
БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

76

www.fisheriesjournal.ru

Fisheries • #6 • november-december 2023 

БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛ

Датский Андрей Валерьевич – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник  
Отдела морских рыб Дальнего Востока, Всероссийский научно-исследовательский  
институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), @ adatsky@vniro.ru, Москва, Россия

Антонов Николай Парамонович – доктор биологических наук, директор Департамента морских и пресноводных 
рыб России, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии  
(ФГБНУ «ВНИРО»), @ antonov@vniro.ru, Москва, Россия

Савин Андрей Борисович – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
биологических ресурсов Дальневосточных и Арктических морей, Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ТИНРО»), @ andrey.savin@tinro.ru, Владивосток, Россия

Адреса: 
1. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») – 
105187, г. Москва, Окружной проезд, 19
2. Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) – 690091, г. Владивосток, переулок Шевченко, дом 4

Современное состояние запасов тихоокеанской 
трески в северо-западной части Берингова моря 
и перспективы ее промысла 
DOI: 10.37663/0131-6184-2023-6-76-84 EDN smhwmh

Научная статья
УДК 639.22/.23

Аннотация. 
В статье представлены данные по промыслу и состоянию запасов тихоокеанской трески в северо-западной 
части Берингова моря за период с 1968 по 2024 годы. Показано, что рост промысловых запасов данного 
вида до аномально высокого уровня (1,1-1,6 млн т) был обусловлен потеплением водных масс на севере 
моря и формированием доступной кормовой базы, способствующими появлению нескольких урожайных 
поколений и обусловливающими высокий уровень миграции рыб из восточной части моря. Значительная 
биомасса трески позволила увеличить ее прогнозные и фактические уловы до 120,0 и 105,3 тыс. т, соот-
ветственно. Начавшийся в 2021 г. процесс выхолаживания акватории Берингова моря с одновременным 
увеличением площади холодного Лаврентьевского пятна, ограничивающего распространение скоплений 
трески на северо-запад моря, выход из промысла многочисленных поколений 2011, 2017, 2018 гг. и от-
сутствие новых урожайных генераций, привело к снижению запасов и уловов рыб до среднемноголетнего 
уровня. Происходящие процессы в динамике численности трески северо-западной части Берингова моря 
и сопутствующие последствия для эффективности ее промысла необходимо учитывать при принятии кон-
кретных управленческих решений в отношении пользователей ресурсов данного вида.
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Тихоокеанская треска – второй по численно-
сти после минтая и широко распространённый 
вид семейства тресковых в северной части Ти-
хого океана. По данным последних лет, треска 
занимает третье место по вылову среди морских 
рыб после минтая и сельди, ее годовые уловы 
в дальневосточных морях и прилегающих аква-
ториях достигают 171 тыс. тонн. Промысел этой 
рыбы широко распространен во всем Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне, за ис-
ключением акватории у берегов восточного Са-
халина. 

В 2020 г. наибольший вылов трески получен 
в российских водах Берингова моря, где было до-
быто 118,5 тыс. т, или 69,3% всех уловов этого 
вида. Из этого объема наибольшие показатели 
рыбопромыслового флота отмечены в Запад-
но-Беринговоморской зоне (96,2 тыс. т), где 
в  2015-2019 гг. наблюдался резкий рост запасов 
трески, за счет вступления в промысел ряда по-
колений высокой численности, а также в Кара-

гинской подзоне (17,9 тыс. т). Значимые уловы 
этой рыбы зафиксированы у берегов Камчатки, 
северных и южных Курильских островов, мини-
мальные уловы – в Северо-Охотоморской под-
зоне, где она добывается в режиме рекомендо-
ванного вылова. Добыча трески осуществляется 
тралово-снюрреводными и ярусными орудиями 
лова в соотношении 57,6 и 42,2%, при этом доля 
ярусного промысла велика на севере Охотского 
и Берингова моря (в Чукотской зоне – 83,2%, 
в Северо-Охотоморской подзоне – 78,8%) и ми-
нимальна в подзоне Приморье Японского моря – 
всего 11,6% [1]. 

