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ПРЕДИСЛОВИЕ 

А. k · Барал ( 1927- 1975 гг.) 25 лет своей жизни 
трудился над развитие.м и совериtен.ствованием океа
нического рыболовства в нашей стране, совер~иен
ствование.м его ,~tетодов и технического оснаrиения. 
С его и,ненелt связаны многочисленные экспеди'ции в 
Атлантичестсо,н .и Тихом океанах, создание и укреп 
ление службы научн.о-прщ1ысловой разведки в север -_ 
но,11 и западно,~~ бассейнах. · 

Особенно н~ного сил и энергии отдал А . А. Барал 
становлению и развитию про,иысловой разведки за
падного бассейна, которую он. успещно возглавлял в 
течение лиюгих лет. Творческий подход к решению 
проблел~ рыбной прол~ышленности, постоянные кон
таю·ы с работника,ии r~ромыслового флота позволя
ли А. А. Баралу всегда быть в курсе новейших до-

• стижений в области про.иысловой разведки. 
А. А. Бара.~- автор большого числа научных ра

бот и пособий для промысла. 
П редЛагае.мая читателю книга является частью 

большого исследовательского труда, над которым 
А . А. Барал рабо1·ал в последние годы, но не успел 
его завершить . Готовя к печати эту книгу, специалис
ты управления Запрыбпромразведки ставили своей 
целью ознакомить широ1Сuй круг работников рыбной 
промышленности с научны,ии разработками А. А. Ба
рала по вопроса11t организации и .методам ведения 
наусию-промысловой разведки, в решении которых 
е.ну припадле)!Сит несо;t~ненный приоритет. 

Редакционная коллегия 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫБОПОИСКОВЫХ 

И ССЛЕДОВАНИЙ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ 

На чaJio русских рыбохозяйственных научно-промысловых 
исследований в открытых морях относится. к концу XIX в . Пер
jSую научно-поисковую экспедицию по изучению сырьевых ре

~урсов Баренцева моря на судне «Андрей Первозванный» воз 
главлял Н. J\1. Кпипович. «Андрей Первозванный» был приспо
соблен для научно-промысловой разведки в открытом море и 
имел на борту не только научное оборудование, но и промыс
ловое вооружение, включая оттертр ал. 

Мурманская научно-промыс.1овая экспедиция (1898 -
1909 гг.) под руководством Н. М. Книпо~ича на первом же 
этапе (1898- 1900 гг.) провела важные промысловые, ихтио,r10-
гические .- и океанографические исследования н а всем простра н
стве Баренцева моря, от берегов Мурмана до Шпицбергена на 
северо- западе и до Новой Земли и Карского моря на востоке. 
Результаты этих исследований имели бо,1ьшое теоретическое и 
практическое значение ддя развития морского рыбстовства. Бы
ло выявлено распределение донной фауны, планктона , промыс

ловых рыб, установлены основные закономерности гидрологи
ческого режима Баренцева моря, составлен а первая карта его 
течений и т. д. 

·В 1889 г. в Копенгагене (Дания ) был создан Международ
ный совет по изучению морей. В его задач.и ~эходило упорядо
чение и ра сширение исследований морских рыб в водах от Бис
кайского Залива и пролива Ла-Ма.иш на юге до Исландии и Ба· 
ренцева моря н а севере. Высокая степень организации прове
дения научных работ, в которых несколько позже приняла уча
стие И Россия, позволила за короткий срок достичь крупных 
результато 13, спосо_бствовавших интенсивному развитию рыбо
Jrовства н открытых морях Северной Атдант_ики . 

Активизация рыбохозяйственных исследований открытых 
:морей в н ачале ХХ в. совпала со значительным техническим 

прогрессом в области судостроения и механизации промыс,11овых 

процессов. 
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Однако по экономическим и социально-политическим причи~ 
нам результаты морских исследований находиJ1и в России весь· 
ма ограниченное применение. С 1906 ~о 1910 гr. в Баренцевом 
море раба.тал единственный в то время .русский траудер под 
комаrrдовани ем капитана Н. Л. Копытова. В период с 1910 no 
1914 г. · коm-J11ество траул еров nоэросло до шести. Средний улов 
этих судов в 1914 r. состав:ш 357 т (Бенко, Поно~аренко, 
1972). 

После Великой Октябрьской социалистической рево.1юции 
были организованы Главрыба и. Плавучий морской институт 
(Плавморнин) и определено генеральное 11апранJ1сн ие развитнн 
рыбного хозяйства страны. Наряду с задачами по восстановле
нию рыболовства во внутренних водоемах решались вопросы 
организацип советского ~1орского тралового флот а . Перпый со 
ветсю1й траулер «дельфи 11» начал работат1, в Баренцевом море 
в 1918 г. В 1919 г. здесь р <1бота.110 уже 12 траулеров, н 1924 г . -
15. В 1925 г. был осуществлен переход от сезонного тралового 
рыболовства в Баренцевом море к круглогодичному. С 1928 г. 
промысловый ф,1от на чал пополняться пароuыми рыболоuными 
траулерамй отечественной постройки, а в 1931 г. появи.тшсь ди-

. зелъные суда . 

Начало советских научно,исслсдов<1тельсю1х работ n откры
тых морях положила первая экспедиция Плавморнина в Барен
цевом море с участием известных ученых-биологов С. А . Зер
нова и В. К. Солдатова п а Jiедоко.'!Ьно:-.1 пароходе «1'Лалып1н» 
(1921 г.). 

В августе 1923 г. вышел в п.:таnапие первенец научно-иссле
довательского флота рыбной промышленности страны «Пер
сей» -- небо.:rr,шая (uодоию1ещенrн~м 550 т) доух:-.1ачтовая де
ревянная ш1ру сно-моторная щхуна , оборудованная семью лабо
раториями и каютами для 15 научных сотрудника~. Эта и все 
посJ1едующие экспедиции внесли большой вклад в системати
чес кое -исс.'!едование Баренцева, Бе.1ого, Карского и Норвежско
го морей. В первых рейсах участвоваv'I И известные ученые Н. Зу
бов, Л. 1\. Зенкевич , М. В. Кленова , И . И. Месяцев , В. В . Шу
лейкин, СТавщие ОСНОrЮПО.'10Ж!IИК3МИ совеТСКОЙ океаНОЛОГИИ. 

Организованные в 20-е годы на Баренцевом и Каспийском 
морях с:r ужбы про:v~ысловой инфор:v~ации по.:rожиJiи начало пер
во:-.-1у этапу р а звития промысловой р азведки . Эта сJiужба обоб
щала информацию с промысловых судов и в виде свол.~и пере· 
дава .1а ее работавшим в море судам, что в определенной сте
пени удовлетворяло запросы морского прибрежного рыболов
ства. Однако "если суда уходили в :-.1оре на срок бо,1 ее 
одних-двух суток, то пр актическая ценность такой инфор:-.1 аци11 
у трачива.rrась . 

В 1926 r. д.:1я промыс.1\овой разведки был выделен самодет, 
что позволи JIО С. В. Дорофееву И С. Ю . Фрейману провести п ер
вый авиа поиск беломорского тюленя. с 1928 г . промысловый 
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-авиапоиск морского зверя D Белом море стал проводиться по 
стоя~шо . Двухлетние визуальные наблюдения и аэрофотосъемка 
позволиJiи выполнить количественную оценку скопJ1ений тюленя, 
имевшую принципиальное значение д.~нr дадьнейшего развития 
советского зверобойного про:-..1ысла о Белом морс. 

Таким образом, на первом 'Этапе развити'1 промысловой раз
ведки определились объем и содержание оператинной инфор
мации, способствующей повышению эффективности работы до
бывающих судов, бь1J1а доказана . пео"бходимость организации 
постоюшых ·поисковых работ i-ia специальных судах. Выяви
дась возможность применения авиации для поис1<а и исследов а

ния промысловых объектов и необходимость оснащения научно
исследовательских и поисковы21. судов современной техникой . 

К 1930 r . первый этап развития промысловой разведки за
вершился. К этому времени общий улов СССР составлял 
1283 тыс. т, иа них 110 тыс .. т (8.6 % ) бь!.'Iо выловлено рыбопро-
1\'1Ысловым флотом ( JV\оисеев , 1969). К 1932 г. н Б ар енцевом море 
более 9/10 всего советского улоnа добывалось траулерами . 
В связи с этю1 возни кл а Jiеобходимость перестрой кн промыс
ловой разведки с учетом техничсс1шх rзозможносте1°1 ра стущего 
добывающег.о флота и перспективных планов развития рыболоn
ства в открытых морях . Пром1;>1словой разведке предстояло ре-

. шать слож11ые задачи, связанные с обслуживанием в ~1оре до
бывающих судов, а также с · поиском новых про:vтысловых райо
нов. На втором этапе развития промысловой разведки, начиная 
с 1932 г., ученые И. И .. 1'v1есяцев, М. П. Сомов, Н. А. Маслов, 
Ю. Ю. М.арти организуют промысловую разведку рыбы в Ба
ренцевом море и руководят ею. Поисковые работы стали про
водиться на специально выделенных суда х , а оснащение их 

радиоаппаратурой коренным обра .зом изменило методы сбора; 
характер поисковой н промысловой Информации . Резко повы
сились оперативность и производите.1J 1,ностr, работы добываю

щих судов. Научно-исследоnательские институты рыбной'С-. про
мышленности того периода (ВНИРО с филиалами, ПИНvО и 
ТИНРО) возглавили промысловую разведку рыбы, придав ей 
научно-исследовательский характер. Одновременно передовые 
капитаны добывающих судов, накаплшзая свои наблюдспия, 
умело пользуясь научной информацией и вырабатывая собст
венные приемы, становили~ь мастераi\1и оперативного поиска 
рыбы, лервооткрывателями новых промыс.1овых участков. . 

Н а основе опыта работы ученых и передовых капитанов про
мыслового флота в различных · бассейнах страны во второй 
половине 30-х годов началась организация промыс.:~овых разве
док как специализированных служб. В северном бассейне, в 
объсдннении Мурманрыба , с 1938 г. нач а.'1 л,еl!спювать отдел 
промысловой разведки, который руководил работой отряда 
поискозых судов, состоявшего к 1938 г. из 15 ед. 

Великая Отечественная война прервала процесс . р азвития 
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промысловой разведки, и лишь с организацией океанического 
рыболовства, с нач<1ле 50-х годов, она стала вновь функцио
trиронать. 

Анализируя весь довоенный период развития поисковых ра
бот в море, :-,южно отметить, что с первых дней существования 
промысловой разведки поиск рыбных скоплений ве,1ся в основ
ном для оперативного обеспечения информацией рыбодобы

вающего ф:~ота в промысловых и прилегающих к ним районах. 
Исследования и наблюдения на поисковых и промысловых су
дах способствовали накоп.1епию знаний о районах, местах кон
центрации рыбы, ее ра.змерах, особенностях среды и т. п. Был 
выявлен ряд зако11омерностеii в распределении и поведении 

рыбы в заниси:о.юспт от абиопJТrеских и биотических факторов. 
Так, С. В. Аверинцев, руководивший в 1918-1925 гг. экспеди
цией на Ба)l"енцевом морс. установил С13язь между распредеJiе
нием трески и придонной те:vшературой; Н. Л. Чугунов в 1932 г. 
отметил связь между скоплениями сельди и участками со зна

чителт,ны'.1и температурными градиентами; Л. Г. Кагановский 
в 1933 г. установил зависимость распределения сардины от тем
пературы поды в Японско:о.1 морс и т. д. 

Обширriые данные о расr1ре;,елении разJiичных видов рыб в 
зависимости от факторов внешней среды, размерном и uндовом 
составе уловов, пищевых потребностях рыб, характере грунто13 
в районах тралового лова, орудиях лова были собраны и обоб
щены в 1925-1948 гг. С. В. Аверинцевым, Л. С. Бердичеuекнм, 
Л. Г. Виноградовым, Б. С. Ит,иным, А. Г. Кагановским, 
Б. П. Мантейфелем, П. А. Моисеевым, Н. В. Лебедевым, 
М. В. Кленовой, А. Н. Кротовым, Н. А. ,i\\асловым, И. И. Л'lеся
цевым, Ю. IO. Марти, П. Ю. Шмидтш1 и другюш срветскими 
учеными. В 1948 г. Ю. Ю. Марти 13 книге «Промысловая раз
ведка рыбы» дал первое полное описание работы промысловой 
разведки. Он показал научный .характер проблем промысло130Й 
ра.звсдки, проанаJiизирова.'I влияние факторов внешней среды 
на распределение и поведение рыбы, привел примеры органи
з;щии поисковых работ, промыслового прогнозирования и т. п. 
Некоторые положения, н:-;ложенные u этой книге, предопредели· 
JТИ важные особенности развития океанической промысловой 
рюведкп u 50-х и 60 - х годах. Б. П. Мантейфель 13 своей работе 
«Ошовы ра'нзсд~о1 рыбы» (1955) сформулировал главные на
правлення работы океанической промысловой разnсдки п под

робно рас::-,ютрел их сою::ржание. 
Второй этан станов.r1сния научно-поисковых работ, предше

ствующий техническому перевооружению добывающего флота, 
13 значительной мере спос~бствовал возрастанию темпов добычи 
морепродуктов и подготовшr наступление трет1,его этапа, кото

рьi·й совпал с периодом стремительного пос.rевоенного развития 
мирового рыболовства, коренной перестройки и интенсивного 
становления советского океанического рыбо.1овства. 
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В новых ус.rrовиях работы добывающего флота значение 
про:'v!ысловой разведки резко возросло. Возникли объективные 
усаовия для всесторо11него расширения и развития двух орга

низационных форм промысловой разведки - паучно-про:мысло
вой перспективной и промыслово-оперативной. В условиях 
интенспвного исследования и о~воепия новых районов рыболов
ства в океане такое построение сJrужбы промыс.-rовой разRедки 
удовлетворяло рыбохозяйстнснную науку и промьшыснность. 

Создание в 1954 г. Объединенной научно-промысловой пер
спективной разведки Северо-Атлантической сельдяной экспеди'" 
ции по:южиJIО начало -rреп,ему этапу развития nро\1ыс.ловой 
разведки, а организованная в 1958 г. Атлантическая научно
промысловая перспективная разведка Лтлан1'НИ°РО стала про
тотипом современной бассейновой промысловой разведки. · 

Работа океанических промысло.вь1х разведок' в Атлантичес
ком 01<еане позволила, начиная со второй половины ·so-x гол,ов, 
постоянно обеспечивать рыбную промышленность северного, 
западного, а затем и южного басс~й1ю13 резервной сырьевой 
базой. Этот период noкaзaJJ, что современное океаническое ры
боловство не может успешно ра~внваться без оснащенной на 
совре:v~енном уровне промысловой разведки. 

Анализ огромного фактическоРО материала, собранного · за 
15-летний период поисково-исследовательских р абот в Лтлан
тичесrсом океан:с, позволяет оценивать возможности промышлен

ной эксплуатации биологических ресурсов почти всех шелъфо
вых вод и частично батиа.н и. 

В . указанный период пояnилось много · работ, посвященных 
различным . вопросам, связаюш:-.1 с промысловой разведкой в 

Атлантическом океане. Специа,1ьные работы бы,1и посвящены 
систематизации сведений об особенностях поиска в различных · 
районах океана, разработке различного рода наставлений , ин
струкций по разведке, · изучению влияния абиотических и биоти• 
ческих факторов на расnред~ление ·И поведение объектов поис
ка, систематизации и дешифровке показаний поискоIЗых прибо· 
ров, составлению разнообразных промысловых карт, атласов, 
промысловых описаний, эксплуатации поисковой аппаратуры, 
средств подводных наблюдений и т. п. 

Широкое развитие получили работы по разработке методик 
краткосрочного промыслового прогнозирования, количественной 
оценке рыбы в скоплевиях, модернизации и созданию новых 

обращав поисковых приборов, совершенствованию организа 
ционных форм, техники лова и т. п. Среди тех, кто внес наиба•. 
J1ee весомь1й вклад в дело развития промысловоf1 разведки в 
Атлантическом океане, .были: Ю. Ю. Марти, В . А. Бородатов, 
Ю. А. Вялов, · Б. Е. Карасев, Ю. В. Чуксин, И. Г. Юданов, 
К. И. Юданов, Н. П. Бирюков, К Г. Кухоренко, О. Г. Рябиков, 
С. К: Кудерский , Ю. А. Комаров, П. К. Долгов, Г. В. Парфенов, 
А. П. АJrексеев, Б. В. Истошин, К. А. Лямин, Б:_. П. Мантейфель, 
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В. Л. Жаров, Л . Н. Печеник, К. Г . Константmюв, Ю . Л . Торнн , 
Г. Д. В асиJ1ьев, О . Н. Кисс,1ев , N\. Д. Трусканов, М. Н. Щерби
на, Г. П. Петров, А. С . Шсин, А. А . Ганькон, ·В. Н. C ei IOB. 
С. А . СтуденсЦкий, В . П . Анисимов , В. Г. Колесникоn, А .. И. Лу
шин, Л . И . Семенов , Л. И. Стре.:тьбицкий, Ю. И. Локтев, 
Ю. В . Кали~rьников, Е. А . Павштикс . 

Нс.г.ьзя не отметить значнте.'lьную роль , которую сыrр а .;т11 н 
передоные каш1тш1ы пром:.1сл оных н поискоnых судов в р азр а

ботюс тактики 1юпскuвых рабо·1:, открытнн и освоевин новых 
пр омысаовых р айонов н оu ы~ктоо аова в Атлантическом ою~а.
не, общем совершенствовании всей поисковой р аботы. Это в 
псрную очередь Е . Д. Лишtнов, Л . И. Шухгалт ер, И. И. А.;тексе-
ев, А. П. Сухондяевский. . 

Р азnитие иностранного рыбо~1ооства в Атлантическом океа
не также сопровождалось проведением серии поисково-иссле

довательских работ, среди . которых многне ока3алнсь весr,ма 
эффе1пнвнымн. Работы п1юво}(и.1ись в основном и а научно
исследонате,:тьских судах , принад,1сжащих институтам или уrrи

верситета м, финансирование которых но многом зависе.'lо от 
рыбонромышленных компаний. 

Результаты некотоrы х экспедиций з асJ1ужнваюг вни'\1 а ния . 
На борту норвежского НИС «Г. Саре 11» успешно опробова.1 ись 
в ус.о~овшrх поиска четыр е тип а ору,'\ИЙ .1Jова - донный и ра з
ноrлубн 11ныii тралы, кошельковый невод, донный ярус. Научно
исследооате.'l!эскис суда ФРГ «А. Дорн» и «В. Хероиг» успешно 
исследовали районы Ис.1андии , ьосточноr"1 и 3ападноt'i Грен.11ан
ди и , а также р а йоны шельфов и батиали в юго-западной и юrо
восточной частях Лтлантики . В Исдандии на сельдяном про
мысле в прибрежных водах · применялась авиаразведка. Поиско
вые работы производи;шсь также на судах, занимавшихся ры
боохр а ной. Усилия промысловой р азосдки бьи1и н а нран.· r сны в 
основном на изучение креветки и рыб, населяющих восто чные 
и з алад~;ые шсльфонъrе районы. Интересен 011ыт США по изме
рению темпер атурного рсжю.1а 1.юд обширных районов З а пад
ной Атм1нтики с са :-.10летон . Информация о резу.1ьтатах этих 
съемок оператшшо и pcryJ1 яp110 дооодится до сведения про.v1ыс

лоных судов путем нср едачи факсимильных карт . Франrщя уде
ля.1а нннма 1111е рыбо:юrшым ра~"юнам Северо-Зап адной Афрнки . 
Остальные стр аны с р а:.;в 1тты \1 рыбол о нстnо:м пронодил и рыбо· 
хоэ яйствен ные исс.'Iедона·ния в районах , n римыкаюн.1.их к их 

бcpera:..r . 
Соrлашсння о нау•нrо-техни ческо 'l.1 сотрудничестве n рыбо

ловств е, зак.~юченныс между СССР, ГДР, ПВР и НРБ , во мно
гом 01jpeдciIЯКJT ха р а ктер рыбохозя!i стоен ных 11с с.11едонаний в 
этих странах . Научные организации этих стр а н уснешно р е
шают вопросы опер апншой обработки промысловой и поиско
вой иг:формапии с ПО){ощью ЭВМ, широко нсnо,1ьзуют вза им 
ну16 11ромысповую ннформаuи ю. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ 

В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ 

В соврем енных усJJовиях деятельность н аучно-промыс"1овqй 
разведки должна быть организована таким образом, что.бы про
мысловый фJIOT, несмотря на ус.тюжнившисся условия работы , 
бьr.rr постоянно обеспечен сырьевой базой в р азмерах, достаточ
ных для выполнения производственных пл а'нов . Исходя из это
го, главными вопросами, н а которые должна отвечать промыс~ 

жшая разведка, являются: , 
С Где и в какие периоды образуются промысловые скопле

ния рыб и других объектов лова (с у 1 1 етг)м ф1шторов междуна~ 
родного характер а: ограничений, квот и т. д. ) ? 

2. Сколько су,~ов можно разместить н р айоне и ка КifМИ ору 
диями лов а целесообразно nести про;1.1ысел? 

3. Что необходимо для организации 11ро:v~ышленного Jюпа в 
обследованном, но неосвоенном районе? 

Ответы на эти вопросы требуют не только оснащения про
мыс;т овой разведки материал1,но-техничсскими средствами, но 
и больших знаний и опыта к0Jы1ектива. Промыс.'! 9вая разведка 
до.'!жн а работать в тесном контакте с рыбопромышленными 
предприятиями и бассеi'~новым научно-исследовательским инсти~ 
тутом. Изложенные обстояте,1ьстна , на н аш нзгляд, являются 
опреде,аяющими .в вопросах структуры и органи з ации промыс

довой разведки . В течение 1971- 1972 rг. было определено но
вое организациош10- адми11истр атнвное построение б ассейновых 
океанических промыс.11овЬ!х разведок. 

В Атлантическом океа11е действуют суда трех управлений 
промыс.11овых р азведок - Заnрыбпромраэведки, Югрыбпром
разведки и Северной промразведки . На б азе . Запрыбпромраз
ведкн, ответственной за выполнение 11оисково~иссл едо1:1атель
с1<их работ щ:~ большей части Атдантическоrо океана, нами про" 
В~'ден анализ деятедьности совр е~rенноii научно-промысловой 
р азведки, в работе которой автор принимал непосредственное 
участие в те<4ение 15 лет . 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОМЬIСЛОВОИ РАЗВЕДКИ 

Современная басссйнова я промыс.1ова я ра з ведка является 
са мостоятсю,ным хозрасчетным управ.1ен ием , которое подчи

нено б ассейноuому Всесоюзному рыбопромыш,1енню1у объеди
нению. В методическом отношении промысловая р азuедка под
чинена · б ассейновому 1н1у чно-исследовательскому институту 
рыбного хозяйства и ою:~аноr:рафии (НИРО). Кроме того, по
скольку в се распоряжении имеются поисковые и нау•rно- иссле

довате·льские суда, она является базой, которая обеспечивает 
выполнение морских научно-исследовательских работ НИРО. 
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По характеру своей деятельности промысловая разнедка яв
дяется научно-производстоснной орга пизццией, которой предо

став.1ены права социалистт11iеского предприятия. Унравленис 
промысловой разведки состоит из отделов и служб, з:шю1аю
щихся вопроса !Vl и эксплуатации ноисковоrо флота и финансово
хозяйственной деятельностью. Кроме того, в составе управ .11 е
ния имеется с.1ужба морских экспедиций (CNlЭ), которая на 
правляет и организует l!Оисковуто и и11фор~1ационнуrб деятель
ность промыс:rовой разnедки. 

ФинансироАание про \1ысловой ра::~ведки произвол.11-rся за 
счет средств, НЫдеJJЯеМЫХ рыбной ПрОМЫШЛеl!НОСТЫО бассейн а 
и получаемых от р еализа~tии ны.1он:~е11ной рыбы. Юридические 
и хо:!яйстоенныс пр ава, обязанности и офиuи а.1ы1ые n:нш\юот- · 
ношения с Всесоюзным рыбопромышле~шыl\I объединеJJисм и 
ба ссейновым НИРО опрсде.'!ЯЮтся специ а льным положение~.! , 
утвержденным Минрыбхоз о:м СССР. Личный соста1-! промысло
вой" разведки состоит из плавсостава поисково-исследователь
ского флота , производственного и административно-управлен-
ческого персонала. " 

С точки зрения рационалr,ного планирования всех видов р а
бот, наиболее полного испо.11,зования наvчно-те:хнически:х воз 
МО)1{11остсй су дон , объе1пивной оценки и· контроля их дсятелr,
ности цеJiесообразна ·организация трех отрядов: одного - и:~ 
судов перспективной разнедки, второго - из судов опсра;гивной 
ра3ведки и третьего - из нау чно-исследовательских судов. 

Работа. промыс,11овой разведки носит научный и производст
венный характер. При решении на учных проблем методическое 
р уководспю промыс,1овой разведкой должен осущсстш1ять 
НИИ. 

По нашсыу мнению, сАязи . между промысловой разведкой и 
ба ссейновым институтом должны осноньшаться на принципа х 
сдннuй цели, единства наvки и ответственности . 

Единая цель - принЦип, определяющий едшrспю действий 
в ~юпросах орrанизации и проведения морских научно -поиско

вых и исследовате.1ьских работ перспективноrо характера с 
це,1ыо п о.-1 у<1ен ия конечного р езу.ГJьтата , полезного д.:rя промыш-

.аснности. · 
· Этим nринципо:vr определяется един ая позиция б ассейнооого 
инстнтута и промыс.10во1"1 р а :·н~едки в вQЛросах перспс1стив1ю1 о 

развития ·рыбной лромышле.11ности бассейна, р азра ботки и n ро
неркн методиrси поиска, объектюшости шrфор,,нщии для про

мы ш.!1ев1юсти по интересующим ее uопросам и т. 11. 
При проведеIJ ии поисКО13Ы Х ра бот но оператиrз110\1у обс.гr ужн

ва11и ю рыбодобывающего ф.:rота взанмосвяз ~, опреде.11яется 
согл оtсован не:\1 содержания и порядка вза и :-.1 ноl! информаuнн. 

ёдинстRо науки - принцип, опреде;rяющий порядоI<, мето
до:ю1·ию и uт•rетность н вопросах пронеде11ия ·IJа учно - исСJlедоnа 

тет,ских и понсконых работ. 
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" При этом принимается к руководству единая методика сбо-
. р а и первичной обработки исследова теJ1ьс1<0го М<iтериала , по
рядок сдачи и ·хранения первичного М·атериала , а также рас
смотрение р езультатов проведенных научно-исс"1едовательских 

и поисковых работ. 
Проведение ·промысJто rзой развел:кой принципиа.1ы10 новых: 

наблюдений, применение новых метолон обработки н~рвИчнсrо 
материаJiа и т. п . должны быть поддержаны . при усJювии их 
выполнения сверх · согл асованных программ июr по отл:слыюй 
согJiасованной программе. Оценку качества собранного материа 
ла производнт научно-исследовательский институт. 

Ответственность - принцип, онредеJJяющий направление и 
содержание деятет.ности нромыс.1овой разведки и института . 

Он устан авливает и степень ответственности за исполнение воз -
. ложенн.ых на них задач. :Связь между бассейновым инеrи.тутом 
И ПрО:V1ЫСЛОВОЙ р азведкой , вытекающая ИЗ расс:ч атриваеМОГО 
принципа, должна быть опредс:1 ен а совершенно четко: кто что 
де.11ает и кто за что отвечает. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

Рассматривая орг а низа цию про:v1ысл овой р аз ведки , нет необ
ходrrмости ар а,1шзировать ее финансово-хозяйственную н произ
водстnенную деятельностr" так как она подобна той, которая 
свойспзенна п очти любому добывающему предприятию :мор
ского рыбо,1оnстuа . Одrrа ко в вопросах комплсктовання руко
вод ящего состав а , службы :vюрских экспе.~иц~:й и некоторых 
отделов здесь имеются свои специфические особенности. По
нному фор~1ируется соста в КО:.iанд. судов промыс:ювой развед· 
ки и ее флагменского сост ава. З~ счет некоторого сокращении 
пронзводственноrо персонала в штаты каждого судна входят 

нау•тно-техпическис грунпы, численносп. которых колеблется в 
зависимости о.т тип а судна и его функцпоналыюrо .н азпачения. 

Опыт промысловой разведки показал, что щ1учная группа 
должна состоять в основном из специалистов-окез 1iо.1ого1З, бно- . 
логов , · ннженероn промышленного рыболовства . Ол:нако разно-

. образие з адач, необходимостт) расширения комплекса исследо
ваний нес чаще заставляют комш1 ектонать эти группы не толь

ко ука занными специалистюш, но и техно.:~огами, морстшми 

гео;;ога:мн , гидрографами, физиолоrа!.Ш, п а разито:югами, а с 
установкой на суда ЭВМ. - и оператора:.ш-математ11кам и. 

Фла rманстшй состав ко'tfп.1ектvется из специалистов , имею
щих высшее образование , большой практический опыт поиско
вой работы,· ;хорошо знакомых с океаническим промьiш.11енным 
рыболоnспщм в основных районах и обJ1адающих организатор
скими способностями. Этот состав рекомендуется подбирать из 
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инженеров-океанологов, специалистов промышленного рыболов
ства, ихтиологов, опытных гидроакустиков . -

Опыт показал, что специалисты указанного профиля (за 
искточением гидроакустиков) сnособньr быстро осваивать спе
цифику поисковых работ и рас1рирять свои поз нания путем 
освоения основных :>.1етодов нзучения океана из смежных 
областей наук. И з них формируются специалисты нового широ
кого профиля·- инженеры ваучво-лромысловой р азведки. 

Совр еменной проыыс,1овой разведке присущи две фо~)МЫ 
организации специальных р <> бот . Первая относится к деятель
ности специалистов н а бер егу , вторая - к р аботе в море. 

Работа промысловой разведки на берегу 

Служба морских экспедиций. По нашему мнению, в состав 
этого подр азделения должны входить зональные оперативные 

отделы , подразделения информационного . обеспеt1ения, подго
товки научного оборудоваIJия для . экспедиций, отделы плани
рования, учета эффективности поисково-исс.1едовате.;тьских 
работ, про:...1ысловой статистики и про:1.1ы словой гидрографии. 

Не вдаваясъ в детаJlИ организационной работы, рассмотрим 
ли шr, вопрос о связи промысловой разведки с промышлен

постыо. В настоящее JЗремя промы<:ловая разведrса помимо ре
шения перспективных за;~.ач обязан а обеспечивать текущую µа 
боту добывающего флота и предприятий рыбной промыuт:ен
ности бассейна такой сыръевой базой и соответствующе1{ 
информацией, которые способствова.1Jи бы успеш110:.1у выполне
нию государственпых планов. 

На основании опыта а втор а, опр еделяющим принципом та
кой связи является ··расширение непосредственных контакт-ов 
ведущих специалистов промыслово й разведки с работниками 
про:\-tЫшленностн. Наиболее приемле:.1ая форма этих контак
тов - си сте:-.1атическая отчетность и лекционная работа, н а при
.М'Ср заседания научно-техпичесJюго совета промысловой . ра звед
ки, посвященные отчетам о работе в море флагманов - руко
водителей групп морсrшго руководства - и отчетам по наибо
.Тiее показатеJ1ы1ым рейсам , которые целесообр азно проводить 
при участии представителей нромышлснпости; периодические 
отчеты no наиболее важным научно-поисковым экспедициям на 
выездных сессиях научно-технического совета на ведущих ры

бопромысловых . предприятиях; регуJiярпые выступления 'веду· 
щих специалистов промысловой разведки с обзорами про~1ыс
ловой обстановки и краткосрочными прогнозами по селектор
ной связи для руководителей промысловых баз ; UИ!<Л обзорных 
лекций специалистов промыс.1овой разведки по основным про

мысловым районам и резулыатам поисковых работ с выездом 
на основные предприятия ба·ссейн<!; постоянно действующий 
консульт ационный пункт лдя капитанов промысловых судов. 
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Структура промысловой разведки 
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Учитывая особое зн ачен ие, кот0.рое придастся краткосроч
ным промысловым прогнозам и рекомендациям про :-.1ысловой: 

разведки, необходимо, чтобы до выnу{:Ка в свет он и прошли 
квалифпцирова нную колдективную проверку, исключающую 

возможность субъективных · решений . Для этой u-ели в составе 
СМЭ рекомендует·ся организоват1, методический совет по пр о 
гнозам 1I важнейшим информационным документа:-1 . Этот орган , 
состоящий из наиболее опытных и квалифицированных специ а 
листов СМЭ, до.1жен быть той инстанцией, в которой кратко
срочные промысловые прогнозы, годовые рекомендации по рас

становке флота и другая наиболее важная информация прохо
дят последнюю проверку. 
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Зональные отделы. Зональный отде.т~ ру1<0водит пои<:ковыми 
работами в своей зоне океана. Сов'Местно с соответствующими 
лабораториями оассейнового института он разрабатывает рей
совые зада11 ия , программы работ поисковых судов и групп 
морского руководства; организует поисконую работу в своей 

зоне в соответствии с утвержденным общим rша1юм поисковых 
рейсов и работы 01енных групп морского руководства ; обраuа
тываст результаты поисковы~ работ и анализирует работу про
мыс.1ового флота; разрабатывает и совершенствует :методику 
краткосрочного промыслового прогнозирования по районам сво
ей зоны океана; проверяет выполнение рейсовых заданий и го
товит соответствующее заключение; представляет обобщенные 
заключения по обследованны:-.1 районам в своей зоне; ·совер
шенствует методы поисковых работ, проводит подготовительную 
работу по состав:r снию текущих и перспективных планов поис
ковых исследований n своей зоне; составляет информационные 
документы в виде пособий, рекомендаций и т. п. . 

Одной из наиболее ответственных и сложаых функций зо
нальных отделов являются подготовка и проведение научно

поисковых экспедиций. 
Научно-поисковый флот про.\1ысловой разведки должен быть 

расстав.т~:ен таким образом, · чтобы за минимальное время и в 
опреде.rrенной последовательности получить представление о 

промыс.1овых воэможностях всех районов Атлантического океа
на. Для этоrо, прежде че.\1 приступать к поисковому обследо
ванию того .. или иного района океана, специалисты зональных 

отделов должны ознакомитьсн со. всеми И:\.1еющими-ся материа

.11ами и только после этого планировать экспедиции в наиболее 
перспективные районы. Существенную помощь в этой сложной 
работе до.flжен оказать аналнз информации, имеющейся как в 
нariieй стран е , так и за рубежом. 

Служба информационного обеспечения. Важным аспеr{том 
деятельности науч11Q-промыс.11овой разведки является информа
ционная работа, котора51. осуще-ствляется как в мор е, так н на 
берегу. При этом к иrrфорl\tации, выдаваемой промысловой раз
ведной, предъявляется ряд требований. 

