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Анализ изменчивости запасов минтая и промысла показал, что в большинстве районов 
степень эксплуатации находится на низком уровне (4,7–13,5%), за исключением Нава-
ринского района Берингова моря, побережья восточной Камчатки, северных Курильских 
островов и западного Сахалина (16,7–18,9%). Изменение климата оказывает существен-
ное влияние на динамику запасов минтая. Положительные аномалии климатического ин-
декса PDO (Тихоокеанского декадного колебания) создают благоприятные условия для 
северных популяций, тогда как для южных популяций, обитающих на южной границе 
ареала, наоборот, более комфортны те периоды, когда отмечаются отрицательные ано-
малии. При условии реализации сценария похолодания в северной части Тихого океа-
на, центры биомассы минтая могут сместиться в южные районы (экономическую зону 
КНДР), что приведёт к существенному сокращению уловов в экономических зонах РФ и 
США, являющихся в настоящее время главными игроками на рынке минтая.
Ключевые слова: минтай, промысел, климат, запасы.
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ВВЕДЕНИЕ

Минтай на протяжении многих лет яв-
ляется основным объектом мирового рыбо-
ловства (Фадеев, Веспестад, 2001; Колончин и 
др., 2022). Основные районы промысла мин-
тая расположены в Охотском и Беринговом 
морях. Однако запасы минтая непостоянны 
и подвержены существенной межгодовой 
изменчивости, что оказывает влияние на 
успешность вылова. Формирование различ-
ных по численности поколений минтая зави-
сит от ряда причин. К числу основных фак-
торов среды, влияющих на успешность вос-
производства и в дальнейшем на динамику 
запасов, можно отнести температуру воды, 
которая являясь интегрированным показа-
телем, влияет на продолжительность инку-
бации, обеспеченность пищей, скорость об-
менных процессов, условия зимовки, что в 
конечном итоге и определяет выживаемость 
особей.

В данной статье автор поставил задачу 
сравнить межгодовую изменчивость запасов 
минтая с выловом в различных районах се-
верной части Тихого океана и, основываясь на 
полученных данных, выявить закономерности 
их изменений.

ПРОМЫСЕЛ И ДИНАМИКА ЗАПАСОВ

Масштабный промысел минтая япон-
скими рыбаками у берегов п-ова Камчатка 
и в восточной части Берингова моря начал-
ся в 30-е гг. ХХ в., однако первый значитель-
ный максимум уловов – более 5 млн т отме-
чен через 40 лет. Основные районы промыс-
ла по-прежнему находились в Беринговом 
и Охотском морях. В дальнейшем в конце 
70-х гг. произошло резкое снижение выло-
ва до уровня 3,9 млн т, вызванное введением 
200-мильных исключительных экономических 
зон (ИЭЗ) СССР и США. Для периода 80-х гг. 
характерно стремительное увеличение уло-
вов минтая. Именно в эти годы был достиг-
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нут исторический максимум – всеми страна-
ми выловлено 6,9 млн т. Период устойчивого 
снижения уловов продолжался 20 лет – с 1989 
по 2009 гг., когда было достигнуто «дно» ми-
рового вылова – 2,4 млн т.  Фаза стабилизации 
уловов на уровне 3,2–3,5 млн т наблюдается, 
начиная с 2011 г. и продолжается по настоя-
щее время (рис. 1).   

В уловах советских рыбаков минтай 
встречался в 30-е гг. ХХ в., в период  освое-
ния техники тралового лова (Гордеев, 1949). 
В конце 70-х-начале 80-х гг. отмечался значи-
тельный рост запасов минтая и в 1986 г. был 
зарегистрирован исторический максимум 
уловов – 3,6 млн т. В дальнейшем наблюда-
лось постепенное снижение вылова минтая, 
вызванное распадом СССР, и в 1994 г. вылов 
сократился до 1,8 млн т, после чего отмеча-
лось быстрое увеличение уловов до 2,4 млн т. 
Затем вновь началось стремительное сокра-
щение вылова и в 2002 и 2004 гг. было достиг-
нуто «дно» с выловом 0,83 и 0,85 млн т, со-
ответственно. Однако, следует отметить, что 

в эти годы осуществлялся широкомасштаб-
ный ННН-промысел, объёмы которого со-
гласно экспертных оценок достигали 1 млн т. 
С 2005 г. отмечается устойчивый тренд уве-
личения вылова, и наши рыбаки в последние 
годы значительно увеличили этот важный 
показатель (в 2,4 раза) по сравнению с нача-
лом 2000-х гг.

После введения США 200-мильной эко-
номической зоны иностранный флот посте-
пенно был вытеснен в другие районы про-
мысла, а американские рыбаки в течение 10 
лет нарастили вылов до уровня 1,5 млн т. В те-
чение более чем 30-летнего периода времени 
вылов находился на относительно стабиль-
ном уровне, за исключением 2009 и 2010 гг., 
когда уловы сократились до 0,8–0,9 млн т. 
В последние годы вылов изменялся от 1,1 до 
1,4 млн т. (Ianelli et al., 2022).

Залив Аляска

Началом масштабного промысла мин-
тая в зал. Аляска можно считать 1977 г., когда 
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Рис. 1. Вылов минтая различными странами в 1965–2022 гг. (данные вылова Японии и других стран 
за 2021–2022 гг. не включены в данный рисунок).
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вылов превысил 100 тыс. т. В это время мест-
ный промысел отсутствовал, поэтому вылов 
был представлен исключительно иностран-
ными уловами. Иная ситуация сложилась че-
рез 7 лет – в 1984 г., когда вылов достиг исто-
рического максимума – 307 тыс. т. Доля ино-
странного улова составляла всего 24%. Если в 
1985 г. вылов составлял 287 тыс. т, то на сле-
дующий год произошло 3-х кратное его сни-
жение, вызванное резким снижением числен-
ности урожайного поколения 1978 года рож-
дения. Анализ возрастного состава показал, 
что если в 1984–1985 гг. основу промысловых 
уловов составляли особи 1978 г. рождения, 
численность которых достигала 122 млн шт., 
то в 1986 г. количество этой генерации сокра-
тилось в 12 раз (Monnahan et al., 2022), вызвав 
«провал» в уловах – до 88 тыс. т. Период низ-
ких уловов длился продолжительное время – с 
1986 по 2011 гг., и лишь в 2012 г. вылов вновь 
превысил 100 тыс. т. В 2017 г. после 33-летнего 
перерыва отмечался второй максимум выло-
ва, хотя значение в этот раз было существенно 
меньше, чем в 1984 г. – 186 тыс. т. Основу про-

мысла составляли особи урожайного поколе-
ния 2012 года рождения. 