В 2020-2021 гг. прогнозируемый и фактиче-
ский вылов трески в пределах акватории Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна 
достиг своего исторического максимума: 214 
и  171  тыс. т, соответственно (при освоении 
близком к 80-85%). Наибольшее освоение вы-
деленных ресурсов вида наблюдается у берегов 
восточной и юго-западной Камчатки, наимень-
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шее – в Чукотской зоне и подзонах Северо-Охо-
томорская и Приморье (табл. 1). 

Комплексные исследования промысловых за-
пасов трески, подразделенных в соответствии 
с  основными районами нереста, проводятся 
ежегодно, на протяжении десятилетий. Начи-
ная с середины 1950-х гг., когда треску стали 
добывать в промышленных масштабах, ее наи-
большая биомасса по всему Дальневосточно-
му рыбохозяйственному бассейну наблюдалась 
в  1980-1990-е и 2010-е годы. При этом много-
летняя изменчивость биомассы отдельных груп-
пировок трески значительно отличается от сум-
марной динамики её обилия. Самый длинный 

ряд наблюдений имеется для западно-камчат-
ской группировки, биомасса которой планомер-
но увеличивалась с начала 1960-х гг., достигнув 
максимальных значений в 1990-е годы. Сходная 
динамика обилия отмечена и для карагинской 
трески. Напротив, популяции трески восточ-
но-камчатской, северо-курильской, южно-ку-
рильской и западно-сахалинской формировали 
пики биомасс в 1980-е годы. В начале 2000-х гг. 
высоких значений биомассы трески в пределах 
бассейна не наблюдалось, за исключением не-
большого увеличения после 2005 г. запасов ана-
дырско-наваринской, южно-курильской груп-
пировок, а также рыб у  западного и восточного 
побережья Камчатки. И только в 2015-2020 гг. 
в анадырско-наваринском районе Берингова 
моря и у берегов западного Сахалина обилие 
этого вида тресковых резко возросло. В целом, 
за период с 1957 по 2020 гг. выявлена тенденция 
роста биомассы трески северо-западной части 
Берингова моря и в акватории у западной Кам-
чатки, у прочих группировок отмечено сниже-
ние запасов [2; 3].

С начала 2020-х гг. наметилась тенденция 
снижения суммарных запасов трески в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне. Пред-
варительные расчеты специалистов ТИНРО по-
казали, что ее нерестовая биомасса с 828 тыс. т 
в 2022 г. уменьшится до 408-452 тыс. т к 2025-
2026 годам. В основном такая ситуация обуслов-
лена снижением запасов рыб в северо-западной 
части Берингова моря. Вследствие этого, вполне 
понятна озабоченность предприятий рыбохо-
зяйственного комплекса Дальнего Востока сло-
жившейся в последние годы динамикой запасов 
трески и ее общих допустимых уловов (ОДУ) 
в  этом море.

В северо-западной части Берингова моря 
(в  пределах акватории Западно-Беринговомор-
ской и Чукотской зон) встречаются преиму-
щественно две группировки трески: местная 
анадырско-наваринская и восточно-берингово-
морская, рыбы которой в летне-осенний период 
мигрируют из восточной части моря. При этом 
необходимо отметить обособленность трески 
анадырско-наваринского района, выявленной 
на основе анализа генетических и морфобио-
логических характеристик [4-8]. По одним дан-
ным, основу биомассы вида в северо-западной 
части моря летом составляют половозрелые осо-
би, приходящие на нагул из восточной ее части 
[9], по другим – рыба анадырско-наваринской 
и, в период высокой численности, карагинской 
группировок [10]. Результаты мечения и трало-
вых съемок указывают на существование протя-
женных миграций и обмена трески между вос-
точной и западной частями моря, юго-восточ-
ным шельфом и центральной частью Алеутской 
гряды [9; 11; 12].

