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ТИХООКЕАНСКАЯ СЕЛЬДЬ CLUPEA PALLASII (VAL.):
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В последнее десятилетие исследования тихоокеанской сельди значительно
интенсифицировались. Это связано с увеличением запасов трех крупных популя�
ций – охотской, гижигинско�камчатской и корфо�карагинской, — усилением коор�
динации исследований через Дальневосточный сельдевый совет. Использование
результатов крупномасштабных траловых съемок ТИНРО�центра позволило суще�
ственно повысить качество прогнозов, получить новые данные по биологии вида.

Melnikov I.V. Pacific herring Clupea pallasii (Val.): some results and prospects
of researches // Izv. TINRO. — 2005. – Vol. 141. – P. 135–145.

The Pacific herring researches intensified considerably in the last decade. It was
connected with both increasing of the stocks of three large populations – Okhotsk,
Gizhiga�Kamchatka, and Korfo�Karaginsky ones and enhancing the coordination of
researches through the Far East Herring Council. The results of large�scale trawl surveys
of TINRO�center allowed to increase essentially the quality of forecasts and to obtain
new data on the species biology.

Тихоокеанская сельдь была и остается одним из основных промысловых объек�
тов среди пелагических рыб дальневосточных морей. К настоящему времени сум�
марный вылов ее за 130 последних лет достиг 75 млн т, в том числе российский –
более 20 млн т. В 2000–2004 гг. ОДУ изменялся в пределах от 260 до 420 тыс. т и
осваивался на 60–70 %.

Изучение и прогнозирование крупнейших в современный период запасов
тихоокеанской сельди в ИЭЗ России осуществлялось и осуществляется преиму�
щественно бассейновыми рыбохозяйственными институтами: охотской популяции
– МагаданНИРО и Охотской лабораторией ХфТИНРО, гижигинско�камчатской
– МагаданНИРО, корфо�карагинской – КамчатНИРО. В ТИНРО�центре до сере�
дины 1990�х гг. проводились исследования только небольших запасов сельдей
Приморья – зал. Петра Великого, де�кастринской, пластуно�нельминской.

Основная часть информации по сельди для целей прогнозирования запасов
традиционно собирается в нерестовый период непосредственно на нерестилищах
(Науменко, 2001). В нагульный период этот вид изучали путем проведения съе�
мок кошельковыми неводами и сбора биологической информации из траловых и
кошельковых уловов в районах промысла в осенний период. К середине 1980�х гг.,
по�видимому, из�за снижения запасов большинства популяций тихоокеанской сель�
ди и в силу того, что традиционные методы прибавляли совсем немного к уже име�
ющимся знаниям по этому виду, в литературе начал ощущаться некий информа�
ционный вакуум. Без учета тезисов докладов, появлявшиеся редкие работы были
преимущественно связаны с возникшим интересом к искусственному воспроиз�
водству охотской (Бенко, Богаткин, 1985; Бенко и др., 1986, 1987; Ковалевская,
Бенко, 1986; Фархутдинов, 1989; Фархутдинов и др., 1989; и др.) и приморской
(Швыдкий, 1982; Чупышева, Богаткин, 1985; Чупышева, 1986; Чупышева и др.,
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1987, 1988; Чупышева, Беседнов, 1988; и др.) сельди. Ряд работ затрагивал пробле�
мы совместного с Японией использования находящегося в депрессии запаса сахали�
но�хоккайдской популяции (Пушникова, 1981, 1994а, б, 1996; Фадеев, 2003; и др.)
или касался малоизученных небольших стад сельди Сахалина (Пушникова, Ивши�
на, 1998, 1999; Ившина, 2000; и др.) и Камчатки (Гриценко, Шилин, 1979; Упрямов,
1982, 1986; Науменко, 1993; Николаев и др., 1993; Трофимов, 1993, 1996; Трофи�
мов, Науменко, 2000; и др.), исследований внутривидовой структуры тихоокеанс�
кой сельди (Рыбникова, 1985, 1987, 1996, 1999; Рыбникова и др., 1998). Только спе�
циалистами КамчатНИРО продолжалось изучение биологии корфо�карагинской
сельди с целью поиска причин затянувшейся депрессии и разработки мер по восста�
новлению оптимальной численности популяции, изучения взаимоотношений сель�
ди с другими видами на ранних стадиях онтогенеза, физиологического состояния
производителей (Максименков, 1979, 1982а, б, 1984, 1985, 1986, 1998; Калюжная,
1982, 1985, 1990; Качина, 1986; Карпенко, Максименков, 1988, 1990; Науменко, 1990;
Науменко и др., 1990; и др.). Результаты этих работ послужили основой для двух
докторских диссертаций (Науменко, 2000; Максименков, 2002).