Таким образом, за период с 1977 по 
2021 гг. отмечены два максимума уловов мин-
тая в зал. Аляска (рис. 2), а средне многолет-
ний вылов составил 110 тыс. т. 

Динамика промыслового запаса минтая в 
зал. Аляска за период 1977–2021 гг. изменялась 
от 3,0 млн т (1982 г.) до 0,5 млн т (2007 г.), т.е. 
6-ти кратно. Второй по значимости максимум 
отмечен в 2015–2016 гг. и составил 2,4 млн т, 
сменившийся дальнейшим снижением запаса 
до 0,8 млн т в 2019 г. Высокие значения уров-
ней промысловой биомассы обеспечили мно-
гочисленные поколения 1978 и 2012 гг. рож-
дения, особи которых в возрасте 3–5 лет зна-
чительно преобладали в уловах 1984–1985 гг. 
и 2015–2016 гг. Среднемноголетнее значение 
промыслового запаса за период исследований 
составило 1,4 млн т. 

Соотношение вылова к промысловому 
запасу за период 1977–2022 гг. составило 8,0%, 
что свидетельствует о низком уровне освое-
ния запасов. 
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Рис. 2. Динамика промыслового запаса и вылова минтая в зал. Аляска в 1977–2022 гг.
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Берингово море

Восточно-беринговоморский минтай
Промысел минтая в восточной части Бе-

рингова моря начали японские рыбаки еще в 
30-е гг. ХХ в. Отечественные рыбаки присту-
пили к освоению запасов водных биоресурсов 
в этом районе в начале 60-х гг. ХХ в., в самом 
начале этапа становления промысла в удалён-
ных районах Мирового океана. В этот пери-
од основными объектами донного промыс-
ла являлись треска, камбала, палтусы, окуни, 
сельдь, крабы, креветка. В отдельных трале-
ниях, если встречался минтай, его «смывали» 
за борт. А на капитанских часах, где промыс-
ловики обменивались оперативной инфор-
мацией о промысле, нередко звучала фраза: 
«Рыбы нет, один минтай». Однако в 70-х гг. 
ХХ в., после проведения технологических ис-
следований, стало ясно, что минтай представ-
ляет значительный интерес для отрасли. уве-
личение вылова минтая осуществлялось быс-
трыми темпами. Если в 1970 г. вылов в этом 
районе составлял 20 тыс. т, то через 4 года 

достиг исторического максимума – 310 тыс. т. 
Основной промысел в это время вели японс-
кие рыбаки, вылов минтая у которых в 1972 г. 
достиг 1651 тыс. т. Рыбаки Южной Кореи в 
70-е гг. осуществляли промысел в небольших 
объёмах, но с 1980 г. уловы стали превышать 
100 тыс. т. Начиная с 1988 г. иностранный про-
мысел минтая в ИЭЗ США был запрещён.

Американские рыбаки, осуществляли 
сначала промысел минтая в рамках совмест-
ных предприятий, ежегодные уловы стреми-
тельно увеличивались и в 1987–1988 гг. пре-
высили 1,2 млн т. В дальнейшем деятельность 
совместных предприятий была прекращена, 
промысел осуществлялся исключительно аме-
риканскими рыбаками. Вылов минтая в тече-
ние периода 1989–2022 гг. изменялся от 0,8 до 
1,5 млн т. Максимальные уловы – 1,5 млн т от-
мечались в течение 5 лет: с 2002 по 2006 гг., 
минимальные – в 2009–2010 гг. (рис. 3). В сред-
нем ежегодный вылов минтая в восточной ча-
сти Берингова моря за период 1979–2022 гг. 
составил 1,2 млн т.   
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Рис. 3. Динамика промыслового запаса и вылова минтая в восточной части Берингова моря в 1979–
2022 гг.



ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ

11ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 25 №1 2024

В восточной части Берингова моря оби-
тает одна из самых значительных популяций 
минтая. В соответствии с оценкой промысло-
вого запаса минтая, основанной на математи-
ческом моделировании, включающей данные 
промысловой статистики и научную инфор-
мацию, была отмечена существенная меж-
годовая изменчивость запасов (Ianelli et al., 
2022), вызванная высокой межгодовой измен-
чивостью численности поколений. Промыс-
ловая биомасса превышала уровень 11 млн т 
в 1985–1988 гг., 1993–1996 гг., 2003–2004 гг., 
2015–2018 гг. Исторический максимум наблю-
дался в 2016 г. – 15,5 млн т. 

Таким образом, за указанный период на-
блюдений отмечено четыре максимальных 
значения промыслового запаса. Минималь-
ные значения биомассы наблюдались в 1979 г. 
(3,6 млн т), 1991 г. (5,8 млн т), 2008 г. (4,7 млн т) 
и 2022 г. (6,8 млн т). Следовательно, за 44-лет-
ний период отмечено 4 максимума и 4 мини-
мума промыслового запаса, при средне мно-
голетнем значении – 9,5 млн т. Соотношение 

максимального и минимального значений 
биомассы составило 4:1. 

Средне многолетнее соотношение выло-
ва к промысловому запасу составило 12,8%, 
что свидетельствует об относительно низком 
уровне освоения запасов.

Наваринский минтай. Данный район 
имеет большое значение для отечественно-
го рыболовства. История освоения запасов 
минтая в данном районе ведёт свое начало с 
1976 г. За период 1976–2023 гг.  уловы более 
600 тыс. т отмечались в 1980–1983 гг., 1988–
1989 гг., 1996–1998 гг. и в 2023 г. Исторический 
максимум зафиксирован в 1981 г. – 900 тыс. т, 
минимум в 1991, 1994 гг. – 178 тыс. т (рис. 4). 
Средне многолетнее значение объёмов вылова 
для периода 1978–2022 гг. составило 446 тыс. т. 
Соотношение максимального и минимального 
уловов достигло 5:1.   

