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ВВЕДЕНИЕ
Тихоокеанская треска – тра-

диционный объект промысла на 
Дальнем Востоке. В последнее де-
сятилетие, при годовых уловах 
всех видов водных биологических 
ресурсов (ВБР) по Дальневосточно-
му рыбохозяйственному бассейну 
на уровне 3,0-4,0 млн т, включая 
тихоокеанских лососей, беспозво-
ночных и пелагические виды рыб 
(дальневосточная сардина, сайра 
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и скумбрия), ее доля в среднем со-
ставляла около 2,6% или порядка 
90,0 тыс. т в год. 

Основной промысел тихооке-
анской трески в российских водах 
Северной Пацифики приурочен 
к  западной части Берингова моря, 
где добывают более половины от 
годовых уловов (рис. 1). Примерно 
в равных долях, на уровне 13-17%, 
ее вылавливают в западной части 
Охотского моря, на тихоокеанском 
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The paper analyzes the long-term dynamics of stocks and annual catches 
of  Pacific cod of the Kuril Islands, and also considers the structure of its 
modern fishery, taking into account the changes that have occurred in the 
organization of its coastal fishing in recent years. It was shown that the 
dynamics of commercial biomass of Pacific cod in the Northern and Southern 
Kuril Islands is comparable to that in 1975-2020 for groups in the southeastern 
part of the Bering Sea, the Karagin and Olyutor bays, on the shelf of Western 
Kamchatka, and in south-western Sakhalin. Development of the cod fishery in 
the North and South Kuril Islands in 1980-2019 went in accordance with the 
dynamics of stocks, the maximum catches were observed during the period 
of a high level of abundance of both groups in the 1980s. While the structure 
of the cod fishery on the shelf of the Northern Kuril Islands to date can be 
considered established, the development of fishing in the South Kuril Islands 
in the last two decades went by the gradual replacement of trawl fishing in the 
winter-spring period with snorkeling in the summer season.
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В работе проанализирована многолетняя динами-
ка запасов и годовых уловов тихоокеанской трески 
Курильских островов, а также рассмотрена структу-
ра ее современного промысла, с учетом изменений, 
произошедших в организации ее прибрежного лова 
в последние годы. Показано, что динамика промыс-
ловой биомассы трески Северных и Южных Куриль-
ских островов сопоставима с таковой в 1975-2020 гг. 
для группировок в юго-восточной части Берингова 
моря, Карагинском и Олюторском заливах, на шель-
фе Западной Камчатки и у юго-западного Сахалина. 
Развитие промысла трески на Северных и Южных 
Курилах в 1980-2019 гг. шло в соответствии с дина-
микой ее запасов, максимальные уловы отмечались 
в период высокого уровня численности обеих груп-
пировок в 1980-е годы. Если структуру промысла 
трески на шельфе Северных Курил к настоящему мо-
менту можно считать сложившейся, то у Южных Ку-
рил в последние два десятилетия развитие промыс-
ла шло по пути постепенного замещения тралового 
лова в зимне-весенний период добычей снюрревода-
ми в летний сезон. 

шельфе Восточной Камчатки и у Курильских остро-
вов. Наименее развит промысел трески в северной 
части Японского моря, в водах Приморья и Западного 
Сахалина, где добывают чуть более 1% от суммарных 
годовых уловов по Дальневосточному бассейну.

С начала 2000-х годов наблюдается поступатель-
ный рост ресурсов тихоокеанской трески в россий-
ских водах. Если в 2003-2007 гг. среднегодовой вылов 
трески по Дальневосточному бассейну составлял око-
ло 60,0 тыс. т, к 2017 г. уловы превысили величину 
100,0 тыс. т, а к 2019 г. достигли 160,0 тыс. тонн. При 
этом уровень освоения в последние несколько лет 
превышает среднемноголетний на 10-15%. Иными 
словами, тихоокеанская треска, как и ранее, пред-
ставляет собой высокоценный промысловый ресурс 
и является приоритетным объектом российского 
промысла. 

Значимость трески для прибрежных территорий 
дальневосточных регионов выше, так как рыболов-
ство остается одной из главных отраслей, обеспе-
чивающих экономическое и социальное развитие. 
В полной мере это относится и к островам Курильской 
гряды, где доля трески в годовых уловах морских рыб 
в 2003-2019 гг. (без учета сезонного лова тихоокеан-
ских лососей, а также сардины, сайры и скумбрии, 
являвшихся до последних лет объектом экспедицион-
ного лова) в Северо-Курильской зоне достигала 5,3%, 
а  в Южно-Курильской – 5,9%.