Результаты регулярно проводимых исследований популяций сельдей Примо�
рья, кроме упомянутых выше работ по искусственному воспроизводству, публи�
ковались мало (Козлов, Фролов, 1973; Посадова, 1979, 1985, 1988; Гаврилов, По�
садова, 1982; Гаврилов, 1998; Ким, 1998; Калчугин, Вдовин, 2000), что, по�види�
мому, связано с низкой численностью популяций.

Данные экосистемных исследований дальневосточных морей, которые были
начаты в ТИНРО еще в начале 1980�х гг., при прогнозировании запасов сельди до
последнего времени практически не использовались. Исключением являются рабо�
ты, посвященные изучению сельди как компонента крупных экосистем (Шунтов и
др., 1988, 1993; Шунтов, 1991; Шунтов, Дулепова, 1991, 1996; Радченко, 1994; Ва�
силенко, 1995; и многие другие). Дело здесь в том, что до середины 1990�х гг. среди
специалистов бытовало мнение, что данные траловых съемок невозможно исполь�
зовать для целей прогнозирования, так как количественные оценки с применени�
ем тралящих орудий лова не являются показательными. На практике это оказа�
лось далеко не так.

Начнем с того, что до середины 1990�х гг. существенных различий между
оценками запасов сельди методом траловых съемок и традиционными методами
практически не наблюдалось. При этом рост численности и биомассы сельди в
1990�е гг. был предсказан в ТИНРО еще в середине 1980�х гг. Этот прогноз осно�
вывался именно на результатах экосистемных исследований: климато�океаноло�
гической ситуации в Северной Пацифике, состава и структуры сообществ гидро�
бионтов, в том числе на представлениях об альтернативном характере изменений
численности некоторых массовых пелагических рыб (Шунтов, 1986, 1987). Ис�
следования, проведенные в последующие годы, зафиксировали интересную осо�
бенность: периоды снижения запасов минтая совпадают со временем роста запа�
сов сельди и наоборот (Шунтов, 1986, 1998а, б; Науменко и др., 1990). Соответ�
ственно 1980�е гг. в этом смысле относились к «эпохе минтая», а 1990�е прогнози�
ровались как начало «эпохи сельди».

Действительно, в северной части Охотского моря в 1990�е гг. наблюдалась ус�
тойчивая тенденция снижения запасов первого вида и рост – второго (Радченко,
Глебов, 1995; Радченко и др., 1997). В результате значимость сельди в ихтиоцене
пелагиали здесь существенно увеличилась. Аналогичная ситуация наблюдалась и в
Беринговом море, где в 1993 г. появилось самое урожайное за период изучения по�
коление корфо�карагинской сельди (Науменко, 2001). После вступления его в про�
мысловый запас эта популяция вновь стала интенсивно эксплуатироваться.

В сентябре—ноябре 1993 и 1994 гг. вступление в промысловый запас двух
урожайных поколений охотской сельди (1988 и 1989 годов рождения) было за�
фиксировано комплексными экспедициями ТИНРО�центра, работавшими в север�
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ной части Охотского моря (Радченко, Глебов, 1995; Радченко и др., 1997). В тот
период большинство специалистов рыбохозяйственной науки стояло на позиции
сохранения щадящего режима эксплуатации (10 %�ный уровень изъятия промыс�
лового запаса) якобы угнетенной охотской популяции сельди. Лишь благодаря уси�
лиям лаборатории прикладной биоценологии ТИНРО�центра в жарких научных
спорах удавалось несколько увеличивать (на 40–50 тыс. т) рекомендованную ве�
личину общего допустимого улова. В 1996 г. она была увеличена в полтора раза
(до 120 тыс. т) и фактический вылов охотской сельди впервые после 1988 г. превы�
сил 100 тыс. т. Тем не менее на фоне резкого роста состояния запасов этой попу�
ляции такая корректировка была недостаточной (Радченко, Глебов, 1995; Мель�
ников, Радченко, 1999).

