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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно в конце осени проводится Совеща-

ние российских и японских специалистов и учё-
ных по исследованию кальмаров, лососей, сайры, 
скумбрии, сардины, кальмаров и других видов 
рыб, состоянию их запасов и рациональному ис-
пользованию. С 7 по 20 ноября 2023 г. состоялось 
37-е Совещание. В формате видеоконференции 
(ВКС) обсуждались результаты совместных ис-
следований, проведённых в 2023 г., вопросы, ка-
сающиеся состояния запасов основных объектов 
пелагического промысла, в том числе тихоокеан-
ских лососей, были составлены проекты Плана  
и Программ Научно-Технического Сотрудниче-
ства (НТС) на 2024 и 2025 годы.

Несмотря на внушительную нумерацию, 
свидетельствующую о весьма продолжитель-
ной истории данного мероприятия, отсчет 
ежегодных регулярных встреч специалистов 
и учёных России и Японии надо вести как ми-
нимум с 1968 года. Результаты ежегодной рабо-
ты учёных двух стран являются неотъемлемой 
и постоянной частью российско-японских до-
говоренностей по рыболовству, достигаемых 
на основе двух межправительственных согла-
шений 1984 года и 1985 года1. 

Содержание и количество тем, рассматри-
ваемых на данных совещаниях, с течением 
времени менялось, в зависимости от природ-
но-климатических условий, влияющих на 
состояние ресурсов рыболовства, или по по-
литическим мотивам, от которых зависел ха-
рактер российско-японских отношений в целом  
и в области рыболовства в частности. В этой 
связи предлагается рассмотреть зарождение 
и динамику российско-японского НТС и иных 
двусторонних обменов в области рыболовства 
в целях уточнения его роли в рыбохозяйствен-
ном сотрудничестве двух стран в целом. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО РЫБОЛОВНЫМ 
ЗАПАСАМ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ 

Рыбные ресурсы дальневосточных морей 
России в первой половине 20 века российски-
ми учёными (в то время СССР), помимо от-
дельных резулдьтатов исследований лососей 
В.К. Бражникова бассейна р. Амур (1898-1899 
и 1907-1908 гг.) и описаний П.Ю. Шмидта их-
тиофауны Японского моря и южной части 

Охотского моря (1900-1901 гг.), были изучены 
слабо [1]. Для обеспечения советской рыбной 
промышленности необходимыми данными 
широко использовали результаты исследова-
ний рыбных ресурсов японских учёных в водах 
Охотского, Японского морей и других районов 
северо-западной части Тихого океана (СЗТО). 
Об этом пишет основатель дальневосточ-
ной рыбохозяйственной науки К.М. Дерюгин 
в первом томе Известий ТОНС2, в частности  
о результатах японских работ в Охотском море  
по треске, палтусам и лососям. 

Он отмечает: «Результаты этих исследова-
ний изложены проф. Марукава3 в нескольких 
томах изданий Рыболовного Института в То-
кио, которые опубликованы исключительно на 
японском языке. Во время организации Тихо-
океанской Научно-Промысловой Станции нам 
удалось познакомиться с имевшимися на Стан-
ции тремя книгами этого издания по перево-
ду, сделанному переводчиком Станции Н. Ми-
хайловским. Одна книга относится к октябрю 
1918 г. (вып. 6), другая – к февралю 1919 г.  
и третья – к марту 1919 г. (вып. 8)».

14 мая 1956 г. СССР и Япония заключили 
Конвенцию о рыболовстве в открытом море в 
северо-западной части Тихого океана. Помимо 
регулирования промысла Конвенция 1956 г. 
решала еще одну очень важную задачу: она соз-
дала основы для координации научных исследо-
ваний, направленных на рациональное исполь-
зование водных биоресурсов в водах СЗТО. 

Потребность в более тесных научных обменах 
возрастала. В мае 1965 г. Москву посетил министр 
сельского и лесного хозяйства Японии М. Акаги, 
который согласовал с советским руководством 
вопрос заключения межправительственного со-
глашения о научно-техническом сотрудничестве 
в области рыбного хозяйства. Предварительно 
был согласован текст очень важного пункта бу-
дущего соглашения: «Совместные исследования 
ресурсов рыболовства, представляющих глубо-
кий интерес для сторон» [2]. 

