировали особи 
размерно-весовых классов 29–44 см и 300–1100 г 
(рис. 1, а, б).

В общем количестве проанализированных 
самцов с длиной тела 18,6–48,6 см (в среднем 
29,3 см) и массой 82–1540 г (в среднем 345 г) 
наиболее часто были отмечены особи размером 
26–35 см и массой 300–500 г. Самки в уловах 
были крупнее. их размерно-весовые показатели 
характеризовались широким представительством 
старших классов 19,0–62,5 см (в среднем 38,2 см) 
и 76–3504 г при среднем показателе 836 г соответ-
ственно.

Согласно размерно-весовым характеристи-
кам желтобрюхая камбала была представлена в 
наших сборах особями 22 поколений, возрастом 
3+–24+ лет (см. рис. 1, в, г). В численном отно-
шении доминировали (76,1% от числа проана-
лизированных рыб) генерации 6–12-летних осо-
бей. Возраст самцов колебался от 4+ до 14+ лет, 
составив в среднем 6,7 года. Модальные группы 
рыб этого пола (65,0% общего числа самцов) фор-
мировали 3 возрастные группы: 5+, 6+ и 7+ лет.  

С возрастом частота встреч самцов прогрес-
сирующе снижается, и особи старше 14+ лет 
в наших сборах не отмечены. Самки, напро-
тив, характеризовались максимальным чис-
лом возрастных классов от 3+ до 24+ лет. Са-
мая возрастная самка – 25-летняя была отлов-
лена в августе 2014 г. на траверсе зал. забияка, 
при проводке снюрревода на изобатах 50–60 м. В 
отличие от самцов, в возрастном составе самок, 
ярко доминирующих по численности, отдельных 
возрастных групп не отмечено. гистограмма от-
носительного числа встреч самок с возрастом ха-
рактеризовалась постепенным их нарастанием и 
последующим снижением. если у самцов ярко 
доминировали лишь три возрастные группы, то 
у самок примерно сходную долю (66,7%) форми-
ровали особи 6 возрастных групп 6+–11+ лет.

половое созревание и плодовитость. тем-
пы созревания желтобрюхой камбалы по аре-
алу значительно различаются. Обобщив соб-
ственные материалы и литературные источники, 
касающие ся созревания желтобрюхой камбалы 
по ареалу, Ю. п. Дьяков (2015) установил, что 
в разных районах северной части тихого океа-
на половая зрелость у отдельных самцов может 
наступать при длине тела от 16 до 22 см в воз-
расте 3 года. Самки начинают созревать по до-
стижении длины 18–24 см и возраста 3–5 лет. 

Рис. 1. Размерный (а), весовой (б) и возрастной состав (в) желтобрюхой камбалы в северной части Охотско-
го моря; г – фото отолита самки: длина тела 62,5 см, масса 3504 г, возраст 24+ лет 

Fig. 1. Linear (а), weight (б), and age composition (в) of the Alaska plaice in the northern part of the Sea of Ok-ice in the northern part of the Sea of Ok-
hotsk; г – photo of female otolith: body length 62.5 cm, weight 3504 g, age 24+ years

а б

в г
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Массовое созревание происходит у 3–9-летних 
самцов размерами 23–30 см и 5–10-летних са-
мок длиной 28–36 см. Размеры самцов, когда 
все они достигают фертильного состояния, мо-
гут изменяться в разных географических рай- 
онах от 26 до 54 см (возраст 5–21 год), а самок –  
от 36 до 60 см в возрасте 8–22 года. по данным 
автора, в более раннем возрасте и при меньшей 
длине созревают особи желтобрюхой камбалы 
в охотоморских водах Камчатки. половозрелые 
самцы начинают встречаться при длине уже 16–
18 см и возрасте 3 года. Аналогичные показатели 
для самок составляют 18–23,5 см и 3–4 года.

