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Промысловые виды и их биология
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Цель работы: оценить состояние и структуру запаса минтая в период 2011–2020 гг. по материалам научных 
съёмок, выполненных в основных районах его воспроизводства в северной части Охотского моря.
Используемые методы: данные по биологии и промыслу минтая получены в ходе выполнения научных тра-
ловых съёмок в северной части Охотского моря в весенний период 2011–2020 гг. Для расчёта численности 
и биомассы использовался площадной метод. Пересчёт размерного состава минтая в возрастной осуществлён 
с помощью размерно- возрастного ключа.
Новизна: элементами новизны являются анализ структуры и динамики запаса минтая по данным траловых 
съёмок, а также его промысла в северной части Охотского моря за десятилетний период. Определён уровень 
урожайности поколений минтая в годовалом возрасте и возрасте ближнего пополнения нерестового запаса, 
появившихся в период 2010-х гг.
Результат: несмотря на неоднородность размерно- возрастной структуры минтая в рассматриваемых про-
мысловых подзонах Охотского моря, наличие высокоурожайных поколений обычно проявляется для всей 
северной части Охотского моря. Наиболее значительные колебания запаса минтая наблюдались в первой 
половине рассматриваемого десятилетия. В период 2010-х гг. тенденции изменения вылова минтая в Северо- 
Охотоморской подзоне и камчатских подзонах совпадали. Эффективность использования минтая в северной 
части Охотского моря характеризуется максимальными значениями.
Практическая значимость: полученные результаты по динамике и структуре запаса минтая в Северо- 
Охотоморской и двух камчатских промысловых подзонах Охотского моря за десятилетний период будут 
использованы в прогностических целях.

Ключевые слова: Охотское море, минтай Gadus chalcogrammus, вылов, численность, биомасса, возраст, нере-
стовый запас, урожайность поколений.
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Purpose of the work: to assess the condition and structure of the pollock stock in the period 2011–2020 based 
on the materials of scientific surveys carried out in the main areas of its reproduction in the northern part of 
the Sea of Okhotsk.
Methods used: data on the biology and fishing of pollock were obtained during scientific trawling surveys in 
the northern part of the Sea of Okhotsk in the spring period 2011–2020. The areal method was used to cal-
culate the abundance and biomass. Recalculation of the size composition of pollock in the age is carried out 
using the size-age key.
Novelty: the elements of novelty are the analysis of the structure and dynamics of the pollock stock according 
to trawl surveys, as well as its fishing in the northern part of the Sea of Okhotsk over a ten-year period. The 
yield level of pollock generations at the age of one year and the age of near replenishment of the spawning 
stock, which appeared during the 2010s, was determined.
Result: despite the heterogeneity of the size and age structure of pollock in the considered fishing subzones 
of the Sea of Okhotsk, the presence of high-yielding generations is usually manifested for the entire northern 
part of the Sea of Okhotsk. The most significant fluctuations in pollock stocks were observed in the first half 
of the decade under review. During the 2010s, the trends in pollock catch in the North Okhotsk subzone and 
Kamchatka subzones coincided. The efficiency of pollock use in the northern part of the Sea of Okhotsk is 
characterized by maximum values.
Practical significance: the results obtained on the dynamics and structure of the pollock stock in the North 
Okhotsk and two Kamchatka fishing subzones of the Sea of Okhotsk over a ten-year period will be used for 
prognostic purposes.

Keywords: sea of Okhotsk, pollock Gadus chalcogrammus, catch, abundance, biomass, age, spawning stock, 
generation yield.
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ВВЕДЕНИЕ
Промысел минтая (Gadus chalcogrammus Pallas, 

1814) в Охотском море последние десятилетия зани-
мает лидирующую позицию в рыбной отрасли России. 
Этот вид населяет всё Охотское море, но наибольших 
концентраций достигает в северной части моря [Шун-
тов и др., 1993; Зверькова, 2003].

В практике оценок запасов и прогнозирования 
уловов общее стадо минтая северной части Охотского 
моря подразделяют на две основные единицы запа-
са, также нередко именуемые стадами: восточноохо-
томорское стадо, которое облавливается в Западно- 
Камчатской (ЗК) и Камчатско- Курильской (КК) подзо-
нах, и североохотоморское, которое облавливается 
в Северо- Охотоморской (СОХ) подзоне. Указанные 
единицы запаса связаны с районами воспроизводства 
минтая, важнейшими из которых являются западно-
камчатский и североохотоморский шельф.

Численность и биомасса минтая подвержены 
значительным флюктуациям, связанными, как с есте-
ственными факторами, так и с воздействием про-
мысла. После того, как в 1996 г. был достигнут вы-
лов, близкий к максимальному (более 2 млн т) за всю 
историю промысла, уловы снизились до 380 тыс. т 
в 2004 г. [Фадеев, Веспестад, 2000; Кузнецов и др. , 
2008; Зверькова, 2007; Датский и др. , 2021]. Важ-
ной причиной столь существенного снижения запа-
сов минтая была перестройка общециркуляционных 
процессов в атмосфере над Северной Пацификой, 
повлиявшая на гидрологическую ситуацию в Охот-
ском море [Шунтов, 1998; 2001; Шатилина и др. , 
2002; Глебова, Хен, 2002; Хен и др. , 2002; 2004; Ав-
деев и др. , 2008]. Следствием чего стало снижение 
величины расхода Западнокамчатского течения, при-
ведшее к выхолаживанию вод над североохотомор-
ским шельфом, являющимся одним из основных рай-
онов воспроизводства североохотоморского минтая, 
и снижению выживаемости его икры, личинок и мо-
лоди [Фигуркин и др., 2008; Смирнов, Прикоки, 2011; 
Коломейцев, 2020].

Немаловажной причиной снижения запасов 
минтая был его неконтролируемый промысел, раз-
вёрнутый отечественными и иностранными судами 
в 1990-е гг. [Авдеев и др., 2001; Варкентин, Сергеева, 
2002; Буслов и др., 2006]. В погоне за сверхприбылью 
рыбопромышленники ежегодно подрывали нересто-
вый запас минтая (увеличение «выхода икры», как 
продукции), а также неполовозрелых особей высоко-
численных поколений 1995 и 1997 гг. [Буслов, Серге-
ева, 2008]. Так численность особей поколения 1995 г. 
к моменту вступления в нерестовый запас сократи-
лась в 40 раз [Авдеев и др., 2008].