Межправительственное Соглашение о науч-
но-техническом сотрудничестве в области рыбно-
го хозяйства[3] было подписано 24 июля 1967 г.  
в Москве. Данное Соглашение стало прорывом 
в отношениях двух стран в области научно-тех-
нического сотрудничества. Обмен материалами 
и координация научных исследований были до-
полнены возможностью прямого общения учё-

1 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побе-
режий обеих стран от 7 декабря 1984 г. и Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудничестве 
в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 года.
2 Так называлось первое научное учреждение по изучению рыбных запасов дальневосточных морей России в 1925 г. в послед-
ствии ТИНРО. 
3 Марукава Хисатоси - известный организатор и хроникёр океанографических и рыбохозяйственных исследований в СЗТО в 
первой половине 20 в.[2].  
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ных СССР и Японии на регулярной основе. Нача-
ло этому было положено встречей специалистов 
двух стран по сайре на борту советской плавбазы 
«Павел Чеботнягин» в 1968 году.

Первые годы организации сотрудничества со-
впали с периодом депрессии запасов сайры в се-
веро-западной части Тихого океана в 1968 и 1969 
годах и резкого снижения уловов этой рыбы, как 
советскими промысловыми судами, так и япон-
скими. По этой причине целью сотрудничества 
на первых порах стало выявление возможных ло-
кальных концентраций сайры в удаленных участ-
ках Тихого океана, поскольку предполагалось ее 
непрерывное распределение в умеренных водах 
между берегами Азии и Америки [4].   

Обмен научными данными и координация 
усилий по изучению сайры осуществлялись на ос-
новании Плана научно-технического сотрудниче-
ства по рыболовству между СССР и Японией. Для 
этого ежегодно проводилось совещание специа-
листов сторон, поочередно в СССР и Японии. 

Обмен научными данными и координа-
ция усилий по изучению лососей осущест-
влялись в рамках Советско-Японской рыбо-
ловной комиссии (СЯРК), в работе которой 
принимали участие специалисты и учёные 
обеих сторон. 

Тихоокеанские лососи были и остаются важ-
нейшим объектом промысла рыбаков СССР/
России и Японии в СЗТО. На основании Планов 
совместных исследований, которые принима-
ла Советско-Японская рыболовная комиссия 
(СЯРК), начиная с 1958 г., начался обмен специ-
алистами СССР и Японии и результатами иссле-
дований, которые осуществлялись на берегу  
и в море. Советские учёные посещали районы 
воспроизводства лососей на Хоккайдо. Японские 
учёные посещали Камчатку, Сахалин, Приморье  
и другие районы воспроизводства лососей. 
Кроме того, на научно-исследовательских су-
дах обеих стран работали учёные, которые вы-
полняли совместные исследования и углубляли 
взаимопонимание в вопросах биологии тихоо-
кеанских лососей.

ЭВОЛЮЦИЯ 
До 1976 г. сайра была единственной темой 

на повестке дня совещания специалистов  
и учёных, обсуждались в основном рутинные 
вопросы – результаты морских экспедиций. 
Совещание проводили ежегодно, поочередно 
в СССР и Японии. Например, 8-е совещание 
проводилось в г. Сиогама, где расположен 
НИИ рыболовства района Тохоку, а 9-е – со-
вещание 1976 г. прошло в г. Находка. К это-
му времени взаимопонимание между учёны-
ми обеих стран углубилось, эффективность 
работы повысилась, стороны стали уделять 
больше времени для научных презентаций  
и дискуссий [6].

Дискуссии по исследованиям ресурсов скум-
брии официально стали темой обсуждения на 
9-ом совещании, советские учёные уже дав-
но предлагали «провести совместные иссле-
дования по скумбрии с японской стороной»,  
и с этим вопросом несколько раз обращались  
в ходе предыдущих встреч [5]. 

К 1977 г. была завершена работа по под-
готовке совместной публикации, посвящен-
ной 10-летию советско-японских совещаний 
по исследованиям сайры. В успех данного 
проекта вложили немало усилий перевод-
чики японского языка из «Дальрыбы» В.И. 

Рисунок 1. Первое совещание по минтаю. 
Хабаровск. Ноябрь 1984 г. В первом ряду 
слева направо: Л.М. Зверькова (СахТИНРО), 
руководитель японской делегации К. Нива 
(координатор по международным делам 
Департамента рыболовства Японии), 
руководитель советской делегации  
Н.С. Фадеев (ТИНРО), др. Ватанабэ. 
Figure 1. First meeting on pollock. Khabarovsk. 
November 1984. In the first row from left to right: 
L.M. Zverkova (SakhTINRO), head of the Japanese 
delegation K. Niwa (coordinator for international 
affairs of the Fisheries Department of Japan), 
head of the Soviet delegation N.S. Fadeev 
(TINRO), Dr. Watanabe.
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Толокнёв и Г.Н. Лисицын4. Подготовлен-
ные учёными СССР и Японии статьи были 
опубликованы в «Известиях ТИНРО» [6].  
Было опубликовано 5 статей: статья из-
вестного советского ученого Ю.В. Новико-
ва и 4 статьи японских учёных – С. Косака,  
С. Одатэ, К. Хаяси, Т. Мори. 

