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The vast range of mackerel covers tropical, subtropical and temperate zones 
of the World Ocean, including the Mediterranean, Marmara and Black Seas. 
The article analyzes the current state of mackerel fishing in the Central-
Eastern Atlantic, where domestic pelagic fishing has been conducted since 
1962, international – since 1964.

ВВЕДЕНИЕ
По объемам вылова водных 

биологических ресурсов водное 
пространство у побережья За-
падной Африки в районе Цен-
трально-Восточной Атлантики 
(ЦВА) относится к регионам ин-
тенсивного рыболовства и име-
ет важное значение для рыбной 
промышленности Российской Фе-
дерации. Уход российского флота 
из отдаленных районов Миро-
вого океана в начале 90-х годов 
прошлого столетия обусловил 
возрастание роли ЦВА для эко-
номики отечественной рыбной 
отрасли. В «Концепции развития 
рыбного хозяйства РФ на период 
до 2020 года» прямо указывается, 
что к числу приоритетных задач 
относится «…возрождение экс-
педиционного промысла в от-
крытой части Мирового океана» 

и «стимулирование передислока-
ции рыбопромыслового флота из 
исключительной экономической 
зоны России в исключительные 
экономические зоны других госу-
дарств, в районы действия между-
народных конвенций по рыболов-
ству и открытые районы Мирово-
го океана». На современном этапе 
развития отечественного океани-
ческого промысла его основными 
районами являются Северо-Вос-
точная и Центрально-Восточная 
Атлантика [1].

Район ЦВА относится к экоси-
стеме Канарского течения, одной 
из 64 Больших морских экоси-
стем Мирового океана. Это уни-
кальная экосистема глобального 
значения и одна из четырех глав-
ных высокопродуктивных апвел-
линговых экосистем Мирового 
океана [2; 3]. По разным данным, 
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годовая продуктивность района оценивается от 
372 до 732 гС\м2 год [4; 5]. Высокая продуктив-
ность вод исследуемого района обуславливается 
существующей здесь динамикой водных масс, ат-
мосферной циркуляцией (интенсивности пассата 
и апвеллинга), динамикой положения фронталь-
ных зон и других факторов [10].

Цель настоящей статьи – рассмотрение со-
временного состояния промысла скумбрии в Цен-
трально-Восточной Атлантике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные по биологии скумбрии были собра-

ны в исключительных экономических зонах Ма-
рокко и Мавритании на акватории между 16°0'–
23°58'  с.ш., 16°25'–17°50' з.д. в ходе проведения 
ресурсных исследований в 2004-2017 годах. Сбор 
и обработку биологического материала проводили 
по стандартным методикам [13]. В анализируемый 
период было проведено 7 474 биологических анали-
за скумбрии (рис. 1).

Анализ работы российского флота в ЦВА выпол-
нен на основе промыслово-статистической инфор-
мации из Центра системы мониторинга рыболов-
ства и связи ФАР, которая формируется из суточных 
судовых донесений (ССД) [14]. Набор данных опи-

сывает промысел скумбрии всеми, участвующими 
в нем, судами за период 2004-2019 гг. в промысло-
вом районе исключительной экономической зоны 
Республики Мавритании, Королевства Марокко, 
Республики Гвинея–Бисау и Республики Сенегал, 
ограниченном координатами 9о40' и 25о58' с.ш. 
между 15о22'–17о34' з.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ЦВА отечественный пелагический промысел ве-

дется с 1962 г., международный – с 1964 года. За  весь 
период промысла российский вылов скумбрии со-
ставил 4,6 млн т, или около 29% от международного 
вылова. Ежегодный мировой вылов скумбрии коле-
бался от 47,6 до 541,4 тыс. т, российский вылов из-
менялся в пределах 12,9-174,7 тыс. т в год. Наиболее 
активный промысел ведут страны: Россия, Марокко, 
Мавритания, Сенегал и страны Балтии. 

