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Особенности  
международно-правового  
режима Охотского моря 

Правовой режим Охотского 
моря начал формироваться во 
второй половине 19 века. Пер-
вой свои права на прибрежные 
воды оформила Япония в эпоху 
Мэйдзи – в 1870 г. (3-й год эпохи 
Мэйдзи), когда было издано три 
правительственных документа  – 
Указы Управления «Великого ми-
нистра» № 54, № 492 и № 546. 
Эти документы последовательно 
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Промысел чёрного  палтуса Reinhardtius  
hippoglossoides (Walbaum, 1792) японскими 
рыболовными судами в открытой части  
Охотского моря1 (международно-правовой  
и регионально-экономический аспект)
DOI  

развивали правовой характер, 
прилегающей к  побережью 
Японии, 3-мильной морской 
зоны – от «зоны обязательного 
предупреждения» до «террито-
риального моря» [3]. До 1977 г. 
изменения правового режима 
моря не раз приводили к ощу-
тимым последствиям междуна-
родно-правового характера [9]. 
В 1977 г. СССР и Япония устано-
вили 200-мильные зоны. В Охот-
ском море (как и в некоторых 
других морях Мирового океана) 
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In the central open part of the Sea of Okhotsk there is an international 
moratorium on fishing.    The basis of moratorium is legal acts of Russian 
Federation and international treaties. Russia has special rights to the fish 
resources of the Sea of Okhotsk, including the central part. At the same time, 
in this enclave there has been a fishery for Greenland Halibut by Japanese 
fishing vessels for 36 years. This fishing has a small scale. Nevertheless, the 
Government of Japan annually receives confirmation from Russia to continue 
this fishing. The Sea of Okhotsk in the international legal aspect has a number 
of features, and the situation changes periodically. The article discusses the 
various conditions associated with this fishery.  

1 Из серии «Белые пятна Российско-Японских отношений в области рыболовства».
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Промысел черного (синекорого) палтуса в откры-
той части Охотского моря японские рыболовные 
суда ведут уже 36 лет. Но время от времени у спе-
циалистов международников Росрыболовства воз-
никают вопросы о правовых и других основаниях 
такого промысла, притом, что суда всех других 
стран в этом районе легальный промысел вести 
не могут. Добыча черного (синекорого) палтуса 
имеет очень незначительные масштабы, а в 2021 
году японские суда на промысел не выходили. 
Тем не менее, Правительство Японии, в ходе сес-
сий Российско-Японской Смешанной Комиссии 
по рыбному хозяйству, ежегодно получает от Рос-
сии подтверждение на продолжение данного вида 
промысла черного (синекорого) палтуса, а в кон-
це 2021 года, во время российско-японского сове-
щания ученых по рыболовным запасам, японская 
сторона повторила тезис о его важности и возмож-
ности продолжения в перспективе. Охотское море 
в международно-правовом аспекте имеет ряд осо-
бенностей, и ситуация периодически меняется. С 
учетом также этого обстоятельства постараемся 
проанализировать различные условия, связанные 
с добычей черного (синекорого) палтуса.   

образовался анклав, который получил название 
«дырки арахиса» («Peanuts Hole») (рис.  1). Меж-
дународно-правовая ситуация в Охотском море 
в очередной раз изменилась. 

С международно-правовой точки зрения, ан-
клавы открытого моря (АОМ) имеют статус от-
крытого моря для всех государств. Открыты они 
и для иностранного рыболовства, ограничивае-
мого определенными условиями, однако недоста-
точными, чтобы предотвратить хищнический лов.

В целях сохранения живых ресурсов моря, при-
брежные государства иногда все-таки идут на 
установление ограничений рыболовства и в АОМ. 
Так поступили СССР и США в 1988 г. в отношении 
анклава Берингова моря.

