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В последние два десятилетия основным промысловым океаническим районом в сфере 
деятельности АтлантНИРО была Центрально- Восточная Атлантика, в меньшей степени 
Юго- Восточная Атлантика и юго-восточная часть Тихого океана, в небольших масшта-
бах российские промысловые суда добывали аргентинского кальмара, антарктического 
криля и тунцов в различных частях Атлантического океана. На фоне постоянного услож-
нения и ужесточения международного регулирования вопросов добычи океанических 
биоресурсов в Российской Федерации уделяется особое внимание сохранению и расши-
рению отечественного океанического рыболовства. В работе проведен анализ особен-
ностей сырьевой базы российского промысла в океанических районах ответственности 
АтлантНИРО и ее использования отечественным флотом в последний двадцатилетний 
период. В настоящее время сохраняется возможность увеличения объемов добычи во-
дных биологических ресурсов в Мировом океане, а также возможность расширения ис-
следований и получения ценных научных материалов при научном сопровождении рос-
сийских рыбодобывающих судов в удаленных океанических районах, что крайне важно 
в условиях сокращения рейсооборота научно- исследовательских экспедиций в Мировом 
океане.
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, промысел, Атлантический океан, южная 
часть Тихого океана.
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ВВЕДЕНИЕ

В начале текущего столетия про-
блемам и перспективам освоения био-
ресурсов Мирового океана, сохранению 
и расширению отечественного океани-
ческого рыболовства в Российской Фе-
дерации уделяется большое внимание, 
что подтверждается действующими 
документами, изданными преимуще-
ственно в течение последних десяти лет 
(Морская доктрина …, 2015; Стратегия 
…, 2010; Стратегия …, 2019; Стратегия 
развития …, 2019; Концепция …, 2015).

Реализация мероприятий, предус-
мотренных вышеуказанными докумен-
тами, должна способствовать расшире-
нию географии промысла отечествен-

ных рыбодобывающих судов в Миро-
вом океане и, как следствие, увеличению 
объемов добычи водных биологических 
ресурсов в Мировом океане.

В настоящее время международное 
регулирование в сфере добычи океани-
ческих биоресурсов постоянно услож-
няется и ужесточается (В Совете Феде-
рации …, 2019). Как следствие, ресурсы 
Мирового океана становятся предметом 
геополитической борьбы (Мировой оке-
ан …, 2019).

В настоящей работе проведен ана-
лиз особенностей использования сырье-
вой базы рыболовства в океанических 
районах ответственности АтлантНИ-
РО в последний двадцатилетний пери-
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од, оцениваются перспективы развития 
российского промысла.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В качестве исходного материала ис-
пользованы данные, представленные 
в следующих источниках:

– данные судовых суточных донесе-
ний (ССД), поступающие в рамках от-
раслевой системы мониторинга водных 
биологических ресурсов, наблюдения 
и контроля за деятельностью судов ры-
бопромыслового флота (ОСМ);

– ежемесячные обзоры промысла, 
ежегодные промысловые атласы (Гербер 
и др., 2017);

– оперативная информация и отче-
ты научных наблюдателей Атлант НИРО, 
выполняющих сбор промыслово- био-
логической информации на промысло-
вых судах. В течение обзорного периода 
было выполнено 90 экспедиций (табл. 1).

ПРОМЫСЕЛ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Центрально‑ Восточная Атлантика (ЦВА)

Район ЦВА был наиболее значимым 
районом для российского добывающе-
го флота в последние два десятилетия 

(рис. 1), где сырьевой базой являются 
запасы массовых видов пелагических 
рыб —  европейская сардина, европей-
ская и западноафриканская ставриды, 
круглая и плоская сардинеллы, восточ-
ная скумбрия и некоторые другие. Наи-
более значимые для промысла попу-
ляции этих рыб совершают сезонные 
миграции вдоль западноафриканско-
го шельфа, перемещаясь между зонами 
прибрежных стран, от Марокко на севе-
ре до Гвинеи- Бисау на юге.

Российский промысел в ЦВА в 2000–
2019 гг. велся главным образом в ры-
боловной зоне Королевства Марокко 
и в ИЭЗ Исламской Республики Маври-
тании. Эти районы представляют наи-
больший интерес для работы флота, что 
обусловлено их обширной акваторией 
и распределением в ней промысловых 
скоплений рыб большую часть времени 
в течение года. В отдельные годы отече-
ственный флот работал также в водах Ре-
спублики Сенегал и Республики Гвинея- 
Бисау. Структура флота, осуществляюще-
го промысел, в течение последних двух 
десятилетий заметно менялась. На смену 
устаревшим морально и физически су-
дам типа РТМС судовладельцы вводили 
в эксплуатацию более мощные и совре-
менные траулеры, это прежде всего про-
шедшие модернизацию в начале 2000-х 
гг. РТМКС, которые в настоящее время 
составляют основу российского экспе-
диционного флота (табл. 2).

В рыболовной зоне Марокко пра-
вовой основой ведения российско-
го промысла являются решения рос-
сийско- марокканских смешанных ко-
миссий по рыболовству, деятельность 
которых предусматривается межправи-
тельственными соглашениями (Гербер, 
Лукацкий, 2015). Ежегодно для россий-
ского рыболовного флота определяются 
объемы вылова пелагических рыб, в рас-
сматриваемый период они находились 

Таблица 1. Количество рейсов научных на-
блюдателей АтлантНИРО на промысловых 
судах в океанических районах в 2000–2019 гг.

Район работ Количество 
рейсов

Северная Атлантика 30

Центрально- Восточная 
Атлантика (ЦВА) 55

Антарктическая часть 
Атлантики (АЧА) 2

Юго- Восточная часть Тихого 
океана (ЮВТО) 4

Всего 91
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в пределах 100–140 тыс. т. Устанавлива-
ется также количество судов, допускае-
мых к промыслу (10 крупнотоннажных 
судов), и соотношение видов рыб в уло-
вах по группам видов. Для группы ви-

дов «скумбрия, ставрида, анчоус» раз-
решенная доля в уловах была в пределах 
70–75%, для группы «сардина, сардинел-
ла» —  23–30%, доля прилова снижалась 
от 7 до 2%.

Рис. 1. Вылов российского флота в районах ответственности АтлантНИРО в 2000–2019 гг.

Таблица 2. Состав российского рыболовного флота на пелагическом промысле в Центрально- 
Восточной Атлантике (данные ОСМ)

Тип судна/Годы 2000 2005 2010 2015 2019

РТМКСм - 3 5 8 8

РТМКС 5 6 2 - -

БАТМ 3 3 2 2 2

БАТГ 3 - - - -

БМРТИБ 3 - 2 1 -

РТМС 6 1 - - -

ТСМ - 4 - - -

РТИП - - 1 1 1

Всего: 20 17 12 12 11

Примечание. РТМКСм —  рыболовный траулер морозильно- консервный типа «Моон зунд», 
проект 488, модернизированный; БАТМ —  большой морозильный рыболовный траулер типа 
«Пулковский Меридиан», проект 1288; БАТГ —  рыболовный траулер морозильный (супер-
траулер) типа «Горизонт», проект 1386; БМРТИБ —  большой морозильный рыболовный 
траулер типа «Иван Бочков», проект В-408; РТМКС —  большой морозильный рыболовный 
траулер типа «Прометей»; ТСМ —  траулер- сейнер морозильный типа «Орленок», проект 333; 
РТИП —  рыболовный траулер иностранного проекта.
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Промысел в районе Марокко возмо-
жен круглогодично, но в связи с тем, что 
величины ежегодных квот были недоста-
точны для работы флота в течение года, 
чаще всего он осуществлялся в первом 
квартале и во втором полугодии.

