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Цель работы: изучить возможность организации нового вида промысла обыкновенной кильки в западной 
части Среднего Каспия с использованием разноглубинных тралов.
Метод: выполнение в 2009–2012 гг. всесезонных экспедиционных поисковых тралово- акустических, ихтио-
логических и гидрологических работ с применением общепринятых методик.
Новизна: проведённые исследования позволили оценить распределение и формирование промысловых 
скоплений обыкновенной кильки в предзимовальный и зимовальный период в западной части Среднего 
Каспия. Было выявлено, что в холодное время года, в условиях наиболее низких значений температуры воды, 
здесь происходят специфические изменения в поведении обыкновенной кильки, позволяющие эффективно 
облавливать её скопления разноглубинным тралом.
Результаты: анализ материалов исследований 2009–2012 гг. позволил разработать биологическое обосно-
вание организации нового вида морского промысла на Каспии —  добычу обыкновенной кильки разноглу-
бинными тралами.
Практическая значимость: на основании рекомендаций КаспНИРХ в 2019 г. в западной части Среднего Ка-
спия организован российский траловый промысел обыкновенной кильки, успешно развивающийся в насто-
ящее время.

Ключевые слова: Каспийское море, обыкновенная килька, морской промысел, распределение и промысло-
вые концентрации, гидроакустические и гидрологические исследования, поисковые работы, разноглубинный 
трал.
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The purpose of the work is to study the possibility of organizing a new type of Caspian Sea sprat fishing in the 
western part of the Middle Caspian Sea using multi–depth trawls.
The method is the performance in 2009–2012 of all-season expeditionary search trawl- acoustic, ichthyological 
and hydrological works using generally accepted methods.
The novelty consists in the conducted studies allowed to assess the distribution and formation of commercial 
clusters of Caspian Sea sprat in the pre-winter and winter period in the western part of the Middle Caspian 
Sea. We revealed that in the cold season, in conditions of the lowest water temperature values, specific changes 
in the behavior of Caspian Sea sprat occur here, which make it possible to effectively catch its accumulations 
with a multi- depth trawl.
The results are based on the analysis of research materials from 2009–2012 that allowed to develop a bio-
logical justification for the organization of a new type of marine fishing in the Caspian Sea —  the extraction 
of Caspian Sea sprat by multi- depth trawls.
The practical significance —  based on the recommendations of CaspNIRKH in 2019, a Russian trawl fishery for 
Caspian Sea sprat was organized in the western part of the Middle Caspian Sea, which is currently developing 
successfully.

Keywords: the Caspian Sea, Caspian sprat, marine fishing, distribution and fishing concentrations, hydroacoustic 
and hydrological studies, prospecting works, multi- depth trawl.

ВВЕДЕНИЕ
Килечный промысел на Каспии имеет достаточ-

но богатую историю. В конце 40-х —  середине 50-х гг. 
XX века, проведённые сотрудниками КаспНИРХ ис-

следования по возможности добычи анчоусовидной 
кильки с привлечением на электросвет, позволили ор-
ганизовать экспедиционный промысел кильки в Сред-
нем и Южном Каспии. Сначала для лова на сейнерах 
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применялись килечные конуса (подхваты), несколько 
позже для среднетоннажного флота были разработа-
ны рыбонасосы.

К середине 80-х гг. количество сейнеров превы-
шало 100 единиц. Флот постоянно обновлялся, стро-
ились новые среднетоннажные суда типа РМС, РДОС, 
РДОМС, СРТМк и др. К концу 80-х гг. в море работало 
уже более 50 таких судов. До конца 20-го столетия 
основу каспийского морского промысла составляли 
кильки. Ежегодный объём их добычи находился на 
уровне 200–250 тыс. т, в отдельные годы, превышая 
400 тыс. т. Добывающий флот базировался на запасах 
анчоусовидной кильки, составлявшей в уловах око-
ло 90 %. Два других вида —  большеглазая (9 % улова) 
и обыкновенная (1 % улова) кильки —  были приловом 
к анчоусовидной кильке. Промысловое вооружение 
судов и техника лова (светолов) соответствовали осо-
бенностям биологии анчоусовидной кильки, запа-
сы которой оставались стабильными и варьировали 
в разные годы от 700 до 1000 тыс. т.

На рубеже XX и XXI столетий экосистема Каспий-
ского моря претерпела значительные изменения под 
воздействием комплекса факторов. Главной причиной 
явилась повышенная сейсмичность дна моря в 2001 г., 
вызвавшая разлом земной коры, повышение темпе-
ратуры воды, выделение в море большого количества 
остротоксичных веществ, превышавших ПДК в де-
сятки раз [Веремеенко, 2009; Катунин, 2002]. Весной 
2001 г. произошла массовая гибель килек, продолжав-
шаяся до 2002 г., усиливаясь в весенне- летний период 
и затухая в осенне- зимний. Только за период с апреля 
по июль 2001 г. биомасса погибших килек составила 
порядка 166 тыс. т [Кушнаренко, 2006].

Значительное сокращение популяции анчоусо-
видной кильки совпало с периодом стихийного все-
ления из Азово- Черноморского бассейна в Каспий 
гребневика мнемиопсиса Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 
1865. Создавшиеся экологические условия оказались 
для этого вида благоприятными, а при отсутствии 
естественных врагов гребневик стал бурно размно-
жаться, уничтожая кормовую базу пелагических рыб. 
Биомасса зоопланктона к началу 2002 г. в Южном Ка-
спии снизилась в 10 раз, в Среднем Каспии —  в 6 раз. 
При этом численность основных кормовых объектов 
килек сократилась в 50 раз [Сокольский, Камакин, 
2004].