Сардина иваси также была включена в пере-
чень объектов совместного изучения в 1980 году. 
В 1982 г. в этот перечень был включен и минтай 
курило-хоккайдской популяции, а в 1984 г. ста-
ли проводиться совместные экспедиционные ис-
следования тихоокеанского кальмара.  

14-29 октября 1982 г. в Хабаровске состо-
ялось 15-е совещание советских и японских 
специалистов по сайре, скумбрии и сардине. 
Его участники с обеих сторон единодушно от-
метили значительно возросшую содержатель-
ность и полезность совместной работы учёных 
обеих стран. В том числе – постепенное расши-
рение изучаемых рыбных объектов, появление 
публикаций и очень существенный качествен-
ный прорыв в совместных работах – участие 
исследователей обеих сторон в морских иссле-
дованиях на научных судах СССР и Японии [8].

Кроме того, в ноябре 1984 г. в Хабаровске 
состоялось специальное советско-японское 
совещание по изучению и обмену информаци-
ей по минтаю. Таким образом, перечень рыб-
ных объектов (которые, как уже упоминалось, 
«представляют глубокий интерес для сторон») 
увеличился до пяти видов – сайра, скумбрия, 
сардина, минтай, тихоокеанский кальмар.

После заключения Конвенции ООН по мор-
скому праву в 1982 г. ситуация в мировом рыбо-
ловстве существенно изменилась. Потребовался 
пересмотр договорно-правовой базы по рыбо-
ловству между СССР и Японией. Взамен предыду-
щих соглашений были заключены, упомянутые 
выше, два новых соглашения 1984 и 1985 годов, 
которые предусматривали научно-техническое 
сотрудничество в прямой или косвенной форме. 
Появилась необходимость пересмотреть формат 
научных обменов двух стран.

С этой целью 25-30 сентября 1985 г.  
в г. Находка было проведено совещание со-
ветских и японских специалистов и учёных по 
координации исследований сайры, сардины, 
скумбрии, минтая, кальмаров и лососей. Сто-
роны оценили положительный опыт преды-
дущего сотрудничества и решили развивать 
его дальше на многолетней основе. Согласи-
лись проводить ежегодные встречи специали-
стов и учёных попеременно в СССР и Японии, 
объединив в повестке дня пелагические виды  

и лососей, проводить координированные ис-
следования [9].   

РАЗЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОВЛИЯВШИЕ  
НА СОДЕРЖАНИЕ НТС РОССИИ И ЯПОНИИ 
В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

В 1980-е годы стало понятно, что минтай –  
это запас стратегического значения для стран 
Северной Америки и Северо-Восточной Азии 
и особенно для СССР. Наступила «эпоха мин-
тая». Сырья было много. Его нужно было 
рационально и эффективно использовать. 
Японская технология производства сурими  
из минтая и формованной продукции из 
него на несколько лет стала отдельной темой  
в советско-японских Планах НТС. Освоение 
данной технологии – один из самых успеш-
ных примеров эффективного международно-
го НТС ТИНРО. Российские предприятия по 
производству сурими и продукции из него  
(например, крабовых палочек) давно снабжа-
ют население России этой, ставшей весьма по-
пулярной, продукцией.

Рисунок 2. Совместные исследования 
пелагических рыб в 200-мильной зоне Японии 
в августе-сентябре 1986 года. Научно-
исследовательское судно Департамента 
рыболовства Японии «Соё-мару». Стоят слева 
направо: др. Судзуки, капитан судна Яманака, 
сидят – автор статьи, В.А. Беляев
Стоят слева направо: др. Судзуки, капитан судна 
Яманака, сидят – автор статьи, В.А. Беляев  
Figure 2. Collaborative studies of pelagic fish  
in the 200-mile zone of Japan in August-
September 1986. Research vessel Soyo-maru  
of  Fisheries Agency of Japan.
Standing from left to right: Dr. Suzuki, Yamanaka 
vessel captain, sitting - author of the article,  
V.A. Belyaev.

