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Цель исследований —  ретроспективный анализ запаса синего краба Paralithodes platypus, населяющего за-
падную часть Берингова моря, показать перспективность применения индекса относительной численности 
(I%N) в качестве оценки, характеризующей состояние запаса этого вида.
Материал и методы. В основе лежат данные прямого учёта P. platypus во время траловых и ловушечных 
съёмок в 2005–2021 гг. Для каждого года устанавливали индекс относительной численности, выраженный 
в процентах к максимальной численности крабов, отмеченной в ретроспективный период. Индекс I%N опре-
деляли для различных функциональных групп краба по отдельности и для скомбинированных размерно- 
возрастных групп.
Новые данные. Применение индекса относительной численности I%N в квартилях позволяет применить четы-
рёхзональную оценочную характеристику состоянию запаса P. platypus: состояние запаса хорошее, удовлет-
ворительное, неопределённое и депрессивное. Этот индикативный показатель отображает динамику состо-
яния запаса в изучаемый период и визуализирует его вариабельность на историческом отрезке. В западно- 
беринговоморской популяции P. platypus в последние время наблюдается снижение численности, которое со-
ставляет менее 40 % от максимальной численности, отмечавшейся в изучаемый период. У всех функциональ-
ных групп P. platypus оценка численности (запаса) в настоящее время характеризуется как неопределённая.
Практическая значимость. Ретроспективная динамика индекса относительной численности I%N является 
дополнительным оперативным индикатором в принятии управленческого решения при освоении P. platypus 
как промысловой единицы запаса в западной части Берингова моря.

Ключевые слова: синий краб Paralithodes platypus, численность, запас, распределение, индекс относительной 
численности, Берингово море.
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The aim of the research is a retrospective analysis of the stock of the blue king crab Paralithodes platypus 
inhabiting the western part of the Bering Sea, to show the prospects of using the relative abundance index 
(I%N) as an assessment characterizing the state of the stock of this species.
Material and methods. It is based on the data of direct accounting of P. platypus during trawl and trap surveys 
in 2005–2021. For each year, an index of relative abundance was established, expressed as a percentage of 
the maximum number of crabs noted in the retrospective period. The I%N index was determined for different 
functional groups of the crab separately and for combined size and age groups.
New data. The use of the relative abundance index I%N in quartiles makes it possible to apply a four-zonal 
evaluation characteristic of the stock status of P. platypus: the stock condition is good, satisfactory, uncertain 
and depressive. This indicative method displays the dynamics of the state of the stock in the studied period 
and visualizes its variability in the historical period. In the West Bering Sea population of P. platypus, there has 
recently been a decrease in the number, which is less than 40 % of the maximum number observed during the 
study period. In all functional groups of P. platypus, the estimate of abundance (stock) is currently character-
ized as uncertain.
Practical significance. The retrospective dynamics of the relative abundance index I%N is an additional oper-
ational indicator in making a management decision when developing P. platypus as a commercial reserve unit 
in the western part of the Bering Sea.

Keywords: the blue king crab Paralithodes platypus, abundance, stock, distribution, relative abundance index, 
Bering Sea.
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ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации промышленный вылов 

крабов регулируется в рамках единого подхода к ос-
воению водных биологических ресурсов (ВБР) [Баба-
ян, 2000; Алексеев и др., 2017]. Виды класса Crustacea 
имеют дискретный рост, а структуры, позволяющие 
достоверно установить их возраст у них отсутствуют. 
Данное обстоятельство вносит затруднение в выпол-
нение оценки численности функциональных групп 
крабов и соответственно прогнозировать объёмы 
промыслового запаса и определять общий допусти-
мый улов (ОДУ). На современном этапе включение 
различных математических фильтров в модельные 
расчёты позволяет учитывать эту и другие неопреде-
лённости, вводя так называемые коэффициенты улав-
ливаемости, необходимые для установления оценок 
промыслового запаса -in silico [Михеев, 2003, 2004; 
Михеев и др., 2012; Баканёв, 2008, 2016; Буяновский, 
2012, 2020 а, б; Буяновский, Алексеев, 2017; Ильин, 
Иванов, 2015, 2018; Черниенко, 2016; Черниенко, 
Черниенко, 2019]. В отличие от сложных оценок со-
стояния промыслового запаса -in silico, существует 
и более доступный индикативный метод оценки со-
стояния запаса с помощью относительного индекса 
численности. Применение этого индекса для синего 
краба Paralithodes platypus (Brandt, 1850) в северо- 
восточной части Охотского моря позволил оператив-
но оценить и охарактеризовать динамику состояния 
запаса за 2007–2020 гг. [Моисеев и др., 2021]. Базой 
для формирования индекса относительной числен-
ности (I%N) являются данные прямого учёта крабов, 
полученные при выполнении донных траловых и ло-
вушечных съёмок, либо во время обширного монито-
ринга промысла крабов.

Целью работы является ретроспективный анализ 
численности западно- беринговоморской популяции 
синего краба, а также используя индекс относитель-
ной численности (I%N), оценка её состояния как еди-
ницы запаса за определённый исторический период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В Западно- Беринговоморской зоне в 2005–

2021 гг. рыбохозяйственными институтами Росры-
боловства регулярно проводились экспедиционные 
научно- исследовательские работы (НИР). Основу ис-
следований составляли учётные донные траловые 
и ловушечные съёмки, выполненные на обширной 
акватории шельфа и верхней части материково-
го склона Берингова моря вдоль береговой линии 
между мысами Олюторский —  Наварин —  Фаддея 
и южной части Анадырского залива. На акватории 
выполнения НИР выделяют два района исходя из 
особенностей распределения промысловых гидро-
бионтов, гидрологических и орографических фак-
торов [Федотов, 2017]. Основываясь на данных про-
ведённых исследований синего краба в Западно- 
Беринговоморской зоне в рассматриваемый период 
(2005–2021 гг.) в настоящей работе рассматривают-
ся три района.

I —  Анадырский: с севера ограничен линией, про-
ходящей по 65°30´с.ш., с юго-востока линией рыбо-
ловных зон России и США, с юга проходит по линии 
от мыса (Святого) Фаддея до точки около 61°30′ с. ш., 
177°30′ в. д.

II —  Наваринский: с востока ограничен юго-вос-
точной линией I района, а с запада  — линией 
176°00′ в. д.

Рис. 1. Схема расположения учётных станций в западной части Берингова моря на примере донной траловой съёмки, 
выполненной в сентябре 2021 г.