Снижение биомассы кормовых организмов 
в море привело к голоданию популяций анчоусо-
видной и большеглазой килек, вызывая патологиче-
ские изменения в организме рыб. С 2002 г. гребневик 
мнемиопсис стал ведущим фактором, определяющим 
уровень ежегодного пополнения и численности про-

мысловых запасов этих видов килек. Под воздей-
ствием пресса гребневика мнемиопсиса —  главного 
конкурента в питании рыб-планктофагов и хищника 
икры и личинок килек —  пострадали популяции энде-
мичных видов килек: анчоусовидной и большеглазой, 
жизненный цикл которых проходит в зоне кругового 
каспийского течения.

За первое десятилетие 2000-х гг. запасы анчоу-
совидной и большеглазой килек резко сократились. 
Промысловый запас основного объекта промысла —  
анчоусовидной кильки с 2001 по 2010 гг. сократился 
в 6,2 раза (с 643 тыс. т до 104 тыс. т). Большеглазая 
килька —  второй по численности объект промысла 
полностью утратила промысловое значение, её пром-
запас сократился с 94 до 5 тыс. т, популяция находи-
лась в состоянии глубокой депрессии. За десятилетие 
световой килечный промысел стал нерентабельным 
и полностью утратил своё значение. Весь рыболов-
ный килечный флот были распродан и частично ути-
лизирован. В настоящее время отмечается медленный 
рост численности анчоусовидной кильки.

Экологическая катастрофа, случившаяся весной 
2001 г. в Каспийском море, практически не затронула 
популяцию многочисленного промыслового вида —  
обыкновенной кильки. В весенний период с апреля 
до июня по всему Каспию происходит её массовый 
нерест на прибрежных мелководьях с глубинами око-
ло 2 м. Все негативные процессы, связанные с повы-
шенной сейсмической активностью моря, проходили 
в других районах, в зоне кругового каспийского тече-
ния на акватории с глубинами более 30 м.

Таким образом, в самый напряжённый экологи-
ческий период (с 2001 г.) популяция обыкновенной 
кильки оказалась в стороне от негативных процессов 
и в большей степени сохранила свою численность. На 
тот момент российская часть запаса этого вида опре-
делялась в объёме более 250 тыс. т, промысловое изъ-
ятие было определено на уровне 55 тыс. т, создавая 
предпосылки организации нового специализирован-
ного промысла обыкновенной кильки. С этой целью 
в 2009–2012 гг. впервые в истории рыбохозяйствен-
ной науки на Каспии были проведены всесезонные 
экспедиционные поисковые тралово- акустические, 
ихтиологические и гидрологические исследования. 
В работах использовались общепринятые методи-
ки, применяемые при выполнении учётных морских 
тралово- акустических съёмок.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования послужили поис-

ковые сезонные экспедиции, проводимые КаспНИРХ 
на судне НИС «Исследователь Каспия».
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Работы, выполненные в 2009–2012 гг. в западной 
части Среднего Каспия носили комплексный характер, 
включая в себя:

– гидроакустическую съёмку (гидроакустический 
комплекс «SIMRAD EK-60»);

– гидрологические исследования;
– поисковые работы в районах локализации ско-

плений обыкновенной кильки;
– траловые лова (разноглубинный 30 метровый 

трал);
– оценку видового состава уловов и прилова осе-

тровых видов рыб;
– анализ биологических параметров обыкновен-

ной кильки в траловых уловах.
Отбор проб и обработка материала проводились 

в соответствии с общепринятыми методиками [Ин-
струкция по сбору …, 20111], акустическая информа-
ция в соответствии со стандартной методикой ВНИРО 
[Юданов и др., 1984].

Всего за период исследований в 2009–2012 гг. 
В северо- западной части Среднего Каспия было вы-
полнено 75 тралений разноглубинным 30-метровым 
тралом, пройдено гидроакустическими галсами 6320 
миль, исследовано на возрастной состав 3000 экз. 
обыкновенной кильки, промерено и взвешено с оцен-
кой степени зрелости половых желёз 14400 экз. рыб.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ
Для организации специализированного промыс-

ла обыкновенной кильки требовалось, прежде всего, 
разработать способ лова. Материалы многолетних ис-
следований показывали, что этот вид килек обладает 
отрицательным фототаксисом, и в отличие от анчоусо-
видной кильки эффективность его промысла традици-
онными орудиями лова с привлечением на электросвет 
(конуса, рыбонасосы) была крайне низкой. Траловый 
лов также представлялся малоэффективным. В 70-е, 
80-е и 90-е гг. XX века в Южном и Среднем Каспии ра-
боты по выявлению возможности эффективного трало-
вого лова килек уже проводились. В разные годы были 
задействованы астраханские рыболовные суда СРТМк 
«Параллель» и СРТМк «Гипотеза», имевшие на борту 
современное для того времени отечественное науч-
ное гидроакустическое оборудование (СИОРС, УСОД), 
позволявшее оценить численность и биомассу облав-
ливаемых скоплений килек. Кроме того, для решения 
этой проблемы на Каспий было откомандировано про-
мысловое судно СРТМк «Южная звезда», с опытным 
экипажем, работавшим на траловом промысле хамсы 

1 Инструкции по сбору и первичной обработке материалов водных 
биоресурсов Каспийского бассейна и среды их обитания. 2011. / ред. 
Судаков Г.А. Астрахань: КаспНИРХ, 193 с.

и других видов рыб в Чёрном море. В 90-е гг. выполня-
лись совместные российско- иранские работы в Южном 
Каспии на иранском научно- исследовательском судне 
СРТМк «Гилян» с применением научного гидроакусти-
ческого комплекса «SIMRAD». В работах использова-
лись разноглубинные тралы с вертикальным раскры-
тием от 20 до 30 м.