В 1991 г., в период резкого падения уловов мин-
тая в центральной части Берингова моря и в связи 
с введенными международными ограничениями, 
добывающие флоты Польши, Южной Кореи, Япо-
нии и КНР переместились в открытую часть Охот-
ского моря, где стали вести нерегулируемый ши-
рокомасштабный промысел минтая. 

В адрес правительства Японии, также как 
в адрес других стран, суда которых вели добычу 
минтая в открытой части Охотского моря, от име-
ни первого заместителя Председателя Роскомры-
боловства было направлено довольно жесткое 
предложение, о прекращении промысла минтая 
в данном районе, следующего содержания:

«Департамент рыболовства Минземлеса Япо-
нии, начальнику Управления океанического рыбо-
ловства Г-ну Т. Кубота

Господин Кубота!
Настоящим Российская Сторона обращает 

внимание Японской Стороны на свою глубокую 
обеспокоенность продолжающимся неконтроли-
руемым иностранным промыслом минтая в цен-
тральном районе Охотского моря, что ведет к под-
рыву запасов и будет иметь тяжелейшие социаль-
но-экономические последствия для населения 
Дальнего Востока России. Проведенная много-
сторонняя конференция не смогла прийти к ре-
шению по выработке международного механизма 
регулирования промысла в этом районе.

В связи с необходимостью срочного прекраще-
ния нерегулируемого промысла в этом районе, 
Российская Сторона считает целесообразным про-
вести в ближайшее время двусторонние консуль-
тации с Японской Стороной по этому вопросу.

Примите, Господин начальник Управления, мои 
уверения в высоком к Вам уважении.

1-й заместитель Председателя Комитета Рос-
сийской Федерации по рыболовству 

А. Родин
19 декабря 1992 г.» [7].

Японская Сторона в своем ответе от 19 дека-
бря 1992 г. подтвердила необходимость принятия 
международных мер для решения вопроса некон-
тролируемого иностранного промысла минтая в 
центральном районе Охотского моря, выразила 

готовность принять участие в международной 
конференции по данному вопросу и предложила 
обменяться мнениями в ходе сессии Российско-
Японской Смешанной Комиссии по рыбному хо-
зяйству [7].  

Предложенный обмен мнениями состоялся 
в ходе Девятой сессии Российско-Японской Сме-
шанной Комиссии по рыбному хозяйству. Одним 
из его итогов стал обмен письмами между Пред-
ставителями Правительств Сторон в Комиссии, 
который подтвердил легитимность, незначитель-

Рисунок 1. Распределение черного палтуса 
в Охотском море (розовый и голубой 
цвета) и район его промысла японскими 
рыболовными судами в центральной части 
моря (голубой цвет)
Figure 1. Distribution of Greenland halibut in the Sea  
of Okhotsk (pink and blue colors) and the area of its fishing 
by Japanese fishing vessels in the central part of the sea 
(blue color)
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ного по масштабам, промысла рыболовными су-
дами Японии черного палтуса донными жаберны-
ми сетями в открытых водах Охотского моря. 

Важной мерой по приведению правовой ситуа-
ции в открытой части Охотского моря, в соответ-
ствие с интересами Российской Федерации, стал 
следующий шаг.

Совет Министров Российской Федерации со-
вместно с Правительством страны 22 сентября 
1993 г. принял Постановление № 962 «О допол-
нительных мерах по сохранению живых ресурсов 
и защите рыбохозяйственных интересов Россий-
ской Федерации в Охотском море». Смысл данно-
го Постановления заключался в том, чтобы путем 
применения правовых, экономических, а в слу-
чае необходимости и силовых санкций вынудить 
иностранных рыбопромышленников покинуть 
открытые воды Охотского моря. Подобный реши-
тельный поворот в действиях России по защите 
водных биологических ресурсов Охотского моря 
от неконтролируемого промысла в его открытой 
части оказал серьезное воздействие на отноше-
ния в области рыболовства с рядом азиатских 
и некоторых других стран.

