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Рост объемов рыболовства и потребления аквакультуры нарушает стабильность 
многих водных экосистем, которые являются важнейшими поставщиками товаров 
и услуг для обеспечения общественного благополучия. Концепция устойчивого раз-
вития, предполагающая экосистемный подход к цифровому управлению и цифро-
вая трансформация рыбного хозяйства должна нивелировать угрозу деградации 
рыбного хозяйства в результате излишнего хозяйственного использования. Объект 
исследования – рыбное хозяйство. Предмет исследования – технологическая циф-
ровизация рыбного хозяйства как системное состояние отрасли. Цель исследования 

– теоретический анализ состояния рыбного хозяйства и аргументация необходимо-
сти цифровой трансформации в комплексе и соответствии с сопряжёнными произ-
водствами. В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при 
эксплуатации водных экосистем, проанализированы особенности экосистемного под-
хода к управлению рыболовством, предложена цифровая модель трансформации в 
рамках цифровизации рыбного хозяйства для решения экологических, экономиче-
ских и социальных проблем. Аргументируется, что внедрение цифровых техноло-
гий способствует переходу к новой технологической формации рыбного хозяйства, 
эффективной эксплуатации экосистемных и биологических ресурсов, способствуя 
общественному благополучию в рамках устойчивого развития отрасли.
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Increased fishing and aquaculture consumption is disrupting the stability of many aquatic 
ecosystems that are critical providers of goods and services for public well-being. The con-
cept of sustainable development, which involves an ecosystem approach to digital manage-
ment and digital transformation of fisheries, should neutralize the threat of degradation of 
fisheries as a result of excessive economic use. The object of study is fisheries. The subject 
of the study is the technological digitalization of fisheries as a systemic state of the indus-
try. The purpose of the study is a theoretical analysis of the state of fisheries and argumen-
tation of the need for digital transformation in a complex and in accordance with related 
industries. This article discusses the main problems that arise during the exploitation of 
aquatic ecosystems, analyzes the features of the ecosystem approach to fisheries manage-
ment, and proposes a digital model of transformation within the framework of digitaliza-
tion of fisheries to solve environmental, economic and social problems. It is argued that 
the introduction of digital technologies contributes to the transition to a new technologi-
cal formation of fisheries, the effective exploitation of ecosystem and biological resources, 
contributing to public well-being as part of the sustainable development of the industry.
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ВВЕДЕНИЕ
Геополитическая напряжённость и рост эко-

номического мирового противостояния приво-
дит к отставанию достижения целевых показа-
телей ликвидации голода и недоедания во всех 
их проявлениях до 2030 года. Основные проблемы 
включают в себя: деградацию экосистем, ухуд-
шение климатического кризиса и рост потери 
биоразнообразия, что представляет системные 
угрозы не только для рабочих мест, экономики 
и окружающей среды, но и для продовольствен-

ной безопасности во всем мире. На сегодняшний 
день 811 миллионов человек страдают от голода, 
а 3 миллиарда не могут себе позволить здоровое 
питание, все это усилило требования о неотлож-
ной необходимости преобразования агропро-
довольственных систем с целью обеспечения 
продовольственной безопасности, улучшения 
питания и обеспечения доступности здорового 
питания для населения, с учетом сохранения при-
родных ресурсов и обеспечения общественного 
благополучия [ 1 ].
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Водные продукты привлекают все больше 
внимания благодаря своей ключевой роли в обес-
печении продовольственной безопасности и пи-
тания и рассматриваются не только как источник 
белка, но и как уникальный и чрезвычайно раз-
нообразный поставщик незаменимых жирных 
кислот омега-3 и биодоступных микроэлементов: 
«Таким образом, можно констатировать, что зна-
чение аквакультуры, производящей полноценную 
пищевую продукцию, содержащую незаменимые 
аминокислоты, непредельные жиры, макро- и ми-
кроэлементы, природные витамины и биологически 
активные вещества, как одного из звеньев решения 
проблемы продовольственной безопасности посто-
янно растет» [ 2, с . 113 ]. Приоритетность и более 
эффективная интеграция продукции рыболовства 
и аквакультуры в глобальные, региональные и на-
циональные стратегии и политику продоволь-
ственных систем становятся всё более жизненно 
важной составляющей необходимой цифровой 
трансформации экологических систем и эко-
логического пространства. В отчете 2022 года 
«Состояние мирового рыболовства и аквакультуры – 
на пути к синей трансформации» [ 3 ] представ-
лены количественные данные о возрастающей 
роли рыболовства и аквакультуры в обеспече-
нии продовольствием, питанием и занятостью, 
так в 2020 году объем производства рыболовства 
и аквакультуры достиг рекордного уровня в 214 
миллионов тонн на сумму около 424 миллиардов 
долларов США, а производство водных животных 
в 2020 году превысило уровень средних показа-
телей 1990-х годов более чем на 60 процентов, что 
значительно опережает рост мирового населения, 
преимущественно за счет увеличения объемов 
производства аквакультуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2022 году производство и торговля рыбой 