Во всех вышеперечисленных случаях, как пра-
вило, облавливались промысловые концентрации 
анчоусовидной и обыкновенной килек в пелагиали 
в горизонтах от 20 до 40 м. Скопления, имели весьма 
высокую плотность. В дневное время они были пред-
ставлены непрерывными косяками, достигавшими 
в высоту 10–15, и даже 20 м, ночью —  равномерной 
разреженной «россыпью». Протяжённость каждого 
скопления составляла около 15 миль. Единовременно 
в Южном и Среднем Каспии формировалось до 8 та-
ких скоплений. По опыту работы на светолове извест-
но, что один косяк высотой 15 м давал в улове до 10 т 
кильки. Перспективы для тралового промысла килек 
представлялись весьма радужными, но на практике 
добиться высоких уловов в этот период так и не уда-
лось. На самых высоких концентрациях уловы не пре-
вышали 100–200 кг за час траления. Пытались облав-
ливать как дневные, так и ночные скопления. Рыбаки 
и учёные экспериментировали с разными режимами 
тралений, меняли скорости и горизонты хода трала. 
Ни астраханским, ни черноморским, ни иранским ры-
бакам не удалось добиться стабильных высоких уло-
вов. Каспийские кильки с большим успехом избегали 
попадания в трал. В первом десятилетии 2000-х гг. об 
этом было хорошо известно, отчего траловый лов ки-
лек представлялся малоэффективным.

Однако, материалы ежегодных учётных килечных 
съёмок убедительно показывали наличие стабильно 
высокого российского промыслового запаса обык-
новенной кильки в Среднем Каспии. На фоне упадка 
светового промысла анчоусовидной кильки и суще-
ственного снижения объёмов добычи водных биоре-
сурсов на Каспии, проблема промышленного осво-
ения запаса обыкновенной кильки стояла наиболее 
остро.

Ввиду значительного упадка или исчезновения 
промысла других рыб, с целью разрешения кризис-
ной ситуации российского рыболовства в Каспий-
ском море, в 2008 г. в КаспНИРХ было принято реше-
ние ещё раз провести исследования по выявлению 
возможности эффективной добычи обыкновенной 
кильки разноглубинным тралом, с тем, чтобы либо 
добиться успешных результатов, либо составить 
окончательный вердикт о бесперспективности тако-
го способа лова.
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На начальном этапе обратились к опыту промыс-
ловиков азово- черноморского бассейна. Следует от-
метить, что азово- черноморская тюлька и каспийская 
обыкновенная килька —  близкородственные таксоны. 
Положительный опыт использования сейнеров для 
тралового лова тюльки на азово- черноморском бас-
сейне послужил предпосылкой начала исследований 
для обоснования организации морского промысла 
обыкновенной кильки на Каспии [Канатьев, 2011; Ка-
натьев и др., 2014].

Сезонные научно- исследовательские экспеди-
ции выполнялись в западной части Среднего Каспия 
в 2008–2012 гг. на НИС «Исследователь Каспия». По-
иск скоплений и оценка численности и биомассы ки-
лек осуществлялась с помощью бортового научного 
гидроакустического комплекса «SIMRAD EK-60». Для 
лова использовался стандартный промысловый раз-
ноглубинный 30-метровый трал, применяемый на сей-
нерах в Чёрном и Азовском морях.

На первом этапе исследования проводились 
в 2008 и 2009 гг. в летний период (июль-август) од-
новременно с выполнением ежегодных тралово- 
акустических и конусных учётных килечных съёмок 
в Среднем Каспии. В это время на всей акватории 
моря формируются нагульные скопления кильки в пе-
лагиали в верхнем 25-метровом слое.

Неоднократные попытки обловить такие скопле-
ния разноглубинным тралом не увенчались успехом, 
что лишний раз подтверждало правильность выводов, 
сделанных ещё в конце XX столетия о низкой эффек-
тивности такого лова. Продолжение работ требовало 
переосмысления подходов к траловому лову на основе 
анализа имеющихся данных о поведенческих особен-
ностях обыкновенной кильки в разные сезоны года.

Известно, что обыкновенная килька распростра-
нена по всему Каспию, но в основном придерживает-
ся мелководной зоны и не заходит на глубины свыше 
100 м. В течение года она совершает нерестовые, на-
гульные и зимовальные миграции. В российской ча-
сти Среднего Каспия нерестовые миграции проходят 
в период с марта по май. Массовый ход начинается 
во второй и третьей декадах апреля при температуре 
воды более 6 °C. Часть косяков движется на нерест 
в Северный Каспий, другая часть нерестится в Сред-
нем Каспии у побережья Дагестана, на мелководье 
с глубинами около 2 м.

После икрометания в Северном Каспии, большая 
часть популяции обыкновенной кильки остаётся здесь 
на нагул. В июле начинается миграция в Средний Ка-
спий в районы с глубинами более 25 м. Начало массо-
вой миграции традиционно наблюдается в сентябре. 
С июля по сентябрь происходит накопление и рост 

концентраций обыкновенной кильки в Среднем Кас-
пии, достигая максимальных величин в октябре. На-
гульные миграции этот вид совершает в зоне круго-
вого каспийского течения, образуя наиболее плотные 
скопления над глубинами от 30 до 60 м в верхнем 
25-метровом слое моря, интенсивно потребляя кор-
мовой зоопланктон. Температура воды в этом слое 
достигает в летние месяцы 20–22 °C. В октябре с ро-
стом ветровой активности и понижением темпера-
туры воздуха наблюдается значительное снижение 
температуры воды. В осенний штормовой период 
(октябрь- ноябрь) в результате конвекции водных масс 
уже в верхнем 40-метровом слое моря наблюдается 
изотермия с температурами до 10–12 °C. С насту-
плением зимних месяцев эти процессы усиливаются 
и охватывают верхний 60-метровый слой моря, тем-
пература воды продолжает понижаться. Минимальные 
значения температуры воды в этом слое отмечаются 
в январе- феврале, но они отличаются в разных райо-
нах Каспийского моря [Гидрометеорологические ус-
ловия шельфовой зоны морей СССР, 1986].

