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Тихоокеанская треска Gadus macrocephalus широко распространена 
в прибрежных водах Северной Пацифики и является одним из важней-
ших промысловых видов рыб в морях Дальнего Востока, входя в первую 
десятку по объемам вылова.

На протяжении истории исследований тихоокеанской трески с использо-
ванием различных методов, исследователями выделялось различное коли-
чество группировок, что говорит о существовании на протяжении видового 
ареала определенного их разнообразия, определяемого историей расселения, 
условиями обитания, биологическими характеристиками и миграционными 
особенностями вида в различных частях его обширного ареала.

В литературе существуют различные представления о позднеплиоце-
ново-плейстоценовой истории Японского и Жёлтого морей от их полной 
периодической длительной изоляции в период регрессии океана (Kitamura 
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et al., 2001, Liu et al., 2007; Canino et al., 2010) до сохранения связи с Ти-
хим океаном. Известны представления об использовании тихоокеанской 
треской Японского и Жёлтого морей в ледниковые периоды в качестве ре-
фугиумов и формировании на фоне пространственной их изоляции, соот-
ветственно, репродуктивной изоляции трески специфических генотипов 
(Canino et al., 2010). Однако данные литературных источников свидетель-
ствуют о вероятном активном обмене генетическим материалом японо-
морских и тихоокеанских популяций в ледниковый и послеледниковый 
периоды (Saito, 1998; Canino, 2010).

Японское море сообщается с Охотским морем и Тихим океаном мелко-
водными проливами. Однако, несмотря на имеющиеся данные о различи-
ях между выборками из этих акваторий (Liu et al., 2010), нет единого мне-
ния о том, каковы могли быть пути расселения трески из Японского моря 
в Охотское море и Тихий океан после открытия проливов от ледников.

Цель настоящего исследования – изучение популяционной структуры 
и расселения тихоокеанской трески в южной части ареала с использова-
нием микросателлитных маркеров.

Материалом для генетических исследований послужили 8 выборок 
тихоокеанской трески, собранные в Жёлтом, Японском и Охотском мо-
рях и тихоокеанских вожах с 2008 по 2015 гг. из уловов донных тралений. 
Районы взятия выборок: о. Итуруп (охотоморская сторона), северо-запад 
Охотского моря, Татарский пролив (южная и центральная части), зал. Пет-
ра Великого, побережье Южной Кореи (со стороны Японского и Желтого 
морей), Южные Курилы (тихоокеанская сторона) (рис. 1).

Рис. 1. Расположение мест сбора образцов тихоокеанской трески
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Для генетического анализа брали кусочек мышечной ткани или груд-
ного плавника. Образцы фиксировали в 96%-ном этаноле.

В качестве маркеров микросателлитного полиморфизма были выбра-
ны локусы, первоначально секвенированные на атлантической треске 
Gadus morhua и отработанные на ней: Pgmo104, Gmo11, Gmo315, Pgmo105, 
Pgmo97, а также собственные локусы тихоокеанской трески – Gma107 
и Gma102.

Исследованные локусы характеризуются ди-, три- и тетра-нуклео-
тидными повторами. Наблюдается высокий полиморфизм изученных 
популяций трески по исследованным локусам. Наименьшее число вы-
явленных аллелей составило 3 (Pgmo104), а наибольшее – 16 (Pgmo105). 
В целом по всем выборкам среднее число аллелей на локус составило 
9 аллелей.

Попарная оценка генетической дифференциации выявила неоднород-
ность популяции тихоокеанской трески в южной части ареала. Треска 
вод Южной Кореи со стороны Жёлтого моря и треска северо-западной 
части Охотского моря достоверно отличались от всех других анализи-
руемых выборок. Также были выявлены достоверные различия между 
треской из вод Татарского пролива и всеми другими регионами, за ис-
ключением трески из вод Южных Курил, причем как с охотоморской, так 
и с тихоокеанской стороны. Последние две выборки также не продемон-
стрировали достоверных различий между собой, что говорит о наличии 
генетического обмена между этими районами за счет активных мигра-
ций трески через Курильские проливы (Моисеев, 1953). Также низкий 
уровень различий между собой продемонстрировали выборки из зал. 
Петра Великого и вод Южной Кореи со стороны Японского моря. Это 
свидетельствует об обмене генетическим материалом между указанны-
ми группировками.

На основе полученных значений генетической дифференциации был 
проведен анализ главных компонент. Его результаты наглядно демонстри-
руют обособленность трески Жёлтого моря и северо-западной части Охот-
ского моря (рис. 2). В свою очередь выборки из Японского моря (зал. Пет-
ра Великого и побережье Южной Кореи), а также Татарского пролива 
и Южных Курил с охотоморской и тихоокеанской сторон демонстрируют 
значительное сходство между собой.

Дальнейшие молекулярно-генетические исследования с расширенным 
набором генетических маркеров послужат основой для получения полно-
ценных знаний о популяционной структуре и расселении тихоокеанской 
трески в пределах ее видового ареала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
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Рис. 2. Ординация трески южной части ареала и близлежащих акваторий 
по осям главных компонент

«Микроэволюционные процессы и особенности популяционной структу-
ры тихоокеанской трески Gadus macrocephalus в южной части видового 
ареала».
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