Расширение прибрежной переработки ВБР яв-
ляется одним из направлений развития островных 
территорий, в связи с чем актуальной остается про-
блема адекватной оценки запасов ВБР, составляющих 
ресурсную основу для береговых предприятий, в том 
числе и тихоокеанской трески. В рамках решения дан-
ной задачи в 2019 г. Тихоокеанским филиалом ФГБНУ 
«ВНИРО» («ТИНРО») для интенсификации изучения 
биоресурсов южно-курильских вод была организова-
на научно-исследовательская станция (НИС) «Океа-
ническая» на о. Шикотан [1].

С учетом изложенного, основная цель работы – 
обобщение накопленной к настоящему моменту ин-
формации по многолетней динамике запасов и про-
мысла тихоокеанской трески Курильских островов 
с  учетом изменений, произошедших в организации 
ее прибрежного лова в последние годы 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу работы положены результаты сборов и на-

блюдений специалистов «ВНИРО», «ТИНРО», «Кам-
чатНИРО», «СахНИРО», выполненных в 1959-2019  гг. 
на промысловых и научно-поисковых судах, работав-
ших у побережья Северных и Южных Курильских 
островов, а также – на береговых предприятиях. Сбор 
материалов проводился по стандартным ихтиологиче-
ским методикам.

Информация о размерно-возрастной структуре 
уловов трески у Северных Курил имеется начиная 
с  1975 г., у Южных Курил – с 1981. Матрицы уловов по 
возрастам сформированы для каждого района отдель-
но, с учетом оснащения добывающего флота разными 
орудиями (тралы, снюрреводы, яруса) и сезонности 
промысла. Возраст трески определён по отолитам. 
Возрастной состав за ранние годы исследований пере-
считан по размерно-возрастным ключам.

Годовые уловы трески до 2003 г. у Северных и Юж-
ных Курил реконструированы на основе архивных 
данных. Данные по вылову тихоокеанской трески 
в  2003-2019 гг. в Северо- и Южно-Курильской зонах 
приведены по оперативной отчетности предприятий 
(ООП), представленной в Отраслевой системе мони-
торинга (ОСМ) Росрыболовства.

Материалы о многолетнем вылове трески япон-
скими рыбаками в водах о. Хоккайдо предоставлены 
специалистами Японии в рамках совещания по линии 
международного сотрудничества в октябре 2018 г. 
во  Владивостоке.

Ретроспективная оценка промысловой биомассы 
трески Северных и Южных Курил выполнена когорт-
ным методом (ВПА) [2]. В работе также рассматрива-
ются оценки запасов трески по данным донных трало-
вых и снюрреводных съемок в 1976-2015 гг. у  север-
ных Курильских островов и донных траловых в 1959-
2019 гг. – у южных. Оценку биомассы по данным съе-
мок и построение осредненных карт распределения 

Рисунок 1. Уловы тихоокеанской трески  
по районам Дальневосточного бассейна  
в 2003-2019 годах
Figure 1. Catches of Pacific cod by regions  
of the Far Eastern Basin in 2003-2019
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выполнены с использованием ГИС «КартМастер» [3]. 
Коэффициент уловистости для тихоокеанской трески 
принят равным 0,4 [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Популяционный статус трески, обитающей 

на шельфе северных и южных Курильских островов, 
к настоящему моменту до конца не выяснен. Имеются 
опубликованные результаты сравнений по ряду пла-
стических и меристических признаков, подтвержда-
ющие значимые морфологические отличия трески, 
воспроизводящейся у Южных Курил, от ее западно-са-
халинской и северокурильской группировок [5]. Кро-
ме того, в работе Ким Сен Тока с соавторами [6] пред-
ставлен краткий обзор исследований японских специ-
алистов, направленных на выяснение популяционной 
структуры трески, обитающей у о. Хоккайдо. 