К осени 1997 г. биомасса охотской сельди достигла уровня 2,1 млн т. При
этом нерестовый запас более чем на 57 % был представлен вышеуказанными уро�
жайными поколениями. По данным комплексной экспедиции на НИС “Профессор
Леванидов”, сельдь возраста 8 и 9 лет летом 1997 г. абсолютно преобладала в уло�
вах (Шунтов, 1998а, б). Это требовало резкого увеличения промысловой нагрузки
на популяцию для вылова той ее части, которая в ближайшие годы должна была
элиминировать по естественным причинам. Ситуацию удалось оперативно отре�
гулировать. По решению Ученых советов ТИНРО�центра и ВНИРО, экспертному
заключению Межведомственной ихтиологической комиссии величина общего до�
пустимого улова охотской сельди была увеличена до 400 тыс. т, а вылов составил
дополнительно 220 тыс. т.

Эти события послужили основной причиной возобновления крупномасштаб�
ных исследований биологии тихоокеанской сельди ТИНРО�центром. В 1997 г. при
ассоциации «НТО ТИНРО» был создан специализированный Дальневосточный
сельдевый совет, объединивший всех ведущих специалистов отраслевых инсти�
тутов, занимающихся изучением этого вида. Чуть ранее (в 1996 г.) в ТИНРО�цен�
тре была организована небольшая группа специалистов, ориентированных на изу�
чение сельди, сначала работавшая под руководством В.И.Радченко, потом — ав�
тора этой статьи.

На первых этапах специалисты центрального института работали в следую�
щих направлениях:

— анализ материалов траловых съемок с целью оценки их качества и воз�
можности использования для целей прогнозирования;

— разработка методических подходов, позволяющих проводить оценку запа�
сов сельди методом траловых съемок;

— уточнение величины запасов сельди в северной части Охотского моря и
отслеживание их динамики;

— изучение распределения и миграций сельди в северной части Охотского
моря с использованием данных крупномасштабных траловых съемок;

— поиск маркеров, позволяющих дифференцировать сельдь различных по�
пуляций в смешанных нагульных, предзимовальных и зимовальных скоплениях.

Детальный анализ материалов крупномасштабных траловых съемок и срав�
нение их с аналогичными данными, собранными в нерестовый период, показал,
что траловые съемки, проводимые в различные сезоны, позволяют достоверно оце�
нивать численность и биомассу сельди всех возрастных групп, причем в весенний
период хорошо учитывается неполовозрелая сельдь, а осенью и зимой – промыс�
ловый запас. Объединение данных весенних и осенне�зимних съемок, с учетом
коэффициентов естественной смертности различных возрастных групп рыб, дает
представление о суммарной биомассе сельди в год исследований (Мельников,
2002). Более того, при применении ряда методических приемов (Мельников, в
печати) метод траловых съемок позволяет оценивать промысловые запасы сельди
даже в предзимовальных и зимовальных скоплениях с детальным отслеживанием
межгодовых особенностей их формирования (Мельников, Кузнецова, 2002).
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Основным недостатком материалов, собираемых в ходе выполнения круп�
номасштабных траловых съемок, является необходимость дифференциации сель�
ди различных популяционных группировок при их совместном обитании в период
нагула и зимовки. Отсутствие надежных критериев, различающих рыб разных
популяций, не позволяет напрямую использовать полученные данные для подго�
товки прогнозов. С другой стороны, эти данные пригодны для использования в
прогностических расчетах в дополнение к материалам, собираемым в нерестовых
районах. В частности, они позволяют определять пополнение нерестового запаса
в ближайшие годы (ранее оно оценивалось экспертно исходя из численности
производителей и условий воспроизводства поколения), дают надежную и забла�
говременную информацию о созревании рыб отдельных поколений (ошибки с оцен�
кой урожайности поколений обычно связаны именно с этим), уточняют коэффи�
циенты естественной и промысловой смертности и др. В последние годы исполь�
зование таких материалов существенно улучшило качество прогнозов по охото�
морским популяциям сельди.

На первых же этапах исследований выявились и существенные преимуще�
ства метода траловых съемок, который позволяет не только корректировать оцен�
ки численности и биомассы в случае возникновения ошибок при использовании
традиционных подходов (Радченко, Глебов, 1995; Мельников, Радченко, 1999;
Radchenko, Melnikov, 2001; Мельников, 2002; и др.), но и  изучать особенности
распределения и миграций (Мельников, Воробьев, 2001; Melnikov, Loboda, 2004),
пространственную изменчивость питания и биологического состояния рыб (Чу�
чукало и др., 1995, 1999; Кузнецова, 1997) и другие вопросы. Именно благодаря
использованию материалов крупномасштабных траловых съемок были детально
изучены распределение и миграции различных размерно�возрастных групп сель�
ди в Охотском море, в том числе неполовозрелых особей, установлен и доказан
факт существенного смешивания сельди гижигинско�камчатской и охотской по�
пуляций в период нагула и зимовки, получены новые данные, свидетельствующие
о более сложной, чем считалось ранее, внутривидовой структуре сельди в север�
ной части Охотского моря.