С в о евр ем е н но с 1· ь. Чрезвычайно важно, чтобы к , мо
менту выдачи потребителю пнсь~1е11ная или устная информация 
содержала новейшие сведения. Время выдачи информации и ее 
ценность взаимосвязаны. Прй обслуживании ф.11ота в морс цен
ность информации об обнаружеюrо :-.1 скоплении рыбы бывает 
внутренней и общей. Внутренняя ценность изменчива и пол
ностью зависит от времени выдачи инфор.\1ации. Если ф.тrот на
ходится в пролове и ему сообщаются сведения об обнаружен
ных скоплениях рыбы, то· внутренняя и общая ценности такой 
информации максим;:~льны. Если подобное сообщен_ие получает 
успешн() работающий флот, то вн утренняя практическая цен
ность этой информации относительно невелика, а общая опре-

15 



деляется, исходя из зна:чимости этого сообщения д.~~я характе 
рне'rики обстановки в районе. В береговых условиях за пазды
вание информации не толы<о снижает ее ценно{;ТЬ, но и может 
привести к принятию неправильных организационных решений. 
В море полезность определенных видов информации также бы
стро уменьшается со вре,менем, и поэтому оперативность в ин

формационной деятельности промыс,1овой разведки имеет пер- · 
востепенпое значение, особенно при обслуживании промысло
вого флота оперативным пОИ{;КОМ . 

До с т о в ер и о ст ь. Основными условиями,, соблюдение ко
торых обеспечивает достоверность информации, являются пра
вильпый отбор фактов из выполнеI_lных набJiюдений, определе- . 
ние главного в работе на данный момент, nонимание обстанов
ки . При нарушении этих условий информация может превра
титься в дезинфор'Мацию со всеми вытекающими последст
виями. 

Ясн о ст ь и доход чив о с т ь. Ма.'Iопонятное изложение. 
·информации, небрежное ее оформлеiше, несмотря на своевре
менност1> и ;~остоверность, приводят к том:Ji, что ее не читаюг, 

не слушают и ей не верят. Критерий хоро1uей инфо1н1аuионной 
· работы не только в том, что она правди.ва и своевременна. Ин
формация должна еще быть и убел,ительной. Потребитель, 
читая или слушая информацию, должен . из ее содержания опр е
де.11ить, в какой степени она досrоверна. Этим обусловливаются 
требования ясности и доходчи·вости. Например, руководитель 
группы морского руководства, выступая по радио перед про

мысловым ф.1Jотом, обязан следить за дикцией, простым и 
ясным построением фраз, логичным изложением фактов , тоном 
и продолжительностью выступления. В тобой инфGрмации, рас
крывая значение приводимых фактов, надо ·научить,ся пе зате
нять главного множеством второстепенных деталей . 

. Следует помнить, что· однотипность в и,зложении регулярной 
информации ведет к тому, что к ней привыкают и начинают 
читать или слушать с меньшим вниманием, поэтому составите

ли должны заботиться о тснf, чтобы информация не была одно
образной. 

В на.стоящее время различают два вида информации - пер · 
вичную и итоговую. Первичн'lя информация представляет собой 
сведения, получаемые работника-ми промысловой' разведки в 
море и на берегу (первично обработанные и проанализирова м
ные результаты наблюдений поисковых н промысловых судов , 
отчетные материалы лабораторий ба.ссейнового института 
и т. п.). Первичную информацию, по,1Jучае\1ую с моря , \южно 
подразделить на промысловую, научно-поис1<0вую, навигацион

но-промысловую и специальную гидрометеорологическую. · 

Промысловая информация состоит главным образом из еже
дневных промысловых сводок, прGмыс.1Jовых советов, сведений 
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о Р'!боте иностранных судов и друrих материалов , поступающих 
непосредственно от капитанов nро11ысловых судов или руково-

дителей про1v1ысла. · 
Научно-поисковая информация в виде сведений о ходе 11 

результатах поисковых работ, данных биологи<rескп х и пщро
лог11ческих наблюдений, обзорных 11атериа.тrов, отчетов и т. п. 
поступа ет от поисковых , научно-исследовательских су;юв и 

групп морского руководства про·,{ысловой р азведкой . 
Навигационно-промысJ1ова я информация содер:+: нт глашrым 

образом резу.11ыаты гидрографпчес1шх работ, сведен11я о ледо-
вых· условиях и т. п. . 

Специащ,ная гидрометеорологпчсшая инфор11 ация, по"1уч .1 е
мая с по:vющью факсимильных апп аратов, - это синоптические 
карты, rсарты распределения· температуры· воды на поверхности, 

карты распределения граднентов тем п ературы воды и т. д. 

Итогоная информация - это сведения, основанпые н а 
собранных и проанализированных фактах и изложенные таким 
образом , что их значение для рсшенил каrсой-либо коrшретной 
задачи в данный момент или в перспективе оч~вил,1rо. Однако 
бывают и искточения из этого правила. Например, в тювсед
невной работе про\1 ЫсJ1овая разведка часто нередает ,'I.обываю
щим судам первичн1'ю информацию, а иногда ограничивается 
ТОЛЫ(О изложением фактов. Те ошибки, которые могут пр и этом 
возникнуть, оправдыва ются выигрышем во вре:-.-1ени. 

Итоговая информация является результато :-.1 обработки и 
анализа первичной информации. В :-.юре она вырабатывается 
группами морского руководства и предназначена г:1авным 

образом для оп еративного использования капитанами добы- • 
вающих судов и руководителями промысла . 

. В составлении нтогоnой информации. на бер егу участвуют 
все отделы СМЭ, иск.nючая ~.r~ужбу научпо--технического обес
печения. Эта информация в к.ттюча ет в основном пособия для 
каriнтанов прю1ысловых судов и различные ипфориащrопные 
документы для предприятий рыбной промышленности . 

Отдел nланироnания и учета э'ффективности поисковых ра
бот. Основной функцией отдс~1а является составление единых 
планов работ n море для ттоискоrзых судов, групп морского р у 
ководства, личного состава научно-технических су1ювых групп. 

К.ро~1е тоrо, отде.'1 должен производить сnо,rщыс расчеты 
эффективпости поисковых работ rio их пара метрам и экономи
чесrшм показателям и вести контро.r1п за ходом вьшолнсния 

планов всех специальных работ промысловой разведки. 
Служба научно-технического обеспечения. Входящие в эту 

сл у:а~бу гидрохимическая лаборатория и цех научного оснаще
ния обязаны заниматься по.дготовrюй и об еслечение}1 судов 
научно-исследовательскими приборами, химическими реактива -

ми и спец~-- ,,,....,,Q~.iJ.OБaIJИ1м. В их обязанности входят 
2-602 "': ' ."-.;' ~·-J\'\ ;· 17 . -~ \~·~ · '"~ь i· -N~-~ .... ~~-. -~"~-~ =--·J-~ . . 

r.\ -~:;: ~~·.·.r..· '"-"'!89V- ....... _...,,,....... : 



также контроль за эксплуатацией судового научного оборудо
вания, его учет, своевременное пополнение и организация. Кро
ме того, в гидрохимической лаборатории должны проходить 
стажировку судовые гидрохимики. , 

Работа промысловой разведки в море 
• 

Деятельность промысловой разведки в море организуется по 
трем вариантам. 

1. ПоИ'Сково-исследовательские работы в райо11ах, ие ос.воен· 
ных советски~1 рыболовным ф.1 отом , с целью выявления и nерс-
1.1.ачи прQ~мышленности новых промысловых районов. . 

2. Поисково-исследовательские работы в освоенных и осваи
ваемых районах с целью оказания помощи рыбодобывающему 
cjJJioтy в повышении производительности добычи, . обнаружении 
допоЛнительных сырьевы1( ресурсов. Совместно с бассейновым: 
НИРО ко1пролируется состояние эксплуатируемой сырьевой 
базы. 

3. Научн·о-исследовательские работы по 11рограммам бассей
нового НИРО л.ля. об еспечения выполнения тем:атики лабор а· 
торий института. 

Каждая из трех форJ\1 работы в море имеет свои особенности. 
1 вариант-. Выявление новых районов производится спе

uнальными автономными научно-пои сковы'1и экс педициями в 

. составе одного или нескольких н аучно-поисковых или нау•шо-

- исследовательских судов . Руководство экспедицией (если в нее 
входит не.сколько судов) осуществляет специалhно назначаемый 
флагман из чис.'lа ыаиболее опытных специалистов промысловой 
раЗ:ведки. Ес.1и экспедиция проводится Jia одном судне, cтap
J.l.fИ M должен быть 11ач алы1ик рейса_ Права и обязанности на- · 
Чальника рейса должны определяться сnециальпы :.1 положе
нием , не входящим в протпворечие с уставом с.11ужбы на сул:ах 
с/мота рыбной промышленности .. · 

Руководству экспедиций, ведущих пои-ск новых районов, не
обходимо предоставлять :полную инициативу в развертывании 
работ и право вносить без предIЗа рительного согласования обо
снощшные частичные изменения в программу в зави.симости от 

сдоживurихся на месте обстt)ятельств и усл()вий. При любом 
призн аке на,Тiичия объектов лова следует производить коптродь-
ные обловы. · 

Освоение биолоrичесrшх ресурсов относительно .небольшими 
силами на больших Простр анствах океана 1'ребует значитс.rrь
ных ·затрат времени и средств , поэтому пред<:тавляется перспек

тивным испо,1ьзованне •судовых ЭВМ для ускорения обработки 
nолучаемых в ходе экспедиционных работ гидро.rюгических и 
других данных с тем, чтобы в кратчайшие сроки наметить уча
стки, где вероятность встречи скоплений промыслового значе

ния максимальна . 
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2 вариант. Деяте.ТJЬ1юсть про:-..~ыс.1овой ·ра зведки в освоенных 
и осваиваемых районах осуществляется в постояпном конта1пс 
с промысловым флотом. Для достижения основной цели на су
дах про:\1ысловой разве;щи должны отра батываться методы и 
тактика поиска новых промысловых объектоп, методы и так
тика лова обнаруженных про?.1ысловых объектов, способы 
эксплуатации новых образцов поисковой аппаратуры и прибо
ров контроля параметров орудий рыболовства, но-вые орудия 
и способы лова, после того как они прош.1и полный цикл 

экспериментальной отработки на специа.r~ьных судах. 
В каждом промысловом районе организацией поисковых ра

бот занимается группа морс1ш1-о руководства промысловой раз 
вед1<и, которая обрабатывает и анализирует всю промысловую 
и поисковую информацию, поступающую из обслуживаемого 
района : Основная обязанность группы заключается в то::-1 , чтобы 
постоянно обеспечивать капитанов добывающих ·судов и руково 
дител ей промысла своевре:менной оперативной информацией и 
краткосроч11Ы \Ш промысловыми прогнозами. 

Количественный соста в rруп11ы за висит от размеров обслу
живаемого промыслового района , его значю10сти, периода ра
боты , количества добывающих и поисковых судов в районе . 
Обычно в них входят два-шпь человек. Группу и з пяти чедовеJ<, 
например, рекомендуется комплектовать из следующих специа

листов: флагмана промысловой разведки , ста рщих инжене
ров-гИдролога и ихтиол ога, радиооператора, старшего техника 

(инженера)-картографа . 
При необходимости обязанности специалистов группы могут 

выполнять специалисты научно-технических групп тех поиско

вых судов , на которых нахо;ппся фла гман про~1ыс.'lовой раз
вед1<И. 

Содержание р ейсового задапия . группы руководства оnре;~.е
ляется конкретной обстановкой с указанием тех судов промыс
ловой ра зведки , которые будут находить·ся в ее подчинении. 
Права и общие обязанности каждого члена группы дою1сны 
устанав.'lивать·ся . отдельны:\1 положением, утвержденным на

чалы1икD·М управления промысловой ра з ос:1.ки. Обычно начал ь
ник группы руководит работой отр яJ1.а поисковых судов своего 
бассейна и специалистов группы; на основании оперативной 
промысловой и понскоrюй информации, инфор:-.1 ации за проm
лые годы и собствснпого оСiыта анализирует промысловую 
обстановку ; составляет и переда ет по радио про,1ысловому ф.rю
ту 11ериодические обзор ы, о п ер ативные краткосроч.ные пром~1 с,то

вые прогнозы и рекомендации; составляет и сообщает на б ерег 
периодическую информацию о р.езу11ьтатах поисковых ра бот с 
анализом текущей промысловой обста новки и рекомсндацию1и ; 
коорл.инирует поисковую работу с руководством поисковы х су
до,u дру~гих ~ба.сс~йнов ; осуществляет свsvзь и Rзаимную и н~фор
:1-1 ацшо в рамках научно -тех нического содружества с р у ковод-
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ством промысловых судов ГДР, ПНР, НРБ, СРР; обеспечивает 
выпош1ение рейсовых заданий cy,ri,oв промысловой разведки, в 
тot.i числе и выполнение произво,r~,ственных планов. 

Для повышения оперативности начальнику группы предо-
.. ставляет.ся пр.аво в зависи:v~ости от обстановки вносить из~.~с

ненин в рейсовые задания подчиненных ему судов и про:.шсло 
вой разведки с уведомлением об этом начальника управления 
и директора бассейнового института. За в·сс изменения, внесен
ные в утвержденные задания и программы судов, начальник 

группы несет персональную ОТ'встственность. В период испол 
нения своих обнзанностей начальник группы назначается за
местителем флагмана про~-1ысловых судов бассейна по разведке 
и членом промыслового совета обслуживаемого района. 

При недостатке информации о диню.1ю<е биологического со
стояния рыбы п составе удавов ·добывающего флота цедесооб
разfiо направлять группы ихтиоJюгов ддя работы на Добываю
щих судах. Результаты своей работы эти специалисты ежеднев
но передают группе мор~кого руководства . 

. Целесообразно, чтобьr флагманское поисковое судно па хо
дюю€ь в главных районах рыболовства. Оно л,оджно распола
гать: :-.ющной приемной и передающей радиоаппаратурой, 
включая передающую и приемную радиофаксимильную аппара
туру типа «Ладога »; малогабаритной судовой ЭВ}\.\; оборудова
нием для подводных исследований; современной поисковой ап
паратурой; разнообразным про:v~ысловым снаряжением. При 
соблюдении указанных условий возникает воюшжность созда
НЮI в основных промысловых районах оперативно-инфор:-.1а 
циопных центров промысловой разведки , способных одновре
менно выпоюнrть обязанности информационных постов подсис
темы АСУ «Сырьевая база>>. ЗдеСJ, может быть проверена на 
практике значительная часть прикладных научных иоследова 

ний , направленных на повышение эффективности оr<еапического 
рыболовс111а. · 

Организация поисковых работ при непосредствснно:\1 обслу
живании промысловОl'о фдота имеет некоторые особенности . 
В .riюбо~1 промысловом р айоне рыба добывается неравномерно. 
Внутрирайонная дислокац"ия промысловых судов зависит от 
:\Шогих абиотических ·и бrютических факторов. НарЯду с этим 
важное значение имеют вид промысла, типовой состав добываю
щего флота, степень концентрации отечественных и иностран

ных пром ьtсловых судов, близость к рыболовным зонам других 
государств, международные соглашения по · рыболовству, изве
iцения административных и военных властей прибрежных го
сударств и т. п. Все это усложняет деятеJ1ыюсть nромь1 словой 
ра зведки и повышает требовательность к организацин поиско
вых работ. Практическая задача состоит в том, чтобы групп а 
морского руководства, исподьзуя. находящи~ся в ее пqдчиrrевин 

поисковые суда, могла беспере'бойно · по.'lучать ивфор.N1ацню н е 
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только с участка.в, па которых ведется добыча, но и из не
эксплуатируемьтх райнов, где возможны промыс.:rовые скоn.'lе
ния. Постоянное прослушивание различ11ого рода радиосооб
щений о ходе промысла своих и иностранных судов и координа
цня работ с поисковыми судами других бассей1iов во многом мо
гут облегчить решение·этой задачи . Стремление к ежедневному 
обеспечен.ию добывающего флота сырьевой базой должно опре
делять всю работу промысловой разведки по оперативпо:v~у 
обиrуживанию, поэтому разработка методов, которые помогают 
решать такую задачу, имеет важное значение. 

При определении количества судов промысловой развел.кн 
для обслуживания конкретного района с.11едует учитыватт. его 
площадь, сезон работы , вид лова, степень изу14еююсти , объем 
исс.'lедовательских работ и интенсивность лова в райоае. 0Jfре
дедяя тнп судна оперативного поиска, следует исходить и.з 

принцип а прямой сопостави:vюстн, т. е . тип поискового судна 

должен СООТ'ветствовать преоб.'lадающим типа :vi: про::-.1ысловых 
судов в данном районе. 

В про:\1ЫСJIОl3ЫХ районах практикуется оперативное пла1ш
рование работы поисковых судов. Ежесуточно па ч альник r·руп
пы морского руководеrва распределяет псшсковые суда по раз

.'Iичным участкам район а с 1·акю1 расчетом , чтобы они бы,1н 
под непрерывным контролем. Перед каждым судно:-.1 на сутки 
и.~1и часть суток ставится. конкретная задача. 

Стратегия и тактика промысловой разведки при обслужнва
нии промыслового флота в освоенных и осваивае:v1 ых районах 
во многом онределяются сте.пенью изученности района, формой 
организации :юва, технической оснащенностью сул.ов, раслреде· 
лепием ч поведением объектов промысла. Напри:1>1 ер, при обслу
живании судов, оснащенных приборами контро.:rя параметров 
орудий лова, наряду с выполнением комплекса исследовате.1ь

ских наблюдений: и контролем за общим распределением объек
тов промыс,1а необходимо осущсст1З.1ять наводку отделышх су
дов на обнаруженные скош1с1шл. В Этом •сдучае поискоnые суда 
могут дей·ствовать не только· на перифср,1и районов лов а, rю н 
среди про:-.шсловых судов. В условиях, когда флот технпl~ески 
хор·ошо ос11ащен н работа ет по отрядной системе, необходи
мость в паводке судов отпал.ает. УсилИя нромысловой разведки 
в этоуt с.'J учае сосредоточиваются на более тщательно~ опреде
.'lении оптимальных условий накопления промысловых ко1щснт

раций, <:боре данных для прогноза услов·ий про;у1ыс.1а. 
При работе в осваивае~1ом районе значитещ,но сокращается 

время на определение его сырьевых ресур сов. 

Таким образом, технический прогросс в рыбодобывающем 
ф.1оте я-вляется одщ1м из важнейших факторов, определяющих 
эффективность работы промысловой разведки. 

При обслуживании промыслового флота 11ес1<0.rтьких бассей
новых управдений в освоенных }! осваиваемых районах Атлан-
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• тичсского океана особое '1есто занимают сотрудничество, коор
диш:щия ;'J,ейст.:нrя, объе:щнение усилий поисковых судов и спе · 
циалистов бассейновых промысловых разведок. Совместная 
работа должна проводиться почти во всех основных районах 
советского рыболовства в Атлантическом океане . 

Примером успеншой координации усилий :vюгут служить 
дей,ствия судов и специалистов про:v~ысловых ра зведок запад
ного и юж!-fого бассейнов в ЦВА. Расстановка поискового фло-

. та здесь производится с учетом. промысловых и исследователь

ских возможrюстеi{ каждого судна . Среднетоннажные поиско
вые сум по с1<0ордюшрованно:v~у плану выполняют в теУ'!ное 

время суто1с контрольные океанологические разрезы или съем

ки, что значительно тювышаст эффективность поисковой работы 
и уведичивает объем информации, необходимой для со ставле
ния краткосрочных прогнозов. В светлое время суток суда про
водят контрольные траления и биологические анализы уловов 
в разных точках обширного район а . Пош10стью оправдала себя 
та ктика взаимодействия сре;~.не- и крупнотоннажных поисковых 
судов, когда первые уточняют фоновую обстановку, а вто

р-qrс проводят· интенсивную контрольно~промысловую про

вер ку. 

При оценке· работы промысловой разведки следует исполь
зовать конкретные J\апные, характеризующие ее 1юлезность для 

промыслового ф"1ота. В зависимости от условий, складываю· 
щи.хся. в том или ином промысловом районе, критериями оцен

ки мо гут быть: расширение площади промыслового района; 
продление промыслового сезона; выявление и ос-восние нового 

промыслового объекта; использование сырьевых ресурсов в ко
личестве, обеспечивающем их рационал1:1ную эксплуатацию без 
подрыва запасов ; повышение результативности добывающих 
судов; сокращение не'производительпых затрат вре".1е11и промыс
ловыми суда ми . · • · 

Естественно, что та кой критерий оценки , каJ< обеспечение 
добывающего флота сырьевой базой, для выполнения государ

. ствепных планов . является осповныуf . 

3 вариант. Эта форма организации работы промы словой 
разведки в море предусматривает выделение судов для научно

исс.:~едовательских рейсов и частичное у•та·стие в них сле!щалис
тов лрочысловой разведки . 

Являясь базой научно-исслел.-ователь'С.коrо флота, про :}1Ь1сло
вая ра зведка обеспечивает пол11ое материально-техни ч еское 
оснащение НИС()в, включая стандартное научное оборудов:нш:е . 
В рейсах научло- нсследова тель·ские работы и руrювол.ство юн~ 
осуществляются. научпы:-1и сотрудниками басссй11оного инсти
тута. НИ.С направ.~яется в автономный рейс по програм:1-1е, со· 
ставленной .l!а бораториями института. В период нахождения в 
про·мыс.1овых районах НИСы работают по 1щдиви,1уально:v1у 
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плану. Однако их руководство, как и руководс'ГВО судов пр о
мысловой разведки, :обязано участвовать в ежесугоч1l ых поис
ковых советах, инфор :-.шруя группу :-.~ орского руководства о хо
де работ . 

Основным видом работы промЬrсловой разведки в море 
яв.т1яются комплексные на б.rтюдения. Любая фop·:vta орrанпзащш 
поисновых работ в соврем енном океаническом рыболовстве тре
бует проведения комn.1ексных поисково-исследовательских 
наблюдений, учета на1юп:1ен11ых знапий no объектам поиска. 
Бо,1ьшая и разнообразная инфор'Мация собирается путем про
ведения съе:-.1 ок или микросъемок на значительных или небо.'1!>
ших по п.1ощади районах океана . В зависимости от постав.тrен
ных целей -съемки (микросъсу1 ки) бывают разных вил.оп. На
пример, тралово- а кустическая съемка способствует выявлению 
распределения большпнства промысловых видов рыб, опрсде
.пению их запасов, уточнению гидрографической характеристики 
района. Учетно-промысловая съемка позволяет контролировать 
состояние за1пасов, их ,пополнен ие, выявлять ненспо.:rьзуемые 

объекты ; оксано.~о rическЬй съемкой определяются гидро.тrоги 
ческис условия и состояние кор'Мовой ба зы и т. д. Опыт прове
дения любых съе\юк свидетельствует о необходимости соблю
дения некоторых условий. Та к, проводить 'съемки необходи:'<l о 
в минимально коротrшй промежуток uремени ма ксимально воз · 
мож11ы :\1 кодичеством судов; руководство всеми судами, уч аст

вующн\Ш в съе:v~ках, должно быть единым; при проведении 
наблюдений следует стремиться к мак<:и\1ал1>110 возможной син
хронности; акусти чес1<ую съемку желател ьно пров одить одно

типной понсl{овой аппаратурой , работающей в едино\! режиме; 
съемки, ·связанные с получением контрольных уло вов, пеобхо
дпмо проводить то.тrько однотипными орудиями . лова. 

В rт.тrапе проведения съемки должны бытr, указаны : р айон 
съемrш ; распределение судов по галсам, образующим общую 
схему съе'vt ки; npe\l я на ч ала работ на исходных позици ях; курс . 
каждого судна ; расстояние между станциями ; граниuы конт

рольного времени прихода каждого судна на очередную ~тан 

цию; перечень !lа блюдений на каждом судне; схе:-.1 а радиосвязи; 
единый 1юд д.1я nерелачи резу.'lьтатов наблюдений с рас qетом 
возможности последующего вво ;~.а в ЭВМ; резервный вариант 
расстановки судов на случай непредвиденного уменьтепия чис

ла судов-участников или длительн о й задержки; фор:v1 а от 11ст-
пости . . 

Нередко возникает вопрос, следует ли при съе:-.1ке группой 
судов прерывать работу судна , если оно обпа•ружило промысло
вое скопление рыбы (:тмеется в виду выделение времс1й1 ;щя 
облова скопления). 

На наш взг.r1яд, при синхронной акустической или rидро
,1оrической съемке группой судов прерывать процесс съемки не 

следует. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ РЕ.СУРСОВ 
. АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА В 1958-1974 rr. 

ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕДИЦИИ 

Появление в середине 50-х годов в составе рыбодобываю
щего флота принципиально новых типов промысловых судов 
(Б/\1РТ, PT.i\-1 типа «l)оnию>, РТМ тина «Атлантию>, СРТА~, 
ППР, тунцеловные базы) , на борту которых производилась 
обработка рыбы, создание мощных предприятий рыбодобываю
щей н рыбообрабатывающей промышленности · в западном, се
вер пом и южном бассейнах, а также необходимость повседнев
ного обеопече11ия добывающего флота сырьевой базой и .выяв
ления резервных промысловых районов с учетом перспективы . 
развития океанического рыболовства потребовали. создания 

~ специаю~:зировапной организации по р аз,вед1се рыбы, обладаю
щей собственным флотом, квалифицированными кадра-ми, опы
том организации и ведения нау11ного поиска в условиях океа

нического рыболовства. Такая оргqнизация - Атлантическа я 
научно -промысловая перспективная разведка (АНИППР, впо
сле;~.ствии Запрьrбпромразведка) - была соз;tана в 1958 г. и 
приступила к проведению поисковых работ на всей акватории 
Атлантичсского · океана. Начиная с 1958 г. бы.r; осуществлен ряд 
научно-поисковых экспедиций, во врс~я которых удалос1, обна-. 
ружить, определить и освоить рыбные ресурсы многих районов 
Атлантического океана (рис. 1) . 

Большой вклад в освоение рыбных богатств Северо-Запад
,ной Атлантики. внесли ученые ПИНРО и специалисты Северной . 

. nромысJ1овой разведки. · . 
В 1958 г. н аучно-промысловая экспедиция в состаnе четырех 

СРТ и поискового РТ «Муксун» начала освоение Большой 
Ньюфаундлендской бан ки. В 1959 г. н а РТ «Муксун» были про
ведены еще две акспсдищ1и к берсга~1 Гренландии . 

Систем?тическое иоследоващ1е сырьевых ресурсов централь
ных и южных· районов Атлаптнческого океана началось с орга
низации трех научно-промысловых экспедиций в Центрально
Восточную Атлантику под руководством В. А. Бородатова п 
А. Н. Пробатова. Был обс.педован большой район материково 
го шельфа восточной части Атлантического океана_, от пролн
·Ба Ла-.Манш на севере до устья рек Нигер и Конго на юге. 
В р езу.'!ьтате комщrексных исследований по ихтиологии , гидро

логии, технике добычи и технологии обработки рыбы были от
крыты два района промысла са-рдипеллы и н аL1алось их про-

мышлс~шое освоение в 1959- 1961 гг. · · 
С июня 1959 по январь 1960 г. в Средней Лтлантикс работа

ла научно-поисковая тунцеловllая э~сnедиция в составе двух 

СРТР: «Оскол» и «Орехавр», Были обнаружены районы скоп
лення тунцовых в океане на бо.тiьшом простра_!!стве. В экспе
диции были раз,работаны основы ~1 етодики поиска тунцов, 
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Рис. 1. Районы промыс,1а, выяв;1снные Атлантической 
перспективной разведкой в 1958·-1966 

1 - районы промысла в 1958 г.; 2 - ра11оны промысла к 1966 г.; 
llЫC 1< 1966 Г. 

наусшо-пром hlс;юяой 
гг.: 

3 - районы обсд~дован" 

освоена техниr<а ярусного и удебноrо лова. ·с 1960 г. начался 
промышленный лов тунцов с судов тип а СРТР. 

До 1961 r. новые районы у берегов Африки представляли 
интерес "с точки зрения развития здесь промысла только са р 

дины и тунцов. Ряд последующих научно-поисковых экспедиций 
вскрыл дополнительные сырьевые ресурсы, <:пособствовал , их 
полному промышленному освоению и значительно -расширил 

районы промысла скумбрии, ставриды, спаровых, рыбы-сабли и 
других видов. В результате этих работ общий вылов СССР в 
данном районе увеличился. 
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В 1960_:_1961 rг. научно-поисковая эксnедиция на РТ «1'·\ук
су11>> продолжила освоение африканского шельфа. Экспедиция 
об11аружи.1а скопления сардинопса: на стыке Бенге~1ьского и 
теплого течения, идущего с севера, - большие концентрации 

ставриды и морского 11:арася. Было доказано, что у берегов 
Южной Африки высокие уловы ставриды донным тралом мож
но получать круглогодично. В январе 1961 г. нача.:тось прО:\1ЫШ
ленное освоение этого района. 

С 1965 г. научцо-поисковые экспедиции на СРТМ-8002 и 
PTN\ «Белоrорсю> ра<:ширили про l\1ыславые районы до 30" ю. ш. 
Число наибол ее эффективно об.1авливаемых рыб попоJшилось 
обнаруженны~1и мощными скоплениями мерлузы . В последую
щие годы район продолжал непрерывно изучапся экспедиция

ми АНИППР, АтлантНИРО, судами оперативной промра зведки 
Азчеррыбы. В итоге были выявлены промысловые возможно<:тн 
всей шельфовой зоны Юго-Западной Африки. 
· В 1959 г. экспедиция ПИНРО, а в мае-июне 1960 г. экспеди 
ции АНИППР на СРТ-4170 и СРТ-4177 обнаружили про·мыс
ловые скопления сельди в юго-западной ча сти· банки Брауне и 
на северо-восточно~1 склоне банки Джорджес. Быю1 полу 11ены 
уловы до 200 кг на сеть. 

В декабре 1960 - марте 1961 rr. вторая экспедиция 
АНИППР работала на шеJiьфе у Северной Америки и в янва
ре-'фенрале 1961 r. обнаружи.:-~ а скопления пос.1снерестовой 
седьди на банке Бан керо. Уловы достигали 250 кг на сеть. Про 
мышленное освоение района началось при участии специалис
тов АНИППР с мая 1961 г. 

С сер едины лета .1962 г. нача.11ся промысел нерестовых скоп
лений серебристого хека на банке Джорджес. Исследования. 
АНИППР и работа промыслового флота зимой 1962/63 г. по-
1\аза .1и, что в районе острова Сейбд зимой и весной возмо>ксн 
ТрЭ.'IОВЫЙ пр О:vlЫСеЛ ДОНllЫХ рыб - МОрСКОГО окуня, серебрис
ТОГО хека , сайды, аргснтины, скопления которых приурочены к 
зонам гидрофронта, богатым кор·мово й базой. В осенне-зимний 
период здесь были обнаружены скопления неполовозрелого· хе
ка. Таким образом, в шельфовых районах Новой Шотландии и 
Новой Англии стал возможен круглогодичный промысел рыбы. 

В 1962 г. было пред.принято интенсивное обследование ше.'lь 
фа США к югу от банки Джордж.ее. Были обнаружены скоп
ления сельдевых, скуУ~брии, 'спаровых, морс1юго налима, ~1орс

КОГО петуха, кальмаров, акулы-катра'Н и других рыб, а к югу 
основу уловов составляли малоУ~ерные рыбы - рыба"пятно, 
лутьяны . Вдоль восточной 1<ром ки Гольфстрю1 а в зи :-.ший период 
были обнаружены плотные скопления желтоперых тунцов и 
марлинов, на западной кромке Гольфстрима ~ скопления ат
лантического пятнистого тунца~ 

В 1968 г. было организовано несколько специа.11изнроваrшых 
экспедиций с целью расширения ассортимента добываемых рыб 
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и выявления объектов повышенной пищевой ценности. Были 
обнаружены nромысдовые скопления меч-рыбы на . склонах 
башш Джордже.с, от каньона Корсэр л.о каньона Витч. В райо
не мыса Гаттерас были обнаружены скопления желтоперых 
тунцов. В том же году бы:ли выявлены скоплепия макрелещуюr 
(атлантической сайры) , которые в августе-ноябре встречались 
на всем пространстве внешней шельфовой зоны от Большой 
Ньюфаундлендской банки до мелководья Н1:1Нтакет. Получен
ные щшные позволили дать рекомендации промышдеююсти по 

освоению лова меч-рыбы и макрелещуки. 
В посJ1 едующие годы экспедиции АНИППР, АтлантНИРО, 

ПИНРО и Северной промысловой разведки продо.rrжали изуче
ние ше,'Jьфов Северо-Западной Атлантики. 

С сентября 1962 по май 1963 г. научно-поисковые экспсл:и
ции АНИППР на СРТР -9029 п СГЭТР-9048 обследоваJ1и тропи
ческую часть Западной Атлантики . У за падного побережья 
Фл()рИ/\Ы былн обнаружены скоп"1ения сардинсшrы и ску~1брни, 
южнее и восточнее устья р еr<и 1\t\иссиснпи - скопления r·орбы
левых, на ба в ке Кампече - хе~1у:юнов, ,1утьянусов, калю·1 усов , 
в открытых водах-тунцов и марлипов. Эти э.кспедиции ·с1юсоб
стnова ,:ш развитию океанического рыбоJtовства Кубы и орга 1111-
зации советского промысла в эти.х водах. Последующие научно
исследовательские работы осуществлялись в С'Оотвстствии с сог
лашением о научно-техническом сотрудничестве в обла·сти рыбо
ловства межл:у СССР и Кубой . 

В 1961 г. состоялась первая экспедиция АIIИППР д Юго
Западную Атлантику на РТ «Муксун». Был проведен рекогно
сцировочный поиск вдОJIЬ Бразильского и Л·ргептш1ско1·0 ше.1 ь
фов до ~юря Скотия. Ре:-1 улыаты обследования nыявнли nрнн
ципиат,ную возможность добычи сардинеллы у острова Сан
Себастьян и мерлузы у Фолклендских островов. Бьши выполне
ны первые рыбохозяйственные исследования. криш1 в море 
Скотин. 

С декабря 1963 по феврал ь 1964 г. во время рейсов РТ1\1 
«Водонас» и СРТР «Оста шков» была установдеliа возможность 
добычи креветки на Шельфе Гвианы. В январе-феврале 1963 г .• 
в резу.r~ ьтате обследования вод, прилегающих к Брази.:]ИИ , на 
площади около 100 тыс. кв. миль научно-поисковым СРТР-900ь 
были обнаружены промыс,1овые сrсоплсния обыкновенного и 
желтоперого тунцов, уловы которых достига.r~н 300 кг на 
100 крючков. 