В холодный период года (декабрь–
апрель) флот, как правило, использовал 
всю доступную акваторию района. В цен-
тральной и южной частях рыболовной 
зоны Марокко (21–24° с. ш.) основу уло-
вов обычно составляли сардина, евро-
пейская ставрида и мелкая скумбрия. На 
севере района, между 24–26° с. ш. в этот 
период формируются скопления скум-
брии. Наиболее стабильный промысел 
на северном участке отмечался в 2004–
2007 гг., в последующие годы промысло-
вая обстановка часто была неустойчи-
вой. Начиная с 2015 г. обстоятельством, 
осложняющим ведение промысла в зим-
ний период в рыболовной зоне Марок-
ко, стало ежегодное введение в январе- 
феврале марокканской стороной, так на-
зываемых периодов «биологического от-
дыха», когда часть акватории района за-
крывается для промысла.

С началом потепления вод, обычно 
с мая и по октябрь, основной промысел 
сосредоточивался в южной и централь-
ной частях района, между 20°50’–23°20’ 
с. ш., где в этот период сырьевая база 
улучшается за счет пополнения скопле-
ниями среднеразмерной и крупной скум-
брии, западноафриканской ставриды, 
сардинеллы, которые мигрируют из ИЭЗ 
Мавритании. Начало наиболее активных 
миграций обычно отмечается в июле. 
В последние годы массовость выходов 
западноафриканской ставриды и сарди-
неллы существенно снизилась, промыс-
ловая обстановка в летний период стала 
менее стабильной, чем ранее.

С началом выхолаживания вод, 
в ноябре- декабре, обычно начинается 
обратная миграция западноафриканской 

ставриды и крупной скумбрии в южном 
направлении. В связи с этим существен-
но изменяется видовая и размерная 
структура облавливаемых скоплений, 
в которых начинают преобладать мелкие 
европейская ставрида и скумбрия, ши-
роко распространяется сардина. Обилие 
мелкой рыбы в этот период существен-
но осложняло промысловую обстановку, 
суда много времени затрачивали на по-
иск скоплений с приемлемым видовым 
и размерным составом.

В целом за рассматриваемые годы 
несмотря на отдельные периоды неу-
стойчивости промысловой обстановки 
в рыболовной зоне Марокко она была 
благоприятной. Среднегодовая произво-
дительность лова в 2004–2012 гг. суще-
ственно не изменялась, начиная с 2013 г. 
она несколько снизилась, но оставалась 
на достаточно высоком уровне, у судов 
типа РТМКСм около 100 т за судо-сутки 
лова. Особенно заметно производитель-
ность лова уменьшилась в 2019 г. (рис. 2), 
ее значение оказалось самым низким 
в рассматриваемом периоде. Причины 
этого обусловлены сокращением био-
массы основных объектов промысла 
(ставрид, сардинелл, а в последнее время 
и скумбрии), а также неблагоприятными 
условиями среды (активный апвеллинг, 
пониженный температурный фон).

Годовой вылов российских судов 
в рыболовной зоне Марокко зависел 
от объема выделяемых квот и от сро-
ков квотируемых периодов, которые не 
всегда совпадали с календарным годом. 
В первом десятилетии XXI в. в отдель-
ных случаях по организационным при-
чинам квоты вылова осваивались рос-
сийским флотом не полностью, в даль-
нейшем они реализовывались, как пра-
вило, в полном объеме. Исключени-
ем является 2019 г., когда в силу отме-
ченных выше причин квота в объеме 
140 тыс. т, выделенная российским су-
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дам на последний год действия межпра-
вительственного соглашения от 15 мар-
та 2016 г., оказалась в значительной сте-
пени нереализованной, в течение кво-
тируемого периода добыто всего около 
111 тыс. т.

Несмотря на постепенное ужесто-
чение марокканской стороной условий 
работы российских судов (в основном 
финансовых), в целом сотрудничество 
в области рыболовства между двумя 
странами до последнего времени разви-
валось конструктивно, во многом этому 
способствовало регулярное проведение 
совместных научных исследований. Рос-
сийские судовладельцы заинтересованы 
в продолжении промысла в этом районе.

В ИЭЗ Мавритании действующее 
соглашение между правительствами 
Российской Федерации и Исламской Ре-
спублики Мавритания о сотрудничестве 
в области морского рыболовства и рыб-
ного хозяйства было подписано 12 мая 
2003 г. (Сборник …, 2010). Однако сес-
сии смешанной комиссии по рыболов-
ству проводятся нерегулярно. Послед-
няя сессия состоялась в 2013 г. На прак-
тике российские суда осуществляют пе-
лагический промысел в режиме свобод-
ных лицензий и фрахтования. Числен-

ность флота мавританской стороной не 
ограничивается. В течение 2000–2010-х 
гг. в районе Мавритании работали от 
6–8 до 10–15 российских крупнотоннаж-
ных траулеров.

Промысел в ИЭЗ Мавритании кру-
глогодичный, но имеет более четко вы-
раженную, чем в районе Марокко, сезон-
ность. Это связано с тем, что основу сы-
рьевой базы составляют мигрирующие 
виды рыб, которые находятся в водах 
Мавритании только в определенные се-
зоны года. Основные и наиболее востре-
бованные объекты промысла —  запад-
ноафриканская ставрида и скумбрия, 
в меньшей степени сардинелла. Поэтому 
состояние запасов и сезонные миграции 
этих видов во многом являются опре-
деляющими для оценки всего промыс-
лового потенциала района. Среднего-
довая доля ставриды в вылове за пери-
од 2004–2018 гг. составляет 50,2%. Доля 
скумбрии ниже —  17,5%, близка к этой 
величине доля сардинеллы —  16,6%.

Оптимальные периоды промыс-
ла в ИЭЗ Мавритании —  апрель-июль, 
когда происходит весенне- летняя на-
гульная миграция западноафриканской 
ставриды и скумбрии в северном на-
правлении из ИЭЗ Сенегала через воды 

Рис. 2. Среднегодовая производительность лова (вылов за с/с лова, т) судов типа РТМКСм 
в районе Марокко в 2004–2019 гг. (данные ОСМ).
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Мавритании в рыболовную зону Ма-
рокко, и ноябрь- январь, период обрат-
ной миграции промысловых рыб на юг. 
В эти периоды устойчивые скопления 
формирует среднеразмерная и крупная 
рыба обоих видов, наиболее востребо-
ванная промыслом. В остальные меся-
цы года промысловая обстановка в рай-
оне часто бывает неустойчивой, сырье-
вая база представлена главным обра-
зом сардинеллой, мелкими ставридой 
и скумбрией, видами рыб тропического 
комплекса.

Описанная сезонность промысла 
определяет тактику работы российско-
го флота в ИЭЗ Мавритании. В пери-
од весенне- летней миграции в районе 
обычно сосредоточивается максималь-
ное количество судов. Следуя за мигри-
рующими скоплениями рыбы, флот по-
степенно смещается от южной границы 
ИЭЗ Мавритании в северном направ-
лении до границы с зоной Марокко. 
В осенне- зимний период суда, наобо-
рот, перемещаются от северных участ-
ков к южной границе района. В осталь-
ное время года численность российско-
го флота в районе, как правило, сокра-
щается, на промысле остаются единич-
ные суда.