Обозначения: I —  Анадырский; II —  Наваринский и III —  Корякский промысловые районы

Fig. 1. The layout of the accounting stations in the western part of the Bering Sea on the example of a bottom trawl survey 
carried out in September 2021

Designations: I —  Anadyrsky; II —  Navarinsky and III —  Koryaksky fishing areas
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III —  Корякский: расположен между меридианом 
176°00′ в. д. и мысом Олюторский (рис. 1).

Сбор и обработка биологических и промыслово- 
статистических данных осуществлялись по общепри-
нятым методикам, принятым в рыбохозяйственных 
исследованиях [Родин и др. , 1979; Слизкин, Сафро-
нов, 2000; Михайлов и др., 2003; Моисеев, 2003; Мо-
исеев и др., 2021]. Исходя из результатов исследова-
ний, полученных рыбохозяйственными институтами 
Росрыболовства за 2005–2021 гг. во время учетных 
съёмок [Федотов, 2013. 2017; Федотов, Винников, 
2015; Федотов, Черниенко, 2019] и из собственных 
первичных данных авторов, была сформирована ра-
бочая база данных по численности функциональных 
групп синего краба в Западно- Беринговоморской 
зоне. Все оценки численности синего краба были вы-
полнены по данным прямого учёта с применением 
метода сплайн- аппроксимации в программном па-
кете «ГИС КартМастер» [Бизиков и др. , 2006, 2013]. 
Сформированная база данных (табл. 1) была допол-
нена среднесуточным выловом промысловых судов за 
год (т), промысловым усилием на конусную ловушку  

(экз./лов. —  данные промысловой статистики) и об-
щим выловом синего краба за год (освоение ОДУ, т).

В годы, когда учётные съёмки не проводились 
(2011 и 2018 гг.), для таких лет находили среднюю 
оценку численности по двум смежным годам. В виду 
того, что в 2006–2007, 2009 и 2013 гг. оценка числен-
ности проводилась только по данным учётных лову-
шечных съёмок (табл. 1), оценки запаса за эти годы 
можно было исключить, а оценки численности опреде-
лить, также по среднему значению сопредельных годов. 
В этом случае показатели численности в разной степе-
ни поменяются в зависимости от значений, полученных 
по данным ловушечных съёмок. В обоих случаях отли-
чия значений были не критичными, у них имеется сход-
ный ретроспективный тренд динамики численности. 
Поэтому, данные по численности крабов, полученные 
во время четырёх ловушечных съёмок, оставлены без 
введения для них корректирующих коэффициентов, 
как это предполагается выполнять для математической 
обработки таких данных [Буяновский, 2020 б]. Ввиду 
того, что любые корректирующие коэффициенты сами 
по себе также несут в различной степени допущения, 

Таблица 1. Оценка численности по данным учётных съёмок (млн экз.) и промысловые показатели P. platypus  
в 2005–2021 гг.

Table 1. Estimation of the number according to direct accounting data (million copies) and commercial indicators of P. platypus 
in 2005–2021

Год
Площадь 
учетной 

съёмки, км2

Самцы, млн экз.

Самки,  
млн экз.

Пром. 
усилие,  

экз./лов.

Средне- 
суточный 
вылов, т

Вылов за 
год, т

Промыс- 
ловые

Пререкруты Ранняя 
молодьI (мм) II (мм)

≥130 мм 115–129 100–114 <100 мм

20051 163000 6,500 2,570 3,630 3,630 15,625 1,54 1,153 765,3
20062 29162 5,800 1,910 2,800 2,800 1,785 2,20 1,332 852,1
20072 19187 6,800 1,730 2,770 2,770 3,604 1,40 3,423 1335,6
20081 36360 5,500 0,910 1,640 1,640 9,482 1,10 1,198 1202,0
20092 81100 5,600 1,390 2,510 2,510 11,325 0,90 1,306 1171,1
20101 187782 3,800 1,390 2,530 2,530 13,316 0,80 1,262 977,1
20113 4,900 3,170 3,790 3,790 21,7605 0,70 1,705 1093,5
20121 39967 6,000 4,950* 5,050* 5,050* 30,205* 0,60 2,361 1027,0
20132 31500 7,500 3,110 2,620 2,620 18,561 0,60 2,926 885,2
20141 24470 13,700 3,280 2,070 2,070 22,314 2,40 5,483 1612,2
20151 51912 15,200 1,370 0,620 0,620 17,555 3,40 6,616 1980,8
20161 36200 16,800 1,670 0,810 0,810 16,648 3,92 5,909 2204,3
20171 174300 18,133* 1,720 0,800 0,800 20,881 4,44* 10,057* 2954,0
20183 13,880 1,618 0,979 1,381 17,572 3,57 7,051 2871,1
20191 60893 9,628 1,515 1,159 1,961 14,263 3,75 7,330 3965,3
20201 113700 5,973 2,155 1,885 1,471 7,909 2,62 5,300 4731,9*
20211 81921 6,019 1,250 0,644 1,392 3,835 3,18 5,914 4606,8

Примечание: * — максимальное значение численности или параметра за период исследования; 1 —  год траловой съёмки; 2 —  год ловушеч-
ной съёмки; 3 —  учетных съёмок не было.
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на данном этапе исследований коррекцию значений 
результатов между съёмками не проводили.

Имеющиеся материалы о численности различных 
функциональных групп синего краба были сформи-
рованы в виде визуализированной ретроспективной 
графики. Такой подход даёт динамическую характе-
ристику состояния запаса P. platypus и отражает его 
вариативность в исследуемой период 2005–2021 гг. 
Оценку состояния численности и/или биомассы запа-
са западно- беринговоморской популяции P. platypus 
предлагается давать с помощью индекса относитель-
ной численности (I%N) [Моисеев и др., 2021] по фор-
муле, которая имеет вид:

 I%N = (a / Nmax) × 100 %, (1)

где: а —  численность функциональной группы краба, 
полученная в год проведения учётной съёмки, млн 
экз.; Nmax —  максимальная округлённая в большую 
сторону или действительная максимальная числен-
ность этой группы крабов, наблюдавшаяся по резуль-
татам одной из учётных съёмок в исследуемый пери-
од 2005–2021 гг.