Существование устойчивых районов размножения 
трески на шельфе Курильской гряды подтверждается 
анализом распределения производителей в предне-
рестовый и нерестовый периоды года (рис. 2, 3). У Се-
верных Курил это участок тихоокеанского шельфа 
с внешней стороны островов Шумшу и Парамушир на 
глубинах от 150 до 450 м, протянувшийся от Перво-
го до Четвертого Курильского пролива. Максималь-
ные концентрации в январе-марте были приурочены 
к придонным участкам на глубине 150-200 метров. 
При этом скопления производителей отмечались 
и к северо-востоку вплоть до 51⁰30 с.ш.

У Южных Курил в период с декабря по март наи-
более плотные скопления были приурочены к рай-
ону северо-восточнее Южно-Курильского пролива 
и практически повсеместно отмечались на тихоокеан-

ском участке шельфа с внешней стороны о. Итуруп на 
глубинах от 100 до 300 метров. По опубликованным 
данным [6], нерестилища трески были обнаружены 
и  в заливах с охотоморской стороны островов Итуруп 
и Кунашир, а также – в Кунаширском проливе. 

Учитывая высокую миграционную способность 
трески, нельзя исключить вероятность смещения 
на  участки северокурильского шельфа некоторой ча-
сти ее скоплений из близкорасположенных акваторий 
у юго-западного и юго-восточного побережья Камчат-
ки. Очевидно, возможны миграции и обратного на-
правления. Аналогичным образом могут происходить 
смещения на нагул к южным Курильским островам ее 
особей, воспроизводящихся на шельфе о. Хоккайдо [6].

Указанные обстоятельства могут осложнять ре-
гулирование промысла тихоокеанской трески у Се-
верных и Южных Курил. Тем не менее, исторически 
ресурсы этих группировок эксплуатируются как само-
стоятельные запасы, для каждого из которых раздель-
но осуществляется оценка промысловой биомассы, 
учет статистики вылова и определение допустимого 
уровня изъятия. Именно в таком контексте осущест-
влен анализ многолетней динамики и промысла дан-
ных группировок в рамках настоящего исследования.

Ретроспективный анализ динамики запасов 
Отдельная информация о состоянии запасов тихо-

океанской трески Северных и Южных Курил до нача-
ла 2000-х годов, в основном базирующаяся на данных 
о величине годовых уловов и результатах донных тра-
ловых съемок, уже обсуждалась ранее [6; 7]. 

Из указанных работ известно о высокой результа-
тивности ярусного промысла Японии у Курильской 
гряды в 1930-1940 гг., уловы которой у Северных Ку-
рил составляли около 10-15 тыс. тонн. У Южных Курил 
максимальные уловы в этот период достигали 22,5 
тыс. тонн. Очевидно, что эффективность рыбодобыва-
ющей промышленности была далека от современных 
показателей, и подобный уровень годовых уловов был 
обусловлен высокой численностью тихоокеанской 
трески у Курильских островов.

Послевоенное развитие рыбной промышленности на 
Дальнем Востоке совпало с длительным периодом низ-
кого уровня запасов трески. Это явление было характер-
но для всех крупных популяций данного вида в дальнево-
сточных морях [7-9], в том числе и у Курил, и продолжа-
лось до начала 1980-х годов. Последующие периоды уже 
могут быть реконструированы на основании ретроспек-
тивного анализа когортными методами (рис. 4).

Как можно видеть, в середине 1970-х годов у Се-
верных Курил запасы трески действительно оценива-
лись на низком уровне – около 15 тыс. тонн. По мере 
вступления в запас нескольких урожайных поколе-
ний, промысловая биомасса совершила резкий скачок 
и к 1984-1985 гг. достигла пика на уровне 300 тыс. т, 
т.е. увеличение было почти двадцатикратным. После 
краткосрочного периода высокой численности про-
изошло такое же резкое снижение запасов, и к 1998 г. 
промысловая биомасса оценивалась на уровне 18-22 
тыс. тонн. 

В начале 2000-х годов период резких флуктуаций 
запаса сменился длительным интервалом, когда его 
состояние оценивалось на низком уровне с незначи-
тельной тенденцией к росту. Постепенно, к середине 

Рисунок 2. Распределение преднерестовых 
скоплений трески на шельфе Северных 
Курил (в % от максимальных уловов)  
в январе-марте 2007-2010 гг. по данным 
снюрреводных съемок. На гистограмме - 
батиметрическое распределение уловов
Figure 2. Distribution of pre-spawning cod accumulations 
on the shelf of the Northern Kuril Islands (in% of maximum 
catches) in January-March 2007-2010 according to 
snorkeling surveys. The histogram shows the bathymetric 
distribution of catches.
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2010-х годов, промысловые ресурсы трески Северных 
Курил восстановились до среднемноголетних значе-
ний, и в настоящий момент (с учетом доверительных 
интервалов) они оцениваются на уровне 60-100 тыс. т, 
что позволяет осуществлять ее вылов практически без 
ограничений.