В первом десятилетии наступив-
шего столетия среднегодовая произво-
дительность лова РТМКСм (основная 
группа российских судов) в ИЭЗ Маври-
тании в основном находилась в пределах 
75–100 т за судо-сутки лова. Во втором 
десятилетии уловы на усилие снизились 
и только в успешном в промысловом от-
ношении 2015 г. составили у РТМКСм 
в среднем около 85 т за судо-сутки лова, 
в остальные годы не превышали 55–60 т 
за судо-сутки лова (рис. 3). Увеличение 
уловов в 2019 г. связано с тем, что суда 
работали в основном в оптимальный 
период промысла.

Причины уменьшения результатив-
ности промысла, вероятно, имеют ком-
плексный характер. Во-первых, негатив-
ное воздействие на характер промысла 
оказали ограничительные меры маври-
танских властей, введенные в сентябре 
2012 г. Ширина прибрежной акватории, 
закрытой для промысла, увеличилась 
с 12–13 до 20 миль, повысилась плата 
за право лова. Промысел в этих усло-
виях стал неэффективным, и большую 
часть 2013 г. российский флот в районе 
Мавритании не работал. В июле 2013 г. 
правила были несколько смягчены. На 
участке к югу от 17°с.ш. ширина запрет-

Рис. 3. Среднегодовая производительность лова (вылов за с/с лова, т) судов типа РТМКСм 
в районе Мавритании в 2004–2019 гг. (данные ОСМ).
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ной для промысла зоны была уменьшена 
до 13 миль, ставка периодического пла-
тежа за 1 т добытой рыбы снижена бо-
лее чем в 2,5 раза. В октябре 2013 г. рос-
сийский промысел в ИЭЗ Мавритании 
возобновился. Второй причиной услож-
нения обстановки, очевидно, является 
неудовлетворительное состояние запа-
сов основных промысловых видов рыб, 
в первую очередь западноафриканской 
ставриды и сардинелл. По данным Ра-
бочей группы ФАО по мелким пелагиче-
ским рыбам Северо- Западной Африки, 
эти запасы переэксплуатируются (Архи-
пов и д., 2016). Доля этих видов в уловах 
российских судов во втором десятиле-
тии рассматриваемого периода заметно 
снизилась по сравнению с 2000-ми гг. 
Поддерживать приемлемую производи-
тельность промысла флоту удавалось во 
многом за счет облова скумбрии, запас 
которой оставался в относительно бла-
гополучном состоянии и доля которой 
в уловах в последние годы росла.

Несмотря на усложнение в послед-
ние годы промысловой обстановки и ус-
ловий ведения промысла, использова-
ние района Мавритании остается акту-
альным для российского рыболовства. 
Состав уловов характеризуется наибо-
лее ценной в коммерческом отношении 
видовой и размерной структурой (за-
падноафриканская ставрида и скумбрия 
средних и крупных размеров). Количе-
ство флота и объемы вылова не ограни-
чиваются. В рассматриваемый период 
годовой вылов российских судов изме-
нялся в пределах 50–100 тыс. т. Важным 
условием сохранения возможности ра-
боты российского флота является акти-
визация сотрудничества в области ры-
боловства, в том числе возобновление 
совместных исследований, которые по-
сле 2012 г. не проводятся.

В ИЭЗ Республики Сенегал про-
мысел носит ярко выраженный сезон-

ный характер и возможен в основном 
в январе-мае, когда западноафриканская 
ставрида и сопутствующая ей восточная 
скумбрия приходят с севера и распро-
страняются в пределах района. Наряду 
с этими объектами, существенную часть 
сырьевой базы пелагических видов рыб 
составляют локальные популяции став-
риды, сардинеллы, которые не соверша-
ют длительных сезонных миграций, но 
рыбы этих популяций меньше по чис-
ленности и по размерам, соответствен-
но их коммерческая ценность невысока.

В 2010–2012 гг., после 11-летнего 
перерыва (с 1999 г.) 10–12 российских 
крупнотоннажных траулеров вместе 
с примерно таким же количеством судов 
других стран возобновили промысел 
в водах Сенегала на коммерческих усло-
виях. Работа флота подтвердила сезон-
ность промысла, он с переменным успе-
хом проходил в январе- апреле, в мае-
июне прекращался. Российский вылов 
в эти годы составил соответственно 
10,8, 63,3 и 49,1 тыс. т. Среднегодовая 
производительность РТМКСм (основ-
ной отряд российских судов, работав-
ших в районе) за трехлетний период 
работы неуклонно снижалась. Возмож-
но, это было обусловлено чрезмерным 
прессом промысла. В 2012 г. сенегаль-
ские власти приостановили выдачу ком-
мерческих лицензий, и российские суда 
прекратили промысел в этом районе.

8 февраля 2011 г. правительства-
ми России и Сенегала было заключено 
Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти рыболовства, однако условия рабо-
ты российского флота в этом Соглаше-
нии не были определены (Соглашение 
…, 2011). В Протоколе второй сессии 
Российско- Сенегальской смешанной ко-
миссии по рыболовству, состоявшейся 
19–22 декабря 2016 г., сенегальская сто-
рона выразила готовность предоставить 
возможность российским рыболовным 
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судам вести пелагический промысел 
согласно сенегальскому законодатель-
ству. В настоящее время в соответствии 
с действующими правилами рыболов-
ства ширина запретной зоны на севере 
ИЭЗ Сенегала составляет 20 миль, на 
юге —  35 миль. При таких условиях ве-
дение промысла крайне затруднено. Рос-
сийская сторона неоднократно обраща-
лась с просьбой об уменьшении шири-
ны запретной зоны, но положительного 
решения не было.

В ИЭЗ Гвинеи- Бисау промысел по 
сезонности близок к району Сенегала. 
Зона Гвинеи- Бисау является южной гра-
ницей распространения западноафри-
канской ставриды и скумбрии сенегало- 
мавританских популяций, которые нахо-
дятся в районе в зимне- весенний пери-
од, с января по апрель (иногда по май). 
Промысел в этом районе в большой сте-
пени зависит от гидрологических усло-
вий. При устойчивых положительных 
аномалиях температуры поверхности 
океана скопления западноафриканской 
ставриды и скумбрии могут не выхо-
дить в район Гвинеи- Бисау, оставаясь 
в водах Сенегала.

Отечественный промысел в ИЭЗ 
Гвинеи- Бисау после длительного пе-
рерыва возобновился в конце 2012 г. 
и в 2013–2016 гг. его вели до 5–8 рос-
сийских крупнотоннажных траулеров 
(РТМКСм, БАТМ, БМРТИБ, РТИП). 
Учитывая сезонность промысла, флот 
работал в основном в первой половине 
года. Уловы составляли в основном 40–
60 т за судо-сутки лова, основным объ-
ектом промысла была сардинелла, при-
лов состоял из ставриды и скумбрии. Го-
довой вылов в 2013 г. равнялся 40,2 тыс. 
т, в 2014 г.— 27,8 тыс. т, в 2015 г.— 
17,7 тыс. т, в 2016 г.— 24,0 тыс. т.

1 апреля 2011 г. было заключено новое 
Соглашение о сотрудничестве в области 
рыбного хозяйства между правительства-

ми Российской Федерации и Республики 
Гвинея- Бисау. В соответствии с прото-
колом первой сессии Российско- Гвинея- 
Бисайской комиссии по рыбному хозяй-
ству, состоявшейся 2–4 декабря 2015 г., 
в ИЭЗ Гвинеи- Бисау разрешен промысел 
10 российским судам  брутто- тоннажем не 
более 5000 т на судно.

В 2017 г. несмотря на действующее 
Соглашение у российских судовладель-
цев возникли трудности с получением 
разрешений на промысел, и в последу-
ющие годы он не осуществлялся.