Анализ проведённых многовариантных 
расчётов показал, что наиболее стабильные 
результаты оценки запасов минтая в Нава-
ринском районе дало использование модели 
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Рис. 4. Динамика нерестового запаса и вылова минтая в Наваринском районе (Западно-Берингово-
морская зона) в 1995–2022 гг.
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TISVPA (Булатов, Васильев, 2022),  в которой 
допускается наличие ошибок как в данных 
по возрастному составу уловов, так и в сепа-
рабельном описании промысловой смертно-
сти. Данные по динамике нерестового запа-
са свидетельствуют о том, что в период с 1995 
по 2022 гг. отмечались 4 максимума: в 1996 г. 
(1,2 млн т), в 2004–2005 гг. (1,7–1,9 млн т), в  
2011 г. (1,5 млн т) и в 2022 гг. (1,9 млн т). По-
следний максимум был вызван исключитель-
но высокой численностью поколения 2018 
года рождения, это позволило существенно 
увеличить объём ОДу в 2022–2023 гг.  Мини-
мальные значения нерестовой биомассы за-
фиксированы в 2000–2002 гг. (0,9 млн т). 

Таким образом, соотношение максимума 
и минимума нерестовой биомассы, за 28-лет-
ний период составило 2:1, что свидетельствует 
об относительной устойчивости  нерестовой 
биомассы.  Средняя биомасса нерестового за-
паса находилась на уровне 1,5 млн т, а промыс-
лового – 2,3 млн т, что говорит о существен-
ных запасах минтая в данном районе. 

Средне многолетнее соотношение вылова 
к промысловому запасу составило 18,9%, что 
свидетельствует о близком к средней степени 
освоения промыслом запасов.

Чукотское море

Чукотское море представляет северную 
границу ареала минтая. Комплексные исследо-
вания на НИС «Профессор Леванидов» в Чу-
котском море в 2019 г., выполненные учёны-
ми Центрального Института, Тихоокеанского 
и Камчатского филиалов ВНИРО, позволили 
выявить значительные скопления минтая. Бо-
лее ранние исследования (1990–2009 гг.) сви-
детельствовали о том, что в данном районе за-
пасы минтая находятся на низком уровне и не 
представляют ценности для промысла. Оказа-
лось, что запасы, учтённые в 2019 г.,  столь су-
щественны, что можно говорить об открытии 
локального промыслового района. Следует 
отметить уникальность размерно-возрастной 
структуры минтая, обитающего в Чукотском 
море. Исследования, выполненные учёными 

ВНИРО в 2018–2020 гг. показали, что в уловах 
присутствовали особи размерами 5–15 см и 
45–75 см, возраст которых составил от 0+ до 
2 лет и 5–15 лет (Датский и др., 2022). Нали-
чие в уловах молоди и старше возрастных рыб 
позволяет сделать предположение о том, что 
этот запас состоит из мигрантов, обитающих 
в южных районах.  Оценка запасов минтая 
Чукотского моря (данные Д.А. Васильева) вы-
полнена при помощи метода математическо-
го моделирования с использованием данных 
по возрастному составу. Оценки численности 
и биомассы по возрастным группам произве-
дены с учётом средней массы особей в каж-
дой возрастной группе. В прогнозных расчё-
тах использовались также следующие пара-
метры, оцененные для минтая Наваринского 
района различных возрастных групп: оценка 
естественной смертности, относительная се-
лективность промысла и доля половозрелых 
рыб, а также средняя масса особей. 

Таким образом, недостающая информа-
ция для минтая Чукотского моря была вос-
полнена оценками параметров, полученными 
для наваринского минтая как географически 
близкой единицы запаса. В прогнозе на 2020–
2022 гг. принималось допущение отсутствия 
пополнения, что соответствовало пессимисти-
ческому прогнозу (табл. 1).

Таким образом, согласно расчётам, вы-
полненным в 2019 г., при отсутствии попол-
нения ожидалось стремительное сокращение 
запасов в течение 2020–2022 гг. до 358 тыс. т. 
В 2019 г. согласно приведённым «выкладкам», 
теоретически возможный ОДу для минтая 
Чукотского моря составил 100 тыс. т. Одна-
ко, исследования, выполненные сотрудника-
ми Тихоокеанского филиала ВНИРО в 2020 г. 
показали, что фактическое снижение запасов 
оказалось более стремительным, чем предпо-
лагалось ранее. По данным траловой съём-
ки биомасса составила 370 тыс. т, что ниже 
уровня 2019 г. более чем в 2 раза. Видимо 
естественная смертность старше возрастных 
групп оказалась выше, чем принималась в 
расчётах.
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Промысел был начат в 2021 г., вылов со-
ставил 4 тыс. т. уловы на усилие средне тон-
нажного и крупно тоннажного флота пока-
зали хорошие результаты. В 2022–2023 гг. ко-
личество выставленных промысловых судов 
возросло, что обеспечило, несмотря на корот-
кий по продолжительности сезон промысла 
(август-октябрь), увеличение вылова  почти 
в 5 раз. 

Западно-беринговоморский минтай
Межгодовая изменчивость запасов мин-

тая, обитающего в Карагинской подзоне зна-
чительна. В течение 1977–1985 гг. промысло-
вый запас находился на историческом макси-
муме и достигал 2,3 млн т. В дальнейшем про-
изошло «обрушение» промысловой биомассы 
до 0,4 млн т. После непродолжительного роста 
запасов до 0,8 млн т в 1994 г., биомасса вновь 
стала стремительно снижаться и в 2001 г. дос-
тигла исторического минимума – 0,2 млн т. 
Однако, уже в 2002 г. началось восстановле-
ние запасов и через 5 лет был достигнут уро-
вень 0,8 млн т. В дальнейшем вновь происхо-
дило снижение  и минимум – 0,4 млн т отме-
чался в течение периода 2013–2017 гг., после 
чего промысловый запас плавно увеличивался 

и достиг в 2022 г. значения 0,6 млн т, чего не 
наблюдалось в течение 13 лет (рис. 5). 

Таким образом, за исследуемый период 
соотношение минимума к максимуму биомас-
сы составило 1:10, что свидетельствует о высо-
кой степени изменчивости запаса.