наблюдали некоторый рост, так потребление рыбы 
вернулось к уровню 2018 года и основной причи-
ной этого стало укрепление спроса на данный 
вид продукции. Глобальное производство рыбы 
увеличилось на 1,2 процента в 2022 году и до-
стигло 184,1 миллиона тонн. Выпуск продукции 
аквакультуры также вырос, хоть и незначительно, 
на 2,6 процента, оставаясь немного позади дол-
госрочного среднегодового уровня роста в 3,3 
процента за период с 2015 по 2020 год. Влияние 
нескольких факторов, таких как: высокие цены 
на топливо, сниженные квоты на основные запасы 
рыбы и неблагоприятные погодные условия в клю-
чевых районах для рыбной ловли, привело к за-
медлению рыболовства. Ожидается, что объем 

улова уменьшится на 0,2 процента и составит 
92,1 миллиона тонн, несмотря на скромный рост 
объемов торговли, инфляция и высокие цены 
способствовали значительному увеличению дохо-
дов от экспорта рыбы, которые достигли 193,5 мил-
лиарда долларов, увеличившись на 10,7 процента 
по сравнению с предыдущим годом. Большая часть 
этого увеличения доходов пришлась на Эквадор, 
Китай и Норвегию, предполагается, что экспорт 
из этих стран увеличится на 20 процентов и со-
ставит 8,1 миллиарда долларов США. Эквадор 
в значительной степени выиграл от расширенного 
производства креветок, укрепив свою позицию 
в качестве ведущего глобального экспортера ра-
кообразных: объем производства креветок пре-
высил 1 миллион тонн в 2021 году, и прогнози-
руется увеличение этого показателя на 30 – 35 
процентов за 2022 год [ 3 ]. Международные цены 
на лосося в мае достигли десятилетнего макси-
мума, что в сочетании с высокими ценами на мо-
репродукты привело к увеличению экспортных 
доходов Норвегии на 18 процентов. В отношении 
импорта, Соединенные Штаты Америки и Китай, 
которые в совокупности составляют 36 процен-
тов от всего объема импорта, увеличили импорт 
на 13 и 11 процентов соответственно. Европейский 
союз, являющийся крупнейшим рыночным про-
странством по стоимости, показал уменьшение 
объемов импорта, при этом стоимость импор-
тируемых товаров выросла всего на 1 процент. 
Мировое замедление реальных потребительских 
расходов сыграло важную роль в управлении це-
нами на нефть и фрахтовые тарифы. На данный 
момент индекс цен на сырую нефть марки Brent 
ниже, чем до момента начала геополитической 
эскалации и роста мировой напряжённости в на-
чале 2022 года, после резкого снижения в середине 
2022 года, затраты на грузоперевозки стабили-
зировались, хотя инфляция и медленный эко-
номический рост создали некоторую неопреде-
ленность в отношении перспектив развития. Оба 
эти фактора оказали давление на цены на рыбу. 
В сентябре 2022 года норвежское правительство 
объявило о намерении ввести 40-процентный 
налог на большинство компаний, занимающихся 
лососевым промыслом. Это предложение столк-
нулось с серьезным сопротивлением со стороны 
отрасли и вызвало волну возмущения на рынке. 
Независимо от итогового решения ожидается 
значительные диспропорции развития после 2023 
года, учитывая важность Норвегии как основного 
экспортера лосося, будет иметь серьезные послед-
ствия для мировых рынков.
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Индекс цен на  рыбу, рассчитываемый 
Организацией ООН по продовольствию и сель-
скому хозяйству (ФАО), показал увеличение на 6,8 
процента за период с января по сентябрь 2022 
года. Большая часть доли роста связана с увели-
чением улова диких рыбных ресурсов, привед-
шим к увеличению цен на треску на 34 процента, 
а на мелких пелагических рыб  на 98 процентов. 
Цены на продукцию аквакультуры возросли с мая 
по июнь, однако последующее снижение цен на та-
кие виды, как лосось и креветки, привело к сни-
жению сентябрьского индекса аквакультуры на 6 
процентов по сравнению с началом года. Рыба 
пангасий, выращиваемая в значительных коли-
чествах, потребляется в большом объеме ввиду 
повышенного спроса как альтернативы более 
редким и дорогим видам, таким как треска или 
пикша. Количество рыбы, предназначенное для 
потребления человеком (без учета водорослей), 
составило 20,2 кг на душу населения, что более 
чем вдвое превышает средний уровень в 9,9 кг на 
душу населения в 1960-х годах, считается, что 
в первичном секторе (без сопряжённых произ-
водств: «Учитывая, что хозяйственный механизм 
использования природно-ресурсной базы является 
сложной системой разнородных элементов, объеди-
ненных достижением общей конечной цели, целесо-
образно выделить в нем ряд взаимосвязанных функ-
циональных подсистем, таких как «Рыболовство», 
«Товарное выращивание гидробионтов», «Обработку 
и переработку гидробионтов» и «Логистическую под-
систему»» [ 4, с. 142 ]) занято 58,5 миллиона человек. 
При учете работников натурального хозяйства 
и вторичного сектора, а также их семей, около 
600 миллионов людей, по меньшей мере частично, 
зависят от рыболовства и аквакультуры в своей 
трудовой и повседневной жизни. 