Имеющиеся данные по размерно-возрастному со-
ставу промысловых уловов трески у Южных Курил 
не позволяют охватить период низкой численности в 
середине 1970-х годов. К началу 1980-х годов ее био-
масса уже находилась на максимуме и составляла око-
ло 80 тыс. тонн. Впоследствии биомасса группиров-
ки постепенно снижалась и к 1993-1995 гг. достигла 
минимума около 15,0-16,0 тыс. т, далее до середины 
2000-х численность группировки находилась на низ-
ком уровне.

Ограничение японского промысла, направленно-
го преимущественно на облов преднерестовых ско-
плений, очевидно, благотворно сказалось на запасах 
южно-курильской трески, и с середины 1990-х годов 
наблюдается постепенный рост ее ресурсов. К настоя-
щему моменту, впервые после середины 1980-х годов, 
промысловая биомасса превысила среднемноголет-
нее значение и достигла уровня 45-50 тыс. тонн. 

Коротко суммируя полученные результаты можно 
заключить, что черты многолетней динамики двух 
крупных группировок тихоокеанской трески, обита-
ющих у Курильской гряды, сопоставимы с таковой, 
характерной в 1975-2020 гг. для всех ее крупных по-
пуляций в Северной Пацифике [7-10], с выраженным 
периодом низкого уровня запасов до середины 1970-
х–начала 1980-х годов, резким скачком численности, 

не менее резким снижением вновь до низкого уровня 
в 1980-х–первой половине 1990-х годов и последую-
щим постепенным восстановлением запасов до сред-
немноголетних значений.

Промысел. Межгодовая динамика 
Промысел тихоокеанской трески на Дальнем Вос-

токе в целом довольно сложно структурирован [11]. 
Она является целевым объектом, а также облавли-
вается в прилове при промысле ВБР снюрреводами, 
донными ярусами и сетями, донными и пелагически-
ми тралами. При этом особенностью добычи трески 
у  островов Курильской гряды является то, что ее лов, 
на основе международных соглашений, осуществля-
ют и рыболовецкие предприятия Японии.

В многолетней динамике вылова трески у Куриль-
ской гряды в 1970-2019 гг. прослеживается зависи-
мость годового вылова от текущего состояния запа-
сов. Расцвет промысла у Северных Курил пришелся на 
1984-1992 гг. (рис.5). 

Если в 1976-1980 гг. среднегодовые уловы в данном 
районе не превышали 1,0 тыс. т [7], то в 1987 г. их ве-
личина достигла 51,2 тыс. т, после чего промысловые 
показатели пошли на убыль. Минимальные годовые 
уловы были отмечены в 1996-1997 гг. и составляли 1,4 

Рисунок 3. Распределение  
преднерестовых скоплений тихоокеанской 
трески на шельфе Южных Курил  
(в % от максимальных уловов) в декабре-
марте, по данным донных траловых 
съемок 1959, 1986, 1987, 1997, 2002 годов. 
На гистограмме – батиметрическое 
распределение уловов
Figure 3. Distribution of pre-spawning accumulations  
of Pacific cod on the shelf of the South Kuril Islands  
(% of maximum catches) in December-March, according  
to bottom trawl surveys of 1959, 1986, 1987, 1997, 2002.  
The histogram shows the bathymetric distribution  
of catches.

Рисунок 4. Многолетняя динамика 
промысловой биомассы тихоокеанской 
трески северных (вверху) и южных 
Курильских островов (внизу),  
в сопоставлении с результатами  
донных траловых съемок
Figure 4. The long-term dynamics of the fishery biomass of 
Pacific cod in the northern (above) and southern Kuril Islands 
(below), in comparison with the results of bottom trawl surveys.
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и 2,2 тыс. т соответственно. Причем в 1996-2000 гг. 
около 44% от данного объема было добыто рыбаками 
Японии. 

