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Аннотация. Рассмотрена динамика уловов тихоокеанских лососей. Учтенный 

ежегодный отечественный вылов в 1925–2021 гг. составил около 175 тыс. т. С учетом 
различных обстоятельств, связанных прежде всего с японским промыслом, в указанный 
период ежегодно изымали не менее 250 тыс. т лососей, размножающихся в российских (в 
современных границах) водах. Общий среднегодовой потенциал вылова тихоокеанских 
лососей российского происхождения оценен на уровне около 350 тыс. т. При существую-
щих условиях рыболовства сокращение запасов тихоокеанских лососей в неурожайные 
годы вряд ли окажется менее 140–150 тыс. т, в урожайные — менее 220–250 тыс. т. По-
видимому, в ближайшие примерно 10 лет объемы вылова будут выше указанных значений 
как минимум на 100–120 тыс. т.
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other estimations, as the volume of Japanese fishery, at least 250 . 103 t of salmon spawned in 
the Russian waters (within present-day borders) were withdrawn annually in this period. The 
potentially maximum annual catch of the Russian-originated pacific salmon is estimated around 
350 . 103 t. Under current conditions for the Russian fishery, the annual catch of pacific salmon 
is unlikely to be less than 140–150 . 103 t in low-productive years and less than 220–250 . 103 t 
in high-productive years. For the next decade, annual catch of pacific salmon will supposedly 
exceed these thresholds in 100–120 . 103 t.

Keywords: pacific salmon, pink salmon, chum salmon, salmon farming, possible catch
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Введение
Тихоокеанские лососи традиционно входят в лидирующую группу промысловых 

объектов, формирующих основу отечественного рыболовства. В последние годы ло-
сосевое хозяйство России демонстрирует небывалые показатели благодаря обильным 
нерестовым подходам горбуши, кеты и нерки. Зафиксированы максимальные за всю 
историю наблюдений объемы отечественного вылова, превысившие в 2018 г. 676 тыс. т. 
В 2021 г. добыли 539 тыс. т тихоокеанских лососей. По добыче водных биоресурсов в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации горбуша вышла на второе 
место после минтая.

Несмотря на то что уловы тихоокеанских лососей в целом остаются на очень 
высоком уровне, в некоторых районах промысловая обстановка нестабильна и даже 
ухудшается. На Сахалине, еще совсем недавно лидировавшем по вылову горбуши, 
нерестовые подходы этого вида не только резко сократились, но и в последние годы 
фактически перестали соответствовать прогнозным оценкам. 

Значительно снизились уловы кеты в бассейне Амура. Здесь также наблюдаются 
отклонения фактических уловов от прогнозов. 

Неожиданности сопровождали лососевую путину 2020 г. на Камчатке. При 
относительно невысоком для последних лет первоначальном прогнозе в 240 тыс. т 
здесь выловили чуть более 190 тыс. т. На восточном побережье полуострова вместо 
ожидаемых 83 тыс. т горбуши взяли лишь 19 тыс. т, на западном — прогнозировали 
78 тыс. т, а выловили 111 тыс. т.

В предлагаемой работе рассмотрено состояние запасов тихоокеанских лососей 
российского происхождения и сделана попытка спрогнозировать, на какие уловы может 
рассчитывать лососевое хозяйство нашей страны в обозримой перспективе. Именно 
такие вопросы наиболее часто задают рыбаки и управленцы в последнее время.

Материалы и методы
Проанализированы материалы НПАФК (NPAFC — North Pacific Anadromous 

Fish Commission, Комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана) и 
Росрыболовства об уловах тихоокеанских лососей. 

Результаты и их обсуждение

Состояние запасов
В качестве основного и наиболее привычного критерия состояния запасов тихо-

океанских лососей чаще всего привлекают данные об уловах. 
Судя по графику, основанному на материалах статистического сборника*, НПАФК 

и данных Росрыболовства (рис. 1), отечественные уловы тихоокеанских лососей дваж-
ды находились на низком уровне (1925–1942 и 1958–1988 гг.), дважды — на высоком 

* Уловы тихоокеанских лососей (1900–1986 гг.). М. : ВНИРО, 1989. 213 с.
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(1943–1957 и 1989–2004 гг.), один раз — на сверхвысоком (с 2005 г. по настоящее вре-
мя). При довольно размытых границах между обозначенными временными отрезками, 
как правило, весьма рельефно проявляются различия между смежными годами. Это 
обусловлено чередованием урожайных и менее урожайных поколений горбуши — 
наиболее массового представителя рода Oncorhynchus. На графике верхние и нижние 
пределы биомассы тихоокеанских лососей российского происхождения различаются 
примерно в 20 раз. Без учета сверхвысоких уловов 2009, 2011, 2018, 2019 и 2021 гг. 
различия составляют более 10 раз. 