В западно- беринговоморской популяции сине-
го краба выделяют три размерно- половые группы —  
промысловые самцы с шириной карапакса (ШК) от 
130 мм и более, непромысловые самцы с ШК менее 
130 мм и самки. Но при прогнозировании запаса на 
1–2 года вперёд группу, состоящую из непромысло-
вых самцов, разделяют на три размерно- возрастные 
подгруппы по ШК: пререкруты I порядка —  115–
129 мм, пререкруты II порядка —  100–114 мм и моло-
дые самцы —  менее 100 мм [Федотов, 2017; Федотов, 
Черниенко, 2019]. В связи с этим для каждой из пяти 
функциональных групп синего краба были установ-
лены года с максимальным значением численности 
для этой группы (см. табл. 1). За 2005–2021 гг. макси-
мальная численность P. platypus по функциональным 
группам составляла: 1) в 2017 г. промысловые самцы 
с ШК ≥130 мм —  18,133 млн экз. (произвели округле-
ние в большую сторону до первого десятичного зна-
ка —  18,2 млн экз., приняв эту максимальную величи-
ну за 100 %); 2) в 2012 г. самцы пререкруты I порядка 
(ШК 115–129 мм) —  4,95 млн экз. (значение округлили 
до 5,0 млн экз.— 100 %); 3) в 2012 г. самцы пререкруты 
II порядка (ШК 100–114 мм) —  5,05 млн экз. (значение 
округлили до 5,1 млн экз.— 100 %); 4) в 2012 г. ранняя 
молодь самцов (ШК <100 мм) —  5,05 млн экз. (вели-
чину округлили до 5,1 млн экз.— 100 %); 5) в 2012 г. 
самки —  30,205 млн экз. (округлили до 30,3 млн экз.— 
100 %).

В дальнейшем для каждого года в ретроспектив-
ном ряду и для каждой из функциональных групп 

краба применяя формулу (1) находили индекс отно-
сительной численности I%N. Индекс I%N выражается 
в процентах (или в числовых единицах).

Кроме индекса относительной численности I%N, 
имеющиеся материалы позволяют получить относи-
тельные индексы и по другим параметрам, которые 
прямо или опосредованно могут характеризовать со-
стояние изучаемого запаса. Такими индексами отно-
сительности могут быть ещё четыре параметра:

1. Индекс относительной плотности распреде-
ления (I%Р), значения которого позволяют дать каче-
ственную оценку распределению крабов на обследо-
ванной площади как для промысловой части запаса, 
так и для ближайшего его пополнения. Для этого были 
определены средние значения плотности крабов на 
1 км2 для каждой функциональной группы P. platypus 
исходя из базы данных.

2. Индекс относительного среднесуточного выло-
ва (I%М) промысловых судов устанавливается для сам-
цов промыслового размера в целом за промысловый 
год для краболовных судов по данным ССД.

3. Индекс относительного улова на самплер (I%m) 
отображает динамику промыслового усилия, количе-
ство выловленных промысловых самцов синего краба 
в среднем за год на одну ловушку исходя из данных, 
предоставляемых промысловой статистикой.

4. Индекс относительного освоения ОДУ (I%V) 
в ретроспективе воспроизводит динамику ежегодно-
го изъятия (освоение ОДУ) синего краба в западной 
части Берингова моря от максимального вылова, на-
блюдавшегося в изучаемом историческом периоде. 
Индекс относительного освоения ОДУ (I%V) является 
непосредственно оценочной характеристикой про-
мысловой смертности эксплуатируемой популяции 
синего краба.

Последние три относительных индекса устанавли-
ваются только для промысловых самцов. Данные для 
индексов, использующих промысловую статистику 
I%M, I%m и I%V взяты из ежедневных суточных судо-
вых донесений (ССД) отраслевой системы мониторин-
га (ОСМ) Росрыболовства.

Алгоритм расчёта для всех относительных индек-
сов имеет вид формулы (1) с применением соответ-
ствующих максимальных показателей их параметров 
за 2005–2021 гг. (см. табл. 1, 2). Таким образом, все 
индексы относительности (I%N, I%Р, I%M, I%Vm, I%V) 
будут представлены в едином масштабе (в процентах) 
[Моисеев и др., 2021], а имеющийся материал позво-
лит провести сравнительный анализ индексов относи-
тельности для пяти параметров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Имеющиеся ретроспективные данные по чис-

ленности функциональных групп синего краба рас-
сматриваются в сравнении между индексом относи-
тельной численности (I%N) и индексом относительной 
плотности распределения (I%Р) для всех групп крабов 
представленных в табл. 1. Для группы промысловых 
самцов наравне с индексами I%N и I%P рассматри-
ваются ещё три индекса —  индекс относительного 
среднесуточного вылова (I%M), индекс относительно-
го улова на самплер (I%m) и индекс относительного 
годового вылова ОДУ (I%V).

Индекс относительной численности (I%N)

Исходя из данных прямого учёта синего кра-
ба в Западно- Беринговоморской зоне (см. табл. 1) и 
результатов расчётов по формуле (1) была сформи-
рована база с индексами относительной численно-
сти (I%N) для пяти функциональных групп P. platypus. 
Ретроспективную динамику индекса относительной 
численности I%N представили в графическом виде 
для каждой функциональной группы по отдельности 
(рис. 2). Среди функциональных групп синего краба 
численность самцов непромыслового размера и са-
мок оказалась наиболее вариабельной. У этих групп 
в период 2005–2008 гг. наблюдалось снижение ин-
декса относительной численности, а затем отмечал-
ся рост до максимальных значений в 2012 г. Начиная 
с 2013 г. по настоящее время вновь наблюдались сни-
жение и вариативность их индексов относительной 
численности I%N.

Промысловые самцы. В начале рассматриваемого 
периода с 2005 по 2010 гг. у этой группы крабов на-
блюдалось небольшое колебание численности с по-
степенным снижением относительного индекса I%Np. 
В 2010 г. было отмечено минимальное историческое 

значение, которое составило около 20 % (единиц). 
В дальнейшем у самцов с ШК ≥130 мм наблюдался 
рост индекса I%Np, достигнув максимального значе-
ния в 2017 г. К настоящему времени численность про-
мысловых самцов снизилась и стабилизировалась, её 
индекс I%Np не превышает 35 % (рис. 2 А).

Непромысловые самцы. У трёх функциональ-
ных групп самцов, составляющих непромысловую 
часть особей с ШК <130 мм (рис. 2 Б; В; Г), наблю-
далось практически синхронное колебание зна-
чений индекса относительной численности I%N. 
В ретроспективе можно выделить четыре периода. 
В период 2005–2008 гг. у пререкрутов I наблюда-
лось снижение значений их индекса I%N1, в 2008 г. 
было зафиксировано минимальное значение индек-
са I%N1–18 %. С 2009 по 2012 гг. у всех групп мо-
лоди шёл интенсивный рост индекса I%N с дости-
жением максимальных значений в 2012 г. , а с 2013 
по 2015  гг. наблюдалось кратное снижение I%N. 
В 2015 г. у пререкрутов II и ранней молоди были до-
стигнуты минимальные значения индекса I%N. В по-
следние годы индексы относительной численности 
у пререкрутов I–II (I%N1 и I%N2) и ранней молоди 
самцов (I%N3) варьируют в значительных пределах 
от 15 до 35 %.