Определенные правовые полномочия по уре-
гулированию проблемы иностранного промысла 
в открытой части Охотского моря появились у 
России также после принятия (в 1995 г.) и всту-
пления в силу (в 2001 г.) Соглашения ООН 1995 
года. (Полное название – «Соглашение об осущест-
влении положений Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов дале-
ко мигрирующих рыб и управления ими» [6]).      

Поставить точку в вопросе об ограничени-
ях иностранного промысла в открытой части 
Охотского моря помогла договоренность Россия 
и США, достигнутая 13 июня 1996 г. – Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Соединенных Штатов Амери-
ки о сохранении трансграничных рыбных запасов 
в  центральной части Охотского моря [16].  

Авторитет силовых решений США помог Рос-
сии в той ситуации защитить от нерегулируемого 
иностранного промысла запасы охотоморского 
минтая, которые несколько лет облавливались 
в  анклаве без всяких ограничений. 

Чёрный (синекорый) палтус  
и его рыбохозяйственное значение  
для рыболовства Хоккайдо 

Научное название – Reinhardtius hippoglossoides 
(Walbaum, 1792). В русском языке используют 
в основном два варианта названия – черный пал-
тус и синекорый палтус. В документах Россий-
ско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному 
хозяйству2 для открытой части Охотского моря 
используется название «чёрный палтус». Ниже бу-
дем использовать именно этот термин. В Японии, 
на Хоккайдо, используют, как правило, два назва-

ния – «карасугарэй» (вороненая камбала) и «гин-
гарэй» (серебряная камбала).

На Хоккайдо в довоенные и послевоенные годы 
был развит промысел, при котором одновременно 
добывали черного палтуса вместе со стрелозубым 
палтусом («абурагарэй»). На потребительском 
рынке Японии нередко за черного палтуса выда-
вали стрелозубый палтус (как и в России такой 
«фокус» проделывают с другими видами рыб). 
Хотя чёрный палтус, в том числе из-за большого 
содержания жира и других органолептических по-
казателей, в прежние годы высокой ценности на 
японском рынке не имел.

В 1970-е годы, в период быстрого роста эко-
номики Японии, улучшения относительного 
благосостояния японского общества и роста по-
требления, встала проблема насыщения рынка 
доступными товарами, в том числе и продукта-
ми питания. Была проделана большая работа по 
распространению новых видов рыб и включению 
их в продовольственную корзину населения. Сна-
чала привили вкус к угольной рыбе. Это удалось, 
видимо, сравнительно легко. Потребительский 
спрос на черного палтуса поднять было сложнее.   

В настоящее время, с развитием технологий 
приготовления пищи, этот палтус стал использо-
ваться чаще, в том числе и в недорогих суси-ре-
сторанах конвейерного типа, особенно в виде «эн-
гава» (мясо плавниковой мышцы). Ассортимент 
блюд из этой рыбы значительно расширился. 

Кроме того, росту популярности черного пал-
туса в Японии в последнее время способствовало 
уменьшение объемов поставок на японский рынок 
уже привычной угольной рыбы, цены на которую, 
и без того дорогую, еще больше выросли. В гото-
вом виде черный палтус отчасти напоминает по 
вкусу угольную рыбу. Палтус должен был ее заме-
нить. В свое время подобным образом икра минтая 
заменила деликатесную икру трески, запасы кото-
рой в японских водах были подорваны. А через не-
которое время икра минтая стала просто самосто-
ятельным очень популярным продуктом «тарако».

Собственная добыча черного палтуса на Хок-
кайдо не велика. Всего камбал на острове добы-
вают в последние годы от 19 до 25 тыс. тонн [13]. 
Из полутора десятка видов промысловых камбал 
и палтусов эта рыба по вылову является наиме-
нее важной. Похоже, что специализированный 
лов черного палтуса японские суда ведут только 
в открытой части Охотского моря. Методов лова 
– донный траловый и донный ярусный, донные 
жаберные сети используют в очень небольших 
масштабах. Лицензии («специальные разрешения 
министра») для промысла донными жаберными 
сетями на Хоккайдо имеют только два судна из 
рыбопромышленного кооператива округа Нэму-
ро с одноименным названием «Нэмуро Гёкё» [5]. 
Именно эти два судна ведут лов черного палтуса 
в  открытой части Охотского моря – «Тайко-ма-
ру 28» и «Мансей-мару 38» (рис. 2). В последние 