по другим данным (токранов, заварина, 1992; 
Борец, 1997; Чучукало и др., 1998; Дьяков, 2002, 
2011; Четвергов, 2002), в водах западной Камчат-
ки массовое созревание самцов может происхо-
дить при длине от 26 до 30 см в возрасте 6–9 лет. 
Для самок соответствующие значения составля-
ют 30–36,2 см и 8–10 лет. Длина, при которой все 
особи становятся половозрелыми, может изме-
няться у самцов от 38 до 54 см (возраст 13–21 
год), а у самок – от 47 до 60 см (возраст 15–22 
полных года). Напротив, в тихоокеанских водах 
Камчатки, впервые особи этой камбалы начи-
нают созревать по достижении длины 24–26 см, 
массовое созревание происходит по достижении 
размеров 26–30 см, а полностью все рыбы ста-
новятся зрелыми при длине 42–44 см в возрасте  
8 лет (Антонов, 2011). по данным и. А. Череш-
нева с соавторами (2001), в северной части Охот-
ского моря самцы желтобрюхой камбалы дости-
гают половой зрелости при длине 20–30 см в воз-
расте 3–4 года, самки – при 22–39 см и в 5–7 лет.

по нашим данным созревание желтобюрюхой 
камбалы в этом районе Охотского моря происхо-
дит позднее. Среди проанализированных нами 
1129 самцов самая мелкая половозрелая особь 
имела длину тела 22,4 см, массу 141 г и возраст 
4+ лет. В массе (47,9%) самцы достигают репродук-
тивного состояния на 7-м году при длине тела 26– 

29 см, имея массу 200–350 г в 6+ лет (рис. 2, а).  
Однако вплоть до 38,2 см и возраста 10+ лет еще 
встречались отдельные особи с незрелыми се-
менниками.

Впервые самки созревают на год позднее (воз-
раст 5+ лет) самцов. У отдельных особей пола 
это происходит при длине 24,4 см и массе 220 г, 
а сам процесс их созревания более растянут во 
времени (рис. 2, б). Большая часть самок дости-
гает фертильности при длине 35,0–38,0 см, мас-
се 570–730 г и возрасте 7+–8+ лет. Самки с не-
зрелыми яичниками отмечены вплоть до 15+ лет. 
Необходимо отметить, что все самцы старше 14+ 
лет и самки 16+ лет имели развитые половые же-
лезы, что может свидетельствовать о ежегодном 
их нересте, без пропуска нерестового сезона.

Результаты наших исследований близки к вы-
водам Ю. А. Шилина, проводившего исследова-
ния камбал в северной части Охотского моря в 
середине 70-х гг. прошлого века. по неопубли-
кованным данным автора (архив фгБНУ «Ма-
гаданНиРО») самцы этой камбалы созрева-
ют при достижении длины 26–28 см (масса тела 
150–250 г), а самки достигают фертильности при 
длине 36–38 см и массе 600–800 г.

В географическом плане по срокам полового 
созревания желтобрюхая камбала исследуемого 
района близка к таковой, обитающей на шельфе 
западной Камчатки. здесь длина и возраст сам-
цов в период массового созревания составляют 
27,4 см и 6,7 лет, а самок – 36,2 см и 9,6 лет (Дья-
ков, 2002; Четвергов, 2002). В своей работе А. М. 
токранов и С. В. заварина (1992) также приводят 
ранее неопубликованные данные В. и. тихоно-
ва по желтобрюхой камбале западной Камчат-
ки, согласно которым массовое созревание сам-
цов этого вида наступает при длине 26–30 см, 
самок – 32–36 см.

Как известно (Никольский, 1974), характер 
изменения соотношения особей разного пола по 
размерным и возрастным группам отражает спе-

Рис. 2. Динамика полового созревания желтобрюхой камбалы в северной части Охотского моря по размер-
ным (а) и возрастным (б) группам 

Fig. 2. Dynamics of sexual puberty of the Alaska plaice in the northern part of the Sea of Okhotsk, by size (а) and 
age (б) groups

а б
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цифику взаимосвязей вида с окружающей средой 
и имеет приспособительное свойство. так же, как 
и у всех видов дальневосточных камбал, для се-
вероохотоморской желтобрюхой камбалы харак-
терен ярко выраженный второй тип размерно-
половых отношений по классификации Д. ф. за-
махаева (1959).

