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ВВЕДЕНИЕ
В 2012 г. сотрудниками 

ФГУП «ТИНРО-Центр» были 
проведены работы по оцен-
ке выбросов креветок и дру-
гих гидробионтов при специ-
ализированном лове северной 
креветки (Pandalus borealis) 
тралами и гребенчатой кре-
ветки (Pandalus hypsinotus) – 
ловушками [1; 2] Было уста-
новлено, что при использо-
вании специализированных 
тралов суммарные выбросы 
достигали 60% улова, а при 
ловушечном – 39%. Положи-
тельным моментом ловушеч-
ного лова креветок является 
то, что большинство гидроби-
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онтов в ловушках не подвер-
гается механическому воз-
действию элементами орудия 
лова и в большинстве своем 
возвращаются в среду обита-
ния в  живом виде, чего не-
возможно добиться при веде-
нии тралового лова. 

По результатам наших ис-
следований был введен за-
прет на применение тралов 
при добыче гребенчатой кре-
ветки в подзонах Приморье 
и Западно-Сахалинской и, 
начиная с  2013 г., рекомен-
довано добывать ее креве-
точными ловушками. Запрет, 
введенный в Правила рыбо-
ловства для Дальневосточно-
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го рыбохозяйственного бассейна, послужил 
сигналом к проведению экспериментальных 
работ по интенсификации лова гребенчатой 
креветки ловушками. Повысить результатив-
ность промысла креветок ловушками можно 
за счет определения оптимального времени 
застоя ловушечных порядков, использования 
качественной приманки, разработки вход-
ных устройств, способствующих быстрому 
и свободному заходу креветок в ловушку, при 
этом, не позволяя проникновению в ловушку 
хищных рыб, и разработки устройств, пре-
пятствующих выходу креветок через входные 
устройства. 

В ходе промыслового рейса на СРМС «Руби-
новый» в период с сентября по декабрь 2013 г. 
были начаты работы по оценке влияния на ре-
зультативность лова времени застоя ловушеч-
ных порядков, оснащенных промысловыми 
ловушками с двумя входами, и эксперименты 
по улучшению качества приманки [3]. Экспе-
рименты с приманкой позволили увеличить 
выход товарной продукции на 10,4%. Наблю-
дения за уловистостью ловушек при различ-
ном времени застоя показали, что с увеличе-
нием продолжительности застоя с  определен-
ного момента происходит снижение резуль-
тативности промысла. Так, самые высокие 
уловы были получены при застое от 12 до 24 
часов, что в среднем давало улов в  300  кг на 
порядок. Дальнейшее увеличение продолжи-
тельности застоя порядков до 48 часов при-
водило к снижению результативности про-
мысла на 23%. Основной причиной этого, на 
наш взгляд, является снижение аттрактивных 
свойств приманки, что резко снижает эффек-
тивность ее действия, а также – увеличение 
возможности выхода из ловушек обловленной 
креветки через входные устройства. Анализ 
полученных результатов показал, что работы 
в этом направлении необходимо продолжать 
и  дополнительно изучить поведение гидроби-
онтов в зоне действия ловушек, оснащенных 
различными входными устройствами.     

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В летнее-осенний период с 2013 по 2016 

годы проводили научно-исследовательские 
работы в заливе Петра Великого по опреде-
лению результативности промысла гребен-
чатой креветки (Pandalus hypsinotus) ловуш-
ками, оснащенными различными входными 
устройствами, с судна КЛС «Барс» и изуче-
ние поведения травяной креветки (Pandalus 
latirostris) в промысловых и эксперименталь-
ных ловушках, у которых входные устройства 
оснащены клапанами. Работы проводились 
с  мотобота РПР 3098. 

Определение результативности промысла 
гребенчатой креветки проводилось экспери-
ментальным порядком, в состав которого вхо-
дило 200 ловушек (160 экспериментальных 
ловушек четырех модификаций по 40 лову-
шек каждой модификации и 40 промысловых 

ловушек). Экспериментальные ловушки изго-
тавливались на основе каркаса, из которого 
выполнены и промысловые ловушки с двумя 
входами. Входные устройства эксперимен-
тальных ловушек представляли собой сетной 
желоб [4; 5], в основании которого вырезаны 
входные отверстия размером 70х70 мм в ко-
личестве 3, 5, 7 и 9 штук в каждой модифика-
ции (рис. 1).