Обширный ареал скумбрии охватывает тропиче-
ские, субтропические и умеренные зоны Мирового 
океана, включая Средиземное, Мраморное и  Чер-
ное моря [16; 17]. В ЦВА скумбрия представляет 
независимую популяцию, которая распространена 
в неритической зоне, а также – в открытой части 
океана в районе подводных гор и возвышенностей 
Азорского и Канаро-Мадейрского архипелагов [11; 
12]. Основные скопления отмечаются в районах м. 
Бохадор-Кап-Блан, м.  Зеленого, Конакри-Фритаун, 
м. Пальмас и Такоради (рис. 2) [9].

Согласно результатам анализа, промысловых 
данных, собранных во время исследований, ба-
тиметрическое распределение скумбрии имеет 
широкий размах по глубинам. Основной вылов 
скумбрии отмечен на глубинах от 0 до 100 м, что 
характеризует преимущественное распределение 
особей популяции. Как у побережья, так и в от-
крытой части океана скумбрия, по нашим данным, 
встречается максимально на глубине 1000  м, со-
вершая обычные для стайных пелагических рыб 
суточные вертикальные миграции. Наблюдается, 
что, по мере возрастания глубины, уменьшают-
ся доли – весовая до 4,3% и количественная – до 
5,1%, т.е. на глубинах более 100 м обитает мень-
шая часть особей популяции. При этом доля скум-

Обширный ареал скумбрии охватывает тропиче-
ские, субтропические и умеренные зоны Мирового 
океана, включая Средиземное, Мраморное и  Чер-
ное моря. В статье анализируется современное 
состояние промысла скумбрии в Центрально-Вос-
точной Атлантике, где отечественный пелагиче-
ский промысел ведется с 1962 г., международный  – 
с 1964 года.

Рисунок 1. Места сбора данных в ЦВА  
c 2004 по 2017 годы
Figure 1. Data collection sites in CBA from 2004 to 2017

Глубина, м N, экз.
Доля, %

весовая количественная
<50 1732 40,6 37,3

51-100 1735 35,6 37,4
101-200 335 6,7 7,2
201-400 603 12,8 13,0

>400 239 4,3 5,1

Таблица 1. Вылов скумбрии тралами на различных глубинах в 2004-2017 годах /  
Table 1. Mackerel fishing by trawls at various depths in 2004-2017 
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брии, обитающей на глубинах менее 100 м, от 
общего количества выловленных рыб составила 
74,7%, тогда как на глубинах 201 и более м было 
выловлено только 18,1%. В то же время весовая 
доля скумбрии до 100 м составила 76,2%, а на глу-
бинах более 201 м – 17,1% (табл. 1).

Согласно данным биологического анализа, 
наиболее крупная скумбрия была выловлена на 
глубине до 50 м, её вес достиг 1,44 кг (табл. 2). 
Так же наибольший средний вес (412 г) отмечает-
ся на диапазоне глубин менее 50 метров. Вместе 
с тем, при увеличении глубины, наблюдается сни-
жение среднего веса особи до 317 г. вместе с уве-
личением минимального веса. Вероятно, это свя-
зано с апвеллингом, из-за которого крупные рыбы 
в темное время суток поднимаются в поверхност-
ные слои (0-30 м) над океаническими глубинами 
[7; 6; 8].

Данные размеров по биологическим анализам 
показали статистически достоверно приблизитель-
но одинаковую среднюю длину особей скумбрии от 
29,6 до 30,7 см, в зависимости от глубины поимок 
(табл. 3). При этом наблюдалось увеличение мини-
мальных размеров скумбрии от 11,6 до 23,8 см с воз-
растанием глубины. Однако, вместе с тем, наблюда-
ется уменьшение максимальных размеров особей 
скумбрии с 46,2 до 40,4 см.