За счёт рождения высокоурожайных поколений 
восточноохотоморского минтая в 2000 и 2002 гг. и се-
вероохотоморского минтая в 1997, 2004 и 2005 гг. по-
явилась тенденция к восстановлению общего запа-
са. Улучшение гидрологической ситуации во второй 
половине 2000-х гг. и снижение пресса промысла 
способствовало сохранению урожайных поколений, 
и запасы минтая в северной части Охотского моря 
стабилизировались на среднемноголетнем уров-
не [Авдеев и др. , 2005, 2008; Овсянников, 2009; Ов-
сянников и др. , 2013]. В 2001–2005 гг. уровень ОДУ 
в трёх охотоморских промысловых подзонах (Северо- 
Охотоморская, Западно- Камчатская и Камчатско- 
Курильская) в среднем составлял 558 тыс. т, во второй 
половине десятилетия увеличился до 702 тыс. т.

Появление урожайных поколений и благоприят-
ные условия их выживания во втором десятилетии 21 
века, а также совершенствование российского зако-
нодательства в части установления в Правилах ры-
боловства для Дальневосточного бассейна величины 
выхода икры от количества выловленного сырца мин-
тая в промысловый сезон «А» и усиление контроля за 
соблюдением данных Правил во время минтаевой пу-
тины со стороны природоохранных органов, позволи-
ли сохранить запас минтая и установить более высо-
кий уровень ОДУ. В 2010 г. ОДУ минтая для трёх охото-
морских подзон был определён в объёме 1010 тыс. т.

Динамика запаса минтая, как и большинства 
длинноцикловых видов, определяется урожайностью 
поколений и, прежде всего, их последующей выжи-
ваемостью. Эффективность воспроизводства и фор-
мирование урожайности поколений минтая являются 
результатом комплексного действия нескольких фак-
торов (космофизических, климато- океанологических, 
биоценологических и популяционных), действую-
щих в разных сочетаниях [Шунтов и др. , 1993; Шун-
тов, 2016]. Динамика численности минтая в целом не 
предсказуема, а реальный прогноз вылова с 2–3-лет-
ней заблаговременностью возможен лишь при нали-
чии тотальных оценок численности и биомассы по-
полнения и производителей [Шунтов, 2016].

Цель данной работы —  оценить состояние и струк-
туру запаса минтая в период 2011–2020 гг. по мате-
риалам научных съёмок, выполненных в основных 
районах его воспроизводства в северной части Охот-
ского моря.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалы, использованные в работе, были со-

браны в ходе весенних комплексных экспедиций, вы-
полненных на НИС «Профессор Кагановский» и НИС 
«ТИНРО» в северной части Охотского моря в весен-
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ний период 2011–2020 гг. (рис. 1). Траловые съёмки 
проводились с использованием двух типов трала —  
РТ/ТМ 57/360 и РТ/ТМ 80/396, кутец которых был ос-
нащён 10-метровой вставкой из дели с шагом ячеи 
10 мм для облова и учёта молоди минтая. Продол-
жительность траления варьировала от 15 минут до 
1 часа, в зависимости от характера эхозаписи. Съёмки 
проводились по стандартной схеме траловых станций, 
применяемой с 1998 г., с корректировкой в зависимо-
сти от ледовой обстановки и характера распределе-
ния минтая в районе исследований. Для определения 
размерного состава минтая из каждого результатив-
ного улова отбиралась проба в количестве 300 экз. , 
в случае меньших уловов промерялись все особи. 
Для каждого биостатистического района выполнялся 
групповой биологический анализ минтая, с отбором 
не менее 10 особей на сантиметровый класс.

На массовый промер было взято 580628 экзем-
пляров минтая. Биологическому анализу, с после-
дующим определением возраста, было подвергну-
то 29029 экземпляров минтая. Возраст определялся 
по поперечному слому отолитов, проходящему че-
рез ядро, отшлифованному и прокалённому [Chilton, 
Beamish, 1982]. В работе указывается возраст, как чис-
ло полных лет. Возрастной состав минтая в уловах по-
лучен на основании выполненных в рейсе промеров 
с использованием составленного на основе определе-
ния возраста рыб данного года размерно- возрастного 
ключа.

Расчёт численности и биомассы выполнялся ме-
тодом площадей с учётом коэффициента объёмности 
и коэффициента уловистости [Волвенко, 1998; Мель-
ников, 2006; Смирнов и др. , 2006]. Для минтая воз-
растом от 2-х лет и старше применялся коэффициент 
уловистости равный 0,4, для годовалого минтая —  0,1 
[Шунтов и др., 1993].

Собранный первичный материал при дальнейшем 
анализе обобщался согласно традиционной схеме 
биостатистических районов Охотского моря, разра-
ботанной Н. С. Фадеевым [1987].

Данные по промыслу минтая в северной части 
Охотского моря взяты из судовых суточных донесений 
(ССД), доступных в ОСМ [Пырков и др., 2015].

Авторы выражают благодарность сотрудникам, 
участвовавшим в сборе данных в период выполне-
ния весенних комплексных съёмок в Охотском море.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЯ
В 2011 г. основу запаса минтая (74 %) в Западно- 

Камчатской и Камчатско- Курильской подзонах со-
ставляли особи длиной 35–45 см в возрасте 5–7 лет, 
относящиеся к поколениям 2004–2006 гг. (рис. 2). 
В последующие годы за счёт появления урожайных 
и среднеурожайных поколений наблюдается ус-
ложнение размерно- возрастной структуры минтая. 
В структуре запаса в 2012–2015 гг. отмечено преоб-
ладание поколения 2011 г. Численность этого поко-
ления в 2012 г. составила 11,970 млрд экз. (44,6 % от 

Рис. 1. Карта–схема траловых станций, выполненных в Охотском море весной 2011–2020 гг.
Fig. 1. Map of trawling stations carried out in the Sea of Okhotsk in the spring of 2011–2020
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общего запаса), и, согласно оценке урожайности, раз-
работанной Е. Е. Овсянниковым [2009], оно было отне-
сено к сверхурожайному (табл. 1). Однако к моменту 
вступления в половозрелую часть запаса поколение 
2011 г. значительно сократилось, составив 4,838 млрд 
экз. , и, согласно вышеупомянутой методике, уже ха-
рактеризовалось как среднеурожайное. В возрасте 
9 лет численность этого поколения составляла менее 
1 млрд экз.