Самки. В начале анализируемого периода у са-
мок произошло многократное снижение численности 
в 2006 г. , в этот год их относительный индекс I%Ns 
имел минимальное значение —  всего 5,9 %. В дальней-
шем с 2007 до 2012 гг. у самок шёл рост численно-
сти, в 2012 г. была достигнута максимальная величина 
индекса I%Ns. С 2013 по 2017 гг. относительный ин-
декс (I%Ns) у самок уменьшился до значений 55–75 %. 
К настоящему времени индекс I%Ns самок уже упал 
до 15–12 % и находится незначительно выше мини-
мальных значений 2006 г. (рис. 2 Д).

Таблица 2. Максимальные значения различных статистических параметров P. platypus за 2005–2021 гг.
Table 2. Maximum values of various statistical parameters of P. platypus for 2005–2021

Параметры

Самцы промыс-
ловые Пререкруты I Пререкруты II Ранняя молодь

Самки

≥130 мм 115–129 мм 100–114 мм <100 мм

Численность, млн экз. 18,2 (2017*) 5,0 (2012) 5,1 (2012) 5,1 (2012) 30,3 (2012)

Плотность, экз./кв. км 560 (2014) 135 (2014) 145 (2007) 145 (2007) 912 (2014)

Улов, экз./лов 4,5 (2017) - - - -

с/с** вылов, т 10,1 (2017) - - - -

Общий вылов за год, т 4732 (2020) - - - -

Примечание: * —  год наблюдения максимальных значений; ** —  среднесуточный вылов краболовных судов за год.
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Индекс относительной плотности 
распределения (I%Р)

В рассматриваемый период все три функциональ-
ные группы непромысловых самцов имели сходную 
ретроспективную динамику, для более наглядной ви-
зуализации происходящей динамики индекса плотно-
сти I%P пререкрутов II и раннюю молодь объединили 
в одну группу. У всех функциональных групп синего 
краба с 2005 по 20217 гг. индекс относительной плот-
ности I%P имеет многопиковую пилообразную форму 
с большими перепадами значений I%P. Если у непро-
мысловых групп самцов индекс I%P демонстрировал 
синхронность в амплитудах в течение всего периода 
наблюдений, то у самок в 2005–2008 гг. и у промыс-
ловых самцов в 2011–2013 гг. отмечалась асинхрон-
ность в динамике значений индекса плотности I%P 
(рис. 3).

Наибольшее значение индекса плотности про-
мысловых самцов (I%Pp) наблюдалось в 2007, 2014 
и 2016 гг. , а максимальное значение было в 2014 г. 
У самцов пререкрутов I наибольшие значения индек-
са плотности (I%P1) были в 2007, 2012 и 2014 гг. с мак-
симальной величиной в 2014 г. Максимальное значе-
ние индекса у объединённой группы молодых самцов, 
состоящей из пререкрутов II и ранней молоди (I%P2–
3), было отмечено в 2007 г. , высокие показатели ин-
декса были и в 2012–2014 гг. Следует отметить, что по 
сравнению с другими годами в указанные выше годы 
с максимальным значением плотностей площадь ис-
следований была наименьшей (20–40 тыс. км2). Дан-
ное обстоятельство повлияло на получение высоких 
значений средних плотностей распределения крабов 
в районах НИР. В настоящий период индексы относи-
тельной плотности I%P всех функциональных групп 
синего краба находятся на очень низком уровне, со-

Рис. 2. Динамика индекса численности I%N среди различных функциональных групп P. platypus в 2005–2021 гг. (ось ординат 
I%N —  индекс относительной численности в%. Максимальные величины численности в абсолютных значениях равные 100 % 

даны в табл. 2):
А —  промысловые самцы с ШК ≥130 мм; Б —  пререкруты I с ШК 115–129 мм; В —  пререкруты II с ШК 100–114 мм; Г —  ранняя молодь с ШК 

<100 мм; Д —  самки

Fig. 2. Dynamics of the I%N abundance index among various functional groups of P. platypus in 2005–2021 (The ordinate axis 
I%N is the relative population index in%. The maximum numbers in absolute values equal to 100 % are given in Table 2):

A —  commercial males with a WС ≥130 mm; Б — prerekruts I with a WС of 115–129 mm; В — prerekruts II with a WС of 100–114 mm; Г —  early 
juveniles with a WС <100 mm; Д —  females



SERGEJ I. MOISEEV, DENIS O. SOLOGUB, ALEXEY G. SLIZKIN, ALEXANDER V. LYSENKO

DYNAMICS OF INDICES OF THE STATE OF THE BLUE KING CRAB STOCK IN THE WESTERN PART OF THE BERING SEA IN 2005-2021

24	 Trudy	VNIRO.	2022.	V.	187.	P.	18-32

ставляя около 10 %. Этот показатель вызван не толь-
ко снижением численности ближайшего пополнения 
в популяции синего краба, но и различной плотно-
стью распределения крабов на больших акваториях 
исследований.

Индекс относительного среднесуточного 
вылова (I%М) промысловых судов

В 2005–2021 гг. индекс среднесуточного вылова 
I%М краболовных судов за год указывает на значи-
тельную вариабельность этого показателя в 2006–
2008 гг. и с 2013 г. по настоящее время (рис. 4 А). Наи-
меньшее значение индекса I%М отмечалось в 2008 г. 
(около 12 %), а максимальное было в 2017 г. В настоя-
щее время в Западно- Беринговоморской зоне индекс 
относительного среднесуточного вылова I%М устано-
вился в пределах 50–60 %. Наибольший рост средне-
суточного вылова отмечен с 2013 г. Данное обстоя-
тельство, связанное с резким ростом индекса I%М, 
вызвано изменениями организационно- правовых 
норм. Начиная с 2013 г. были введены нормативы су-
точного вылова синего краба для промысловых су-
дов. В 2017 г. было отмечено максимальное значение 
среднесуточного вылова, а также в этот год отмечен 
наибольший промысловый запас синего краба.

Индекс относительного улова на самплер (I%m)

Этот индекс отражает динамику промыслового 
усилия и менее вариабелен в ретроспективной дина-
мике, чем индекс среднесуточного вылова судов I%М. 
Индекс I%m постепенно снижался в период с 2007 г. 
до 2012–2013 гг. , достигнув минимального значения 
(около 13 единиц). После 2013 г. наблюдался интен-
сивный рост этого показателя, а в 2017 г. было достиг-
нуто максимальное значение. В настоящий период 
значение индекса относительного улова на ловушку 
(самплер) варьирует в пределах 60–70 % (рис. 4 Б), он 
незначительно выше индекса I%М.