Динамика вылова характеризовалась 
крайней нестабильностью. В конце 70-х гг.  
ежегодный вылов варьировал от 100 до 
152 тыс. т. Затем объёмы вылова снизились 
и в смежные годы существенно различались. 
Исторический максимум отмечен в 1990–
1992 гг., когда ежегодный вылов превысил  
200 тыс. т. Следует отметить, что это про-
исходило на «падающем» запасе. Начиная с 
1994 г. вылов значительно уменьшился, а в 
начале 2000 гг. и вовсе был введён запрет на 
промысел минтая. В 2006 г. вылов резко уве-
личился до 63 тыс. т, однако до 2021–2022 гг. 
находился на низком уровне. Лишь в послед-
ние годы объёмы вылова восстановились до 
уровня 2006 г.  

Средне многолетнее значение промысло-
вой биомассы составило 771 тыс. т, средний 
ежегодный вылов – 64 тыс. т, степень эксплуа-
тации находится на низком уровне – 8,3%.  

Таблица 1. Оценка численности (N) и биомассы (B) минтая Чукотского моря в 2019 г. и прогноз на 
2020–2022 гг. (по Д.А. Васильеву)

Возраст
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

N, 
млн шт.

B, 
тыс. т

N, 
млн шт.

B, 
тыс. т

N, 
млн шт.

B, 
тыс. т

N, 
млн шт.

B, 
тыс. т

1 91,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 3,2 0,4 37,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,4 0,1 2,0 0,5 23,6 5,8 0,0 0,0

4 0,5 0,2 0,3 0,1 1,5 0,6 17,4 6,7

5 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,1 1,1 0,6

6 23,7 15,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1

7 69,8 55,1 17,6 13,9 0,0 0,0 0,2 0,2

8 134,2 116,9 51,7 45,0 13,0 11,3 0,0 0,0

9 и старше 614,0 706,2 554,3 637,5 449,0 516,3 339,1 390,0

Всего 936,8 896,7 663,3 701,6 487,6 534,3 358,0 397,6
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Восточно-камчатский минтай (Петро-
павловско-Командорская подзона и Северо-
Курильская зона). Первые сведения о выло-
ве минтая в тихоокеанских водах Камчатки 
и Северных Курил японскими рыбаками от-
носятся к 1961 г., когда было добыто 7 тыс. т. 
Советские рыбаки специализированный про-
мысел минтая у юго-восточной Камчатки на-
чали в 1967 г., добыв 8,0 тыс. т. За всю исто-
рию промысла максимальный вылов составил 
547 тыс. т (в 1977 г.), а средний – 206 тыс. т. 

Применение в модельных расчётах ко-
гортной модели со сглаживающим сигма-то-
чечным фильтром Калмана, позволило выя-
вить особенности динамики запасов минтая, 
которая имеет выраженную межгодовую из-
менчивость (данные О. Ильина). За период с 
1978 по 2022 гг. отмечено 3 периода высокого 
уровня запасов и 2 периода низких значений. 
Минимальные значения промысловой био-
массы составляли 0,5 и 0,7 млн т и наблюда-
лись в 2001 и 1983 гг., соответственно. Макси-
мальные значения отмечены в 1979 и 1989 гг. – 

1 млн т, а исторический максимум запасов на-
блюдался в 2011 г. – 1,2 млн т. 

Средне многолетнее соотношение вылова 
к промысловому запасу составило 17,8%.

Минтай Охотского моря

Широкомасштабный промысел минтая в 
Охотском море начался в 60-е гг. ХХ в. и осу-
ществляется также в настоящее время. Исто-
рический максимум вылова отмечен в 1995–
1996 гг. и превысил 2 млн т. 

Основным районом промысла является 
побережье Западной Камчатки. После дости-
жения максимума вылова в объёме 1,3 млн т 
в 1974–1976 гг., в конце 70-х гг. отмечалось 
2-кратное снижение, а минимальный вылов – 
0,5 млн т зарегистрирован в 1981 г. Через 10 
лет после первого максимума наступил вто-
рой максимум уловов – 1 млн т, который был 
отмечен в 1985 г. В течение продолжительного 
времени уловы у Западной Камчатки находи-
лись на относительно низком уровне и в 1990 г. 
вновь достигли минимума – 0,5 млн т. В 1996–

0

500

1000

1500

2000

2500

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

ты
с.

т

Год
Промысловый запас, тыс. т Вылов, тыс. т

Рис. 5. Динамика промыслового запаса и вылова минтая в западной части Берингова моря (Кара-
гинская подзона) в 1976–2022 гг.
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1997 гг. был отмечен второй по значимости 
максимум – 1,2 млн т после чего произошло 
«обрушение» основного показателя промысла – 
вылова до исторически минимальных значений 
(рис. 7). Так в 2004 г. годовой улов сократился в 
6 раз по сравнению с серединой 90-х гг. Однако, 
следует отметить, что этот период характеризо-
вался масштабным ННН-промыслом, поэтому 
данные официальной статистики представ-
ляются заниженными. Начиная с 2009 г. и по 
настоящее время объёмы вылова стабилизи-
ровались на уровне 0,5–0,6 млн т. За период с 
1965 по 2022 гг. в этом районе в среднем еже-
годно добывалось 0,65 млн т. 

История промысла минтая в Северо-
Охотоморской подзоне ведёт отсчёт с на-
чала 80-х гг., когда впервые в этом районе 
были обнаружены значительные его скопле-
ния. Промысел здесь бурно развивался и в 
1990 г. приблизился к историческому мак-
симуму – 1 млн т. Эти рекордные показате-
ли отмечены именно во время низких уловов 
у Западной Камчатки. Второй исторический 

максимум отмечался в 1995 г. и превысил от-
метку 0,9 млн т, после чего вылов в течение 
5 лет, с 2004 по 2008 гг. находился на уровне 
0,2 млн т. В дальнейшем вылов стабилизиро-
вался на уровне 0,3 млн т. В целом за период 
с 1980 г. по 2022 г. в среднем ежегодный улов 
в этом районе составлял 0,42 млн т.