В 2016–2017 гг. в уловах проявляется среднеуро-
жайное поколение 2015 г., численность которого в го-
довалом возрасте составила 2,687 млрд экз. Кроме 
того, частичное перераспределение младшевозраст-
ных особей высокочисленных генераций из североо-
хотоморского района в выростную зону на восточных 
склонах впадины ТИНРО, также сказалось на структу-
ре запаса минтая в восточной части моря.

С 2017 г. в структуре запаса восточноохотомор-
ского минтая наблюдалось преобладание рыб дли-

ной 30–40 см в возрасте 4–5 лет и рыб длиной 41–
47 см в возрасте 6–8 лет. Численность рыб в возрасте 
1–3 лет, составляющих неполовозрелую часть запаса, 
была незначительна. В 2019 г. в запасе выделялось 
поколение 2018 г. , общая численность которого со-
ставила 5,692 млрд экз. Это поколение было оцене-
но, как сверхурожайное, однако к возрасту 2-х лет его 
учтённая численность снизилась до 0,844 млрд экз.

За период 2011–2020 гг. в структуре запаса вос-
точноохотоморского минтая средняя доля неполо-
возрелых рыб (1–3 года) составляла 28,9 %, доля рыб 
в возрасте 4–5 лет —  25,2 %, на долю старшевозраст-
ных рыб, составляющих основу промыслового стада, 
приходилось 45,9 % (табл. 2).

Запас минтая в Северо- Охотоморской подзо-
не в 2011–2012 гг. характеризовался упрощённой 
размерно- возвратной структурой (рис. 3). Основу за-
паса (56–81 %) составляли особи длиной 37–47 см, 
относящиеся к поколениям 2004 и 2005 гг. рождения. 

Рис. 2. Размерно- возрастной состав минтая в Западно- Камчатской и Камчатско- Курильской подзонах в 2011–2020 гг.
Fig. 2. Size and age composition of pollock in the West Kamchatka and Kamchatka–Kuril subzones in 2011–2020
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Доля неполовозрелых рыб (1–3 лет) была незначи-
тельна (3,71 и 9,75 %) (табл. 2).

С 2013 г. структура запаса меняется в связи с за-
метной долей (10,7 %) молоди, поколения 2011  г. 
рождения. В 2014 г. проявляется высокоурожайное 
поколение 2013 г., численность которого в годовалом 
возрасте составила 18,233 млрд экз. (47,2 % от общего 
запаса). Однако в возрасте 3–4 лет его численность 
заметно сократилась (табл. 1). В последующие годы, 
помимо поколения 2013 г. в структуре запаса севе-
роохотоморского минтая отчётливо выделялись гене-
рации 2014 и 2016 гг. , уровень численности которых 
в возрасте 1 года был оценён, как сверхурожайный, 

однако в возрасте 3–4 лет их численность также за-
метно снизилась. В совокупности эти три поколения, 
а также минтай, мигрировавший из восточной части 
моря, были основой промыслового запаса в Северо- 
Охотоморской подзоне в период с 2014 по 2020 гг.

На протяжении 2011–2020  гг. в  Северо- 
Охотоморской подзоне средняя доля неполовозре-
лых рыб (1–3 года) составляла 28,3 %, рыб в возрасте 
4–5 лет —  25,4 %, доля старшевозрастных рыб (старше 
5 лет), составляющих основу нерестового и промысло-
вого запасов —  46,3 % (табл. 2).

За рассматриваемое десятилетие в водах Северо- 
Охотоморской, Западно- Камчатской и Камчатско- 

Таблица 1. Уровень урожайности поколений минтая в Охотском море в 2011–2020 гг.
Table 1. The yield level of pollock generations in the Sea of Okhotsk in 2011–2020

Поколе-
ние, г.

Западно- Камчатская и Камчатско- 
Курильская подзоны Северо- Охотоморская подзона

Западно- Камчатская, Камчатско- 
Курильская и Северо- Охотоморская 

подзоны

млрд экз. 1 год млрд экз. 1 год млрд экз. 1 год

2011 11,970 сверхурожайное 0,601 неурожайное 12,571 сверхурожайное

2012 0,238 неурожайное 0,937 среднеурожай-
ное 1,175 среднеурожай-

ное

2013 1,252 среднеурожай-
ное 18,233 сверхурожайное 19,486 сверхурожайное

2014 0,462 неурожайное 5,939 сверхурожайное 6,401 сверхурожайное

2015 2,897 среднеурожай-
ное 1,904 среднеурожай-

ное 4,801 урожайное

2016 0,190 неурожайное 7,067 сверхурожайное 7,257 сверхурожайное

2017 0,714 неурожайное 2,861 среднеурожай-
ное 3,575 урожайное

2018 5,692 сверхурожайное 0,264 неурожайное 5,957 сверхурожайное

2019 2,114 среднеурожай-
ное 0,524 неурожайное 2,638 среднеурожай-

ное
2020 0,586 неурожайное 0,165 неурожайное 0,751 неурожайное

Поколе-
ние, г. млрд экз. ближ. пополне-

ние (ср. 3–4 год) млрд экз. ближ. пополне-
ние (ср. 3–4 год) млрд экз. ближ. пополне-

ние (ср. 3–4 год)