Учитывая достаточно ограничен-
ную акваторию ИЭЗ Гвинеи- Бисау, боль-
шую зависимость от гидрологических 
условий и ограниченный сезон промыс-
ла, этот район может рассматриваться 
только в качестве дополнительного при 
ведении промысла в ЦВА.

Общий годовой вылов российского 
флота в Центрально- Восточной Атлан-
тике в рассматриваемый период имел 
тенденцию к росту, в последние годы 
был близок к среднему уровню 200 тыс. т 
(рис. 4).

Наиболее эффективным вари-
антом эксплуатации сырьевой базы 
Центрально- Восточной Атлантики яв-
ляется комплексное использование рай-
онов Марокко и Мавритании с передис-
локацией флота между этими районами 
в оптимальные периоды промысла. Рай-
оны Сенегала и Гвинеи- Бисау при реше-
нии вопросов доступа российского фло-
та в зоны этих стран могут рассматри-
ваться в качестве дополнительных.

Некоторое значение для российско-
го рыболовства может иметь сырьевая 
база Гвинейской Республики (Конакри). 
В рассматриваемый период российские 
суда в этом районе практически не ра-
ботали, однако Соглашение между пра-
вительствами Российской Федерации 
и Гвинейской Республики предусматри-
вает возможность ведения российско-
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го промысла. В случае реализации этой 
возможности общий российский вылов 
в Центрально- Восточной Атлантике мо-
жет быть увеличен по экспертным оцен-
кам на 10–20 тыс. т.

Необходимым условием сохранения 
российского промысла в Центрально- 
Восточной Атлантике является продол-
жение и активизация сотрудничества на 
государственном уровне с прибрежными 
странами. Центрально- Восточная Атлан-
тика является одним из немногих реги-
онов, где политика прибрежных стран, 
несмотря на тенденцию к ужесточению, 
не препятствует допуску иностранно-
го флота к своим биоресурсам. Высокая 
биологическая продуктивность вод обу-
словливает возможность быстрого вос-
становления запасов промысловых био-
ресурсов. Сохранение российского рыбо-
ловства в этом районе имеет важное го-
сударственное значение в условиях обо-
стрения международной конкуренции за 
биоресурсы (Гербер, 2017).

Юго- Восточная Атлантика (ЮВА)

Российский промысел в районе 
ЮВА в 2000–2019 гг. проходил в ИЭЗ Ре-
спублики Ангола и Республики Намибия 
и по масштабам был достаточно огра-

ниченным. Лишь в начале 2000-х годов 
общее количество траулеров достига-
ло 10–15 единиц, причем это были в ос-
новном среднетоннажные суда (табл. 3). 
В последние годы численность россий-
ского флота не превышала 2–4 трауле-
ров. Нередко одни и те же суда в течение 
года работали в ИЭЗ Анголы и ИЭЗ На-
мибии, меняя район работ в зависимо-
сти от оптимальных сезонов промысла 
и договоренностей с властями прибреж-
ных стран. Российские суда вели пела-
гический промысел, используя ресурсы 
ставрид и сардинелл.

В ИЭЗ Анголы в начале 2000-х го-
дов промысел вели несколько крупно-
тоннажных судов (БАТМ, БАТГ, РТМС), 
также несколько СРТМ и ТСМ. Суда 
типа СРТМ вели пелагический трало-
вый промысел ставриды, сардинеллы, 
вомера, скумбрии и других рыб в цен-
тральной части района (6–12° ю. ш.). 
Уловы изменялись от 3,5 до 7,7 т за су-
до-сутки лова. Крупнотоннажные суда 
использовали как центральные, так 
и южные участки (15–16°ю.ш.), где ос-
нову уловов составляла капская став-
рида. Уловы крупнотоннажных судов 
колебались в больших пределах, в то же 
время уловы ТСМ были достаточно ста-

Рис. 4. Общий вылов российского флота в зонах прибрежных стран ЦВА в 2000–2019 гг. (дан-
ные ОСМ).



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВОй БАЗЫ 

81ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 22 №2 2021

бильными, в среднем составляли около 
25 т за судо-сутки лова. Годовой вылов 
в 2000 г. составил 21,4 тыс. т, в 2002 г. 
сократился до 6,7 тыс. т (рис. 5). В марте 
2003 г. российские суда покинули ИЭЗ 
Анголы в связи с введением моратория 
на промысел.

В конце 2012 г. отечественные суда 
возобновили промысел в районе. Это 

стало возможно благодаря выделению 
правительством Анголы до 10–15 ли-
цензий для крупнотоннажных трауле-
ров пелагического лова. В связи с тем, 
что Ангола практически не имеет тако-
го флота, рыболовство в основном осу-
ществляется иностранными судами, 
которые работают на условиях аренды 
или в составе смешанных предприятий. 

Таблица 3. Количество российских судов на пелагическом траловом промысле в ЮВА

Тип судна

Год

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

РТМКС 2 1

БАТМм 1

БАТМ 1 1 3 1 2 2 2

БАТГ 2 1 2 1

БМРТИБ 2 2 1 1 2

РТМС 1

ТСМ 2 4 4

СТРА 1 1

СРТМ 4 6 7

Всего 4 9 15 13 1 5 3 1 1 2 4 2

Примечание. БАТМм —  большой морозильный рыболовный траулер типа «Пулковский Ме-
ридиан», проект 1288, модернизированный; СТРА —  сейнер- траулер рефрижераторный типа 
«Альпинист», проект 503; СРТМ —  средний рыболовный траулер морозильный.

Рис. 5. Общий вылов российского флота в ЮВА в 2000–2018 гг. (данные ОСМ).
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В 2012–2017 гг. в числе таких судов ра-
ботали 2–4 крупнотоннажных трауле-
ра типа БАТМ и БМРТИБ под россий-
ским флагом. Суда облавливали ставри-
ду, сардинеллу и скумбрию, маневрируя 
между центральными и южными участ-
ками района. Промысловая обстановка 
была в целом благоприятной, средне-
суточные уловы находились в диапа-
зоне 60–80 т, суммарный годовой вы-
лов в 2017 г. достиг 54 тыс. т. В середине 
апреля 2018 г. суда прекратили промы-
сел в рамках российской юрисдикции.

В ИЭЗ Республики Намибия про-
мысловые биологические ресурсы пред-
ставлены пелагическими рыбами (кап-
ская ставрида, сардинопс, круглая сельдь 
и др.) и демерсальными (два вида хека, 
спаровые), а также беспозвоночными 
(креветки, крабы, лангусты). Для рос-
сийского рыболовства в современных 
условиях наибольшее значение имеет 
запас капской ставриды, доступ к дру-
гим видам биоресурсов затруднен. Ра-
бота российских судов возможна только 
в рамках совместной деятельности с на-
мибийскими предприятиями. Прави-
тельство Республики Намибия уделяет 
большое внимание регулированию про-
мысла. В современных условиях вылов 
многих видов гидробионтов строго кво-
тируется на основании научных оценок. 
В отношении капской ставриды кроме 
установления ОДУ к числу мер регу-
лирования относится введение мини-
мального размера ячеи —  60 мм и огра-
ничение промысла по глубинам —  его 
ведение разрешается только мористее 
200-метровой изобаты. Прилов прочих 
объектов не должен превышать 5%.

Опыт работы показал, что лучший 
период промысла ставриды в ИЭЗ На-
мибии —  ноябрь–март, в эти месяцы от-
мечается наиболее подходящий для ис-
пользования размерный состав рыбы, 
доля мелкой рыбы обычно не превы-

шает 20–30%. В апреле- октябре эта доля 
может увеличиваться до 50–70%, что ос-
ложняет работу флота.