Рещающее влияние н а промыслово е освоение вод Юго-За
падной Атлантики оказали результаты экспедиции АНИППР 
на научно-поисковом РТМ «Белогорск» в марте-июне 1966 r . 
и поисковю1 БМРТ «Жигулевсю> в ~ае-августе того же года. 
Обнаруженные на значительной площади шельфовых вод Уруг
вая и Аргентины большие скопления мсрлузы, серого карася, 
путассу, а впос.r~едствии и других промысловых видов почти 
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сразу же (с сентября 1966 г.) начали эксплуатироваться про
мысловым фпотом . Дальнейшие исследования в 196б-1968 гг. 
позволили значительно расширить ареал про:-.п,rсла и обеспе
чить ущrешную работу промыслового флота. 

В 1968- 1969 гг: вдоJiь всего восточ1iого побережья Южной 
Америки бы.11а установлена 200-мильная рыболовная зона, и это 
а1<тивизироваJ10 исследования в субанта-рктичсско~1 секторе 
Атлантического океана. Значительный вклад в исс11едование 
этих районов внесли экспедиции научно-поискового судна 
ВНИРО «Академик Книпович», научно-поисковые экспедиции 
АтлантНИРО и АНИППР па РТ «Л1уксу11>>, СРТР «Орехово» , 
«Обдор·сю>, СРТМ «Лангу{:т» (1961 - 1969 rr.) и поис1{овые ра 
боты CPTM- l 258 и БNlPT «Островский» Югрыбпромразведки 
( 1967-1968 гг.). 

К: концv 50-х годов запасы ат.r~антическо-скаiщина.вской · и 
североморёкой сельди заметпо уменьшились. Возник.rrа необхо
димость выяiЗления допЬлнительiюй сырьевой базы для много
численного малотоннажного флота. С этой целью в 1962 г. па
ча.1ось систематическое изучение Северо-Восточной Лтлантики. 
Про:.1ысловый РТМ «Тропик» был направлен в район про.1ива 
Ла-Манш, суда АНИППР и Северной 1Iр о мысловой ра зведки- · 
в районы Ир.Тiандского шельфа, банки Поркьюпайн и Северного 
мopSI. Обнаруженные с 1<0 11J1ения ставриды , ску:.1брии, путассу, 
сайл.ы и других видов . ста"1и оперативно облавливаться промыс-
ловыми суда:v~и . ·· 

В 1968 г. РТ1Ч «Бахчисарай» АНИППР впервые обна ружи,1 
на значительной площади промысловые скопления путассу в 

Норвежском море: Эти исследования продолжи,1а экспедиция 
на научно-поисков ом РТМ «Бе.11огорсю> в мае-октябре 1969 г. 
Бдагодаря их успешной работе суда типа БМРТ и РТМ освоили 
в Норвежском :'vlOpc нромыш.1ен 11ый .лов путассу разноrлубин 
н~м трало :-.1. 

С появлением приборов контроля параметров трала нача
лось освоение трало1вого .ТJова рыбы в 11е.11агиали . Для ускоре
ния этого процесса в октябре 1967 г. по инициативе Специаль
но1·0 экспери:v1епта"1ыrого констру1порскоrо бюро промрыболов
ства (СЭКБ), Атлантической промысловой ра зведки и Атлант
НИРО научно-пои<еJ((:)ВыЙ БМРТ « Г.ижига» бьиi паправ.~сн в 
Северо-Восточную, а затем Uентрально-Восточную Атлантику. 

В январе 1968 г. па ссверо-западно'1 шельфе Африки 
(19° с. ш.) были получены первые про:-.шсловые yJJOBЫ новыw 
38,5-метравым разноглубинным тралом . В трал · попадали в 
основном скумбрия, станрид-а, сардинелла и другие виды рыб. 
За:меры пара;1етров тра.11а с помощью прибора ИГЭК (конст
рукции СЭКБ) показали его хорошие тактико~технич~ские дан
ные (вертикальное раскрытие-16-17 м, скорость траления 
.при-95 % -ной н а-грузке г.~звного двигате"1 я - 4,0 узла) , 
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Специалисты СЭКБ оказали экипажам судов непосредствен
ную помощь в постройке и «настройr{е» тралов, в освоении про 
цесса прицельного выхода на обнаруженные скоп:1сния и их 
облова. Это был первый н принципиально ва:жный опыт внедре 
ния на поис1-:овом судне нового, весьма эффективного · и пер

спе1<тивrюго вида тралового дова объединенными усилиями 
СЭКБ и промыс,тювой разведки. 

После удачного опыта в Центрально-Восточной Атлантике 
работа промысловой разведки по освоению разноглубинного 
лова в других райопах океана акпщизировалась. Успешный 
облов сельди разногдубюшым траJюм в Северо-Западной 
Атлантике явился nереJю~1ным моментом на пути внедренип 
нового, прогр ес<:ивного направления n технике лова в .это.\-t 

крупном промысловом р айоне. Наколдеrшый пр о:v1ысловой р аз 
ведкой опыт информации riром ыс,'ювого ф,1ота позволил разра
ботать четкую .си<:тему массовых и индивидуальных радиокоl!· 
судьтаций по техl!ике лова. 

В 1968- 1969 rr. завершился первый этаr~ массового внед
рения разног,1убинного траления на судах типа БМРТ и PT1\'l в 
оспо12ных про:v1ысловых ра йонах Атлантического океана .. 
В 1969 г. дали положительный результат аналогичные поиско· 
во-экспериментадьпые · работы на судах типа СРТМ, оборудо
ванных по бортовой и кор\1овой схема м. 

Интенсивное внелрсние 11а поисковых су,~ах новой техники 

ПОЗ ВО.1 ИЛО ПО·НОВО:\1У ПОДОЙТИ К BOIIpOC3M оценкir СЬ! рЬСВЫХ ре~ 
сур сов больпrинства р айопов океанического рыболоnства. 

После обследования в 1957-1969 гг. доступных шельфовых 
районов и определения в целом их · про.\1ысJювой цешюстп 
часть судов научн о-про.м ысловQЙ разведки бы,1а l!аправлена в 
районы банот' от1<рытой части океана, больших г.1убин на У!а
териковых и островных сва,11ах п в райо ны Атлантическо го сек
тора Антарктики. Резу.rуьтаты обследований этих районов сви
детельствовали о том, что нзлом дна и особешю участки с наи
бодее т<рутЫ\1И ск.rrонюш, которые характерны д:'Jя многих б'а
~ю 1< в оп<рытом океане, способствуют образованию интенсивных 
подъемов и опусканий водных масс (Моисеев, 1969). Выявлен· 
ное Д. Е. Гершановичсм влияние особенностей · р ельефа дна на 
поступдение биогенных веществ из глуби!I ·01,са 11 а в шельфовую 
зону, а следовательно, и на его рыбопродуктивность , ·позволило 
предположить, что подобные закон о:\о1ерности распространяются 
и на район банок и здесь воз!'.южно образование локаJ1ьных 
банковых зон повышенной рьiбопродуктивности, требующих по-
искового обследования . _ 

До 1968- 1970 гг. суда Запрыбпромразвсдки, Югрыбпро:v~ 
раз вел.ки н Север ной nромразведки при ведении перспективного 
и оn ерати·вного пойска периодически nроверш1и отдельные бан
ки ·за nределами шельфовых районов в разных районах Ат.1ю1- . 
тики. Были ·достигнуты определенные результаты. Однако к си-
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стематическому обследованию районов поднятий дна присту
пили в 1969-1970 гг. Положительные результаты поисковых 
работ и первые шаги по промысловому освоению отде.льных 
банок · подтвердили возможность организации промысла в от
крытой части океана. В частности , промысловое з11аченис при
обрели банки Роколл в Северо-Восточной Атлантике, Консеп
сьон , Геттисбер г, Жозефин , Ампер, Сен, Дасия , Эрвинг и йер в 
Центрадьно-Восточной Ат.~антике, Вальдивия в Юго-Восточной 
Ат.1антике. 

РМ1()Н МАДЕЯРО-КАНАРСКОГО АРХИПЕЛАГА 

Банк а К.он с сп с ь он. Площадь в пределах 600-метровой 
изобаты превышает 300 кв. миль, в пределах 300-мет.ровой изо
баты - 200 кв. миль. Релr,еф дпа на глубинах менее 700-800 м 
ровнь1й , с незначительньtм наклоном. На глубин~х свыше 800 м 
склон ба11ки обрывистый. Наиболее благоприятные условия для 
донного траления - на восточной части банки, бо,1ее с.чож
ные - на западной. Сырьевая база представлена в основно:м 
ску~1брией, ставридой, рыбой-саблей и др. Периодически обра
зvю11ся скопления бекаса. 
, Про'.шсловое освоение банки начато в 1970 г. 
Банк а Се н. Протяженность по широте 7 миль, по долго

те - 4 мили, имеет столообразную конфигу.рацию в пределах 
200-метровой изобаты. Дно ровное, однако для донного трале
ния почти непригодно из-за невысоких гряд плотного ракущеч~ 

ника, которые не фиксирую.тся эхолотом. Сырьевая база пред
ставлена скумбрией, ставридой, рыбсй-саб.11ей. Скоп.r1с1шя в 
завнс·имости от вре'.1ени суток наб.'Тюдаются то н.а гр унте, то в 
толще воды. Наиболее эффективен промысел в осею1е-зю1ний 
периол: . В связ и с высокой аварийностью донных тралов луq
Шие результаты дает работа разпоглубюшыми тралами. 

РАИОН АЗОРСКОГО АРХИПЕЛАГА 

Ба п к. и Эр вин г и й ер. Эти банки расположены недале
ко друг от друга и представляют ·собой единый промысловый 
район. Площадь банки Эрвинг - 01<0ло 200 кв. миль, преобла
дающая . глубина - 260-300 м. Рельеф » грунты позволяют 
11римснять дошrыс траJ!ы . .Банка йер вытянута с северо-запада 
на юго-восток. Ее ддюtа в пределах 550-метровой Изобаты 
11 мидь, ширина к северо-западу до 5,5 мили, к юго-востоку до 
3,5 миди, преобладающая г.гrубина-310 :м . Облавливаются рыба
сабля, ставрида, скумбрия и др. В зимний сезон особенно вы
соки у.riовы рыбЫ-сабли. 

Промысловое освоение банки начато в 1973 г. 
Ба н к а · Д а с и я. Площадь в пределах 170-метровой изо

баты 60-70 кв. миль. В центральной и западной частях банки 
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мож tJО работать донным тра :rю1. С г~1убин 190--:--210 м начи
нается резкий свал . Грунт состоит из кораллов , песка , битой 
ракущки. Облавливаются рыбы тех же видов, что и на банках 
:Консепсьон и Сен. Величина уловов и соотношение видового 
состава меняются в зависимости от врс~ени п способа тра
ления . 

Промысловое освоепие банки пачато в августе 1973 г. 
Б-а н к а Ге т тис б е ·р г. Рельеф дна неровный, поэтому пр о 

водить донные траления тяжело. Протяженность банки с восто
ка на запад - 55 миль. Наиболее благоприятны для традсний· 
глубины . свыше 120 м, особенно на южных и восточных скло
цах . Сырьевая база представлена 23 нидами. рыб, из которых, 
по предварительным данным, наиболее многочислешrы ставрида, 
скумбрия, рыба-сабля и морской бекас . Встреч аются также 
полосатый мероу, барабуля, солнечник, сенега.пыска я скорпеп а , 
морской ш·тух, морской налим, скаты. Видовой состав у.1ово в 
ДОННЫМИ И разноглубИННЫМИ тра.!J аМИ ЗаВИСИТ ОТ времеI!И Года. 

Банк а Жозефин. Площадь в пределах 250-мет·ровой 
изобаты - .20- 25 кв . миль. Грунт в основном ровный, однако 
нз-за валунов и коращ1ов для донных траленпй неблагоприя

тен . В уловах встречалась мелкая ставрида" 
Банк а Ам пе р. Банка представляет собой два ·скальных 

отвссirых выступа с рез кн~1 перепадом глубин от 100 до 
1000 м. Места, ул,обные для тралений пока не обнаружены . 
Хорошие рыбпые записи фиксировались эхо.т~ ото.м на глубине от 
100 до 30"0 м. 

Банк а Метеор. Самая большая банка в центраJ1ыю1! 
ча сти океана. Максимальная протяженность с юrо-восто~а Htl 

северо-запад в пределах 550-метровой изобаты - 36 миль, пре
обладающие rлубины - 2.90- 300 м . Облавливались скумбрия и 
ставрида . 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АТЛАНТИКА 

Банк а В а л ь див и я. Грунт мa.rro приrодс11 дJ1я донных 
традений. В северо-восточной части имеется ровное плато с глу
бинами 225- 230 м п.ротяженносп,ю 5,5 мили, 111иршюй около 
2 миль. В у,1овах нстречали·с1, следующие рыбы: бсрикс, рыба 
i<:абuн, 'рыба-сабля , .масляпая рыба, ·:vtорской 01<ун ь, морскоii 
лещ, ?Уюрско й угорь , ·:v1акрурус . 

МАТЕРИКОВЫЕ СКЛОНЫ 

Иссл едованием глубоководных уча,стков ~1 атериковых скJJо
нов промысловые разведки Северного и Западного бассейнов 
начади заниматься с поnвленнем в составе научно-поискового 

флота судо·в типа БМРТ и РТМЛ. До этого эпизодические уло 
вы (5-1.0 т за 'траление) поисковых БРТ типа <<:Кремль» в 
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1963-- 1964 rr. на материковых склонах в северо -западных 
районах Атлантического океана свидетельствовали о перспек
тивности поис~а рыбы на глубинах более 700- 800 м. 

Известны более 100 .се~ейств глубоководных рыб, обитаю
щих на глубоководных участках склонов и в океанических глу

би11ах. Наиболее ча сто встречаются Macruгidae, Myctoph'idae, 
Stomati dae, Alepo cephalidae, Lipari:dae, Zoorcidae и др. 

Исследования последних лет внесли определенные уточне
ния в озедения о численности, промысловом значении и .харак

тере распреде.1ения некоторых видов рыб из перечне.пенных се
мейств. С 1975 г. · ПИНРО и Северная пром·разведка начали 
проволлть специальные работы no освоению запасов тупорыло
го ма1{руруса на материковом .сrшоне в Северо-Западной 
Аыантине. За период с 1965 по 1968 г. были получены хорошие 
уловы на различных глубинах и разных участках склона . 

.i\·'\атериковый · ·склон Атлантического океана с точки зрения 
рыбопромысловой rндрографии до на.стоящего времени изучен 
недостаточно. Исследования.последних лет показали, что рельеф 
ма терико.вого склона зна чительпо z:ложнее, чем считалось ра

нее. Он почти повсеместно поперечно и продольно расчленен 
множе,ством каньонов различных размеров и конфигураций и 
изобилуе1: обнажениями коренных пород, что может серьезно 
затрудщпf~ ·ра звитие тралового промысла. 

, Изучени.~ биоресурсов nриантар1<тических вод на ча.'lось с 
.орrанизации китобойного промысла.' В это время карты, или 
r:zромЫ•С.'IОВЫе схе~1Ы, удовлетворяющйе требоваiJИЯМ траЛО~ОГО 
лова, имеJшсь лишь для Северной Америки (от пролива Ка бо
та до каньона Хайдрографер, протяженность - около 600 миль) 
и Африки (от . мыса Са фи до мыса Гир, протяженн.ость - около 
120 миль; от ·мыса Хуби до •Мыса Зеленого, протяженпость -
около 930 миль; от мыса Лопес до Уолфиш-Бея, протяжен
ность - около 1100 ·миль). Таким образом, карты были состав
лены no районам ·верхней части материкового склона (до глу
бины 860-J ООО м), общая протяженность которых составляет . 
всего окол:о 2700 ;миль, т. е. не более 17 % протяженности всего 
материrювого склона Атлантического океана . Однак·о несмотря 
на значительные трудности, бьы получен богатый материал по 
систе.матиrсе фауны, а. также некоторые данны~ по распростра
нению , поведению и биологии важнейших ее представителей . 
Сбор материалов проводился на судах совекких исследователь
ских экспедиций АН СССР и китобойных флотилий, а также 
зарубежными экс.педициями. В этот период gыполнялись ра
боты в основном научного характера. В дальнейшем они послу· 
жили фундаментом для рыбохозЯйственных и•сследований, начав·~ 
шихся ·в 1961-1965 rг" . когда был проведен первый рекогносци
ровочный поиск на РТ «Муксун» и начаты регуля~рные исследо
вания на НПС «Академик Книпович» в Море Скотия . 

.. ". 
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· Систематические комплексные рыбохозяйственные исследо
вания в . антарктических водах Южного океана стали прово· 
дить,ся ВНИРО и АтлантНИРО в Атлантическом секторе с 
1965 г., а АзчерНИРО и ТИНРО - в И1rдоокеанском: и Тихо
океанском секторах с 1967 г . 

Были открыты и реr<омендованы промышJJенности районы у 
островов Южная Георгия и К.ергс~1 ен с цснны:'.iи вида :'.iи рыб, а 
также рыбопромыслuвый район у Новой Зеландии. 

Бы.11а создан а Антарктическая комплексная научно-поиско· 
вая рыбохозяikгвенная экспедиция. М.инрыбхоза СССР, благо
даря которой сроки , районы и масштабы проводимых исследо
ваний были зн ачительно расширены и проводи.1ись по единому 
координациошIО :\!У л ,1 а11у. 

)..lадьнейшис исследования проводились · как в шельфовых 
водах антарктичесrшх и субантарктических островов и подвод
ных возвышеrшостсй, так и в открытой. части Южного окса11а. 

В Ат,1аптнческом секторе ноиск ведется к югу от Фо-~к.::енд-
. ского мсш(оводт.,я до кромки дрейфующих льдов. В Индоокеан
ском секторе научно-поисковые работы выполняются в во1~ах 
nриостровных шельфов и в оп~:рыт_ой части оrсеана. В Тихооке
анском секторе изучае:·.нiя акватория простираетсп 1~ югу от 
острова Новая Зеландия до крuмки дрейфующих .;~ьдов моря 
Росса, Амундсена~ Бе.'lлинсгаузена , Дюрnиля. 

В итоге проведенных исследований получены важные ре
зультаты: о пределены границы конвсрге1щии и дивергенции 

антарктических вод , установлено изменение их :'.iестоположения 

по годам, -а также определена роль акватории Южного океана 
в не~оторых процессах формирования и распределения рыб; вы
нвлен ряд высокопродуктивных районов как в водах приостров
ных шельфов, так и n открытых ча~тях Южноrq О((еана; уточнен 
видовой состав ф ауны морских орган из мов, изучены особеи 
ньсти биологии, некоторые законюн•рности распределенип в 
связи с условиями обитания, а также уровень численности от
дельных видов. Биологические ресурсы , высокопродуктивных 
районов представлены богатой по численности фаунЬй морских 
организмов разнообра зных групп и видов . 

ОПЫТ РАБОТЫ ЛРОМЫСЛОВОй РАЗВЕДКИ 

В СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ СЕЛЬДЯНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ПРОМЫСЛОВОй РАЗВЕДКИ 

. Организация. ра·звернутого промысла сельди в Норвежском, 
Гренла1-1дском и Северном морях положила начало развитию 
советского океанического рыболовства . В течение ряда лет на 
обширных· пространствах Северной АтJJантики нака·пливался 
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опыт организации экспедиционного JJoвa, скоординированной 
работы рыбодобываю1цих и обслуживающих судов, принадле
жащих различным рыбохозяйственным организациям ·северного 
и западного бассейнов страны. Работа в Северо-Атлантической 
сельдяной экспедиции (САСЭ) явилась хорошей mколой для 
работников · рыбной промышленности Северного и Западного. 
бассейнов, многие из которых стали впоследствии крупньн~и 
сnециалнста ми и организаторам·и современного советского 

океанического рыболовства в Атлантическом: океане. В райо
нах действия сельдяной экспедиции О'Грабатывались новые спо

собы и методы лова, тактика и С'I'ратегия океанического · рыбо
ловства . 

С окончанием органи~ационного периода (1955- 1956 гг.) и 
, nополнением промы:сдо.вой разведки -специал~н:тами - гидродо

га мн и ихтиологами-в ее работе начала ощущаться определен
ная систе'\.1а, и к 1958-1960 гг. опредеJшлись основы методики 

· :t~едения поисковых . работ в океане. Эта методика предусмат
ривала обоснова11ие выбора формы и способа организации ра
боты паучно-юромысловой разведкой, изучение· гидро,'Iоrичес 

кого ·режима промысловых или перспектИвных для добычи ры
бы районов м·оря, 0поиск скоплений рыбы с помощью гидроаку 
стической аппаратуры; поиск ё помощью орудпй лова, изучение 
жизнеююго цикла рыбы в пределах суток, \Сезона, года и ·ряда 
лет, анализ и обобщение результатов работы поисковых судов 
и промысло:вого флота , подготовку обзоров о промы<:,,овой 
о.бстановке, выдачу добывающим судаrм рекомендации и крат
косрочных промыс,'Iовых прогнозов непосредственно в море. 

С це,'IЬЮ выявления новых районов сельдяного рыбо.r~овств а 
ученые ПИНРО и ВНИРО, начиная с 1947 ·г., проводили науч

но-поисковое обследование Н<Jрвежского и Гренландского мо
рей. ПолуЧенные полоЖителr,ные . результаты позволили уже в 
1948 г. организовать первую промыс.11овую сельдяную экспед~ 
щ1ю в район Исландии. 

На r1ервом этапе · развития отечественного сельдяного про
мысла в Атлантическом океане (1948- 1955 гг. ) чет кой системы 
nои~кового обслуживания экспедиционного флота не существо
вало. Поисковую информацию обеспечивали специа.'lьно 'ВЫЛ.е
ляемые промысловые и научно-исследователь·ские суда ПИНРО. 

В задачу таких судов входило обнаружение промысловых 
· СJ(ОПдений сельди , определение се основных миграцио.нных . пу

тей; ·ареала наrула, районов нереста . И зимовки . По мере ра с 
ширения масштабов сельдяноt'О промысла задачи усложняли сь . 
Флот уже не мог довольствоваться однозначным ответо.м на , 
воп рос, где рыба ,сегодня. Необходимо было решать вопросы 
перспективного характера, знать, не только где, но и когда рыба 
образует промысловые скопдения , сколько этой рыбы и как 
долго ее можно облавливать .в том или ином м~сте, т . . е . . флоту 
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требовалась постоянн ая, повседневная квалифицированная 
помощь. 

В связи с этим .в 1954 г. была создана Объединенная на· 
уlшо-промыс,1 ов ая перспективная разведка Северо-Атлантичес
кой -сельдяной экспедиции. Инициатором ее создания выступил 
Ю. Ю. Марти, который ·стал первым научIШ :\1 руководите,ттем 
первой в · стране океанической паучно-промысловой разведки. 
Структурно оп а выглядела следующи~ обра з"Ом: группа спе
циалистов различного профиля (ихтио.'lоги, гидрологи , промыс

ловики, судово ;~_ители), возгдавляе~1ая начальником промысло
вой разведки, подчинялась м инистерству, находясь в то же вр е
мя в uп.а те Мурман0сельди. В море .п одчиненность _осуществля
.гrась через начальника объединенного р у~<оводства САСЭ, 
яв.1явшегося нолномочным представителем минист ерства . Н а
учно-методическое руководство промразведкой было возложено 
на ПИНРО. Один из наибо.ТJее авторитетных сотру;1никоз ин
снпута 11аз начался заместитепем начальника промразведки по 

науLJНо й р<Jботе. 

Особенностыо этой промысловой ра зве;щи бы.тта ор ганизация 
в ее составе 1сменных групп 'мор ского руководства из специа

листов различного профп:rя, работающих n nромыс:юnых райо.· 
нах непрерывно в течение года. • 

Прп поисковых работах в оперативное подчинение группы 
морского руководства (нередко называемого штабом промысло
вой раэведки) поступали {:!lеци а.'!ыю выделяемые от добываю
щих организаций поисковые суда. 

К: I 957 r. для развивающегося сов етского рыболовств а в 
Атлантическом океане потребова;шсь новые промыс.rювые райо
ны . Поступающие суда типа БМРТ начали освоение новых 
районов тралового рыболовства у Ньюфаунл.,л епда (1 956) и Се
вер о-.Западпой Африки ( 1957). ' 

В июле 1957 r. no решению совещания представителей руко
водящ11х организаций рыбной промышленности началась под
готовка J< созданию бо.11ее совсршепной Атлантической научно·. 
промысловой перспективной разведки (АНИППР) на базе 
объединенных Атлантической и Североморсrсой перспективной 
разведок. о·на была организована в январе 1958 г. в Калинин
граде при Балтийском научно-исследовательс1шм институте 
рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО) , преобразо
ванном впоследствии в Атлантический · нау'!НО-исследователь 
ский институт рыбного хозяйства и океанографий (Атлант
НИРО). 

Организационно АНИППР была офор~лена как самостоя
тельное управление научно-поискового ф.1Jота, которое подчиня
лось директору БалтНИРО. Управление имело в своем состав~ 
не только ряд ·служб и отделов , свойственных любому управле· 

нию рыболовного флота , но и специальную главную службу, 
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свойст.венную только промысловой разведке - службу мор
ских экспедиций (СМЭ) . 

Весь научно-поис1Совый флот был передан на баланс этого 
управления , финансирование промысловой разведки осуществ
лялось предприятиями рыбной про:-.1ышленности Западного 
бассейна на договорной основе . Схематически укрупненная 
организационная структура АНИППР на берегу и в море и ее 
взаи~освязи с промышлеrrностыо .представлены на ри{' . 2 и 3. 

Отделы и служ6~1, 
о5uщчи6ающие 

фЦHOfiC08!J
XQ~JltlCm!Jl!H//IJIO 
dмтельно~ть 
упра6лени11 

, . и зксплуатацию 
i научно·пааскоJJого 

. 1 lpЛQf/10 

Начапьншr 
1Jnpa6лeн1J11 

Научно-поиско6Ый 

rрлот 

Слgжоа морtких 

экспе8иций 

Рис . 2. Организационная структура промысловой ра зведки на берегу . 

1/iлагнан 
Начальник про,.,щлиВо~о Начальники фЛО· 
упрай;~енш1 ,_____ раиона - тилий (чщны 

на1Jч11п - промы· (npeiJctiJamtль промысло6ого 
слабой раэбеilки п,ооно1сло!Jrш co~fl/J co8ema) 

1 
Начальник 

' 
2p1J.nnы мориrого lуко- Pyкq6oiJ11menu 
6оост6а Пр9НЫСЛО ой - 5lpt206ы:l рыоо -

poз6etlкou ( член хозяйст6енных 
прамыс ло6ого со6ето J преuпрш№ий 

" 1 
1 

Поliско8;11! cytla Специалисты 

с6оrlного 
группы морского Промь1сло6ыti. 

оmряоа 
ру.~о6оост8а проныс- tp11om 
лo611ii poзBeiJкoll 

Рис. 3. Взаимосвязь морского руководства промыс,1овой разведки 
с флотом .и предп риятиями. 

К этому времени почти в каждой флотилии или отряде про 
мысловых судов различных рыбодобывающих предприятий ста 
ли .выделять суда для постоянной работьr в оперативно- поиско
вом режиме. Суда (типа СРТ) обычно вы,rtелялись из :следую
щего расчета: одно поисковое судно - на 15- 20 добывающих 
судо в. Таким образом, с 1955-1956 гг. в Северной Атлантике n 
усдовиях эк<:nедиционлого промысла .J{ействовали перспектив

ная и оперативная промысловые _ разведки. 
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В зависимости от складЬl'вающейся обстановки и потреб
ностей промысла практщювались в основном три схемы орга

низации работы поисковых судов. 

1-я схема. В составе одной флоти.1ии су;1.а JЗЫделялись в 
отдеJiы1ый поисковый отряд. Неосвобожденный фдагман такого 
отряда подчиняJiся начальюшу флотн.'JИИ. 

2-я схема. К.аждое поисковое су дно закрепля.7!ос1, за отря
дом ПрОМЫСЛОВЫХ судов И ПОД'ЧИНЯJIОСl> фЛаГ\fаНу отряда. Ча,с
ТО оuязанности флагмана про\1ыслового отряда и капитана по
ис1\ового судна совмещались. 

3-я схема. Из ·состава судов опер ативной разведки, принад
.пежащих разным флоти,1Ия.\о!, и судов 11 аучно-промысловоИ пер
спективной разведки созлавался сводный поисJ,овый отряд для 

обсдуЖиванин всего советского флота в районе промысла. При 
этом 110исковые суда cвo;ororo отряда оперативно подчинялись 

на ча.1ьнику группы морского руково;~.ства перспективной науч
но-промысло·вой разнедки , который ·в свою очередь подчинялся 
нача.ТJЬннку 06ъеди11епного . руководства САСЭ. Независимо · .от 
полчинепн ости поискоnых судов общее обслуживание всех фло 
тнлий в районе осуществ.rrяла группа морского руковол.ства 

пер спективной промысловой разведки. 

Эти вар1iанты организации работы поисковых -судов мог.r~и 
изменяться в за'висимости от конкретных обстояте.nь·ств . 

В практике добывающей отрас.7!и рыбной промышJiенности 
существуют две основные точки зрения на принципиальные 

вопросы ор rаIIнзации работы поисковых судов в ОС}юв1шх про

мысловых районах: 

1. Поицювое -судно оказывает максимальную помощь н 
ежедневной работе отде.rrьным промысловы:.1 судам, п овышая 

т.ем самы \f эффектнвность их работы. В этом слу чае наиболее 
пр11ем;1ема ор1·анизация работ по второму варианту. 

' 2. Суда промысловой разведки обеспечивают эффективную 
добычу рыбы флотом в цс.r~ом. Это воз:..tожно JНjшь · при едином 
ква:шфицнрова нн о:..t: руководстве поисковыми __ tудами. В данном 
с.1учае наиболее присм,'!е.\llа организация нонсковой ра боты по 
первому шн1 тр етье.му варпанту. 

Како.й же нз этих подходов 'более приемло1 ? Ведь и ·в пер
вом и во втu ром с.r~учаях цель одна - повысить эффективность 
работы промысловых судов. Попробуем проанализироват~. поло
жительные и отрицател ьные стороны пршщн11нально р аз:шч

пых орган нзационпых схем работы опер ативной разведки. 

l~я схем а. Положит е ль11ы е факторы. Поисковые 
суд<1 при обслуживании отряда промыс.riовых судов тесно свя 
заны с повседн евными интересами каждого промыслового суд

на в отряде : Они по:-.10гают е~1 у оперативно разобрап>ся в 
обстановке и наводнт н а лучшее ско пление. Поискоnое судно 
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яв.rrяется орrанизаторо:-.f промысловой работы отряда, особенно 
когда оно .....__ флагман отряда. 

Отрицат е льные факт о р ы . Распределение поисковых 
судов по нромысловым отрядам лишает руководство флотилии . 
воз.можности решать вопросы ближайшего будущего, целе11 а
прав.1енно организовывать промыс.повую работу флота в целом, 
прави.1ьно распределять промысловые суда в районе, не пере· 
гр"ужая наиболее уловистые участюi. 

Информация отрядного поискового судна ограничена и ча с
то нс позволяет проводить анализ промысловой обста нов1<и за 
предела ми акв-аторнп деяте.;rьности отряда. Отрыв поискового 
судна от отряда для проверr<и прилегающих к району уча стков 
почти исключен, особенно в тех случа ях, копщ поисковое суд
но - флагм аf! отряда. При работе 11сс1юлью1х 11 rюмыс.~овых 

·отрядов В ОДНОМ пром;ЫСЛОВО'М районе неизбежно дублирование 
поисковых работ, 

2-я схема. По.;~о житсл ьны е факторы. При цсн1·ра
J1изации работы поисковых ·судов под едшшм руководством от
рнцатслI>ные факторы, ву,rявившиеся при закрешrенни поиско
вых судов за отрядами, ст(l!ювятся . п оложите,1ьны :'.1 и. Схема 
«рукоuодство ·промысло~1- отряд 1пuицшвых cy.J.OB - про~1ыс

ловый флот» в практической работе оказалась наиболее при· 
емлемой. 

Пiыожительный эффект татсой организации значительно воз
р астает, если пш1сковая работа воз rлав.пя.ется специальной· 
гр уппой морского руковол,ства промыслово r1 разведки . 

отри ц а т е JI ь н ы е факт о р Ы . Снижается оперативность 
в доnед<::нии результатов работы поискового судна до капитана 

каждого про:v~ыслового cyJI.нa, усложняется организация внут

риотрядной промысловой работы. Флагыану отря.да приходится 
удеJ1mь ·много внимания · ведению в11утриотрядного пои ска. 

К.апитаны про.1,шс.rrовых судов, включая ф,1агм апскне, затр а 
ЧИRают много времени на просJ1ушива11ие долош~ительных радио

советов (поискового отряда и руководства , группы морского 
руководства). 

Итак, в период работы сельдюiой эr-::спедицин в Северной 
Атлантике прошли практическую пр о верку различные фор мы 
организации оператщшых поис.ковых работ и способов обслу
живания промь1слового флота промыс.riовой разведкой и выяви
дись паиболее подходящие. 

Впервые в практике советского и миро,вого океанического 
рыбо.rrовств а в больших масштабах отрабатывалась организа
ция обслуживания промыслового фJюта, принадлежащего мно
гим · _рыбодобывающим предприятиям · С~верного и Западного 
бассейнов, - объединенными силами научно-исследовательского 
института, научно·-промысловой перспективной и оперативной 
разведок. 
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<ЖЕАНОлоrиqЕСКИЕ ИССЛЕДОЙАНJ1Я 

При изу чении гидроJiогического режима иссJiед:,~мых райо
нов широко исnоJ1ьзовала сь ·разработанная методика проведе
ния комплексных гидролого-акустичес1шх микросъсмок. Микро
съемки прово.rщлись систематически (1 или 2 ра за в месяд) и 
nр~урочивались по времени к п ериодам сизигии (Колесников, 
1967)". При их выполнении в сложных гидро:.1егеорологичесюrх 
условиях Норвежского и Греш1андского морей возникда пеоб
хоюнюсть ,'1.о биваться макси:.1а.rrыю возможной с1шхронлостн 
наблюдений с минима.1ъными 
затратами _nремени. Как нра
ви,10, съемки nыnолнялись - не

сколькими (двумя-шестью) на
учно-поискоnыми судами. 