2011 4,839 среднеурожай-
ное 3,040 неурожайное 7,878 среднеурожай-

ное
2012 1,809 низкоурожайное 2,149 неурожайное 3,958 неурожайное

2013 3,905 неурожайное 7,448 среднеурожай-
ное 11,353 сверхурожайное

2014 2,617 неурожайное 3,814 неурожайное 6,431 среднеурожай-
ное

2015 2,621 неурожайное 3,320 неурожайное 5,941 среднеурожай-
ное

2016 1,720 низкоурожайное 3,519 неурожайное 5,239 среднеурожай-
ное

2017 1,331 низкоурожайное 1,972 низкоурожайное 3,303 неурожайное
2018 - - - - - -

2019 - - - - - -

2020 - - - - - -
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Таблица 2. Возрастная структура минтая в Охотском море в период 2011–2020 гг., %
Table 2. The age structure of pollock in the Sea of Okhotsk in the period 2011–2020, %

Структура запаса/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 среднее

Западно- Камчатская и Камчатско- Курильская подзоны

Дальнее пополнение (1–3 года) 9,01 52,01 33,76 38,95 17,29 42,11 23,14 14,93 35,54 21,93 28,87

Ближнее пополнение (4–5 лет) 20,62 12,88 12,84 17,82 43,01 24,22 29,83 38,35 26,88 25,52 25,20

Нерестовый состав (6 лет и старше) 70,37 35,11 53,40 43,23 39,70 33,67 47,03 46,71 37,57 52,55 45,94

Северо- Охотоморская подзона

Дальнее пополнение (1–3 года) 3,71 9,75 21,06 61,09 47,26 38,82 39,16 40,26 13,62 8,81 28,35

Ближнее пополнение (4–5 лет) 31,16 15,46 17,54 11,63 13,48 20,87 38,85 35,42 31,93 37,37 25,37

Нерестовый состав (6 лет и старше) 65,13 74,79 61,40 27,28 39,26 40,31 21,99 24,32 54,45 53,82 46,27

Западно- Камчатская, Камчатско- Курильская и Северо- Охотоморская подзоны

Дальнее пополнение (1–3 года) 6,02 35,91 26,82 53,44 34,65 40,42 33,49 30,15 26,87 14,29 30,21

Ближнее пополнение (4–5 лет) 26,56 13,86 15,41 13,77 25,90 22,50 35,66 36,59 28,88 32,43 25,16

Нерестовый состав (6 лет и старше) 67,42 50,22 57,77 32,79 39,45 37,07 30,85 33,26 44,25 53,29 44,64

Рис. 3. Размерно- возрастной состав минтая в Северо- Охотоморской подзоне весной 2011–2020 гг.
Fig. 3. The size and age composition of pollock in the North Okhotsk subzone in the spring of 2011–2020
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Курильской подзон многочисленное поколение 
2011  г. заложило основу ближнего и дальнего по-
полнений вплоть до второй половины десятилетия 
(рис. 4). Уровень этого поколения в возрасте одного 
года был определён, как сверхурожайный, но к воз-
расту ближнего пополнения его численность сокра-
тилась в 1,6 раза, а уровень —  до среднеурожайного 
(табл. 1). В 2013 г. появляется следующее сверхуро-
жайное поколение, проявленное в североохотомор-
ском районе воспроизводства, по численности пре-
восходившее поколение 2011 г. в 1,5 раза. К моменту 
начала созревания и вступления в состав промысло-
вого стада численность поколения 2013 г. снизилась 
в 1,7 раза, однако оно доминировало в запасе охото-
морского минтая вплоть до 2019 г.

В последующий период, по оценкам урожайно-
сти поколений в возрасте 1  года, поколения 2015 
и 2017 гг. были оценены как урожайные, а поколения 

2014, 2016 и 2018 гг. —  как сверхурожайные. Одна-
ко к возрасту 3–4 лет численность поколений 2014–
2016  гг. снизилась до уровня среднеурожайного, 
а уровень 2017 г. —  до неурожайного. Уровень поко-
лений 2018–2020 гг. рождения в возрасте ближнего 
пополнения будет ясен в последующем.

Анализ структуры запасов минтая в восточной 
(ЗК и КК) и северной (СОХ) частях Охотского моря по-
казывает их значительную неоднородность. Так вы-
сокоурожайное поколение 2011 г. в возрасте 1 года 
выделялось в структуре запаса восточноохотомор-
ского минтая (11,970 млрд экз.), но практически не 
выделялось в структуре североохотоморского (0,601 
млрд экз.). Однако по результатам траловой съёмки 
в 2014 г. сверхурожайное поколение 2013 г. рожде-
ния было проявлено в структуре запаса североохото-
морского стада —  18,233 млрд экз. Численность дан-
ного поколения в Западно- Камчатской и Камчатско- 

Рис. 4. Размерно- возрастной состав минтая в северной части Охотского моря весной 2011–2020 гг.
Fig. 4. Size and age composition of pollock in the northern part of the Sea of Okhotsk in the spring of 2011–2020
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Курильской подзонах была существенно ниже и со-
ставляла 1,252 млрд экз. Особи поколения 2013 г. 
также доминировали (по численности) в структуре 2-х 
стад в период с 2016 по 2019 гг. (рис. 3 и 4).

Данные комплексных экспедиций ТИНРО в 2004–
2006 гг. , приведённые в работе Г. В. Авдеева с соав-
торами [2008], также показывают неоднородность 
размерно- возрастных соотношений минтая в Северо- 
Охотоморской подзоне и водах Западной Камчатки. 
В скоплениях минтая в Северо- Охотоморской подзо-
не наблюдалось доминирование одной возрастной 
группы (7 лет), на нерестилищах у Западной Камчат-
ки размерно- возрастная структура минтая была более 
сложная.

В целом можно отметить, что, несмотря на неод-
нородность размерно- возрастной структуры минтая 
в Северо- Охотоморской подзоне и западнокамчат-
ских подзонах, наличие высокоурожайных поколе-
ний обычно проявляется во всех районах воспроиз-
водства.