2 Создана в соответствии с Соглашением между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 12 
мая 1985 года
3 24234 человек на конец 2021 года. Nemuro - Wikipedia. (URL ja.m.wikipedia.org.).
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10 лет вылов был незначительным и колебался от 
628 т в 2011 г. до 108 т в 2020 году. Тем не менее, 
заинтересованные рыбаки Нэмуро, во что бы то 
ни стало, хотят этот промысел сохранить и про-
должать.

Основной же объём потребления этого вида 
в  Японии приходится на продукцию, импортиру-
емую из России и США. 

Голые цифры незначительных уловов черного 
палтуса даже в масштабах Хоккайдо, (не говоря о 
всей Японии), ничего не сообщают о значимости 
этого промысла в масштабах отдельного округа 
Нэмуро северо-восточной части Хоккайдо. Этот 
район Японии – ближайший, по сравнению с дру-
гими азиатскими соседями, к России, её южным 
Курилам. Других зарубежных соседей, берега ко-
торых в ясную погоду можно наблюдать без опти-
ческих приборов, у Японии нет.

Численность населения г. Нэмуро, согласно со-
циологическим исследованиям, составила в 2015 г. 
26917 человек, за 10 лет после 1995 г. снижение 
составило 22,95%, и эта тенденция сохраняется3. 
В масштабах такого малонаселенного района два 
промысловых судна океанического класса – замет-
ная хозяйственная величина. Поэтому власти этого 
района дорожат каждой хозяйственной единицей, 
благодаря которой сохраняется занятость населе-
ния, тормозится его отток в более благополучные 
районы, образуются налоговые отчислении. Со-
храняется на месте само население, которое име-
ет прочные связи с дальневосточной Россией (еще 
есть японцы, которые до войны родились на Саха-
лине или Курилах, хотя их остается все меньше), 
с российской 200-мильной зоной и ее водными 
биологическими ресурсами. Поэтому за социаль-
но-экономической стабильностью региона внима-
тельно следит центральное правительство Японии 
и всячески способствует ее сохранению [10]. 

В Японии, как и в России, есть проблема «моно-
городов». Рыбацкими «моногородами» изобилует 
побережье северо-востока Хоккайдо. Экономи-
ка этого района в огромной степени зависит от 
рыболовства. Всем рыбакам «места» в пределах 
своей 200-мильной зоны не хватает. Часть из них 
вынуждена рыбачить в водах соседней России 
(ближе всего), иногда в открытых водах северо-
западной части Тихого океана. Например, искать 
скопления сайры за пределами 200-мильной зоны 
в последние годы. В прибрежных водах, по при-
родным причинам, сайры не стало. Другой при-
мер – черный палтус. Район его промысла рыбаки 
Нэмуро освоили в открытой части Охотского моря 
еще в 1986-1988 годах, поскольку были вынужде-
ны покинуть 200-мильную зону СССР (в то время).

Известный г. Кусиро восточного Хоккайдо 
в конце XX в. из захолустной деревни превратился 
в процветающий город. В период с 1969 по 1977 
годы порт Кусиро был в Японии портом № 1 по вы-
грузкам рыбы. В 1980-е годы, благодаря высокой 
численности сардины иваси, в порт выгружали 
ежегодно (с 1983 по 1987 годы) более миллиона 
тонн этой рыбы. Рекорд был поставлен в 1987 г.  – 
1,33 млн т. сардины иваси [4]. Эту рыбу нужно 
было принимать в портах, перегружать, транспор-

тировать и прочее-прочее, городская казна полу-
чала очень большие налоговые отчисления. Куси-
ро не так зависим от рыболовства, как Нэмуро, но 
именно рыболовство и смежные отрасли сделали 
его процветающим. 