В периоды зимовки, предзи
мовальной и преднерестовой 
миграции сельди, т. е. когда 

сконления были максимал'ьны- . 
ми и устойчиnыми, със~1кой 
охватывались районы основ
ной дислокации ПJIOMЫCJJORЫX 
судов и псе прилегающие к 

ним участки. Для ускоренин 
вьюолнения наблюдений гид
рологические станции, выпол

ненные батоуtетрам и, че редо
вались 13 заранее заданно:1;1 :JIО

рядке с тсруюбатиграфными. 
На · рис. 4 нриведен а пример
ная схема микросъемки райо

н а зимовки атла нтичес ко- скан 

дннавской сел r.ди при участии 
трех судов. Площадь около 
2000 кв. миль была обследова 
на эа · 18-20 ч. НаGлюдення 
обрабатывались по ходу съем
ки группой морского руко1юд

_С'ша 11ромыслоной раз13едки, 

находящейся на штабном 
судне. 

@>1 
• . z 
• 3 

/ 
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' 

• _j_ _ _ _L_ ___ ,_. -· -

Рис._ 4. Микросъемка района зи
М()ВКИ атлантичсСJ< ()- С1< андинав 

СК()Й ССЛЬ;\И : 

1 - район ОСНОRНОЙ ДllСдОКЗЦИll добы- ' 
nающих. судов. ипи ра йон nреднолn· 
r·aeмoro скоп.1с11ия рыбы: 2 - rи;цJО· 
лоrичссt<ая ста нция; 8 - тсрмобати~ 
графна я ст nн пин~ 4 - паправдсни ~ 
Д8НЖСll НЯ рыбы; 5 - прОМЫСдОВЬIЙ 
квадрат !ОХ 10 ми.1ь; б - r1щ1юдо1·и-

чсский р азрез. 

В период нагу.rта сельди фоновой съемкой охватьшались 
обширпыс участки в зоне стыка течений, а 13 некоторых случаях 
районы материкового свала, а также места , где в аналогнчные 
периоды лрош.rrых лет наблюдались скопления рыбы. Такая 
съемка проводилась обычно .в.семи по и сковыми судами в летнее 
врс~я не чаще одного раза в течение 5- 12 сут ('в зависимости 
от· количества судов.). 
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Параметры сетки· ле11ней сезонной съемки существенно отли

чались от аналогичных параметров оссшrс , зи '\IШ-Их съемок. 
Расстояние .:Между галсами , протяженность га,1сов и р асстояние 

между станциями увеличивались. Та1<а я -схема практиковалась, 
ка к правило, вне фронталы1ых зон . Длин а гад-сов колебала сь в 
зави·сииости от конкретных услови1"1 от 100 до 300 милi" рас
стояние между ними - от 30 до 60 и1шь, расстояние :-..1 ежду 
станциями - от 15 до 30 миль. Если в осенне-зюших съемках в 
основ1IО).f применяла сь п араллелы1ая схема гал~ов (l-Одович, Ба
рал , 1968) , то при .r1стн ей сезо11ной със:v1ке галсы были как 
наралле.r~ьные, так и косоугольные. 

Для постоянного контроля за распрел.елени ем и поведением 
ссльТ~.и в нагульный псрпод наря;1.у с указа.иной ге11ера,1ъной се 
зонной съемко й пра ктиковалосr, пр-оведснпе небоJrьши х микро
съемок (одним-дву.мя су_дами) наиболее важных в пртлыс'.'lО-
вом отношении V4а стков. · 

Сочетание о~санологнчесю1 х работ 1на станл:артных разрезах 
с соответствующюш микросъем ками в райо не лромыс,1 а дава 
,IJ О яспое представление о распределении здесь рыбы в зависи
м.ости от гидрологических и гидробиодогических условий . 

Гищюлоrнческие набшодения 1шJ1юч али определение темпе· 
ратуры, солености и рН воды , СО;'~ержа пия в JICЙ р астворенного 
кис.1орода, кре:';!НИ Я, фосфатов, 11итритов, нитратов, изучепие 
проб планктона, nзятых по горизо!lта::v1. 

Первичная обработ1<а гидрологических паблюдений произ 
водилась на судах , результаты сообщались группе морского 
руковол.ства (ГМР). 

На океанологических станциях в снпопти·чссю1 е сроки (О, 6, 
12, 18 ч) регулярно проводили м етеонаблюдения (определяли 
направление и силу BftTpa, температуру и влажность воздуха , 

а,·мосфсрное давление, облачность). Кроме того , при контроль
ных обловах рыбы проводились дополнительные наблюдения с 
целью изучения вдияния океанологических процессов па пове- · 
денн е сельди в течение суток Наблюдения · за гидрологическим · 
режи:-.10).1 и планктоном велись одновременно с исследованием 

то.;~:щи воды акустическими приборами, что позволяло опреде
лять, в какое врс:-.1 я суток и н.а какой горизонт в данном райо
не лучше выметывать сети. 

В процессе дрейфа с сетями проводились наб.11юдсния за тс
че1-1иями для учета сr-1аправ.11епия и величины сноса судн а. На 
основании этих данных промысловым судам выдавались реrш

мендащш по выбору места для дрейфа и направJ1сния сетного 
порядка при его выметке. 

При контрольных обловах ихтиологи определяли видовой
и ра змерный состав рыб, их половую зрелость, .. тип питания, 
степень ожирения внутренностей. 

Проведение этого комплекса работ позволяло предвидеть 

40 



~ 

отклонения , которые могут произойти в общей схеме распрег~с
ления. рыбы во времени н пространстве. 
Для · выяснения зависимости между образованием скоrщений 

рыбы, их поведени ем, распределением и факторами внешней 
среды изуча~1ось влияние внутренних волп и фронтальны;( зон 
на вертиr<альное и гор изонт-а.rашое нере~ещешrя скоплений 
сельди в разные периоды года при различ11ых фазах Луны, 
влияние верпша.ТJ ьно й ~шгран.ии плаtirпона и течений на нлот
ность и . ра спо,:юженис скоплений рыбы и. другие факторы . 

• 1 

- z 

8 

7 

Рис. 5. Распреде.;1ен.ие т емпературы вод1>1 на поверхпостн и 
скоп:1еш11'\ се;1 ьди в нсриод квадратуры no второli декаде ню

ня 1959 г.: 
1- удоnы одиночных су доп; 2 - йзотерщ,~. 

С 1955 г. специалисты промысловой разведки В. Г. Колес
ников, В. Н. Седов и другие 11ача.1и наблюдения за фронта,1ь
ной зоной. Они установию1, что Фrонтальная зона с ее круrо · 
воротами, завихрениями и uзаимными вклиниваниями под дей
ствием _ приливов перемещается в пространстве и конфигураuня 
се из!l1 еняе·rся. Кро:-.1е · того, они выявили связ 1, этих периоди
ческих и:н1е11 ений с перемещсния :vш промысловых скоплений 
сельди . 

В периоды квадратуры интенсивность взаию1ых вклиllива
ний тешrых и холодных потоков обычно осдабевада, горизон -
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тальные ·градиенты температуры уменьшалис~ и сама . фрон
т_альная зона ·смещалась в сторону холодных вод юшна Восточ
но-Исландского течения {ри с. 5). В том же направлении обычно 
смещались и пЯтна планктона, на 1<ро~1ках которых образовы
вались промысловые скопления сельди . 

В периоды сизигии интенсивность взаимных в1<.1инив~ший 
теплых и холодных потоков возрастада и усиливался выход 

глубинных холодных вод. Соответсп1е}\Но В()зрастали и гори- · 
зонтальные градиенты. <f? роfпальная зон а смещалась в ·сторону 
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Рис. 6. Распределение температуры воды на поверхностн и 
скопщ'НИЙ седьди в период сизигии· 13 третьей дска ;tе июня 

1959 г. Ус.1ов11ыс обозначен1iп те же, что н а рис. 5. 

~ 

теплых ВОД ветвей Атлантического течения (рис. 6), и в ту же 
сторону вместе с планктоном смеща.1ась сельдь. Эта зависи 

мость У'Штывалась при -составлении" краткосрочных промысJ10-

вых проrнозов. 
И зу пая влияние условий гидрологического фронта . па рас

пределение и перемещение скоплений атJ1антическо -ска11дн -
11авской сельди, В. Г. Колесников установил, .что положение· 
полярного фронта и циклонического круговорота изменяется из 
I Ода в год под действием многолетних колебаний интенсивности 
притока . атла1нтических вод в Норвежское море . Под влиянием 
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многолетних изменений положения полярного фронта происхо
ди.:rо смещепие райтюв ЗИ:\IОВКИ (промысла) сельдн на расстоя
ние 50- 120 миль (рис. 7) . Установ~~сн не этой зависю-1ости с 
учетом биологических данных позволило достаточно точ110 л ро
гнози роnатL районы ~1ромысла сельл.и в осенне-зимний период. 

~ 

нояорь 1gsaг. 

$:° 
' • 

Н о11!iрь· 19sег. ·' 

Ноябрь 196Dг. 

-ь: ~-· ... 
} . 

.tt• 
~ 

' 

eJ§D• I ~~2 

Рис. 7. Смещение районов nромьтс.~а сельди под олиянием изменения п9л0-
Жf:ния фронтальных зоп: 

1 - pa iioii промысл а; 2 - фро11тальная зона. 

При океанологических исследовапиях провол.ились также 
наблюдения за внутренни ми волна:v1и . К.освенны\1 путем было 
проа11ализировано в.1иянис внутренних ~олн большого периол.а 
на р аспределение скоплений сельди в толще воды. Такие внут
ренние волны являются следспшем п о.rrумесячных неравенств 

прнJ'!ива (снзигия, квал.ратура) и ветровых возмущений . 
Для выяснения связи внутренIIих во,1н болыпого периода с 

ра спр еде.1снием се,1ьди в толще воды был построен ряд графи-· 
ков распределения по глубине средних уловов на сеть на 1<аж
дый ден 1, :v1есяца без учета суточных вертикальных миграцн!~ 
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сельди . Над осью времени наносились обозначения фаз Луны 
(рис . · 8). Эти графики позnоляли судить о раснрелелении по 
глубине и плотности скоштений седьди в течение месяца~ Было 
замечено; что в периоды с11 зиrии плотность скоплений увеличи
ва.'!ась и рыба поднимала·сь блиЖ:е к nоверхJюсти моря. В пе
риоды квадратуры наоборот, плотность скоплений уменьшалась· 
и рыба опускалась на большие глубины. Установленная зави
сююсть использовалась нри выдаче рекомендаций о выборе 
глубины постановки дрифтерllых порядков. Особенно эффек
тивными подобные наблюдения были в осенне-зимние периоды 
ПрО:.iЫСЛа . 

140 r 

IZO 

: ,Q 100 
/ ~ 
1 <.J 

't:I 
1 :i:: 

f\) 

; ""' : ~ВО 
' "" ' ~ 

50 

1 1 

1 

j' 
...... 1 " \ / 

\ / 
1 

t .) о ( 

ок iпяfJрь 

1 ' i 
1 -
1 
1 • 
1 

. 1 i 

1 

1 

1\ 1\ 
1 \ J ' 
1 \ 1 
1 1 ' -

1 • ~ о <t 
1 

Но я брь 

19592. 

i 
1 ! 

! i 
; 1 

~ 1 ' 1 i 
1 1 

1 ! 

-
~ 

1 i/ 

J 
~ ' 1 

'11--11' 1 

1 

i \ 1 
\ 1 
1 

\. 

' 
·1 r •' о (t • r о CII 

1 

Д екаffрь Янбарь 

196Ог. 

Рис. 8. Величина у.~овов сельди в зависш1ости . от освещенности поверхности 
~1uря. 

Б. Е. Карасев пришел к выводу, что внутренние волны, т. е. 

вертикальное перемещение водных масс, наблюдаемое no пере 
мещению изотерм, ·оказывает влияние на ха рактер вертикаль

ных миграций се.пьди. Было установлено, что подъему изотер~ 
.соответствует подъем сельди и уплотнение ее тсонцептраций и, 
наобо р от, опусканию изотерм - опускание сельди и ее ра ссеи 

вани е (рис. 9). 
Для определения мо:о.iента наивысшего подъема сельди бы

ли построены котидальные карты моментов наивысшего подъе-
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ма изотерм для различных районов промысла и определены 
средние амплитуды колебания. На рис. 10 приведена котидаль
ная карта района клина Восточно-Исландского течения, 
построенная на основании .31 полусуточной и двух суточных 
станций. Коэффициент корреляции между подъемом (опуска-

о i1 8 16 

1= 

'iюо ::s 
~ 
~ 

200 IZZZJ 1 · - 2. 

о 8 

Рис. 9. Вертикальные миграции сельди в течение суток в зависимости от 
внутренних . воJш : 

1 - скоnлен11Jт сельди; 2 - иэотсрtdы. 

~{J ·~ %!t 
~"," ~·· 

Рис. 10. Среднее время (указано в цифрах внутри котидальных линий) на
ступления гребней внутренней волны. 

нием) изотерм и сколлением сельди в данном районе составил 
0,91 ±0,05; средняя ":\fплитуда перемещений Изотерм · и сельди 
в ночное время - 25 м с отклонениями от 15 до 30 :\1, период 

· перемещений - 4 " Эти данные позволили производить рас-
четные дрейфы. 

В своих рекомендациях перспективная разведка довольно 
успешно пользовалась результатами подобных наблюдений, осо-
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бенно в периоды, когда вертикальные миграuии сельди приоб
ретали для промысла особое значение (октябрь-январь). 

Для осуществЛения комплекса поис1ювых работ по единой 
методике спсциалйстами промысловой р азве,~ки совместно с 
сотрудниками БалтНИРО были разра·ботаны инстру1щии по вы
полнению гидрологических наблюдений, биологических анали
зов рыбы, гидроакустическому поиску, сбору и обработ·ке проб 
планктона в море и т. д. • 

Одним из наиболее действенных способов ведения промь1с
лоn о-9кеап одогических исследований окqзалась микросъемка. 
Ее ста,1и ·успешно применять при гидро.:то1 ·ичеrких, учетно-био
логических и поискоnо·акустичсских наблюдениях. Опыт пока-· 
зал, что проведение мик·росъемок ттомогает в сжатые сроки обо
снованно решать следующие ос1ювные задачн: 

в новых районах - выявлять участки с . наиболее благопри
}1тными для концентрации рыбы океанологическими условиями ; 

в осваиваемых районах ·- прооодить контрольные наблюде
ния за изменением гидрологических , гидробиологических 
условий на промысловых участках и опредешпь их влияние па. 
по:эедение и ра,спределепие рыбы; 

в освоенных районах - проводить систематические наблю· 
депия за изменениями условий с-реды и их влиянием на рас
пределение рыбных скоплений; nостоЯiпiо вь1пвлять перспектив
ные для про~ысла участки, что особенно важно при его пере· 
дислокации в связи с ухудшением обстановки. 

С конца 60-х годов непосредственно в море начался прием 
с помощью факсими.тьной · аппаратуры синоптических карт и 
карт распределения температуры воды в различных районах 
океана, что способствовало увеличению ·оправдываемости крат
косрочных промысловых прогнозов. 

ГИДРОАl(УСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Во время н~·чно-поисковых работ n море на судах пепре
:рывно работала гидроакустическа я поисковая аппаратура. 
Обс.1едо.валась толща_ воды от поверхности до глубины 300-
"500 м, проводились наблюдения за . ра спределением рыбы по 
вертикали при выполнении суточных или полусуточных гидро· 

логич·еских станций. Была составлена методика количественно
го ·у чета пелагических СJ<оплений рыбы в период ее максималь· 

ной концентрации на ограниченной площади с помощью комп
.1Jексной синхронно-гидроакустической и радиолокационной мик
росъемки промыслового района и подв9дного фото1·рафирова
ния. Методические разработки по этому вопросу сде.rтали со
трудники ПИНРО Ю. Ю. Марти (1948), М. Д . Трvсканав и 
.М. Н. Щербин о · ( 1962) . Схемы съемки по Трусканову и Щер 
бина приводятся на рис. 11, 12. 
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Рис. 11 . Схема расnоJюжения ф.~ота на зимоDа.%Ных 
скоплениях сслhди в 1ючь с 8 на 9 декабря 1961 г . , по 
данным радиолокатора (по Трусканову и Щербнно): 

1 - рад110,1окnцио1111 ыil п,;~n ншет со шкало11 2,5 мили; 2 - то же 
со шкалой 6 миль; 3 - скопление сельди; 4 - nромь1словос 

судно. 
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Рис. 12. Схема распо,1ожения флота н а зимова.:~ьных 
скоплениях сельди в 11 0•1ь с 12 !Нt 13 декабря 196 1 1·., 
по данным радиолокатора (по Трусканоuу и Щерб1-1но) · 
1 - ргдиолокациош1ый пдnншет со шкалой 2- 6 миль; 2 - сr.оп· 

ле1111е сельди; 3 - промь1словос судно. 



Опыт применения гидроакустической аппаратуры для поис
ка ,скоплений сельди в Северной Атлантике на научно-поиско
вых и научно-исследовательских судах в 1955-1962 · гг. пока
зал, что с помощью гид:роакустической аппаратуры воз~ожио 
вести J<омплексные наблюдения з·а поведением рыбы и одно
временно за гидрологическим режимом, биологическим состоя
нием объекта и величиной улова; оцсi·fить достоинства и недо
статки ПОИСКОВОЙ аппаратуры, ЧТО НСОбХО,Т!._ИМО }\ЛЯ се дальIIеЙ
ШеГО развития и совершенствования. Кроме того, была дока 
зана целесообразпость и возмошность использования судово й 
гидроакустической аппаратуры не то.тrько для обпаружения 
рыбы, но и для проведения прикладных научных исследований. 
На этой основе были созданы многоцелепые ги.п:рою<устическис 
комплексы, совмещающие. функции . обнаружения и исследова
ния объекта, а та1<же осуществляющие контроль за парамет
рами орудий лова. Поя.вились реаJtьные воз\1ожности · количест
венного vчет~ поомысло1юй части стада рыб путем проведения 

комш1ексных гидрорадиолокациониых съ:::мок с у 11етом уловов 

· и данных подводных наблюдений. С по:мощью ГНJ1.рОа11<устичес
кой аппаратуры <:тали определять ·основные парам етры кося

ков-:-- их вертикальный и горизонтальный размеры и плопюсть. 

ПОИСК С ПОМОЩЬЮ ОРУДИИ ЛОВА 

Важным элементом комплекса . научно-поисковых работ 
~вляе'ГСЯ работа с орудиями лова. Все поисковые суда, работав
шие в Северо-Атлантической сельдяной .экспедиции в Н9рвеж
ском и Гренландском морях, имели набор дрифтерных ceтei:i с 
разной ячеей, .а в . Северном море, кроме того, - и траловое 
вооружение. Обследование районов с помощью орудий лова 
было обязательным. Только реальные уловы , полученные поис
У\ОВЫМ · судном, были убедительным доказательством наличия 
рыбы в данном районе. Исходя из этого, поисковая . работа с 
орудиями лова строилась таким образом, чтобы наряду с ре

шением задач исследователыского характера решалась и задача 

по определению промысловой эффективности. . 
Поисковы:\1' дрифтерным порядком за время дрейфа охваты

валась значительная площадь (до 15- 20 км2). Постановка се-
. тей в ступенчатом порядке позволяJiа об.'lавливать слой волы 
толщиной до 50-60 м и одновременно контролировать различ
ные горизонты. Поисковый дрифтерный порядок состоял обыч
но из 40-50 разноячейных сетей. 

В зависимости от глубины концентрации рыбы практиковг
лась постанqвка порядка с «нижним» · (на глубинах до 70-
80 м) или «верхним » вожаком (на глубинах свыше 80-100 м). 

Усиленный из-за укороч:енного сетного порядка поисковый 
дрейф имеJ1 свои . положительные и отрицательные стороны: 
таким порядком проверяJ1ась большая площадь, но зато судно 
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сдишко~1 быстро перемещалось через участок возможных рыб
ных скоплений. 

В весенне-.1Jет11ий период, ·когда скопления сельди разре

жены ; поисковые порядки уnсличивали до 70- 80 сетей. Дрейф 
с сетями п родолжался от вечерних сумерек до утрепней зари, 
т. е. во вре~.fя повышенной активности сельди. В 1955 r., когда 
была установлена связь между вертикальньв1и миграциями 
се.11ьди и внутренними волна ми (В . Г. Колесников, Б. Е. Ка
расев), особенно характерна я для осенне-зимнего сезона, про
мысловая разведка после экспсрю-1ентальной лровсркн реко
мендовала производить в темное время суток два· укороченных 

по коли LJеству сетей и сокращенных по вре::v~ени дрейфа. При 
высокой чи с:1е1шости промыслового стада се.ТJьди и повышенной 
плотно~ти се скоплений двойные дрейфы оказались успешными. 

В период интенсивного развития - дрифтерного сельдяного 
рыболовства (1948-1965 гг.) неоднократно преднринималнс1, 
попыт_ки освоения лова сельди кошельковыми неводами перво
начально по двуботной, а затем по одноботной схеме, но безус
пешно. Это было связано в первую очередь с отсутствием на 
судах эффективной rидроаку~тичес.кой аnпаратуры, слабой 
органи занией самих работ, неудовлетворитсJiьной механизацией 
наиболее ответственных процессов лова, недостаточной практи

ческой подготовкой ~vдовых J\О\1анл. и т. п . И только в 1965 r. 
успешный облов се.~ьди кошельковым неводом па СРТР- 7 ! 2 
·(Nlурмансе.rrьдь, ПИНРО) и положительные результаты в За
падном бассейне положили начало быстрому внедрен.ию это1·0 
высокоэффективного способа лова. 

Поисковое обслуживание «коше.ТJысовиков» носило fIИсто 
оператив11ый характер: ве.'!ся приборный и визуальный поиск 

и выполня.ТJись контрольные заметы. . 
В зимний сезон 1956/57 г. экспедиции на БМРТ «Северное 

сию1ие» , « Витебск», РТ · «МУКСУН» и двух СРТ начали поиск и 
· дов рыбы разпоглубиш1ымИ трала \1И в ' отк·рытой ча сти Атлан 
тического океана (Рыженко, 1960). 

БИОЛОГИЧ.ЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

На суда х промысловой раз ведки биологические наб.111оде11ия 
носнли в основном прикладной характер. Систематические 
исследования рыбы на разных этапах ее жизненного цикла в 
пределах суток, сезона, года и нескольких .лет во взаимосвязи 

с факторами в11ешней среды позволили подойти к решению 
одной из ·наиболее важных проблс:v~ промысловой разведки -
краткосрочному научно обоснованному рыбопромысловому нро
гнозированню. 

Впервые в мировой практике результаты биологических 
исследований приобрели практическое значение в столь значи-
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тельных масштабах и в комплексе с другими наблюдениями 
позволяли решатt вопросы, связанные с повседневной работо й 
промыслового флота (ра·сстановка ~удав, . вЬl:бор горизонтов 
облова, ассортимент сетей и т. п.). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИИ 

Результаты работы научно-лромысловой перспективно й раз
ведки Северо-Атлантической сельдяной экспедиции оперативно 
обрабатывались в море группой специалистов и после апайиза 

'-доводились до сведения пр омыслового флота. Оперативным 
• центром в море являлась постояшю действующая группа мор

ского руководства (ГМР), состоявшая из трех-пяти специалис
тов и аозгдавляемая зюл"естителем начальника промыuювой 
ра з ведки. Сменность группы обеспечивала кругдогодичную. ра
боту в море, непрерывность наб.r~юдений по единой методике, 
преемственность руководства поиском. Наличие в едшюм центре 
постоянно поступающей промысловой и поисковой информации 
позволиJiо [.1\.1Р объективно оценивать скJiадывающуюся про
мысловую и · поисковую ситуацию . 

Оршiптиром для наблюдений за основными п~редвижениями 
преобладающей массы сельдяных скоплений служили :граект6-
рин движения цент·ров промысловых концентраций, обдав.1Jивас
мых флотом (Колесников, 1967). 

О~обое ВНЮ1ание уде.'IЯЛОСЬ ВО Просу .организации информа
ЦИИ промысловой разведки . Следует за:метить, что если . фор~1ы 
и порядок выдаваемоИ: инфор~1ации научно-промысловой раз
ведки с течением вре:-.1 ени приобрели довольно устойчивый вид, 
то ее содержание непрерыв·110 претерпевало определенные И3МС

нения. Специфичность информации промысловой разведrш 
заключается в том, что ее составителям постоянно приходится 

СЧИТаТЬСЯ С НепрерЫВНО растуЩИМН требоВаJIИЯfltИ ПрОМЫСJ!ОВОГО 
флота и береговых предприятий. В условиях САСЭ групны 
морсr{ого рукqводства промысловой ра зведки rпостепенно пе
решд.н от простого изложения об общенных реЗультаtов наблю
дений к аналитическим . обзор~м с · выдачей флоту конкретных 
научно обоснованных ре1.;:омендаций . 

Вот ка·к, например, была организована передача информа
ции во ·время р.аботы Атлантическо~ промысловой разведки в 
Норвежском море в июJiе 1969 г" которой руководил автор. 

Семь научно-поисJ<ов·ых судов типа СРТ в период с 13 по 
19 июля произвели компJiе1<сную · микросъемку за·падной части 
Норвежского моря на площади более '1.25 тыс. r<в . .миль. Ре
зудЬТ<\ТЫ наблюдений по ходу съемки передавались на штабное 
судно группе морского руrшводства. На вторые сутюr носле 
окDнча·ния съемки все наб.'lюдения были оперативно обработз· 
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ны в виде. системы карт и ш1аншетов. Бьти построены карты 
распределения по горизонтам те:\tпературы, соJ1е11ости, содер

жания растворенного u вол.е кислорода, nлант<тона и показаний 
поисконых приборов, расчетI1ьrе карты течений в слое 0- 500 :v1, 
маJ{сималыюй вертикальной устойчивости, средней те~н 1сра
туры сдоя 0-200 м. Спустя 4-5 сут после выполнения съеУ1!\И 
ГJ\11Р кроме обычной радиоинформации передала непосредст
венно в море всем флаr~1анс1шм капитаню1 и руководителям 
флотилий ш1аншеты распреде.т1енин те ;,.шературы, ш1 анкто11а и 
з9н «цветения», т. е. своеобразную «фотографию» бо.r1ы1юго 

района , которая помогала им более успешно и целенапра влен
но в ести местный поиск. 

В результате ежемесячного проведения подобных КОУ!ПЛекс
ных на'6людсний ГМР имела возможность представлять флоту 
краткос'Рочные промысловые прогнозы за 5- 10 сут. При конт
рольных постановках орудий лова бы.~о промерено бо.1ее 
35'0 тыс. экз. рыб, полно:-.1у биологичсско:-.1у анализу подверглось · • 
более 80 тыс. экз. рыб и т. д. 

С.11едует иметь в виду, что текущая информация вкmочаJiа 
также сведени я, поступающие ежесуточно от н ескольких сотен 

промысловых судов. 

Подводя итоги анализ а оргаrшзации и :\1Стодов работы про 
мысловой разведки на первом этапе развития советского рыбо
ловства в АтлантичссКОУ1 океане (1 947-1960 гг.), можно сде
лать следующие выводы. 

l . Работы объединений на уч1ю-промыс,1овой Jiсрспективной 
разведки САСЭ и перспективной нромысловой разведки Севе
роморской экспедиции поз·волили определить основные пуш 
организации nоисково - иссл е,~ователи"их работ в освоенных и 
новых районах Атдантического океана. · • 

2. Экспедиционная форма организации советс rrого океани
ческого рыболовства в Атлантическом океане определила струк
турное построение ттерrзой . в Совстс"ом Союзе океани,1еской 
научно-промысловой разведки. Наличие в се ·составе слециа
листов разного профиля, объединенных единой целью, выде.1~
ние в постоянное подчинение слеuиализи·рованных н а уч но-по

иск.овых сул.ов заложили основу для успещного решения задач 

·~по развитию советского океанического рыболовства . 

з. Bnepnыe в практике океанического рыболовства бOJIЫIIHe 
флотилии рыбодобывающих судов обсспечи1:1ались в течение 
года ежесуточной инф.ор1мацией апалитическоrо и ттрогности

чесr\ОГО характера. С созданием промыс.11овой разведки в 
Атлантичесrюw океане началось быстрое совсршенстrзованис· 
методов поиска рыбы, прикладных исследований, способов 
о!:Jс.чживания промысJJ ового флота оперативным и 11срсттсктив-
ны~1 ПОИСКОУ! . -
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МЕТОДЫ Р-АБОТЫ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АТЛАНТИКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА 

Основы ор•ганизации и мет.одики поиска рыбы в Атлантичес
ком океане были заложены в 50-е годы во вр е:v~я: работы 
объединенflой научно-про:v~ысловой перспективной разведки 
Северо-Атлантической сельдяной экспедиции. 

По мере обнаружения и осnоения· новых промысловых р:з йо
нов, расширения районов действия · п_ромыслового флота, 1ч1з 
вития т~ралового Jюва, появления крупнотоннажных ·добываю
щих судов, организационного и материального укреп.rrения про

мысловой разведки организация и методы поиска рыбы непре
рывно соверщснствовались. Со временем становилось ясно, что 
временные и качественные аспекты организации поисковой ра
боты и методы ее проведения в любом из районов обслужи
ваемого бассейна находятся в прямой зависимости от текущей 
и пер спективной промысловой значимости района для отече
ственного рыболовства; квалификации; знаний и опыт.а сотруд

ников бассейнового НИРО и специалистов про:-1ыслово й р аз
ВЕ'д:Ки, включая капитанский состав поисковых судов; мате
ри ально:технической базы для поиска и лова в выбранном 
районе; накСJ1ттленной по району информации об объектах по
иска и условиях их об итания; физико- геогр афических особен
ностей района; внешнеполитической обстановки ; организации 
промысла в районе. 

С учетом - Этих факторов ниже проа11а .1изированы особен
ности работы промысJювой разведки в одном из важнейших 
районов работы совеl'Ского промыслового флота .:_.в Атланти
ческом океане. 

Советский промысел в Северо~Западной ЛтJ1апти ке начался 
с 1956 г. В результате проведенных научно-поиоковых исследо
ваний в п6tледующие годы здесь опреде.~ились шесть основных 
промысловых подрайонов; Западная Гренландия; Лабрадор и 
Баффинова Земля; Ньюфаундленд и банка Флемиш-Кап; Новаа 
Шотландия; Новая АнгJшя; Норфолк. 

Интенсивность эксплуатации СОВСТС КИ~1 промысло1вым фло
том указанных подр айонов неодинакова и зависит в осповном 

от величины запасов промыс.ч.овых видов рыб, погодных и .1е
довых условий, междун ародных обяза тедьств. 

Рассматривая современную организацию работы советсv.ой 
промысловой ра зведки в подрайонах этой части Ат.па11тики, сле
дует иметь в виду, что в 1972 г. благодаря введению квот вы
лова рыболовство здесь стало регулироваться Международной 
комиссией по рыбо,1овству в Северо-Западной Атлантике 
( Interпa1tioнal commission for Н1е north-west Atlantic fishe-
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r ies- ICNAF), члеt:ом r<оторой является и СССР. Это вызывает 
необходи :.1ость существенной корректнровкн ос1ю1шой цел 11, 
организации и ха рактера работ промысловой разведки в дан
ных район ах. Вторым важн~.~1м обстоятельством, которое наря
ду с ор·rанизацией дощ1.шо предопределять и методы работы 
промысловой разведки, является неравномерность н неравно

ценность на1<0плен 11ой инфор~1ации по различным объскт~м и 
участкам всего района. 

Район Северо -Западной Атлантики - область чрезвычайно 
сложной фронтальной зоны, образованliой холодны:v1и по.~ яr
ными и теплыми атлантическими водами. Гидрологический ре
жим этой области определяется взаимодействием холодных 
(Ла.брадорское, Восточно-Гренландское), умеренно ~:еплых 
(Запад.но -Г рендандскос) -и теплых (Ирмипгерово, ответвления 
Северо-Атлантического , Го.11ъфстрим) течений. 

Основными объектами поиска и про~1ысла являются тrнше 
виды рыб, ко,торые, об.1Эдая высо~шй или относитеаьно nысоr<ой 
числешюстью, способны при определ енных. условиях созда ватr. 
промысловые сК•)nлепия . К такнм рыбам относятся тресковые, 
морские окуни, камбала, палтус, :viaкpypyc, мойва, сельдь, 
скум брия, хек , макрелещука, арг1~нтина и ряд других видав, 

обитающих на шельфе, материковон склоне и в прилегающ1:1х 
к ним водах открытых частей Северо-Западной Атлантики. 

Поисково-исследовательские работы в Северо -З ападной 
Атлантике развиваются в трех наnравлениАх: контроль за со
стоянием сырь·евой базы, нерспективный поиск и оперативный 
поиск. Содержание работ, их целевая направленность и О'J)вет
ственные испо.'I ните.'lи но каждому на прав.1ению меняются в за

висимости от местоположения района и· ряда упоминавшихся 
факторов, влияющих на организаци·ю и м-етоды поисковой 
работы. Ответственными за подрайоны З ападной Гре1та11дии, · 
Лабрадора и Баффиноnой. Зе:.ми, Ныофаундленда с банкой 
Фле~1иш-К.ап являются ПИНРО и промразвел:ка Всесоюзно го 
рыбопромышJтепного объединения «Севрыба», за подрайоны 
Новой Шотдандии, Новой Англии и Норфолка -АтлантНИРО 
и Запрыбпромраз,всдка. 

Контроль за состоянием сырьевой базы. Комплекс включает 
стандартные океанологи ческие и биологическо-статистиlrескис 
l1сследования с целыо систематического определения общего 
гидро,1огическоrо фона и контроля за состояние:м чи с.ГJеi 1ности 
основных обдавливаемых объектов. Работы должны выпо,1 -
няться на научно-исследоватс,1ь:С1шх судах научными сотруд

ю1ками ба ссейнового института, ответственного за данный 
ра йон . Учитывая', что эти ра,боты во мrюгом обеспечивают свое
временное качественное соста1вле11ие и корректировку дол rо

сро ч11ь1х промыслово-гидролоrических прогнозов, их испош1ен11е 
должно считаться обязательным и первооЧередным. В подрайо
нах интенсивного рыболовства особое внимание необходимо 
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уделять систематическому 1<01-пролю за состоянием и числен

ностью промыслов ого запас а экстiлуатируе:-.шх видов рыб. Про
водя эти наблюдения , следvет постоянно помнить, что «совре

менное рыболовство способ.но оказы вать влияние на числен · 
ность ноnуляций и вс.1и ч.и11у запаса практически любой рыбы» 
(Марти, Мартинсен , 1969). , 

Перспективный поисr(. Основную ответственность за прове
дение перспективного поиска ·в закрепленных вол.районах обп
заны .нести б а,ссе йновые промысловьtе р азведки . Основная ~~ель 
пои с]{а - р асширепие \fром.ысловых районов в результате по

исковых работ на больiних глубинах, дальнейшее развити·е лоRа 
пелаrи чесю1х f! придонных скош1ений, выяснение возможностей 
и це.rтесообразности освоени я участков с «тяжелыми» грунтами, 
сбор материалов для краткоср оч.11ого прогнозирования. При 
совместной работе с суда,ми оперативного поиска суда перепек· 

тив1юго поис·ка , лучше подготовленные к исследованиям, выпол

пяют основную часть океанологических наблюдений при уточ
не~: ш1 обстановки в 11ромысловых район.ах, оперативно обраба 
тывают полученные резу.пыаты и через группу :мор ского руко
водства района информируют о них добьщающий флот. Научно
поисковые суда обнзаны периодически контролировать те Про
мысловые учасТ]{И, которые в данное вре:-.1я не эксплуатируются 

или еще недостаточно используются добывающим флотом. 
Учитывая , ч.то плавание в подрайонах СЗА нередко усложняет
ся неблагопрнятны:'.1и _ гидрометеорологическими условиями 
(штор~1 ы, . туманы , подвижные ледовые поля и т. п.) , перспек 
тивный поиск должен осущест.вляться н а .rтучших ло свои :\1 так 
тика-техническим характеристикам научно-пои-сковых судах . 