В Южном Каспии в зоне кругового каспийского 
течения вода на западе у азербайджанского побере-
жья остывает до 7,5–8 °C, на востоке у берегов Тур-
кмении —  до 9–9,5 °C. При таких температурах обык-
новенная килька продолжает активно питаться и дер-
жится в верхнем 25-метровом слое моря. Нагульные 
миграции здесь на большей части акватории продол-
жаются до начала весны [Гидрометеорологические ус-
ловия …, 1986].

В Среднем Каспии зимний термический режим 
имеет существенные различия на востоке и на за-
паде. У казахстанского побережья, на большей ча-
сти акватории, где наблюдаются массовые скопления 
обыкновенной кильки, верхний слой моря остывает 
до 7,5–8 °C. При такой температуре обыкновенная 
килька также продолжает питаться. На западе Сред-
него Каспия, у дагестанского побережья наблюдаются 
самые низкие температуры воды. В период льдообра-
зования адвекция северокаспийских вод значитель-
но охлаждает эту акваторию. В верхнем 60-метровом 
слое моря в северо- западной части Среднего Каспия 
в январе- феврале значения температуры воды дости-
гают 4,5–5,5 °C [Гидрометеорологические условия …, 
1986] (рис. 1).

Таким образом, самая холодная акватория зимой 
в Среднем и Южном Каспии —  это район моря у да-
гестанского побережья. Наиболее резкие изменения 
температурного режима здесь наблюдаются уже с ок-
тября.

Материалы многолетних исследований КаспНИРХ 
показывают, что обыкновенная килька, во время на-
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гульных миграций активно питаясь, живо реагирует на 
внешние раздражители и избегает их, что убедительно 
показывают эксперименты с траловым ловом в пела-
гиали [Канатьев, 2011]. Известно, что при температуре 
воды ниже 7 °C обыкновенная килька становится ме-
нее подвижной, значительно снижается её кормовая 
активность. При ещё более низких температурах (ме-
нее 6 °C) этот вид килек образует зимовальные кон-
центрации на глубинах 35–65 м, скапливаясь отдель-
ными косяками или сплошным плотным слоем высо-
той до 5–10 м на грунте как в дневное, так и в ночное 
время. В таких условиях обыкновенная килька мало-
подвижна, не питается, почти не реагирует на внешние 
раздражители. Основываясь на такой особенности её 
поведения, было принято решение продолжить экспе-
рименты с траловым ловом на зимовальных и предзи-
мовальных скоплениях. Район исследований —  северо- 
западная часть Среднего Каспия. Сроки выполнения 
работ —  поздняя осень, зима и ранняя весна. Научно- 
исследовательские рейсы на НИС «Исследователь Ка-
спия» по изучению и облову разноглубинным тралом 
предзимовальных и зимовальных скоплений обыкно-
венной кильки были начаты в октябре 2009 г.

Ежегодно с 2009 по 2012 гг. в осенние месяцы 
(октябрь- ноябрь) проводились исследования в пе-
риод образования максимальных предзимовальных 

скоплений кильки. В 2011–2012 гг. в феврале- марте 
изучалось распределение зимовальных скоплений 
обыкновенной кильки. В ноябре- декабре 2012 г. про-
ведён экспериментальный промышленный лов обык-
новенной кильки разноглубинным тралом на судне 
КаспНИРХ НИС «Исследователь Каспия». Работы, как 
в этом рейсе, так и во всех предшествующих проводи-
лись под руководством сотрудника КаспНИРХ Канать-
ева С. В. Гидроакустические исследования выполняли 
Помогаева Т. В. и Балченков И. Б.

Гидроакустическая съёмка обеспечивалась пока-
заниями двух эхолотов «SIMRAD EK-60» с рабочей 
частотой 38 и 120 кГц. Эхометрические исследования 
проводились над глубинами от 20 до 100 м. Район ис-
следований был охвачен равноудаленными (на рас-
стоянии не более 10 миль) галсами. Протяжённость 
района по широте составляла от 10 миль в самом уз-
ком месте —  траверз Дербента, до 55 миль в самом 
широком месте —  траверз Сулака (рис. 2).

В целом гидроакустические исследования на 
шельфе Дагестана были выполнены на акватории око-
ло 3300 миль2. Анализ полученных эхометрических 
данных показал, что в разные сезоны на исследован-
ной акватории наблюдались плотности скоплений 
обыкновенной кильки от нескольких сотен до 10000 
m2/nmi2. В дневное время эхоинтенсивность скопле-

Рис. 1. Температура воды в верхнем слое Каспийского моря в зимний период
Fig. 1. Water temperature in the upper layer of the Caspian Sea in winter
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ний варьировала от 1200 до 4000 m2/nmi2, в ночное 
время —  от 2000 до 10000 m2/nmi2.

В осенний период (октябрь —  ноябрь) плотность 
биомассы килек в разных районах полигона варьиро-
вала от 0,01 до 250 т/миля2, в среднем 6,68 т/миля2.  
Промысловые концентрации кильки (свыше 20 т/миля2)  
распределялись на акватории площадью 450 миль2. 
Максимальные концентрации кильки (свыше 100 т/миля2) 
формировались в районе г. Дербент и г. Избербаш, над 
глубинами 30–42 м (рис. 3).

В марте плотные зимовальные скопления обык-
новенной кильки наблюдались на глубинах 45–65 м 
в районе от г. Махачкала до г. Дербент. Плотность 
биомассы килек колебалась от 0,01 до 217 т/миля2, 
в среднем 7,6 т/миля2. Промысловые концентрации 
кильки формировались в районе г. Дербент и г. Избер-
баш на акватории площадью 326 миль2 (рис. 4).

Биомасса обыкновенной кильки в этом районе 
по данным гидроакустических исследований 2009–
2012 гг. составляла в летне- осенний период около 
36 тыс. т, в зимне- весенний период —  25 тыс. т.