Ис тория промысла за  пределами 
200-мильной экономической зоны РФ нача-
лась в 1991 г., когда неконтролируемый про-
мысел минтая в открытой части Берингова 
моря стал испытывать значительные трудно-
сти, связанные с резким падением уловов на 
усилие (Булатов, 2014), что привело к передис-
локации промыслового флота Японии, Поль-
ши и ряда других стран в Охотское море. Если 
объём нерегулируемого вылова в 1991 г. сос-
тавлял 0,2 млн т, то в 1992 г. улов увеличился 
в 3,5 раза. В дальнейшем наблюдалось посте-
пенное снижение вылова, а с 2001 г. промысел  
иностранным флотом в открытой части Охотс-
кого моря был запрещён. За 9 лет объём выло-
ва превысил 2 млн т.
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Рис. 6. Динамика запаса и вылова минтая у побережья восточной Камчатки (Петропавловско-Ко-
мандорская подзона и Северо-Курильская зона) в 1977–2022 гг.
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Достаточно необычно по сравнению с 
другими районами Охотского моря развивал-
ся промысел у восточного Сахалина. В конце 
70-х и середине 80-х гг. вылов достиг истори-
ческого максимума – 182 тыс. т и 154 тыс. т, 
соответственно. В течение 10-летнего перио-
да отмечалось сначала 3-кратное сокращение 
уловов с постепенным убыванием значений, а 
период с 1995 по 2006 гг. оказался практичес-
ки без уловов. Минтай встречался в прилове 
в небольших количествах. И только, начиная 
с 2007 г., уловы вновь стали расти с 14 тыс. т 
до 119 тыс. т в 2014 г. В дальнейшем наступил 
период высоких уловов, в среднем на уровне 
100 тыс. т и более. Средне многолетний вылов 
составил 65 тыс. т.

уникальность столь необычной истории 
промысла объясняется значительной межго-
довой изменчивостью запасов. Согласно дан-
ным учёных Сахалинского филиала, период с 
1977 г. по 1995 г. характеризовался катастро-
фическим снижением промыслового запаса с 
1264 тыс. т до 7 тыс. т. С 1995 г. по 2000 г. запа-

сы находились на экстремально низком уров-
не. По существу депрессия продолжалась в те-
чение 20 лет, до 2005 г., и лишь в дальнейшем, 
в течение 5 лет запасы стали медленно восста-
навливаться – с 125 тыс. т до 228 тыс. т. Бур-
ный рост нерестового запаса начался в 2011 г. 
и продолжается до настоящего времени. Сле-
дует отметить, что запасы за этот период уве-
личились с 0,3 до 1,3 млн т, достигнув истори-
ческого максимума, который отмечен впервые 
за 46-летнюю историю наблюдений (рис. 8). 

Средне многолетнее соотношение вылова 
к промысловому запасу составило 13,5%.

Согласно данным О. Ильина (Камчатс-
кий филиал), основанным на использовании 
математической модели, промысловая био-
масса минтая в Камчатско-Курильской, За-
падно-Камчатской и Северо-Охотоморской 
подзонах в период 1979–2022 гг. характеризо-
валась значительной изменчивостью. В конце 
70-х гг. отмечался стремительный рост био-
массы с 6,8 млн т до исторического максиму-
ма в 1985 г. – 13 млн т, который сменился пос-
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тепенным снижением запасов до 10 млн т в 
1990 г. Через 5 лет наблюдался второй по зна-
чимости максимум – 11 млн т. Однако в тече-
ние 4-х лет происходило стремительное сок-
ращение запасов до 5,3 млн т, что является 
историческим минимумом. Причина – выбы-
вание из промысла высокоурожайных поколе-
ний 1988 и 1989 годов рождения в связи с вы-
сокой естественной смертностью, а также сла-
бым пополнением. На низком уровне запасы 
находились относительно недолго, и в 2003 г. 
был отмечен рост биомассы на 1,3 млн т. Пе-
риод 2005–2012 гг. характеризовался стабиль-
ной биомассой на уровне 7,5 млн т (рис. 9). 
С появлением урожайных поколений биомас-
са в 2018 г. достигла очередного максимума – 
10,6 млн т, после чего началось плавное сни-
жение до 8,3 млн т, вызванное вступлением в 
промысловый запас низкоурожайных поколе-
ний 2017–2020 годов рождения. Среднее мно-
голетнее значение промысловой биомассы со-
ставило для периода 1979–2022 гг. 9,0 млн т, а 
средний ежегодный вылов – 1021 тыс. т. 

Следовательно, соотношение вылова к 
промысловой биомассе составило 11,3%, что 
свидетельствует о низкой степени промысло-
вой эксплуатации охотоморского минтая.

Южные Курилы

Динамика запасов минтая в данном райо-
не характеризуется исключительно высокой 
изменчивостью (Овсянникова, Овсяннников, 
2022). После достижения максимального уров-
ня запасов в 1988 г. – 1,3 млн т, в 1992 г. отме-
чалось почти 10-кратное снижение биомассы. 
Столь стремительное снижение запасов край-
не негативно отразилось на промысле минтая 
в Южно-Курильской зоне. Если в 1990 г. вылов 
составил 408 тыс. т, то через 5 лет он сократил-
ся более, чем в 400 раз и достиг исторического  
минимума – 0,95 тыс. т. «Вспышка» числен-
ности минтая в этом районе после периода де-
прессии запасов отмечалась в 1999 г. и биомас-
са достигла 0,6 млн т, однако уже через 2 года 
запасы вновь оказались на очень низком уров-
не и составляли всего 0,1–0,2 млн т. «Взрыв-

Рис. 8. Динамика запасов и вылова минтая в Восточно-Сахалинской подзоне в 1977–2022 гг.
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ной» рост биомассы произошел в 2006 г., когда 
запасы в смежные годы (2005–2006 гг.) увели-
чились более, чем в 6 раз, и достигли 0,8 млн т. 
Период высоких значений биомассы прод-
лился 15 лет, однако в 2021–2022 гг. отмеча-
лось уже существенное снижение запасов – 
до 0,4 млн т. 

После почти 15-летнего перерыва в про-
мысле минтая, масштабы вылова увеличива-
лись ежегодно, начиная с 2010 г., и в 2012 г. 
приблизились к уровню 100 тыс. т. В дальней-
шем отмечалось снижение вылова до 64 тыс. т, 
но в последние годы вылов стабильно держит-
ся на уровне выше 100 тыс. т. Следует отме-
тить некоторую асинхронность в объёмах вы-
лова и оценках запаса. Особенно это ярко про-
явилось в период 2006–2009 гг., когда промыс-
ловый запас находился на уровне 0,8–1,4 млн т 
и мог обеспечить вылов не менее 100 тыс. т, 
а фактический вылов не превышал 29 тыс. т. 
В последние годы наблюдается обратная кар-
тина: на снижающемся запасе отмечается рост 
уловов (рис. 10).