Оперативный пои ск. Весь комплекс пауч1rо- поисковых р а
бот аыполняется в основном судами оперативного поиска , к 
которым периодически подключаются научно - поисковые суда 

из отряда судоn перспективного поиска. В подрайонах могут 
действовать поисковые су;ц1. промысловых разведок тех Все 
союз ных рыбопромышленных объединений , чей флот ведет 
добы1у рыбы в данном район е. Организа1~ия всех · оперативно
поисковых 'работ в том или ином подрайоне должна возглав
ляться ГМР той промыс.11овой разведки , которая несет О'твет
ствеш1ость за данный Подрайон. В случае одновременной р а 
боты в районе поисковых судов двух и более рыбопромышле1r
ных объединений руководители · флотилий р а зных организа
ций, флагман района, обяза ны · способствовать установлению 
делового контакта между кома~щов~тшем каждого поискового 

судна и ГМР района. · • 
В свою очередь ГМР обязана органи зовать работу всех 

поис 1<овых судов в районе независимо от их . хозяйственной 
принадлежности с таки~r расчетом, чтобы; сокращая до мини. 

мума дублирование, м а кси•\1ально · и спот~зовать возможности 
каждого поискового судна . 
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Основной целью поисковых работ до,1ж11а быть такая 
ориенти·ровка добывающих судов, чтобы они смогли с наи
меньшими затрата~и времени и средств полностью «выбрать» 
квоту СССР в колнчествешюм и видовом составе. Действия 
промысловой развед 1ш в районе должны _ способствовать пол
ному соблюдению принятых СССР межДународ..ных обяза
тельств. 

В сезоны наиболее интен~ивноrо лова, когда в различных 
частях обширно1·0 ра.йо11а (например Новой Англии и Новой 
Шотландии) одно:еременно ведут про~шсе.n большие и разные 

по своему твпово:v1у составу группы добывающих судов, оправ
дана временная организация в одном районе двух или даже 
трех групп морского руководства промысловой разведкой . 
Один из руководителей таких групп должен бытъ старшим ц 
обnзан щ1ходиться (территориально) в местах основного раз 
мещения руководства промысловых флоти.11ий . 

Дополните,'IЬньн.~ ГМР можно организовать, разделив 
основную rруппу гм.р или временно ~озложив ее функции па 
самую _ о пытную научно-техническую группу одного из научно~ 

поисковых судов , дей ствующих в районе. 
Все суда, принадлежащие про:1.1ысловой развсл.ке, ответст

венной за район, неза1ви симо от их ... индивидуаJi ьных зма1111й 
н программ должны подчиняться ГМР. Имея общую програ м 
му исс.nсл.ований района в данный период, ГМР 1юнтроJiирует 
ее исполнение и в cJiyчae необходимости вносит некоторые 
организационные поправки, способствующие ре111ению постав
ленных задач. · ГМР осущестnJiяется связь с работающими в 

. районе поисковыми и научно-исследоватсль·скими сул:а~ш 
стран, с кото·рыми заключено соглашение о научпо-Т€ХНИЧ•:'С

ко:1.1 сотрудничестве в о:бласти океаниче<:.кого рыболов.стяа 
(ГДР, ПНР, НРБ и СРР). При необходимости по поручению 
промыслового совета ГNlP координирует работу всех: судов 
опер з ти'вноrо поиска в районе независимо от их ведомствен
ной принадлежности и явJтястся единым ответственным соста

вите"1ем оперативных 1<раткосрочных про:1.1ысловых прогнозов 

по району. 
Для составления оперативных промыс.7'!овых nроrноз'ов 

испо,1ьзуются ежедневные карть1 ги.дрометсоролоrичсской 
обстановки и прогностические карты барf!ческой ситуащ1н, 
принимаемые факсимильной аппаратурой «Ладога». С их по
мощью определяютея зоны (: макси:-.1альными r>р аднента \1 И 

температуры воды, местопо,,ожение теплых и холодных за10-

1<ов воды и дн11амика их развития. Испо.1ьзуя м'етод раз.rюже
•шя баричес1шх ПОJ1СЙ, расс•штывают коэффициенты , ха.рат,н·
ризующие среднее распределение атмосферного давления, а 
также меридиональный и широтный переносы . в атмосфере. 
ОткJ1011ения их от средних ве.1ичин позволяют судить о харак
тере атмосферных процессов, усилении или ослаблении иптен-
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сивпости затоков, что в свою очередь позволяет предвидеть 

·· изменения в гидрологической обстанов.ке и распределении про

мысловых объектов. 

В настоящее время накоп~чен большой опыт пре11,ставл2 1шя 
метеорологических пол ей в анаJiитическом виде nyтt~)ll ра зло

жения их в ряды по полино:.1ам Чебышева. _Результаты работы 
спецналисrов АтлантНИРО и промыс.rrовой разв~дки (Я.ковлев, 
Федосеев, 1968) свидете.1ьствуют о том, что в аналитич~скО\f 
виде можно представить и океанологические поля . Аналитичес
кое представJiение океанологических и метеорологических по

лей 11озволяет использовать массовый материал для решешш 
различных пр огно стических задач. Коэффициенты разложенн.я 
достаточно полно ха рактеризуЮт особешюсти прО'стра н ствен
ного изменения иcc.rreдyei:vi oro эл емента. В дадьнейшсм методом 

) 

6~,,,.·,.,., · о ~ . . .;---:-..:..,...-:-..:.....~ 
·~ 5U • ) 5;\\ 
~ !: ( }j 

'-..... ·_} j / / 
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Рис. 13. Характерное распределение придонных те~ператур и скоплений 
сельди на банке Джорджсс: 

1 - скоплен'ие сельди: 2 - г11дрологический разрез . 
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корр еляции устанавливаются количественные зависимости мсж

itУ этими коэффициентами и показателями, характеризующими 
прО.\iЫс.'ювую обстановку, что и является ос1ю1Jой дю1 состав

ления краткосрочных промысловых прогнозов. 

Для выявления н аиболее продуктивных учасп<ов промысла 
на предстоящие сутки научно-поисковое среднетоннажное судно 

выполняет ночные I<онтрольные гидрологические разрезы с та· 

ким расчетом, чтобы уже на утреннем совете о таrшх участках 
бы"10 известно промысдовому флоту. В ра ссматриваемом paiio
нe, в частности на банке Джорджес, по да I111ым. таких темпе
ратурных р азрезов, которые выпою1яются перпенд;н<уля1шо 

иЭобатю1, выявляю'I'СЯ границы распространения холодных л ;:; б
радорскнх вод. На этих границах, в местах с наибольшюш 
температурными градиентами, образуются ПJJOТIJыe скопл ения 
сель;щ (рис. lЗ). i·N\P, получиn та1(ую инсjюр ~1ацию· 110 /1.анным 
ночных разреза.в, утром предс1<азыщ1ет распределение сеJ1 ьди по 

г.'lубина:\i, что позволяет добывающим cyдa;:vi сокр атить .1ю мини 
мума затраты времени на поиск. 

При прогнознров а11ии поведения и распределения рыбы обя
зате.11ы110 учитывается и ее био,1о гическое состояние. Так, знан 
темпы созреваннн сел ьди на б;нше Джорджес, можно прогнози
ровать начало нереста, т. е. начало о бразования устойчивых 
промысловых ско1шсний. 

ПОДРАИОНЬI ЛАБРАДОРА, НЬЮФАУНДЛЕНДА И БАНКИ 

ФЛЕМИШ-КАП 

Лабрадорский и Ньюфаундлендский подрайоны, как н весь 
nромыс.1овwй район Северо-Западr1ой А~лантики, отлиl1аются 
с..1ожны:.1 рет,ефом-; который обуслоnливает тактику 11ои ска 
того. или иного вида рыб ы. Шельф в этих местах изр ез ан r~о
перечными желобами , разделяющими его на ряд бано 1с Прн 
поиске -в районе Лабрадора особое вни:v1ание уделяется провер
ке контролы1ыми траленнями банки Гамильтон, на которой 
концентрируются преднерестовые ~копления трески на г.1убине 
150--200 м, нерестовые скопления окуня-клювача на гJrубпне 
500- 600 м и золотистого окуня на глубине 420-480 м. 

На Северной Ньюфаундлендской банке к периодическо:.1У 
контролю з а подходами трески и морс1<0го окуня с.1едует при-

ступать с конца июля - начала августа. . 
Многочисленные возвышения с глубинами :v1енее 100 м, а 

также впадины . и желоба между 11ими , характерные для Бо,1ь 
шой Ньюфаундлендской банки, .являются местами наиболее 
вероятного · накопления различных видов рыб. Контрольно 
поисковые работы в этих местах должны вести сь кругло 
годично. 

При планировании работ промысловой разведки необходимо 
учитывать, что в декабре_:_апреле из -за тяжелого ледового р е-
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жима на большей части Лабрадорского района и в северной 
части Бо:rJ:>шой Ньюфаундлендской банки эффективный поиск 
возможен лишь на отдаленных от берета участках . Это соз 
дает пред:посылки к тому, чтобы в этот период максимально 
усиливался поиск на м атериковом склоне. Более подро,бно этот 
вопрос раз.бирается ниже, при анализе поисковых работ на 
бо..'!ьших глубинах. 

При поиске того или иного вида рыбы специалисты промыс
ловой разведки обязаны с особой ответственностью относинся 
к сбору и анализу всеf3озможной информ.ации об особенностях 
распределения и поведения рыбы. 

Т реск а -главная _пр омысловая рыба Лабрадорского и 
Нъюфэунддеfl:дского nодрайоноJЗ. ИсследGвания В. П. СеребрЯ,
кова ( 1962) указывают на существование трех обособленных 
стад трески - ла·брадорского, ньюфаундлендского · и флемиш
капского. 

В районе Лабрадора в первом полугодии сосредоточивает{jя 
преднерестовая, нерестовая и зимующая непоJiовбзрелая трес
ка . В гидрологически холодные годы она р аспространяется 
южнее, и, чтобь1 сориентироваться, в каком направлении усили
вать поиск, на.пример, в нача.'!е следующего ГО/lа; достаточно в 

октябре-ноябре регулярно набJiюдать за температуро й воды 
в с..1ое 50- 200 м па ГИJl.'рологическом раз резе 8-А (междуна
родном). Отмечено, что в холодные годы треска накапливается 
1·лубже, чем в теплые (300- 450 м), и заню,1 ает меньшую пло
щадь, чем на глубине 150_.:ЗОО :\ot, поэтому на большей глубине 
rрестювые скопления плотнее (Константинов, 1970). 

· Интенсивный нерест тр~ски происходит .повсеместно в апреле 
и мае. Поиок ее в посленер естовый период лучше всего начи
нать с гi1 убнны 300-350 м с постепенны~1 смещением на мень
шие глубины, в прибрежные воды Лабрадора . 

В районах, где проходИт фронтальный раздел холодных 
лабрал,орских и более теплых вод берегового стока в зоне сме
шения вод, образуются неустойчивые скопления трески, актив
ность которых вызвана гла·вны\1 образом поиском мойвы -
основного объекта ее питания. НабJiю;~ая з а распределением 
температуры воды и мойвы, специалисты нромысловой ра звед
ки могут прогнозировать районы скоплений трески и устойчи

во сть ее ко1щентраций. Скорость мигр ации · трескй от Север.наго 
Лабрадора до южного района по течению состав,1яет окодо 
35 км в сут ки, далее на юг она у~1еньшается до 10- 20. км в 
сутки (Марти, Мартинсен, 1969) . При дJштельных ветрах север
ных направлений ее скопления перемещаются в сторо·ну берега, · 
а при южных - в сторону · моря. Во время нагульной мигра
ции треска держится с холодной · стороны гидрологического 
фронта при температуре у дн а 0,2- 1 ,2°С и солености 34,2-
34,4%о. . 
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Треска ньюфаундлендского ста1да отличается от лабрадор
ской д,'шной, те:v~пом роста, харакгером 1юлебанип чис.'!снности. 

Распрострш1ена она в основном на юж:ных склона·х Большой 
Ньюфаунд,1ендской банки и на банке Сент-Пьер, питается пре
и:мущественно мойвой и песчанкой, далеких миграций не со
вершает. 

На банке Флсмиш-Кап держится небольшое изолиронаш1ое 
стадо трески, которсс об11ав,1ивается почти круглогоднч1!0, но 

наибо.1ее эффективно - весной, во время нереста. Промыс,10-

вая разведка должна учитывать тот факт, что такие локальные 

стада рыб весьма подвержены вл1шiпrю промысла. 

Устойчююсть промыс,'!овых скоплений трески не прсiзышает 
7 - 10 сут. После рассеивания новые скопления обычно обра
зуются недалеко от прежнего места. 

;\\.орской о к у н ь. В Северо-Западной Атлаrпrшс добы
нают два вида морского окуня: золотистого Se,bastc~ tnari1шs и 
клюnача (клюворылый) Sebastes nieпtclla. В разnитии промыс
ла этой рыбы важную роль сыграла успешная поисково-про
мысловая работа 51\<lPT «Свердлоисю> в 1956 r. на банкt Фле
;,шпт- Кап. Величина и плотность об1шруже1шых n это:-.1 районе 
скоn.1е11ий морского окуня поз~золили организовать ei'O спеuна
лизированный облов спачала на баюц~ Флемиш-Кап, а с 
1958 г. - на западно:\1 склоне I-Iьюфаунллендского :-.fелководья 

и неско.Jiько позднее - I!a банке Гамильтон. ' 
В районах Ньюфаундленда· и Лабрадора преобладает окуr~ь

rиновач, обитающий в зоне 11атерикового склона в дианазоне 

глубип от 300 до 750 ~1. На глубинах 500-700 м обитает обо· 
собле~шая группировка крупного пеполовозрелого. окуш1 
Sebastcs шeпtella Traviп, который по впеrшшм нризнака:vr, тем
пу роста, раз~1ерпо-возрастно:\rу составу мало от<'шчается от 

обыкновенного окуня-кшовача (Константинов, 1970). Глубина, 
на которой фо1н1ируютсn скmшения \'iОрского окуня, заштснт oi 
тс:1шературы воды, солености, рельефа дна, типа грунта, нали
чия пищи и биологического состояния рыбы, Обычно ~1орской 
окую, встречается при температуре uоды от 2 до 8°С и соленос
ти около 34-35%0. Его промысловые с1,оплени·я нриурочсны в 
ос1101шом к склонам банок, материково:чу склону, 1с местам 
стыка хтюдных и теплых течений, богатых кормом. 

В Лабрадорском райопе весеннее распрС;(слсние и миграции 
окуня связаны с затоком теплых .вод. ат.тrаптического происхож

дения, который паблюдаетсn на большоч пространстве у само
го дна, особенно в его углублениях. Контроль за такими зато
ка~ш способствует более точному определению мест концент
рации морского окуня. В этом отношении представляет интерес 
опыт промысловой .разведки по краткосрочному прогнозирова
нию в Центрально-Восточной Атлантике с помощью ежесуточ
ных коптрольных шrанктонно-гидролоrических разрезов. 
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Плотные преднерестовые и нерестовые скопления окуня в 
районе Ньюфаупдленда держатся с декабря до июпя, а разрс
жешше нагульные - с июня до ноября-декабря . Гидрологи
ческие условия, благоприятньrе для их образования, относи
тельно постоянны: для преднерестовых и 1-iерестовых скопде11ий 
различной шютности те:'lюератур;;~ воды - от 3,2 до 4,0°С и со
леность - от 34,8 до 34.9°/00. Есте~твенно, что сроки образова
ния скопленйй могут меняться в зависююсти от ГИ ;1ролог11чес

кой обстановки. Плотность нромысловых скоплений и их вели
чина прямо зависят· от размеров площади с благоприятными 
гИдрологическими условиями: че:'.1 больше такая шющадь, тем 

.больше рассредоточивается рыба, образуя отдельные неболь
шие стаи, и, наоборот, на ограниченном пространс-тве она соз
дает пдотные скопления. Следует иметь в виду, что в отличие 
от трески преднерестовые и нерестовые скопления морского 

окуня, придерживаясь зоны гидрологического фронта , распола

гаются па его теплой стороне в узком диапазоне температур - 
от 3,2 до 4,0°С. 

Для успешной поисковой работы · необходю10 учитыва ть сле
дующую особенность морсrшго о куня: созревание половых про
дуктов у самцо~ и са:-.1ок не совпадает tro времени :- По этому 
r~ризнаку ~южно определить время образования отдельных 
одноподых скоплений ; процессы спаривш1ия, .оnлодо-творения 
растянуты во времени. Это характеризует ход нереста И его 
п родолжительность; сроки 11ере~та у l(люворылоrо и золотисто

го окуня почт:И совпадают, но у перв ого нер_ест более растянут; 
в периол, нереста обычно образуются отде.1ьные концентрации 
самцов и са:-.~ ок . Интенсивность питания в это время снижается; 
через пять-шесть суток после обнаружения в уловах первых 
отнерестившихся особей основная масса самок уходит на г.:~у
бину 400- 600 м , рассредоточивается на значительной площади 
и постепенно смешивается с самцами. Такая особешюсть помо 
гает прогнозировать сроки отхода рыбы , ню1ечать н овые участ

ки д.1 я поиска. 

Районы Ньюфаундленда и Лабрадора требуют особого rти
мания при контрольно-поисковой работе с орудиями лова. 
Основные особенности этой работы, выявленные в результате 
опыта и представляющие практический интерес не только 11ля 

этих, 110 и лдя .всех д·ругих районо13 со с.rтожны:-.1и ре:1ьефом н 
гид:-рометеоусловиями, заключаются в следующем: в местах с 

известным н-аправление~ ,,,течения наиболее показательны тра

ления по течению или под небольшим углом к нему ; . на скло
Наf: банок с. большю>I углом наклона рекомендуется тралить 
вдоль изобат; продолжительяость первых контрольных трале
ни.й на неизученных участках с тяжелым грунтом не должnа 
r;ревышать 0,5 ч; учитывая, что рыба мож.ет за.+егать в углуб
лениях дна и не 'фи$сироваться эхо.11отом, контрольные трале
ния следует проводить независимо · от ~показаний поисковой 
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аппаратуры; если обнаружен участок с хорошим скопдением 
рыбы, то пос,'1е уточнения безопасных курсов траления, его 
оптимальных скоростей и горизонтоn, напранления теч~ний ви
дового состава скоплс11ия и т. n. поисковому судну рекомен

дуется до подхода промысловых судов выставить буй с радио 
ло1<ационны\1 отражателе~~; при районах, закрытых ·льдом , 
успешны:-,.rи могут оказаться контрольные траления вдоль Jiедо 

вой кромки, где более вероятно образование скопJ1сний рыбы; 
при внезашrо\1 Исче з·IIовенни рыбных скоплений в случае резких 

температурных колебаний поиск рекомендует.ся вести на боль
ших глубина х, т. е. там , куда холодные воды nроникают редко; 
nри поиске н~рестового окуня для краткосроtшого прогнозиро

вания используется прямая зависимость \1ежду те'\.fпературой 
воды и тем п о~1 со·з·ревания гонад сю1ок . Чем быстрее прогре 
ваются придонные воды, тс:..1 выше темп созревания гонад и тс~1 

раньше начинается нерест. 

В последние годы важное зна че_ние приобретает исслел.оnа
н ие больших глубин. Первый глубоководный (800- 1200 м ) 
промысел некоторых видов рыб (в основно::v~ макруруса) в 
Атлантическом океане был организован на материковом склоне 
у Лабрадор а , Баффиновой Зем.тш и Ньюфаунлленда. 

Тупорылый макрурус Macrurus rupestris ---: один из предста
вителей широко распространенного семейства глубоководных 
рыб макрурид, или долгохвостов. Он образует скопления в р аз - · 
личных районах Атлантического океана . В Ссверо-За11ад110 1i 
Атл а11тике выделяют четыре группировки макруруса : северо 
ньюфаундлендскую лабрадорскую" баффиноземельскую, Грен~. 

· J1 <Нщско-Канадского порога. На матерИково :>t ск.'1оне в диапа
зон е глубин от 500 до 1400 м обитают 11елоловозрелые рыбы. 
Зарегистри рована прямая зависимость сезон11ых вертикадь·ных 
миграций ма1<·руруса от местонахождения объектов его пита
,!!ИЯ -·- зоопланктонных организмов. 

Gпециа,1и сты Северной промысловой ра зведки Л. Н . Пече
ни к, Ф. М.. Трояновсюrй и В . К Зила11 ов на основании реЗ\'Л Ь
татов био.1огических наблюдений ·пришли к следующим выво
дам, имеющим принци,пиальное значение при о рганизации 

поиска макруруса. Зи:v~ой и весной., когда зимующий зоопланк
тон находится на глубинах до 200 ми более неполовозрелый мак-

- руру с, образующий промысловые скоп.т1ения, ухол.ит из зоны 
об.1 ова и, вероятнее всего , опускается глубже вс:1ед за пла нк
тон ом. Летом и осенью он подним ает ся и н аканливается на ма 
териковом скло11е. По мере созр евания крупные осоСiи макру
русов обособJJяются и уходят на большие, еще не обследован
ные глубины, где они р аз:-,.rножаются. 

Таким образом, сезонно-кормовые и возрастна~ вертикаль
ные 'V!играции макрfруса дол.Жны стать предх~етом особого вни
мания науqно-поисковых судов, выделенных для леропективного. 
поиска. Как показывают резу.'1ьтаты поисковых БМРТ 
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«Н . Кононов» и ~<Полярное сияние» в мае-июле 1971 г., сезон 
но-кор:~ювая вертика.11'ьная миграция :-.1акруруса происходила п е 
строго вертика.1ыю вниз , а под оп ределенным углом, ·с постепен

ной сменой глубин. С этих судов, работаnших на участке с не
большим угло:vr склона, наблюдали, что протяженность мигр а 
ции составляла более 100 миль. Предполагается, что прн 1\ру-

. том склоне протяженностr, кормовых миграций . значительно 
меньше . В зависимости от рельефа дна и раздичных факторов 
среды характер распрелеления скоплений макруруса различен. 

На пологом склоне рыба распределяется · н а групте или в не
бо.:~ьшо "1. отрыве от него в виде сплошного слоя (по характеру 
рыб11ых за писе й ) различной то.1щины. В местах, от,'ти'lающих
ся сложным рельефоуt и бQJ1ьшой крутизной склона, макрурус 
дс ржйтся ОТJ1еJ1ы1ыми косякамп в толще воды, не отрываясь , 

ол.на1<0 , сп грунта . 

, В отличие от сезонно-кормовых миграций распределение 
макруруса при суточно-кормовой миграции имеет особенности, 
связанные с его глубоководпы~1 образом жизни. В течение суток 
плотность сконлений на одной глуб}!не у дна может увеличи
ва ться или ос.1абевать I<Щ{ в ночное, так и в дневное времп. 

Колебан:Ия уловов в пределах суток различны по районам и 
связаны с суточно-кормо:вой миграцией как ca \roro макруруса , 
так и объектов ~го питания. При поиске днем, когда макрурус 
подним·ается к опустившемуся зоопланктону, наиболее эффек
пшно исШ)ЛL;зовапие разноглубинного трала. Но.чью, когда 
макрурус опускается на дно , целесообразней проверка донными 
тралами. В рай.оне Северного Лабрадора макруфус в дневное 
время не только поднимается, но и сдвигается по горизонтали 

в сторону океанических гаубин . К ночи он возвращается к ск.10-
ну . Протяженных миграцп й макрурус 11е совершает. При обпа
руже11ии плоп1ых копцснтраций \Jакруруса с.1едует по\шить, 

что они обыуно распола гаются 1щоль определенного диапазона 
глубин, где и ведется контроль.ное траление . 

Скотт.'!епия макруруса очень подвижны. На одноС11 месте он и 
уде.рживаются иеnродолжительло~ вре.\1Я, смещаясь обычно в 

пределах 20- 30 миль вдоль изобаты, меняют глубину, или 
приподнимаются над Грунтом. Ведя паблюдепие з а эхозапися
:ми, поисковое судно ' учитывает все эти смещения и соответст
вующим образом меняет место каждого нового траления. -

Было обнаружено, что при работе н а Гренлапдско -Канад
с1юм пороге тра.r:1ения , выпо.Гlненные донным тралоУ!" против те

чения, дают зпачительно большие уловы, 'lем траления , выпол
ненные по течению . 

По многочисленным наблюдениям , макрурус обитает в во
дах с постоянной температурой 3-5°С, которая характерна для 
большей части матер икового склона в СЗА. Раслределепие :;, 
уловов по глубинам непостоянно и tюДвержено заметным коле-
баниям в зависимости от р~йона и времени лова . 

. 62 . 



Учитывая недостаточную пока изученность. больших глубин. 
все поисковые суда обязаны при получении глубипных эхоза
писей, даже отдаJ1енно напо\шнающих рыбные эапи·си, произво
дить их проверку контролr..ными тралениями. Особенно это от
носится к работе на незнакомых участкзх. 

Для уменьшения аварийности орудий лова, выбора наиболее 
удобных площадок для траловых работ и уточнения характера 
распределения скопленtй рыбы в зоне поис1(а каждому конт
ро.1ьно'\.1у тра"11ению на новом месте предшествует обязательный 
«Осмотр» этого места гидроакустической поисковой аuпара
турой. 

При поис[(е на материковом· склоне галсы долж11ы быть про
ложены таким образом, чтобы проверке подвергался весь диа
пазон глубин на максимально возможной шющали. 

Весьма перспективной при поиске . глубоководных рыб яв
ляется. работа раэноглубюшы:vr тра.:rом 11а больших глубинах, 
особенно в местах со сложным рельефо:-.-1 дна, когда прицель
ное траление в пелагиали производится в ·непосредственной 

близости от вершин различных пнков или между ска,'lами. Так
тика проведения таких тралеrшй имеет свои особенности. Не
обходимо вести самый подробный промысловый планшет и не
прерынное· наблюдение с по\1ощью поисковой и контрольной 

аппаратур. Учитывая возможность ·сноса судна в сторону от 
буксируемого трал а и соответственно от косяка рыбы, про
кладка курса при тралсниях требует постоянного уточнения. 
Во избежание «посадки» трала на верщи!!у скалы, ·крупный 
камень и т. п. гiредус:v~атривается возможность быстрого подъ
ема трала на безопа'Сный горизонт с помощью подборrш ваеров 
или форсированием хода судна. Для подобных случаев полез
но составлять соответствующие та·рировочные таблицы. ~/читы
вая повышенные требования· rc сул:ну, ведущему поиск и про
мысел па больших глубинах, оно должно быть оснащено самы

ми современrrы·"1и приборами контроля за ходо\I трала и высо
коточrrой аппаратурой дальней навигации. 

ПОДРАЙОН ЗАПАДНОЙ ГРЕНЛАНДИИ 

Промыс,'lовыс участки района находятся под воз;~,ействие\1 
водных масс, поступающих от Ис,1Jапдии. Своевре,1снный п си
стематический контроль за пульсацией холодного Восточно
Г р енла11дского и теплого Ирми·11герова течений позволяет 
проводить поиоковые работы в этом районе бoJJee целенаправ
ленно. Район интенсивно используется отечественным флото:11, 
поэто~1у его следует отнести к категории- осваываемоrо с соот

ветствующей организацией поисковых работ. 
·В результате наблюдений выявлено благоприятное влияние 

на проду.кгнвность районов теплого Ирмипгерова течения. 
В связи с эти:vr промысловая разведка, заблаговременно по11у-
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чи~ гидрологиче ский прогноз от бассейнового института об уси
лении Ирмингерова течения, обяз ан а резко интенснфицировать 
нау'lно-поисковые работы по всему району. 

Обстановка усложняеrся при усилении холодного Восточно
Гренландского течения. В этом случае, видимо, це.1ссообразнее 
осуществлять поиск глубоководных ры б, обитающих в б.o.rree 
устойчивых термальных условиях материкового· склона . 

·• 
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Многочисленные мелководные 
банки, распо.11оженные вдоль 
шельфа, в подавляющем боль
шинстве случаев яnляются про

мысловыми участками (рис. 14). 
Основные объекты лоuа - трес
ка и морской окунь. Однако тре
ска, составляя в общем уJюJЗе 
около 90 % , определяет промыс
ловую значимость района . 

Занадно-гренландс1<0с стадо 
трески обита ет в водах от банки · 
Ф редериксхоб до сеnерного кр а п 
банки . Сторе-Хеллефнске на глу-, 
бищ1х от 40 до 220 м . Эта трес1<а 
впсрnые нер естует на пятом-седь

~10м году жи.зни. Нерестится · с 
марта до коtща мая на участках 

с придонной температурой нс ни
же 3,5° С. Нерестилища р азмеще
ны в. основном на западных уча

стка х банок Фюллас, Фискенес 
на глубине 120-J SO м и южнее 
б анок н а Глубине от 50 до 500 и 
даже 600 м . Самое северное не
рестилище расположено на сюю

не банки Банан. После нереста 
(обычно с 1<0нца а1Преля) начи-
нается весенне-летняя кормовая 

Рис. 14. Промыслоnые банки у миграция трески на север до 

За падной Гренландии. 69-70° с. ш . по прогретым уча-
. . сткам мсJfКоводЬя на · глубине 

40- 80 м. В сентябре начинается ее отход на юг. Проводя по- · 
исковые работы с учетом указанных факторов, следует иметь 
в виду, что во время миграции треска часто покида~т банки, 
сдвигаясь на большие глубины, а затем снова возвращается на 
мелководья. Зимой она отходит на большие глубины, медленно 
смещаясь к нерестилища!\1. 
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Отмечены случаи миграции трески против . течения. 

Основными фа-ктор·ами , влИяющими на распределение трес-
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1ш в районе Гренландии, являются степень зрелости, наJJичие 
п·ищи и гидрологические ус.tювия в районах обитания. · 

При научно-лоисr<овых ра ботах ·р егулярно проводится био
лоrический анализ трески. Данные анализа используют для 
прогноза срока начала миграции и опреде.']спия состава скоп

ления. По интенсивноСти питания \Южно делать выводы oG -
устойчивости и неустойчивости скоп.r1ений . Хорошее наполнение 
желудка рыбы песчан кой , черногдазкой свидетельствует об 
устойчивости с1<011лепий. При 11итании тiJсск.и · игл окожиыи н 
~1оллюска:\ш устойчивость скопления небольша я. · 

Особенностью поведения рыб в районе Гренландии ямяется 
их большая подвижность. Средняя скорость трески :V1ассой 2-
3 кг состав.11я ет око.ао 20 K:Vl /cyт .. Устойчивость рыбных скопле
ний, зависящая нс тольIСо от количества и внда объс1<то1З пи 
та 1шя, 11 0 в зна чиrс.1ьной степени и от rидро,1оrической обста 

.новки , обычн о· 11е нревышает . ;1.13ух-тр ех суто'к. l3 этих условиях 
одпи~11 и з важных методов ноиска является вьшолнение гидро

лоrн1rес1шх :viикросъе~10к на банках и их склон ах. ОбсJiсдус :v1ая 
площадь зависит от . сезона года. - Важным nо1,азате:1ем , с по
\1ощью которого \1ОЖ110 прогнозировать перемещения скош1с

вий, являе1 ся нридонн ал те:\ШСратур а воды. В нагульный пе
;mод необходимо также на блюдать за распределением пла1ш-
1он а'. 

Учитывая влияние взаимо1~:ейстnия теплых и хо.'JО/1,ных воJ. 
11а распределение рыб, в районе Занадной Гренландии uсле
сообразно применить метод краткоср9чного прогноза с по
мо"щ1.JО . контролыiых ежесуточных пла1штонно-гил.р о.1огнческих 

р азрезов. 

Все на блюдении при съсУ~ ках наносятся на карту, и уже по 
характеру распр еделения температуры выделяют ся районы, 
перспективные :1,ля обр азования скоплений того пли иного вида 
рыб. IIамсче1шые уча стки в первую ОL1ерел.ь до.Гiжны бытr, нро
версны поисковым судном. 

Детальный поиск тр ески ведется на банках и их сю1онах в 
диапазоне глубин 40- 220 м в водах с прндошюй те~1Перат,· 1юй 
ОТ 3,0 ;'Ю 3,5uC. В Пер иод J\Oj)MOBOЙ миграции треска может 
образовывать кратковременные плотные скоплен-Ия при те~ше
ратурс 1,8-2,2''С . С;<ап:rсния трески на каждом отде.:i'ьном 
уч ас·р!):е · придержнваютс0я во,;~. с узким диапазqном т~мпсратур, 
н а пример . от 3, 1. до 3,2 С. У читывая небольшую : устойчиIЗость 
скопдений, .задачей судов оперативного поиска является тЩа
тельная. и быстрая проверка участка:~ •. досЯгаемьrх дJ1Я добы-

. вающих судов с минима.лыюй потерей· ,ВреУ1е11и. · · fi 
· Обеспечить при оперативном поиске постоя)rный р е:З~рв · rrро

мьrсловых участков -с-:- г.1авпая задача промыс.~Овой. ' р.аз.~е.ц'1(и 
(см . -таблицу). · · J • " ' '· • 

·" · •. ~ ,:·; .::::-· ~.: •. 1 f .: . ; 
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• 
ПромысJJовый календарь-месячник по району Западной Гренландии 

Л1 есяц 

Январь 

.М.а рт 

Апре.1 ь 

Май 

Июнь 

.Июль 

Район нромысда 

1 

Объект л оnа 

Мыс ФарвеJ1ь•ПанартаJ1i!к , Cc!l-lep-1 Морской окунь, треска 
сон-Ю.~и анехоб . 