Некоторое снижение среднего веса рыбы с глу-
биной может быть обусловлено ухудшением усло-
вий обитания, при почти равной средней длине, 
скумбрия на глубинах от менее 50 до более 400 м 
может имеет меньший средний вес, потому что 
находится вне зоны интенсивного откорма, т.е. 
Канарского апвеллинга. Таким образом, скумбрия 
ЦВА обитает преимущественно в прибрежных 
районах. Наиболее оптимальными для особей это-
го вида глубины 0-100 метров. На глубоководных 
участках (более 400 м) скумбрия встречается отно-
сительно редко, а масса таких особей значительно 
низкая.

Марокко
Российско-марокканское сотрудничество в  об-

ласти морского рыболовства осуществляется 
в  рамках Соглашения от 14 октября 2020 года. Со-
глашение заключено сроком на 4 года и в нем не 
прописан механизм продления. Для продолжения 
сотрудничества требуется подписание нового со-
глашения, что, как правило, сопряжено с серьез-
ными трудностями согласования нового текста 
и приводит к затруднениям в работе российских 

Рисунок 2. Ареал распространения 
скумбрии Scomber colias, Gmelin 1789
Figure 2. Distribution area of mackerel Scomber colias, 
Gmelin 1789

Глубина, м
Вес рыбы, г

N, экз.
Средний SE Минимальный Максимальный

<50 412,0 6,55 12,3 1440,0 1732
51-100 360,8 4,66 24,0 1240,0 1735

101-200 352,0 5,82 60,0 1040,0 335
201-400 372,6 6,78 55,0 1320,0 603

>400 317,5 6,27 156,0 740,0 239

Таблица 2. Вес скумбрии на различных глубинах, по данным биологического анализа  
2004-2017 годов / Table 2. The weight of mackerel at various depths, according  
to the biological analysis of 2004-2017

Примечание: здесь и в таблице 3:SE – стандартная ошибка

Глубина, м
Длина рыбы, см

N, экз.
Средний SE Минимальный Максимальный

<50 30,7 0,13 11,6 46,2 1732
51-100 29,6 0,11 14,4 45,7 1735

101-200 30,2 0,14 18,2 40,4 335
201-400 30,4 0,13 22,0 43,6 603

>400 29,9 0,19 23,8 40,9 239

Таблица 3. Вес скумбрии на различных глубинах, по данным биологического анализа  
2004-2017 годов / Table 3. Length of mackerel at various depths according to biological 
analysis in 2004-2017
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рыбаков в Атлантической части марокканской 
рыболовной зоны.

В 2011-2020 гг. национальный вылов скумбрии 
Марокко изменялся от 121,3 тыс. т до 215,2 тыс. т, 
со средним значением 165,5 тыс. тонн. В этот пери-
од доля скумбрии в общем улове составила 14,2% 
(табл. 4).

Скумбрия, составляющая основу российского 
промысла в Центрально-Восточной Атлантике, со-
вершает сезонные миграции, переходя из Атланти-
ческой части рыболовной зоны Марокко в  исключи-
тельную экономическую зону Мавритании и далее  – 
Сенегала. Однако основная часть рыбы в  течение 
года остается в рыболовной зоне Марокко, что позво-
ляет вести там круглогодичный промысел [9]. Сред-
негодовые международные уловы скумбрии в  2009-
2014  гг. составили 190 тыс. т, а в  2015-2019  гг. уловы 
возросли и  составили 259 тыс. т (рис.  3). Аналогич-
но, в периоды 2009-2014  гг. и 2015-2019 гг., произо-
шло увеличение российского вылова, соответствен-
но – с  35,6 тыс. т до 62,3 тыс. тонн. Уловы колеба-
лись в течение всего периода, с общей тенденцией 
к увеличению с 2012 года. Международный вылов 
2019  г.  – самый высокий (370 тыс.  т) за весь времен-
ной ряд, российский (78,5 тыс. т) – 2017  года.