Индекс относительного освоения ОДУ (I%V)

Данный индекс отражает ежегодную промысловую 
смертность (вылов рекомендованного объёма ОДУ). 
В отличие от индекса среднесуточного вылова судов 
I%М и индекса среднего вылова на ловушку I%m ин-
декс I%V оказался менее вариабельным из них. Мини-
мальное значение индекса вылова (I%V) наблюдалось 
в начале ретроспективного периода в 2005 г. , а мак-
симальное значение I%V было в 2020 г. (рис. 4 В). На 
современном этапе значение индекса относительного 
освоения ОДУ I%V находится чуть выше 95 единиц.

Рис. 3. Динамика индекса относительной плотности распределения I%Р среди различных функциональных групп P. platypus 
в 2005–2021 гг. (ось ординат I%Р —  индекс относительной плотности распределения крабов в%. Максимальные величины 

плотности в абсолютных значениях равные 100 % даны в табл. 2):
I%Рp —  индекс относительной плотности промысловых самцов с ШК ≥130 мм; I%Р1 —  индекс пререкрутов I с ШК 115–129 мм; I%Р2–3 —  

индекс молодых самцов с ШК ≤114 мм; Д —  I%Рs индекс относительной плотности самок

Fig. 3. Dynamics of the index of relative density of distribution I%P among various functional groups of P. platypus in 2005–2021 
(The ordinate axis I%P is the index of the relative density of the crab distribution in%. The maximum density values in absolute 

values equal to 100 % are given in Table 2):
I%Pp —  index of relative density of commercial males with WC ≥130 mm; I%P1 —  index of precruits I with WC 115–129 mm; I%P2–3 —  index of 

young males with WC ≤114 mm; I%Ps —  index of relative density of females
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ОБСУЖ ДЕНИЕ
В западной части Берингова моря более 30 лет 

промышленный вылов синего краба носит непре-
рывный характер. В зависимости от перераспреде-
ления в промысловой части синего краба его осво-
ение осуществляется в Корякском районе или в На-
варинском [Андронов, Мясников, 1999; Мясников, 
Андронов, 1999; Федотов, Винников, 2015; Федотов, 
2017; Федотов, Черниенко, 2019; Буяновский, 2020 б]. 
В период максимальной численности синего краба на 
обоих промысловых районах формируются практиче-
ски равные по плотности распределения скопления 
этого вида. Подобная картина наблюдалась в 2017 
и 2021 гг.

Применение индекса относительной численности 
на историческом отрезке помогает в простой и до-
ступной форме показать как текущую картину состо-
яния запаса краба, так и динамику ретроспективного 
развития состояния изучаемой единицы запаса [Мо-
исеев и др., 2021]. Ранее, для изучения промысловых 
скоплений крабов, А. Ю. Огурцовым [2005] было при-

менено единое масштабирование уловов крабов за 
разные годы и сезоны, выраженное в процентах от 
максимального улова, отмеченного в изучаемый исто-
рический период. Подобный подход единого масшта-
бирования было применено для ряда относительных 
индексов (I%N, I%Р, I%M, I%m и I%V), характеризующих 
различные параметры единицы запаса. Ввиду того, что 
все эти индексы относительности выражены в едином 
масштабе, то их значения можно объединить в еди-
ном визуализированном ретроспективном графике.

Исходя из результатов учётных съёмок 2005–
2021 гг. , необходимо сравнить актуальность индек-
са относительной численности I%N и индекса отно-
сительной плотности I%Р. Максимальные межгодо-
вые перепады значений индекса I%N были редкими 
и составляли до 25–35 %, исключение было однажды 
у ранней молоди, кода перепад составил 45 единиц 
(см. рис. 2). А вот, колебания индекса I%Р были резки-
ми и частыми с многочисленными перепадами до 60 
и более единиц (см. рис. 3). Вариабельность индекса 
I%P на ретроспективном отрезке оказалась не кор-

Рис. 4. Динамика относительных индексов для промысловых самцов P. platypus в 2007–2021 гг. (ось ординат —  индексы 
относительности, в%. Максимальные величины параметров в абсолютных значениях, равные 100 %, даны в табл. 2):

(А) I%M —  индекс относительного среднесуточного вылова промысловых судов; (Б) I%m —  индекс относительного улова на самплер (I%m) 
за год; (В) I%V– индекс освоения ОДУ от максимальных объёмов вылова за период 2005–2021 гг.

Fig. 4. Dynamics of relative indices for commercial males of P. platypus in 2007–2021 (The ordinate axis is the relativity indices 
in%. The maximum values of the parameters in absolute values equal to 100 % are given in Table 2):

(A) I%M is the index of the relative average daily catch of fishing vessels; (Б) I%m is the index of the relative catch per sampler (I%m) for the 
year; (В) I%V is the catch index the recommended amount of withdrawal from the maximum catch for the period 2005–2021
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ректной для характеристики состояния численности 
той или иной функциональной группы синего краба. 
Значение этого индекса оказалось зависимым от пло-
щади проведения НИР, а также и от миграционных 
и поведенческих особенностей синего краба, влияю-
щих на формирование плотности скоплений. Подоб-
ное свой ство вариативности индекса относительной 
плотности западно- беринговоморской популяции си-
него краба имеет сходство с таковым индексом для 
западно- камчатской популяции синего краба. Это 
связано с тем, что основная доля запаса в популяции 
синего краба (до 60 и более%) может находиться на 
относительно небольшой площади, поэтому в опреде-
лённых случаях во время учётных съёмок исследова-
ния проводятся не на всем ареале эксплуатируемой 
популяции, а только на её части —  там, где имеются 
повышенные скопления этого вида. В этих случаях 
оценка запаса снижается не так значительно, а вот 
средняя плотность распределения объекта по райо-
ну НИР резко возрастает [Моисеев, Моисеева, 2019; 
Моисеев и др. , 2021]. В случаях проведения НИР на 
малых площадях характеристика состояния запаса 
с применением индекса относительной плотности 
I%P может быть существенно завышенной и некор-
ректной. В связи с этим этот индекс был исключён из 
дальнейшего сравнительного анализа относительных 
индексов, установленных для группы промысловых 
самцов I%М, I%m, I%V (см. рис. 4) и индекса относи-
тельной численности I%Nр (см. рис. 2 А). Рассмотрение 
этих относительных индикаторов единым визуализи-
рованным блоком на одном графике позволяет дать 
как ретроспективную, так и текущую характеристику 
состояния запаса западно- беринговоморской популя-
ции синего краба.