Наиболее интенсивно российские 
суда работали в ИЭЗ Намибии в 2000–
2001 гг. силами 1 РТМКС и 1–2 БАТГ Се-
верного бассейна. Общий годовой вы-
лов в эти годы составил, соответствен-
но, 50 и 21 тыс. т. В 2002–2003 гг. про-
мысел в районе велся эпизодически си-
лами 1–2 траулеров (БАТМ, БМРТИБ). 
В 2003–2005 гг. суда под российским 
флагом в ИЭЗ Намибии не работали. 
В 2006–2007 гг. в промысле ставриды 
участвовали два БАТМ калининградско-
го ЗАО «Вестрыбфлот», в дальнейшем 
эти суда прекратили промысел.

В 2012–2015 гг. и в 2017 г. промысел 
ставриды вели 1–2 российских крупно-
тоннажных траулера. Чаще всего суда 
работали на участках шельфа к севе-
ру от параллели 20° ю. ш., над глубина-
ми 220–350 м. Промысловая обстановка 
в основном была благоприятной, уловы 
БАТМ составляли 70–90 т за судо-сутки 
лова. Наибольший вылов был получен 
в 2013 г. —  около 32 тыс. т и в 2014 г. —  
около 19 тыс. т.

Максимальный годовой российский 
вылов в ЮВА в рассматриваемый пери-
од —  более 70 тыс. т —  был достигнут 
в 2000 г. за счет успешной работы рос-
сийских судов в зоне Намибии. В по-
следние годы российские суда больше 
времени дислоцировались в ИЭЗ Анго-
лы, в 2017 г. благодаря активному про-
мыслу и благоприятной обстановке 
в этом районе общий российский вылов 
в Юго- Восточной Атлантике достиг поч-
ти 60 тыс. т.

Район ЮВА по своей биопродуктив-
ности соизмерим с районом ЦВА. В пе-
риод свободного рыболовства отече-
ственный годовой вылов часто превы-
шал 1 млн т. В конце прошлого столетия 
российский вылов резко снизился из-за 
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политики прибрежных стран, направ-
ленной на ограничение иностранного 
промысла. В настоящее время имеются 
двусторонние соглашения о сотрудниче-
стве в области рыболовства между пра-
вительствами Российской Федерации 
и Республик Анголы и Намибии, одна-
ко вопросы работы российского флота 
в зонах этих стран в рамках соглашений 
пока не решаются. В сложившихся об-
стоятельствах наиболее реальным путем 
доступа к богатым биоресурсам района 
является организация промысловой де-
ятельности в составе совместных пред-
приятий. В случае практической реали-
зации таких проектов российский годо-
вой вылов в Юго- Восточной Атлантике 
может быть значительно увеличен.

Юго- Западная Атлантика (ЮЗА)
Район характеризуется большим 

разнообразием промысловых гидроби-
онтов, многие из которых обладают вы-
сокой численностью. В северной части 
района обитают теплолюбивые промыс-
ловые виды: сардинеллы, горбылевые, 
морские караси. В центральной и юж-
ной частях (умеренные и южные широ-
ты) основными промысловыми видами 
являются аргентинский хек, макруро-
нус, макрурус, ошибень, южная путассу, 
нототения Рамсея, клыкач. На шельфе 
и материковом склоне района ведется 
наиболее масштабный в Атлантическом 
океане промысел кальмаров.

Отечественный промысел в ЮЗА 
исторически был приурочен к трем зо-
нам —  ИЭЗ Аргентины и Фолкленд-
ских островов и зоне свободного рыбо-
ловства над Фолклендско- Патагонским 
шельфом.

В ИЭЗ Аргентины и Фолклендских 
островов в обзорный период россий-
ский промысел не велся. В зоне Арген-
тины это связано с жесткой позицией 
правительства страны в отношении до-
пуска иностранных судов, а в зоне Фол-

клендских островов с неустойчивостью 
запасов промысловых гидробионтов 
и высокой стоимостью коммерческих 
лицензий.

В районе свободного рыболовства 
промысел базируется в основном на 
эксплуатации аргентинского кальмара. 
Советский промысел этого объекта на-
чался в 1982 г. В нем участвовало от 10–
15 до 50–80 траулеров. Общий годовой 
вылов СССР в конце 1980-х гг. дости-
гал 73–105 тыс. т (Нигматуллин, 2017). 
В дальнейшем масштабы отечественно-
го промысла постоянно сокращались. 
В 2000 г. промысел кальмара вел только 
один российский траулер типа РТМКС, 
вылов за путину составил 3,2 тыс.т. 
В 2001 г. на промысле работали 4 суд-
на, которые добыли суммарно около 
8 тыс. т кальмара. В 2002–2003 гг. группа 
из 5–7 российских траулеров выловила, 
соответственно, 9,0 и 3,2 тыс. т. В 2004 г. 
3 российских траулера добыли всего 
0,55 тыс.т. После этого российский про-
мысел кальмара в данном районе пре-
кратился.

Перспективы развития российско-
го промысла в ЮЗА, очевидно, связаны 
в первую очередь именно с возобнов-
лением промысла аргентинского каль-
мара и совершенствованием техники 
его лова. Ранее отечественный флот об-
лавливал скопления кальмаров трала-
ми, в то время как иностранный флот 
добывает кальмаров преимущественно 
вертикальными ярусами на свет. Эф-
фективность отечественного промысла 
во многом будет зависеть от освоения 
этого способа лова.

Кроме аргентинского кальмара, на 
Патагонском шельфе за пределами ИЭЗ 
Аргентины и Фолклендских островов 
возможен промысел рыб (хек, нототе-
ния Рамсея, ошибень и др.) донными 
или пелагическими тралами. Однако 
скопления рыб характеризуются отно-
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сительно невысокой плотностью и не-
стабильностью и, по-видимому, могут 
представлять интерес только для сред-
нетоннажного флота в сочетании с про-
мыслом кальмара.

Ценным объектом промысла в ЮЗА 
является патагонский клыкач. Ярусный 
лов клыкача за пределами экономиче-
ских зон Аргентины и Фолклендских 
островов возможен круглогодично меж-
ду 42–47° ю. ш. на глубинах 600–2000 м, 
вылов не регулируется (Петров и др., 
2016). Этот промысел могут вести суда 
ярусного лова после окончания сезона 
промысла клыкача в Антарктике.

В перспективе ведение российского 
промысла в ЮЗА может быть осложнено 
международно- правовым режимом ры-
боловства: не исключено установление 
мер регулирования промысла за преде-
лами ИЭЗ прибрежных государств, с ко-
торыми будут вынуждены считаться 
страны экспедиционного лова.

1 декабря 2018 г. было подписано 
соглашение о сотрудничестве в обла-
сти рыбного хозяйства и аквакульту-
ры между Правительствами Российской 
Федерации и Аргентинской Республи-
ки («Рыбное» соглашение …, 2018; Фе-
деральное агентство …, 2018), а 2 марта 
2020 г. был подписан протокол первой 
сессии Российско- Аргентинской комис-
сии по рыбному хозяйству.

Антарктическая часть Атлантики (АЧА)

Регулирование промысла водных 
биологических ресурсов Южного океа-
на осуществляется Комиссией по сохра-
нению морских живых ресурсов Антар-
ктики (АНТКОМ). В настоящее время 
используемыми объектами промысла 
являются антарктический криль, пата-
гонский клыкач и ледяная рыба. Целе-
направленный промысел других объек-
тов в наступившем столетии не ведется 
в связи с запретными мерами Комиссии, 

которые действуют до тех пор, пока не 
будут получены достоверные научные 
данные о возможности его возобновле-
ния.