В процессе проведения гидрологических исследо-
ваний был изучен термический режим моря на глуби-
нах от 20 до 100 м.

В осенний период благоприятные условия для 
формирования промысловых скоплений кильки на-
блюдались в зоне образования фронтальных зон 
с высоким горизонтальным температурным гради-
ентом в интервале от 10 до 17 °C, в придонном слое 
воды 28–32 м, что подтверждают материалы выпол-
ненной гидроакустической съёмки.

В зимний период, над глубинами менее 40 м, вода 
прогрета до 4,0–4,5 °C. Термический режим моря 
с более высокими значениями температуры (5,0–
6,0 °C) и её градиентом (0,5–1,2 °C на милю), благо-
приятный для распределения зимовальных концен-
траций обыкновенной кильки, сформировался вдоль 
55–65- метровых изобат от траверза г. Махачкала до 
траверза г. Дербент (рис. 5).

Анализ гидроакустических наблюдений показал, 
что наиболее высокие зимовальные концентрации 
обыкновенной кильки распределялись в придонном 
слое воды в районах моря с температурой 5,5 °C.

Рис. 2. Район поисково- траловых работ в 2009–2012 гг.
Fig. 2. The area of search and trawl works in 2009–2012

Рис. 3. Распределение скоплений обыкновенной кильки в осенний период 2009–2012 гг.
Fig. 3. Distribution of clusters of common sprat in the autumn period 2009–2012
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Поисковые работы проводились на основе ана-
лиза гидроакустических и гидрологических исследо-
ваний. В разные сезоны были определены аквато-
рии локализации промысловых концентраций обык-
новенной кильки. Детальный поиск концентраций 

выполнялся короткими галсами в районе Дербент- 
Избербаш- Махачкала. В осенний период поиск осу-
ществлялся вдоль 30–40- метровых изобат, где ско-
пления обыкновенной кильки распределялись в днев-
ное время в слое 17–32 м, в ночное время —  в слое 

Рис. 4. Распределение скоплений обыкновенной кильки в зимне- весенний период 2011–2012 гг.
Fig. 4. Distribution of clusters of common sprat in the winter- spring period 2011–2012

Рис. 5. Температура воды в слое 20–30 м на шельфе Дагестана в осенний период (А) и зимне- весенний период (Б)
Fig. 5. The water temperature in the 20–30 m layer on the shelf of Dagestan in the autumn period (A) and winter- spring period (B)
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24–36 м; в зимне- весенний период —  над глубинами 
50–65 м.

Осенью в светлое время суток на эхограммах ско-
пления обыкновенной кильки имели характерный ри-
сунок в виде частой грунтовой и оторванной от грунта 
«штриховой дорожки», с высотой отдельных «штри-
хов» до 15 м и плотностью до 6000 m2/nmi2. В тёмное 
время суток эхозаписи представляли собой плотные 
«россыпи» на грунте, с вертикальным развитием до 
8 м и уплотнением на отдельных участках до 10000 
m2/nmi2. Анализ данных, полученных в результате де-
тального поиска локализации высоких концентраций, 
показал, что промысловые скопления, имеющие плот-
ность от 1500 до 10000 m2/nmi2, распределялись на 
акватории около 240 миль2, над глубинами 28–35 м, 
в придонном слое моря (рис. 6).

В зимне- весенний период 2011 г. над глубина-
ми более 50 м ночные эхограммы носили похожий 
характер, дневные были более «прижаты» к грунту 
и имели вертикальное развитие до 6 м.

Для проведения контрольных ловов, с целью по-
лучения максимальных уловов обыкновенной киль-
ки выбирался полигон траления длиной не менее 4 
миль с равномерным характером эхозаписей высокой 
плотности (более 1000 m2/nmi2).

В работе использовались экспериментальный сет-
ной разноглубинный трал 24,4-метровый и канатный 
разноглубинный 30-метровый трал, применяющийся 
на промысле азово- черноморской тюльки. Контроль-
ные траления проводились как в светлое, так и в тём-
ное время суток. Для достоверной идентификации 
результатов была выбрана постоянная длительность 
траления —  1 час. Вертикальное раскрытие тралов 

разной конструкции варьировало от 6 до 13 м, ско-
рость траления —  от 2,7 до 4,7 узлов.

Первое результативное траление выполнено в но-
ябре 2009 г. на траверзе г. Махачкала по глубинам 
50–55 м. Впервые за многолетнюю историю исследо-
ваний за час траления удалось поймать 1,5 т кильки. 
Облавливали скопление обыкновенной кильки, рас-
пределявшееся в придонном горизонте и на грунте.

В дальнейших работах при выполнении ночных 
тралений облавливались скопления обыкновенной 
кильки, распределявшиеся, в придонном слое моря, 
с проводкой трала на 0,5–1,5 м выше грунта. Ана-
лиз ночных ловов разноглубинным тралом позволил 
определить предварительные параметры тралений 
и плотности скоплений, достаточные для получения 
промысловых уловов обыкновенной кильки. Лучшие 
результаты были получены при скорости траления 
2,8–3,3 узла. При облове скоплений с плотностью 
чуть более 1000 m2/nmi2 улов достигал 1,5 т за тра-
ление.

В зимне- весенний период для облова распадаю-
щихся зимовальных скоплений обыкновенной кильки 
над глубинами 45–65 м применялся канатный разно-
глубинный 30-метровый трал. Все траления выполня-
лись в придонных горизонтах, на расстоянии 0,5 м от 
грунта и по грунту. Скорость траления варьировала от 
2,7 до 4,5 узлов, вертикальное раскрытие трала —  от 
7 до 13 м. Траления выполнялись в светлое и тёмное 
время суток. В связи с тем, что в зимовальный период 
килька малоподвижна и слабо реагирует на внешние 
раздражители, положительных результатов удалось 
добиться при низких скоростях траления даже в свет-
лое время суток. Оптимальная скорость траления при 

Рис. 6. Ночные (А) и дневные (Б) эхозаписи скоплений обыкновенной кильки в районе Дербент —  Избербаш над глубинами 
28–35 м

Fig. 6. Night (A) and day (B) echo recordings of clusters of common sprat
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облове зимовальных скоплений обыкновенной киль-
ки определена в 3,0–3,2 узла, что вполне применимо 
при использовании малых рыболовных судов.