Промысловые самцы, сравнительный 
анализ индексов I%N, I%M, I%m и I%V

Ранее А. И. Буяновским [2020 а, б] было показано, 
что выгодным преимуществом для характеристики 
полученных оценок запаса является включение в ма-
тематические расчёты запасов крабов данных про-
мысловой статистики, научного мониторинга и ма-
териалов учётных съёмок. А применение граничных 
процентилей 33,3 и 66,7 %, в цветовых полях метода 
«светофора», можно успешно дополнить четырёхзо-
нальным методом квартилей с интервалом 25 % [Мо-
исеев и др. , 2021]. Каждая зона квартилей характе-
ризует состояние запаса через значения относитель-
ных индексов, выраженных в процентах: 1) хорошее 
(Q1>75); 2) удовлетворительное (50>Q2≤75); 3) не-
определённое (25 > Q3≤ 50); 4) неудовлетворитель-
ное (Q4≤25) (этот запас находится в зоне депрессии). 

В связи с этим для функциональной группы промыс-
ловых самцов ниже рассмотрены основные относи-
тельные индексы I%N, I%M, I%m и I%V (рис. 5), а их 
максимальные величины в абсолютных значениях (см. 
табл. 2) были приняты за 100 %. В ретроспективном 
периоде 2005–2021 гг. можно выделить 3 периода —  
снижение значений относительных индексов, их роста 
и нового снижения индексов.

Первый период 2005–2010 гг. —  период низких 
значений как индексов из промысловой статистики 
(I%M, I%m и I%V), так и индекса относительной числен-
ности промысловых особей (I%Nр). По методу «свето-
фора» практически все они были менее граничной ве-
личины 33,3 % и должны находиться в красном поле. 
Исключение было у индекса относительного вылова 
на ловушку I%m в 2006 г. (49 %), но далее, в отличие 
от других индексов, индекс I%m в течение 7 лет про-
должал снижаться до 2013 г. Более подробные харак-
теристики значениям относительных индексов даёт 
четырёхзональный метод квартилей. В первом пе-
риоде индексы относительности периодически были 
в зоне неопределённости (Q3) или в зоне депрессив-
ного состояния (Q4), но они имели постоянный тренд 
на снижение. Индекс относительной численности 
I%Nр в 2005–2009 гг. постоянно находился в зоне не-
определённости (Q3) и лишь в 2010 г. этот индекс ока-
зался в верхней части зоны депрессии (около 21 %), 
как и другие индексы I%M, I%m и I%V (рис. 5). Следует 
отметить, что в 2005–2010 гг. низкие значения про-
мысловых относительных индексов I%M, I%m и I%V, 
характеризующих промысловую смертность, прямо 
или косвенно, но, возможно, положительно повлияли 
на рост промысловой численности синего краба в по-
следующие годы второго периода.

Второй период 2011–2017 гг. —  период роста зна-
чений индексов промысловой статистики (I%M и I%V) 
и индекса численности I%Nр. Индекс относительного 
промыслового усилия на ловушку (I%m), начав сни-
жаться в 2007 г. , продолжил постепенное снижение 
и в 2011–2013 гг., достигнув минимального значения 
в 2013 г. В 2014 г. был отмечен резкий рост значений 
индекса I%m. При оценке индикаторов трёхзональ-
ным методом «светофора», все индексы в 2014 г. по-
кинули красное поле и вошли в зону жёлтого поля. 
В 2017 г. индексы I%Nр, I%M и I%m достигли предель-
ных значений. Во втором периоде индекс освоения 
объёмов ОДУ I%V оставался в жёлтом поле и продол-
жал постепенный рост (до 63 %). При оценке показате-
лей индексов четырёхзональным методом квартилей 
отличия от метода «светофора» были не значитель-
ными. Так продолжительность нахождения индексов 
I%Nр и I%m в зоне высоких значений (Q1) была не 
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продолжительной (2015–2017 гг.), а индекс I%М был 
в зоне Q1 только в 2017 г.

Третий период 2017–2021 гг. —  период вариа-
бельного снижения значений индексов I%M и I%m 
в район между зонами Q1 и Q2, а также существенного 
снижения индекса относительной численности I%Nр 
в нижнюю часть зоны неопределённости (Q3). В 2017–
2021 гг. значения индекса освоения объёмов ОДУ I%V 
продолжали рост, начатый во втором периоде, достиг-
нув предельной величины в 2020 г. и чуть снизившись 
в 2021 г. (рис. 5).

В период с 2017 по 2021 гг. , с одной стороны, от-
носительные индексы, отражающие промысловую ста-
тистику I%M I%m и I%V, находятся на высоком уровне 
как по методу «светофора», так и по четырёхзональ-
ному методу квартилей. Но, с другой стороны, индекс 
относительной численности среди промысловых сам-
цов I%Nр по методу «светофора» находится возле 
критической границы (33,3 %) вхождения в красное 
поле. В отличие от метода «светофора» по четырёхзо-
нальному методу квартилей промысловый запас нахо-
дится практически в середине зоны неопределённо-
сти, а данный уровень численности не столь критичен 
для запаса. Стабилизация значений индекса промыс-
ловый численности самцов I%Nр в 2020–2021 гг. по-
зволяет предположить, что в ближайшие год-два мож-

но будет ожидать восстановления значений индекса 
численности промысловых особей I%Nр до 40–50 %, 
что соответствует верхнему уровню зоны неопреде-
лённости (Q3). Подобный сценарий развития динами-
ки промыслового запаса станет возможным в случае 
дальнейшего снижения промысловых индексов I%M, 
I%m и I%V или, если их значения останутся на уровне 
2021 г. На подобный сценарий развития динамики за-
паса указывает ретроспективная динамика индексов 
относительности I%M, I%m, I%V, и I%Np (см. рис. 5).