Наиболее значительным и недоис-
пользуемым ресурсом не только в Ан-
тарктике, но и в Мировом океане яв-
ляется запас антарктического криля. 
Основной промысел криля проходит 
в антарктической части Атлантическо-
го океана, в районе моря Скотия (под-
районы Южные Шетландские острова, 
Южные Оркнейские острова и Остров 
Южная Георгия). ОДУ криля в АЧА оце-
нивается АНТКОМ величиной 5,61 млн 
т, однако вылов временно ограничен Ко-
миссией пороговым уровнем 620 тыс. т 
(Бандурин, Архипов, 2019).

В обзорный период 2000–2019 гг. 
в промысле криля участвовали ежегод-
но 10–12 траулеров нескольких стран —  
Республики Корея, Японии, Чили, Укра-
ины, Польши, США, Китая и Норвегии. 
В последние годы особенно активно 
добывали криля суда двух последних 
стран, во многом благодаря их усили-
ям общий вылов криля вырос с 100–
120 тыс. т в начале столетия до 250–
390 тыс. т в 2014–2019 гг.

Российский промысел криля был 
прекращен в 1993 г. и кратковременно 
возобновился только в 2008–2010 гг., 
когда лов криля вел РТМКС «Максим 
Старостин» компании «Мурманский 
траловый флот». Судно было оборудова-
но экспериментальной системой непре-
рывного лова и современной фабрикой 
для технологической переработки кри-
ля, включая мощную установку для вы-
работки крилевой муки. Значительные 
усилия экипажа были направлены на 
модернизацию используемых конструк-
ций орудий лова и определение опти-
мальных условий работы судовой фа-
брики по технологической переработке 
криля. Настройка системы непрерывно-
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го лова в течение периода работы суд-
на на промысле не была завершена и ос-
новной вылов был получен традици-
онным способом, с подъемом трала на 
борт. В начале промысла, в 2008 г. было 
выловлено всего 222 т криля, в дальней-
шем промысловые результаты постоян-
но улучшались, вылов в 2009 и 2010 гг. 
составил, соответственно, 9,5 и 8,1 тыс. 
т (табл. 4). Основу продукции РТМКС 
«Максим Старостин» составляла криле-
вая мука, в небольших количествах про-
изводились мороженый криль и криле-
вое масло. В 2010 г., в связи с трудностя-
ми сбыта продукции, судовладелец при-
нял решение о прекращении промысла.

Возобновление промысла криля от-
носится к стратегическим направлени-
ям развития российского рыболовства. 
В соответствии со Стратегией развития 
рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. 
(Стратегия развития рыбохозяйствен-
ного комплекса …, 2019) ключевым ме-
роприятием в рамках комплексного 
проекта «Морские биотехнологии» яв-
ляется возобновление постоянного при-

сутствия российского рыбопромысло-
вого флота у берегов Антарктиды. Пред-
усмотрено строительство на территории 
Российской Федерации до пяти круп-
нотоннажных траулеров- процессоров 
и трех транспортных судов для промыс-
ла антарктического криля. Развитие это-
го промысла будет иметь большое гео-
политическое значение для закрепления 
и защиты интересов России в Антаркти-
ческом регионе.

Традиционные участки промыс-
ла ледяной рыбы находятся на шельфе 
Остров Южная Георгия. Отечественный 
флот вел активный промысел этого объ-
екта в 1977–1990 гг. В 90-годы прошлого 
столетия низкие величины ОДУ, чере-
дующиеся с годами полного запрета на 
промысел, привели к его прекращению 
в 1992–1999 гг. Возобновление зарубеж-
ного промысла ледяной рыбы в подрай-
оне Остров Южная Георгия практически 
произошло с сезона 1999–2000 г.

В промысловые сезоны 1999–
2000 гг. и 2001–2002 гг. эффективный 
промысел ледяной рыбы вел российский 
траулер РТМКС «Захар Сорокин» (Про-

Таблица 4. Результаты работы РТМКС «Максим Старостин» на промысле криля (Промысло-
вое описание …, 2013)

Год Месяц Кол-во судо-суток лова Вылов, т Вылов за судо-сутки лова, т

2009

Январь 23 808 38,5

Февраль 21 1446 68,8

Март 20 2308 115,4

Апрель 19 2347 123,5

Май 23 2528 109,9

Июнь 3 34 11,5

ИТОГО 109 9471 86,9

2010

Январь 16 1496 93,5

Февраль 26 3419 131,5

Март 23 3150 136,9

ИТОГО 65 8065 124,1
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мысловое описание…, 2013). В декабре 
1999 г. —  январе 2000 г. судно работало 
в западной части шельфа Остров Юж-
ная Георгия. Горизонтальная протяжен-
ность промысловых скоплений дости-
гала 1,2 мили. Разноглубинным тралом 
облавливались не только придонные, 
но и пелагические скопления ледяной 
рыбы, находящиеся в диапазоне 20–50 м 
над грунтом. Это позволило вести эф-
фективный прицельный лов и обеспе-
чило высокие промысловые показатели. 
Суточный вылов РТМКС «Захар Соро-
кин» колебался от 50–60 до 100–120 т за 
сутки лова при среднем вылове около 
91 т за сутки лова. Прилов маломерной 
рыбы (менее 24 см), а также других ви-
дов был крайне мал. Всего российским 
судном было выловлено свыше 3460 т, 
что составило около 86% годового ОДУ. 
Остальная часть ОДУ была выбрана чи-
лийским судном «Betanzos», работав-
шим в одном районе с российским тра-
улером.

В сезон 2001–2002 гг. скопления ле-
дяной рыбы держались вблизи грунта, 
что создавало трудности при ее облове 
разноглубинным тралом. Вылов трауле-
ра «Захар Сорокин» за период промысла 
с декабря по февраль был равен 1376 т. 
Участниками промысла также были три 
зарубежных судна, их общий вылов со-
ставил 1294 т.

В дальнейшем российский промы-
сел ледяной рыбы не возобновлялся. 
Показатели работы российского судна 
«Захар Сорокин», достигнутые в сезон 
1999–2000 г., являются наилучшими для 
промысла ледяной рыбы, полученными 
в подрайоне Остров Южная Георгия.

Начиная с 2010 г. промысел ледяной 
рыбы в подрайоне Остров Южная Ге-
оргия практически не ведется. Сниже-
ние интереса к лову ледяной рыбы, по-
видимому, обусловлено слабой промыс-
ловой обстановкой, низкими уловами. 

Величина ОДУ, составляющая от 2,5 до 
4,7 тыс. т, остается невостребованной.

Международный промысел пата-
гонского клыкача в АЧА ведется только 
в подрайоне Острова Южная Георгия. 
В течение рассматриваемого периода 
величина допустимого вылова постоян-
но снижалась —  в первые годы текуще-
го столетия она достигала 5,8–7,8 тыс. 
т, в 2005–2011 гг. находилась в преде-
лах 3,0–3,9 тыс. т, в 2012–2019 гг.— 2,4–
2,7 тыс. т. Промысел ведется судами 
с использованием только ярусов. В про-
мысле по «олимпийской» системе уча-
ствуют суда Чили, Великобритании, 
Уругвая, Новой Зеландии. Степень осво-
ения установленной величины ОДУ вы-
сокая и ежегодно достигает 75–80%. Рос-
сийские суда в промысле патагонского 
клыкача в подрайоне Остров Южная Ге-
оргия не участвуют с 2004 г. Последний 
раз российское судно вело промысел 
в 2001–2003 гг. с выловом 300–600 т. Вы-
лов российского судна в 600 т, получен-
ный в 2003 г., является максимальным 
выловом на судно, достигнутым в под-
районе Остров Южная Георгия с 2000 г.