.Западнее банш< Фискенес и Фю;1 ,1ас, Морской окунь 
западные, восточные; южные склоны 
банки Бан ан 

Западнее банок Фю.ыас,. Б анан и 1 Морской окунь, треска 
Л11л,1е-Хе;1 .1ефискс, банки Фискенес 
и Фюллас 

Западнее банок Банан и Лилле-Хсл- I Морской окунь 
лефиске, банка Безымянная 

З ападнее банок Фю;1лас, 
банки Фискенес , Фюллас, 
Хе.1.1сфиске 

Банан, 1 Морской окунь, треска 
Лилле-

За паднее банок Фюлла с и Банан, J Морской окунь, треска 
банки Сторе-Хел.1ефиске, мыс . Фар-
ве.пь-Юлиансхоб 

Август '1 Фарвель-Юлианехоб, банки Фиске- .. Морской окунь 
нес, Фю,1лас 

Сентябрь 1 ФарвсJ1ь.-Ют1анехоб, банка Фискснес Морс~ой . окунь, треск·а 

Октябрь. 

Ноябрь 

Декабрь 

Восточный склон банки Бан~н . се- 1 Морской окунь 
верный склон .банки Фюдлас 
Банки Фюллас, Ф11ске11сс, Данас, Треска 
район Фарвель-Юлианехоб 

Фарве:rь · Ю;~и анехоб, банки Фюллас, 
Ф 11скенес, ·· Дан ас 

Фарве.%-Юлиа11 схоб 
Банки Фюллас, Фискенес 

Морской окунь, треска 

Морской . окунь 
Треска 

ПОДРАRОНЫ НОВОИ ШОТЛАНДИИ, НОВОЯ АНГЛИИ 
. И НОРФОЛКА 

Исследования в районе м атериковой отмели · Новой Шот.ча н
Дии и Новой Анг лни, предпринятые с м а я 1959 г" положи.Ли 
.начало развитию советского рыболовства в районе Западноw 
Амаяпi1ш. Здесь применялись почти все виды лова : дрифте р
ны11, траловый (донный, пелагиче-ский, близнецовый}, кошель
жовый, ярусный, бортовыми . Ловушками. Наиболее эффектив
iНЫ \! оказ ал ся I{руглогодичный лов тралом. В на стоящее время 
:весь район интенсивно эксплуатируется . Промысловые суда 
r.1 ноrих стран обл авливают почти все виды обитающих Здесь 

•промысловых рыб , 

б6 . 



В промыслоnом отношении для района характерно nостоян-
. ное присутствие j:нрнотипных судов как отечественных, веду
щих лов разными орудиями лова , так и судов ГДР, ПНР, НРБ. 
СРР , с которыми осуществляется лостоюшая ,связь в рамках 

научно-техничес1<ого сотрудничества в области рыболовства. 
Последнее обстоятельство предусматривает координацию поис~ 
ково-исследовательских работ и соответствующую взанм ную 
информацию . " 
Физико-географические условия подрайонов сложные. Шель 

фовая зона вкдючает цепь банок раз.1ичной величины_, многие 
из которых имеют скалистые грунты и разл.елены глубоки~\и 
каньонами. Гидрологический режиvr района фо р:-.шруется под 
влиянием трех течений - Лабрадорскоrо, Кабота и Го,1ьф стrи
ма, прибрежных вод, прилива-отливных яв.г~е1шй и клнмата ма
терика. Материковый склон обрывистый. 

Районы характеризуются большим вндовы \1 разнооб разием 
·объектов про:1>1ыслового значения. Распределе1ше ю~ жДоrо из 
них, жизненн ый цию1, зависимость повел.ения от внешних ф::~к
торов в подрайона х Новой Шотландии , Новой Англии и 'Нор
фолка различны. 

Подрайон Новой Шотландии. Новошотландское ~1 елковод1>с 
ра сположено между 45 и 42° с. ш. и вклю ,rает ряд банок . п ро
мы сJ10вое значение которых меняется в зависимости от п ериода 

;-ода . Промы словьн~ уча сткн .Ноношотландскоrо шельфа ха рак
тсризуют·ся рq з:шчным тер;1,н1чес1ш:\1 р ежи мом. Как пра.вн.:rо, 
рыба l!а калливается у фронтальных з<m. Нсоютря на .то что 
схе:1>1а взаимодействия 'ВОД в течение года в нслом почти н е :не
ня ется, ври пои сковых работа х с.аедуст иметь 'В ви ду , ч то :v1 и к
рорежи:1>1ъr вод 01 дельных у1тастков подвержены в.1 ия 1 1ию ветра_ 

Напримс.р , црн . восточных ветрах интенсифици руетс я лр liцесс 
опус1шния вод, что в свою очередь оr(аз ывает влн янне на рас-

предедение рыб ы. 
Важнейшим и об~: -~ктами нромыс.1а в район е являются се 

р ебристый хек (Me;·Ji:.ccius Ьil i nearis ) , скумбрия и сс.1ьдь . Се-: 
ребристый хек Новошот.'lанл.ского район а обитает в основном 
у острова Сейбл ( рис. 15) , в Новошотландско\1 желобе и на лри
JJеrающем \1атсриковом склоне на глубин а ;: от 30 до 400 м. 
Половозрельв.t он становится в возра сте ·т,рех-четырех лет . Не
рестует с ?>1 ая по сент_я6рь на глубинах 30- 200 м. При no11 C'1\e 
хе.ка основное вюоtа нис удел яется уточнению темлсра 1 ур 11ого 

режи·ма · вод н а перспективных участках с помощью · пцроло

гической микросъе:v~ ки. Ориентиро\t для выбора таких уч асп;ов. 
служат гл убины: в НовошотландG1<0м желобе - 130- 240 м , н а 
м атериковом скдон е - 140-260 м и на мелководье острова 
Сейбл - 30- 60 м. Поиск эходотом следует н ачинать с б.rт а rо 
приятных д.пя накопл ени я хека склонов Гл убоководных вr:алин 
с гдубина:ми до 400 \f. Нео6ходи:1>10 учитывать в .-шяние ветра 
н а местные перемещения скоплений. При юго-восточном и вос-
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точно:.~ ветре хек смещается к востоку , приче~ при восrо~ню1 
ветре величина смещения наибольшая. При западном ветре 
спvстя сутки после его начала скопления с~ещаются на запад. 
· · СредИ трех Подрайонов Новошотландский · желоб зас,1ужива
ет особого ·вннмания, так как здесь скашшвается мелкин непо
,'JЬдозрелый хек, который по :yiepe созревания попол н яет nро-

мыс.1овое стадо всего района: . · 
Тактика поиска сельд~i, образующей в отдеJ1ьные годы xo

poruиe скопления на банке Банкеро, значительно отличается от 
тактики ее поиска n Норвеж
ском море. При работе на бан
ке Банкеро наряду с показа 

ниями поисковых приборов 
ориентирами с.1уж::~т глубины 
и температуры воды. 

1 
L .. - ----- - · 

Подрайон Новой Англии. 
Одни:v~ иЗ основных промыс.гщ
вых участков, который интсн
си вно эксолуатируется в тече

ние всего года, яв;1яется бан
ка Джорджес. Сырьевая база 
представлена здесь серебри
стым хеко"1, сельдью, кра сны,Уi: 

Рис . 15. Распределение ' с.~ребр'!СТОIО налимом ·и скумбрией. 
?<ека в районе ocтp?IJa Сеибл (Вядов, Площадь банки (около 
·Карасев, 1967). Раио 11 концентрации . 

хека заштрихооан . 12 тыс. кв. миль) позволяе r 
работать на ней одновременно 

бо.'JЬшому количеству добывающих судов. Промьiсе.1 ведется в 
основном на склонах . Среди способов лова преобладает трало
вый, однако сезонное зна чение имеет также лов се.1ьди и скум б- · 
рии кошельковым пеnодом . 

Учитывая промысловую значи~10~ть банки, здесь с-истемати
чески л..оюкна производиться подробная г11дрологическо-а кусти·

ческая съемка, для выполнения которой: ГМР обяза11а в пре

дельно короткие сроки привлечr., мак·симально воз:'.1ож110с коли

чество поисковых судов. Расст ановку этих судов па исходных 
позициях надо производить с учетом их оборудования и уко"1 n
лектован11ости научно-тех11ическими группа~и. а также данных 

ежедневных факсим 1ы1 r.,ных переда ч . темп ер атуры воды. Спе
циа,!JЬную регулярную съемку нерестилищ на бан•ке должны 

проводить научно-исследоватеЛъские суда. Учитывая важность 
этих работ для долгосрочного проrноЗирования, Г.i\lP обязана 
всячески содействовать их выполнению в намеченные НИРО 
сроки. 

Дополнительный ценный материал ДJIЯ проrнозирован11я no" 
полнения и состояния промыслового стада хекэ дают система 

тические наблюдения за его !>1олодью, которая сr<аnливается rз 
основном на северо-западных склонах банки Джорджес. Нерес-
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товы~ скопл ения хека обра зуются в мае-июне на юго-восточ
:ных er(.lloнa x, в зонах вклинивания вод с температурой 7-11°С 
-и со,1еностыо 33,5-34,5%о на глубине · 85-250 м , на гу.'Iыrые -
ва юго-з ападном склоне и па сююнах канr,онов, ра сположен

ных южнее. Взр.осдые особ11 знмой на ходлтся на· у~атериковом 
-ск,1онс в п реде,'Jах широкого диап аз она глубин , вплоть до 
500- 600 м (рис. 16). 

При ан а.'I и зс раз л1ерного и возр а-стного соста ва скоплений 
·серебристого хека необход1н.10 иметь в виду, что 110/t воз/tсйст
внем n ромыс,1а . возникают явления ф.гrюктуа цнй. «Омоложение» 
<стада всего на одну.-двс rзозра -

стные категории 11риводит к 

массовому и спо.1ъзова11ию рек- l) Th зали5 

рутов , что в свою очередь . ~ Мзн 
крайн е отрицате.:~ьно сказьша 

ется на числ ен ности взрослой 
части нромыслового стада . 

С с.пьдь банки Джорджес 
яв:шстся важнейшим объек

·том n ромыс.1а в поцрайоне Но
вой Лнглиа. Она обитает на 
,б а нке в течение всего года , 
<Одна ко высокие пищевые 1<а

чсстnа приобретает .:rиш1 , n пе
риод образования весенне- ,1ет-. 
них JJагу ,1ьных и преднер есто

вых скоп,1ен ий. С оrстлбря но 
май сельдь 06;1ада ет низкой 

жир1юстъю (З-5% ) и непред
ставллет особой ценности как 

Рис. 16. Распределение серебрист о
го хс:<а н районе бi! Нl\И Джо1J;1жес 
(В ялов, . Карасев, 1967). Район кон-

центр ации х ека заштr,ихован. 

1шщсвой продукт. С октября rю .апре.:~ ь поиск сельди должен 
носитr, тоаько контро.1 ы1ый характер, наибольшее. внима ние 
пр11 этом удс.:~я ется биолоrичес1шм исс..:~сдоваш-1лм. 

В период активнзаuии· nрv:-.1ысла се.-r ьт,и р абота судов о пе
ративного 11оис1<а приобретает свойственный ей поисково-про
мысловый ха рактер. Уточняя скл адывающуюся гидрологичес
кую ситуаuию, выявляя распределение кор~овых объектов, суда 
ведут активный нрибо·рный и визуальный поиск ее сютле н ий. 
В :-.:ае-июн е оснонпым ориентиро\1 служат места мак·2и :-.1 алr, 
ньrх скоп ,1 ени й зоог.Jrанктона. При обна ружении сс.:~ьди в при
дон ных бо:JЕ~ е холод:ных слоях nоды слсдvст учитывать, что ее 
11еремещение соответствует движению эпiх nод по с1,лону бан
ки . В места х nерепад:ов температуры воды сельдь приде ржи
вается более теnл~rх ·вод. Вес.ной и лето :v1 ее скопления р аспrе
л:еляю1'Ся в,1оль 1 00- метртюй изобаты на северном, северо
nосточно:.1 и северо-западном склонах в прел.елах зоны смеше-

111:н DJ ..1 холодных течений Лабрадора, Кабота и теплых 
прибрежных залива Мэн . Визуальный поиск следует ус1i.rrивать 
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nри смене северного ветра на южный, когда наблюдается 
массовый подъе.м сельдн к поверхности и создаются благо
приятные условия для l{Ошелькового лова . По мере Оl{онча·11 ня 
nt:риода ннтенсивиоrо нагула сельдь образует прндо11ные скоп
леиия, пригодные для облова тралом. Контрольные тра.r~ е~шя 
сJlедует производить вдоль изобат, учитывая прилнво-отлнвr·1t.1е 

-еченин . L июля по сентябрь наиболее эффе1<тн·вны траденн!J 
с 3 до 19 ч. С образованием н~рестовых скоплений. бо"'!ее эффек
пшны траления с 3-4 ч утра до. полудня н с 16 до 19---..:.20 ч . 

Подрайон Норфолка. В 1966- 1969 гr. расuшрилпсь маr. i11т . 1 -
бы рыболовства на шельфе США. Особое значение район при
обрел ·с освоением пела гического тр алово го лова. Основным 
объектом "лова является скумбрИ.я , которая образует промыс"10-
вые скопле11ия с декабря в мелководной 11асти района па rлу
fiинах 20~40 }1 при температуре 6-9°С. В конце февраля - . 
нача.1е марта в придонных слоях эхо.1отом фиксируются плот
ные косяки. Но даже о.чень слабые записи эхолота необходимо 
проверять контрольными тралениями. 

С rюте.пленисм скумбрия наq.инает продвигаться вдоль сва

"'Iа ГJ1убин в северном ваправлении. В .'-1ае-· 11ача~1е июня она 
. достигает Новой Шот.1андин, а в сентябре-октпбре \tигрируст 
обратно. Рыба продвига ется вблизи зоны теплых вод и , кэк 
правило, не в-стречается при температуре JI.ижс 7°С. Ее косяю 1 
оче111, подвижны, поэтому пои-ск н промысел треб j·ет больuюй 
.маневренности. Поиск скумбрнп на шельфе · после обработки 
факсимильных карт распреле"1ени я те:.шературы начинают с 
уточняющей rидрологнческо-акустичес1юй съе'оIТ\И района, :ю 

данным которой выдел яют ся лля боле<:: детальной провер1ш 
наиболее благоприятные участ1<и. Подобны:1ш же :.1етодами 
производится по.иск и ряда других видов рьrб. 

/,нализ организации пои сковых работ в запа.1ных ра;'1о :н;1х 

·показал, что мак-с1н1ал1Уный эффект достИгается л рн условии, 
"1'0 крупнотоннажные суда оперативного поиска боль шую ч а-ст r> 

времени затра•1ивают на контrюльную проверку орудия~ш лова 

бла·голриятных участков. Выявление же т а ких уча стков с по
мощью ко~шлекснь1х фоновых ~~ икросъемок це:~есообразнЕ>й 
производить сред:н етоннажными поисковыми · судами. 

Исследования носледних .rreт показывают, что , планируя 
пров едение гидрологиqески~ ,наб,1юдений в районах батш 
Джордже-с и Новошот"11андскqrо ше.'!ъфа, целе-сообра·зно ориен 
тнро·ваться на такие участки, данные ло ·температур е н соле
ности l{аторь~х ~10гут отразить складывающийся ою~анологиче 

сю1й режим шельфа. Такие р еперные участки уже частично 
выявлены В. Н . Яковлсвы :-1 (1971). В частности , один из такн:х 
рсперных уч астков ра сnо"1ожен в относительно г.r~,·боководl(JОМ 
желобе между банками Джорджес и Брауне. Таким образом, 
Г1'·1Р, организуя работу поисковых судоэ, до.:~жна стремиться 
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j~ максималыю· воз:1-1ожном у выигрышу во времени при выяв:~ е

тши внешних условий , всесторонне используя инфор·мацию с 
ре r1 ерных у·r·а стков и фа 1<сн :1-1 нльных r<арт о ра спределенин те :~.t 
nсратуры воды . 

ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЫБ 

Знание особенностей распределения и поведения объектов 
лои.ска и сключитеJiьно необходимо для успешной работы поис
КС\вых судов. Рассмат.ривая характеристику распределе11~ия nро
мыс.~овых объектов с поисково-промысJ1 овоi1 точки зрения , 
цел всообразно воспользоватЬ"ся систем о й , предложенt~ой 
К И. Юда110вым (1967) . 

!РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫБ В ПРЕДЕЛАХ ВИДОВОИ ГРУППИРОВКИ, А 

ТАКЖЕ ПО ПЛОЩАДИ И ГЛУБИНЕ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА 

Рыбы 0..1.ного вида могут группироваться по-разному, и 
-структура этих груrтш1ро во к в значительной :i.tepe о nредеJJяетси 
rюседею1ем рыб и их биолоrнчес1ш·м состоянием. Наблюдаются 
<::;rедующие фо1н1ы р аслредедения ~ разреженное, стайное и в 
скоплении. 

Разреженное распределение. При разреженном распреде.1е
нии отдельные рыбы держатся друг от друга обособленно, н с 
связаны между. собой единст·вом в поведении (Юда1нов, 1967). 
Такая форма ра1спределен 11я снойственна мноr.им рыбам сразу 
после н ер·~ста , а также в н.а гу:1ьный период при условии широ

ко го ра спространсння кормовых объектов, крупным nелагичес

.ким. рыбам (тунцы , м е ч- р ыба, акулы) и крупным взрослым 
особям некоторых придонных видов - тр ески , nикши, мор ского 
·окуня, зvбатки . 

. ·Разреженное скопление некоторых видов рыб может ·Иметь 
большую протяженность no горизонтали . Обнаружить раз ре 
женные скопления можно ВJ.Jзуа .%но, с ПО).1Ощью электрос·вета. 

гпд·роакустиче.ской рыбоnои.сковой . аппаратуры, включая шумо
т~ е.nснrаторы, а также с помощью контрольных поста новок раз 

ных орудий лова (в завнсн:v1 ости от объе1па лонска) - пе.nа гн
ческих и донных ярусов, дрифтерных сетей, -бортовых .r~овушек 
с предварительной искусственпой концентрацией объектов 

поиска, nрн длительных (3- 5 ч) траленi{ЯХ крушюrабаритны
ми раз1юrлубинными тралами. . 

Стайное (косячное) распределение. Под косяком (стаей) 
11 одразу:-.1 евается группа рыб одного вида, приме-рно одинаково
го размера и физиологического состояния, совершающая согла 
сова нные движеняя и связа н н ая на какой-то период времени 
общностью требований ,к факторам ср ~;щ. 
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В связи с тем что в практике промыс~ювой разведки 1юмн
мо биолоrиче<:ких особенностей . рыбы, образовавшей косяк 
(стаю), учитывают и его параметры ( д.т1и11у, ширину, верти
кальное ра з витие, шютпость), возникает необходи мость ввел,е
r~ия пр омыслово го понятин « косяю> (стая.). П ро:v1ысловы '>1 1ш-

· сяком на~ывается группа рыб кондиционного .. раз:у~ера, парамет
ры которой пр и ее облове промьiсловым судном позволяют 
П?лучить за один цикл работы · эконом_ически оправданныЙ' 
улов. - . - --

Наиболее распространен 1<осячный : (стайный) образ жизни 
у пелагических планктоноядных рыб и реже - у придонных~ 
Количество рыб, образующих ~осяк, '>tожет ко.1еба ть i:я от не
сиольких десятков или .сотен особей (тре~ковые) до нескольких: 
мил.11иопов. В толще воды косяки эффекти1вно обнаруЖпваются 
и . и змернются гидроакустической ' поисковой а пnа ратурой, а . на 
поверхности - визуально. Размеры и плотность косяка -зависят 
от размеров образующих его рыб (Шулсйкин, 1953) и могут 
значительно из:vrешпься под влиянием ра зличных причин . Осо
бенно за,:vrет1но и;н1енение раз:vrеров косяков во вр:е\НI ~уточных 
верпшальных миграций - при подъеме крупные косяки, как 

прав11ло, дробятсп па более мелкие. 

Показате.r~ем мощности косяка . может приблизительно с.пу
жнть его масса . 

Проводя пои'Сковые работы в малонзу•iенном. ра й он~ . где 
подтверждение показани й рыбопоисковых приборов контроль

- НЫ '>IИ уловами обязатеJ1ыю, с.!Jедует ~tметь в виду, что ·nр·и реги
: страцни ста й•ной рыбы интенсивность поr<азаю:й гидроакусти
ческих приборов часто не - соответствует величине тра"1свых 

_ у.rтовоn и, наоборот, уловы могут хорощо .согласоватъ-ся с по

- казаниями п р_иборов при разреженном распределении рыбы. По· 
всеЦ вероятнос·ти; это связано с тем, что из-за восттрию.1ч!fвости 
11ек()торых пелагических рыб к звуку · С приближение\~ трала они 
уходят вниз. Движение это рефлекторно (N\антейфе:1ь , 1955). 

Скопление. Стаи ( косяки) или разреженная рьr·ба могут 
образовать сконлсния. Стюпления бывают донными , придон
ньши н пела I'ИLJескими , раз-ной величины н фор\1ы. По струк
туре· их можно - подразделить на косячпые , разреженные и сче· 

шанныс (Юл.ович, Барал , 1968). 
Промысловы\1 скопление\1 называется объединение прол-шс

.1'о·вых. косяков J1ЛИ разреженной рыбы в коnи честв ах, обсеве· 

i{ив·аюЩих экономически целесообразную ра:боту разrюго чис,'~а 
добывающнх судов _(одного, 01'\J5rдa, флотилии) в течение не-
j,,1 енее ОДНИХ суток . . ' . 
- Эко~о~·ическ~ це.71есообраз-ной счита ется такая работа, ког 

. _ /(а _велri t~ина "обЩеrо <:уточного Вl?!Лова обеспечивает выпоJiне
, 'нй.'е сут6чноrо проиЗ'воД.iСтвенноrq _ Задания в целом по всей на
ходящейся на лову группе судов : 
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Совокуппость нескольких промыслQlвых скоплений назы
вается промысловой концентрацией. Основные параметры про
мыслового скопления - занимаемая площадь, плотность и мощ

ность. 

За грапицу площади промыслового скопления :-.южно при
нять те окр аинные участки, на которых уловы перестают быть 
экономически оправданными. Площадь промысJ10воrо скопле
ния определяется с по\1оrдыо эхолотной микросъем·ки в комп
лексе с контрольными постановками орудий лова. 

Важной промысловой и пои сковой характери стикой косяков 
и скоплений является их плотность (р), т. е. ко.11ичест:во рыбы 
приходящейся на единицу объема косяка или скопления. 

П.!!отность определяют по формуле 

_q_ ' 
р = v '!' 

где q - пе.личина контроJJьного у;rова ; 

v - объе\1 облов.~еииой части 1<ос11ка или скопления; 
QJ - 1юэффициент у,1овистости. 

При донном скоплении 

_q_. 
? = S<p 

гд е S - ш1ощадь контрольного облоuа. 

Плотносп, .может быть выражена мас~ой пли числом рыб. 
В связи с тем что п.1отность до!IНЫХ скош1ений неод-ин акова, 
ее определяют по степени равномерности распредс.1ения рыбы, 
которую принимают пропорциональной величине контро.'Jьных 

уловов. К.оэффнциепт ва·риации этих уловов С (в % ) при и-ссле
дова~1ии донного скоттления можно опредеJ1ить по формуле 

а 

С =-- 100 
q ' 

где cr- среднее квадрати11н ое от1шоне11ие от средних у,1овов; 

q -- средний )'JJOB за контрольное траление 

При коэффициенте вариации менее 30% р аспреде.11ение уло
вов считается равно :.1ерным, от 31 до 100 % - неравномерным , 
при 100% - очепь нера·впомсрным. 

Показателем мощности промыслового скопления служит 
величина среднесуточного улова на усилие по всей находив

шейся на лову группе судов. При поисковых работах за пока 
затель мощности обнаруженного скопления может быть принят 
средний улов на усилие за период, когда поисковое судно 
ра•ботало на скоплении в промысловом режиме. 
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Промысловые косяки или .скопления любых объектов лова 
пом-имо основных параметров характеризуют.ся устойчивостью, 
т. е. способностью не рассредоточиваться и поддаваться облову 
в течение нескольких суток. . 

Распределение рыбы на площади зависит от гидрологичес
ких условий, раiОпределения кормовой базы, физиолоrическоrо 
состояния рыб, састояния запасов того или иного вида и рядС:J. 
других абиотических и биотических факторов. Из0менение одно
го или нес1<ольких условий ведет к изменению характера и мес
та ра1спределения . Можно выделить два типа ра·спределения 
рыб по площади - ра·ссредоточенное и локальное. 

При рассредоточенном распределении разреженные, стайные 
ряды или их скопления держатся на большой площади . Этот 
тип р а спреде.r~ения хара!ктерен для периода нагула или при от

сутствии блатоприятных для концентрации абиотических усло
вий. 

Рассредоточенное раопределение может быть свойственно 
образу жизни определеrшых видов рыб и одновре~1енно служит 
одним из призна1ков их численности, т. е. чем больше площадь 
распределенип, тем выше численность стада . Особенно харак
терным призна;ком высо-кой численности стада является распре· 
делеН'не рыбы в виде ра;ссредоточенных .скоплений большой 
мощности. 

Основным методом пои·ска в данном случае я:вляется про
ведение на в.сей акватории, где встречается рассредоточенная 
рыба, гидроакустической съемки и контрольных обловов с по
следующим контролем за передвижениями рыбы. 

При локальном распределении рыба ·концентрируется на 
ограниченных участках. В этом случае промысловая разведка 
наряду с выявлением «рыбных» участкав пр оводит комплек,сные 
исследования для выяснения ста·бильпости такого ра:определе
ния и общего промыслового значения данного участка. Цеде· 
сообразно произ1водить учетные съемки с целью выявления про
мыслового запаса того или иного вида рыбы. 

Большинству рыб свойственны вертикальные миграции, вы
званные комплексом физических и биолоrичеоких факторов. 
Г,лубина расп.ределення рыбы в течение •всего ее жизненного 
цикла может изменять·ся по сезопа•м и, что особенно существен

но для промысла, в течение суток. Как при раопределении по 
площади, так и по глубине рыба встречается в рассмотренных 
трех фор•мах внутривидовых группировок. 

В общем поведенческом цикле промысловых объектов, кота· 
рый обязательно должен учитыватыся при организации пои.ско · 
вых работ, важную роль играет .распределение рыб n течение 
-суток. Проделанная С. Г. Зуссер (1971) работа по обобщению 
.:литературных и э.к•сш~римептадыrых материалов, посвященных 

суточным ритмам живых морских организмов, а также собст
венные на·блюдепия автора дают воз·можпостъ рассмотреть 
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основные особенности этих ритмов в прикладном их значении 
для промысдовой разведки .н аромън:ла. 

Планктоноядные рыбы на всех широтах с началом сумерек 
регулярно поднимаются в верхние слои воды. Подъем рыбы 
происходит по мере настуш1ения сумерек в толще воды (интен
сивность светового потока 0,1-0,001 лм). В процессе подъ· 
ема или опускания скорость рыб непостоянна: в начале 
она может быть выше, чем в конце. При иоепуге скорость рыбы 
резко возр а·стает на короший промежуток вре~енн , исчисляе
мый секундами . 

Суто•шые вертю<алы1ые миграции у пданктоноядных рыб 
четко выражены в преднерестовый, пре,т~_зимовальный перио
ды и в условиях суровой зимы. Именно в это время горизон
тальные ыю·рации рыб ограниченны, рыбы нуждаются n пита
нии в локализованных районах. 13 шельфовых ргйонах ЦВЛ, 
ЮВА и других горюонтальные перемещения некоторых видов 
рыб ог·раннчиваются сменой глубины. Ночью скопления рас11ре
деляются на бо,1ес :.1 еJ1ководпых участках, а к рассвету опу ска 
ются глубже. 

В нагульный период, когда горизонта.11ьные миграции рыб 
активизируются или кОl'да корJ.ювая ба з а зна чите.Т1ь11а в по
верхностных сл оях и на :v1елководъс, вертика.Т1ы1ые :vшгр ации 

выражены слабее. 

К:осяки многих пелагических рыб хорошо фиксируются по
исковой аппаратурой в светлое время суток. С наступлением 
же те:vшоты записи косяков становятся расп.'lывчатыми, нередко 

совсем бесструктурньвт или пропадают. 

Б. П. М.антейdJелъ предполагает (1955}, что при чиной тако
го нв.r1ени я служат потеря у рыб взаимного зритеJ1ьного контак

та с н аступлением тем11оты и его восстаноD.'lснне с наступле

нием светлого вре\1ели. Этот вывод обязатслы{Q надо иметь в 
виду при поиске в ночные 11асы, особеrшо в местах предпола
гаемых скоплени й. 

Ряд наблюдений выявил характерную Н С'µа ~ыомерность в 
суточном распределении веJiичины траловых у::с во~. Так, мак

сима.1ьные уловы ст аврил,ы и скумбрии у гру•па отмечади сь 

неза доJJго до наступления сумерек и в пер вые часы посде утрен

него овус1..:ания рыб . Прсдне:чер нис уловы, как прави"10, были 
выше, чем утренние. В светлое время чтто1.; уловы становилис;, 
более равномерными. Об,1ов р r,1бы, поднявшейся в верхние слон 
с наступлением темноты, в большинстве случаев был мало
эффектпвен, несмотря на более длите.~ыrые тра ,;тения. Приве
денные факты в сопостав,1снии с результатами на(1.1 юдений за 
суто<шой верпшаJ1ы10й миг-рацией рыб в данном районе позво
ляют сделать вывод, что пере,'!. нач ало:v1 подъс:11а в при;\онных 

с.;1 оях образуются бо.'l ес плотные ско п.'lенвя за счет присоеди
нения рыб, начинающих «Отрьшатьсю> от всех неровностей 
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грунта. В этот промежуток времени 
более 1~2 ч скопления , по всей 
многочисленны и располатаются в 

продолжительно.стыо не 

вероятности, наиболее 
доступных для облова 

слоях. 

Незадолго до рассвета косяки во·сстанавливаются в поверх
ностном {;ЛОе н затем опу~скаются. Подобно тому, ка·к перед 
подъемом рыба соби1р ается в течение определенного времени в 
придопно-м слое, при опуска·нии она как бы задерж·и-ва ет.ся в 
этом же придоююм слое в виде отдельных косяков . Таким 
образом, и в утренние часы создаются б,'1агоприятные условия 
для придонных тралений. Это подтверждает схему .суточных 
вертикальных миграций планктоноядных рыб (р ис. 17), пред
.п оженную С. Г. Зу1ссер (1 971). 

Захоа . " Bocxotl 
-:_?,~~ 5 , 8 -~·,' '/_:_ 
~ ;~~,..-~, ,'";'--... '/ ,, 
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1' ?"/.""':'\' \~~ / 1 ' 
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12 14 15 18 zo 22 24 2 " 6 8 10 12 часы 

Рис. 17. Схема суточ.11ых всртикаifЬJJЫХ миграций планктоноядных рыб: 
а - подъем в поверхностные слои воды ; б - откорм рыб вечером в поверхностном 

слое ; в - откорм рыб на рассвете; г - опускание рыб в нижние с ,qои воды. 

Особенности вертика.1ьной миграции планrстопоядных рыб 
предлагается учитывать при разработке тактики поиска сле
дующим образом . 

Вертикадъные перемещения косяков или р азреженной рыбы 
особе·нно хорошо фиксируются пои сковой аппаратурой в свет
лое время суто.к. Используя это , промыс,1овая разsедка , интен 
сифицировав поиска-вые работы днем, может за короткий про
межуток времени сделать анализ и подготовить конкретные ре

комендации промысловому флоту. В частн ости, для опреде.rrе 
ния максимально возможных у.'Iовов на данном участке цел е

сообразно участить контрол ьные траления перед пол.ъе~ом или 

сразу пос.~е опускания рыбных 1<0сяков (скоплений) . При этом 
сЛедует помнить, что днем косяки и скопления наблюдаются на 
больших глубинах, чем ночью. 
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Проводя контрольные траления разноглубинными трала:"11И, 
МОЖ1Ю ИСХОЛ,ИТЬ из того, что в условиях р а-сп1рсде.т1ени я рыб 
стаями (1юсяками) щтн скоплениями уловы разноглубинным 
тралом при соблюдении оптимальной скорости трапения пря:vю 
пропорциональны чис,11у заходов в трал косmюв (шш их час
тей ) , фиксируемые телеметрической аппаратурой контроля па
рам;отров тр ала. 

Период четко выраженных вертика.ттьных миграций рыб бла
гоприятен для проведения эхолотной t:ъемки райо·на сконлений 
с целью r-:оличественноrо учета его промыслоного запа·са . 

Темное время суток наиболее целесообра :шо исполr.зоu ать 
для выполнС"Ния r·идрологичесюrх н план 1понных ста11ц11й, 
эхолотного промера глубин промыс.11ового участка, перехода на 
другой учисток и т. д. Гlоложнтелы1ы.й опыт составления опе
ративных краткосрочных промысловых прогнозов по матерна

.~та м ноч11ых 1юн'Dрольных нланктонно-гидролоrичсских разрезов 

подтверждает , что каждый час поисковых суток может быть 
эффективно использова11 при соответствующей органи зации по

исковых работ. 
Таким образо м, изучая особенности распределения и пове

дения рыб, а также техюшу их .rтова в усJJовия х четко выражен 
ной вертикальной миграции , промьк.1овая ра зведка имеет воз
можность определять район и характер ра.спределения промыс
.rrовых рыб в заданное вре:-.1я года ; давать ре1\оме 11дации про
мысдовым cy;i,a:-.1 по опти :-.1альному суточному режиму работы 
ору;щями .rroвa; определять запа•с о-сновных промысловых рыб 
в данном районе , обсспечивап. ф,1от оперативным краткосро 'I
ны:..1 nромы·саовым проrнозо м. 

При сдабо выраженной нсртикалъной и усиленной горизон
та.'1ыrой мнграцилх необходимо учитывать, что рыба распре
деляется в основном рассредоточенно и н а болыной nлощадн; 
на ко11центрацпю и поведение нагу.:rыюй рыбы решающее вл:и.я
нне ока зыэают гидрологические условия и ра спредсJн:ние кор

мовых объектов; промысловые скопления нестабильны и под
вижны; на1·у.1ы1ая рыба воспрш1мт1ш3а к опасностям (хищник, 
шум нроходящеrо судна, приб"1ижс11 ие трала и т. п .). 

Наблюдения за реакцией рыб D мо\1 ент приблнж~ния к ним 
разноглубинного трала I!Оказалн, 'ПО мrюгие виды (сею,дь, сар· 
дине.1.'lа, ставрида , сайровые и др.), находяс1, в косяках, ири 
механическом воз :..1уще11ии окружающей среды стараются уйти 

от трала по направлению к дну и тo.'JhI\o изредка - к поверх

ностп или рассрсдоточизаясь . В этих условиях решающее зна 
чение приобретает с1<орость тра,1ен11я . Соnер111снно оТiевидно, 
что промысдовая разведка, организуя ~юиСJ( при ПО/~обных 
обстоятельствах, вынуждена затрачивать больше вр е\1еп11 п сил 
ддя получения положительных результатов. 