Мавритания
Российско-мавританское сотрудничество в  обла-

сти морского рыболовства и рыбного хозяйства осу-
ществляется в рамках двухстороннего Соглашения 
от 12 мая 2003 года. Соглашение заключено на три 
года и автоматически продлевается на последую-
щие трехлетние периоды, если ни одна из Сторон не 
уведомит другую сторону о намерении прекратить 
его действие. Соглашение предусматривает воз-
можность промысла пелагических рыб российской 
стороной. При этом список разрешенных для рос-
сийского вылова видов в Соглашении не конкрети-
зирован.

Среднегодовые уловы скумбрии в 2010-2014  гг. 
составили 71 тыс. т, а в 2015-2019 гг. уловы возрос-
ли, также, как и в Марокко, и составили 103 тыс. т 
(рис. 4).

Российский вылов скумбрии в ИЭЗ Мавритании 
за период 2009-2012 гг. увеличился от 6,08 тыс. т до 
10,89 тыс. тонн. Введение осенью 2012 г. 20-миль-
ной запретной зоны привело к  потере большинства 
мест российского промысла. В  этой связи россий-
ский вылов в ИЭЗ Мавритании в 2013 г. сократился 
до 0,6 тыс. тонн.

Район Мавритании является транзитным для ми-
грирующей крупной скумбрии. Характер промысла 
в районе более сложный и динамичный, чем в смеж-
ных районах, что связано с ярко выраженной сезон-
ной и межгодовой изменчивостью гидрологических 
условий. Оптимальный период для работы флота – 
апрель-июль, когда промысел базируется на облове 
скумбрии и других пелагических рыб. Следователь-
но, в ноябре-январе также возможен достаточно эф-
фективный облов скоплений этих же рыб, совершаю-
щих обратную осенне-зимнюю миграцию на юг [9].

Сенегал
Российско-сенегальское сотрудничество в обла-

сти рыбного хозяйства осуществляется в рамках Со-
глашения от 8 февраля 2011 года. 

Национальный вылов скумбрии в Сенегале 
с 2011 по 2018 гг. варьировал от 7,5 тыс. т до 24,4 тыс. 
т, со средним значением 13,5 тыс. тонн. Доля в об-
щем вылове ее составляет от 1,5 до 9,5% (табл. 5). 
Данные об уловах за 2019-2020 гг. отсутствуют.

Международный вылов скумбрии г в 2009-
2014  гг. составил 14,09 тыс. т, в 2014-2019 гг. про-
изошло увеличение на 40% по сравнению с  про-
шлым временным периодом. Отечественные рыба-

Рисунок 3. Динамика вылова скумбрии 
Scomber colias в зоне Марокко  
в 2009-2019 годах
Figure 3. Dynamics of the catch of mackerel Scomber colias 
in the zone of Morocco in 2009-2019

Год Вылов, тыс. т Общий вылов  
водных биоресурсов, тыс. т

2011 121,3 855,4
2012 126,6 1075,4
2013 162,9 1223,1
2014 185,4 1335,5
2015 169,6 1221,7
2016 215,2 1127,4
2017 126,5 1248,7
2018 159,3 1183,4
2019 211,9 1334,5
2020 186,0 1121,8

Таблица 4. Национальный вылов в рыболовной зоне Марокко с 2011-2020 годы /  
Table 4. National catch in the fishing zone of Morocco from 2011-2020
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ки вели промысел в зоне Сенегала с 2010 по 2012 гг. 
со средним выловом скумбрии 5,7 тыс. тонн. После 
2012 г. промысел российскими судами в ИЭЗ Сене-
гала не осуществлялся.

Гвинея и Гвинея-Бисау
Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Гвинейской Респу-
блики о сотрудничестве в области рыбного хозяй-
ства и аквакультуры подписано 13 августа 2018 
года. Отечественные суда не осуществляют промы-
сел в ИЭЗ Гвинеи.

Российско-гвинейско-бисайское сотрудниче-
ство в области рыбного хозяйства осуществляет-
ся в рамках Соглашения от 14 сентября 2018 года. 
Соглашение заключено сроком на 5 лет. Действие 
Соглашения автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон 
не уведомит другую о своем намерении прекратить 
его действие. При этом установлена достаточно вы-
сокая плата за пользование водными биоресурсами 
и жестко регламентирована относительная величи-
на вылова нецелевых объектов промысла.