Южная часть Тихого океана (ЮТО)

До середины 2000-х годов промы-
сел ставриды в международных водах 
ЮТО был нерегулируемым. Затем в свя-
зи с наращиванием численности меж-
дународного флота правительственные 
и рыбохозяйственные структуры Чили, 
Австралии, Новой Зеландии и других 
стран инициировали переговоры по 
созданию международной региональной 
организации по рыболовству в южной 
части Тихого океана (Комиссия ЮТО). 
В ноябре 2009 г. был принят оконча-
тельный текст Конвенции о сохранении 
и управлении водными биологически-
ми ресурсами в открытых водах ЮТО. 
24 августа 2012 г. Конвенция вступи-
ла в силу, была учреждена Комиссия по 
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управлению рыболовством в южной ча-
сти Тихого океана.

В 2013 г. впервые в мерах по со-
хранению и управлению промыслом 
ставриды Комиссии ЮТО был опреде-
лен ограничительный вылов ставриды 
в этом году в объеме 360 тыс. т и рас-
пределен между членами организа-
ции. Распределение произведено про-
порционально вылову каждой страны 
в 2010 г., квота России на вылов ставри-
ды в 2014 г. была определена в объеме 
13,4 тыс. т.

В середине первого десятилетия 
текущего века появились сведения об 
ухудшении состояния запаса ставри-
ды, которое до этого было благополуч-
ным. Эти данные были подтверждены 
как российскими исследованиями (ре-
зультаты тралово- акустической съем-
ки НИС «Атлантида» в 2009 г. (Анике-
ев и др. 2010), так и расчетами Рабочей 
группы Научного Комитета Комиссии 
ЮТО. Сокращение запаса ставриды ока-
зало негативное влияние на промысло-
вую обстановку. Из-за этого, а также 
в связи с начавшимся регулированием 
промысла, общий вылов ставриды в от-
крытом море ЮТО, достигший макси-
мума в 2007–2009 гг., в последующем 
значительно снизился (табл. 5).

Российский промысел ставриды 
в 2000-е гг. велся нерегулярно и неболь-

шими группами судов. В 2003–2005 гг., 
при благополучном состоянии запаса 
ставриды и до начала регулирования 
промысла в южной части Тихого океана 
работали три крупнотоннажных трауле-
ра Северного бассейна, максимальный 
вылов был получен в 2004 г.— 62,3 тыс. 
т. В августе- октябре 2008 г. в районе вел 
промысел БАТМ «Персей», уловы коле-
бались в больших пределах —  от 17 до 
85 т за сутки лова. В 2009 г. группа рос-
сийских судов состояла из БМРТИБ 
«Гермес» и 3 БАТМ —  «Иван Людни-
ков», «Капитан Кузнецов» и «Семиозер-
ное». Общий вылов этих судов составил 
9,1 тыс. т. В апреле–августе 2011 г. про-
мысел вели российские БАТМ «Лидер» 
и «Шериф», общий вылов был равен 
8,2 тыс. т, средний вылов за судо-сутки 
лова 52,1 т (Аникеев, Гербер, 2018).

В 2014 г. права российских судовла-
дельцев на заключение договора о за-
креплении долей квот добычи водных 
биологических ресурсов в районе регу-
лирования Комиссии ЮТО были опре-
делены по результатам аукционов. Об-
ладателями долей квот стали россий-
ские предприятия АО «Акрос» и ПАО 
«Мурманский траловый флот», входя-
щие в состав холдинга «Норебо».

В 2015–2019 гг. суда этих предпри-
ятий ежегодно (с перерывом в 2016 г.) 
выходили на промысел ставриды. 

Таблица 5. Общий вылов ставриды и вылов ставриды судами России в открытом море южной 
части Тихого океана по данным Рабочей группы Научного Комитета Комиссии ЮТО, тыс. т

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Общий вылов 2,3 20,1 76,3 158,2 295,4 243,6 462,7 701,4 926,7 715,0

в том числе
Россия 7,5 62,3 7,0 4,8 9,1

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общий вылов 348,9 114,5 44,1 47,1 67,6 143,5 56,8 52,2 42,5 51,4

в том числе
Россия 8,2 2,5 3,2 4,7 9,4
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В 2015, 2017 и 2019 гг. в промысле уча-
ствовал РТМКСм «Александр Коса-
рев», в 2018 г. —  РТМКСм «Майронис» 
(табл. 6).

Российские суда работали совмест-
но с группой из 6–8 крупнотоннажных 
траулеров Евросоюза, Китая и Респу-
блики Корея. В первой половине про-
мыслового сезона (март–июль) промы-
сел обычно проходил к югу от остров-
ной зоны Хуан- Фернандес на аквато-
рии между 37–47° ю.ш. от границы кон-
тинентальной зоны Чили до 85° з. д., 
в отдельных случаях до 90° з.д. Начи-
ная с августа иностранные суда пере-
ходили в район между островными зо-
нами Сан- Амбросио и Хуан- Фернандес 
и континентальной ИЭЗ Чили, россий-
ский промысел в 2017–2018 гг. к это-
му времени завершался. В течение всех 
промысловых сезонов промысловая 
обстановка в основном была неустой-
чивой, периоды уплотнения скопле-
ний ставриды были кратковременны-

ми. В основном по этой причине годо-
вой вылов ставриды в 2015–2019 гг. был 
существенно меньше величин выделяе-
мых квот, доступный для российского 
рыболовства ресурс ставриды недоос-
ваивался.

В настоящее время, по данным На-
учного Комитета Комиссии ЮТО, био-
масса ставриды растет, величина огра-
ничительного вылова, принимаемая Ко-
миссией, год от года увеличивается, со-
ответственно, возрастает квота России 
(табл. 7). Вероятно, в ближайшей пер-
спективе эта тенденция продолжится.

Кроме этого, Россия имеет все осно-
вания претендовать на увеличение сво-
ей доли в общем вылове с учетом исто-
рического вклада в развитие промысла 
и исследований в этом районе.

Таким образом, существуют реаль-
ные предпосылки к увеличению ресур-
са ставриды, доступного для российско-
го рыболовства в продуктивном районе 
промысла.

Таблица 6. Результаты работы российских траулеров на промысле ставриды в открытом море 
ЮТО в 2015–2019 гг. (данные ОСМ)

Год Название судна Период работы Общий вылов став-
риды и скумбрии, т

Кол-во 
с/с лова

Средний вылов 
за с/с лова, т

2015 «А. Косарев» 14 августа —  
7 октября 3024 38 79,6

2017 «А. Косарев» 23 апреля —  
4 июля 3225 52 62,0

2018 «Майронис» 10 апреля —  
29 июля 4737 70 67,7

2019 «А. Косарев» 19 марта —  
19 сентября 9456 102 92,7

Таблица 7. Величины ограничительного вылова ставриды согласно мерам сохранения и управ-
ления промыслом ставриды Комиссии ЮТО и квоты, выделяемые Российской Федерации, тыс. т

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ОДУ, тыс. т 360,0 390,0 410,0 410,0 443,0 517,6 531,1 618,0

Квота России, тыс. т - 13,4 15,1 15,1 16,2 18,9 19,4 22,5
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Тунцы Атлантического океана

Тунцеловный промысел является 
одним из самых рентабельных в миро-
вом рыболовстве, продукция из тунцо-
вых рыб пользуется устойчивым спро-
сом на мировом рынке. Промысел тун-
цов в Атлантическом океане регулирует-
ся в рамках Международной комиссии 
по сохранению атлантических тунцов 
(ИККАТ).