Средне многолетний вылов минтая в дан-
ном районе за период 1986–2022 гг. составил 
93 тыс. т, а промысловая биомасса – 695 тыс. т 
(без учёта 1993–1998 гг., когда оценка запасов 
не выполнялась), степень промысловой экс-
плуатации – 13,4%.    

Японское море

Западный Сахалин. Данные по оценкам 
запасов минтая в Западно-Сахалинской под-
зоне специалистами Сахалинского филиала 
проводились не ежегодно. В период с 1989 г. по 
2005 г. есть данные по нерестовому запасу, од-
нако для 1993–1994 гг. и 1997–1998 гг. они от-
сутствуют. Данные по промысловому запасу 
для периода после 2006 г. также неполные, од-
нако представление о динамике запасов сфор-
мировать можно даже на этих материалах. Пос-
ле максимума нерестового запаса – 89 тыс. т,  
отмеченного в 1989 г. произошло их снижение 
в 1992 г. до 37 тыс. т. После кратковременно-
го роста запасов в 1995–1996 гг. до 70 тыс. т, 
в 2003 г. отмечалось катастрофически низкое 
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Рис. 9. Динамика запасов и вылова минтая в Охотском море в 1979–2022 гг. (Восточно-Сахалинская 
подзона исключена).
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значение – 6 тыс. т. Период депрессии состо-
яния запасов продолжался вплоть до 2018 г., 
т. е. продолжительность составила 15 лет. Про-
мысловая биомасса в 2018 г. достигла 51 тыс. т, 
увеличившись по сравнению со смежным 
2017 г. более, чем в 3 раза. А в 2022 г. отмечен 
исторический максимум – 117 тыс. т.

Наиболее высокие значения вылова на-
блюдались в начале 90-х гг. и составили 
34 тыс. т. В дальнейшем, с 2003 г. произошло 
снижение уловов до уровня менее 1 тыс. т. 
Специализированный промысел прекратил-
ся, минтай вылавливался в качестве прилова. 
Лишь в последние годы, в связи с ростом за-
пасов отмечается увеличение уловов минтая 
(рис. 11). 

Несмотря на неполные ряды наблюдений 
по биомассе западно-сахалинского минтая, 
видимо, в первом приближении можно опре-
делить среднее многолетнее значение запасов 
за период 1989–2022 гг. Согласно расчётам 
средняя биомасса составила 35 тыс. т, а сред-
ний вылов – 5,8 тыс. т. Следовательно, про-

мысловая эксплуатация составила 16,7%, что 
можно отнести к умеренному уровню. 

Подзона Приморье

В этом районе запасы минтая начали ос-
ваиваться промыслом, начиная со второй по-
ловины 40-х гг. (Гаврилов, Бездюдный, 1986; 
Нуждин, 1998; Буслов и др., 2022). Истори-
ческий максимум вылова отмечен в 1980 г. – 
128 тыс. т. В дальнейшем отмечалось плавное 
снижение вылова вплоть до середины-конца 
90-х гг., когда ежегодные уловы отмечались на 
низком уровне – от 5 до 10 тыс. т, после чего 
в 2001–2002 гг. вылов увеличился до 16 тыс. т. 
Однако в 2006–2009 гг. отмечались экстре-
мально низкие годовые уловы, которые не пре-
вышали 1 тыс. т. В этот период специализиро-
ванный промысел был прекращен и минтай в 
уловах встречался только в качестве прилова. 
В отличие от минтая, обитающего у западного 
и восточного побережья о. Сахалин, а также 
южных Курильских островов, продолжитель-
ность «нулевых» уловов составила существен-
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Рис. 10. Динамика промыслового запаса и вылова минтая у побережья Южных Курильских остро-
вов в 1986–2022 гг.
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но меньшее время. В дальнейшем эпизодичес-
ки уловы достигали 12 тыс. т (2011 г.), но затем 
вновь снизились. Положительная тенденция 
роста уловов отмечается после 2016 г., ког-
да вылов составил всего 3 тыс. т, а через 5 лет 
достиг уровня 2001–2002 гг.

Динамика промыслового запаса характе-
ризовалась высокой степенью изменчивости. 
В 1980 г. биомасса составляла 275 тыс. т, пос-
ле чего наблюдалось стремительное её сниже-
ние до 115 тыс. т в 1984 г., а в следующем году 
произошел 2-кратный рост запасов, который 
сменился постепенным снижением биомас-
сы до 29 тыс. т в 1995 г. После достижения в 
2000–2003 гг. относительно высоких значе-
ний – 100 тыс. т и более, в 2004–2009 гг. запа-
сы снизились до экстремально низкого уров-
ня – от 8 до 17 тыс. т. В последние годы ситуа-
ция с запасами не отличалась стабильностью. 
После исторического максимума – 465 тыс. т, 
отмеченного в 2019 г., биомасса вновь резко 
сократилась и достигла 157 тыс. т в 2022 г. 
(рис. 12).

В среднем за период 1980–2022 гг. еже-
годный промысловый запас минтая составил 
140 тыс. т, а вылов – 17,9 тыс. т, степень экс-
плуатации ресурсов этой единицы запаса рав-
на 12,8%. Следует отметить высокую степень 
изменчивости запасов, и, как следствие, про-
мысла минтая в данном районе. 

Известно, что изменчивость запасов 
предполагает внесение соответствующих ре-
комендаций в планируемые объёмы вылова. 
В настоящее время существует несколько ис-
точников неопределённости, которые влияют 
на принятие решения относительно объёмов 
вылова. Во-первых, практически все специа-
листы, применяющие математические методы 
моделирования в прогнозе пополнения при-
меняют зависимость «родители-потомство». 
Хотя сравнение численности пополнения и 
биомассы нерестового запаса за продолжи-
тельный период времени, исчисляемый 3–4 
десятилетиями, выполненное автором для 
зал. Аляска, Берингова и Охотского морей по-
казало очень низкое значение коэффициента 
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Рис. 11. Динамика нерестового запаса и вылова минтая в Западно-Сахалинской подзоне в 1990–
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корреляции, что свидетельствует об отсутс-
твии статистически значимых связей. 