В зависимости от урожайности поколений меняет-
ся соотношение неполовозрелой и половозрелой ча-
стей общего запаса (табл. 3). В водах Западной Кам-
чатки значительное преобладание половозрелого 
минтая наблюдалось лишь в 2011 г. (72,4 %), и незна-
чительное (53,0 %) в 2013 г. В Северо- Охотоморской 
подзоне половозрелая часть запаса существенно 
преобладала в 2012–2013 гг. (61,0–79,1 %) и очень 
незначительно в 2011, 2019–2020 г. (51,3–54,9 %).

На протяжении рассматриваемого десятилетия 
в северо- восточной части Охотского моря средняя 
доля младшевозрастного минтая (1–3 года), относя-

щегося к дальнему пополнению, составляла 30,2 %, 
средневозрастного (4–5 лет), относящегося к ближ-
нему пополнению,— 25,2 %, а старшевозрастного (6 
и старше лет), составляющего основу нерестового 
и промыслового запасов,— 44,6 % (табл. 2).

Комплексные исследования, проведённые в Охот-
ском море в период 2010-х гг. , касающиеся определе-
ния запасов прямыми методами учёта, показали суще-
ственные колебания численности и биомассы минтая. 
Диапазон и частота колебаний численности минтая су-
щественно выше, чем биомассы за счёт появления высо-
коурожайных поколений, особенно в первый год жизни.

Биомасса минтая в Западно- Камчатской и Камчат-
ско- Курильской подзонах за последнее десятиле-
тие изменялась от 3,7 млн т (2013 г.) до и 7,1 млн т 
(2019 г.), численность —  от 11,0 млрд экз. (2013 г.) до 
27,4 млрд экз. (2019 г.) (рис. 5). Тенденции в измене-
нии численности и биомассы этого запаса не совпали 
в 2012 и 2016 гг. В 2012 г. численность запаса за счёт 
появления высокоурожайного поколения 2011 г. уве-
личилась на 35 %, а биомасса сократилась на 9 % от-
носительно предыдущего года. В 2016 г. численность 
увеличилась на 22 % вследствие высокой численно-
сти рыб в возрасте 3-х лет многочисленного поколе-
ния 2013 г. рождения, при этом биомасса сократилась 
на 2 %. С 2017 г. за счёт доминирования особей по-
коления 2013 г. и их весового роста биомасса запаса 
увеличивалась. В 2019 г. наблюдался самый высокий 
за рассматриваемый период уровень запаса мин-
тая как по показателям численности, так и биомассе. 
В 2020 г. численность минтая вновь снизилась ниже 
среднемноголетнего уровня.

Таблица 3. Соотношение неполовозрелого и половозрелого минтая в Охотском море в 2011–2020 гг., %
Table 3. The ratio of immature and mature pollock in the Sea of Okhotsk in 2011–2020, %

Год

Западно- Камчатская  
и Камчатско- Курильская подзоны

Северо- Охотоморская
подзона

Западно- Камчатская,
Камчатско- Курильская  

и Северо- Охотоморская подзоны

Неполовозрелые Половозрелые Неполовозрелые Половозрелые Неполовозрелые Половозрелые

2011 27,55 72,45 45,14 54,86 37,46 62,54
2012 68,76 31,24 20,93 79,07 50,54 49,46
2013 46,99 53,01 39,04 60,96 42,64 57,36
2014 68,01 31,99 76,28 23,72 73,42 26,58
2015 69,80 30,20 51,61 48,39 59,28 40,72
2016 78,68 21,32 70,24 29,76 74,36 25,64
2017 61,91 38,09 80,26 19,74 73,76 26,24
2018 59,74 40,26 79,85 20,15 71,82 28,18
2019 62,12 37,88 47,25 52,75 56,23 43,77
2020 52,26 47,74 48,70 51,30 50,18 49,82

среднее 59,58 40,42 55,93 44,07 58,97 41,03
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В Северо- Охотоморской подзоне запас минтая 
в рассматриваемые годы менялся в более широ-
ких пределах, по биомассе от 3,8 млн т (2013 г.) до 
8,1 млн т (2020 г.), по численности от 13,3 млрд экз. 
(2013 г.) до 38,6 млрд экз. (2014 г). У этого запаса тен-
денции изменения численности и биомассы совпада-
ли. До 2013 г. наблюдалась тенденция снижения запа-
са минтая в Северо- Охотоморской подзоне. В 2014 г. 
в связи с появлением высокоурожайного поколения 
2013 г. наблюдался самый высокий за рассматрива-
емый период уровень его численности (38,6 млрд 
экз.) и относительно высокая биомасса (6,1 млн т). 
После чего запас снизился и в период 2015–2016 г. 
находился на уровне 5,7 млн т (23,4–23,9 млрд экз.), 
в 2017 г. увеличился до 6,7 млн т (34,9 млрд экз.), 
далее в течение двух лет запас снижался, особенно 
по показателям численности (рис. 6). В 2020 г. запас 
минтая в Северо- Охотоморской подзоне достиг мак-
симального по биомассе уровня 8,1 млн т (по числен-
ности 26,9 млрд экз.).

Рассмотрим более подробнее ход столь значимых 
колебаний численности и биомассы минтая рассма-
триваемых стад.

Начало прошлого десятилетия было отмече-
но резким увеличением общей численности минтая 
в Западно- Камчатской и Камчатско- Курильской под-
зонах, при снижении биомассы. Численность стада 
увеличилась за счёт появления многочисленного по-
коления 2011 г. (11,9 млрд экз.), уровень урожайности 
которого был подтверждён результатами комплекс-
ной съёмки, проведённой в северной части Охотского 
моря в 2012 г. Однако выживаемость этого поколения 
оказалась невысокой. Кроме того, обилие минтая на 
восточных свалах впадины ТИНРО и сложность учёта 

двухгодовиков посредством выполнения придонных 
тралений пелагическим тралом, возможно обусловило 
недоучёт и низкую оценку их численности (3,0 млрд 
экз.). В результате численность восточноохотоморско-
го минтая в 2013 г. была минимальной за рассматри-
ваемое десятилетие (11 млрд экз.). В период с 2014 
по 2018 гг. колебание уровня численности этого ста-
да было не существенным от 17,4 до 22,3 млрд экз. , 
при среднем значении 19,6 млрд экз. В 2019 г. за счёт 
частичного перераспределения минтая из Северо- 
Охотоморской подзоны в присваловую и шельфовую 
части Западной Камчатки численность увеличилась 
в 1,4 раза, составив 27,4 млрд экз. В 2020 г. числен-
ность минтая в восточной части моря вновь снизи-
лась, составив 19,3 млрд экз. Причиной этого стало 
его частичное перераспределение в район возвышен-
ности Лебедя.