Возникновение японского промысла  
чёрного палтуса в открытой части Охотского 
моря и российско-японские договоренности  
о его продолжении после 1993 года

В 1986 г., в ходе 2-й сессии Советско-Японской 
Комиссии по рыболовству (январь-апрель), СССР 
полностью запретил использование японскими ры-
боловными судами донных жаберных сетей в своей 
200-мильной зоне в Охотском море. Это обстоятель-
ство оказало большое влияние на экономику рыбо-
ловства Хоккайдо, особенно района Нэмуро, рыба-
ки которого вели лов донными жаберными сетями 
в водах СССР не один год и в наибольшей степени 
были зависимы от данного промысла. 

С учетом утраты промыслового района было 
решено провести экспериментальный промы-
сел донными жаберными сетями в открытой ча-
сти Охотского моря и некоторые исследования 
по разработке не используемых промысловых 
участков. Данный эксперимент был начат в кон-
це июня 1986 года. Объектом добычи был вы-
бран черный палтус, возможности промысла ко-
торого в открытых водах Охотского моря также, 
как и  биологические особенности, были практи-
чески неизвестны.  

В течение трех лет экспериментального лова 
(1986-1988), организованного и проведенного 
администрацией г. Нэмуро и местными рыбопро-
мышленными кооперативами, были накоплены 
некоторые материалы по экологии палтуса, опу-
бликованные в 1988 году [8].   

В экспериментальном промысле участвовали 
от 5 до 6 судов по разрешению Губернатора Хок-
кайдо «на специальную добычу». Использовали 
жаберные сети с размером ячеи 22,7 см. Сезон 

Рисунок 2. Судно для промысла донными 
жаберными сетями типа «Тайко-мару»  
в порту Хабомаи округ Нэмуро
Figure 2. A vessel for fishing with bottom gill nets of the 
Taiko-maru type in the port of Habomai, Namuro district
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промысла был установлен с апреля по декабрь, 
после чего промысел прерывался из-за ледовой 
обстановки. В прилове присутствовали скаты.

До 2000 г. промысловую и биологическую стати-
стику собирала Рыбохозяйственная эксперименталь-
ная станция Губернаторства Хоккайдо. В первые годы 
промысла уловы превышали 4000 т, вылов на усилие 
составлял более 20 кг на тан4 сетей. Пик вылова был 
достигнут в открытой части Охотского моря в 1991 г. – 
около 5700 т, после этого стал быстро уменьшаться. 
В 1996 г. вылов на усилие составил всего 3,1 кг/тан, что 
свидетельствовало о снижении уровня запаса. Одной 
из причин этого, по мнению японских специалистов, 
стал траловый промысел минтая в открытой части 
Охотского моря судами Польши и других стран [15].

В июне 2000 г. Япония присоединилась к «Со-
глашению по обеспечению выполнения мер по 
международному сохранению и управлению рыбо-
ловными судами в открытом море» («Соглашение 
о флаге 1993 года»5), поэтому промысел черного 
палтуса японскими рыболовными судами в  откры-
той части Охотского моря стал объектом нацио-
нального регулирования, в соответствии с  данным 
Соглашением. В этой связи японские суда, которые 
вели промысел черного палтуса в центральной, от-
крытой части Охотского моря, на основании раз-
решений на промысел, выдаваемых губернатором 
Хоккайдо, начиная с 2000 г. стали вести его на 
основании разрешений, выдаваемых министром 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. 
В 2007 г. «разрешения министра» были заменены 
на «специальные разрешения министра». Между-
народно-правовой статус данного промысла, с уче-
том особенностей японского рыболовного законо-
дательства, был повышен. 