Пои·сковые суда в rrе рвую очередь долж·ны выявлять р ас
пределсни~ рыбы в районе с по:--1ощью комплексной ·микро-
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съемки ; определять сrюрость и направлеl!ИЯ горизонтального 

О\1ещсния рыбных скоплепай; вести постоянпыс наблюдепия за 
в..-rиянисм на распределение и поведение рыб складывающих~ся 
погодных условий, прилива-отливных явлений и т. п.; с по
мощыо контрольных об.1ювов опрс;~елять тактику лова различ
ных видов рыб, наиболее эффективные орудия лова . 

Имеется в виду, что эти работы доджны предусматривать 
не контроль за отдельны:v~и, пусть даже и значительными скоп

лениями, а выяв.'Тсние динамики всей рыбопромысJ1овой обста
новки путе\1 а ктивных псрб1ещсшrй пои•сковых судов в преде- . 

лах всего района с выполнением птнрокого комплекса наблю
дений. 

Слабо выраженная ·верти.кальная миг-рация рыб характерна 
и для нер естового периода, особенности которого вносят суще
ственные коррективы в тактические дсйстння про.\.1.ысловой раз 

nедки . В нерестовый период штощада, заню,1 ае:-.1ыс скопления
ми, ограничены, подвижность скопленпй небо.1ьш <1я , а п.1от-

1 юсть вслю<а . Поисковые работы в этот пернод вк.1ючают обыч
ный комплекс наблюдений r1a ограниченной ш1ощади и у{:илсн 
ный ктпроль ихтиологов за степен:ью готовности рыбы к не
р есту , его длите.1ьностью и сроками окончания. 

ОСОБЕННОСТИ НАГУЛЬНОГО ПЕРИОДА ПЛАНКТОНОЯДНЫХ РЫБ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К СТАДУ С ВЫСОКОИ Ч ИСЛ ЕННОСТЬЮ, 
СОСТОЯЩЕМУ ИЗ ОСОБЕЙ «РАСТЯНУТОГО» ВОЗРАСТНОГО 

ДИАПАЗОНА 

В нагульный пе·риод указанные рыбы не образуют значи
тельных устойчивых про~шсловых концентраций . Держатся они 
обычно ме.'l кими стаями в нределах района нагу.!Iа, часть кото
рого приобретает промыс.:юnое значение в том случае, еслн ры
ба в данном году о·бразует здесь более устойчивые, 1юм в дру
го•м мосте, прою,кловые скоштсния . В основном же ее коrщент
рации разрежены и почти постоянно тяготеют к р айонам с 

бога то й кор,~rовой баэой. В этот период ;,~огут образовываться 
11ебо.11ышrе подвижные скопления промыс.11о аоrо значения в за
висимости от распр-сдсдения н количества коrнювых объекто в , 

которые в свою очередь тесно «-связа ны» с гилроJ1 оги •1еской 

обстзновтюй. О рrаннзу я поиск нагульпых скоплений, следует 
прежде всего орие11тироватЬ'ся на фронтааытыс зоны и учаетки 

с нсустоi! чнво~i юшамичес1юй структурой вод. Н(;оютря на то 
'ПО /Т.Н аП:ЭЗОН nрИСПОсаблиг.аеМОСТИ К темлературНЫ \.t ИЗ\!еЦе 
ШiЮI у различных пелагн т;ескнх рыб дово.;тыrо широк (на пр и

мер у атлант11ческо-скандииа.вской сельди - от 12-13 до 
О-О,4°С ) , хорош11м ориентиром прп ноиске :мо;кет явиться 
«по,:~:стилающий» слой, ограничивающий ат<т11 в носп, IЗертит.;:ат)
ных мнграuий . К пагулыю:v1у периоду приурочивается проведе
ние ссзоююй фоновой със~ши на большой nж>щад.н. 
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Продвигаясь, скот1ения нагуJ1ьной рыбы изменяются по 
форме, размерам и плотности. Скопления промыслового значс
нин могут образовываться или ра·оссиваться в короткие про

межутки времени, не превышающие одних-двух суток. Такое 
явление связано с «особенностями 110:1:1седневной дина1мической 
структуры вод конвергенции, которая определяет степень обо
гащения отдельных участков rюрмовы~ш вида ми зоопланкто

на» . Отмечс:но также, что «промысловые скопдения сельди 

образуются в маловетренную погоду на сутки раньше и.11·и на 
сутки позднее новолуния и полнолуния» (Колесников, 1967). 
Подобная зависимость не и сключается и для других рыб. На
блюдения, проведенные В. Г. Колесниковым по выявлению свя
зей между диню1икой вод фронталыюй зоны и распредедение:-.1 
промысловых скоплений сельди , показывают, что при свос:-.1 
смещении вдо.% фронтальных зон рыба придержиnается то цик
.чонических, то антициклонических круговоротов, образуя наибо
лее плотные концентрацин на пернферин этих круговоротов. 
У·читывая в данном случае возможную механическую зависи
мость ·движения рыбы от л.nижеrшя водной массы, \южно пред
положить паличие подобной же связи и у других видов рыб. 

Исследуя образование и периоды активизации системы упо
мянутых круговоротов под вJiия.писм периодических и 11епсрио

дичесю1х факторов, снециа.11исты про~1ысловой разведки полу
чают nозможность оперировать данны:v~и для составления обо
снованных рекомендаций и прогнозов. 

При пров€деrши научно- поисковых работ не р е1юме11дуется 
придерживаться крайне упрощенных схем по типу - где 1шрм, 
там и рыба . Известны случа и, когда в мс-стах с .ююгообсщаю
щими скош1ениямн планктона рыбы почти не было и, наоборот 
Б. П. Мантейфедь (1955) , исследуя му·рманшую сельдь , от:-.1с
чал, что в св.язи с интенсивным выеданием пла.нктона рыбами 
ориентиром для поиска зна чительных скоплений нередко сJiу

жат участки с образовавшюшся «пятнами опустошения». 

Значительное влияние на устойчивость и шютность скопле
ш1й оказывают и погодные факторы .. Молодая, впервые всту
пающая в промысел рыба более чувствитс,1ы1а к из,менениям 
погоды, чем старшие особи. 

В ус.тrовю1х на гулыюrо периода, когда подвижность рыбы 
повышена, реко:-.1енл.ации про:-.iысловой развед~ш , обеспечиваю
щей оператп'ВНЫ:vt поиском добывающие суда, доюкны 11реду
сматривать хорошее обоснование рекомендуемых переходов, 
которые персл,ко значитещ,ны; давать предпол а:гае:-.-~ую оценку 

мощности ско.плепий и в особенности их стабильно·сти. Работl1 
добывающих судов без науttно-промысловой разведки в такой 
период неже.т1ательна. Практикой дОJ(азано, что лроизводитель
но~ть лова в этом случае резко подает. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПЛАНКТОНОЯДНЫХ 
РЫБ УМЕРЕННОИ ЗОНЫ 

По :vicpe приближения оканча,ния нагульного периода интен
сивность питания рыбы снижается , и:з~меняюкя ее требования 
к условиям внешней среды , характер 110-ведения . 

В предзимовальный период горизонтальные перемещения 

постепенно ослабевают, СI(Ошrения уnлотншотся, возрастает 

интенсивность вертикальных миграций. 
Скопления рыб, приближаясь к непосредстве 1шо\1у р айону 

зимовки, распреJI.еJrяются на ограниченной площади и до мини
мума сокращают с.вои г.оризонтальные п~ремещени я. Ec.rrи 
ориентироваться на результаты наблюдений за атла 1·1тическо
скандина'llской седьдью, то можно прел.положить , что период 

зимовки является пвриодом затор:-.южешюго развития половых 

желез и обмена вещест•в с целью сокращения затрат жи:шенной 
энергии у рыб, нерестующих один р аз в году. 

У пелагичеr:ж их рыб порционного 1шро~1етания cтoJJb четко 
выражешшй период зимовки отсутствует. Характер поведения 
этих рыб в преднерестовых скоплениях во многом напо:-шнает 
поведение рыб в зимова.1ьных скош1е11иях. Зимавальные скоп
ления концентрируются n ос11ов1ю:-.1 1ю фронтальной зоне, в бо
лее XOJIOДllЫX В0;1а х. 

Научно-нромыс.1ова я разведка в этот период зю1ю1астся 
выяв.1еннем прсдподаrаемого р айона зимов ки пу те;-..1 гидроло

гических исследований и контрош1 за п о.ведением ры б, выходя
щих в этот район. В районах предзи.Уfовалы1ых скоплени й уточ
няются основные пути их продвижения и устанавливается 

контро.тrь за постепенным отходом скопJ1еви й в район зимовки. 
Ра йон дейс·гвий поисковых судов со.r,,р ащается, и основное шш
мание начинают уделнть r1аблюдеюшм з а вертю<алыrыми м и.r
р а циюш. 

Учитывая меньшую подЕижность ско п.1ен11й и нх vплотнение , 
бол ее .эффективны ~1 орудие:,1 лова при поиске явш1ет,ся разно
и1убюшый тра.тr. Наблюдая за сельдью во время зимовки, уда
лось установить, что ее активность изменяет·ся под влиянием 

освещенности моря, приливо-отливпых явлений и ветрового ре

жима. Се.nьдь более активна в периоды сизигии, чем квад
ратуры. 

ОСОБЕННОСТИ НЕРЕСТОВОГО ПЕРИОДА РЫБ 

Преднерестовые скош1сш1я . состоящие из ры·б разного воз 
р аста , по мере соз р евания гонад п ачинают продвигаться к 

местам нереста. Характер движения бывает различным, и выход 
рыб на н~рестилища происходит неравномерно, по мере готов
ности к нересту различных групп. Соответственно должна 
быть организована и поисковая работа. Особенность та ктики 
80 



понска в уr,аза н ный перио;t за ключается в том , что под по 

стоянпым контро.ттем промысловой разведки должны нахо
диться районы зи:vе1овки , пути преднерестовых мигр аций и нерес
тилища. 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОИСКОВЫХ СУДОВ 

Проблема совершеистn::>uания контро.:1я за деятельностью 
промысловых р азведок, соответствующсто учета и ре,rут1ро на

ю1 я нх работы прнобре.тта ocofJoe значение в послею-rи е гол.ы. 
Опыт показывает, что контро.11ь, учет и регулирование работы 
про:v1 ысдо·вой р а зведки невозможны без разрзботки и вне.'tре
ния оттредеаенно й системы измерсннн основных парам~троп ее 

деятельности. 

Работа проУ1ыс.'1овых разведок уч итывается и оценивается 
в бассейнах страны по- разному: н а основе анат1за эксплуата 
ционных показателей рабuты судоп по общепрт1 ятой 13 рыбной 
пр о:-·t ы шленности :v1етотщ ке , по ре~ультатам поисковых и иссле

довательских р а бот, качеству выпускае:v1ых и нформационны" 
материалов, оценке представляемых промысловых прогнозов 

и т. n. Кроме то го, суще ствует еще нескоJrько пока затс.11ей уче
та, наГ!ример количество добытой и реализованной промысловой 
ра зведкой рыбы , т. е . rш казателсй, нс отражающих сущности 

деятельности 11ромысло.вой развслди. 

Из изложе11 11о го ясно, что в настоящее время отсутствует 
онр еделеннап и едина я сист<>..v1а из мерений обЪС\-Iа и качества 
рабо iъr про \о1 ыслоrзой р а::>ведки. Соответственно отсутствуют п 
обоснованные па раметры, по которым можно было бы пост
роить такую снсте:-.1 у. В этих условиях соз,11.аетс я. п оч ва для не
верных, субъективных оценок деятельности как больших кол 
.;тсктнноn бассейновых проМЬ!'С.:Товых р азвс,r~о·к , так и от;tельных 
ЭКИП<iЖеЙ ПОИСКОВЫХ судов . 

Ню1<е 11редлагается ч астичное решение этой проблемы с 
помощью четоди1ш определени я п арам етров поисю;вой работы . 

судов в море. 

Незави.сю"ю от типuв и их назначения введе~r следующие 
обоз11 а ченнн: пои скован мошность N", поисковое у.си:ше Zn, 
р езу~1ьтативпость поис1\а Wн, эффс ктив!Iость пои ска Qп. 

ПОИСl(ОВА.Я МОЩНОСТЬ 

Выбор критерия. Псжазатель rro н cr.:orю й мощности N11 дол
·жен с прел: е.пьн ой объективностью обобщенно отр ажать в оз 
.можности техни чсскнх средств пои ска гфомысловых объектоn с 
учетом типа судна, на котором онн размещены, полноту иссле

доваппй и подроб11ость обследов ания. Определяя его как один 
и.з щ'новаых нзраметров поиско вой работы суд;-r а промы с~.1овоi! 
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ра зведки, необходИ':\10 предварительно выбр ать соответствую
щий критерий . Что же такое понск промысловых объектов 
лова? Многолетний опыт рыбохозяйственных и сследований по
казыв·ает, что это - обследование определенной водной аква
тории с целью обнаружения п.ромыс..1овых скоплений объектов 
поиска при помощи технических средстn. Обследование ведется 
с использование'vl поисковой аппар атуры, орудий .rroвa, прибо
ров для океанологических исслсдоnани й и других технических 
средств поиска. В I{aждo:'vl отдельном cJiyчae поисковые суда 

дейс1'вуют с учетам с1шадывающекся на месте общей обстанов-
1ш . Под общей обстановrсой подразумеваются :'vl ecтo и время 
работы, наличие или отсут1ствие в районе промысловых судов, 
погода, состояпие судовых запасов, на.1ичие соответствующего 

промысJi ового вооружения, научного оборудования, укомш1екто
вап1юсть научно-техническим персонало:'v! и т. п. 

Влияние общей обстановки, состояние изученности района, 
в котором пр0tводятся поисковые работы, и анализ получаемых 
результатов наблюдений постоянно вносят ·соответствующие 
ко.ррективы в поисковую р аботу судна. Следовательно, при вы
боре критерия поисковой мощности необходимо из многих 
ха-р актсрwстик отобрать такие, которые при любых обстояте.1Jь
ствах могли бы объективно отвечать требованиям, предъяв
Jiяемым к показателю поисковой .мощности. К та1<им характе
ристикам относятся 06с.1едованная площадь, степень подроб~ 
ностп этого обследования, качество и полнота провс,г.,енных 
исследований 1 • Несмот1ря на зависимость от конкретных 
обстоятельств, эти ха·рактери<:тrnш всегда отражают те усилия, 
которые за'I'рачиваются на поисковую работу. 

За критерий поисковой мощности ~южно принять водную 
площадь, для обследования которой необходимы определенные 
усшIИя , посколы•у степень тюдробпости и полнота исследований 
тесн о связаны с ве"1ичиной обследова,нной площади. 

Расчет поисковой мощности. В·сю водную площадь, которую 
научно-поисковое (иссJiсдователь·ское) судно пересекло различ
ными галсами за время его работы в данном районе, примем 
за условно обследованную площадь. Чтобы определить действи
те,'Jыю обследованную площадь, принятую за критерий пои ско
вой мощности, необходимо ввести поправочные коэффициенты, 
учитывающие полноту и количество (подробность) пров~дсн
ных научно-поисковых наблюдеr1ий (качественная характерис
тика указанных работ прини:\.iается за 1); 

Sп = Sу Г ~ . 

1 Учитыв11я, что качестно наб.1юде11ий заnисит от подrотовлен11ост11 и 
опыта наблюдатr .. псй, а таrсже от качественных характеристик и состояния 
технических средств наб.1юдений , т . е. покаэатсJ1ей переменных, нс поддаю
u.шхся шжа реадьной uценке, допускэб1, что д;1я каждого определенного 
этапа эти показатс;ш можно принять за 1. 
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rде Sn - действите.11>но обс.~е;~.ова 1111а я шющадь ; 
S y - ус .;ювно обсJJ едова ншнr шюшадь; 

F - 1•оэффициент пошюты 11а бто,~.с11н й; 
~ - коэффициент подробноспr обследоаа ния. 

Учитывая, что вре~я, з атраченное ш1 обс.1е;юванне разных 
районоn, неоюшаково , целесообразно установптr, поняше сред
несуточной поискоnой мощности Nнс 

Л11 1 е = ~• 
п 

где п - nродо,1жите.1 ;,;1ость щ~хож_:tснип судна в обсдедусмом районе, сут. 

По VСЛОННЮ S n = Nп. 
Следовательно, поисковую мощность можно изллерять в 

квадратных .милях в сутки. 

Р асчет условно обследованной площади S y в з аданном райо
не можно произве.сти с:тедующнм способом. После окончания 
научно-поисковых работ н а поисково:\.1 штурман ско:\.1 планшете 
оконтуриваются границы тех уча стков в райане , которые мы 

условн о считае\1 обследованными. Определить шrощадJ, этих 
участков можно п.rтаниУ!етро31, па.rrеткой или путем аналнтиче
скоFо вычисления. В последнем случае окоJiтуренные уча стr<н 
разбивают на гсо \1етрические фигуры, площа дr, которых можно 
вычислять по элементарным формулам. Д.'!Я уменынения ошиб
ки вычисление плаю1мет;ром рекомендуется выполнят~, дважды 

и затем, в с.тучае сходи:-.1:ости результатов замеров, бе·рут сред
нюю величину. 

ИзмеритеJтьна я палетка н редставляет собой лнст кальки, 
р азделенный на клетки, в центре которых просталлепы точки. 

Палетку несколько р аз произ·вольно нак.т1 адыnают на оконту
ренную площадь, подсчитывают число точек, поп авших на нес, 

и умножают это число на ве.rтичину шrощади одной клепш па

летки. деленную на маснrтаб ш1аншета. Среднюю величину и з 
3~5 110дсч '::тов принимают за искомую. Прп:'l1енение палетки 
рекомендуется пр и определении бо,1ьших площадей (Юдович , 
Барал, 1968). 

Площади обследованных участков сумми·р уют и полу•тают 
общую ус:ювно обсJ1едоnанную площадь S y. 

Учитывая з н ачител1,ные р азмеры площадей, которые обмч
но оGсл елуют в ходе поисковых р абот , и общепринятую в ~~ор
ской практике систему единиц измерении, за единицу из \-~ ер е 

ния площади принимают одн у 1< в <1др атпую милю . 

Выбор кo Yiп.rтe rtca научно-поиско вых нсследоватr й , на мечае
мых ддя изучения райо 1 1 а , основывается на нескольких общих 
принципах проведения ра з ведочных работ. Один из них -
припщш полноты исследованил - об}вывает знать нею аквато
рию иссдедуемого района. В протиnно_.1 случ ае возможен про
пуск участков, важных дiтя поним ания оr.iще й обстановки в 
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районе, или таких, где ыогут о()разовы.ватьсп промысловые 

скопдения; необходимо изучать основные характеристики 
исследуемого района и обитающих в нем объектов, ·nер<:пектив·· 
ных для промысла. Несоблюдение этого требования может 
привести к серьезным ошибкам в промысловом прогнозирова

нии в определении промысловой значимости района. 

Сле,11овательн о, определяя коэффициенты, характеризующие 
полноту (f) и подробность ( :~) исследований , необходимо исхо
дить из анаJ1иза затрат -судового времени при ра боте в исс.r~е
дуемом ·районе и его насыщенности производи м ы:v1и наблю
дениями. 

Общий коэффициент полноты наблюдепнй F определяем из 
отношения производительного .поискового времени ко .всему 
времени, в течение которого судно находилось в и·сследуемом: 

районе; 

р ~ Tn - -i-' 
rде Р - общий коэффициент ·полноты наблюдений; 

Т п - производительное поисковое время; 
Т - время нахождения судна в исследуемом районе. 

Под производите"1ьным поисковым вр емене:.1 Т п подра :Jуме
ва ется в.ремя, в течение которого судно научно-промыслоrюй 

ра зведки проводит ко :vшлекс поисково-исследовательских работ 
для выявления и исследования объектов понс-ка, исследования 
районов их обитания и определения промысловой значимости 
иссдедуемого района. 

Учитывая, что основные виды наблюдений при научно-по
исковых работах в новых и осваиваемых районах идентичны , 
можно ввести единые видовые коэффициенты полноты наб:1ю
дений f. Зна·чения f для каждой такой группы судов будут не
одинаковы, поскольку флот промыслоnых раз.вел.ок состоит из 
разнотипных судов с раз.тт ичны:vrи научно-техническими воз

можностями. В связи с этю1 вводим соответ·ствующие дополни
тельные обозначения f. 

По отряду научно-исследонательских судов (НИС): fиб -для 
крушютоннаж.ных исследовательских судов в кор.пусах БМРТ, 
РТМ, ППР и т. п.; tис - для среднетоннажных (до 1000 б. р. т.) 
и сс.ТJедовательсюrх судов в корпусах РТ, СРТМ, СРТР, СРТ 
и т. п . 

По отряду научно-поисковых судов (НПС): fпб - для круп
нотоннажных поисковых судов; tпс - для среднетоннажных по
исковых судов. 

о Тп 
дна1ш отношение --·- не раскрывает полноты и содержа

т 

ния исследований, провел,снных в районе за отведенное су дну 
врем я. Принимая за основу отношение производительного по-
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исI<ового времени к общему времени, рассчитывае~ каждый 
видовой коэффициент 

t 
t = -т· 

где t - производительное поисковое время, затраченное на выполнение одно· 

го вида наб.'Iюдений за весь период работ в исследуемом районе. 

Сумма ра{:счи таш1ых ·видовых коэффициентов по.1ноты наб:~юденuй дает 
общий коэффициент полноты , т. е. 

п 

F = ~f, 
1 

где п - колР.чество видов наблюдений, для выпоJJнения 1щторых требуется 
специа.~ыюе вре~1я. 

Таким образо~ , учитывая обязательность выпо.Лнения стан· 
дартного ком..плекса наблюдений, можно записать: 

F = /г + /б + fa +/пр• 

где fг - коэффициеRт полноты гидрологических наблюдений; 

fG - коэффициент полноты гидробиологических набтодеиий; 

f а - коэффициент по,11юты гидроакустических наблюдений ; 

f пр - коэффициент поJшоты контрольно-промысловых наGшодепий. 

Соответственно 

fг fб , _ .!.Е_ . 
fr = Т; fб = Т • f а - Т ' 

!пр 
- . /пр = Т 

где fг, fб, ta, fup - время, затраченное 11а выполнение соответствующих 
наблюдений. 

Определяя F для расчета Nп, попутно получаем возможность 
проанализировать, каким в общем балансе судового времени 
оказалось производительное время и на что оно было исполь· 

· зовано; сравниваем резу.тrьтаты научно-поисковых работ с 
объемом соответствующих наблюдений , 1:оторый дJlЯ этого !ТО· 
требовался. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДРОБНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

При оценке степени обследованности района не менее важ· 
ное значение, чем: полнота наблюдений, И'Меет и количество 
наблюдений. 

Коэффициент под·робпости обследования находят, ср авнивая 
результаты одного рейса с осред:ненными результатами не 
сколыщх экспедиций на однотипных судах в новые и осваивае
мые районы за ряд лет. Эти ооредненные результаты прини· 
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мают за исходные, так как в экспедициях, nзятых для обсчета, 
был обнаружен и освоен ряд новых про:v~ысловых районов. 

Результаты одного рейса обозначим через k с соответствую
щими каждому виду работы индек~ам и: количество контроль

но-промысловых постанонок орудий лона (тралений, дрейфов с 
сетями, заметов коше.11ыювого невода , по ста 11овок бортовых 

. ловушек или ярусав и т. п.) kир; ко:шчество rидро:юги ческих 
станций k1. ; количество планктонных станций kп; 1юличест.во 
биологических анализов различных объектов лова kб. 

Ооредненные результаты нескольких экспедиций обозначим 
через К с теми же подстрочными индеI(Сами, •но и для одного 
рейса: Кпр, Кг, Кп и Кб . 

Аналогично коэффициентам полноты н абJ1юдений введем 
дополнительные индексы и для количества наблюдений по от
ряду научно-ИССЛедоватеJIЬСКИХ судов: fcиG , K11G -- ДЛЯ круПНО
ТОННаЖНЫХ судов в корпусах Б~'\1\РТ, РТМ, ППР и т. п .; kис , 
кис - для среднетоннажных (до 1000 брутто-рсг. т) судов в кор
пусах РТ, СРТМ, СРТР, СРТ и т. n.; по отряду 11 аучно-поиско
вых судов: knб, кпб - для крупнотоннажных судов; k"e, кпс -
д;1я среднетоннажных ·судов. 

Учитывая различную продолжительпость работы научя о-по
исковых экспедиций, по которым берутся исходные н факти че 
ские данные, р асчет /( и k приводим к единому времени -
одним суткам. 

СледоватеJ1ьно, 

kюзкт . 
k= -1-1 ' К = 

rll 

~ К исх 
1 

/11. 

~п 
1 

где kфа к ·r - ко.~1 ичество стандартных наблюдений одного uида за вес~. пе· 
рнод обследова ния района одни:111 С\' дном: 

п - ттродо.~жнтсльность нахождепия "одноrо · НПС u обследуемом 
ra il oпe, сут ; 

К - - 1юличестnо стандартных Н3блюдений одного nнда за i;ecf, пе
риод обсде;щnани>~ р ндом экспедицнй ; 

т - чнс;rо экспедиционных рейсов, по которы :11 взяты да1 1ные 11аб.,1ю
ии й. 

Соноставляя в nиде отношения фактv. чсские данные коли
чествепного учета стандартных видов наблюдений с ра счет
ными, кото.рые приняты за исходные, получи:vr фактич еские ви 
довые коэффищ~снты подробности обс.1сдования ~ 
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(пр= Кпр' 

k r 
~ - - --, 
t'r- Кг 

, kп ku 
"~ ~ - . ~б = -- . 
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где ~лр, Br. ~11. ~.; - коэффициенты подробности обс.11едования при 1<011т 
рольно-промысJювых, rидролоrических, планктонных и 

биолоrнческих наблюдениях. 

Общий средний коэффициент подробности обс.;:r едования fЗ. 
яв.1яется среднеарифметической величиной суммы зн ачений ви
довых коэффициентов, т. е. 

н 

~ ? 
1 • 

~= -н 

где Н - •шс.~о видов наблюдений, проводимых при обследовании района. 

При стандартном ко~плексе научно-поисковых наблюдений 

~ rrp + ~г + ~п + ~б 
~= 4 

В связи с тем что суда р азных отрядов промысJJовой раз• 
ведки раздичаются по тактика-техническим данным и укомп• 

Jiектованности научно-техническими кадрами, коэффициент ~ 
необходимо рассчитывать для каждой гр уппы судов, собJJюдая 
принцип подбора близких по типу судов. 

По аналогии с f, К и k для коэффициентов подробности 
обследования ~ введем дополнительные обоз начения в з ависи
мости от отряда судов : fЗ11б, ~ис, ~б, /Зле. 

ПОИСКОВОЕ УСИЛИЕ 

При решении поисковых задач судно научно-поискоJЗой раз· 
в едки, обследуя район в течение определенного времени, при
лагает для этого конкретное уси.1ие. Такое усиаие можно 
считать одним из основных параметров, характеризующих ра· 

боту научно-исследовате.11ьского и.:rи научно-поискового судна 
при выполнении заданной программы научно-поисковых р абот 
в море. Учитывая целенаправленность такого уси.:~ия, в даль· 
нейшем будем называть его поисковым усилием Zп. 

Под поисковым усилием следует понимать объем научно· 
поисковых работ, которые были проведены в течение опреде
.1енного вре:'.1:е ни для обследования конкретного района (под~ 
района, участка и т. п. ) моря или океана . 

При ра счете среднесуточной поисковой мощности Nnc учи~ 
тывают величину обследуемой площади, полноту и подробность 
исследований, поэтому можно считать, что опа в должной мере 
отражает объем проделанных за одни сутки научно-поисковых 
работ. Это позволяет сде.т1ать вывод, что величина Nлс хар а кте
ризует поисковое усилие, которое бы.rrо приложено судном для 
выполнения программы научно-поисковых работ в течение про
изводительного поискового времени Т0 • Таким образом, поиско-
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вое усилие - это произведение поисковой мощности на произ 
водительное поисковое Dремя 

Zп = Nnc Tn · 

Поскольку научно-техни'Ческа я оснащенность и укомплекто
ванность научно-техническими ка/tрам и судо!3 промысловой 
разведки определенного типа и тоннажа в большинстве случаев 
одинаковы, то это позвол яет считатr, одинаковыми и усилия. 

которые они прилагают для выполнения научно-поисковых 

программ при исследованин новых и осв а и13 аемых промысло 

вых р айонов . На этом основа нии д.1я дальне~"1ших расчетов вве
дем дополнитеJ1ьные индексы к поисковому усилию : для на

учно-исс.1едовательски х судов - z~б , z~c ; для научно-поиско
вых судов - zнu 7 nc. П. 1 Ц П 

Часто тот или иной район океана обслеяустся группой судов 
одной или нескодьких промысловых ·разведок. В этом случае 
су.мма поисковых усилий судов будет характеризовать общее 
усилие, пр иложенное промысловой разведкой (Щю'.1ы с.ловымп 
разведка ми) к данному району океана в течение года, кв арта
ла, месяца , декады, нескольких суток или любого другого сро
ка более суток. В связи с этим таrтс общее поискоrюе усилие 

можно назвать усилием про:мыс.r~оеой разведю1 (про:-д ысловых 
раз ведо1<) Zp. 

Следова тельно, в ·случа е об с.rrедов ання какого-либо ра йона 
всеми типа·.\НI научно-исследовательских и научно-поисковых 

судов в количеств е , превышающем по каждому типу одно суд

но, усилие промысловой ра зведки (разведок) составит 

z = z11б риб + zис рис + zпб р"б + zпс pnc 
~р 11 IJ п 11 ' 

где Р - количестпu научно-исследовательских и научно-поисковых судов. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОИСКА 

Резу"1ьта тив1юсть поиска в новом и осваиваемом районах -
это итоr работы коллектива, у силия которого бы.1и направлены 
на выявление запасов промысловых объектов в коли честве, 
удовлетворяющем текущие и перспекти в.ные запросы рыбной 
промышленности . При это.\1 дл я организации промышлен н ого 
лова этих объектов особое значение имеет площадь их распро

стра1нения в .промысловых количеств~х. 

Многолетний опыт работы судов нро:мысJювой р азведки по
казывает , что в сл учае обнаружения в ново.м районе скош1ени й 
объектов поиска на определенной пл ощади при довольн о ста
бильных условиях внешней среды оценка вероятных уловов на 
сутки лов а становится возмо.жной, если на ука занной площади 
поисковое судно прора·ботало в контрольно-промысловом режи-
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ме не менее шести-семи суток. Это значит, что получае:v~ые уло
вы .могут отражать результативность поиска. 

Следует, од:нсшо, О1'Метить, что указанный срок контрольно
промысловой проверки нельзя припимать за безусловный, так 
как распределение и поведение обнаруженных сконлений, а и1е
дов::~тсльно, и величина у.:rовов зависят от измененип абиотичес
ких и биотических факт.орон, поэтому д.:rя получения объектив
ных данных, позволяющих судить о резу.-rьтативности поиска, 

д..:rительность работы поискового судна в контрольно-промыс
ловом режи.\fе должна устанавливаться в каждом конкретном 

случае на основанин а ~нu~из а ком п.ilексны х наб.1юдений, проне
денных в районе. 

Для упрощения дальнейших выводов введем ~юнятис 
«эффективная площа,'l:Ь», под которой подразумевается шrо
щадъ, на которой в ходе поисковых работ были обна-ружены 
с1шпле~шя рыбы или нерыб11ых объектов в количестве, имею
щем промысловое значение. 

Работа в контрольно-промысловоvr режиме означает, что 
научно-поисковое судно после соответствующей подготовка 

орудий .rroвa облавливает обнаруженные с1шпле1шя в разных 
точках эффективной площади с .'11акснмально воз:1-1ожной пн
тенсивностыо. 

Таким образом, показан~ле:.1 результативности поиска Wп в 
новых районах следует считать величину вылова поискового 
судна при работе в 1юн1'рольно-промыслово\1 режиме на еди
ницу эффективной площади, т. е. 

Р" 
Wп = s-;;, 

где Рп - общиii BЫJJOIJ поис1швого судна на э~фе;; тш:шой шющади за nрсмя 
его rаботы IJ кuнтрольно-промыс.1с!10~,1 рсжищ': 

S Q -~ rзе.шчнна эффскпн1ноi\ п:юща;\и, опреде.1ясча11 при Jюмощн поис-
1,овоr[) плn ншета. 

За единицу измерения W'п прин11мается 
ц ц 

11 .'IИ 

КВ. ~1!1.'!Ю !(В.КМ 

Прежде чем перейти к опредс,1ению эффективности поиска, 
расс\1отрим осноnные задачн, которые стоят перед научно-по

исковым судно)д в новых н осваивае:.~ых районах. 

При работе поисковых судов в ново:v~ (неосвоенном) райо!Iе 
необходимо обс.1едовать ма.кси:v1 алы10 во3можную 1шощадь, 

Dыяшпь на ней участки скоrтения рыб пли нерыб!1ых объектов 
и прсл.ва рнте,1ыю оценить их про~.1ыслоIJ}'Ю зна чнмость. 

При этом ~южет быть выявлена величина обследованной 
площади и па определ,енпой ее ча.сти обнаружены скопления 

рыб н нерыбных объектов в ~тличестве, имеюще:-.1 11а данпо'<I 
этапе промыс.1овое значение, либо сшределена величина обс11е, 
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дованпой площади и не обнаружены скопления промыслового 
значения. 

В дальней.ше'М будем принимать во внимание только первый 
резу.rrьтат, т. е. тот, в которо:м в первую очередь заинтересова

на промышленность. В этом -случае мы располагаем величиной 
всей обследованной и эффективной площади и величиной сред
несуточного улова научно-поискового судна при его работе в 
контрольно-про~1ысловом режю1е. Р а-сс.матривая эти данные, 
приходим к логическому выводу, что эффективность поиска 
( Q) можно представить в виде реальных уловов поис1<0вого 
судна , приходящихся на единицу площади, с учетю1 отношения 

эффективной площади ко всей обследованной, т. е. в виде рас
смотренной выше результативности поиска , но с обязательным 
учетом усилий , затраченных на обследование всей а1шатории. 

Следовательно, 

SQ 
QH=W --· п п Sп 

где Q ~ - эффективность поиска в новом районе; 
1V n - результативность поиска (расчетная); 
SQ - величина эффективной nJJощадн (определяетсJl по планшету); 
Sп - величина всей обс . .~едованной nлощади (расчетная) . 