В течение всех лет наших наблюдений самки 
превалировали в уловах. В разные годы их доля 
варьировала от 71,2 до 94,4% от числа проанали-
зированных рыб, составляя в среднемноголетнем 
плане 79,4%, а среди половозрелых рыб – 82,4%. 
Однако численное доминирование самок наблю-
дается не во всех размерно-возрастных груп-
пах. Среди половозрелых особей с длиной тела 
вплоть до 29 см и возраста 7+ лет самцы состав-
ляют большинство (рис. 3). В этом возрастном 
интервале жизненного цикла желтобрюхой кам-
балы доля самцов достигает 67,7–85,0%. В даль-
нейшем частота встреч самцов прогрессирую-
ще снижается, и среди 13–15-летних особей дли-
ной 38,5–48,6 см они составляют лишь 1,6–1,7% 
численности всех рыб этой размерно-возрастной 
группы. Все более крупные особи старшего воз-
раста представлены исключительно самками.

литературных данных о плодовитости жел-
тобрюхой камбалы немного. Н. С. фадеев (1965, 
1971, 1987, 2005) впервые установил, что в вос-
точной части Берингова моря самки желтобрю-
хой камбалы длиной 28,1–50 см продуцируют от 
56 до 312,6 тыс. икр., при общей средней величи-
не 197 тыс. икр. яичники самок длиной 28,5 см 
(50% созревания) содержат в среднем около 30 
тыс. икр. Связь плодовитости самок с их длиной 
(в диапазоне 30–55 см) описывается степенной 
функцией, параметры которой составляют: a = 
0,00027 и b = 3,568, при коэффициенте корреля-b = 3,568, при коэффициенте корреля- = 3,568, при коэффициенте корреля-
ции 0,84.

по данным В. и. тихонова (1982), исследо-
вавшего плодовитость 16 самок вида, размно-
жающихся на западнокамчатском шельфе, их 

абсолютная плодовитость (Ап) составляла 56– 
520 тыс. икр., при средней величине 337 тыс. 
икр. Автор также приходит к выводу, что у 
желтобрюхой камбалы связь плодовитости с 
длиной подчиняется степенной зависимости 

5360,4000011,0 Lp   , где Р – плодовитость, L – 
длина тела.

и. А. Черешнев с соавторами (2001) отмечает, 
что в северной части Охотского моря желтобрюхая 
камбала характеризуется низкой плодовитостью –  
80–250 тыс. икр. по неопубликованным мате риалам 
Ю. А. Шилина (архив МагаданНиРО), плодови-
тость исследованных им 10 самок этой камбалы, 
имевших длину тела 35,0–46,0 см, колебалась от 
160,224 до 437,352 тыс. икр. и в среднем состави-
ла 299,516 тыс. икр.

по данным наших исследований средняя пло-
довитость 194 самок желтобрюхой камбалы ис-
следуемого района составила 294,079 тыс. икр. 
Минимальную плодовитость – 55,328 тыс. икр. 
имела самка размером 28,7 см, массой тела 355 г 
в возрасте 5+ лет, а максимальную – 850,110 тыс. 
икр. – при соответствующих параметрах 59,2 см, 
2121 г и 20+ лет (табл. 2). В размерно-весовом 
и возрастном интервале половозрелых самок их 
индивидуальная плодовитость возрастала при-
мерно в 15 раз. Напротив, относительная плодо-
витость (Оп) представляет собой более стабиль-
ный показатель репродуктивной способности. 
Несмотря на общий тренд возрастания Оп с дли-
ной, массой и возрастом, количество продуциру-
емых икринок на 1 г массы тела (без внутренно-
стей) у самых молодых самок и особей пола пре-
дельного размера и возраста отличается лишь в 
2,2–2,3 раза.

Сопоставляя размеры дальневосточных кам-
бал с количеством продуцируемых ими икри-
нок, п. А. Моисеев (1953) впервые отметил на-
личие положительной связи между этими при-
знаками. исследованиями В. и. тихонова (1968, 
1977, 1982) установлено, что у западнокамчат-

Рис. 3. Соотношение полов в размерных (а) и возрастных (б) группах половозрелых особей желтобрюхой 
камбалы в северной части Охотского моря

Fig. 3. Sex ratio in the size (а) and age (б) groups of the mature Alaska plaice in the northern part of the Sea of  
Okhotsk 

а б
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ских камбал связь абсолютной плодовитости с 
размерами тела имеет вид степенной функции, 
а с массой тела описывается функцией линейно-
го вида. В дальнейшем это было подтверждено  
Н. С. фадеевым (1987) на более представитель-
ном материале, включающем 14 видов камбал, 
обитающих от зал. петра Великого на юге до Бе-
рингова моря – на севере.