Применение индекса I%N для оценки 
состояния запаса или численности

В различных районах обитания синего краба 
при оценке численности различных функциональ-
ных групп среди непромысловых самцов имеются 
отличия в формировании функциональных групп. 
В Западно- Беренговоморской зоне и в подзоне При-
морье пререкруты I порядка составляют 115–129 мм, 
пререкруты II порядка —  100–114 мм, ранняя мо-
лодь <100 мм. В подзонах Охотского моря параметры 
пререкрутов отличаются более узкими размерными 
классами: пререкруты I —  120–129 мм, пререкру-
ты II —  110–119 мм, а ранняя молодь <110 мм. Воз-
можно, имеющиеся отличия в размерных диапазонах 
функциональных групп молодых самцов, в указанных 

Рис. 5. Сравнение относительных индексов, применяемых для промысловых самцов P. platypus: I%N —  индекс относительной 
численности; I%М —  относительный индекс среднесуточного вылова судов за год; I%m —  относительный индекс среднего 
улова на самплер; I%V —  относительный индекс освоения (вылова) ОДУ краба за год. Линиями 33,3 % и 66,6 % обозначены 

пороговые значения метода «светофора». Обозначение Q1-Q2-Q3-Q4 —  четыре зоны метода квартилей
Fig. 5. Comparison of relative indices used for commercial males of P. platypus. Designation: I%N relative abundance index; I%M 
relative index of average daily catch of vessels for the year; I%m relative index of average catch per sampler; I%V relative catch 
index of recommended crab withdrawal for the year. The lines 33.3 % and 66.6 % indicate the threshold values of the “traffic 

light” method. The designation Q1-Q2-Q3-Q4 is the four zones of the quartile method
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выше районах, обусловлены особенностями темпа ро-
ста у синего краба, обитающего в разных климатиче-
ских районах. Поэтому, при формировании размерно- 
функциональных групп крабоидов необходимо учи-
тывать и их линейный прирост по ШК после линьки, 
который составляет до 1,5–2,0  см [Клитин, 1996; 
Слизкин, Долженков, 1997; Лысенко, Гайдаев, 2005; 
Федотов, Черниенко, 2019]. Поэтому, в районе запад-
ной части Берингова моря для самцов непромыслово-
го размера можно сформировать две группы. Исходя 
из возможного линейного прироста крабов, группу 
ближайшего промыслового пополнения из пререкру-
тов I с ШК 115–129 мм нужно оставить без изменения 
размерного класса, а самцов пререкрутов II и раннюю 
молодь объединить в одну группу с ШК менее 115 мм. 
Объединение двух групп молодых самцов в одну 
группу сократит число функциональных групп самцов 
до трёх. Тем более, что функциональные группы не-
промысловых самцов имеют сходную вариабельность, 
а вариативность пререкрутов II и ранней молоди сам-
цов очень близка между собой как в абсолютных еди-
ницах, так и при выражении их в одном масштабе (см. 
табл. 1 и рис. 2 В; Г). В этом случае индексы относи-
тельной численности индекса I%N для пяти функцио-
нальных групп (см. рис. 2) можно объединить в одном 
графике, избежав его перегруженности. Демонстрация 

ретроспективной динамики индексов относительной 
численности (I%N) функциональных групп синего кра-
ба, выполненная единым графиком, позволяет нагляд-
но и оперативно дать качественную оценку состоянию 
запаса на любом отрезке изучаемого исторического 
периода [Моисеев и др., 2021].

Для оценки состояния запаса синего краба был 
построен график динамики численности четырёх 
групп в относительных индексах I%N: для промысло-
вых самцов —  I%Np; для пререкрутов I–I%N1; для объ-
единённой группы молодых самцов (ШК ≤114 мм) —  
I%N2–3 и для самок —  I%Ns. В отличие от индексов 
промысловой статистики I%M, I%m и I%V, имеющих 
общую тенденцию ретроспективной динамики (см. 
рис. 5), у индексов численности I%N среди выделен-
ных четырёх функциональных групп такая взаимос-
вязь встречается частично (рис. 6).

В период 2005–2021  гг. для функциональных 
групп выделяются четыре периода, в которых индексы 
численности у 2–3 групп имели общий тренд разви-
тия динамики, а у одной и иногда у двух групп тренды 
был разнонаправленными. Поэтому, динамику значе-
ний индексов для функциональных групп, представ-
ленных единым графическим блоком, можно рассмо-
треть как в свете граничных значений процентилей 
33,3 и 66,7 %, так и в зонах квартилей (Q1–Q4). Следует 

Рис. 6. Динамика индексов относительной численности P. platypus в 2007–2021 гг. (ось ординат —  относительные индексы 
I%Np, I%N1–3, I%Ns, в процентах):

I%Np —  индекс относительной численности промысловых самцов; I%N1 —  индекс относительной численности всех пререкрутов I (ШК 115–
129 мм); I%N2–3 —  индекс относительной численности молодых самцов с ШК ≤114 мм; I%Ns —  индекс относительной численности самок. 

Цифрами 33,3 % и 66,6 % обозначены пороговые значения метода «светофора». Q1-Q2-Q3-Q4 —  четыре зоны метода квартилей

Fig. 6. Dynamics of P. platypus relative abundance indices in 2007–2021 (Ordinate axis —  relative indices I%Np, I%N1–3, I%Ns 
as a percentage):

Designations: I%Np —  index of the relative number of commercial males; I%N1 —  index of relative abundance of prerekruts I (WC 115–129 mm); 
I%N2–3 —  index of relative abundance of young males with WC ≤114 mm; I%Ns —  index of the relative number of females; The figures 33.3 % 

and 66.6 % indicate the threshold values of the traffic light method. Q1-Q2-Q3-Q4 —  four zones of the quartile method
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заметить, что максимальные значения численности по 
данным учётных съёмок за ретроспективный период 
2005–2021 гг. (см. табл. 2) приняты за 100 %.

Период 2005–2010 гг. Это период низких значе-
ний индекса самцов промыслового размера I%Np, 
метод «светофора» указывал, что значения этого ин-
декса были в красном поле или около граничных зна-
чений 33,3 %. Метод же квартилей свидетельствовал 
о том, что численность промысловых самцов была бо-
лее благополучной, их индекс численности I%Np оста-
ваясь в нижней части зоны неопределённости (Q3) по-
степенно снижался. В зоне депрессивного состояния 
(Q4) значение индекса I%Np было кратковременным —  
только в 2010 г. (рис. 6).

В это же время, начиная с 2005 г. происходит рез-
кое снижение индекса численности I%N1 пререкрутов 
I и индекса I%N2–3 молодых самцов (ШК ≤114 мм) 
из благополучной градиентной зоны 66,7 %. В 2008 г. 
обе группы непромысловых самцов были уже в крас-
ном поле —  менее 33,3 %. Но метод квартилей был 
не столь категоричен, т. к. группа молодых самцов 
не достигла депрессивной зоны (Q4). А пререкруты 
I были в депрессивной зоне только в 2008 г. (около 
19 %), а в 2021 г. индекс численности I%N1 вновь до-
стиг уровня 2009–2010 гг. и составлял 25 %. Индексы 
численности непромысловых групп самцов находясь 
на уровне 2009–2010 гг. косвенно могут указывать на 
краткосрочный характер их неблагополучного состоя-
ния. Резкие перепады и большие амплитуды значений 
индекса численности для молоди крабоидов явление 
обычное [Слизкин, Сафронов, 2000].