Начало промышленной добычи трески в Бе-
ринговом море было положено в 1927-1930 гг., 
когда ее скопления успешно осваивали крючко-
выми снастями в районе о. Карагинский. Впо-
следствии с 1950-х гг. в юго-западной части 

Рисунок 1. Пространственное (т) и батиметрическое 
(%) распределение уловов флота на промысле трески 
в российской акватории Берингова моря по данным 
2003-2021 годов  
Figure 1. Spatial (tonnes) and bathymetric (%) 
distribution of fleet catches in the cod fishery  
in the Russian waters of the Bering Sea according  
to data from 2003-2021

Рисунок 2. Промысловая биомасса и вылов (тыс. т) 
трески в северо-западной части Берингова моря  
в 1968-2024 гг. 
Кружками (чёрные – суперурожайные, белые – 
урожайные) показано влияние на биомассу рыб 
поколений высокой численности 
Figure 2. Commercial biomass and catch  
(thousand tons) of Pacific cod in the northwestern 
Bering Sea in 1968-2024. 
The circles (black – super-yielding, white – 
productive) show the effect of generations  
of high abundance on fish biomass
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моря, а с конца 1960-х гг. – и в северо-западной 
его части, по причинам слабой механизации 
ярусного лова и появления современных, на тот 
период, малотоннажных судов типа МРС и РС, 
добычу трески стали вести преимущественно 
тралово-снюрреводными орудиями лова. Вылов 
анадырско-наваринской группировки дости-
гал наибольших объёмов в 1971 г. – 91,6 тыс. т, 
а карагинской трески в 1984 г. – 34,1 тыс. т [13]. 
В 1990-е годы, в связи с высокой экономично-
стью, получил большое развитие ярусный лов, 
доля которого достигала 30% [14; 15]. 

На современном этапе треску добывают 
практически по всему шельфу, с прилегающими 
к нему участками материкового склона запад-
ной части Берингова моря, в пределах глубин 
до 500  м с наибольшими уловами на изобатах 
50-200 м (около 72% всего вылова) (рис. 1). По 
причинам конструктивных особенностей ору-
дий лова и используемых типов судов, снюрре-
водный лов данного вида осуществляется летом 
и осенью. Траловый лов существует круглый 
год, при том, что в его начале ведётся целевой 
промысел трески, а с мая её добывают только 
в качестве прилова на промысле минтая. Ярус-
ный промысел ведётся также круглогодично, 
но в летне-осенние месяцы он наиболее интен-
сивен при наибольшем количестве судов, чем 
в зимне-весеннее время. Существующая сезон-
ность промысла разных видов лова позволяет 
осваивать запасы рыб полнее и эффективнее: 
добыча ярусом охватывает более глубоководные 

Биостатистический 
район

2020 г. 2021 г. 2022 г.

ОДУ/ РВ,
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

% 
освоения

ОДУ/ РВ,
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

% 
освоения

ОДУ/ РВ,
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

% 
освоения

Чукотская зона 15,000 4,373 29,2 15,000 4,535 30,2 10,000 1,237 12,0

Западно-
Беринговоморская 

зона
105,000 96,195 91,6 105,000 86,346 82,2 90,000 59,171 65,8

Карагинская подзона 18,500 17,886 89,4 20,000 18,345 91,7 19,100 17,431 91,1

Петропавловско-
Командорская подзона 14,200 13,396 87,0 15,400 13,903 90,3 13,400 12,076 90,3

Северо-Курильская 
зона 11,800 11,238 90,9 12,360 8,091 65,5 13,900 11,635 83,5

Южно-Курильская зона 8,750 6,055 63,6 9,520 8,690 91,3 12,500 10,323 82,4

Северо-Охотоморская 
подзона* 1,862 0,350 27,8 1,260 0,565 44,8 1,035 0,674 67,6

Западно-Камчатская 
подзона 4,400 3,919 58,5 6,700 5,550 82,8 5,000 3,309 66,0

Камчатско-Курильская 
подзона 12,400 12,577 66,2 19,000 17,290 91,0 14,400 14,171 98,6

Приморье подзона 4,600 1,250 27,8 4,500 1,605 35,7 3,000 0,821 26,7

Западно-Сахалинская 
подзона 5,600 3,813 70,6 5,400 4,499 83,3 5,300 4,972 94,3

Итого: 202,112 171,052 84,6 214,140 169,419 79,1 187,635 135,8 72,4

Таблица 1. Прогнозные (ОДУ, РВ) и фактические уловы (тыс. т) трески, ее освоение (%)  
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020-2022 годы /  
Table 1. Forecast (TAC, RC) and actual catches (thousand tons) of Pacific cod,  
its development (%) in the Far Eastern fishery basin in 2020-2022

Примечание: * – рекомендованный вылов (РВ), в прочих районах ОДУ

Рисунок 3. Сезонный вылов (тыс. т) трески в северо-
западной части Берингова моря в 2012-2023 годы 
Figure 3. Seasonal catch (thousand tons) of Pacific 
cod in the northwestern part of the Bering Sea  
in 2012-2023
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и труднодоступные для облова акватории и ба-
зируется на крупных особях, а снюрреводный 
лов – на более мелкой треске по причине облова 
глубин менее 150 м [16-18].