Выполненная нами оценка сопряженности аб-
солютной плодовитости 194 самок североохото-
морской желтобрюхой камбалы показала, что в 
графическое поле индивидуальных значений Ап 
самок с массой тела, связь между ними удовлет-
ворительно аппроксимируется функцией линей-
ного вида: 77,107407,0  WАП  . Связь пло-
довитости с размером и возрастом подчиняется 
уравнениям степенного вида 754,30002,0 LАП    
и 0585,26999,1 tАП   , где АП – абсолютная пло-
довитость (тыс. икр.); W – масса тела без вну-
тренностей (г); L – длина тела (см); t – возраст 
(год).

Как и для всех представителей семейства Pleu-pleu-
ronectidae, для североохотоморской желтобрюхой 
камбалы характерна тесная сопряженность аб-
солютной плодовитости с ее линейно-весовыми 
параметрами тела и возрастом, подтверждаемая 
на максимальном уровне значимости p = 0,001. 
из них связь Ап с массой тела оказалась более 
тесной (r = 0,92), чем с линейными размерами  
(r = 0,91) и возрастом (r = 0,82).

Это несколько расходится с выводами В. Н. 
иванкова с з. г. иванковой (1974) и Н. С. фадее-
ва (1987) об определяющей степени зависимости 
абсолютной плодовитости камбал от их линей-
ных размеров. Однако результаты наших иссле-
дований вполне соответствуют отмеченной г. В. 
Никольским (1974) общей для рыб более тесной 
связи их плодовитости с массой тела, чем с ли-
нейными размерами и возрастом.

В межрегиональном отношении плодови-
тость и темп ее нарастания с длиной тела у гео-
графически разобщенных популяций желтобрю-
хой камбалы может значительно отличаться. 
по нашим и литературным расчетным данным 
(тихонов, 1982; фадеев, 1987, 2005), наиболь-
шими показателями характеризуется желто-
брюхая камбала западнокамчатского шельфа, 
а наименьшими – юго-востока Берингова моря 
(рис. 4, а). темп нарастания плодовитости у жел-
тобрюхой камбалы северной части Охотского 
моря сходен с темпом западнокамчатской попу-
ляции, но в старших размерных группах наблю-
дается все увеличивающееся отставание.

В сравнении с другими ранее исследован-
ными нами видами североохотоморских кам-
бал (Юсупов, Басов, 2005; Юсупов, 2009, 2011, 
2013), желтобрюхая камбала характеризуется 
самой низкой плодовитостью и пониженным 
темпом ее нарастания с длиной, намного усту-
пая в этих показателях одноразмерным особям 

Таблица 2. Средние значения абсолютной (ап) и относительной (оп) плодовитости в размерно-весовых 
и возрастных классах желтобрюхой камбалы в северной части охотского моря 
Table 2. Mean values of absolute (ап) and relative (оп) fecundity in size-weight and age groups of the Alaska 
plaice in the northern part of the Sea of Okhotsk 

Д
ли

на
, с

м

Число икр., тыс. шт. N,
экз.

М
ас

са
, г Число икр., тыс. шт. N,

экз.

В
оз

ра
ст

, л
ет

Число икр., тыс. шт. N,
экз.

Ап Оп Ап Оп Ап Оп
30 55,328 0,174 1 350 55,328 0,174 1 5+ 55,328 0,174 1
32 – – – 500 75,529 0,165 2 6+ – – –
34 70,592 0,172 3 650 145,572 0,249 23 7+ 88,020 0,196 1
36 130,850 0,235 5 800 189,492 0,263 34 8+ 113,825 0,200 9
38 160,618 0,255 13 950 243,972 0,278 39 9+ 193,118 0,272 19
40 197,655 0,281 26 1100 301,778 0,301 35 10+ 211,519 0,277 27
42 208,743 0,258 30 1250 331,468 0,284 27 11+ 233,686 0,273 35
44 256,821 0,283 31 1400 450,365 0,338 9 12+ 278,046 0,280 35
46 310,870 0,294 28 1550 508,001 0,345 10 13+ 329,239 0,302 28
48 329,688 0,291 23 1700 580,241 0,364 4 14+ 388,850 0,308 17
50 420,470 0,317 13 1850 588,356 0,337 5 15+ 493,354 0,337 12
52 557,646 0,344 7 2000 688,895 0,363 3 16+ 551,271 0,380 8
54 610,530 0,381 9 2150 782,044 0,373 2 17+ 683,0,97 0,395 1
56 664,771 0,407 3 – – – – 18+ – – –
58 783,482 0,395 1 – – – – 19+ – – –
60 850,110 0,401 1 – – – – 20+ 850,110 0,401 1
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таких камбал, как хоботная, желтоперая, звезд-
чатая и полярная (рис. 4, б).