Для тихоокеанских лососей отмечают чередование минимальных и максимальных 
уровней численности примерно с 60-летней периодичностью, соотносимой с циклич-
ностью параметров различных климатических характеристик [Кляшторин, Смирнов, 
1992; Baumgartner et al., 1992; Beamish, Bouillon, 1993; Kawasaki, 1994; Кляшторин, 
2000]. Причем речь обычно идет о совокупностях надпопуляционного уровня. Приме-
нительно к локальным группировкам тихоокеанских лососей сопоставимую временную 
периодичность проследить сложнее. Например, у амурских лососей пики вылова от-
мечают примерно через 100 лет [Колпаков, Коцюк, 2019]. У анадырской кеты полный 
цикл охватывает временной интервал протяженностью от 40 до 60 лет (рис. 2).

На исходе второго периода высоких отечественных уловов (1989–2004 гг.) ожидали 
снижения запасов тихоокеанских лососей [Кляшторин, Любушин, 2005; Макоедов и 
др., 2006, 2009; Макоедов, Кожемяко, 2007; Шунтов и др., 2007; и др.]. Предполагали 
[Кляшторин, 2000], что вылов азиатской горбуши достигнет максимума около 2003 г., а 
к 2015 г. произойдет поступательное снижение на 40–50 %, т.е. до 80–100 тыс. т. Затем 
наступление малоблагоприятного для горбуши климатического режима прогнозирова-
ли в 2020–2030-е гг. При этом полагали, что ожидаемое сокращение уловов горбуши 
в северо-западной части Тихого океана уже началось в 2012–2015 гг. [Котенев и др., 
2015]. Однако последовала череда максимальных достижений на лососевых промыслах. 
При этом амплитуда изменений объемов вылова в смежные годы стала значительно 

Рис. 1. Отечественный вылов тихоокеанских лососей
Fig. 1. Domestic annual catch of pacific salmon
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больше, чем за всю предыдущую историю рыболовства. В 2008–2018 гг. различия 
абсолютных значений вылова, прежде всего за счет биомассы смежных поколений 
горбуши, составляли от 180 до 320 тыс. т.

По-видимому, в данном случае следует признать правоту В.П. Шунтова [2017], 
считающего цикличность климато-океанологических условий и динамики численности 
рыб бесспорной, но подвергающего сомнению существование строгой периодичности 
по продолжительности циклов и идентичность по следствиям в водных экосистемах.

В контексте упомянутых выше научно аргументированных умозаключений объ-
емы отечественного вылова в последние 15 лет выглядят чем-то сверхъестественным. 
Поскольку такие нерестовые подходы, прежде всего горбуши, не могут продолжаться 
вечно, рыбаков и управленцев все больше тревожит перспектива возврата к среднему 
историческому ежегодному значению отечественной добычи (около 175 тыс. т), а тем 
более к минимальным показателям (30–40 тыс. т).

Значительный массив научной информации посвящен факторам, лимитирующим 
или сопряженным с численностью и биомассой тихоокеанских лососей и других 
массовых видов рыб в морских и пресноводных экосистемах [Карпенко, 1982, 1998; 
Иванков, 1984; Бирман, 1985; Коновалов, 1985; Шунтов, 1986, 2001, 2016, 2017; Рад-
ченко, Рассадников, 1997; Каев, 2003; Кловач и др., 2003; Старовойтов, 2003а, б, в; 
Кляшторин, Любушин, 2005; Радченко, 2008; Шунтов, Темных, 2008, 2011; Котенев и 
др., 2010, 2015; Кровнин и др., 2010; Волобуев, Марченко, 2011; Карпенко и др., 2013; 
Заволокин, 2014; Булатов и др., 2016; Шунтов и др., 2019; и др.]. Тем не менее до сих 
пор не удалось найти какие-либо надежные универсальные корреляции между такими 
факторами и запасами тихоокеанских лососей. Поэтому в предлагаемой работе оста-
новимся на самой динамике численности тихоокеанских лососей.

Возможно, такой подход к рассмотрению данных выглядит слишком простым, 
однако от этого его прогностическая составляющая вряд ли априори существенно 
уступает другим подходам. Особенно если учесть, что при установленном пороге 

Рис. 2. Динамика вылова кеты в бассейне р. Анадырь
Fig. 2. Dynamics of chum salmon catch in the Anadyr River basin
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допустимой погрешности (30 %) доля ошибочных прогнозных оценок возможного 
вылова тихоокеанских лососей для отдельных видов и промысловых районов нередко 
превышает 50 %, а при пороге в 20 %, существовавшем в советское время, — 80 %. 