Возвращаясь к переломному для нашего пред-
мета рассмотрения 1993 г., отметим следующее. 
С учетом обсуждения вопроса нерегулируемого 
промысла минтая в центральной части Охотского 
моря и ограниченного по масштабам промысла 
черного палтуса японскими судами этого района, 
Россия и Япония закрепили общее понимание об-
менными письмами следующего содержания.

«Представителю Российской Стороны в Рос-
сийско-Японской Смешанной Комиссии по рыбному 
хозяйству г-ну А.В. Родину

Ссылаясь на действующее Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством Японии 
о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 
12 мая 1985 года и Протокол Девятой сессии Рос-
сийско-Японской Комиссии Смешанной Комис-
сии по рыбному хозяйству, созданной в соответ-
ствии со статьей VII данного Соглашения, я имею 
честь сообщить Российской Стороне следующее:

1. Японская Сторона, отмечая совпадение мне-
ний обеих Сторон относительно сохранения запа-
сов минтая в центральном районе Охотского моря 
за пределами 200-мильной зоны, подтверждает, 
что Японская Сторона на добровольной основе 
обеспечит неосуществление промысла минтая 

японскими судами в этом районе в 1993 году.
2. Относительно промысла черного палтуса 

в  1993 году, который осуществляют японские суда 
в центральном районе Охотского моря за предела-
ми 200-мильной зоны, то данный промысел япон-
ские суда ведут на научной основе, в  небольшом 
масштабе, малотоннажными судами, донными 
жаберными сетями и этот промысел является 
японским традиционным промыслом. 

Запас черного палтуса этого района, по науч-
ным данным японских специалистов,находится 
в хорошем и стабильном состоянии, и промысел 
японскими судами не оказывает влияния на состо-
яние данного запаса. Продолжение этого промыс-
ла, с точки зрения запаса, не является проблемой.

3. Японская Сторона предлагает также прове-
сти взаимный обмен научной, промысловой ин-
формацией о состоянии палтуса в этом районе, 
и провести совещание обеих Сторон осенью этого 
года в России (на Камчатке).

Считал бы возможным рассматривать это пись-
мо и Ваш ответ на него как единое понимание по 
вышеуказанным вопросам между нашими сторо-
нами в рамках Российско-Японской Смешанной 
Комиссии по рыбному хозяйству.

Представитель Японской Стороны в Российско-
Японской Смешанной Комиссии по рыбному хозяй-
ству Т. Кубота.

10 июня 1993 года» [7]. 

Ответ Российской Стороны, которым скрепля-
лась договоренность с Японской Стороной о леги-
тимности промысла черного палтуса японскими 
рыбаками в открытой части Охотского моря, подпи-
санный заместителем председателя Государствен-
ного комитета РФ по рыболовству В.К. Зилановым 
10 июня 1993 года [7]. 

После 1993 г., начиная с Десятой сессии Рос-
сийско-Японской Смешанной Комиссии по рыб-
ному хозяйству, содержание данной договорен-
ности ежегодно подтверждается в Протоколах 
сессий указанной Комиссии 

Расширение континентального шельфа  
России в Охотском море и изменение правил 
рыболовства для японских судов при промысле 
черного палтуса 

В соответствии с решением 33-й сессии Комис-
сии ООН по делимитации границ континентального 
шельфа от 15 марта 2014 г., дно центральной части 
Охотского моря, за пределами ИЭЗ Российской Феде-
рации, было признано продолжением континенталь-
ного шельфа России. Впервые заявка России в  упо-
мянутую Комиссию ООН, относительно расширения 
континентального шельфа на дно Охотского моря 
в открытой его части, была подана в 2001 году. 

