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Аннотация: Для увеличения вклада лососевого рыболовства в продовольственную безопасность, экономику  

и благосостояние России должны разрабатываться научно обоснованные подходы эффективного прогнозирования 

и управления, нацеленные на минимизацию всех угроз состоянию биоресурсов. В статье анализируются представ-

ления научного сообщества о будущем тихоокеанского лосося. На основе обзора литературы делается вывод о том, 

что данный вопрос является объектом научных дискуссий, что значительно увеличивает неопределенность  

в управлении этого ценного вида промысла. Одни авторы не видят угроз ресурсам тихоокеанского лосося, отстаи-

вая его экологическую пластичность и способность свободно пересекать температурные скачки и разнородные 

водные массы. Другие, напротив, прогнозируют наступление кардинальных изменений в запасах данного вида, 

исходя из наметившегося тренда в снижении показателей вылова в Северной Пацифике. Эффективным решением 

в устранении этих противоречий может являться развитие международного сотрудничества и интенсификация на 

его основе координированных научных исследований, нацеленных на изучение динамики запасов лосося, ареала 

его обитания, устойчивости к антропогенным нагрузкам от деятельности человека. Исследуются инициативы ме-

ждународных организаций в сфере управления тихоокеанским лососем. В частности, идентифицированы основ-

ные компоненты инициативного проекта Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана – Меж-

дународного года лосося, включая цель, темы и продолжительность, основные этапы. Предлагаются приоритеты 

для будущих исследований, которые будут способствовать нашему представлению о будущем лосося в меняющем-

ся мире и лучше информировать сельскохозяйственную и продовольственную политику. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тихоокеанский лосось относится к основным объек-

там промысла рыбной промышленности Дальнего Вос-

тока. В этой связи стабильность состояния запасов лосо-

севой рыбы является одной из основ экономического 

благополучия Дальнего Востока России [1]. Лососевая 

индустрия осуществляет деятельность на базе мощного 

ресурсного потенциала, позволяющего нашей стране 

обеспечивать 10 % от общемирового объема данного 

вида промысла. В последние годы отмечено значитель-

ное сокращение численности популяций лососей на юге 

региона. Так, на 4 октября 2017 г. сахалинские рыбопро-

мышленники выловили лишь 45 тыс. тонн, что составля-

ет чуть больше половины от прогнозного значения и ни-

же показателей «провального» нечетного 2015 г. практи-

чески на 40 тыс. тонн. Аналогичная динамика сложилась 

в Хабаровском крае и Амурской области (рис. 1) [2].  

Широкий формат изучения проблемы падения объе-

мов вылова, а также угроз лососевого рыболовства по-

лучил теоретическую разработку в научных трудах. [3–

5]. Ученые отмечают наличие таких антропогенных 

угроз тихоокеанским лососям Дальнего Востока Рос-

сии, как недостаточно эффективная система управления 

и контроля лососевого промысла, распространение 

масштабов незаконного, несообщаемого и нерегули-

руемого (ННН) промысла, особенно на нерестовых ре-

ках, ведение дрифтерного промысла в исключительной 

экономической зоне России и его негативное воздейст-

вие на морские экосистемы, чрезмерная промышленная 

нагрузка на водные биологические ресурсы, сокраще-

ние и ухудшение качества среды обитания, климатиче-

ская изменчивость и миграция лосося на север Тихо-

океанского бассейна  [6; 7].  

В связи с этим особое значение приобретают вопро-

сы долгосрочного сохранения и разумного использова-

ния лососевых ресурсов и, прежде всего, сбережения 

наименее затронутых человеком и богатейших в мире 

по численности и биологическому разнообразию попу-

ляций лососей российского Дальнего Востока. Это оп-

ределило выбор темы исследования, цели и задачи дан-

ной работы.  

Цель статьи – анализ представлений научного сообще-

ства о будущем тихоокеанского лосося как основы рыбо-

хозяйственного промысла Дальнего Востока России. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Стратегическое планирование деятельности предпри-

ятий, ведущих промысел тихоокеанского лосося, лежит  

в плоскости изучения биоресурсного потенциала Тихо-

океанского бассейна, важность которого понимается по-

литиками, практиками и исследователями [8; 9]. Морская 

экология данного объекта промысла менее понятна и в то 

же время занимает центральное место в дискуссиях по 

текущим вопросам: от выживаемости и урожайности до 

искусственного воспроизводства и орудий вылова. Неко-

торые ученые с критических позиций рассматривают 

представления о существовании угроз ресурсам тихооке-

анского лосося [10]. Они ссылаются на многолетние экс-

педиции ТИНРО-Центра в дальневосточных морях и со-

предельных водах Северной Пацифики, показавшие эко-

логическую пластичность тихоокеанского лосося и его 

способность свободно пересекать температурные скачки 

и разнородные водные массы. В качестве основного ар-

гумента данной позиции приводится показатель вылова 

лосося в 2016 г. – 438,8 тыс. т (четвертый результат за 

всю историю исследований). 
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Другие эксперты, напротив, прогнозируют наступ-