В целом, за весь период наблюдений, уловы тре-
ски в северо-западной части Берингова моря изме-
нялись от 0,1 до 106,2 тыс. т, соответственно, в 1977 
и 2020 гг., составив в среднем 30,5 тыс. т в  год 
(рис. 2). Наибольший вылов наблюдался в 1969-
1971, 1983-1993 и особенно в 2017-2022  гг., когда 
уловы достигли исторического максимума 106,2 
тыс. т в 2018 г., при средней величине 77,6  тыс. 
тонн. В 2023 г. (по состоянию на 20 октября) до-
быча снизилась до среднемноголетнего уровня за 
весь период промысла – 32,6 тыс. тонн. 

В основном районе промысла, Западно-Бе-
ринговоморской зоне, где добывается 93,4% 

всей трески в северо-западной части Берингова 
моря (табл. 2), максимальные годовые уловы 
рыб отмечали в 2018-2021 годы. Отметим здесь 
корреляцию уловов с биомассой вида, кото-
рая в эти годы достигла своего максимального 
значения за все время наблюдений (рис. 2, 3). 
В 2022 и 2023 гг. сезонные уловы флота начали 
снижаться и приблизились к показателям 2012-
2017 гг., когда запасы рыб находились на сред-
немноголетнем уровне. В 2023 г. осредненные 
суточные уловы судов, работающих снюррево-
дами и тралами, находились на сходных позици-
ях с прошлыми годами, за исключением зимне-
весеннего периода, когда они были несколько 
ниже. В то же время ярусоловные суда показали 
существенно меньшую результативность суточ-
ного вылова: 4,1; 7,6; 10,9; 12,0 и 14,2 т соответ-