Биомасса восточноохотоморского минтая в пе-
риод 2011–2013 гг. стремительно сокращалась, упав 
в 2013 г. до минимального значения (3,7 млн т). Сни-
жение было обусловлено естественным уменьшением 
половозрелой части стада, сформированной поколе-
ниями второй половины 2000-х гг. , и низкой состав-
ляющей ближнего пополнения (рис. 5). В 2014 г. био-
масса увеличилась в 2 раза относительно предыдуще-
го года, составив 6,1 млн т. Причиной столь резкого 
подъёма было частичное перераспределение минтая 
в возрасте 4–5 лет из западной части моря. В 2015 г. 
биомасса снизилась на 400 тыс. т и в течение 3-х лет 
оставалась на уровне 5,3–5,5 млн т. С 2016 по 2019 гг. 
в структуре запаса выделялось высокоурожайное по-
коление 2013 г. За счёт весового роста особей этого 
поколения биомасса стада росла, достигнув в 2019 г. 
самого высокого за рассматриваемый период пока-

Рис. 5. Динамика численности и биомассы минтая в Западно- Камчатской и Камчатско- Курильской подзонах в 2011–2020 гг.
Fig. 5. Dynamics of pollock abundance and biomass in the West Kamchatka and Kamchatka- Kuril subzones in 2011–2020
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зателя в 7,1 млн т. В 2020 г. произошло снижение био-
массы на 600 тыс. т.

Численность и биомасса североохотоморского 
стада минтая в рассматриваемый период изменя-
лись практически синхронно, за исключением 2016 г. 
(рис. 6). Изменение биомассы по сравнению с чис-
ленностью проходило более сглажено с меньшей 
амплитудой. В начале рассматриваемого периода 
численность и биомасса минтая снижались, достиг-
нув в 2013 г. минимальных величин —  13,24 млрд экз. 
и 3,8 млн т соответственно. Сокращение запаса было 
связанно с естественным выбыванием из промысло-
вого стада высокочисленных поколений предыдущего 
десятилетия.

В 2014  г. наблюдается увеличение численно-
сти североохотоморского минтая до максимального 
уровня за десятилетие —  38,6 млрд экз. , по биомас-
се —  до 6,1 млн т, что было обусловлено появлением 
высокоурожайного поколения 2013 г. В последующие 
2 года (2015–2016 гг.), несмотря на наличие этого 
высокоурожайного поколения, учтённая численность 
(23,9–23,4 млрд экз.) и биомасса (5,7 млн т) минтая 
оценивались на уровне среднемноголетнего. Поколе-
ние минтая 2013 г. заметно проявляется в структуре 
запаса в 2016 г. в возрасте 3-х лет, и доминирует до 
2019 г. , как и в восточноохотоморском стаде. Кроме 
того, в 2017 г. зафиксировано высокоурожайное поко-
ление 2016 г. В результате в 2017 г. учтённая числен-
ность североохотоморского минтая возрастает до 34,9 
млрд экз. , биомасса —  до 6,7 млн т. В 2018 и 2019 гг. 
отмечалось частичное смещение плотных скоплений 
минтая из западной части моря в восточную, за счёт 
чего биомасса в западной части несколько снизилась. 
В конце десятилетия наблюдалась противоположная 

картина в распределении минтая по акватории моря. 
Более плотные концентрации минтая фиксировались 
в западной части, в результате чего учтённая биомас-
са в этом районе достигла максимального значения за 
рассматриваемый период —  8,1 млн т.

Анализ показателей биомассы минтая в Северо- 
Охотоморской, Западно- Камчатской и Камчатско- 
Курильской подзонах показал их значительное 
сходство и направленность межгодовых изменений 
в 2011–2016 гг. , с 2017 г. изменения приобрели раз-
нонаправленный характер (рис. 5 и 6). Показатели 
численности двух запасов в исследуемый период 
имели значительные различия. Колебания численно-
сти североохотоморского минтая характеризовались 
большей амплитудой, а по направленности, за исклю-
чением 2012–2014 гг. , находились в противофазе 
с восточноохотоморским. Численность североохото-
морского минтая превышала таковую восточноохото-
морского, за исключением 2012 и 2019 гг. (рис. 5 и 6).

Обобщённые данные по величине запаса мин-
тая по 3-м подзонам северной части Охотского моря 
в  чём-то более достоверны, так как отсутствует влия-
ние фактора перераспределения особей между сосед-
ними подзонами. За счёт этого динамика изменения 
численности и биомассы выглядят более сглажено, 
особенно во второй половине рассматриваемого де-
сятилетия.

Общая численность минтая северо- восточной 
части Охотского моря изменялась от 24,2 млрд экз. 
(2013 г.) до 59 млрд экз. (2014 г.) (рис. 7). Наиболее 
значительные колебания наблюдались в первой поло-
вине рассматриваемого десятилетия в 2011–2014 гг. 
В последующий период численность общего запа-
са постепенно увеличивалась до 2017  г. с 41,3 до  

Рис. 6. Динамика численности и биомассы минтая в Северо- Охотоморской подзоне в 2011–2020 гг.
Fig. 6. Dynamics of pollock abundance and biomass in the North Okhotsk subzone in 2011–2020
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53,9 млрд экз., после чего последовало снижение до 
45,3 млрд экз. в 2019 г. В 2020 г. появилась незначи-
тельная тенденция к увеличению численности минтая.

Межгодовые изменения биомассы общего запа-
са имели сходные тенденции (рис. 7). Так начало де-
сятилетия охарактеризовалось снижением биомассы 
до минимальных за рассматриваемый период значе-
ний —  7,5 млн т, после чего последовал стремительный 
подъём до 12,3 млн т, в последующие годы (2014–
2019 гг.) биомасса стабилизировалась на уровне 11–
12 млн т. В 2020 г. наблюдалось увеличение биомассы 
до 14,6 млн т.