В 2009-2011 гг. суда под российским флагом 
не вели промысел в ИЭЗ Гвинеи-Бисау. Одна-
ко, после отмены в 2012 г. Сенегалом лицензий 
на промысел иностранных судов, российские 
суда возобновили промысел в значительно бо-
лее узкой акватории, по сравнению с Сенегалом 
в  ИЭЗ Гвинеи-Бисау. Основу российского вылова  
в ИЭЗ Гвинеи-Бисау в 2013 г., как и в водах других 
стран Западной Африки, составила скумбрия (око-
ло 30,2%) (табл. 6). После 2016 г. данные по вылову 
отсутствуют, что может быть связано с  тем, что ИЭЗ 
Гвинеи-Бисау достаточно узкая и, с учетом актив-
ных сезонных миграций скумбрии, круглогодичная 
экономически эффективная работа флота на про-
мысле в этом районе невозможна.

Ангола
По состоянию на начало 2015 г. между Росси-

ей и Анголой отсутствовало соглашение в области 
рыболовства. Проект такого соглашения в нача-
ле второго десятилетия 21 в. обсуждался в рамках 
Межправительственной Российско-Ангольской ко-
миссии по экономическому, научно-техническому 
сотрудничеству и торговле (МПК).

В связи с отсутствием российско-ангольского со-
глашения по рыболовству, отечественные рыбаки 

ведут промысел в ИЭЗ Анголы на основании пря-
мых лицензий.

В 1990-е гг. российский годовой вылов рыбы 
в ИЭЗ Анголы составлял 15-34 тыс. тонн. В 2003 г., 
в связи с введенным ангольскими властями морато-
рием, названным ими биологическим отдыхом, на 
пелагический промысел, в целях сохранения и вос-
становления биоресурсов, российские рыбаки пре-
кратили рыбный промысел в  ИЭЗ Анголы. 

После отмены моратория российский промысел 
в ИЭЗ Анголы возобновился. В 2013 г., когда рос-
сийскими рыбаками было выловлено 855 т рыбы 
(табл. 7). После 2014 г. промысел продолжился, но 
в уловах скумбрия отсутствовала.

Намибия
Российско-намибийское сотрудничество в об-

ласти рыбного хозяйства осуществляется в рамках 
двухстороннего Соглашения от 20 мая 2010 года. 
Соглашение заключено сроком на 5 лет. Действие 
Соглашения автоматически продлевается на после-
дующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон 
не выразит желание прекратить его действие.

Начиная с 1990 г., когда была введена 200-миль-
ная ИЭЗ, регулирование рыболовства в водах На-

Рисунок 4. Динамика вылова скумбрии 
Scomber colias в зоне Мавритании  
в 2009-2019 годы
Figure 4. Dynamics of the catch of mackerel Scomber colias 
in the Mauritania zone in 2009-2019

Год Вылов, тыс. т Общий вылов  
водных биоресурсов, тыс. т

2011 7,6 237,9
2012 10,5 271,4
2013 6,4 144,0
2014 7,9 229,4
2015 12,1 260,2
2016 24,4 280,3
2017 12,6 273,4
2018 20,6 236,8
2019
2020

Таблица 5. Национальный вылов в рыболовной зоне Сенегала с 2011-2020 годы /  
Table 5. National catch in the fishing zone of Senegal from 2011-2020
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мибии осуществляется путем установления ОДУ. Со 
второго десятилетия 21 в. Правительством Нами-
бии ставится задача разработки планов управления 
для каждого запаса гидробионтов, используемого 
промыслом.