С началом 2000-х гг., на фоне увеличения промыс-
ловых ресурсов, наблюдался поступательный рост го-
довых уловов тихоокеанской трески Северных Курил, 
и в последнее десятилетие их среднегодовая величина 
достигла 8,8 тыс. тонн. В последние годы вклад Япо-
нии существенно снизился и составлял около 4%.

У Южных Курил к началу 1980-х годов целевой от-
ечественный промысел трески не осуществлялся, зато 
уловы рыбаков Японии были значительны, и в тече-
ние нескольких лет превышали 10 тыс. т (рис. 5), от-
ечественные суда добывали ее в качестве прилова – не 
более 0,43 тыс. т в год. Началом специализированного 
советского промысла трески данного района можно 
считать 1988 г., когда было добыто 16,0 тыс. т, а с уче-
том вылова Японии – около 23 тыс. тонн. В работе 
Ким Сен Тока с соавторами [6] приводятся несколько 
бо́льшие величины суммарного вылова – на уровне 25 
тыс. тонн. Несмотря на некоторые разночтения, фак-
том остается то, что максимальные уловы были до-
стигнуты в 1988 г., после чего последовал резкий спад. 

В 1993-2003 гг. в среднем за год у Южных Курил 
вылавливали не более 1,6 тыс. т трески, из которых 
79,1% приходился на долю японских рыбаков. Сниже-
ние запасов трески Южных Курил в 1990-2000 годы 
привело к пересмотру и сокращению объемов квот, 
выделяемых Японии по межправительственным со-
глашениям [6], и после 2002 г. их доля в годовых уло-
вах в данном районе в среднем составила около 10,7%.

Только в последнее десятилетие, на фоне поступа-
тельного роста ресурсов трески, и в связи с развитием 
береговой рыбоперерабатывающей промышленно-
сти на Южных Курилах наметилась тенденция к ее 
специализированному освоению. В 2003-2019 гг. го-
довые уловы трески изменялись от 0,5 тыс. т в 2003 г. 
до 6,6 тыс. т в 2019 г., составив в среднем 3,9 тыс. тонн.

Кроме описанного выше промысла трески на  
шельфе Южных Курил существует ее устойчивый лов 
в смежном районе – в водах о. Хоккайдо. При этом в 
японских территориальных водах в Кунаширском про-
ливе в 2007-2017 гг. в среднем добывалось около 2,7 
тыс. т трески в год. В тихоокеанских водах, омывающих 
юго-восточное побережье о. Хоккайдо вплоть до Малой 
Курильской гряды, максимальные уловы пришлись на 
1985-1995 гг. и составляли около 24-29 тыс. тонн. После 
чего наблюдалась устойчивая тенденция к снижению, 
вплоть до минимума – около 8,5 тыс. т. в 2003 году. Впо-
следствии происходило постепенное увеличение годо-
вой добычи, и в среднем в 2007-2017 гг. в данном рай-
оне японские рыбаки добывали около 15,2 тыс. т в год. 

Структура промысла 
Снюрреводный лов имеет на Северных Курилах 

давние традиции. В середине 1970-х годов на о. Па-
рамушир была создана База сейнерного флота (БСФ), 
которая впоследствии стала одной из крупнейших баз 
флота на Дальнем Востоке, и в настоящий момент 
около 66% от годового вылова трески обеспечивают 
суда, осуществляющие ее добычу снюрреводами с ти-
хоокеанской стороны островов Шумшу и Парамушир 

(рис. 6, 7А).
Сезонные особенности облова скоплений трески 

связаны с характером ее распределения на шельфе в 
ходе годового биологического цикла. Наиболее эф-
фективным, с уловами до 10 т на судосутки промысла 
(рис. 8), является облов преднерестовых скоплений с 
января по апрель на глубинах 150-200 м и нагульных 
– в июле-августе на глубинах менее 100 м, когда суточ-
ные уловы могут превышать 12 тонн.

Рисунок 5. Многолетняя динамика  
уловов трески у Северных (вверху)  
и Южных Курил (внизу)
Figure 5. The long-term dynamics of Pacific cod catches  
in the Northern (above) and Southern Kuril Islands (below).