Год
Чукотская зона Западно-Беринговоморская зона Оба района

ОДУ,  
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

Освоение, 
%

ОДУ,  
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

Освоение, 
%

ОДУ1, 
тыс. т

Вылов, 
тыс. т

Освоение, 
%

2000 0,000 0,005 - 50,000 18,800 37,6 50,000 18,805 37,6

2001 0,000 0,007 - 55,000 26,043 47,4 55,000 26,050 47,4

2002 0,000 0,001 - 27,000 18,500 68,5 27,000 18,501 68,5

2003 0,000 0,030 - 20,000 18,909 94,5 20,000 18,939 94,7

2004 0,000 0,000 - 26,000 22,182 85,3 26,000 22,182 85,3

2005 0,000 0,000 - 18,200 17,597 96,7 18,200 17,597 96,7

2006 0,000 0,000 - 18,500 17,574 95,0 18,500 17,574 95,0

2007 0,225 0,223 99,1 17,100 16,544 96,7 17,325 16,767 96,8

2008 0,225 0,224 99,6 19,300 18,239 94,5 19,525 18,463 94,6

2009 0,500 0,001 0,2 16,300 13,816 84,8 16,800 13,817 82,2

2010 2,000 1,645 82,3 23,150 21,030 90,8 25,150 22,675 90,2

2011 7,000 3,967 56,7 22,000 20,547 93,4 29,000 24,514 84,5

2012 7,000 6,140 87,7 21,200 19,483 91,9 28,200 25,623 90,9

2013 7,000 4,857 69,4 25,600 20,571 80,4 32,600 25,428 78,0

2014 7,000 2,979 42,6 36,900 25,544 69,2 43,900 28,523 65,0

2015 7,000 4,810 68,7 25,300 23,349 92,3 32,300 28,159 87,2

2016 5,400 5,233 96,9 24,100 21,420 88,9 29,500 26,653 90,3

2017 7,400 6,634 89,6 36,200 31,644 87,4 43,600 38,278 87,8

2018 13,700 3,173 23,2 66,300 60,870 91,8 80,000 64,043 80,1

2019 14,000 4,175 29,8 86,000 88,237 102,6 100,000 92,412 92,4

2020 15,000 4,373 29,2 105,000 100,933 96,1 120,000 105,306 87,8

2021 15,000 4,445 29,6 105,000 88,650 84,4 120,000 93,095 77,6

2022 10,000 1,237 12,4 90,000 60,526 67,3 100,000 61,763 61,8

20232 6,000 0,402 6,7 84,500 32,230 38,1 90,500 32,632 36,1

2024 3,000   57,000   60,000   

Среднее3 7,081 2,355 33,3 43,026 33,522 77,9 48,124 35,877 74,6

ОДУ, 
вылов, % 14,7 6,6  89,4 93,4  100,0 100,0  

Таблица 2. Прогнозные (ОДУ) и фактические уловы (тыс. т) трески, ее освоение (%)  
в северо-западной части Берингова моря в 2020-2024 годы / Table 2. Forecast (TAC)  
and actual catches (thousand tons) of Pacific cod, its development (%) in the northwestern 
part of the Bering Sea in 2020-2024

Примечание: 1 – допускается перераспределение объёмов ОДУ трески между Западно-Беринговоморской и Чукотской зонами без превышения 
указанного суммарного объёма этого вида водных биоресурсов; 2 – вылов и освоение ОДУ трески дано на 20.10.2023 г.; 3 – среднее значение 
ОДУ трески в Чукотской зоне рассчитано за период с 2007 по 2024 гг., в Западно-Беринговоморской зоне и северо-западной части моря  
в целом – с 2000 по 2024 гг., среднее значение вылова трески рассчитано за период с 2000 по 2022 год



БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛwww.tsuren.ru

81Рыбное хозяйство • № 6 • ноябрь-декабрь 2023 

ственно в 2023, 2022, 2021, 2019  и 2018 годы. 
В целом на современном этапе наблюдается сни-
жение результативности добычи трески в севе-
ро-западной части Берингова моря, обусловлен-
ное уменьшением ее биомассы в этой акватории.   

В 1968-2024 гг. биомасса трески в северо-за-
падной части Берингова моря изменялась от 
12,1 до 1632,0 тыс. т соответственно в 1974-
1975 и 2018 гг. при средней величине 330,4 
тыс. тонн. Наибольшие ее запасы наблюдались 
в 1979-1982, 1996-1998, 2007-2012 и особенно – 
в 2016-2020 годах. В последний временной про-
межуток величина промыслового запаса трески 
находилась в пределах 1100,0-1632,0 тыс. т, при 
среднем значении 1376,7 тыс. тонн. После 2021 
г. зафиксировано существенное снижение ее 
биомассы (до 240-500 тыс. т) до среднемного-
летнего уровня (рис. 2). Необходимо отметить, 
что основные скопления треска формирует в За-
падно-Беринговоморской зоне, где, по данным 
траловых донных съемок 1982-2021 гг., находит-
ся до 90% всего запаса рыб в северо-западной 
части моря (табл. 3). 

Снижение численности трески в северо-за-
падной части Берингова моря после 2018 г. 
связано с рядом факторов, оказывающих влия-
ние на состояние запасов трески, как местного 
происхождения, так и мигрирующей из восточ-
ной части моря. Во-первых, промысел трески в 
Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах 
в 2010-х годах держался на урожайных поколе-
ниях 2011, 2017-2018 гг. рождения [2; 18]. Появ-

ляющиеся после 2018 г. поколения оцениваются 
как генерации средней и низкой численности, 
что не обеспечило высокие уловы ее в 2022 г. 
и особенно в 2023 году. Во-вторых, уменьшение 
запасов трески в восточной части Берингова 
моря повлияло на численность рыб, мигриру-
ющих на нагул в северо-западную часть моря. 
Так, биомасса трески в американской экономи-
ческой зоне моря, по результатам донной трало-
вой съёмки 2017 г., составляла 2330 тыс. т [19]. 
С 2019 г. наметилась тенденция к снижению 
запасов этой трески, уже в 2022 г. ее биомасса 
уменьшилась до 2003 тыс. тонн. Это отразилось 
и в снижении TAC (Total Available Catch – аналог 
ОДУ) трески со 127,409 до 123,295 тыс. т соот-
ветственно в 2023 и 2024 гг. [20].