Однако изменения правового статуса Охотско-
го моря без согласования с Японией, как прибреж-
ного государства в Охотском море, невозможны. 
Япония, как прибрежное охотоморское государ-

4 Один тан донных жаберных сетей – это отдельная сеть длиной 30-50 м. Порядок одной сети состоит из  нескольких десятков тан
5 Одобрено 27-й Конференцией ФАО 24 ноября 1993 года, вступило в силу 24 апреля 2003 года. Более подробно см. Бекяшев К.А. 2009, 2020. [1; 2].
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ство, представила в Комиссию ООН свои возра-
жения по поводу делимитации границ континен-
тального шельфа, а также по территориальной 
принадлежности южных Курил – островов Куна-
шир, Итуруп, Шикотан и группы мелких островов 
Хабомаи. Новая редакция заявки Российской Фе-
дерации в Комиссию ООН по делимитации кон-
тинентального шельфа, с учетом позиции Японии 
(подана в марте 2013 г.), была рассмотрена Ко-
миссией положительно [11]. 

В Японии внимательно следили за развитием 
ситуации в Охотском море, давали различные 
комментарии и прогнозы по данному вопросу. Из-
вестный специалист в области морской политики, 
профессор университета «Токай Дайгаку» Ямада 
Ёсихико дал такую оценку второй заявке России 
в Комиссию ООН: «Это является проявлением 
того, что Президент Путин круто изменил под-
ход к переговорам по территориальному вопросу 
с Японией». С другой стороны, Департамент рыбо-
ловства Японии выразил мнение, что распростра-
нение границ континентального шельфа Россией 
на центральную часть Охотского моря не окажет 
никакого влияния на промысел черного палтуса 
в этом районе японскими рыболовными судами. 
Также высказывались опасения, что Россия мо-
жет объявить Охотское море своим внутренним 
морем [12]. Однако, как показали дальнейшие со-
бытия, японские прогнозы не оправдались ни по 
первому, ни по второму, ни по третьему пунктам 
вышеуказанных прогнозов.  

В то же время суверенные права Российской Фе-
дерации на континентальный шельф, в пределах 
открытой части Охотского моря, были подтверж-
дены принятием Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2015 года 
№ 845 «О континентальном шельфе Российской 
Федерации в Охотском море».

Одним из следствий решения Комиссии ООН по 
делимитации континентального шельфа от 15 марта 
2014 г., по открытой части Охотского моря, стало то, 
что добыча иностранными пользователями сидячих 
объектов континентального шельфа (крабов, донных 
моллюсков, голотурий и  пр.) в этом районе стала не-
возможной. При этом суверенные права России на 
разработку и освоение запасов рыб и других водных 
объектов, обитающих в толще воды, в открытой ча-
сти моря не распространяются. И теоретически воз-
можность ведения рыбного промысла иностранными 
пользователями в этом районе Охотского моря сохра-
няется. Постановление Правительства от 15 августа 
2015 года № 845 в пункте 3 дало поручение Министер-
ству обороны Российской Федерации опубликовать 
в «Извещениях мореплавателям» информацию о том, 
что «район континентального шельфа, указанный 
в пункте 1 настоящего постановления, является кон-
тинентальным шельфом Российской Федерации…». 

Таким образом, в соответствии с п. 8. ст. 76 Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 года границы 
континентального шельфа Российской Федерации 
в Охотском море, установленные на основе реко-
мендаций Комиссии ООН по границам континен-
тального шельфа от 11 марта 2014 г., являются 
окончательными и обязательными для всех.

Поскольку на морское дно в центральной части 
Охотского моря распространяется юрисдикция Рос-
сийской Федерации, то лицами, осуществляющими 
рыболовство в этом районе, должны соблюдаться 
меры российского законодательства по сохранению 
ВБР – объектов континентального шельфа.

К объектам континентального шельфа от-
носятся различные виды морских животных 
и  растений, которые в период, когда возмож-
на их добыча (вылов), находятся в неподвиж-
ном состоянии на морском дне или под ним, 
либо не способны передвигаться иначе, как на-
ходясь в  постоянном физическом контакте 
с морским дном или его недрами. 