Рисунок 6. Структура годовых уловов 
тихоокеанской трески Северных Курил
Figure 6. The structure of the annual catches  
of the Pacific cod of the Northern Kuril Islands.
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Второе место по значимости занимает ярусный про-
мысел российскими судами, на долю которого в сред-
нем приходится 26,9% от годовых уловов трески у Се-
верных Курил. Основным районом промысла является 
участок восточнее входа в Четвертый Курильский про-
лив с тихоокеанской стороны о. Парамушир (рис. 7В). 

Глубины ярусопостановок смещаются от 200 м  – 
в зимний период до 50-100 м – в летний. При этом 
величина уловов на усилие остается стабильной на 
уровне 6-8 т, заметно уменьшаясь лишь в октябре. 
Ярусный промысел, в отличие от снюрреводного, не 
ориентирован на береговую переработку, изготовле-
ние продукции осуществляется непосредственно на 
борту с последующей отгрузкой на транспортные суда.

Японские ярусоловы в районе Северных Курил ос-
ваивают выделенные квоты в короткий период – с де-
кабря по февраль (рис. 7Г). Причем величина уловов на 
усилие в декабре является максимальной для ярусного 
промысла, когда он по эффективности сопоставим со 
снюрреводным ловом в летний период. Район про-
мысла простирается от о. Онекотан вплоть до юго-вос-
точной оконечности п-ова Камчатка. В целом на долю 
японского ярусного промысла у Северных Курил при-
ходится около 3,7% от годовых уловов в данном районе.

Для тралового промысла трески у Северных Ку-
рил характерна обширность района лова (рис. 7Б), 
который простирается от о. Матуа на 48⁰ с.ш. вплоть 
до м. Лопатка около 51⁰ с.ш.; нехарактерная для фор-
мирования тресковых скоплений глубина осуществле-
ния тралений – 300-350 м; крайне низкие показатели 
уловов на усилие, не превышающие 2 т на судосутки. 
Из этого следует заключить, что треску в районе Се-
верных Курил добывают лишь в прилове при трало-
вом промысле минтая, терпуга, комадорского каль-
мара и окуня-клювача. В среднем на долю тралового 
лова российскими судами приходилось не более 3,3% 
от годовых уловов трески.

У Южных Курил структура промысла трески еще 
продолжает формироваться. До середины 2000-х го-
дов небольшие объемы квот в этот период успешно 
осваивались российским траловым флотом в прилове, 
а специализированный снюрреводный лов был не раз-
вит. По опубликованным данным [6], доля снюрре-
водного промысла в этом районе до середины 2000-х 
годов составляла лишь около 12,2%.

В 2003-2013 гг. наибольшие годовые уловы еще 
обеспечивали суда, оснащенные тралами, на долю ко-
торых приходилось почти 53% (рис. 9). В последние 
годы основной акцент сместился на снюрреводный 
лов, а доля тралового промысла сократилась до 36,1%. 

Полагаем, это стало возможным в связи с развити-
ем рыбоперерабатывающих береговых мощностей 
и  возросшей потребностью в ресурсах, а также ро-
стом запасов трески, квоты на которую уже не могли 
быть освоены при траловом лове. Снюрреводы же 
являются более эффективным орудием при облове 
нагульных, относительно разреженных скоплений 
в  теплый период года. 

За последние пять лет практически прекратил 
свое существование японский траловый промысел. 
Ярусный лов трески рыбаками Японии сохранился 
в прежних объемах и осуществляется исключительно 
малотоннажным флотом только в период с ноября по 
февраль (рис. 10В). Российские суда к 2019 г. сократи-

ли ярусный лов трески у Южных Курил почти в четыре 
раза по сравнению с предыдущим периодом.

В настоящий момент снюрреводным промыслом 
охвачен почти весь участок шельфа от юго-западной 
оконечности о. Кунашир до восточной оконечности 
о.  Итуруп вплоть до 45⁰ с.ш., включая мелководный 
Южно-Курильский пролив между о. Кунашир и о. Ши-
котан, а также пролив Екатерины (рис. 10А). Наиболее 
эффективный промысел происходит с мая по август 
на глубинах от 100 до 130 м, при этом наблюдается 
тенденция к росту уловов от февраля к октябрю. 

Интенсивный траловый промысел трески на дан-
ный момент осуществляется российскими судами 
с декабря по март. Основным участком промысла яв-
ляется шельф о. Итуруп с тихоокеанской стороны на 
глубинах от 150 до 250 м (рис. 10Б). Уловы на усилие 
максимальны в декабре и превышают 10 т на судосут-
ки. В остальное время треску, видимо, облавливают 
в  качестве прилова, так как уловы на усилие не пре-
вышают 2 тонны.