Аквакультура обладает значительным по-
тенциалом для обеспечения пищей растущего 
мирового населения, однако этот рост должен 
быть устойчивым: «Аквакультура – разведение 
и выращивание водных организмов в естествен-
ных и искусственных водоемах, а также на спе-
циально созданных морских плантациях. В рыбо-
водстве (аквакультуре) осуществляют контроль 
за условиями роста рыбы и других выращиваемых 
гидробионтов» [ 5, с . 2 ]. В Чили, Китае и Норвегии 
мировое производство аквакультуры увеличилось 
во всех регионах, за исключением Африки, где 
произошло сокращение в двух основных странах-
производителях — Египте и Нигерии, в осталь-
ной части Африки рост составил 14,5 процента. 
Азия продолжает оставаться ведущим регионом 

по производству аквакультуры, превышая 91,6 
процента от общего объема. Рост в сфере аква-
культуры часто осуществляется за счет раци-
онального использования окружающей среды. 
Обеспечение устойчивого развития аквакультуры 
остается решающим фактором для удовлетво-
рения растущего спроса на продукты питания 
из водных ресурсов: «Совокупность выполненных 
в исследовании теоретических обоснований и при-
кладных разработок позволяет решить ключевую 
задачу – задачу экономического обеспечения устой-
чивого развития хозяйств аквакультуры в условиях 
модернизации экономики…» [ 6, с. 53 ].

Сектор рыбного хозяйства является важным 
элементом социально-экономической жизни 
и культуры прибрежных социальных сообществ 
по всему миру, его влияние на прибрежные рифы 
и другие морские экосистемы может быть зна-
чительным. Устойчивое развитие рыболовства 
мировых рыбных запасов способствует продо-
вольственной безопасности и может приносить 
долгосрочные экономические выгоды: «Социально-
экономическая эффективность стратегии устой-
чивого развития рыбохозяйственного комплекса 
может быть рассмотрена с позиций роста объемов 
производства и улучшения качества рыбной про-
дукции, преодоления колебаний в ее производстве 
по годам и сезонам во взаимной связи с развитием 
материально-технической базы, активизацией 
инноваций, способствующих рациональному ис-
пользованию и формированию сырьевых ресурсов, 
повышению уровня потребления рыбы и продуктов 
ее переработки населению» [ 7, с. 81 ].