4 Известные специалисты по рыболовству Японии – переводчики японского языка в 1970-1980-е годы. В последствии В.И. Толок-
нев продолжал работу в ЦА Росрыболовства. 
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В 1990-е годы (при определенном потепле-
нии отношений России с Японией) размер офи-
циальной помощи Японии российским рефор-
мам составлял 4.4 млрд долл. США. При этом 
Япония была готова оказывать финансовую 
помощь преимущественно в целях развития 
Дальнего Востока [10]. Эта помощь в некоторой 
степени касалась и двусторонних отношений  
в области рыболовства. Конкретные примеры: 
строительство за японские деньги научно-ис-
следовательских судов для рыбохозяйственных 
НИИ Дальнего Востока России5 [11]; стажиров-
ки специалистов ТИНРО и СахНИРО в научных 
организациях Японии [12].  

Некоторые темы утратили актуальность 
или стали невозможными в связи с принятием  
17 декабря 1998 г. Федерального закона  
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации». Например, такие 
как совместные исследования перспективных 
орудий и техник лова. В частности, прово-
дилась отработка технологий лова донными 
тралами в труднодоступных районах (на под-
водных поднятиях, задёвистых грунтах и т.п.), 
определение потерь объектов лова в процес-

се промысла. Благодаря совместным работам  
с японскими НИИ, лаборатория промышлен-
ного рыболовства ТИНРО впервые в своей 
истории провела комплекс исследований с по-
мощью подводного видео-аппарата с целью из-
учения поведения рыб в траловых орудиях лова 
в процессе промысла. Совместные работы по-
зволили получить целый ряд ценных научных 
результатов, нашедших отражение в многочис-
ленных публикациях в России и за рубежом 
[13]. Для проведения совместных исследова-
ний в море использовали два промысловых 
судна «хокутэна» японской компании «Хомма 
Гёгё». Судно работало в ИЭЗ России. Расходы 
по проведению исследований покрывались 
за счет выделения квоты японской компании 
в водах России. С принятием Федерального 
закона № 191-ФЗ выделение «научных квот» 
иностранным пользователям прекратилось. 
Совместные исследования перспективных ору-
дий и техник лова были исключены из россий-
ско-японских Планов НТС по рыболовству. 

Сдвижки природно-климатических усло-
вий, например, внесли в повестку дня научных 
обменов по рыболовству в последние 20 лет 
следующие изменения. 

Уменьшился объем запаса сардины иваси – 
она исчезла из вод России; российские учёные 
ряд лет не могли представлять данные о состо-
янии ее запасов и промысла (хотя учёные Япо-
нии продолжали это делать).  

В 2000-е годы лемонема стала практически 
единственным объектом промысла российских 
рыбаков в зоне Японии до 2016 г. (в 2016 г., впер-
вые через нексколько десятилетий, был возоб-
новлен промысел скумбрии российскими ры-
баками в 200-мильной зоне Японии). В 2019 г.  
в перечень объектов совместного изучения 
были включены лемонема, а также – кальмар 
Бартрама, запасы которого представляют ин-
терес для рыбаков двух стран6. 

РОЛЬ НТС ПО РЫБОЛОВСТВУ  
В СИСТЕМЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЯПОНИИ 

Устоявшаяся структура российско-япон-
ских переговоров по рыболовству (Соглаше-
ние 1984 г.) и рыбному хозяйству (Соглашение 
1985 г.) и содержание достигаемых договорен-
ностей выглядят следующим образом. Основу 
переговоров составляют три основных блока: 
условия промысла; соблюдение законодатель-
ства и контроль; научная оценка ресурсной 

Рисунок 3. Обмен мнениями по вопросам 
селективности тралов в НИИ промышленного 
рыболовства Японии (г. Хадзаки). Октябрь 1991 г. 
Участники от России – специалисты ТИНРО,  
от Японии - ученый Мацусита.    
Figure 3. Exchange of views on issues of trawl 
selectivity at the Fisheries Engineering  Research 
Institute of Japan (Hazaki). October 1991. 
Participants from Russia are TINRO specialists, 
from Japan - scientist Matsushita.  

5 Всего профинансировано строительство 4-х НИСов, которые и в настоящее время работают в дальневосточных морях в инте-
ресах рыбной промышленности России в тихоокеанском бассейне. 
6 Главным видом кальмара на японском рынке является тихоокеанский кальмар. Но его запасы в зоне Японии сильно уменьши-
лись. Поэтому перерабатывающая промышленность Японии стала проявлять повышенный интерес к другим видам кальмаров.
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базы рыболовства. Такое построение работы 
применяется как в рамках Соглашения 1984 
г., так и Соглашения 1985 года. Каждый блок 
проблем обсуждается в трех соответствующих 
рабочих группах. 