заключение

по многолетним данным 2002–2014 гг. жел-
тобрюхая камбала в северной части Охотско-
го моря была представлена в уловах особями 
длиной 18,6–62,5 см и полной массой тела 76–
3504 г. Модальные группы, составившие в общей 
выборке 73,2–78,8%, формировали размерно-
весовые классы 29–44 см и 300–1100 г возраста 
3–24 года.

В общем количестве самцов  наиболее много-
численными (85,8%) были особи размером 26–
35 см, массой 300–700 г и возраста 5+–7+ лет. 
Среди самок доминировали (76,8%) особи дли-
ной 32–47 см, массой 500–1300 г в возрасте 6+–
11+ лет.

Самцы впервые становятся половозрелыми 
при длине тела 22,4 см и массе 141 г в возрасте 
4+ лет. Около половины их (46,0–47,9%) дости-
гают репродуктивного состояния при длине 26– 
29 см и массе 200–350 г в 6+ лет. Впервые сам-
ки созревают при длине 24,4 см, 355 г и 5+ лет, 
в массе – при 35,0–38,0 см (возраст 7+–8+ лет). 
Все самцы старше 14+ лет и самки 16+ лет име-
ли развитые половые железы, что может свиде-
тельствовать об отсутствии пропуска нерестово-
го сезона.

плодовитость самок желтобрюхой камбалы 
исследуемого района составила в среднем 294,079 
тыс. икр. Минимальная плодовитость – 55,328 
тыс. икр. отмечена у самки размером 28,7 см, 
массой тела (без внутренностей) 318 г, возраста 
5+ лет, а максимальная – 850,110 тыс. икр. – при 
соответствующих показателях 59,2 см, 2121 г и 

Рис. 4. плодовитость желтобрюхой камбалы в межрегиональном (а) и в межвидовом плане (б) камбал север-
ной части Охотского моря: 1 – западная Камчатка, 2 – северная часть Охотского моря, 3 – юго-восток Беринго-
ва моря. ЖБК – желтобрюхая камбала, пК – полярная камбала, ЖпК – желтоперая камбала, зВК – звездчатая 
камбала, ХБК – хоботная камбала

Fig. 4. Fecundity of the Alaska place in the interregional (а) and inter-species terms (б), considering flounders 
of the northern part of the Sea of Okhotsk: 1 – the West Kamchatka, 2 – northern part of the Sea of Okhotsk,  
3 – the south-east of the Bering Sea. ЖБК – Alaska place, пК – Arctic flounder, ЖпК – yellowfin sole, зВК – starry 
flounder, ХБК – longhead dab

20+ лет. В целом в межрегиональном плане мож-
но заключить, что желтобрюхая камбала север-
ной части Охотского моря по размерно-весовым 
показателям и срокам созревания, плодовитости 
и темпу ее нарастания с длиной и возрастом наи-
более сходна с таковой, обитающей на шельфе 
западной Камчатки.
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BIOLOGICAL STRUCTURE, MATURITY RATES, AND FERTILITY  
OF THE ALASKA PLAICE  PLEURONECTES QUADRITUBERCULATUS 

(PLEURONECTIDAE)  IN THE NORTHERN PART OF THE SEA OF OKHOTSK 

R. R. Yusupov

 Basing on material collected in 2002–2014,  the size-weight and age structure of the Alaska plaice 
inhabiting in the northern part of the Sea of Okhotsk was studied. Rates of maturation, dynamics of 
sex ratio with length and age were analized. From a representative sample of 194 individuals, the 
fecundity of females is determined, and the dependence of this indicator on length, mass, and age 
was formularized. It is established that, interregionally, by the set of investigated parameters, the 
Alaska plaice in the northern part of the Sea of Okhotsk is most similar to that inhabiting the shelf 
of West Kamchatka.

Keywords: Alaska plaice, biological structure, maturation, fertility.