Еще одной из возможных причин снижения 
запасов трески в северо-западной части Берин-
гова моря является увеличение акватории рас-
пространения Лаврентийских холодных водных 
масс. Эти холодные воды создают экологическое 
препятствие для миграций трески в россий-
ские воды с юго-востока моря [18]. В 2018-2019 
и  2021 гг., в периоды высокой численности тре-
ски, их акватория имела минимальные площади, 
в отличие от 2022 г., когда наблюдались обшир-
ные массы холодных вод [21]. Отметим здесь, что 
площадь акватории Лаврентийских масс в зна-
чительной степени определяется сезонной ледо-
витостью моря, которая была экстремально ма-
лой в 2018 г., но превысила среднемноголетние 
значения в 2022-2023 гг. [22]. В эти же годы на 

2018 2019 2022 2023 

Рисунок 4. Карты аномалий температуры поверхности океана (ТПО) в северо-западной части Тихого океана  
в июне-августе 2018, 2019, 2022 и 2023 годов (подготовлены отделом спутникового мониторинга среды обитания 
Центрального института ФГБНУ «ВНИРО» по: [23]) 
Figure 4. Maps of sea surface temperature (SST) anomalies in the northwestern part of the Pacific Ocean  
in June-August 2018, 2019, 2022 and 2023 (prepared by the department of satellite monitoring of habitats  
of the Central Institute of the Federal State Budgetary Scientific Institution «VNIRO» according to: [23])
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севере Берингова моря наблюдались аномально 
низкие температуры поверхности океана [23], 
а  площади холодных водных масс, по сравнению 
с 2018-2019 гг., были довольно обширны (рис. 4), 
что, с учетом сказанного выше, не способствова-
ло перемещению рыб из восточной части моря 
в  северо-западную. Подобные тенденции отме-
чены в 2023 г. и для тихоокеанских лососей, об-
щее освоение которых в Западно-Беринговомор-
ской и Чукотской зонах, в пределах Чукотского 
АО, составило всего 18% от рекомендованного 
(по состоянию на 14 сентября 2023 г. выловлено 
1,273 тыс. т из рекомендованных 7,125 тыс. т).

Также необходимо отметить, что на запасы 
трески может влиять донный траловый про-
мысел, осуществляемый на ее нерестилищах 
в  северо-западной части Берингова моря [24]. 
В марте-мае треска нерестится у дна, в пределах 
глубин 130-370 м, с последующим придонным 
распределением икры и личинок на изобатах 
75-250 м [2; 25], и траления здесь, очевидно, 
приводят к нарушению естественного процесса 
инкубации нерестового материала и снижению 
выживаемости молоди. В пик нереста, в марте 
2021-2022  гг. донный промысел был локализо-
ван именно на олюторском, дежнёвском и нава-
ринском нерестилищах (рис. 5). По всей видимо-
сти, такой промысел в олюторско-наваринском 
районе, в период прохождения нереста про-
изводителей, снижает вероятность появления 
урожайных поколений. Всё это создает предпо-
сылки для внесения в правила рыболовства, для 
данного района, запрета на проведение тралово-
го и снюрреводного промысла трески в первой 
половине года.

Снижение запасов трески в начале 2020-х гг. 
нашло отражение в прогнозных оценках ОДУ: об-
щее уменьшение за период с 2021 по 2024 гг. со-
ставило 60 тыс. т (со 120 до 60 тыс. т) (табл.  2). 
Учитывая негативные тенденции в состоянии за-