Рисунок 7. Осредненное распределение 
уловов (в % от максимальных значений) 
тихоокеанской трески при промысле  
на шельфе Северных Курил:  
А – снюрреводами (Россия), Б – тралами 
(Россия), В – ярусами (Россия), Г – ярусами 
(Япония). На диаграмме – сезонное 
распределение уловов (гистограмма)  
и глубина ведения промысла (линия)
Figure 7. The average distribution of catches  
(in% of the maximum values) of Pacific cod during fishing 
on the shelf of the Northern Kuril Islands: A - snorkeling 
(Russia), B - trawls (Russia), B - longlines (Russia),  
G - longlines (Japan). The diagram shows the seasonal 
distribution of catches (histogram) and the depth  
of fishing (line).
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Ярусный лов трески малотоннажным флотом Япо-
нии охватывает внешний участок шельфа с тихооке-
анской стороны Малой Курильской гряды и о. Итуруп, 
а также мелководный Южно-Курильский пролив. 
Однако, судя по минимальным величинам уловов на 
усилие, которые в самый продуктивный сезон не пре-
вышают 2 т (рис. 9), треска не является целевым объ-
ектом промысла и добывается в прилове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коротко суммируя полученные результаты, мож-

но отметить следующее. Многолетние изменения 
промысловой биомассы трески Северных и Южных 
Курил были сопоставимы с таковыми, характерны-
ми в 1975-2020 гг. для ее группировок, обитающих 
в  юго-восточной части Берингова моря, Карагинском 
и  Олюторском заливах, на шельфе Западной Камчат-
ки и у юго-западного Сахалина. 

Основные черты этой динамики: выраженный пе-
риод низкого уровня запасов до середины 1970-х–на-
чала 1980-х годов; резкий скачок численности и не ме-
нее резкое снижение вновь до низкого уровня в  1980-
х–первой половине 1990-х годов; последующее посте-
пенное восстановление запасов до среднемноголет-
них значений вплоть до настоящего времени.

Развитие промысла трески на Северных и Южных 
Курилах в 1980-2019 гг. шло в соответствии с динами-
кой ее запасов, максимальные уловы отмечались в пе-
риод высокого уровня численности обеих группиро-
вок в 1980-е годы. Снижение промысловой биомассы 
в 1990-е годы привело к сокращению годового вылова 
в несколько раз, а к настоящему моменту, на фоне ста-
бильного состояния группировок, промысловые пока-

затели близки к среднемноголетним значениям, и лов 
осуществляется без существенных ограничений.

Структуру промысла трески на шельфе Северных 
Курил к настоящему моменту можно считать сложив-
шейся. Около двух третей от годового вылова прихо-
дится на суда, оснащенные снюрреводами, которые 
обеспечивают потребности береговой переработки 
предприятий г. Северо-Курильск. Оставшуюся часть 
вылавливают ярусоловы России и Японии, и в мень-
шей степени – траловый флот, добывающий треску 
в качестве прилова.

У Южных Курил в последние два десятилетия раз-
витие промысла трески шло по пути постепенного 
замещения ее тралового лова в зимне-весенний пе-
риод добычей снюрреводами в летний сезон. Одно-
временно шло сокращение отечественного ярусного 
промысла. Можно предположить, что, по мере роста 
потребностей островных рыбоперерабатывающих 
предприятий, данные процессы продолжатся, и снюр-
реводный лов трески в ближайшие годы останется на 
Южных Курилах преобладающим.
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Рисунок 10. Осредненное распределение 
уловов на шельфе Южных Курил  
(в % от максимальных значений) 
тихоокеанской трески при промысле: 
А – снюрреводами (Россия), Б – тралами 
(Россия), В – ярусами (Япония).  
На диаграмме – сезонное распределение 
уловов (гистограмма) и осредненная 
глубина ведения промысла (линия)
Figure 10. The average distribution of catches on the shelf 
of the South Kuril Islands (in% of the maximum values)  
of Pacific cod in the fishery: A - snorkeling (Russia),  
B - trawls (Russia), B - longlines (Japan). The diagram shows 
the seasonal distribution of catches (histogram)  
and the averaged fishing depth (line).