ление кардинальных изменений в запасах данного вида 

промысла, исходя из наметившегося тренда в снижении 

показателей вылова в последние годы (см. данные 2014 

и 2015 гг. таблицы 1) [11–13]. Ученые не могут объяс-

нить огромную потерю запасов лосося в некоторых 

районах, например на западном побережье Северной 

Америки (реки Колумбия и Фрейзер), задавая вопрос, 

является ли это очередной экологической катастрофой, 

такой как крах рыболовства трески на Восточном побе-

режье США, или временной, разрешимой проблемой 

[14–16].  

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение молодой горбуши в восточной 

части Берингова моря (по данным съемки BASIS) [3] 

 

 

Кроме того, исследователи указывают на образова-

ние климатического пузыря вследствие аномально вы-

соких температур воды и воздуха у тихоокеанского по-

бережья Северной Америки в 2015 г. Климато-океано-

логические факторы, по их мнению, вызывают само-

стоятельное проникновение лосося из мест естест-

венного ареала в бассейн Северного Ледовитого океана. 

Более того, уже выявлено расселение горбуши у берегов 

Англии, Шотландии, Исландии [17; 18]. Проплыв около 

10 тыс. километров от своих нерестилищ России, в ав-

густе 2017 г. тихоокеанская горбуша оказалась на не-

ресте в шотландской реке Несс [19].  

Если горбуша, как очень ценный и продуктивный 

вид российского промысла, окончательно акклиматизи-

руется на этих территориях и ее ареал обитания протя-

нется через все моря и океаны вдоль Северного поляр-

ного круга, т. е. станет циркумполярным, то возникнут 

неопределенности и трудности, связанные с планирова-

нием устойчивого управления лососем. Есть риски ут-

раты лидерских позиций в объемах промышленного 

вылова тихоокеанских лососей в северной части Тихого 

океана. Неясно, как поведет себя рыба в неизвестной 

для себя среде обитания с точки зрения продолжитель-

ности жизни и численности. Обречена ли главная пути-

на года на постепенное увядание? Каким будет негатив-

ное воздействие на экономику лососевого рыболовства 

миграции лосося на север Тихоокеанского бассейна?  

И что следует сделать в целенаправленной экономиче-

ской политике, чтобы меры государственной защиты 

морских экосистем от антропогенных нагрузок могли 

быть эффективными? 

Дискуссионность проблематики тихоокеанских ло-

сосей вызывает необходимость развития международ-

ного сотрудничества для интеграции финансовых, тех-

нологических, научно-исследовательских и правопри-

менительных усилий всех стран – добытчиков лосося. 

Эффективное управление тихоокеанским лососем тре-

бует понимания механизмов контроля производства как 

в пресноводных, так и в морских условиях. Очевидно, 

что кооперация стран – производителей лосося расши-

рит технологические возможности для проведения 

крупномасштабных океанических исследований в Ти-

хоокеанском регионе исследования, так как мониторинг 

лососевых рыб в открытом море невозможен в пределах 

исключительно своей юрисдикции. Именно междуна-

родное сотрудничество, по нашему мнению, обеспечит 

научное сообщество наиболее полной информацией об 

экологических механизмах, регулирующих распределе-

ние и численность анадромных популяций и воздейст-

вие климата на морские экосистемы северной части 

Тихого океана.  

Приведем основные международные мероприятия  

в области управления тихоокеанским лососем с целью 

обеспечения его устойчивых запасов. 

1. Конвенция о сохранении запасов анадромных видов 

рыб в северной части Тихого океана, которая в 1992 г. 

была подписана Россией, США, Японией и Канадой  

(в 2003 г. к этим странам присоединилась Республика 

Корея), запрещающая добычу лососей за пределами ис-

ключительных экономических зон (т. е. в открытом море). 