На распределение минтая в западнокамчатских 
подзонах и Северо- Охотоморской подзоне в по-
следние десятилетия в большей степени оказывали 
влияние текущий уровень запаса и гидрологическая 
ситуация [Фадеев, 2001; Смирнов, Авдеев, 2003; Ов-
сянников и др., 2013; Овсянников, Пономарев, 2014]. 

В холодные по гидрологическим условиям годы рас-
пространение минтая ограничивалось 148° в. д. , ког-
да скопления наибольшей плотности в основном 
распределялись в Западно- Камчатской и Камчатско- 
Курильской подзонах. В тёплые по гидрологическим 
условиям годы плотные скопления нерестового минтая 
обнаруживались и на североохотоморском шельфе.

По данным комплексных съёмок, проведённых 
в северной части Охотского моря, по гидрологическом 
параметрам период с 2011 по 2020 гг. оценивался, 
как тёплый. В этот период наблюдаются значительные 
изменения в распределении минтая по сравнению 
с предыдущим десятилетием. Если в 2000-е гг. более 
половины нерестового запаса минтая было учтено 
в Западно- Камчатской и Камчатско- Курильской под-
зонах, то в последнее десятилетие его большая часть 
учитывалась в Северо- Охотоморской подзоне, за ис-
ключением 2018 и 2019 гг. (рис. 8).

Рис. 7. Динамика численности и биомассы минтая в северной части Охотского моря в 2011–2020 гг.
Fig. 7. Dynamics of pollock abundance and biomass in the northern part The Sea of Okhotsk in 2011–2020

Рис. 8. Соотношение распределения биомассы нерестового запаса минтая в Охотском море в весенний период 2000-х 
и 2010-х гг.

Fig. 8. Distribution ratio of pollock spawning stock biomass in the Sea of Okhotsk in the spring period of the 2000s and 2010s
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Однако, несмотря на межгодовые различия в рас-
пределении минтая по рассматриваемым подзонам, 
можно отметить их практически равный вклад в вос-
производство минтая в северной части Охотского 
моря в период 2011–2020 гг. (рис. 8).

В период 2011–2020 гг. тенденции изменения вы-
лова минтая в Северо- Охотоморской подзоне и в во-
дах Западной Камчатки совпадали. Общий вылов 
в северо- восточной части Охотского моря изменялся 
в пределах 815,3–1053,9 тыс. т. Минимальный вылов 
наблюдался в 2014 г., максимальный —  в 2020 г. [Вар-
кентин, Сергеева, 2017; Варкентин, Коломейцев, 2018; 
Смирнов и др., 2019; Кулик и др., 2020].

В Северо- Охотоморской подзоне в прошлом 
десятилетии вылов минтая изменялся от 294,7 до 
381,9 тыс. т. С 2011 г. по 2014 г. наблюдалось сниже-
ние вылова с 328,4 тыс. т до минимального за рас-
сматриваемое десятилетие значения —  294,7 тыс. т. 
В последующие 2 года вылов увеличивался и в пери-
од 2016–2019 гг. стабилизировался на уровне 345,0–
346,9 тыс. т. В 2020 г. появилась тенденция к увеличе-
нию вылова (рис. 9).

В рассматриваемое десятилетие суммарный вы-
лов минтая в Западно- Камчатской и Камчатско- Ку-
рильской подзонах колебался от 520,6 до 673,0 тыс. т. 
В период с 2011 г. по 2014 г. вылов с 572,2 тыс. т сни-
зился до 520,6 тыс. т, далее последовало его увеличе-
ние, и в 2016–2019 гг. он стабилизировался на уровне 
513,2–614,6 тыс. т.

Эффективность использования сырьевой базы 
рыболовным флотом определяется процентом осво-
ения ресурсов, рекомендованных научными рыбо-
хозяйственными институтами для добычи (вылова). 
В случае с минтаем северо- восточной части Охотско-

го моря ресурс осваивался максимально. Для Северо- 
Охотоморской подзоны освоение ОДУ минтая в пери-
од с 2011 по 2020 гг. составляло 98–99,9 % (в сред-
нем 99,2 %). Диапазон освоения ОДУ в Западно- 
Камчатской и Камчатско- Курильской подзонах в пе-
риод 2011–2020 гг. находился в очень широких пре-
делах и составлял 45,6–144,0 % (в среднем 85,5 %) 
и 40,5–167,9 % (в среднем 115,9 %), соответственно. 
Такие различия в освоении ОДУ минтая в двух смеж-
ных подзонах связаны с возможностью перераспре-
деления ресурса между подзонами в период промыс-
ла. Так, низкому освоению ОДУ минтая в Западно- 
Камчатской подзоне в 2011–2012 гг. (51,2–75,3 %) 
и 2016–2020 гг. (45,6–83,9 %) соответствовало очень 
высокое освоение в Камчатско- Курильской подзоне 
(в 2011–2012 гг.— 126,8–157,3 %, в 2016–2020 гг.— 
118,2–167,9 %), а высокому освоению в Западно- 
Камчатской подзоне в 2013–2014 гг. (120,3–131 %) 
соответствовало низкое освоение в Камчатско- 
Курильской подзоне (58–71 %). В целом по двум за-
паднокамчатским подзонам за период 2011–2020 гг. 
освоение составило 97,8–99,6 % (в среднем 99,8 %). 
В северной части Охотского моря за рассматривае-
мый период освоение ОДУ минтая по всем трём под-
зонам составило 97,9–99,7 %.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Анализ структуры запасов минтая в Северо- 

Охотоморской, Западно- Камчатской и Камчатско- 
Курильской подзонах Охотского моря показывает их 
значительную неоднородность. Так высокоурожай-
ное поколение 2011 г. в возрасте 1 года выделялось 
в структуре запаса восточноохотоморского минтая, но 
практически не выделялось в структуре североохото-

Рис. 9. Динамика вылова минтая в Северо- Охотоморской, Западно- Камчатской и Камчатско- Курильской промысловых 
подзонах в 2011–2020 гг.