В частности, выявлено существование двух относительно обособленных груп�
пировок у охотской сельди, различающихся локализацией в период нагула и зи�
мовки, сроками и путями миграций, физиологическими показателями особей их
образующих и по другим признакам (Melnikov, Loboda, 2004). Аналогичная ситу�
ация, по�видимому, наблюдается и у гижигинско�камчатской сельди. Именно осо�
бенности динамики численности различных группировок являются основной при�
чиной существенных изменений в распределении сельди в северной части Охотс�
кого моря, наблюдающихся в последние годы.

В 1980�х гг. запасы сельди находились на низком уровне (Нектон …, 2003),
при этом у охотской популяции более высокой численностью отличалась восточ�
ная группировка, которая наиболее хорошо изучена и образует промысловые скоп�
ления осенью и зимой в притауйском промысловом районе. В 1990–1995 гг. она
пополнилась двумя урожайными поколениями (1988 и 1989 гг.), резко увеличив
свою численность, поэтому основные скопления молоди наблюдались вдоль се�
верного побережья Охотского моря от притауйского района до пос. Охотск (Атлас
…, 2003). У гижигинско�камчатской сельди собственно гижигинская группировка
была малочисленной и на этом фоне более заметной была сельдь, нерестящаяся у
камчатского побережья. На нагул она мигрировала на юг по западнокамчатскому
шельфу, а предзимовальные и зимовальные скопления образовывала у северо�за�
падного побережья Камчатки и в горле зал. Шелихова.

С середины 1990�х гг. началось увеличение численности западной группи�
ровки охотской сельди и гижигинской – у гижигинско�камчатской. Первая по боль�
шей части нагуливается и зимует в северо�западной части моря, образуя промыс�
ловые скопления у о. Ионы и вблизи банки Кашеварова, а вторая практически пол�



139

ностью мигрирует на нагул в центральную часть североохотоморского шельфа,
образуя смешанные скопления с особями восточной группировки охотской попу�
ляции. В результате распределение сельди в осенне�зимний период существенно
изменилось.

До элиминации высокоурожайных поколений 1988 и 1989 гг. на осеннем про�
мысле в притауйском районе это существенным образом не сказывалось. Однако
в 1999–2004 гг. запасы восточной группировки охотской сельди, испытывающие
на себе весь промысловый пресс, все более и более сокращались, что привело к
ухудшению промысловой обстановки в традиционном районе осеннего лова, сни�
жению уловов на усилие и повышению доли прилавливаемой молоди. Причины
этого были уже ясны, но рекомендации науки (в основном исходящие из ТИНРО�
центра) так и не были услышаны. Помог случай. В 2003 г. на осенний промысел
сельди не было зарезервировано квот по минтаю, поэтому притауйский промыс�
ловый район, из�за высокого прилова этого объекта, осенью был практически пол�
ностью закрыт Охотскрыбводом. По рекомендациям С.В.Лободы с борта НИС
«Профессор Кагановский», на котором в этот период выполнялась крупномасш�
табная траловая съемка, промысловый флот перешел в район банки Кашеварова,
где сразу обнаружил скопления сельди, причем уловы на усилие были почти в 1,5
раза выше, чем в 2002 г. в притауйском районе, а прилова молоди практически не
наблюдалось. В тех же районах и без проблем проходила и осенняя сельдевая пу�
тина в 2004 г.

У гижигинско�камчатской сельди восстановление запаса с середины 1990�х
гг. происходило преимущественно за счет гижигинской группировки, у которой
половозрелые особи мигрируют на нагул в центральную часть североохотоморс�
кого шельфа, где практически полностью смешиваются с охотской сельдью. В но�
ябре—декабре 2002 г. в ходе экспедиции на НИС «Профессор Кагановский» были
обнаружены зимовальные скопления этой сельди южнее п�ова Кони на границе
Северо�Охотоморской и Западно�Камчатской промысловых зон. Очевидно, что в
этих условиях промысел гижигинско�камчатской сельди в пределах Западно�Кам�
чатской подзоны в осенне�зимний период практически невозможен. В связи с этим
уже ряд лет часть ОДУ этой сельди «перебрасывается» в Северо�Охотоморскую
подзону (в 1999–2002 гг. – 10–20 тыс. т, а в 2003–2004 гг. — 40 тыс. т).