При выполнении дневных тралений на зимоваль-
ном скоплении кильки на глубинах 50–65 м в придон-
ном горизонте на расстоянии менее 0,5 м от грунта, 
улов также достигал 1500 кг за час траления.

На заключительном этапе исследований, в ноя-
бре- декабре 2012 г. был проведён промышленный 
эксперимент по облову промысловых концентраций 
обыкновенной кильки разноглубинным канатным 
30-метровым тралом (рис. 7).

Район работ был определён на основании предва-
рительно выполненных гидроакустических и гидроло-
гических исследований.

Анализ результатов гидрологических исследова-
ний, показал, что в период проведения исследований 
на акватории района наблюдался изотермический ре-
жим с полным отсутствием чётко выраженных фрон-
тальных зон, что исключало образование плотных 
концентраций кильки на глубине менее 40 м, вся мас-
са рыбы была равномерно распределена на достаточ-
но большой акватории.

Были обнаружены подходы скоплений на глуби-
ны 42–48 м в придонном слое. Эхометрические на-
блюдения показали на грунте «кочки» и «столбики» 
средней плотности, что указывало на промысловый 
характер скоплений кильки.

В целом на исследованной акватории наблюда-
лись плотности скоплений обыкновенной кильки от 
нескольких сотен до 4000 m2/nmi2. Плотность биомас-
сы килек в разных районах полигона колебалась от 
0,01 до 97 т/миля2

.Максимальные концентрации киль-
ки (от 70 до 97 т/миля2) формировались в районе Из-
бербаш, над глубинами 43–46 м (рис. 8).

Ежедневно, до начала траловых работ, в течение 
1,5–2 часов выполнялся оперативный поиск для вы-
явления полигона с наиболее высокими концентраци-
ями, после чего в светлое время суток выполнялись 
3 траления. Всего на концентрациях в районе Избер-
баша, на глубинах 43–46 м выполнено 14 тралений.

Проведённый промышленный эксперимент пока-
зал, что промысловые концентрации средней плотно-
сти формируются в локальных районах. Уловы кильки 
за час траления разноглубинного 30-метрового трала 
даже при облове скоплений средней плотности доста-
точно стабильны, достигают 1,2 т и более.

Наблюдения за распределением скоплений по-
казали постоянные подходы свежих косяков кильки 
с востока в исследованный район с осени до весны, 
и частичный их отход на юг. Таким образом, на этой 
акватории с октября по март происходит накопление 

промысловых концентраций обыкновенной кильки 
и постоянное их обновление. Ежемесячно в районе 
накапливалась биомасса от 25 до 36 тыс. т, а в про-
мысловых концентрациях —  от 5 до 6 тыс. т, что по-
зволяет в течение 6 месяцев (с октября по март) до-
бывать до 30 тыс. т кильки и более.

За весь период исследований с 2009 по 2012 гг. 
в видовом составе траловых уловов осенью преобла-
дала обыкновенная килька (от 88 до 100 % от улова). 
Прилов других видов рыб не превышал 12 % и был 
представлен, в основном, атериной и единичными 
особями морских сельдей. Зимой в видовом составе 
уловов обыкновенной кильки прилов других видов 
рыб не отмечен. Осетровые виды рыб в прилове от-
сутствовали во все сезоны.

Сравнительный анализ биологических параме-
тров кильки в уловах трала за период исследований 
2009–2012 гг. показал, что по мере продвижения на 
юг, в сторону Дербента, размерно- весовые характе-

Рис. 7. Схема проведения научно- промышленного экспери-
ментального лова кильки разноглубинным тралом в ноябре- 

декабре 2012 г.
Fig. 7. Scheme of scientific and industrial experimental 
catch multi- depth trawl of sprat with a multi- depth trawl in 

November- December 2012



С. В. КАНАТЬЕВ, Т. В. ПОМОГАЕВА, В. А. КАЛМЫКОВ, В. П. РАЗИНКОВ, Ю. А. ПАРИЦКИЙ,  

И. Б. БАЛЧЕНКОВ, А. М. КАМАКИН, С. В. ШИПУЛИН

ПРЕДПОСЫЛКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КИЛЕЧНОГО ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА В СРЕДНЕМ КАСПИИ

Труды	ВНИРО.	2022	г.	Т.	190.	С.	22-35		 31

ристики взрослых особей возрастают. Размеры рыб 
достигают 12,0 см, масса —  15 г. Средняя длина рыб 
варьировала от 7,7 до 9,0 см, средняя масса —  от 4,1 
до 7,1 г. Уловы были представлены в основном взрос-
лыми особями. Доля молоди в уловах в районе от 
г. Махачкала до г. Избербаш варьировала от 2 до 4 %. 
Южнее траверза Избербаша молодь обыкновенной 
кильки не встречалась. В целом, качественный состав 
уловов кильки, полученных при проведении траловых 
работ в период с 2009 по 2012 гг. на шельфе Даге-
стана в Среднем Каспии, соответствовал технологиче-
ским требованиям рыбной промышленности.