Fig. 9. Dynamics of pollock catch in the North Okhotsk, West Kamchatka and Kamchatka- Kuril fishing subzones in 2011–2020
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морского. Однако высокоурожайное поколение 2013 г. 
рождения было проявлено только в структуре запаса 
североохотоморского стада минтая. В 2014 г. (в воз-
расте 1 года) его численность в Западно- Камчатской 
и Камчатско- Курильской подзонах составила 1,252 
млрд экз., в Северо- Охотоморской подзоне —  18,233 
млрд экз. Особи поколения 2013 г. доминировали 
в структуре 2-х стад в период с 2016 по 2019 гг. В це-
лом можно отметить, что несмотря на неоднородность 
размерно- возрастной структуры минтая в рассматри-
ваемых подзонах, наличие высокоурожайных поко-
лений обычно проявляется для всей северной части 
Охотского моря.

Биомасса восточноохотоморского минтая в пе-
риод 2011–2013 гг. стремительно сокращалась, упав 
в 2013 г. до минимального значения (3,7 млн т). Сни-
жение было обусловлено естественным уменьшением 
половозрелой части стада, сформированной поколе-
ниями второй половины 2000-х гг., и низкой составля-
ющей ближнего пополнения. В 2014 г. биомасса уве-
личилась в 2 раза относительно предыдущего года, 
составив 6,1 млн т. Одной из причин столь резкого 
всплеска было частичное перераспределение минтая 
в возрасте 4–5 лет из западной части моря. В 2015 г. 
биомасса снизилась на 400 тыс. т и в течение 3-х лет 
оставалась на уровне 5,3–5,5 млн т. С 2016 по 2019 гг. 
в структуре запаса выделялось высокоурожайное по-
коление 2013 г. За счёт весового роста особей этого 
поколения биомасса стада росла, достигнув в 2019 г. 
самого высокого за рассматриваемый период пока-
зателя в 7,1 млн т. В 2020 г. произошло снижение био-
массы на 600 тыс. т.

В Северо- Охотоморской подзоне в начале рас-
сматриваемого периода биомасса минтая также сни-
жалась, достигнув в 2013 г. минимальной величины 
3,8 млн т. Сокращение запаса было связанно с выбы-
ванием из промыслового стада высокочисленных по-
колений предыдущего десятилетия. В 2014 г. в связи 
с вступлением в запас высокоурожайного поколения 
2013 г. наблюдался самый высокий за рассматривае-
мый период уровень его численности и относительно 
высокая биомасса (6,1 млн т). После чего запас не-
сколько снизился и в период 2015–2016 г. находился 
на уровне 5,7 млн т, в 2017 г. увеличился до 6,7 млн т, 
далее снизился и в течение 2-х лет составлял 5,3–
5,4 тыс. т. В 2020 г. произошло резкое увеличение за-
паса до максимального в рассматриваемый период 
уровня —  8,1 млн т.

Обобщённые данные по величине общего запа-
са минтая северо- восточной части Охотского моря 
показали изменение численности от 24,2 млрд экз. 
(2013 г.) до 59 млрд экз. (2014 г.). Наиболее значи-

тельные колебания наблюдались в первой полови-
не рассматриваемого десятилетия —  в 2011–2014 гг. 
В последующий период до 2017 г. численность общего 
запаса постепенно увеличивалась с 41,3 до 53,9 млрд 
экз. , после чего последовало его снижение до 45,3 
млрд экз. в 2019 г. В 2020 г. проявилась тенденция 
к увеличению численности минтая.

Межгодовые изменения биомассы общего за-
паса имели сходные тенденции. Так начало десяти-
летия охарактеризовалось снижением биомассы до 
минимальных за рассматриваемый период значе-
ний —  7,5 млн т, после чего последовал стремительный 
подъем до 12,3 млн т, и в последующие годы (2014–
2019 гг.) биомасса стабилизировалась на уровне 11–
12 млн т. В 2020 г. наблюдалось увеличение биомассы 
до 14,6 млн т.

По гидрологическим условиям период 2011–
2020 гг. оценивался, как тёплый. В этот период на-
блюдаются значительные изменения в распределе-
нии минтая по сравнению с предыдущим десятиле-
тием. Если в 2000-е гг. более половины нерестового 
запаса минтая было учтено в Западно- Камчатской 
и Камчатско- Курильской подзонах, то в последнее 
десятилетие его большая часть учитывается в Северо- 
Охотоморской подзоне. В целом для рассматриваемо-
го периода, несмотря на межгодовые различия в рас-
пределении, отмечается практически равный вклад 
Северо- Охотоморской и камчатских подзон в воспро-
изводство минтая в северной части Охотского моря.

В период 2011–2020  гг. тенденции измене-
ния вылова минтая в Северо- Охотоморской подзо-
не и камчатских подзонах совпадали. Общий вылов 
в северо- восточной части Охотского моря изменял-
ся в пределах 815,3–1053,9 тыс. т. С 2011 до 2014 гг. 
наблюдалось снижение вылова с 900,7 тыс. т до ми-
нимального за рассматриваемое десятилетие зна-
чения —  815,3 тыс. т. В последующие 2 года вылов 
увеличивался и в период 2016–2019 гг. стабилизи-
ровался на уровне 960 тыс. т. В 2020 г. вылов минтая 
в трёх подзонах северо- восточной части Охотского 
моря достиг максимальной за десятилетие величи-
ны —  1053,9 тыс. т.

Эффективность использования минтая в северо- 
восточной части Охотского моря характеризуется мак-
симальными значениями. Для Северо- Охотоморской 
подзоны освоение ОДУ минтая в период с 2011 по 
2020 гг. колебалось в пределах 98–99,9 %, для запад-
нокамчатских подзон —  97,8–99,6 %. В целом за рас-
сматриваемый период освоение ОДУ минтая по трём 
подзонам составило 97,9–99,7 %, в среднем —  99 %, 
что означает максимальное освоение ресурса.
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