Недоиспользование запасов западной группировки охотской и гижигинско�
камчатской сельди к 2003 г. привело к увеличению биомассы рыб старшего возра�
ста (по нашим оценкам до 700 тыс. т), что в некоторой степени повторяет ситуа�
цию 1997 г. В связи с этим, несмотря на ожидаемое сокращение биомассы охотс�
кой сельди из�за отсутствия в ближайшем пополнении даже среднеурожайных
поколений (в 1999 и 2000 гг. они были низкой численности), ОДУ на 2005 и 2006
гг. по Северо�Охотоморской подзоне существенно не было снижено и составляет
соответственно 229 и 243 тыс. т (включая 40 тыс. т гижигинско�камчатской сель�
ди ежегодно). В 2007 г., после элиминации старшевозрастных рыб, ожидается
уменьшение возможного вылова в этой подзоне до уровня примерно 130–140 тыс.
т.

Следует отметить, что, как и в середине 1990�х гг., традиционные методы ис�
следований тихоокеанской сельди вновь дали сбой и не позволили адекватно оце�
нить ситуацию. Здесь видится несколько причин:

1. В связи с уменьшением ресурсного и финансового обеспечения исследова�
ний они сокращены до минимума, что не позволило собрать необходимый объем
данных со всего обширного ареала и в течение всего нерестового периода. Выс�
тавление контрольных ставных неводов с опозданием и раннее их снятие приво�
дят к недооценке биомассы старшевозрастных и впервые нерестующих рыб.

2. Традиционная схема размещения ставных неводов ориентирована на учет
восточной группировки охотской сельди, в западных районах нерестовой части
ареала данные о размерно�весовом составе и биологическом состоянии рыб прак�
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тически не собираются, многие нерестилища не обследуются. При проведении
икорной съемки результаты, полученные в обследованной части нерестового аре�
ала, пересчитываются на необследованные районы, а к таковым относятся как раз
западные нерестилища, являющиеся центром воспроизводства одноименной груп�
пировки охотской сельди.

3. Как и в середине 1990�х гг. с поколениями 1988 и 1989 гг., численность
урожайного поколения 1997 г. ежегодно занижалась, так как его созревание про�
исходило на год позже и растянулось на 3 года.

4. При сборе данных в осенний период в районах промысла возникали ошиб�
ки при оценке возрастного состава уловов: старшевозрастная сельдь преимуще�
ственно нагуливалась и зимовала в северо�западной части моря, а промысел велся
в притауйском районе. В 2002 г. самая крупная сельдь отмечена в районе о. Ионы,
а промысел в 2003–2004 гг. велся вблизи банки Кашеварова, где рыба обычно за�
метно мельче.

5. Как показали исследования последних лет на нерестилищах корфо�кара�
гинской сельди, смертность икры в период до выклева личинок может быть доста�
точно высокой (Бонк, 2004). При выполнении икорной съемки по охотской сельди
она никак не учитывается, что является одной из причин занижения нерестового
запаса.

Таким образом, можно констатировать, что традиционно применяемая схе�
ма исследований охотской сельди, разработанная еще Б.В.Тюрниным (1975), по�
зволяет адекватно оценивать запас охотской сельди только при доминировании
восточной группировки. При повышении численности сельди в западной части
моря, появлении высокоурожайных поколений с задержкой или растянутым пе�
риодом массового созревания, возникновении других внештатных ситуаций (на�
пример, воздействие аномальных климато�океанологических условий, как это было
зимой 1999/2000 г. (Melnikov, 2002)), возникают ошибки, занижающие оценку
нерестового запаса. Сбор дополнительных данных в районах промысла не решает
этой проблемы из�за особенностей распределения и миграций рыб различного воз�
раста (Мельников, Воробьев, 2001). В этих случаях крупномасштабные траловые
съемки, в ходе которых обследуется весь ареал популяции, позволяют вовремя
выявить такие ошибки и внести необходимые коррективы в прогностические рас�
четы.