Взгляды на состояние запасов, а следовательно, и оценки дальнейших перспектив 
лососевых промыслов могут значительно измениться с учетом ряда обстоятельств, 
влиявших на показатели отечественного рыболовства. Некоторые из них рассмотрены 
ранее [Кляшторин, 2000]. Однако зачастую те или иные моменты, искажавшие реаль-
ную картину состояния запасов тихоокеанских лососей российского происхождения, 
рассматривали вне связи с другими. Перечислим такие моменты.

Во-первых, период с 1905 г., а затем после окончания Гражданской войны на 
Дальнем Востоке и до завершения Второй мировой войны был связан с передачей в 
концессию японским рыбопромышленникам значительной (если не подавляющей) 
части наиболее уловистых рыбопромысловых участков на Амуре, Сахалине, Камчатке 
и в Приморье [Казарновский, 1987; Иностранные концессии …, 2003; Курмазов, 2005]. 
В дореволюционный период в рамках первой Конвенции по рыболовству от 1907 г. 
японские рыбаки осваивали более половины промысловых запасов тихоокеанских 
лососей российского происхождения. Фактически в конце XIX — начале XX в. весь 
промысел дальневосточных лососей контролировали японцы [Макоедов, Кожемяко, 
2007]. В 1928 и 1932 гг. между Советским Союзом и Японией были оформлены новые 
договоренности. В 1930–1943 гг. вылов горбуши и кеты на японских концессиях в со-
ветских водах Дальнего Востока составлял в среднем около 200 тыс. т [Кляшторин, 
Смирнов, 1992; Кляшторин, Любушин, 2005]. При этом существенная часть концес-
сионного вылова не попадала в официальную отчетность [Иностранные концессии…, 
2003]. По-видимому, злоупотребления на рыбных промыслах существовали всегда вне 
зависимости от строгости наказания.

Во-вторых, до 1945 г. по-иному выглядели государственные границы в Дальнево-
сточном регионе. Результаты лососевого промысла на южном Сахалине и Курильских 
островах отражала статистика Японии.

В-третьих, японские рыбаки значительные объемы лососей российского проис-
хождения промышляли на основных путях их преднерестовых миграций возле Ку-
рильских островов, существенно подрывая таким образом репродуктивный потенциал 
прежде всего камчатских и амурских стад, игравших ключевую роль в отечественном 
рыболовстве. Например, в 1936–1939 гг. около северных Курильских островов японские 
рыбаки добывали от 107 до 197 тыс. т тихоокеанских лососей [Глубоковский и др., 
2015]. В отдельные годы только нерки там добывали более 30 тыс. т.

В-четвертых, в 1951–1956 гг. морской дрифтерный промысел обеспечивал Япо-
нии до 280 тыс. т вылова тихоокеанских лососей [Кляшторин, 2000], что превышало 
весь советский береговой вылов. Затем в рамках «Советско-Японской конвенции о 
рыболовстве в открытом море в северо-западной части Тихого океана» от 1956 г., «Со-
глашения между СССР и Японией о сотрудничестве в области рыбного хозяйства» от 
1978 г. и «Соглашения между правительствами СССР и Японии о сотрудничестве в 
области рыбного хозяйства» от 1985 г. [Курмазов, 2005] японские рыбаки продолжили 
дрифтерный промысел лососей российского происхождения. В 1978–1983 гг. Япония 
получала квоту на добычу от 24,5 до 42,5 тыс. т тихоокеанских лососей, воспроиз-
водящихся в реках советского Дальнего Востока [Казарновский, 1987]. Постепенно 
снижаясь, воздействие такого промысла на отечественные стада сохранялось до 2016 г.

В-пятых, известны случаи слабого освоения запасов горбуши урожайных поко-
лений. Наиболее яркие примеры связаны с западнокамчатскими стадами, в которых 
в 1970–1980-е гг. недоловы превышали 100 тыс. т [Кляшторин, 2000]. В Карагинском 
районе в 2007 г. на нерестилища прошло около 40 тыс. т лишних производителей 
[Шунтов и др., 2007]. Руководитель Росрыболовства И.В. Шестаков в одном из своих 
выступлений оценил недолов на Камчатке в 2021 г. на уровне около 100 тыс. т. По-
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добные случаи, правда в меньших масштабах, встречались довольно часто в истории 
лососевого хозяйства нашей страны.