Год
Западно-Беринговоморская зона Чукотская зона Оба района

Биомасса, 
тыс. т Биомасса, % Биомасса, 

тыс. т Биомасса, % Биомасса, 
тыс. т Биомасса, %

1982 193,8 99,5 1,0 0,5 194,8 100,0

1985 445,9 97,3 12,3 2,7 458,2 100,0

1990 242,7 83,3 48,5 16,7 291,2 100,0

1999 92,5 96,2 3,7 3,8 96,2 100,0

2001 135,1 99,0 1,4 1,0 136,5 100,0

2002 130,0 99,9 0,1 0,1 130,1 100,0

2005 258,3 91,3 24,7 8,7 283,0 100,0

2008 329,7 75,4 107,4 24,6 437,1 100,0

2012 299,2 96,0 12,6 4,0 311,8 100,0

2015 545,9 85,8 90,4 14,2 636,3 100,0

2017 1091,3 88,9 136,0 11,1 1227,3 100,0

2021 272,5 94,5 15,8 5,5 288,3 100,0

Среднее 336,4 89,9 37,8 10,1 374,2 100,0

Таблица 3. Распределение биомассы трески в северо-западной части Берингова моря  
по данным донных траловых съемок в 1982-2021 годах / Table 3. Distribution of cod biomass 
in the northwestern Bering Sea according to bottom trawl surveys in 1982-2021

Рисунок 5. Распределение донных тралений  
с уловами трески в марте 2021-2022 гг. относительно 
положения её нерестилищ в северо-западной части 
Берингова моря  
Figure 5. Distribution of bottom trawls with cod 
catches in March 2021-2022 regarding the position  
of its spawning grounds in the northwestern part  
of the Bering Sea
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пасов трески, обеспечивающих ее промысел в се-
веро-западной части Берингова моря, величина 
ОДУ наиболее значительно сокращена на 2024 г., 
по сравнению с 2022-2023 гг., на 40 тыс. тонн. 
Тенденция в сокращении запасов трески про-
явилась и в снижении освоения прогнозных объ-
емов вылова. В Чукотской зоне освоение с 29,8% 
в 2019 г. снизилось до 12,4% в 2022 г., в Запад-
но-Беринговоморской зоне – со 102,6  до 67,3%, 
а суммарно по двум районам – с 92,4 до 61,8%, 
соответственно (табл. 2). По итогам 2023 г. ос-
воение выделенных ресурсов трески будет еще 
ниже. Отметим здесь, что основными причина-
ми сравнительно низкого освоения ОДУ в Чукот-
ской зоне является удалённость этой акваторий 
от основных скоплений рыб и соответственно 
участков их добычи, находящихся в Западно-Бе-
ринговоморской зоне, а также меньшие сроки 
промысла (преимущественно с июля по ноябрь). 

В заключение отметим, что треска в прошлом 
и настоящем рыбного промысла является, на-
ряду с минтаем и сельдью, одним из базовых 
видов рыболовства в Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне. В 2020-2021 гг. ее осред-
ненные уловы достигли 170 тыс. т, из которых 
около 96 тыс. т, или 56% всего вылова, добыли 
в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах. 
Значимость северо-западной части Берингова 
моря особенно возросла в 2016-2020 гг., когда 
биомасса, обитающих здесь, группировок (мест-
ной анадырско-наваринской и приходящей из 
восточной части моря восточно-беринговомор-
ской) достигла максимальных значений с конца 
1960-х гг. прошлого века. Рост запасов трески до 
аномально высокого уровня (1,1-1,6 млн т) был 
обусловлен потеплением северной части моря и 
формированием доступной кормовой базы, спо-
собствующими появлению нескольких урожай-
ных поколений и обусловливающими высокий 
уровень миграции рыб из восточной части моря. 
Значительная их биомасса позволила увели-
чить прогнозные и фактические уловы трески до 
120,0 и 105,3 тыс. т, соответственно. Начавший-
ся в 2021 г. процесс выхолаживания акватории 
Берингова моря с одновременным увеличени-
ем площади холодного Лаврентьевского пятна, 
ограничивающего распространение скоплений 
трески на северо-запад моря, выход из промыс-
ла многочисленных поколений 2011, 2017, 2018 
гг. и отсутствие новых урожайных генераций, 
привело к снижению запасов и уловов рыб до 
среднемноголетнего уровня. Происходящие про-
цессы в динамике численности трески северо-за-
падной части Берингова моря и сопутствующие 
последствия, для эффективности ее промысла, 
необходимо учитывать при принятии конкрет-
ных управленческих решений в отношении поль-
зователей ресурсов данного вида.
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