 

 

Таблица 1. Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2009–2016 гг., тыс. т [11] 

 

Вид 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Горбуша  421,6 199,5 389,7 292,4 241,1 147,6 162,8 264,8 

Кета  87,6 88,7 75,6 97,6 103,0 136,8 142,4 116,2 

Нерка  28,3 30,9 33,6 44,0 51,0 37,6 45,3 50,0 

Все тихоокеанские лососи  541,8 324,6 504,6 438,9 405,5 337,1 365,9 438,8 
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2. Для обеспечения соблюдения положений конвен-

ции образована Международная комиссия по анадром-

ным видам рыб северной части Тихого океана 

(НПАФК). Фактически комиссия организует и частично 

финансирует дальнейшее изучение семейства лососе-

вых, а также координирует правоохранительную дея-

тельность прибрежных государств для эффективной 

защиты тихоокеанских лососей. Подавляющая часть 

вылова лососей в северной части Тихого океана добы-

вается рыбаками стран – членов НПАФК, в число кото-

рых входят Канада, Япония, Республика Корея, Россия 

и США. 

3. В 2012 г. канадская сторона НПАФК выступила  

с инициативой проведения Международного года лосо-

ся (МГЛ). Реализация проекта МГЛ планируется путем 

интенсификации координированных на международном 

уровне научных исследований, нацеленных на изучение 

динамики запасов лосося и их взаимозависимости с де-

ятельностью человека, а также просветительской дея-

тельности в данном направлении. Взаимодействие при-

родных и искусственно воспроизводимых запасов лосо-

сей также входит в сферу интересов проекта МГЛ. Но-

вые технологии, полевые наблюдения и аналитические 

методы должны будут восполнить пробелы в представ-

лениях о будущем лосося в меняющемся мире.  

4. В мае 2015 г. стороны НПАФК поддержали об-

щую концепцию проведения МГЛ и сформировали ра-

бочую группу с целью привлечь потенциальных парт-

неров для совместной работы по реализации проекта.  

5. В марте 2016 г. согласована поэтапная схема реали-

зации проекта, соответствующая сложностям в части 

финансирования и обеспечения такого крупномасштаб-

ного проекта (т. е. начало каждого следующего этапа 

зависит от успехов реализации предыдущего). Объекты 

МГЛ – лососевые рыбы, включая лососей, форелей 

и гольцов, на всех этапах их жизненных циклов. Границы 

МГЛ – пределы ареалов лососевых рыб в Субарктике  

и Арктике. Фазы реализации проекта: 1 – планирование 

и предварительная проработка (2016–2017 гг.); 2 – старт 

реализации проекта (осень 2018 г.); 3 – выполнение на-

учных и просветительских программ (2019 г.); 4 – анализ 

данных, отчетность, проведение конференции [20].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, отметим следующее. Важная роль ти-

хоокеанского лосося в качестве источника питания  

и товарного обмена в России не вызывает сомнения. 

Тем не менее перспективы данного объекта промысла 

пока остаются весьма туманными. Международное со-

трудничество – действенный инструмент аккумулиро-

вания финансовых, технологических, научно-исследо-

вательских и правоприменительных усилий всех стран – 

добытчиков лосося для устранения этого пробела. Что-

бы обеспечить устойчивое рыболовство тихоокеанского 

лосося, российская экономическая наука, по нашему 

мнению, должна сосредоточиться на решении следую-

щих вопросов: 

– почему сокращение лосося является неотложной 

социальной, экологической и экономической проблемой; 

– каковы причины снижения количества лосося; 

– какие изменения должны происходить в государ-

ственной политике, науке, бизнес-практике, отношении 

и поведении рыболовных сообществ, международном 

сотрудничестве и правоприменении для сохранения  

и обновления запаса лосося. 
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Abstract: To increase the contribution of salmon fishery to the food security, economy, and prosperity of Russia,  

the scientifically based approaches of the effective forecasting and management aimed at the minimization of all risks to 

the bioresources condition should be developed. The paper analyzes the views of the scientific community about the future 

of Pacific salmon. Based on the literature review, the authors conclude about the fact that this issue is an object of the intel-

lectual discourse that increases significantly the uncertainty in the management of this valuable fishery type. Some authors 

do not see any risks to the Pacific salmon resources standing for its ecological flexibility and the ability to overpass freely 

temperature jumps and mixed free water. Other, on the contrary, predict fundamental change in the stock of this species 

based on the emerging tendency of reduction in the indices of harvest in the Northern Pacific. The development of interna-

tional cooperation and the intensification of coordinated research activities aimed at the study of the stock dynamics of 

salmon, its range, and the immunity to the anthropogenic load can be the effective solution to eliminate these contradic-

tions. The authors study the initiatives of international organizations in the sphere of Pacific salmon control. In particular, 

key components of the pilot project of the Commission for the anadromous fish of North Pacific Ocean – the International 

year of salmon, including the goal, the topics and time limits, and the main stages, were identified. New priorities for fu-

ture studies are suggested, which will contribute to our understanding of the future of salmon in the changing world and 

better inform the agricultural and food policy. 