В-шестых, официальная рыбопромысловая статистика не учитывает браконьер-
ский вылов тихоокеанских лососей. В настоящее время его объемы, по-видимому, 
сопоставимы с ¼ частью общего официального улова лососей [Шунтов и др., 2007]. 
По отдельным районам и видам нелегальный вылов промысловых и криминальных 
бригад до 270 раз может превышать официальный [Запорожец и др., 2007]. При этом, 
по мнению авторов, с увеличением разрешенных объемов вылова теневой обычно 
уменьшается.

В-седьмых, некоторые особенности существующего регулирования лососевых 
промыслов стимулируют легальных рыбаков завышать отчетные данные по вылову. 
За счет такого завышения легализуют браконьерскую продукцию, прежде всего икру.

В контексте перечисленных выше моментов показателен следующий пример. В 
1939 г. на азиатском побережье официально был зафиксирован рекордный для ХХ в. вы-
лов (518,4 тыс. т). Тогда на долю советских рыбаков пришлось лишь 15 % (77,5 тыс. т). 
Только в 2007 г. предыдущий рекорд смогли превзойти (575,8 тыс. т). Причем российский 
вклад, несмотря на очень высокие возвраты искусственно воспроизведенной японской 
кеты, составил более 60 % (348,7 тыс. т).

Все перечисленные факторы оказывали значительное влияние на показатели 
отечественной рыбодобычи. Поэтому более корректно оценивать состояние запасов 
тихоокеанских лососей российского происхождения, рассматривая данные по вылову 
тихоокеанских лососей на всем азиатском побережье (рис. 3). При таком подходе трен-
ды на графиках выглядят более сглаженными, а средние ежегодные объемы вылова 
составляют 330 тыс. т. 

Рис. 3. Вылов тихоокеанских лососей на азиатском побережье
Fig. 3. Pacific salmon landing on the Asian coast 

По данным официального сайта сайта НПАФК [npafc.org] в 1925–1979 гг. отече-
ственный вылов тихоокеанских лососей составлял в среднем 108 тыс. т в год. Япония 
ежегодно добывала в среднем 153 тыс. т. Как известно, природные стада тихоокеан-
ских лососей, воспроизводящиеся в японских реках, потеряли промысловое значение 
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в самом начале ХХ в., а искусственное воспроизводство до 1980-х гг. не оказывало 
заметного воздействия на общее состояние запасов азиатских стад лососей и объемы 
японского вылова [Макоедов, Кожемяко, 2007; Макоедов и др., 2009]. Поэтому с вы-
сокой вероятностью можно предположить, что до конца 1970-х гг. подавляющую долю 
азиатских уловов составляли лососи, родившиеся в водоемах, которые в настоящее 
время находятся на территории Российской Федерации.

С учетом приведенных выше доводов средний вылов лососей российского (в со-
временных границах) происхождения в 1925–1979 гг. составлял не менее 250 тыс. т в 
год. Причем указанное значение относится исключительно к учтенному вылову. 

Если принять во внимание всю известную информацию, характеризующую 
реальную ситуацию на промыслах, то оценки потенциального российского вылова 
тихоокеанских лососей еще более возрастут. График, отражающий предполагаемые 
абсолютные значения потенциальных объемов добычи, приведен на рис. 4. Здесь 
среднегодовые уловы находятся на уровне около 325 тыс. т. 

Рис. 4. Предполагаемый потенциал вылова тихоокеанских лососей российского проис-
хождения

Fig. 4. Estimated potential of landing for the Russian-originated pacific salmon

Отмеченные коррективы позволяют иначе взглянуть на динамику запасов тихо-
океанских лососей. В 1925–2021 гг. можно отметить два периода низкой (до 1929 г.; с 
1967 г. до начала 1990-х гг.) и два периода высокой численности (с 1930 по 1968 г.; со 
второй половины 1990-х гг. по настоящее время). Резкое сокращение учтенных уловов 
во время Второй мировой войны и последующий период вряд ли отражает уровень 
реальной биомассы тихоокеанских лососей в те годы. В таком случае первый период 
высокой численности и второй период низкой численности, отраженные на рис. 4, 
продолжались около 35–40 лет. 

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать некоторые предположения 
относительно общего состояния запасов тихоокеанских лососей, воспроизводящихся 
на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Средние исторические объемы вылова тихоокеанских лососей российского про-
исхождения, рассчитанные применительно к ныне существующим государственным 
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границам, оказываются как минимум в два раза выше тех значений, которыми тради-
ционно оперирует рыбохозяйственная статистика. 