Для определения влияния формы и коли-
чества входов на величину улова, промысло-

Рисунок 1. Вид входных устройств:  
1 – промысловая ловушка с входным 
устройством в виде рукава;  
2 – экспериментальная ловушка  
с входным устройством в виде желоба 
Figure 1. Type of entrance devices: 1 - fishing trap with  
an entrance device in the form of a sleeve; 2 - experimental 
trap with an entrance device in the form of a gutter

Проведен анализ результативности промысла 
креветок ловушками, оснащенными входными 
устройствами с различным количеством входов и 
исследовано поведение гидробионтов в зоне дей-
ствия ловушек. Выявлено, что уловистость и удер-
живающая способность у многозаходной ловушки 
с сетными клапанами выше, чем у промысловой 
двухзаходной ловушки. Сетные клапана на входах 
препятствуют свободному выходу креветок из ло-
вушки и не позволяют проникнуть в ловушку круп-
ным хищным рыбам. 
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34 Rybnoe Khoziaĭstvo / Fisheries • #2 • marсh-april 2020 

вые и экспериментальные ловушки распре-
делялись поочередно на хребтине, начиная с 

промысловой ловушки, и последовательно че-
тырех модификаций экспериментальных ло-
вушек по всей длине порядка. При таком рас-
пределении ловушек в порядке, на величину 
улова в ловушках в меньшей степени влияло 
изменение концентрации объектов в зоне дей-
ствия порядка. За 10 дней проведения научно-
исследовательских работ было выполнено 13 
постановок экспериментального порядка, что 
позволило собрать статистически достовер-
ный материал по уловам исследуемых лову-
шек. 

При выборке порядка улов из ловушек 
складывался в отдельные корзины, которые 
соответствовали определенной конструк-
ции ловушки. Улов из ловушек подвергался 
анализу, согласно стандартным методикам, 
принятым в ТИНРО-Центре [6]. Для удобства 
определения ловящих качеств ловушек с раз-
личным количеством входов, при работе на 
скоплениях с различной концентрацией, аб-
солютный улов с порядка в целом брали рав-
ным 100%, а в дальнейшем находили относи-
тельный улов в ловушках с различным коли-
чеством входов.

Для исследования поведения гидробион-
тов в зоне действия креветочных ловушек 
был разработан подводный комплекс на ос-
нове каркаса крабовой ловушки 1, в котором 
установили креветочную ловушку 2, допол-
нительный каркас 3, с закрепленными в нем 
боксом 4 с видеокамерой и прожектором 5. 
К каркасу 1 подвязаны уздечки 6, к которым 
одним концом подключен поводец 7, а к сво-
бодному концу прикреплен буй 8 (рис. 2).

Перед постановкой камеру и прожектор 
настраивали на нужный ракурс, включали их 
и подводный комплекс опускали в воду с бор-
та мотобота на поводце, который обозначен 
буем. По истечению времени видеосъемки на 
мотоботе подходили к бую и выбирали под-
водный комплекс на борт, вынимали видео-
камеру с бокса, переносили видеозапись с ка-
меры на ноутбук для дальнейшего тщатель-
ного анализа поведения гидробионтов в зоне 
действия ловушки. Перед последующими по-
становками подводного комплекса (при не-
обходимости) заменяли аккумуляторные ба-
тареи в видеокамере и прожекторе, и заряжа-
ли креветочную ловушку свежей приманкой. 
В качестве приманки использовали кусочки 
различных видов рыб и серых ежей, которые 
помещали в сетной мешок, закрепленный 
внутри ловушки. Подводный комплекс уста-
навливали на грунт в районе зарослей зосте-
ры морской (Zostera marina) [7] на глубинах 
2,0-2,5 метра. В связи с ограниченным вре-
менем автономной работы видеокамеры (не 
более 4,5 часов) период работы подводного 
видекомплекса разбивалася на две примерно 
равные части с таким расчетом, чтобы наблю-
дение за поведением гидробионтов в районе 
ловушек можно было осуществить в светлое 
и темное время суток.

Рисунок 2. Подводный комплекс:   
1 – каркас крабовой ловушки, 2 – ловушка, 
3 – дополнительный каркас, 4 – бокс  
с видеокамерой, 5 – прожектор, 6 –уздечка, 
7 – поводец, 8 – буй 
Figure 2. Underwater complex: 1 - crab trap frame,  
2 - trap, 3 - additional frame, 4 - box with a video camera,  
5 - spotlight, 6 - bridle, 7 - lead, 8 - buoy

Рисунок 3. Входные устройства 
экспериментальных ловушек:   
1 – прозрачный пластиковый клапан,  
2 – сетной клапан  
Figure 3. Entrance devices of experimental traps:  
1 - transparent plastic valve, 2 - net valve
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Наблюдения за поведением гидробионтов 
проводили с размещенными в подводном ком-
плексе промысловой ловушки, оснащенной 
входным устройством в виде рукава (рис. 1а), 
и экспериментальных ловушек с шестью вхо-
дами, оснащенными пластиковыми и сетными 
клапанами [8] (рис. 3). 