Российско-намибийским Соглашением в об-
ласти рыбного хозяйства 2010 г. российские кво-
ты в ИЭЗ Намибии не установлены. На сессиях 
смешанной Российско-Намибийской комиссии 
по рыбному хозяйству, последняя из которых со-
стоялась 28 апреля 2018 г., квоты для российских 
рыбаков также установлены не были. Лов отече-
ственными судами в зоне Намибии осуществлял-
ся с 2011 по 2015 годы. Скумбрия присутствовала 
в уловах очень незначительно, со средним зна-
чением 0,02 тыс. т (табл. 8). С 2016 г. промысел 
в  ИЭЗ Намибии не осуществляется.

Общий вылов скумбрии в районе побережья Се-
верной Африки всеми странами в 2019 г. составил 

541 тыс. т (рис. 5). По данным Артеменкова с соав-
торами [16], данная величина несколько больше 
оценки верхней границы ОДУ (499 тыс. т) и превы-
шает оценку MSY по наиболее достоверной модели 
(285 тыс. т). В отсутствие договоренности по мерам 
регулирования между участниками промысла суще-
ствует риск перелова, что опасно резким снижени-
ем продуктивности популяции и, в конечном счете, 
приведет к экономическим потерям. При этом ре-
гулирование популяции, основанное на принципах 
предосторожного подхода и максимизации устой-
чивого улова, предполагает поддержание биомассы 
на уровне свыше 1,7 млн т, что позволило бы гаран-
тировать продуктивность не ниже 283 тыс. т, а при 
благоприятных условиях – и до 499 тыс. тонн. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международное рыболовство – важная часть 

российского рыбного промысла: его доля состав-
ляет около ¼ всего российского вылова. Атланти-
ческий океан в настоящее время и на перспективу 
будет оставаться основным районом российского 
международного рыболовства.

Что касается скумбрии, то, на основе результа-
тов примененных моделей, Рабочая группа пришла 
к выводу, что запасы используются в полной мере. 
С этой целью Группа рекомендует применять осто-
рожный подход с  максимальным уловом в 340000 т 
для региона ЦВА [15].

Ввиду того, что общий вылов скумбрии в ЦВА 
всеми странами с 2016 г. превышает рекомендации 
Рабочей группы и результаты собственных исследо-
ваний [16], где данная величина несколько больше 
оценки верхней границы ОДУ (499 тыс. т) и превы-
шает оценку MSY по наиболее достоверной модели 
(285 тыс. т), появляется возможность резкого сни-
жения продуктивности популяции скумбрии ЦВА, 
что в конечном счете может привести к экономиче-
ским потерям. При этом регулирование популяции, 
основанное на принципах предосторожного подхо-
да и максимизации устойчивого улова, предполага-
ет поддержание биомассы на уровне свыше 1,7 млн 
т, что позволило бы гарантировать продуктивность 
не ниже 283 тыс. т, а при благоприятных условиях – 
и до 499 тыс. тонн. 

Виды 2012 2013 2014 2015 2016

скумбрия 0,03 11,80 1,97 1,9 1,85

Таблица 6. Российский вылов в ИЭЗ Гвинеи-Бисау в 2009-2016 гг., тыс. тонн /  
Table 6. Russian catch in the Guinea-Bissau EEZ in 2009-2016, thousand tons

Виды 2011 2012 2013 2014

скумбрия 0,02 0,06 0,03 0,00

Таблица 8. Российский вылов в ИЭЗ Намибии в 2008-2014 гг. тыс. тонн /  
Table 8. Russian catch in Namibia's EEZ in 2008-2014, thousand tons

Виды 2013 2014

скумбрия 855 0,04

Таблица 7. Российский вылов в ИЭЗ Анголы в 2008-2014 гг., тонн /  
Table 7. Russian catch in the Angolan EEZ in 2008-2014, tons

Рисунок 5. Динамика вылова скумбрии 
Scomber colias и других пелагических видов 
рыб в Центрально-Восточной Атлантике  
в 2009-2019 годах
Figure 5. Dynamics of the catch of mackerel Scomber 
colias and other pelagic fish species in the Central-Eastern 
Atlantic in 2009-2019
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