Сектор рыбного хозяйства чрезвычайно уяз-
вим для природных и антропогенных воздействий, 
включая изменение климата, штормы, поврежде-
ние рыболовных судов, загрязнение окружающей 
среды и избыточный промысел, что приводит 
к уменьшению уловов, с другой стороны, рыбная 
ловля является одной из самых опасных про-
фессий в мире с высоким уровнем смертности 
и несчастных случаев: «Первую группу составляют 
факторы антропогенного воздействия в широком 
смысле этого понятия (включая рыболовство, судо-
ходство и др.), тогда как вторая группа включает 
в себя климатические изменения во всем многооб-
разии их проявлений в ходе физических, химических 
и биологических процессов в океане» [ 8, с. 86 ].

Ключевое вопрос заключается в том, ка-
кие перспективы открывает цифровизация для 
превращения рыболовства из кустарного занятия 
в профессию, привлекательную для молодежи. 
Результаты опубликованного «Состояния циф-



54          ЭКОНОМИКА СЕЛьСКОГО ХОзяйСТВА  И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ D I S C U S S I O N  № 5  ( 1 2 0 )  O c t o be r  2 0 2 3

КовАлександров А.В., Королева К.С., Ходос Д.В.
Развитие рыбного хозяйства в условиях технологической цифровизации сопряжённых производств    

рового рыболовства в Содружестве – базового от-
чета за 2023 год»1 показывают, что цифровизация 
сектора рыболовства уже активно внедряется 
по всему миру. Реализация программы трансфор-
мации глобальных продовольственных систем 
Организации Объединенных Наций и текущих 
процессов и направлений на страновом уровне 
новые и передовые инновации должны находиться 
в центре внимания и цифровизация рассматрива-
ется как одна из ключевых передовых инноваций: 
«Уникальная особенность рыбного хозяйства, как 
отрасли экономики также состоит в том, что 
ее проблемы часто носят комплексный, социально-
экономический и эколого-экономический характер, 
имеют сложную структуру и трудно предсказуемые 
последствия принятия хозяйственных и управленче-
ских решений… Данное обстоятельство обусловли-
вает дополнительные трудности на пути внедрения 
в этой отрасли идей и моделей цифровой экономики» 
[ 9, с. 104 ]. Рыбная промышленность давно является 
жизненно важным источником продовольствия 
и средств к существованию для сообществ всего 
мира, с увеличением спроса и сокращением по-
пуляций рыбы возникает необходимость в поиске 
инновационных решений для обеспечения устой-
чивости океанов и искусственный интеллект (ИИ) 
становится мощным инструментом усовершен-
ствования управления рыболовством и открывает 
путь к более устойчивому будущему: «В совре-
менной аквакультуре – будь то наземная рыбная 
ферма или производственная площадка в открытом 
океане – специалисты получают существенную 
выгоду, внедряя и применяя технологии искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения» [ 10, с. 173 ]. 
Использование искусственного интеллекта в ры-
боловстве должно быть осуществлено с особым 
вниманием к экологическим нормам и приро-
доохранным целям, при внедрении ИИ в эту об-
ласть необходимо учитывать влияние на рыбные 
ресурсы и морские экосистемы, чтобы обеспечить 
их сохранность и стабильность. Научные иссле-
дования и сотрудничество в области использо-
вания искусственного интеллекта в рыболовстве 
могут привести к прорывам в отрасли, которые 
не только улучшат производственные процессы, 
но и способствуют более устойчивой и процве-
тающей отрасли в целом [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ]. 
Научное сотрудничество и обмен знаниями в этой 
сфере играют фундаментальную роль в том, чтобы 
ИИ стал не только эффективным инструментом 
для рыболовных операций, но и средством для 

1   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://state-
digitalfisheries.thecommonwealth.org/digital-fisheries/