Во-вторых, мнение о зависимости чис-
ленности пополнения от нерестового запаса 
нашло своё отражение в концепции «предо-
сторожного подхода», которым пользуется в 
настоящее время большая часть специалистов. 
Следствием этого являются рекомендации, 
приводящие к заниженным нормам промыс-
лового изъятия, и, как следствие, негативно 
влияющими на возможности промысла. Ана-
лиз соотношения вылова к промысловой био-
массе минтая в различных районах промыс-
ла (кроме вод Кореи и Японии) за значитель-
ный период времени показал, что фактическая 
норма промыслового изъятия варьировала от 
4,7 до 17,8% (табл. 2).  По мнению автора, толь-
ко в двух районах степень промысловой экс-
плуатации минтая находилась на умеренном 
уровне – в Наваринском районе и у побережья 
западного Сахалина, в остальных находилась 
на низком уровне. И это неудивительно, по-
тому что в качестве основного методическо-

го подхода использовался «предосторожный 
подход» (Бабаян, 2000). Отсюда следует вывод, 
что запасы минтая промыслом используются 
не в полной мере и резервы здесь немалые.

В-третьих, результаты наших исследова-
ний (Булатов, 2014; Булатов, Васильев, 2023) 
показали, что незаслуженно забытый «макси-
мально устойчивый улов» более реалистичен 
и его использование позволяет существенно 
увеличить объёмы вылова минтая в Беринго-
вом и Охотском морях. В данном случае счёт 
идёт на увеличение вылова минтая на сотни 
тысяч тонн. 

Воды побережья Кореи

Первые упоминания о минтае в водах 
Южной Кореи относятся к началу XV в. (Kang, 
Kim, 2015). Данные по оценке запасов в этом 
районе отсутствуют, однако промысел минтая 
здесь ведётся уже несколько столетий. Про-
мысловая статистика уловов насчитывает бо-
лее 100 лет и может считаться наиболее про-
должительной среди всех стран, осуществляю-
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Рис. 12. Динамика промыслового запаса и вылова минтая в подзоне Приморье в 1980–2022 гг. (дан-
ные заимствованы из Буслов и др., 2022).
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щих промысел этого объекта. у побережья 
Южной Кореи вылов в начале ХХ в. и в довоен-
ный период не превышал 15 тыс. т, тогда как у 
побережья Северной Кореи в это время еже-
годные уловы были существенно больше. Так, 
в период с 1937 по 1941 гг. вылов превышал 
200 тыс. т, а в 1938 г. отмечен рекордный улов – 
270 тыс. т. В 1950–1970 гг. в водах Южной Ко-
реи ежегодные уловы по-прежнему были не-
значительны и не превышали 43 тыс. т, одна-
ко, с 1972 г. начался 30-летний период высо-
ких уловов. В среднем ежегодный улов в этот 
период составлял 310 тыс. т, а максимальный 
вылов отмечен в 1986 г. – 618 тыс. т. Затем на-
чался период экстремального снижения уло-
вов вплоть до полного отсутствия минтая в 
водах побережья Южной Кореи. И промысел 
сместился в зоны иностранных государств, 
преимущественно в Наваринский район Бе-
рингова моря.

В послевоенный период промысел мин-
тая в водах Северной Кореи бурно развивался 
и в середине 50-х г. достиг 256 тыс. т (1956 г.). 
К сожалению, статистика вылова для периода 
с 1957 по 1979 гг. отсутствует, однако в 1980 г. 
вылов достиг 1 млн т, а в 1981 г. – 1,6 млн т 
(Фадеев, Веспестад, 2001). В такие огромные 
объёмы вылова сегодня невозможно пове-
рить, однако, это действительно так. В даль-
нейшем отмечалась тенденция снижения уло-
вов, и через 11 лет вылов сократился в 11 раз. 
Заявляемые в течение последних 30 лет дан-
ные о ежегодном вылове в объёме 60 тыс. т 
вызывают сомнение в их достоверности.

С учётом истории промысла можно конс-
татировать, что в 80-е гг. вылов минтая у по-
бережья Кореи достигал исключительно высо-
ких значений – 1,9 млн т (рис. 13), что свиде-
тельствует о важности этого района для про-
мысла в отдельные годы.

Таблица 2. Степень эксплуатации минтая в различных районах

Район Период
Соотношение вылова  

к промысловой 
биомассе, %%

Степень 
эксплуатации

Зал. Аляска 1977–2022 гг. 8,0 низкая

Восточная часть Берингова моря 1979–2022 гг. 12,8 низкая

Наваринский район 1977–1994 гг.
1995–2022 гг.

нет данных
18,9

нет данных
умеренная

Чукотское море 2022 г. 4,7 крайне низкая

Карагинская подзона 1977–2022 гг. 8,3 низкая

Петропавловско-Командорская 
подзона и Северо-Курильская зона 

1977–2022 гг. 17,8 умеренная

Охотское море 1979–2022 гг. 11,3 низкая

Восточный Сахалин 1977–2022 гг. 13,5 низкая

Южные Курилы 1986–2022 гг. 13,4 низкая

Западный Сахалин 1989–2022 гг. 16,7 умеренная

Приморье 1980–2022 гг. 12,8 низкая

Примечание: Степени эксплуатации: до 5%-крайне низкая, 6–15% – низкая, 16–25% – умеренная, 
более 25% – высокая.
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Данные по оценкам промысловой био-
массы минтая у северного побережья отсутс-
твуют, за исключением единственной расчёт-
ной величины, определённой Н.С. Фадеевым 
(2005) косвенным путем. С учётом данных 
А.П. Веденского (1949) по численности икры 
из поверхностных уловов и поправочного ко-
эффициента на распределение во всей толще 
воды, нерестовый запас в конце 40-х гг. дос-
тигал 3,5 млн т. учёт икры выполнялся маль-
ковой сетью в начале декабря 1947 г. Причём 
счёт шел не на штуки, а на граммы. Макси-
мальный улов икры на одной из станций – бо-
лее 8 кг, что составило более 2 млн шт. А на 
одной станции сеть порвалась, не выдержав 
груза улова.