Отталкиваясь от полученных результатов, 
при проведении эксперимента на КЛС «Барс», 
нами были изменены конструкции входных 
устройств в экспериментальных ловушках, 
которые представляли собой сетной желоб 
(рис.  1б). Входные устройства сделали подко-
вообразной формы с 6 входами и оснастили их 
сетными и пластиковыми клапанами (рис. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка эффективности промысла креветок 

и в прилове брюхоногих моллюсков при изме-
нении количества входов в ловушках (рис.1) 
проводилась экспериментальным порядком 
в районах с различной концентрацией гре-
бенчатой креветки и брюхоногих моллюсков. 
На рисунке 4 показано распределение улова 
гребенчатой креветки в промысловых и экс-
периментальных ловушках с различным ко-
личеством входов. 

Как видно из рисунка 4, наиболее эффек-
тивно креветку облавливала промысловая 
ловушка с двумя входами, относительный 
улов которой составил 43%. Следующими по 
результативности облова оказались ловушки 
с  9 и 7 входами, относительный улов которых 
составил 16 и 15% соответственно.

Распределение улова брюхоногих моллю-
сков в ловушках с различным количеством вхо-
дов отличается от распределения улова креве-
ток (рис. 5). Максимальный относительный 
улов по моллюскам достигнут эксперимен-
тальными ловушками с 9 входами, он соста-
вил 35% от общего улова экспериментального 
порядка. На втором и третьем месте оказались 
ловушки с 7 и 5 входами, где улов составил 21 
и 20% соответственно. Наименьший результат 
был получен ловушками с  2 входами (11%).

При проведении научно-исследователь-
ских работ с экспериментальным порядком 
было замечено, что время застоя существенно 
влияет на результативность лова и видовое 
соотношение в улове гребенчатой креветки 
и  брюхоногих моллюсков (рис. 6 и 7). Время 
застоя порядка изменялось от 1 до 22,5 часов.

Результативность облова гребенчатой кре-
ветки (рис. 6) промысловой ловушкой, име-
ющей 2 входных устройства в виде сетного 
рукава, при застое от 1 до 15 часов нарастала 
с 22 до 52%. При этом суммарная результа-
тивность экспериментальных ловушек четы-
рех модификаций уменьшалась с 78 до 48%. 
Наиболее наглядно уменьшение результатив-
ности облова отмечено в ловушках с 9 входа-
ми, где при часовом застое относительный 
улов составил 25% от общего улова в поряд-
ке, а при застое 15 часов – 12%. Дальнейшее 

увеличение времени застоя с 15 до 22,5 часов 
в промысловых и экспериментальных ловуш-
ках с 9 входами вызывало снижение улова. 
В остальных ловушках столь четкой законо-
мерности не наблюдалось. При рассмотрении 
в целом динамику изменения результативно-
сти облова гребенчатой креветки ловушками 
различных модификаций, можно отметить, 
что после 15 часов застоя в дальнейшем на-

Рисунок 4. Распределение улова 
гребенчатой креветки в ловушках  
с различным количеством входов 
Figure 4. Shrimp catches distribution in traps with different 
number of entrances

Рисунок 5. Распределение улова 
брюхоногих моллюсков в ловушках  
с различным количеством входов
Figure 5. Gastropods catch distribution in traps  
with different numbers of entrances

Рисунок 6. Зависимость относительного 
улова гребенчатой креветки в ловушках  
с различным количеством входов  
от времени застоя экспериментального 
порядка
Figure 6. The dependence of the relative catch of comb 
shrimp in traps with a different number of entrances from 
the experimental stagnation time
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ступает некая стабилизация в динамике из-
менения улова в ловушках. 

В экспериментальных многозаходных ло-
вушках, у которых входные устройства вы-
полнены в виде сетного желоба, при малом 
времени застоя (1 час), доступ в ловушку об-
легчен и у ловушки с 9 входами результатив-
ность облова выше, чем у промысловой (рис. 
6). Дальнейший рост времени застоя показы-
вает, что, попавшая в многозаходную ловуш-
ку, креветка имеет возможность легко вы-
ходить обратно из экспериментальных лову-
шек через входные устройства в виде сетно-
го желоба и сложнее выйти из промысловой 
ловушки, оснащенной входным устройством 
в виде рукава. Об этом свидетельствуют и ма-
териалы, представленные на рисунке 4. 

Эффективность облова брюхоногих мол-
люсков ловушками с различным количеством 
входов, при изменении времени застоя, пока-
зана на рисунке 7. 

Необходимо отметить, что за время застоя 
от 1 до 4,5 часов в промысловых ловушках с 2 
входными устройствами моллюски практиче-
ски не облавливались, в то время как во всех 
экспериментальных ловушках брюхоногие 
моллюски присутствовали. При застое в те-
чение 1 часа моллюски успевали проникнуть 
в ловушку только с 9 входами и в дальнейшем, 
при нарастании времени застоя до 15 часов, 
эта ловушка выглядела предпочтительнее 
и результативность облова брюхоногих мол-

люсков была в среднем выше, чем в остальных 
ловушках, с меньшим количеством входов.