Необходимо также отметить, что возобновление исследований тихоокеанской
сельди в ТИНРО�центре, внесшее элемент здоровой конкуренции, усиление коор�
динации работ через Дальневосточный сельдевый совет, принесло свои плоды. В
последнее десятилетие исследования сельди во всех районах заметно активизиро�
вались, о чем свидетельствует и увеличение количества опубликованных работ (с
1995 г. – около 70, не считая тезисов докладов), в том числе несколько кандидатс�
ких диссертаций разного уровня (Смирнов, 2002; Бонк, 2004; Трофимов, 2004; Фар�
хутдинов, 2005) и две уже упоминавшиеся докторские работы. Нельзя не отметить
и такие уникальные издания, как путинные прогнозы, которые с 1999 г. выпускают�
ся ежегодно (Нагульная сельдь, 1999–2004). В них публикуются все новейшие ре�
зультаты исследований основных популяций тихоокеанской сельди и другая допол�
нительная информация, необходимая рыбакам для организации промысла этого вида
в осенний период: от прогноза метеорологических и океанологических параметров,
глубокого анализа прошедших путин до обзора основных рынков сбыта продукции
и правовых актов, регулирующих добычу объекта.

Всесторонний анализ современного состояния наших знаний о биологии ти�
хоокеанской сельди позволяет заключить, что в целом этот вид на сегодняшний
день изучен достаточно хорошо. Традиционные методические подходы дали свои
результаты, которые резюмированы Н.И.Науменко в его докторской диссертации
(2000) и монографии (2001). Использование материалов крупномасштабных тра�
ловых съемок позволило не только уточнить и углубить познания в биологии сель�
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ди (безусловно, в ближайшие годы они также станут основой ряда крупных обоб�
щающих работ), но и обозначить имеющиеся «узкие места» и перспективы даль�
нейших исследований. К таким в первую очередь можно отнести недостаточную
изученность внутривидовой организации тихоокеанской сельди: популяционной
структуры, роли и места в ней различных экологических форм. В настоящее вре�
мя уже проводится сбор материалов для генетико�биохимических исследований,
морфометрические измерения рыб в нерестовых и нагульных районах. Очевидно,
что их необходимо усилить организацией массового мечения. В перспективе речь
идет о создании единого банка данных по всем нерестовым районам тихоокеанс�
кой сельди в дальневосточных морях. Имея такие «эталонные», регулярно обнов�
ляемые данные, можно вести речь и о дифференциации рыб в смешанных нагуль�
ных скоплениях.

Другим важнейшим направлением исследований должно быть выявление
причин колебаний урожайности поколений, механизмов формирования их числен�
ности. Без детального изучения роли эмбрионального и личиночного этапов онто�
генеза, глубинных причин изменчивости биологии рыб в условиях резких флюк�
туаций численности поколений, конкурентных внутри� и межвидовых отношений
здесь не обойтись. Кроме традиционных подходов перспективным в этом контек�
сте видится детальное изучение возрастных и региональных изменений в пита�
нии, физиологическом состоянии рыб, применение современных методов изотоп�
ного анализа. Такие работы в ТИНРО�центре уже начаты. Первые же результаты
позволили уточнить место сельди в трофических сетях в некоторых районах. По
мере накопления информации по изотопному составу планктона в различных рай�
онах, по�видимому, могут быть получены данные, дающие возможность точно ус�
тановить места нагула сельди разных внутривидовых группировок и их статус.

Очевидно, в современных условиях необходим также критический анализ и
пересмотр методик оценки и прогнозирования запасов, особенно охотоморских
популяций сельди. Исключая чисто организационные мероприятия (изменение
схемы расстановки ставных неводов, расширение районов проведения икорных
съемок, корректировка методик сбора и обработки информации и пр.), среди
первоочередных задач можно назвать уточнение коэффициентов естественной
смертности сельди по возрастным группам и их динамики в зависимости от чис�
ленности поколений, изучение величины смертности икры в период инкубации на
различных типах нерестилищ и причин, ее обусловливающих, выявление факто�
ров, влияющих на выживаемость личинок на ранних этапах развития, оценка мас�
штабов неполного использования выловленного сырья при промысле, особенно в
преднерестовый и нерестовый период, и др.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на уже произошедшее
снижение запасов корфо�карагинской популяции и ожидаемое их временное умень�
шение у охотской, сельдь в обозримом будущем останется одним из основных
объектов промысла на Дальнем Востоке. Ее возможный ежегодный вылов, соглас�
но перспективному прогнозу ТИНРО�центра на 2005–2015 гг., будет колебаться в
пределах от 200 до 400 тыс. т. Наряду со слабо используемыми запасами гижигин�
ско�камчатской популяции существенную прибавку к вылову, при рациональном
ведении промысла, могут дать «малые популяции» прибрежной экологической
формы, в последние годы также увеличились подходы прибыловской сельди в се�
веро�западную часть Берингова моря.
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