Россия является членом ИККАТ, 
поэтому возможность ведения промыс-
ла тунцов для российских судов пока 
сохраняется. Основной район промыс-
ла —  международные воды Централь-
ной Атлантики (экваториальный рай-
он). Для более эффективного промыс-
ла необходимо также получение лицен-
зий на работу в ИЭЗ прибрежных стран 
(Сьерра- Леоне, Либерия, о-ва Зеленого 
Мыса, Экваториальная Гвинея, Габон, 
Кот-д´Ивуар, Гана, Сан Томе и Принси-
пи, Ангола), что вполне реально. Воз-
можный ежегодный российский вылов 
тунцов оценивается величиной около 
20 тыс. т. СССР вел активный кошелько-
вый и ярусный промысел тунцов в 70-е 
и 80-е годы прошлого столетия, в конце 
1990-х годов он прекратился.

Попытка возобновления российско-
го промысла была предпринята в 2006–
2007 гг. но она оказалась неудачной. Два 
судна типа ССТ выловили 1749 т с весь-
ма высокой средней производительно-
стью 18,3 т за судо-сутки лова. Однако 
в уловах преобладал малоценный поло-
сатый тунец (75–85%), что снизило фи-
нансовые результаты. В конце 2007 г. 
суда прекратили промысел. Во многом 
это было связано с физическим и мо-
ральным устареванием судов типа ССТ 
(малая емкость охлаждаемых трюмов, 
недостаточно низкая температура замо-
розки выловленной рыбы и другое).

Возобновление отечественного про-
мысла тунцов требует серьезных инве-

стиций в приобретение современных 
специализированных высокотехноло-
гичных судов.

В соответствии со Стратегией разви-
тия рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. 
(Стратегия развития рыбохозяйственно-
го комплекса …, 2019) в рамках комплекс-
ного проекта «Пищевая пелагика» тунцы 
являются одним из наиболее перспектив-
ных видов водных биологических ресур-
сов с точки зрения состояния сырьевой 
базы, пищевой ценности и рыночной сто-
имости. В рамках Стратегии планируется 
реализация инициативы (комплекс инве-
стиционных проектов) по возвращению 
российских добывающих судов рыбопро-
мыслового флота в центральную и юж-
ную части Атлантического океана (район 
сферы деятельности ИККАТ и исключи-
тельные экономические зоны отдельных 
африканских государств).

На первом этапе реализации ука-
занной Стратегии (до 2025 г.) добыча 
(вылов) тунцов в объеме 30 тыс. т будет 
осуществляться в Атлантическом оке-
ане в международной конвенционной 
зоне ИККАТ 5–7 сейнерами. Уловы бу-
дут частично реализовываться на экс-
порт, частично поставляться на перера-
батывающие предприятия в Российскую 
Федерацию для переработки в консер-
вированную и мороженую продукцию. 
Объем поставок на внутренний рынок 
составит не менее 5 тыс. т.

На втором этапе реализации Стра-
тегии (до 2030 г.) объем добычи (выло-
ва) тунцов увеличится до 60 тыс. т за 
счет приобретения (строительства) 10–
15 сейнеров специализированного тун-
целовного флота. Объем продаж консер-
вированной и мороженой продукции на 
внутреннем рынке составит до 15 тыс. т. 
Экспорт продукции глубокой степени 
переработки на развивающиеся рынки 
составит до 25 тыс. т.
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В качестве основного региона для 
реализации проекта строительства ры-
боперерабатывающих мощностей рас-
сматривается Калининградская область.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1970–1980-е гг. советский вылов 
рыбы и морепродуктов в океанах дости-
гал 10–11 млн т. В районах исследова-
ний АтлантНИРО вылов гидробионтов 
в конвенционных районах за пределами 
юрисдикции государств составлял 2,0–
2,1 млн т. Подавляющее большинство 
этих ресурсов были открыты и освоены 
отечественными учеными и рыбаками 
(Бандурин и др., 2017).

В течение последних 20 лет еже-
годный вылов отечественного добыва-
ющего флота в районах деятельности 
АтлантНИРО изменялся в пределах 83–
286 тыс. т. Основным районом промысла 
была Центрально- Восточная Атлантика, 
где получено около 90% от общего вы-
лова в эти годы. За исключением 2002–
2003 гг., когда вылов в Центрально- Вос-
точ ной Атлантике существенно снижал-
ся из-за задержки вступления в действие 
очередного российско- марокканского 
соглашения о сотрудничестве в обла-
сти рыболовства, в остальные годы он 
был достаточно стабильным и опреде-
лял общий годовой вылов в районах от-
ветственности АтлантНИРО на уровне 
200–250 тыс. т, лишь в отдельные годы 
вылов был ниже.

Незначительное влияние на общие 
объемы вылова оказывала работа фло-
та в районах Юго- Восточной Атлантики 
и южной части Тихого океана. Районы 
Юго- Западной Атлантики и Антаркти-
ки российским флотом практически не 
использовались.

В настоящее время, учитывая вы-
сокую интенсивность эксплуатации за-
пасов наиболее массовых промысловых 
рыб Центрально- Восточной Атланти-

ки и особенности рыболовной поли-
тики прибрежных стран, рассчитывать 
на значительное увеличение вылова 
в районах Марокко и Мавритании, по-
видимому, нет оснований. Некоторое 
увеличение общего российского выло-
ва в Центрально- Восточной Атлантике 
возможно в случае вовлечения в про-
мысел ресурсов Республики Гвинея- 
Бисау и Гвинейской Республики. Акти-
визация российского промысла в Юго- 
Восточной Атлантике наиболее реальна 
при условии работы российских судов 
в составе совместных предприятий. Раз-
витие российского промысла в южной 
части Тихого океана во многом будет 
зависеть от динамики состояния запаса 
ставриды —  основного объекта промыс-
ла. Перспективными объектами россий-
ского промысла в районах исследований 
АтлантНИРО остаются тунцы, кальма-
ры, антарктический криль. Возобновле-
ние промысла каждого из этих объектов 
связано с определенными проблемами, 
но при заинтересованности судовла-
дельцев и оказании им государственной 
поддержки решение этих проблем пред-
ставляется вполне осуществимым. При 
этом расширение географии промысла 
отечественных рыбодобывающих судов, 
на фоне сокращения рейсооборота экс-
педиционных исследований на научно- 
исследовательских судах в удаленных 
океанических районах, приобретает 
особую важность в получении ценного 
научного материала при условии рабо-
ты на их борту научных наблюдателей 
(Маслянкин и др., 2020).
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AQUATIC ORGANISMS FISHERY
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In the last two decades the Eastern Central Atlantic has been the main oceanic fishing area 
in the AtlantNIRO fields of activity, to a lesser extent the Southeast Atlantic and Southeast 
Pacific Oceans, Russian fishing vessels have harvested Argentine shortfin squid, Antarctic krill 
and tunas in various parts of the Atlantic Ocean. The Russian Federation is giving particular 
attention to the conservation and extension of national oceanic fisheries against a background of 
the constant complication and tightening of international regulation relating to the harvesting 
of oceanic biological resources. The work reviewed the specifications of the raw material base 
of the Russian fishery in the oceanic areas covered with the scope of AtlantNIRO activities and 
its use by the national fleet in the last twenty years. At present, there remains the possibility of 
increasing the production volume of aquatic biological resources in the World Ocean as well as 
the possibility of expanding research and obtaining valuable scientific materials with scientific 
support of Russian fishing vessels in remote oceanic regions which is very important in the 
context of a decrease in the turnover of scientific research expeditions in the World Ocean.
Keywords: aquatic biological resources, fishery, Atlantic Ocean, South Pacific Ocean.