При застое более 15 часов ловушки с 5, 7 
и 9 входами показали примерно одинаковые 
уловы. Это можно объяснить тем, что моллю-
ски, попадая на сетной желоб мнгозаходной 
ловушки (рис. 1), перемещаясь по нему, име-
ли достаточно времени для проникновения 
в ловушку через входные отверстия, преодо-
левая небольшие расстояния, равные шири-
не сетной перемычки. Уловы промысловой 
ловушки с 2 входами и экспериментальной – 
с  тремя входами были наименьшими.  

Полученные результаты, при проведении 
исследований с креветочными ловушками 
в  промысловом режиме и эксперименталь-
ным порядком в научно-исследовательских 
целях, позволили предположить, что кревет-
ка в процессе лова может заходить и выходить 
из нее с различной интенсивностью, в зави-
симости от конструкции входного устрой-
ства (рис. 6). С целью подтверждения нашего 
предположения, были проведены наблюде-
ния за поведением креветки в зоне действия 
экспериментальных ловушек, оснащенных 
входными устройствами подковообразной 
формы с пластиковыми и сетными клапанами 
(рис.  3), и  промысловой ловушки (рис. 1а). 

На начальном этапе наблюдения за пове-
дением гидробионтов проводили в зоне дей-
ствия экспериментальных ловушек, оснащен-
ных сетными и пластиковыми клапанами, на 
глубине около 2 м. Основными объектами, 
обитающими в районе постановки ловушек, 
оказались овальный краб (Cancer amphioetus), 
мелкая рыба (Opisthocentrus ocellatus, Sebastes 
steindachneri) и мелкая травяная креветка 
(Pandalus latirostris) длиной около 3 см. При 
наличии в районе лова однонаправленного 
течения, овальные крабы подходили к  ло-
вушке, двигаясь против течения. Для рыб 
и креветок такой однозначной зависимости 
приближения к ловушке не отмечено, так как 
они, плавая в толще воды, появлялись в поле 
видимости камеры с различных направлений. 
Результаты наблюдения за поведением гидро-
бионтов в зоне действия ловушек обобщены 
и представлены в таблицах 1 и 2, где приве-
дено количество подходов к ловушке, заходов 
и выходов крабов, креветок и рыб из ловушки 
через входные устройства.

Мелкие креветки и рыбы проникали в ло-
вушки в основном через ячею сетного покры-
тия и покидали ее также через ячею. К ло-
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Рисунок 7. Зависимость относительного 
улова брюхоногих моллюсков от времени 
застоя экспериментального порядка
Figure 7. The dependence of the relative catch  
of gastropods on the stagnation time of the experimental 
order

Время 
установки

Продолжи- 
тельность  

застоя, мин

Подход к ловушке шт. Заход через входное 
устройство, шт.

Выход через входное 
устройство, шт.

Краб Креветка Рыба Краб Креветка Рыба Краб Креветка Рыба

16:35 140 25 4 10 19 2 0 0 0 0

21:06 57 5 1 2 5 0 0 1 0 0

Таблица 1. Количество подходов, заходов и выходов гидробионтов (ловушка с сетными клапанами)/ 
Table 1. The number of approaches, entrances and exits of hydrobionts (trap with net valves)



БИОРЕСУРСЫ И ПРОМЫСЕЛwww.fish.tsuren.ru www.tsuren.ru

37Рыбное хозяйство • № 2 • март-апрель 2020 

вушке с сетными клапанами за 197 минут на-
блюдения подошло 5 мелких креветок, две из 
которых проникли в ловушку через входные 
устройства (табл. 1). Наблюдения за мелки-
ми креветками в течение 191 минуты в зоне 
действия ловушки с пластиковыми клапана-
ми показали, что клапан мешал креветкам 
проникнуть через входное отверстие, и ни 
одна попытка попасть в ловушку через вход-
ное отверстие для 20 креветок не увенчалась 
успехом. На наш взгляд, это происходило из-
за того, что пластиковые клапана совершали 
колебательные движения, за счет воздействия 
на них течения и волнения моря. Креветки, 
при приближении к клапану, воспринима-
ли его как движущийся объект и совершали 
колебательные движения в такт колебаниям 
пластикового клапана. После разборки и уче-

та улова в ловушках с разными клапанами, 
креветок и рыб в улове не оказалось. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2 можно 
отметить, что обе ловушки обладают пример-
но одинаковой долей проникновения оваль-
ных крабов в ловушки – 80% для сетного и 
74%  – для пластикового клапанов. Однако 
удерживающие способности сетных клапанов 
существенно выше, чем пластиковых – 96% 
и 71 %, соответственно. Крабы выходили из 
ловушки с пластиковым клапаном в момент 
отклонения его от входного устройства при 
колебательных движениях клапана. 