С учетом того , что 

Pn 
W п = -- • получаем 

SQ 

Q" = Рп . S Q = J:.E_ . 
n SQ Sn Sп 

Отсюда можно определить, что показателем эффективности 
поиска в новом районе называется величина выдова поискового 
судна при работе в контрольно-промыслово.м режиме на эффек
тивной площади, приходящаяся н а единицу обследованной 
площади. 

За единицу измерения Qп принимается 
ц ц 

или - -
кв. милю кв. км 

При работе поисковых судов в осваиваемых районах им 
приходит-с.я действовать в условиях , когда площадь с ранее 

обнаруженными скоrтениями (эффективная площадь) стала 
промы·словой, т. е. на ней работают промысловые суда. Однако 
содержание собранной о р айоне информации свидетельствует о 
том, что он еще окончательно не обследован. 

В связи с этим научно-поисковая работа судов промысло
вой разведки в осваивае:1юм райопе направлена па решение 
двух основных задач: 

более детально обследовать максимально возможную вод
ную акваторию, прю1ыкающую к промысловой шющади, чтобы 
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обнаружить на ней новые участки с промысловыми скопле· 
ния·ми и уточнить возможные пути подхода промысловых 

объектов к р ан ее выяв.rrеюrой промысловой rиошади или отхо

да с нее; 

тщательно обследовать про~ысловую площадь и собрать бо
лее подробные сведения о рыбных и нерыбных объектах, оби
тающих здесь, чтобы выявип, дополнительные промысловые 
объекты. 

Не менее важно получение более полной информации об 
условиях среды, в которой находятся облавливае'>1ые скопле
ния, о характере этих скоплений, составе и поведения, для того 
чтобы дать добывающему флоту КО'Нкретные рекомендации, 
способствующие повышению уловов на промыс,1овой площади. 

Рассмотрим возможности решения указанных задач. 

По своему содержанию первая задача подобна той, которую 
поисковые суда решают в новом р <~йоне, н о с некоторым отли 
чием , вызванным приходом на первоначаJiьно выяnлспную 

эффективную шющадь промысловых судов и превра щением ее 
в промысловую площадь. Отсюда ход решения первой задачи 
должен быть подобен рассмотренному выше, но без учета про
мыс.т10воИ площади, т. е. 

По условию 

ЛSQ 

qп = Wд 11 Sп-Sпр 

Snp = SQ, Sп - S11p = Sp - SQ = Л Sп: 

Следовательно, 

Рл п 
Wлн= --

ЛSQ 

Рлп ЛSQ Рл 11 
q ---- . -- - = - - • 
п - Л SQ Л S11 Л Sц 

где qп - эффектиD1юсть поис1(а в осваивае\!()М районе без учета обс:rсдо· 

6*' 

1:1а11ю1 промыс.~01юй ПЛ()Ща/(И; 
Sп - ве.1ичи11а всей обс;~едова н1юй шюща;1н ; 
Sттр - ве.:1 ичиш1 промысловой п:ющади; 
ЛS Q - величина l\Ополните.'1 1 .ноii эффект~шной п,10щади (опрсделnетсн 

по ПO!ICKO!!O\IY П.1аншету) ; 
ЛSu - ве.пичина uсей обс;~едовавной nлоща;щ без у•1ста П [Ю'>IЫС.~овой 

площади; 

1\7 А" - резу.1 ьта тив11 остr, поис[(а Н8 допо.1нительной эффе/{ТИвной п;ю-

щади ; 

Р лп - С'.редниА вылов поискового судна за сутки рабul'Ы в 1юнтро.11>но· 

промыс.101ю.\1 режиме на дополнительной эффскт11в 1юй п.10-
щади , ц. 
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Решение второй задачи заключается в оценке увеличения 
эффективности лова добывающих судов в р езультате ·более 
уrлуб.11енноrо исс.1едонания промысловой площади научно- по
исковым судном (судами ) и испоJiьзавания добывающими су
дами соответеrвующих рекоме1rдаций специалистов rrромысло

вой разведки . В данном случае считаем, что разница между 
резу.rrыативностыо промысла до и после углубленного иссле
дования прол1ысловой площади явится искоМЫ)I пока затс.Гiем. 
Вводя понятие результативности промысла \W'п11, определяем 
его содержание по апалоrни с определением понятия «резуль

тативность поиска». Имеется в виду, что результативность про
мысла в каком-либо районе должна характеризоваться вели
чиной получаемых уловов и площади, на который возможно 
получить эти уловы. Это связа·но с тем, что величина получае
мых уловов является ком.плексным показателем, который отра 
жает величин у, плотность и устойчююсть облавJiивае:vrых скоп
лений, промыслово-технические возможности добывающего 
судна, улО'висто~ть применяемых орудий лова, опыт и работо
способность экипажа судна, а также эффективность действий 
промысловой разведки, которая занята его оперативным обс.Гiу
живанием. Величина промысловой площади также отражает 
ряд важных показателей - зону распределения промысловых 
скоплений, воз:можность раз·:vrещения определенного коJшчества 
добывающих судов, возможность решения оперативных еже
дневных задач, связанных с местными передвижениями добы
вающих судов и т. п. Следовательно, ре:~у.ттыативность промы с
ла должна отражать суммарный резу.Гi ьтат работы группы 
судов, размещенных в пределах промысловой площади. 

Если в осваиваемом районе работают промысловые и науч
но-поисковые суда, то результативность промысла характери

зуется двумя показатеJ1ями - до углублеIIного исследов ания 
промысла.вой площади и получения соответствующих рекомен
даций от промысловой разведки и после такого исследования и 
использования рекомендаций промысловой разведки. Таким 

образом, выражая результативность промысла формулой, по
добной формуле для результативности поиска с введ.'ением со 
ответствующих показателей, получи м: 

для 1-ro случая, т. е. до исследования района, 

Рпр 
Wпр= -S ; 

пр 

для 2-го случая, т. е. после исследования, 

р 

\V =~• 11р Q s 
пр 

где Wnp - результативность промыспа до детального обследопания про-

мысловой п.чощади , ц и,1и _ _ ц 
КВ. МИJ!\О кв. км 
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Wn pQ - резу.%тативность промысла после уг.~убле1шого исследова ния 
про~1ыс.1овой площади и 1-1спо.%зова 1шя рекоме11дац11il пром1.>1 ~-

ловой раэвсд1ш, ц или ___ ц_ 
KL МИЛЮ КВ. КМ 

P np - средний вы.;юв промыслового флот·а за сутки лова до использо
\jа11ин да 1111ых пром1.>1сло11ой разведки, ц , 

РпрQ - средний вылов nромыСJJового флота за сутки ,qова после ис
пользоnа11и я данных про:vшслоnой раз uедки, ц. 

Допуская, что рекомендации разведки могут быть ошибоч
ными, WnpQ может оказаться больше или меньше Wпр· Разность 
между WпpQ и Wпр будет отражать про:-.шсловый эффект, по
лученный добывающим флотом на промысловой площади в 
результате исполиования данных промыс.тювой разведки, т_ е. 

W пр Q - W пр = ± Л W np, 

где Л W uP - nрО.\\Ыслоеый эффеI(Т, попучен11ый в результате использо1Jания 

данных промысловой р азвед1ш, ц или __ u 
IШ. МИЛЮ кв. км 

Подставляя соответствующие выражения, по.11учн :v1 

Рпр q-Рпр 
ЛW11р = 

Snp Sпр 

Если РпрQ =Рпр, то ЛWщ1 =0; при. РпрQ> Рпр ЛWпр будет 
иметь знак плюс; при PnpQ<Pпp - знак минус. 

Ана.1нзируя по.1 ученные выражения, можно сде,1ать 13ЫВОд, 
что под ре:~ультативностыо промысла подразумевается сред

ний улов добывающего флота за сутки, приходящийся на еди
ницу промысловой площади. 

Решив обе задачи, выrазим эффективность поиска в ос13аи
ваемом районе Q~ как суиму эффектшзности понска в этом 

районе без учета обследования промысловой площади q" и 
промыслового эффекта Л Wпр, по.1ученного добывающими суда
ми и в результ ате использования данных промысловой раз
ведки, 

Q~ = qn + Л W np• 

ИJ!И 

р!!.11 ЛР11рQ 
Qo ___ + 

" - Л Sп s"p 

В освоенных районах поисковые суда работают на аквато
риях, которые в течение ряда лет неоднократно обс.11едовались 
и по которы:-.1 накоплен такой объем информации о прО!>fысло
вых объектах, среде и их взаимосвязях, который позволяет со
ставлять по району долгосрочные и краткосрочные промыс.110-
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вые прогнозы nысоrшй оправдывае:-.10сти. Освоенный район по
стоюrно или систематнчески э1ссплуатируется промысловым 

флотом, и сырьевая база лля промышленноrо лоnа в освоен
ном районе полностью выявлена. Интенсивность .т:rова в освоен
ном районе достигает такого предела, лри котором да.JJЬ'Нейшее 
даже значительное увеличение промыс.т10в~:,1х уси.r1 ий не только 
не при.ведет 1< существенному увеличению вылова (Засосов, 
1970) , но и может подорвать промысловые запасы до такой сте
пени , что район потеряет промысловое зщ1чение. 

В такой ситуации могут возникнуть со\шения в целесообр аз
ности работы промысловой разведки в освоенном районе, по
сколы<у в нем уже все найл:ено и освоено, а современные про
мы·словые суда, используя 11акопденный опыт и собственные 
техннческие средства поиска, способны без особых затрат 
времени на местный поиск успешно эксплуатировать выявлен

ную сырьевую базу. Такие сомнения были бы оправданы , есди 
бы функции ·промыс,1овой разnедки в условиях освоенного 
района сводились тощ,ко к беоперебойно:му обеспечению про
мысдового флота сырьевой базой без учета состояния эксш1уа· 
тируемых за п асов, дсlrствующих пр авил регу,)!Ирования рыбо
ловства н перспективности освоенного района для отечественно
го рыбо;iовства. 

Чтобы рыбная промышленность .\1Оrла стабильно экс п.1 уати
рова ть освоенный райо11, необходимо организовать постоянно 
дей<:твующнй эффективный контроль за промысловыми дей
ствиями добывающеrо флота в этом районе. Kpo\.te тоrо, сле
дует н.-..1еть в вr1ду, что, несмотря на накопленны е знания по 

освоенному району, промысловая обстановка, в которой дей
ствует фJют, подвержена воздействию ряда весь:\1а изУI:епчивых 
абиотнческих и биотичес1шх факторов, постоянные наблюл,ения 
за которыми необходимы для соответствующей орие11таuии до
бывающих <:удов. 

Таким образом, в освоенном промысловом районе хараr<тер 
работы промысловой разnедки меняет·ся, поэтому эффектив
ность работт,r поискоnых судов нс.1ьзя определять толыzо на 
основании рассмотренных выmс критериев. Для оценки эффек
тишюсти ее деятельности требуются новые критерии, поскольку 
изыенение основных функций промысловой разведки влечет зз 
собой принци пиальное и~:У~~непие и тактики ее работы. 

Ра ссмотрим, в чем заключ ается зада ча nромыс.пово ~"! раз
ведки в осnоенном район е и ка к оценить эффективность ее 
дейстnий. 

Пi> н ступая к работе в освоенном районе, промысловая раз
ведка и промышденность. /r,олжны зна ть, каКIQе количество рыбы 
и нсрыбных объектов (по вида м) и в какоii период мож1ю из 
него изъять. Эти п оказатеJJ"и, опреде.11яе\1ые заранее , устанавли
ваются МинрыбхозGм СССР в виде величи:ны оптимального ны
лова или утвержденпой международным соглашением квоты. 
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И в том, и в другом случае указываются разрешае~ые периоды 
лов а. В этих условиях перед промысловой разведкой стоят две 
основные задачи: давать промысловому флоту рекомендации, 
позволяющие своевременно и с наибольпrим экономическим 
эффектом добывать установ.11енное количество прО;\1ЫСJювых 
объектов; осуществлять постоянный ко1111роль за использова
нием биологичес1шх ресурсов освоенного района. 

Та1шм образом , поисково-исследовате,1ь,ские функцин пр о
:-.1ыс,1овой разведки должны стать и контрольно-исследователь

скими. Тактические дей<:твия научно-·промыс,1овой разведки 
должны быть направлены на обеспечение правильной дислока
ции рекомендованного чис.1а добывающих судов с учетом 
раопределения скоплений промысловых объектов JIOBa (IОд(!
вич, Барал , 1968) . 

Решение этой оперативной задачи в условиях р аботы десят
ков, а иногда и сотен ра знотипных добывающих судов на бодЪ• 
ших шrощадях возможно диmь путем четкого и своевременного 

информирования о местонахождении промысловых скош1епий, 
характере их распределения и поведения в течение определен

ного времепи . 

Способом такого информирования является состапление 
группой морского руководства промысловой разведки операпш
ноrо краткосрочного промыслового прогноза (ОКЛП) с соот
ветствующими рекомендациями. 

Поскольку успех промысла во :-.шого:м зависит от оправды
ваемости оперативного краткосрочного промыслового прогноза, 

целе-сообразно именно этот показатеJ1ь избрать основным кри
терием эффективности работы промысJiовой разведки в освоен
ном районе. 

Проводимые для составдепия оперативного кр аткосрочного 
промыслового прогноза наблюдения являются в основно::-.1 эле
ментами поисковой работы научно-поисковых судов. 

Для расчета эффективности работы промысловой разведки 
в освоенном районе Q"P выделим три наибодее важных прогно
заруемых в ОКПП элемента: среднюю ве,1ичину выдова па 
промысJiовое усилие (па судо-сутки лова, на час траления, или 
на одну сеть, на 100 крючков и т. д.), у часток лова и период 
.тrова. 

Учитывая, что прогноз дается па определенный срок, при 
опреде.тrении степени его онравдываемости следует исходить из 

таких же сроков. Оправдываемость составных элементов ОКЛП 
оценивается по двухбалльно1'1 шкале (высшая оце~ша - 1, низ
шая - О). Оправдьшаемость прогнозов опреде.11яется отноше
нием фактически х результатов работы добывающих судов к 
прогнозируемым. 

Введем следующие обозначения коэффициентов оправды
ваемости прогноза : r - коэффициент оправдывае:-.1ости по вы -
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.пову на промысловое усилие, ), - по месту лова, М - по перио 
д\' ,1ов а . 

• Каждый из этих коэффициентов можно рассчитать с по
мощью следующих соот11ошений : 

Рфакт 'Рфаю· 
r=---; '~ = --- , 

Pnp 'fпр 

Тфакт 
М = Т

"1' 

rде f'нр и P•l>hп ~ прогнознруеiый и фактичесю1 й средний вылов 1-1а уси· 
лис од1юго добывающего судна ; 

'fnp и '/'факт- проrнозируемал и фа ктиqеская площадь промыс;ювоrо 
уч<~стка (:-.~еста лова ) ; 

T ro r и Тф а1'т - прогноэируе.мый и фактн<1сский период лова , сут. 

Коэффициент олравдыв аемости промыс,1ового уча стка вы
числяют графически путем вза имного на,1 ожен~ия условных rr а
ф.и чссrшх изображений (в виде кругов) прог11озируе~10rо и 
фактиче<:ко го промысловых участков, центром 1<0торых яв,r~я
ются соответствующне центра.:rьные координаты. 

Учнтывая . современный уровень развития техники рыбо.\о 
зяйствснных исс.'!Сдований, возможность о пе ративной обра бот-
1ш р~::~у.1ьтатов нау lшо-nонсковых наблюдений и сущоствующи~ 

метол.шш кра11косрочноrо проушсло~.ого прогнозирования JlдЯ 
усланной общей оценки оправдывасмости ОКПП, т. е. д,1я 
общей оценки эффективности работы nро~1ыслово 11 разведки в 
освоенпом районе, предлагается ввести чстырехбал.'iыrую шr\а· 
лу: если отклонения фактических результатов от про г; :озируе
мых составляют ме11ее 20%, считать оправдываемость отJiич 
ной, менее 30% - хорошей, менее 35% - удовлетворнте.1ьноl1, 
более 35 % - неул..ов,1етворительной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 1970- 1971 гг. на основных бассейнах страны бы~11 а л ро 
вел.ена реорганизация. 11 ромыслоuых разведок . Объективной 
причиной ее явила1сь необхоля\юсть принятия эффективных мер 
для усиления помощи рыбной про:v~ышлешюсти u выпо.:rн ении 
:>аданнii по увеличению добычн рыбы. 

На орrапиз ацию и техническое совершенствование про.vшс
ловых разuедок оказали и продолжают оr<азывать влияние не

которые тенденции, сформировавrниеся на соврс·~енном эт::t пе 

развития отечественного океанического рыболовства , а ю1е1Е~о: 
постоянное увеличение общего у.лова и расширение районов 

деятеJс:ыюстн добывающего флота. Повышение его поп::ковых 
ВОЗ :\южностей в резуJiьтате совершен:ствпвапия техники и мето

дов лова; 

сокращение разрыва во времени .vrежду обнаружением и 
освоением нового промыслового района или объекта лова; 

стремление к сохранению , а в ряде случаев и к повышению 
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достиrнутых уловов на усилие в освоенных про:мыс,1овых 

районах; 
пешек и принятие эффективных ).1ер для решения вопросов, 

связанных с научно обоснованной эк<::плуата цией рыбных р е
сурсов. Расширение международного сотрудничества по проб.rrе
ма:\-1 разу1миого использования биологичсск.их ресурсов Nlнро
вого океана ; 

пополнение научно-исследовательского и поисково го флота 
nромысловых разведок современны :-.ш специализнрованны :-.ш 

сvдами· 

' уси.~ение требоватеJiъности к работникам ры·бохозяйственной 
пауки по обоснованию перспе1(тивных направлений и темпов 
развития рыбной промы1щ1ешюсти. 

С начала организации единых бассейновых промысловых 
разяедок прошJJо неско.'lько лет, и тенер 1, уже можно опреде

.нпь основные особенности совреме!'.JЮЙ ба~сейновой ра:шедки. 
Они ха рактеризуют~я у.rrучш1шшейся м атериа.'lыю -техни ческой 
базой, научно- производственной фор:J1.10Й деятелыюсти как 
крупного специализированного предприятия, формированием 
с:пециалистов нового профилп - специа.1нстов промысловой 
разведки, 110вы:\1и фор.\1ами связей и отношений с ба·ссейновыми 
НИРО. 

К настоящему в ре:-.1ени основные сырьевые ресурсы ше.11ь
фовых вод освоены или осваиваются рыбной про-'1ышленностью . 
Вскрытие допоюштелышх pecypcon океана потребует больших 
уси.1ий, че.\1 это ИJ\·rело место до сих пор, т. е. затр аты на дости
жение тех же цс.пей будут возра.стать. В то же времп темпы 
роста вы.rrова за счет ввода в эксш1уатацию новых сыр1,евых 

ресурсов будут бо.1ее низкюш. 
В этих ус.1овнях экономиqескн оrтравда!!о существование 

промысловых разведок как ко.:.шJ1ексных научно-производств'~Н

ных предприятий , так как промыслоnая разведка оказьшэ ет 

вю1я1ше как на себестои~юсть конечного продукта, так и на 
рента бедьность производства (Семенов , 1972). Умелое исполь
зование промысловыми разuедками предоставленных нм прав 

социал11стнчсс 1<ого предприятия создает благоприятные усл овия 
ддя даш,нейшего укрепл ения :-.1атернаJ1ьно-т~хпичес.кой б<Jзы, 

у0скоренного внел,ренпя на поисковых судах технических нов

шеств , повышающих эффективность и качество поисковых ра
бот, решения с.1ожных зал.а ч по повышению экономической 
эффективности 011еративного поиска и т. п. ОдновреУ.енно про
мысловые разведки и~1еют реальную воз\'10ж11ость дл н повы 

шения материальной заинтересованности специаJJистов, их за

крепления и создания ус.1овий д.1 я творческого роста. 
Современная про:-.1ысловая разведка имеет бо.r1ьше воз\юЖ:

ностей д.1я расширения масштабов ра-бот по выявлению новь;х 
районов и объектов .10ва, у.пучшению обслуживания рыб1юй 
ттромьнuJiенности в· море и па берегу и повышению качества 
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научно-поисковых и,сс.11едов аний. Однако существуют ус.11овня и 
для появления и усиления некоторых отрицательных, на наш 

взгляд, явлений. 

Так, значитет,но усложнилось управление бассейновой про
мысловой разведкой, сочетающей отдепыrые функции научно
исследовательского учреждения и рыбодобывающего предприя
тия. На этой почве в аппарате промысловой разведки могут воз 
никнуть противоречия между лицами, ответственными за научно

поисковую и производственную деятельность. С появлением за
планированных производственных показателей работы промыс
ловых разведок резко уси:rилось внимание некоторых руководя

щих работников к таким показате,'lям работы промысловой раз 
ведки, как величина общего вылова, реализация и т. п., в обще
принятые учетные сроки. Нередко анализ работы промысловой 
разведки начинается с оценки результативности не научно

поисковой деятельности, а производственных показате,1ей. 
Естественно, что следствием такого «внимания» может быть со
ответствующая реакция руководител я, который перестанет 

уделять основное внимание тому направлению деятельности 

промысловой разведки, ради которого она со:1дана. 

На наш взгляд, при оценке деятельности промысловых 
разведок в целом и поисковых судов в частности во избежа
ние чрезмерного увлечения их производственным направлением 

с.1едует: постоянно совершенствовать структуру управления 

промысловой разведкой, в первую очередь четко планировать 
все перспективные поисково-исс,,1едщ1ательские р аботы, по со
гласованию с промышленностью rтанироват1, обсJ1уживание 
рыбодобьшающего флота оперативным поиском , обеспечить по 
согласованному с бассейновыми институтами плану выполнение 
морских научно-исследовательских работ материально-техни
ческой базой. 

Особое внимание должно быть уде.1ено пл анированию пока
зателей производственного характера, с тем. чтобы избежать 
опасности усиления в промысловой разведке тенденций, свой
ственных рыбодобывающим предприятиям. 

Нельзя согласиться с практикой выдачи научно-поисковым 
судам плановых заданий по выдову рыбы без учета района 
действий, степепи его изученности, содержания и объема пред
стоящих поисково-исследовательских работ. Нам представ

дяется, что величина возможного вылова в новом или ма
лоисследованном paйolle должна задаваться поисково"'1у судну, 
исходя из условий его работы в научно-промысловом режиме 
при обнаружении рыбы. Эти усдо1шя должны .быть предусмот
рены программой работ и рейсовым заданием. 

П.11анирование вылова на судах оперативного поиска также 
требует пристального рассмотрения, но в шобом случае оно 
должно быть гибким. и подчиняться тактическим особенностям 
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работы судна оперативного поиска в за висимости от pafioнa и 
скл1:1дынающихся условий. 

В 1 :еда.1екой псрснекпrве, по мере со всршенствоRання мето
дов работы промыс,1овой разuедки и особепно пр авильной э ко
номической оценки р езультатов ее работ , с а:мооку11 1:1 емост r. 
прО\fЫСJювых разведок должна будет оцениваться не по уло
вам поисковых судов, а по экономическому эффекту, получен
ному про:vшшл енностью в рсзу.:~: ьтате перспективных и оператив

ных поисковых р<1 бот. Только в этом c.1Jyl1ac щюиз1юдствснн а51 
деятельность бу;~.ет наилучшим обр азом сочетатr.ся с научноii 
и результаты поисконой и инфо/Нfационной работы nромысло~ 
nъ1 х разведок СУtогут быть оценены 13 денежных по1<а:~ате.'lях. 

Следует нcerJ\a по:-.шить, что промыс.1овая р азведка , в какую 
бы органпзаннонную форму она ни была облечена, яв.1ястся 
спеrшфической областью в спстеме оrсеан и чсскоrо рыболовства 
с1 р а ны; она обеспечива ет нинболес а ктивную н тесную свя3 1, 
рыбохозяйственной на уки с прО\llЬJШj[енны :vi рыболонстuом. 
И~1 ешю ПОЭТОМ)' НСОбХОДИМ НОСТОЯ!IНЫЙ ПОИСК НОВЫХ СПОСОООВ 
контро.'1я, учета п методов оценки деяте.1 1,ностн бассеi'!ноnых 
:;ор ав.1ений промысловоi'r развс;lКН. 

Сеrодшr работа про:v1ысловой разнедки невозможна без сог
.п асова1Jных исследований объекта поиска, среды его обиташш, 
·1ехники и методон поиска и добыч и , а также организ ации прс
мысло13ых работ. 

Современная паучно-промыслоnал: р аз ведка решает , ка кнс н 
в како:\1 ко.:rичестnе объекты лов а можно добывать в опреде
левно:v1 районе в завнсимости от врс\llснн ~·ода и ннешних ус.'!О
вий, tз тече11н е какого нре:v1е11и можно рассчитывать па сохра
нение выяп,1с1шой (существующей) промысловой обста 1-юнк11 н 
каково ее дальнейшее развитие, 1,ак можно использ оnать суще

ствующую промыслоr,ую обстановку и какие се особенности 
сJiсдует у читыrзатh прп орr·анизащт промыш.:~:епrюrо освоепrтя. 

Только при про1..1 сденин развернутых поискоuо - иссJrедоIЗ ате" : ь 
скю. работ по выяв"1е11ию IЮ13ЫХ р <; Йо110в и объет\тов лро \:ы ·: .·1 а , 
а также 13 осваиваемых и освоешrых про:v1ыслоных paf.ioE<J X, р а
бота я в тесном контакте с бассей1ювы_у1 инст нтуто:v1 , п ро'l:;,I":.1 0 -
на я ра з :з е/\t~а сможет отве чать на ука:.J апные вопросы. 

Действуя в про:v1ыс.1овы.х район ах, т . е. rraxoдяcr, в постоян
ном конта кте с промысловым флотом, н::~у•пю-про .v1 .ысJ10rзая р аз
вед1(а в состоянии стать цс1-iтро :v1 операт11н 11ого ннутр 1-~ р а ii.0:1 -

ного расnростр анешш передового опыте1 по мсто;1 а::v1 лонска, 

ло:на п ор rаюr::нщпп промыс"1овой работы , исrю:т пзуя для этой 
цели нс тоJ1 ько п:а 11 а,1ы р адпосвязи и передачу пс11атной и!-!фор 
;-,,1анни, но и н от;~слт,ных случаях практнчсское краткосрочщн~ 

обу:1сн11е пр о~1ы словиков. 
В берег-оных ус"юпиях совре11-1еrш ая органи:чщня промыс:ю

вой ра з ведки создает нредпосы.:rки к то:v1у, что, яв;и1ясь осно11-
ным источнию>:-.I оператиuной ш1фор ~1ацнн для рыб110!1 про:v~ыш-
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ленности бассейна, она может и обязана сою1естно с бассей
новым институтом при активной помощи промышленности соз

дать в своем составе постоянно действующий бассейновый кон
сультативный центр для капитанов и а кустиков добывающих 
судов, руководителей промысловых экспедиций (районов) , ры
бопромышленных объединений, произнодственных упр а u:rений 
и баз рыбодобывающеrо флота . 

В новых организационных усJювиях бассей новый научно
исследовательский институт являетси методическим руководи

телем промысJJОвой разведки. Связь между ними должна осно
выв аться на един стве научных направлений и методов, которое 
определяет порядок, методологию и фор:v1ы отчетности, пред
по.:1 агает единую методику сбор а и п ервичной обработки исспе
довательского материа.1а, согласованный порядок сдачн и 
хранения первичного материапа , а также рассмотр ения резу;rь-

татов проведенных работ. · 
По всем этим вопросам промысловая р азведка должна 

подчиняться научно-иссдедователhскому институту как методи

ческому руководителю. В то же время сJ!едует поощрять твор
ческую инициативу специалистов промысловой разведки в 

р азработке новых методов н аблюдений и новых способов обра
ботки материалов исс~1едоваиия на ба зе п ервичных материалов , 
собранных по утвержденной методике, в объе~,1ах не меньших, 
чем предусмотрено сог.r1асованными программами. 

Оценку резу.1ьтатов исследовательских р а бот и в первую 
очередь оценку качества собранного ~1атериа .т1 а дает ба ссейно
вый научно-исследовательский институт, а в случае необходи
мости -ВНИРО или управления Миврыбхоза СССР. 

Глубокий анализ промысловой продуктивности и биологиче
ских ресурсов Мирового океана, выпо.тшенный в последние годы 
советс1шми н зарубежпыми учеными, позволяет сдедать ..:.'lс
дующие ВЫIЮ)..(Ы. 

При организации перспективного поиска необходимо исхо
дить из того, что биологические ресурсы в д.а.1ьненерити<rеской 
и э1шпелагн 1~еской областях океана ныявлены совершенно не
достаточно. Ресурсы труднодоступных для рыбо.:ювства участ-
1юв неритической области определены весьма ус.новно и тре
буют серьезного уточнения, а выявление и использование новых 
объектов более низкого, чем рыбы и крупные беспозвоночные 
трофического уровня, позво11ит существенно увеличить вылов. 

При этих обстоятельствах проведение перспективного 
поиска - трудоемкая и кзпиталоемкая р абота . Успех ее зави
сит в первую очередь от научно-технического прогресса в про

мышленном рыбоJ1овств е и методах иссле;щваний. Б ез новых 
методов и сrюсобов лова, без оснащения поисковых сvдов самой 
современной научной и рыбопоисковой аппаратур~й нельз я 
р ассчитывать на серьезный успех. 
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Развер ;ие экспериментальных работ по новым спосо-
бам 1<онце11 . ации различных объектов лова и технике их обло· 
ва, а также по промысловой обработке «трудных» участков 
шеJiьфа и склона должно уже сегодня опережать темпы поиска 
новых районов и объектов лова. 
Целесообразно 11сесторонне рассмотреть степень участия 

промыслоных разведок (без ущерба дJш основной деяте.тrьности) 
в проведении такого рода работ. 

В решение указанных задач весомый вк.1ад могут и до.11жны 
внести научно-исследовательские институты рыбного хоз яй.стп а 
и 01<еанографии, в которых сосредоточены основные кадры на
учных сотрудников. Очевидно, вряд ли при это:v~: оправдано 
присташ,ное внимание большинстьа исследователей сырьевой 
базы к районам, интенсивно используемым рыболовством . Прн 
накоплении достаточного объема сведений по тому или иному 
району или объекту следует перегрупнировьшать научные си
лы, перек:1юч ая их внимание на перспективные раiiоны и новые 
объекты лова. Это не зн а чит, конечно, что освоенные районы и 
объекты должны оста в аться без внимания исследователей . 
Любой промысловый район должен находиться под постоян
ным контро,1ем научного учр еждения как для учета состояния 

запасов промысловых объектов, так и для разработки совмест
но с nромыс:ювой разведкой мер по ведению в них рациональ
ного рыбоао13ства. 

Наряду с развертыв анием научно-Поисковых р абот перспек
тивного характера до,1жна совершенствоваться работа промыс. 
ловой разведки по оперативному обслуживанию nроJ.iыслового 
флота в районах JJOвa . 

Необходимо иметь в виду, что рыболош1ый ф,11от наиболее 
уверенно действует в освоенных промысJ101.1ых районах. Именно 
здесь на ограниченной акватории часто ведет лов большое ко
.~ичество разнотип11ых судов. В этом случае работа одного 
судна тесно связана с работой всех остат,ных и резу.:1ьтаты ее 
определяются н основном: пранилыюй организацией лона. 

Мастерство капитана и судоэкипажа, качество орудий лова , 
тактика-технические да нные суд11а, несомненно, сказываются 

на результатах ~1ромысш1. Одн ако главным и решающим усло
вием успеха в сей группы судон яв:шются прани:1 ьпая органи

зация р аботы и их расстановка n районе промысла. 
С увеличением про'\1ыс.11 ового флота, ростом его добываю

щей мощности и расширением экспедиционной формы г:ромыс
Jiа зна чительно повышается роль оперативного поиска исследо

вательского ха р а ктера. 

В практике океанического рыбо11овства руководстnу про
мысдовых фJютилий нер едко приходится решать вопросы 
расста 110вю1 добывающих судов и организ;щии их рабаты JШШ•· 
н а основе . накопленного опыта, резу.1ьтатов Jюва, необходи

мости решения хозяйственно- пр оизuодственных вопросов, собст-
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венной интуиции. В условиях интенсивног. .оловства 
принятие решений, не подкрепленных достаточны .личсством 

наб.падений научно-промысловой разведки и без учета ее ре• 
комендаций, может привести к неправи.'lьным выводам при 
оперативной расстановке фпота и в результате - к непроизво
дительным затратам средств и времени, к подрыву основ ра

ционалыюго рыболовства. 
Из этого следует, что при .обслуживании промыслового 

ф.'Iота работа промысловой разведки должна быть построена 
таким образоы, чтобы у руководстиа, решающего вопросы орга• 

низации внутрирайонного промысла, имелось достаточное коли
чество объектшшой информации о распределении н поведении 
объектов лова с э.1е~1ентами научно обоснованного кр аткосроч
ного промыслового прогноза. Только в этом случае возмож
ность ошибки будет сведена к ~шнимуму и промысловая раз
вел:ка сможет ответственно опреде"1ять пути ведения регулируе• 

мого, рациона.1ьного, научно обосновапноrо промыс,1а в освоен· 
ных районах. 

Постанонка такой задачи перед промысловой разведкой при 
ее работе в районах традицион11ого рыболовства назрела. Есте
ственно, что в этих условиях потребуются критический анализ 
сущсствующпх форм обслуживания промыслоuого флота 
поиском и опреде.:тение путей его дальнейшего совершенство• 
nания. 

Решение этой задачи следует начинать с коренного каче
ственного улучшения ма тсриа.лыю-техничсской базы опер атив

ного поиска, имея в виду замену физически и морально 
устаревших судов новыми соврсме11ными судами, оснащенными 

самой совре\iенной рыбононсковой п контрольной анпа р ату рой, 
необходп:чы\r ыинимумом научного оборудовапnя и высокоэф~ 
фективными орудиями лова. Следует заметить, что в настоя• 
щее вре:vш назрсс1а необходимость организации в промысловых 
районах оперативных центров обрабопш щюмLтс.т:овоti нпфор
мации для решения оперативных задач с помощью судоnых 

ЭВ1\1, установлеппых в первую очередь на флагмапски.х судах 
экспедиций rr промысловой разведки. 

Задачи, которые предстоит решать бассейновым пром:ысло
ным разведка11, обусловлены современным состояние1\.1 зшш1-1й о 
сырьевых ресурсах океана, необходнмостыо повышения эффек· 
тшшости работы промыс.'юrю1'О ф.:1ота, 11еобходн!\10стью стда
НИЯ постоянного резерва в виде запасных пром:ыс.:rовых райо" 
нов, усиления н качественного улучшения прикладных научно· 

исс:1едов а тельских работ, ислол r,зо13ания научно-промысловой 
разнедюr для эффективности решения на научной основе вопро• 
сов uсдения рационального рыболоnства. 
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