С целью исключения случайного прилова объ-
ектов континентального шельфа, Правилами 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденными Приказом 
Минсельхоза России от 21 октября 2013 года 
№  385, установлена норма (п. 18.5), согласно 
которой «нижняя подбора донных жаберных се-
тей при добыче (вылове) черного палтуса должна 
устанавливаться на расстоянии не менее одного 
метра от поверхности грунта»  

Из материалов Совещания российских и япон-
ских специалистов по вопросам контроля 2017 г. 
[14] известно, что японские суда при добыче (вы-
лове) черного палтуса применяют орудия лова, 
конструкция которых не исключает прилов объек-
тов континентального шельфа, поскольку нижняя 
подбора сетного полотна, при постановке порядка, 
имеет непосредственный контакт с  грунтом. Это 
подтверждается результатом проверок уловов, про-
веденных специалистами Российской Федерации.

Так, установлено, что в 2014 г. судном «Тай-
ко-мару 28» за 1 промысловую операцию добыто 
32  особи краба-стригуна ангулятуса. В 2017 г. суд-
ном «Мансей-мару 38» за 2 промысловые опера-
ции добыто 45 особей краба равношипого и 121 
особь краба-стригуна ангулятуса.

Факт попадания краба в орудие лова и нахож-
дение в нем, в период застоя постановки сетного 
порядка, подъема на поверхность, сортировки, вы-
пуска в море являются для краба нетипичной си-
туацией и мощным стрессовым фактором, вслед-
ствие резкого градиента батиметрического и тем-
пературного факторов, нарушающих нормальное 
протекание жизненных процессов, сопряженных с 
механическими и физиологическими повреждени-
ями краба. В соответствии с результатами научных 
работ, гибнет до 50%, возвращаемых в естествен-
ную среду обитания, после подъема на поверх-
ность, жизнеспособных крабов, не являющихся 
даже потенциально снулыми.

Таким образом, использование Японской сторо-
ной орудий лова, допускающих прилов различных 
видов крабов, наносит ущерб водным биологическим 
ресурсам – объектам континентального шельфа.

На основании этого, Японской стороне при-
шлось привести, применяемые при промысле 
черного палтуса, орудия лова – донные жаберные 
сети, в соответствии с требованиями п. 18.5 Пра-
вил рыболовства для Дальневосточного рыбохо-
зяйственного бассейна.
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ВЫВОДЫ
1. Японский промысел в открытой части Охот-

ского моря возник в результате усиления Совет-
ским Союзом мер защиты ВБР в своей 200-миль-
ной зоне этого моря. Вначале он имел экспери-
ментальный характер, но потом приобрел значи-
мый коммерческий характер в масштабе отдель-
ного региона Японии.

2. Анализ правовой ситуации в Охотском море 
и его центральной открытой части, а также Россий-
ско-Японских договоренностей по данному вопро-
су, показал, что ограниченный промысел черного 
палтуса японскими рыболовными судами в откры-
той части Охотского моря, с применением донных 
жаберных сетей, имеет достаточную легитимную 
основу и не противоречит международному праву.

3. Несмотря на незначительные масштабы данно-
го промысла его значение велико для северо-восточ-
ного района Хоккайдо (округа Нэмуро), примыка-
ющего к морским границам Российской Федерации 
в районе Курильских островов. Это значение также 
велико для Японии, в силу региональных социаль-
но-экономических особенностей района, включая ее 
статус «прибрежного государства Охотского моря».  

4. Правительство Японии, судя по всему, будет 
прилагать усилия по продолжению этого промыс-
ла и в дальнейшем. Неосуществление этого про-
мысла в 2021 г. вероятно объясняется помехами, 
которые создают последствия пандемии корона-
вируса в последние годы.

5. Международно-правовые условия в Охот-
ском море периодически изменяются. По этой 
причине может возникать необходимость вносить 
изменения в технику ведения данного промысла 
и закреплять эти новые условия в межправитель-
ственных договоренностях двух стран. 

6. Информация, изложенная в статье, позволя-
ет сделать вывод, что правовая защита ресурсов, 
пространств и шельфа в Охотском море, на кото-
рые распространяется суверенитет Российской 
Федерации, стала надежней.  
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