В дальнейшем, из-за отрицательного воз-
действия пластиковых клапанов на креветок, 
наблюдения за поведением беспозвоночных 
и рыб продолжили в зоне действия ловушки 
с сетными клапанами (рис. 3б) и промысловой 
ловушки (рис. 1а), установленных в зарослях 
зостеры морской на глубине порядка 2,5 метра.

Первым объектом, появившимся в поле 
видимости камеры через 6 минут застоя ло-
вушки с сетными клапанами, оказался опи-
стоцентр глазчатый (Opisthocentrus ocellatus), 
который за весь период наблюдения много-
кратно фиксировался, и даже побывал в ло-
вушке, зайдя в нее через ячею, и покинул 
ловушку, также через ячею. Первая креветка 
(Pandalus latirostris) подошла к ловушке че-
рез 11 минут после ее постановки, двигаясь 
против течения и, подплыв к ловушке, распо-
ложилась во входном устройстве на нижнем 
основании (рис. 8). 

От нижнего основания входного устрой-
ства, креветка в течение 2,5 минут осторожно 
перемещалась в сторону входного полуколь-
ца, перебирая лапками по сетному полотну, 
начала движение внутрь ловушки (рис. 9). 

Время 
установки

Продолжи- 
тельность  

застоя, мин

Подход к ловушке шт. Заход через входное 
устройство, шт.

Выход через входное 
устройство, шт.

Краб Креветка Рыба Краб Креветка Рыба Краб Креветка Рыба

14:28 94 47 2 6 32 0 0 1 0 0

19:54 97 33 18 3 27 0 0 16 0 0

Таблица 2. Количество подходов, заходов и выходов гидробионтов (ловушка с пластиковыми клапанами)/ 
Table 2. The number of approaches, entrances and exits of hydrobionts (trap with plastic valves)

Рисунок 8. Вид ловушки с креветкой, 
подошедшей к входному устройству
Figure 8. An appearance of the trap with a shrimp  
near the entrance device

Рисунок 9. Вид ловушки с креветкой, 
начавшей движение внутрь
Figure 9. An appearance of the shrimp that began  
to move inward

Рисунок 10. Креветка выходит из ловушки
Figure 10. Shrimp coming out of the trap
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38 Rybnoe Khoziaĭstvo / Fisheries • #2 • marсh-april 2020 

Проникнув в ловушку, креветка располо-
жилась на сетном мешке с приманкой, мед-
ленно перемещаясь по нему, она передней 
парой лапок отрывала мелкие кусочки от 
приманки и активно питалась в течение двух 
минут. В дальнейшем креветка перестала пи-
таться, подплыла к входному устройству, вы-
сунув свой раструм через ячею нижнего ос-
нования входного устройства, и в течение 20 
секунд пыталась пройти сквозь ячею, интен-
сивно работая как задними, так и передними 
лапками. Сетное полотно с шагом ячеи 10 мм, 
применяемое в ловушке, не позволило выйти 
креветке из обловленного пространства.

После неудачной попытки выхода кревет-
ки через ячею, она перемещалась внутри ло-
вушки в поле видимости камеры, и активно 
пыталась выйти из ловушки через ячеи сетно-
го полотна ловушки и сетного клапана, кото-
рый перегораживал прямой выход из ловуш-
ки через входное полукольцо. После очеред-
ных неудачных попыток выхода из ловушки 
через ячею, креветка продолжила поиск вы-
хода из ловушки в районе входного устрой-
ства, медленно перемещаясь по сетному кла-
пану и  проплывая под ним. В определенный 
момент креветка обнаружила свободное про-
странство, где сетной клапан не прилегал 
к прутку, не только вдоль основания полу-
кольца, но и на стыке основания и дуги, обра-
зуя дополнительное пространство во входном 
устройстве, через которое креветка и вышла 
из ловушки (рис. 10). 

Через 25 минут наблюдений, в зоне види-
мости камеры, с тыльной стороны ловушки, 

показалась еще креветка, которая проникла 
в ловушки, преодолев расстояние от среднего 
кольца до приманки за 2 минуты, в течение 
полутора минут активно питалась. По истече-
нию 64 минут наблюдений в зоне видимости 
камеры появилась еще одна креветка, кото-
рая потратила 4 минуты времени на проник-
новение в ловушку. Появление в ловушке тре-
тьей мелкой креветки через 86 минут наблю-
дений оказалось некоторой неожиданностью, 
так как зафиксировать момент ее захода в ло-
вушку не удалось, Видимо, этому помешали 
проплывающие между камерой и ловушкой 
пучки водорослей, которые в большом коли-
честве появились к моменту завершения экс-
перимента. В период нахождения в ловушке 
трех креветок, две – питались, а одна активно 
пыталась найти выход из ловушки, и в конеч-
ном итоге покинула ловушку через ячею.    