дальнейшего развития рыболовной промыш-
ленности в соответствии с принципами устой-
чивого развития. Комплексный подход, осно-
ванный на участии экспертов-экологов, ученых 
и представителей рыболовной отрасли, сделает 
использование искусственного интеллекта в ры-
боловстве более предсказуемым и соответству-
ющим интересам сохранения морских ресурсов. 
Одним из ключевых аспектов роли ИИ в управ-
лении рыболовством является его способность 
собирать и анализировать данные, традиционные 
методы сбора данных, такие как ручные обсле-
дования и журналы, трудоемки и подвержены 
ошибкам, в то время как технологии искусствен-
ного интеллекта могут автоматизировать процесс 
сбора данных, используя датчики и камеры для 
мониторинга популяций рыб и их окружающей 
среды. Эти данные в реальном времени позволяют 
рыбным управленцам принимать обоснованные 
решения касательно квот вылова и мер сохране-
ния. Алгоритмы ИИ также способны анализи-
ровать большие объемы данных для выявления 
закономерностей и тенденций, которые могут 
быть неочевидны для человека. Путем анализа 
различных факторов, таких как температура воды, 
соленость и океанические течения, ИИ может 
прогнозировать движения и поведение популяций 
рыб, эта информация имеет критическое значение 
для определения оптимальных мест и времени 
для рыбной ловли, снижения перелова и мини-
мизации воздействия на экосистему. ИИ помогает 
разрабатывать более точные оценки запасов рыбы, 
что дает возможность устанавливать устойчивые 
ограничения на вылов и изысканные стратегии 
сохранения. ИИ также повышает эффективность 
рыболовных операций: роботы на базе искус-
ственного интеллекта могут автоматизировать 
задачи, такие как сортировка и обработка рыбы, 
что позволяет снизить необходимость в ручном 
труде и увеличить производительность. Эти ро-
боты также могут быть оснащены датчиками для 
обнаружения и удаления нецелевых видов, что 
еще больше снижает прилов и минимизирует 
воздействие на морскую экосистему. В области 
аквакультуры, где запасы диких рыб продол-
жают уменьшаться, технология искусственного 
интеллекта используется для оптимизации опе-
раций по разведению рыбы. Путем мониторинга 
качества воды, структуры кормления и вспышек 
заболеваний, алгоритмы ИИ помогают фермерам 
принимать обоснованные решения, повышая 
продуктивность и устойчивость аквакультуры: 
«Рыболовная гидрография изучает сложные гидро-
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графические закономерности, характеризующие 
численность и динамику различных фаз жизненного 
цикла рыб. Хотя включение информации и знаний 
рыбаков и менеджеров рыболовства в базу научных 
знаний имеет важное значение, интерпретация 
с помощью традиционных систем вывода затруд-
нена. Однако экспертная система нечеткой логики 
может давать надежные советы даже при наличии 
зашумленных, неточных, неточных, недостающих 
и взаимозависимых данных» [ 16, с . 115 ]. Несмотря 
на все перспективы, которые открывает ИИ для 
будущего рыболовства, необходимо отметить 
и ряд проблем, требующих разрешения. Одной 
из ключевых проблем является этичное использо-
вание ИИ в рыболовстве. Гарантирование ответ-
ственного использования этой технологии в со-
ответствии с целями сохранения природы имеет 
первостепенное значение. Также необходимо 
установить сотрудничество между учеными, поли-
тиками и заинтересованными сторонами отрасли 
для разработки стандартизированных протоколов 
и руководств по использованию ИИ в управле-
нии рыболовством. Несмотря на все проблемы, 
ИИ революционизирует рыбную отрасль, улуч-
шая методы управления рыболовством от сбора 
и анализа данных до оптимизации рыболовных 
операций и развития аквакультуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ
К 2030 году объем производства водных 

животных увеличится на дополнительные 14 
процентов2, этот рост крайне важно сопрово-
ждать мерами по защите экосистем, снижению 
загрязнения, сохранению биоразнообразия и обес-
печению социальной справедливости. Прогноз 
Организации ООН по продовольствию и сельскому 
хозяйству (ФАО) до 2030 года свидетельствует 
о росте производства, потребления и торговли 
в секторе рыболовства и аквакультуры, хотя и с 
более умеренными темпами. Прогнозируется, 
что общий объем производства водных живот-
ных достигнет 202 миллиона тонн3 к 2030 году 
преимущественно благодаря устойчивому ро-
сту аквакультуры. Согласно прогнозам, впервые 
производство аквакультуры достигнет уровня 
в 100 миллионов тонн4 к 2027 году и в 106 мил-
лионов тонн5 к 2030 году. В это же время объем 
производства водных животных в результате 
улучшения управления ресурсами, недоста-

2   [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fao.
org/sustainable-development-goals-helpdesk/overview/agrifood-
systems-and-the-2030-agenda/ru.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.