ЗАПАСЫ И КЛИМАТ

Исследованию изменчивости запасов 
минтая посвящено много работ (Фадеев, 1980; 
Гаврилов, Безлюдный, 1986; Кляшторин, Любу-
шин,  2005; Котенёв и др., 2019; Кровнин и др., 
2022; Зуенко, Нуждин, 2018; Shida et al., 2007; 
Quinn, Niebauer, 1995; Wespestad et al., 2000; 

Funamoto, 2007; Hunt et al., 2011; Mueter et al., 
2011; Kang, Kim, 2015; Kim et al., 2022). Извест-
но, что самые значительные запасы минтая на-
ходятся в восточной части Берингова моря, а 
также в восточной и северной частях Охотс-
кого моря, где на протяжении более 50 лет 
осуществляется широкомасштабный промы-
сел. Ранее автор (Булатов, 2014), основываясь 
на данных по динамике запасов в 1979–2013 гг. 
в указанных районах и прогнозируемых изме-
нениях климата в северной части Тихого океа-
на, сделал предположение о возможном сокра-
щении запасов минтая в северных районах в 
2020–2035 гг. на фоне резкого роста запасов в 
Японском море. Сравнение данных, получен-
ных после публикации этой статьи в течение 
2014–2022 гг. показало, что положительные 
аномалии индекса PDO в 2014–2019 гг. поло-
жительно повлияли на запасы. Однако, начи-
ная с 2020 г. индекс PDO стремительно сни-
жался и в 2022–2023 гг. его значение оказа-
лось на экстремально низком уровне, впер-
вые отмеченном за 45-летний период, что в 
будущем, видимо, отрицательно отразится на 
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Рис. 13. Динамика вылова минтая в водах п-ова Корея в 1910–2020 гг. (по данным Kang, Kim, 2015 
с дополнениями).
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состоянии запасов в этих районах. С 2017 г. 
запасы минтая последовательно снижались, и 
достигли минимума в 2022 г. (рис. 14). Следу-
ет отметить, что на не сглаженных данных за-
пасов и климатического индекса, представлен-
ных на рисунке 14, коэффициент корреляции 
составил 0,68, что свидетельствует о наличии 
тесной связи.   

О влиянии климата на южные популяции 
минтая указывал ряд авторов (Гаврилов, Без-
людный, 1986;  Зуенко, Нуждин, 2018; Shida et 
al., 2007; Funamoto, 2007; Kang, Kim, 2015; Kim 
et al., 2022). Основной вывод – похолодание 
положительно влияет на запасы минтая, а по-
тепление – наоборот, приводит к состоянию 
депрессии. И это неудивительно, так как мин-
тай является бореальным, а не субтропичес-
ким видом, и Японское море для минтая явля-
ется южной границей ареала.    

Как показали данные специалистов Са-
халинского (Ким Сен Ток) (не опубликован-
ные данные) и Тихоокеанского (Буслов и 

др., 2022) филиалов, действительно в тече-
ние ряда последних лет биомасса минтая в 
зал. Петра Великого и у побережья Западно-
го Сахалина значительно возросла. Исполь-
зуя оценки запасов минтая у западного Са-
халина и в зал. Петра Великого указанных 
авторов за период 1990–2022 гг., сделана по-
пытка определить, насколько тесная связь 
существует между динамикой биомассы 
минтая и климатическим индексом PDO для 
южных популяций. Следует отметить, от-
сутствующие данные по запасам в зал. Пет ра 
Великого за 2017, 2020–2021 гг. были запол-
нены интерполированными данными между 
предшествующим и последующим годами.  
Полученные результаты показали, что перио-
ды положительных аномалий PDO совпада-
ли с низким уровнем запасов. В отдельные 
годы, когда отмечались отрицательные ано-
малии климатического индекса, наоборот, 
наблюдались положительные аномалии за-
пасов (рис. 15). 
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Рис. 14. Аномалии межгодовой изменчивости динамики запасов минтая в Беринговом и Охотском 
морях (гистограмма, 10 млн т) и индекса PDO (Тихоокеанского декадного колебания, линия) в 1979–
2023 гг.



ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ

25ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 25 №1 2024

Таким образом, для южных популяций 
более благоприятным оказалось похолодание.       

ВЫВОДЫ

Анализ изменчивости запасов минтая и 
промысла показал, что в большинстве райо-
нов степень эксплуатации находится на низ-
ком уровне (4,7–13,5%), за исключением На-
варинского района Берингова моря, побере-
жья восточной Камчатки, северных Куриль-
ских островов и западного Сахалина (16,7–
18,9%).

Изменение климата оказывает сущес-
твенное влияние на динамику запасов мин-
тая. Положительные аномалии климатичес-
кого индекса PDO (Тихоокеанского декадно-
го колебания) создают благоприятные усло-
вия для северных популяций, тогда как для 
южных популяций, обитающих на южной 
границе ареала, наоборот, более комфортны 
те периоды, когда отмечаются отрицательные 
аномалии.

При условии реализации сценария похо-
лодания в северной части Тихого океана, цент-
ры биомассы минтая могут сместиться в юж-
ные районы (экономическую зону КНДР), что 
приведёт к существенному сокращению уло-
вов в экономических зонах РФ и США, являю-
щихся в настоящее время главными игроками 
на рынке минтая.  
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VARIABILITY OF STOCK STATUS  
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The analysis of the variability of walleye pollock stocks assessment and fisheries showed that 
in most areas the degree of exploitation is at a low level (4,7–13,5%), with the exception of 
the Navarinsky region of the Bering Sea, the coast of eastern Kamchatka, the northern Kuril 
Islands and western Sakhalin (16,7–18,9%). Climate change has a significant impact on the 
of walleye pollock stocks assessment. Positive anomalies of the PDO climate index (Pacific 
Decadal Oscillation) create favorable conditions for northern populations, whereas for southern 
populations living on the southern border of the area, on the contrary, those periods when 
negative anomalies are noted are more comfortable. Subject to the implementation of the cooling 
scenario in the North Pacific Ocean, walleye pollock biomass centers may shift to the southern 
regions (the economic zone of the DPRK), which will lead to a significant reduction in catches 
in the economic zones of the Russian Federation and the United States, which are currently the 
main players in the walleye pollock market.
Key words: walleye Pollock, fishery, climate, stock assessment.