По завершению видеосъемки в светлое 
время суток, которая продолжалась в течение 
1 часа 32 минуты, и после взятия на борт под-
водного комплекса (рис. 2), в ловушке оказа-
лось 2 креветки, которые зашли в нее на 25 
и  64 минутах наблюдения.

Наблюдения за поведением креветок в тем-
ное время суток осуществляли при включен-
ном прожекторе и, естественно, качество съе-
мок было значительно ниже, чем днем. Поэто-
му, при обработке материала, пришлось уве-
личить контрастность и яркость стоп-кадра 
и  удалить из кадра затемненные участки, что 
позволило более четко видеть креветок в зоне 
входного устройства. Длительность наблюде-
ния составила 2 часа 8 минут. 

После 9 минут застоя первым в поле види-
мости камеры появился мелкий темный окунь 
(Sebastes steindachneri), который в течение 
длительного времени наблюдений часто по-
являлся у ловушки и исчезал из поля видимо-
сти. Через 14 минут наблюдений у  ловушки 
появилась первая креветка длиной порядка 
5-6 см. Через 3 минуты наблюдений за пер-
вой креветкой, к ней подплыла вторая кре-
ветка, примерно такого же размера и подполз 
прибрежный краб. Первая креветка зашла 
в  ловушку, поплавав около входа порядка 6 
минут. В это же время мелкий окунь заплыл 
в  ловушку через ячею. Вторая креветка за-
шла в ловушку, поплавав у входа в течение 11 
минут. Далее обе креветки периодически рас-
полагались на мешке с приманкой, активно 
питаясь, или всплывали к верхней части ло-
вушки, плавая практически на уровне вход-

Тип
ловушки

Зафиксированное количество гидробионтов, 
зашедших в ловушку за 90 минут Улов гидробионтов в ловушке после выборки

Креветка Ерш Бычки Креветка Ерш Бычки

Промысловая 8 3 - 1 6 -

Экспериментальная 23 - - 14 - 1

Таблица 3. Количество основных объектов, зашедших в ловушки и оставшихся в них после 
выборки / Table 3. Number of main objects that have entered the trap and remained there

Рисунок 11. Две креветки одновременно 
пытаются проникнуть в ловушку
Figure 11. Two shrimps at the same time trying  
to get into the trap
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ных отверстий. Через 28 минут наблюдений к 
ловушке подплыл более крупный окунь, дли-
ной порядка 10-11 см, а через 32 минуты на-
блюдений в ловушку зашла третья креветка и 
через 52 минуты – заполз еще один прибреж-
ный краб. После 84 минут наблюдения в ло-
вушку заплывает четвертая креветка. К это-
му времени в поле видимости камеры видны 
только два входа, хорошо освещенные про-
жектором. В этот период наблюдений отмеча-
лась наибольшая активность перемещений, 
как креветок, так и других объектов. Поэтому 
удалось более подробно описать эти переме-
щения и отобразить их на соответствующих 
стоп-кадрах.

На стоп-кадре (рис. 11) видно, что две кре-
ветки одновременно пытаются проникнуть 
в  ловушку, но этому не суждено было слу-
читься, так как этому помешал прибрежный 
краб, медленно перемещающийся внутри ло-
вушки от входного отверстия, светлое брюш-
ко которого хорошо видно в кадре под перед-
ними лапками крупной креветки.  

В момент соприкосновения лапок крупной 
креветки с конечностями краба, крупная кре-
ветка, а вслед за ней и мелкая отпрыгнули от 
краба вверх в толщу воды. Через 3-4 секунды 
обе креветки опустились на уровень среднего 
кольца. В дальнейшем, крупная креветка за-
шла в ловушку (рис. 12). 

За весь период наблюдений визуально 
было отмечено 8 проникновений креветок 
через входные отверстия (в основном через 
2 входа, освещенных прожектором) и более 
10  – прибрежных крабов. Не было отмече-
но ни одного выхода креветок и прибреж-
ных крабов через входные отверстия, кото-
рые были оснащены сетными клапанами. 
После взятия на борт подводного комплекса 
(рис. 2), в ловушке оказалось 9 креветок и 14 
прибрежных крабов.

В июле 2016 года провели наблюдения за 
поведением рыб и беспозвоночных в зоне 
действия промысловой ловушки с двумя вхо-
дами (рис. 1а) и экспериментальной ловушки 
с шестью входами, расположенными в шах-
матном порядке на разных уровнях (рис. 13). 