точного вылова и сокращения выбросов, отходов 
и потерь возрастет на 6 процентов к 2030 году, 
достигнув 96 миллионов тонн6. Миллионы жизней 
населения со всего мира и обеспечение средств 
к их существованию связаны с водными продо-
вольственными системами, но при этом многие 
мелкие производители находятся в уязвимом 
положении из-за нестабильных условий труда, 
поэтому повышение их устойчивости в циф-
ровой среде хозяйствования является ключом 
к устойчивому развитию отрасли. В рамках всей 
цепочки создания стоимости в отрасли рыбного 
хозяйства (включая до и после промысла) циф-
ровизация занимает одну из наименьших долей7 
в сравнении с другими отраслями экономики. 
Эффективное управление цифровизацией должно 
учитывать экосистемный подход к рыболовству, 
уделяя должное внимание правам собственности, 
правам и совместному управлению, учитывая 
преимущества и недостатки экологических, со-
циальных и экономических аспектов рыбных 
ресурсов и водных экосистем – рисунок 1. 

Посредством механизмов совместного управ-
ления соответствующие заинтересованные сто-
роны должны принимать участие в принятии 
решений при поддержке эффективного управ-
ления ресурсами, управления лицензированием 
и финансовыми услугами, управление социаль-
ным обеспечением и социальной безопасностью: 
«Создание отраслевых и межотраслевых центров 
обработки данных, представляющих собой единые 
комплексы недвижимого и движимого имущества, 
объединенного общим назначением, функционально 
и технологически связанного с объектами инфор-
мационных технологий, предназначенные для ав-
томатизированного сбора, хранения, обработки 
и передачи информации о деятельности рыбного 
хозяйства, обеспечивающие доступа к ней, также 
ее распространение и представление заинтересо-
ванным лицам на коммерческой и некоммерческой 
основе» [ 17, с. 697 ].

 Технологические достижения играют важную 
роль в эффективной реализации мер по сохране-
нию и управлению, включая улучшение сбора, 
анализа и распространения данных, мониторинга, 
контроля и надзора, повышения эффективности, 
защиты окружающей среды и обеспечения без-
опасности на море.

Программы социальной защиты, учитываю-
щие права работника благоприятно сказываются 

6  Там же.
7   [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://digital.
gov.ru/ru/pages/statistika-otrasli/#section-720.
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на сохранении материальных ресурсов и обес-
печении средств к существованию, требуются 
индивидуальные инициативы по развитию по-
тенциала с учетом их финансовых и человеческих 
ограничений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо устранить основные пре-

пятствия, с которыми сталкиваются системы 
производства, управления, инвестиций, инно-
ваций и расширения потенциала аквакультуры. 
Совершенствование систем аквакультуры требует 
дополнительных технических инноваций, осо-
бенно в области генетических улучшений в про-
граммах разведения, кормления, обеспечения 
биобезопасности и контроля заболеваний, а также 
последовательной политики и соответствующих 
стимулов на всей цепочке создания стоимости: 
«Крайне важную роль во внедрении цифровых тех-
нологий в отдельные виды сельскохозяйственной 
деятельности (растениеводство, животноводство, 

рыболовство и т.д.) имеют информационные ресурсы, 
банки знаний и технологий» [ 18, с. 24 ]. Ключевыми 
областями инноваций в практиках аквакультуры 
являются кормление аквакультурной продукции, 
цифровизация и продвижение эффективных и эко-
логических методов управления мезосредой рыб-
ного хозяйства: «Внедрение цифровых технологий 
за счет обмена информацией позволяет обеспечить 
интеграцию управления предприятий различных ви-
дов экономической деятельности входящих в произ-
водственные объединения РХК» [ 19, с. 148 ]. Внедрение 
этих цифровых решений требует соответствую-
щих ресурсов, навыков, обучения, исследований 
и партнерств, а также может выиграть от раз-
вития информационных и коммуникационных 
технологий и более широкого доступа к мобиль-
ным приложениям и платформам. Качественное 
управление, основанное на стабильной и реальной 
правовой и институциональной базе, критически 
важно для создания благоприятной среды, сти-

источник: разработано авторами
Рисунок 1. Модель цифрового рыбного хозяйства
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективное управление всеми видами ры-

боловства является главной целью технологиче-

ской цифровизации, так как совершенствование 
управления рыболовством крайне важно для 
восстановления рыбных запасов, увеличения 
уловов и восстановления экосистем до здорового 
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и политики, созданию эффективных структур 
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защиты.
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