Существенно ниже, чем принято считать, оказывается диапазон изменчивости 
объемов вылова. Без учета зашкаливающих показателей (2009, 2011, 2018, 2019 и 
2021 гг.) максимальные и минимальные значения различаются примерно в 4 раза. 
При сопоставлении всех лет такой показатель составит около 6. Как показано выше, 
формальный учет российского вылова демонстрирует различия в 20 раз. 

Уточненная оценка средних многолетних объемов вылова лососей российского 
происхождения позволяет более спокойно относиться к нынешним относительно вы-
соким объемам российского вылова и не воспринимать их как некое сверхъестествен-
ное событие. Особенно если учесть, что с определенного времени рыбопромысловая 
статистика, где отчетные данные традиционно были ниже фактического вылова, под 
воздействием ряда обстоятельств изменила свою специфику в этом отношении. 

Перспективы промысла
При формировании любых прогнозных оценок существующий уровень научных 

знаний позволяет давать заключения с той или иной долей вероятности. Поэтому можно 
лишь предполагать, когда наступит очередной период низкой численности тихооке-
анских лососей и как он будет проявляться в основных рыбопромысловых районах, а 
тем более в отдельных популяциях или популяционных системах различных видов. И 
если попытки ответа на первую часть вопроса известны [Кляшторин, 2000; Кляшторин, 
Любушин, 2005; Котенев и др., 2010, 2015], то ко второй его части у рыбохозяйственной 
науки в настоящее время, похоже, нет даже интереса.

Если исходить из той цикличности, которая проявилась ранее, то можно пред-
положить, что нынешний период высокого уровня общей промысловой биомассы 
тихоокеанских лососей российского происхождения продлится до 2030-х гг. В этой 
связи нельзя не упомянуть еще один факт. Примерно в 2010–2012 гг. Б.Н. Котенев, 
руководивший ВНИРО в 1998–2008 гг., на одном из публичных институтских меро-
приятий выступал с докладом о состоянии запасов тихоокеанских лососей. На вопрос 
одного из авторов о том, сколько еще продлится период высокой численности горбуши, 
он ответил: примерно 18 лет. Однако в его работах [например, Котенев и др., 2015] 
прогнозы выглядят несколько иначе.

При существующих условиях рыболовства в случае сокращения запасов тихооке-
анских лососей даже до наиболее неблагоприятных состояний минимальные пределы 
добычи для всего лососевого хозяйства России в неурожайные годы вряд ли окажутся 
ниже 140–150 тыс. т, в урожайные — менее 220–250 тыс. т. При этом в ближайшие при-
мерно 10 лет объемы вылова, скорее всего, будут на 100–120 тыс. т выше упомянутых 
значений. Необходимо уточнить, что такие цифровые ориентиры обозначены с учетом 
существующего предела погрешностей в рыбопромысловой статистике.

Изложенным выше предположениям должна предшествовать фраза: если и в 
дальнейшем все будет происходить по такому же примерно сценарию, как происходило 
до сих пор. 

Заключение
Средний учтенный вылов лососей российского (в современных границах) проис-

хождения в 1925–1979 гг. до начала масштабного искусственного воспроизводства со-
ставлял как минимум 250 тыс. т в год. Приведенные значения существенно превышают 
объемы собственно российской добычи, которая согласно официальной статистике за 
тот же период находилась на уровне около 108 тыс. т. За период с 1925 по 2021 г. учтен-
ный статистикой средний отечественный вылов находился на уровне около 175 тыс. т в 
год. Если же оценивать потенциал вылова тихоокеанских лососей российского проис-
хождения, то среднегодовой вылов за то же время оказывается почти в два раза выше.
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Существенно ýже, чем принято считать, оказывается диапазон изменчивости 
объемов вылова. Без учета показателей 2009, 2011, 2018, 2019 и 2021 гг. максимальные 
и минимальные значения различаются лишь в 4 раза. При сопоставлении всех лет такой 
показатель составит около 6. Формальный учет российского вылова, основанный на 
данных официальной статистики, демонстрирует различия в 20 раз. 

В современных условиях рыболовства при сокращении запасов тихоокеанских 
лососей до наиболее нижних пределов в неурожайные годы вряд ли окажется менее 
140–150 тыс. т, в урожайные — менее 220–250 тыс. т. По-видимому, в ближайшие 
примерно 10 лет объемы вылова будут выше указанных значений как минимум на 
100–120 тыс. т. Необходимо заметить, что такие цифровые ориентиры обозначены с 
учетом сложившегося предела погрешностей в рыбопромысловой статистике.
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