Индекс численности самок I%Ns после 2005  г. 
восьмикратно снизился за один год, вой дя в красную 
зону на два года (2006–2007 гг.), а в 2009–2010 гг. ин-
декс I%Ns уже был в верхней части зоны неопреде-
лённости (Q3), достигнув значения около 45 % (рис. 6).

Период 2011–2013 гг. Этот трёхлетний период ха-
рактеризуется равномерным и постепенным ростом 
индекса промысловой численности у самцов I%Np 
в зоне неопределённости (Q3) с 27 до 41 %. А по трёх-
зональному методу «светофора» индекс промысловых 
самцов ещё два года был в красном поле. В это же 
время другие функциональные группы крабов, харак-
теризующиеся индексами I%N1, I%N2–3 и I%Ns, син-
хронно и стремительно увеличивали значения своих 
индексов на 50–60 единиц, достигнув исторического 
максимума в 2012 г. (рис. 6). А уже в 2013 г. параме-
тры этих индексов также резко снизились на 30–40 %. 
При этом, в период 2011–2013 гг. в отличие от индек-
са промысловой численности самцов, пребывавших 
в зоне неопределённости (Q3), группы молодых сам-
цов и самок находились в двух благополучных зо-

нах, характеризующихся как удовлетворительная (Q2) 
и хорошая (Q1).

Период 2014–2018 гг. Индекс промысловой чис-
ленности самцов I%Np в этот период вошёл в зону 
удовлетворительного состояния (Q2) и в 2017 г. достиг 
в зелёной зоне Q1 максимальных величин (рис. 6). В то 
же время, значения индекса численности пререкрутов 
I (I%N1) и индекса молодых самцов (I%N2–3) с ШК ме-
нее 115 мм быстро снижались. Индекс численности 
функциональной группы молодых самцов (I%N2–3) 
уже в 2015 г. достиг зоны депрессии и минимальных 
значений за изучаемый период. В депрессивной зоне 
неудовлетворительного состояния (Q4) молодые сам-
цы находились четыре года до 2018 г. Значения ин-
декса относительной численности самок в этот пери-
од были в удовлетворительной зоне (Q2) и варьиро-
вали на уровне 66,7 % (граничная зона метода «све-
тофора»).

Период 2019–2021 гг. В текущий период индек-
сы относительной численности всех функциональных 
групп после 2019 г. вошли в зону неопределённости 
Q3 (рис. 6). Индексы относительной численности про-
мысловых самцов I%Np и пререкрутов I снизились 
до нижней части зоны неопределённости (Q3), где 
они и будут, по-видимому, и в 2022 г. Предполагае-
мые значения на 2022 г. можно определить исходя из 
сложившегося среднего значения тренда за два-три 
последних года. Индексы маломерных самцов с ШК 
менее 115 мм (I%N2–3) и самок (I%Ns) в 2021 г. во-
шли в зону депрессии (Q4). В случае развития дина-
мики их численности по сценарию 2007–2008 гг. их 
индексы (I%N2–3) и (I%Ns) способны уже в 2022 г. 
вой ти в нижнюю часть зоны неопределённости (Q3). 
Возможно, что 2022–2023 гг. могут стать определя-
ющими, когда начнётся восстановление и рост чис-
ленности всех функциональных групп синего краба 
западно- беринговоморской популяции, так как по-
добное уже происходило в 2008–2010 гг. Одним из 
благоприятных условий развития подобного сценария 
может стать снижение или сохранение относительных 
индексов промысловой смертности на уровне 2021 г. 
(см. рис. 4–5), которая может составлять до 2 и более 
млн экз.

Построенная динамика индексов численности 
для различных функциональных групп синего кра-
ба (рис. 6) представляет собой динамику ретроспек-
тивных данных единым блоком. В настоящий период 
можно предположить, что в 2022–2023 гг. индексы 
численности I%N всех групп как минимум могут оста-
ваться на уровне двух последних лет. В этом случае, 
индексы относительности, характеризующие числен-
ности функциональных групп из негативной зоны, 
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вой дут в неопределённую (Q3) достигнув уровня 40–
45 %. Сформированную базу данных прямого учёта 
в период 2005–2021 гг. (см. табл. 1) в последующие 
годы необходимо дополнять регулярными учётными 
траловыми съёмками, как это наблюдалось в послед-
ние годы с 2014 г. В этом случае, оценка состояния за-
паса синего краба по четырёхзональному квартильно-
му методу может служить оперативным индикатором 
в дополнение к модельным расчётам оценок запаса 
этого вида. Индекс относительной численности мож-
но применять в комплексе с другими методами для 
принятия оперативного управленческого решения 
в определения оценок запаса или изъятия синего кра-
ба в Западно- Беринговоморской зоне как на текущий 
период, так и на 1–2 года вперед.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Представленный ретроспективный сценарий ди-

намики относительных индексов численности (I%N) 
различных функциональных групп синего краба за 
период 2005–2021 гг. (см. рис. 6) отражает процесс, 
происходящий с состоянием запаса синего краба 
в рассматриваемый период. В период 2020–2021 гг. 
индексы функциональных групп молодых самцов 
и самок находятся в зонах, характеризующих их со-
стояние как неудовлетворительное и неопределён-
ное. Но подобная ситуация для этих функциональных 
групп синего краба происходила и ранее. Наблюдаю-
щаяся сейчас динамика значений индексов численно-
сти (I%N) совпадает с характером динамики значений 
этих же индексов численности в 2008–2010 гг., когда 
после периода низких значений индексов следовал 
интенсивный рост их показателей, сходной динамики 
можно ожидать и в ближайшие 2022–2023 гг.

В целом же результаты позволяют предложить ис-
пользовать индекс относительной численности I%N для 
ретроспективной оценки и анализа состояния запаса 
западно- беринговомоской популяции синего краба. 
Этот индекс относительной численности может служить 
индикатором качественной оценки, характеризующей 
состояние численности (запаса) как для отдельно вы-
деленной функциональной группы крабов, так и для 
объединённых групп крабов, населяющих Западно- 
Беринговоморскую зону в целом или для её отдель-
ных промысловых районов. Оценка состояния запаса 
по четырёх- зональному квартильному методу позво-
ляет его использовать как дополнительный индикатор 
в принятии оперативного управленческого решения.
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