Содержание работы каждой группы очень 
важно для достижения цели переговоров. Не-
редко их работа пересекается. Наиболее часто 
учёные, помимо научной рабочей группы, при-
нимают участие в работе группы по условиям 
промысла, основная задача которой – опреде-
лить объем выделяемых квот (платных и без-
возмездных), с учетом биологических оценок 
состояния запасов, размер оплаты, количество 
судов и прочее7. В научной группе решаются  
в основном технические вопросы: уточнение 
параметров совместных мероприятий, необхо-
димых для согласованных оценок ресурсов ры-
боловства, представляющих интерес для рыба-
ков обеих стран.  

В России, как и в Японии, давно растет пони-
мание важности сохранения и рационального 
использования ресурсов рыболовства, прини-
маются меры в этом направлении. И если есть 
ресурсы, образующиеся в водах двух соседних 
прибрежных государств, то возникает вопрос – 
как регулировать эксплуатацию таких ресурсов, 
подразумевая общий интерес. При этом россий-
ско-японское научно-техническое взаимодей-
ствие выходит за двусторонние рамки и за внеш-
ние границы ИЭЗ. Примером являются такие 
международные организации в северной части 
Тихого океана, как НПАФК, НПФК, ПИКЕС.    

По мнению авторитетного исследователя 
условий международного двустороннего рыбо-
ловства Северо-Восточной Азии И. Абэ, «управ-
ление ресурсами находится в исключительной 
юрисдикции правительства любой страны, по-
этому частный сектор не должен жаловаться на 
это. Я считаю, что основа управления общими 
ресурсами начинается с того, что эксперты уча-
ствующих стран приходят к единому понима-
нию динамики ресурсов отдельных видов рыб, 
состояния воспроизводства, фактического со-
стояния рыболовства и т.д. Я думаю, что также 
важно унифицировать методы исследования. 
Для этого необходимо проводить регулярные 
двусторонние и многосторонние консультации 
с экспертами по оценке ресурсов». 

Далее японский эксперт отмечает, что учё-
ные России и Японии проводят консультации 
на протяжении десятков лет, и на основе ре-
зультатов их работы достигаются договорен-
ности по рыболовству представителями пра-

вительств обеих стран. Далее автор сетует, что 
вряд ли управление ресурсами осуществляется 
хорошо во временной японо-корейской зоне 
в Японском море. А для японских рыбаков, 
которые используют эту зону, управление ре-
сурсами является предметом беспокойства. 
Автор подразумевает, что единое мнение,  
в отношении оценок запасов между Японией  
и Республикой Корея, редко достигается, и это-
го крайне недостаточно для рационального ис-
пользования рыбных запасов [14]. 

Подобный характер отношений по линии 
рыболовных запасов имеет место и между Япо-
нией и Китаем.

ВЫВОДЫ 
В начале своего пути в 1920-1930-е годы 

российская рыбохозяйственная наука на Даль-
нем Востоке активно использовала достиже-
ния учёных ихтиологов и океанологов Японии. 
Это, так или иначе, должно было сказаться на 
формировании базы непосредственных отно-
шений научного сотрудничества в области ры-
боловства в последующие годы.  

Прямые научно-технические обмены по ры-
боловству между СССР и Японией начались 
практически сразу после восстановления дипло-
матических отношений в 1956 году. Соглаше-
ние 1967 г. позволило перевести научно-техни-
ческое сотрудничество по рыболовным запасам 
на новую основу. Институт научно-техниче-
ского сотрудничества по рыболовным запасам 
между СССР и Японией является самым первым 
примером такого взаимодействия в северо-за-
падной части Тихого океана и Северо-Восточ-
ной Азии. Этот институт быстро развивался и 
наполнялся новым содержанием.

При реализации упомянутых соглашений 
1984 и 1985 годов возникают трудности раз-
личного плана, связанные с факторами при-
родного характера или изменениями экономи-
ческой среды, политическими условиями и т.п. 
Тем не менее, как показывает практика, оба со-
глашения продолжают действовать в течении 
более чем 40 лет. Значительную роль в реали-
зации соглашений играют учёные.

Российские и японские учёные и аналити-
ки отмечают важный вклад совещания учёных 
двух стран по рыболовным запасам в развитие 
двустороннего сотрудничества по рыболовству. 

Автор выражает большую благодарность В.В. Цыгиру 
за помощь в подготовке фотографий для иллюстрации 
рукописи. 

7 Подобная ситуация складывалась в 2015 и 2016 годах в ходе 31-й и 32-й сессий Российско-Японской Смешанной Комиссии по 
рыбному хозяйству, когда возникал вопрос об альтернативных орудиях лова взамен дрифтерных сетей, использование которых 
было законодательно запрещено в российских водах после 1 января 2016 года.   
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