Подводный комплекс (рис. 2) с промысло-
вой ловушкой (рис. 1а) был установлен в  за-
рослях морских водорослей в 17 часов 20 ми-
нут. Первая креветка подошла к ловушке че-
рез 20 минут после ее постановки, двигаясь 
против течения. В течение нескольких секунд 
с той же стороны появилась вторая кревет-
ка и поднялась к верхнему кольцу ловушки. 
Через 25 минут в поле видимости камеры по-
явилась третья креветка и расположилась на 
верхнем кольце ловушки. После 27 минут за-
стоя креветки начали проникать в ловушку 
с  тыльной стороны, как через входное отвер-
стие, так и через ячеи сетного полотна. Через 
ячею проникали в ловушку мелкие креветки 
длиной 4-6 см, более крупные креветки пред-
почитали заходить в ловушку через входные 

отверстия. За 60 минут застоя в ловушку заш-
ли 7 креветок, две из них – через ячеи сетно-
го полотна. Одна из креветок, находивших-
ся в  ловушке, покинула ее через тыльный 
вход и  уплыла из поля видимости камеры 
(рис. 14). В данный момент внутри ловушки 
видны две креветки, а одна находится снару-
жи слева на верхнем кольце.

К этому времени в зоне действия ловушки 
плавали три темных окуня, которые актив-
но перемещались в поле видимости камеры. 
В  момент появления окуней в зоне действия 

Рисунок 12. Вид входного полукольца  
и хвостового плавника креветки
Figure 12. An appearance of the entrance half-ring  
and the tail fin of the shrimp

Рисунок 13. Экспериментальная ловушка  
с шестью входами, расположенными  
в шахматном порядке на разных уровнях: 
1 – три входных устройства, расположенных 
между верхним и средним кольцами 
каркаса креветочной ловушки,  
2 - три входных устройства, расположенных 
между нижним и средним кольцами каркаса, 
3 – сетной клапан
Figure 13. An experimental trap with six entrances 
staggered at different levels: 1 - three entrance devices 
located between the upper and middle rings of the shrimp 
trap frame, 2 - three entrance devices located between the 
lower and middle rings of the frame, 3 - net valve
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ловушки, через тыльный вход в нее зашли 
прибрежный краб и еще одна креветка. Пер-
вый окунь, после их появления у ловушки, за-
плыл в нее с тыльной стороны через 7 минут 
и, зайдя в ловушку, начал активно переме-
щаться, отпугнув всех креветок от приманки 
и с верхней части ловушки (рис. 15). Остав-
шихся два окуня снаружи, заплыли в ловушку 
через 10  и 13 минут нахождения у ловушки. 
Один из них заплыл в ловушку с тыльной сто-
роны, а другой – с переднего входа. При этом 
внутри верхней части ловушки перемещение 
мелких креветок не наблюдается и  толь-
ко одна крупная креветка длиной порядка 
8-9 см активно пытается выйти из ловушки 
через ячею сетного полотна. Хорошо видно, 
как рыбы поедают крупные куски приманки. 

По истечении 80-90 минут наблюдения 
в поле видимости камеры с внешней стороны 
ловушки продолжали плавать 2-3 мелких кре-
ветки и 3-4 окуня. Через 90 минут наблюде-
ния аккумуляторы камеры разрядились и ви-

деосъемка прекратилась. За это время в ло-
вушку вошло 8 креветок, 3 окуня и несколько 
прибрежных крабов.

После прекращения видеосъемки подво-
дный комплекс находился в воде еще 35 ми-
нут без фиксации поведения гидробионтов 
в  зоне действия ловушки и продолжал облав-
ливать рыб и беспозвоночных. После подъема 
комплекса на палубу, в промысловой ловушке 
оказались 1 креветка длиной 9 см, 6 окуней 
и   9 прибрежных крабов. 

Подводный комплекс (рис. 2) с эксперимен-
тальной ловушкой (рис. 14) был установлен 
в зарослях морских водорослей в 20 часов 05 
минут. Первая креветка (Pandalus latirostris) 
длиной порядка 9-10 см подошла к  ловуш-
ке с  через 3 минуты, после ее постановки, 
двигаясь против течения. Через 5 минут по-
сле постановки подплыла вторая креветка 
длиной порядка 8-9 см, также двигаясь про-
тив течения. Обе креветки сошлись у верх-
него входного устройства с правой стороны 
ловушки. В  это же время в поле видимости 
камеры, двигаясь против течения, появился 
окунь длиной порядка 12-14 см, который ак-
тивно перемещался вокруг ловушки (рис. 16).