Таким образом, анализ данных, полученных 
при выполнении тралово- поисковых работ в 2008–
2012 гг., позволил сделать следующие выводы:

— в течение 6–7 месяцев в северо- западной ча-
сти Среднего Каспия южнее траверза Махачкалы, над 
глубинами от 30 до 70 м (в зависимости от сезона), на 
акватории площадью от 300 до 450 миль2 концентри-
руются промысловые скопления обыкновенной киль-
ки плотностью от 20 до 220 т/миля2;

— в осенний период концентрации сохраняют-
ся над глубинами 28–39 м, в зимний период косяки 
обыкновенной кильки отходят на глубины около 50–
70 м, где образуют более плотные скопления в при-
донном слое моря;

— биомасса обыкновенной кильки в этом районе 
составляет в разные сезоны от 25 до 36 тыс. т, в про-
мысловых концентрациях ежемесячно накапливается 
от 5 до 6 тыс. т;

— качественные показатели кильки в траловых 
уловах имеют высокие значения и удовлетворяют тре-
бованиям промысла;

— при облове скоплений в зимний период на глу-
бинах более 50 м траления эффективны как в днев-
ное, так и в ночное время. В осенний период в мел-
ководной части моря, над глубинами менее 40 м, це-
лесообразно выполнять траления разноглубинным 
тралом в тёмное время суток;

— одно судно класса сейнер (ПТР, РС-300, МРТК, 
СЧС и т. п.), вооружённое разноглубинным 30-метро-
вым тралом, способно ловить за час 1–1,5 т обыкно-
венной кильки;

— площадь акватории, где распределяются про-
мысловые скопления, позволяет размещать до 15–20 
единиц промыслового флота.

Рекомендации по организации морского про-
мысла в российской части Среднего Каспия были на-
правлены в Центральный аппарат Росрыболовства, 
а также всем заинтересованным рыбодобывающим 
организациям. В правила рыболовства для Волжско- 
Каспийского бассейна внесены изменения, разреша-
ющие промысел обыкновенной кильки разноглубин-
ным тралом с сентября по март в северо- западной 
части Среднего Каспия над глубинами от 30 до 100 м, 
в районе, оконтуренном линиями, соединяющими точ-
ки с координатами.

В перспективе организация морского промысла 
обыкновенной кильки в российской части Среднего 
Каспия, будет способствовать созданию устойчивого 

Рис. 8. Распределение скоплений обыкновенной кильки в ноябре- декабре 2012 г.
Fig. 8. Distribution of clusters of common sprat in November- December 2012



SERGEI V. KANATEV, TATIANA V. POMOGAEVA, VLADISLAV A. KALMYKOV, VIACHESLAV P. RAZINKOV, YURII A. PARITSKII,  

IGOR B. BALCHENKOV, ANDREI M. KAMAKIN, SERGEI V. SHIPULIN

PREMISES, ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF SPRAT TRAWL FISHING IN THE MIDDLE CASPIAN SEA

32	 Trudy	VNIRO.	2022.	V.	190.	P.	22-35

производства рыбопромысловых и рыбоперерабаты-
вающих предприятий отрасли в регионе.

Желание начать новый промысел появилось, пре-
жде всего, у рыбаков азово- черноморского бассейна. 
В течение нескольких лет ими озвучивались намере-
ния направить рыболовные суда на Каспий, но флот 
был задействован на промысле хамсы в Чёрном море. 
Сроки добычи хамсы совпадали со сроками тралового 
лова кильки на Каспии. Никто не решался уйти с на-
лаженного, приносящего стабильный доход промысла, 
и начать новый, ещё не проверенный рыбодобытчи-
ками. Период намерений затянулся на 7 лет.

Объективные предпосылки для начала органи-
зации каспийского килечного промысла возникли 
к 2018 г. Численность и биомасса популяций чер-
номорской и азовской хамсы существенно сократи-
лась. Освоение рекомендованного объёма добычи 
снизилось до уровня около 30 %. Улучшения ситуа-
ции в ближайшие годы не предвиделось. Эксплуата-
ция большого количества судов на промысле хамсы 
и азово- черноморской тюльки стала малоэффектив-
ной. Рыбодобывающими организациями Краснодар-
ского края летом 2019 г. было принято решение на-
править несколько сейнеров на Каспий. В сентябре 
пришли 3 судна. Первый результативный промыш-
ленный траловый лов обыкновенной кильки был 
осуществлён на ПТР «Арктур» 23 сентября 2019 г. 
Суточный вылов составил 20 т. Рыбопромышленники 
убедились в том, что предложенный учёными Касп-
НИРХ новый вид промысла может быть эффектив-

ным. Таким образом, было положено начало органи-
зации тралового килечного промысла в Каспийском 
море.

К концу 2019 г. уже 5 рыболовных судов добыва-
ли кильку. Флот базировался в Махачкалинском рыб-
ном порту.

Объём вылова за первую путину (до конца 2019 г.) 
составил 2,25 тыс. т. Средний суточный вылов одного 
судна варьировал от 16 до 30 т.

В начале 2020 г. (январь-март) количество судов 
выросло до 7 единиц. Вылов за три месяца составил 
4,2 тыс. т. Средние суточные уловы были чуть ниже 
ноябрьских и достигали 25 т.

В осенне- зимний период 2020 г. количество ры-
боловных судов за три месяца постепенно выросло 
с 7 до 19 единиц.

Объём вылова за осенне- зимнюю путину 2020 г. 
(октябрь- декабрь) составил 9 тыс. т. В целом, за 2020 г. 
добыли 12,97 тыс. т. , что в 10 раз превышало средние 
годовые выловы кильки на Каспии в предшествующее 
десятилетие.

На промысле в зимне- весеннюю путину 2021 г. 
(январь-март) работало уже 20 единиц рыбодобы-
вающего флота. Вылов за этот период достиг 19 тыс. 
т. В конце года с октября по декабрь было добыто 
11,5 тыс. т. Объём годового вылова кильки в 2021 г. 
достиг 30,6 тыс. т.

К январю 2022 г. количество судов увеличилось 
до 23 единиц. С начала года по март было добыто 
18,0 тыс. т (рис. 9).

Рис. 9. Интенсивность промысла килек разноглубинными тралами
Fig. 9. Intensity of sprat fishing by multi- depth trawls
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Таблица 1. Сравнительная характеристика тралового промысла кильки
Table 1. Comparative characteristics of the sprat trawl fishery
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январь - - - - 1225 90 13,6 25 6302 218 28,9 25 4749,1 211 22,5 25
февраль - - - - 1697 70 24,2 24 5468 306 17,9 27 7194,1 236 30,5 27
март - - - - 1258 73 17,2 23 7315 307 23,8 28 5973,3 239 25,0 26
апрель - - - - 21 - - - - - - -

май - - - - - - - - - - - -

июнь - - - - - - - - - - - -

июль - - - - 248 37 6,7 20 52,3 7 7,5 7
август 14,2 7 2,0 5 307 60 4,6 22 18,0 2 9,0 2 147,6 14 10,5 12
сентябрь 73,2 8 9,2 6 326 69 4,7 22 550,6 60 9,2 22 598,6 62 9,6 23
октябрь 866 60 14,4 26 1828 104 17,6 20 1782,2 104 17,1 18
ноябрь 806 28 28,8 16 3230 182 17,7 22 4708,6 225 20,9 25
декабрь 492 17 28,9 12 2829 151 18,7 23 4430,2 216 20,5 26
Всего 2251,4 120 18,8 65 12969 836 15,5 201 30626,9 1444 21,2 180 18662,7 762 24,5 113

Промысловый сезон (август-март)

Годы Улов, т Количество судо-суток Улов на судо-сутки Количество рабочих дней

2019–2020 гг. 6452,4 353 18,3 137
2020–2021 гг. 27853,0 1434 19,4 209
2021–2022 гг. 29458,4 1300 22,7 178

С точки зрения оценки эффективности освоения 
рекомендованного вылова килек несомненный инте-
рес представляет анализ рыбопромысловых характе-
ристик судового промысла в целом за год, таких как: 
общий улов всеми судами; количество отработанных 
судо-суток; средний улов на судо-сутки; количество 
рабочих дней; среднее количество судов, задей-
ствованных на промысле. Последний из показате-
лей имеет важное значение, поскольку число судов, 
проводивших лов непосредственно в районах лова 
ограничено, так как часть флота занята переходами 
в порт для выгрузки улова, заправкой топлива, про-
визии и т. д. Результат сравнительного анализа пока-
зал, что в 2021 г. с увеличением рыболовного флота 
(в среднем до 8 ед. на лову) резко возрастала про-
изводительность тралового промысла, несмотря на 
меньшее количество отработанных дней по сравне-
нию с 2020 г. (табл. 1).

Средние суточные уловы рыболовных судов на 
траловом килечном промысле значительно разнят-
ся. Более скромные успехи у судов типа ПТР-50, во-

оружённых 30-метровыми разноглубинными трала-
ми, вертикальное раскрытие которых не превыша-
ет 16 м. В отдельных случаях за сутки таким судном 
добывается до 25 т кильки, но чаще всего этот по-
казатель остаётся на уровне 15–18 т. Хорошо себя 
зарекомендовали балтийские траулеры типа МРТК. 
Довольно часто за сутки такое судно вылавливает 
до 40 т кильки, примерно на таком же уровне рабо-
тает и СРТМк. Самым эффективным на протяжении 
трёх лет остаётся рыболовное судно «Олгарри», ос-
нащённое разноглубинным тралом с вертикальным 
раскрытием до 40 м. В отдельные месяцы за сутки 
им добывалось до 100 т кильки. Кроме того, такой 
трал позволяет эффективно облавливать скопления 
на больших глубинах.

Дальнейшее увеличение количества судов в ре-
комендованном районе на килечном промысле 
представляется нецелесообразным. Как было ска-
зано выше, ежемесячно здесь в промысловых ско-
плениях накапливается биомасса от 5 до 6 тыс. т. 
За 6 месяцев (январь-март, октябрь- декабрь), мак-
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симальный объём добычи может составить 30 тыс. т 
или чуть больше, иными словами эта величина огра-
ничена. Избыточное количество рыболовных судов 
может привести к снижению их суточных уловов. 
Скорее требуется обновление флота, нужны суда, 
вооружённые разноглубинными тралами с большим 
вертикальным раскрытием. Целесообразно наличие 
рыбоморозильных установок и трюмов, что позволит 
значительно дольше оставаться на промысле, реже 
заходить в порт и лучше сохранять рыбную продук-
цию.

1. Результаты гидроакустических исследований 
свидетельствуют о высоких концентрациях килек 
в глубоководной части моря до 800 м изобаты. Уже 
осенью 2022 г. планируется проведение траловой 
съёмки разноглубинным тралом в глубоководных рай-
онах моря на промысловых концентрациях каспий-
ских килек, что позволит значительно расширить гео-
графию промысловых районов. По предварительной 
оценке, подобное расширение границ районов про-
мысла позволит увеличить количество рыболовного 
флота ещё на 10 единиц с прогнозной величиной до-
полнительного вылова в пределах 20–25 тыс. т.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, стоит сказать, что благодаря иссле-

дованиям учёных КаспНИРХ, выполненных в 2009–
2012 гг. , обоснован новый вид промысла разноглу-
бинными тралами в Каспийском море, для организа-
ции которого были разработаны следующие рекомен-
дации:

— район промысла —  акватория северо- западной 
части Среднего Каспия с глубинами от 30 до 100 м;

— сроки промысла —  наиболее эффективный лов 
возможно осуществлять с сентября по март;

— промысловые скопления обыкновенной киль-
ки, формирующиеся в рекомендованном районе, по-
зволяют в течение года добывать около 30 тыс. т;

— для освоения такого объёма вылова на про-
мысле должны быть задействованы до 20 малых ры-
боловных судов класса сейнер.

Правильность сделанных выводов убедительно 
доказана на практике, чему подтверждение —  успеш-
ное развитие этого промысла в последние 3 года.
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