Первый заход в ловушку, одной из двух по-
дошедших креветок, был зафиксирован через 
верхний правый вход после 9 минут 30 се-
кунд застоя. Во время захода первой кревет-
ки в  зоне действия ловушки появилась еще 
одна креветка длиной около 5 см, и сходу, 
через ячею сетного полотна, проникла в ло-
вушку и  расположилась на приманке. После 
13 минут 30 секунд застоя через нижний вход 
в ловушку проник прибрежный краб, и через 
левый верхний вход в ловушку зашла кревет-
ка, а через 5 минут сквозь сетное полотно 
в  ловушку вошли две мелких креветки. 

По истечении 25 минут наблюдения вну-
три ловушки перемещалось до 4 штук креве-
ток, а снаружи по среднему кольцу двигалась 
креветка длиной порядка 9-10 см, которая за-
плыла в ловушку через нижний вход, распо-
ложенный перед камерой.

В дальнейшем до наступления сумерек, 
в течение 40 минут, в ловушку через ячеи 
и  входные устройства зашло 13 учтенных 
креветок, которые активно перемещались 
внутри, некоторые ползали по мешку с при-
манкой и питались. В этот промежуток вре-
мени в поле видимости камеры неоднократно 
проплывали окуни. На рисунке 17 показан 
очередной заход креветки в ловушку через 
верхний вход.

При внимательном рассмотрении стоп-
кадра (рис. 18), можно отметить внутри ло-
вушки до 8 креветок и одного прибрежного 
краба. Рыб в ловушке нет.

В оставшиеся 25 минут наблюдения мы 
могли видеть заходы креветок только через 
левый и правый верхние входа. За это время 
в ловушку проникли 4 креветки и три при-
брежных краба. В поле видимости камеры 

Рисунок 14. Креветки в поле видимости 
камеры: 1 – креветка выходит из ловушки 
через тыльный вход, 2 – креветка  
на верхнем кольце ловушки,  
3 – креветки внутри ловушки
Figure 14. Shrimp in the field of view of the camera:  
1 - shrimp leaves the trap through the rear entrance,  
2 - shrimp on the upper ring of the trap, 3 - shrimp inside 
the trap

Рисунок 15. Темный окунь внутри  
и снаружи ловушки
Figure 15. Dark perch inside and outside the trap
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продолжали плавать до трех окуней снару-
жи ловушки. Неоднократно отмечали выход 
креветок через ячею сетного полотна как го-
ловой вперед, так и назад. При этом более 
крупные креветки в основном выходили хво-
стовым плавником вперед. Выхода креветок 
через входные устройства отмечено не было. 
За 90 минут наблюдения в эксперименталь-
ную ловушку вошло 23 креветки, 1 описто-
центр глазчатый (Opisthocentrus ocellatus) 
и  несколько прибрежных крабов. Дальней-
шее наблюдение за поведением гидробион-
тов в  зоне действия ловушки прекратили 
из-за слабой видимости в свете прожектора, 
у  которого разрядились аккумуляторы.

После прекращения наблюдения за пове-
дением рыб и беспозвоночных, подводный 
комплекс находился в воде еще около 1 часа. 
После подъема комплекса на палубу в про-
мысловой ловушке оказались 14 креветок, 
1 мелкий бычок, 1 опистоцентр глазчатый 
и 32 прибрежных краба.

В результате видеонаблюдений за ловуш-
ками было отмечено существенное различие 
в  поведении гидробионтов в зоне их дей-
ствия. Привлеченные приманкой рыбы (оку-
ни) могли беспрепятственно входить про-
мысловую ловушку (рис. 1), тогда как в экс-
периментальную ловушку вход рыбам был 
затруднен, из-за наличия во входном устрой-
стве сетного клапана. При этом сетной кла-
пан не мешал входу креветок в ловушку, но 
препятствовал их выходу из ловушки.

Необходимо отметить, что видеонаблюде-
ния за ловушками велись в течение 90 минут, 
после чего аккумуляторы видеокамеры раз-
ряжались и видеосъемка прекращалась. 

В таблице 3 приведены сводные данные, 
зашедших в ловушки и оставшихся в них по-
сле выборки, основных объектов. На наш 

взгляд, наличие в ловушке окуней и бычков 
влияло на поведение креветок, так как они 
являются объектом питания этих видов рыб. 
Из таблицы видно, что в экспериментальную 
ловушку, за одно и то же время застоя зашло 
почти в три раза больше, чем в промысловую. 
После выборки в промысловой ловушке оста-
лась всего одна креветка длиной 10 см, тогда 
как в экспериментальной ловушке осталось 
14 шт. креветок. Столь существенно низкую 
результативность работы промысловой ло-
вушки могло оказать свободное проникнове-
ние в нее окуней, которые пугали креветку, 
заставляя ее уйти из ловушки через входы 
или сквозь ячею, если позволял это сделать 
размер креветки. Возможно, некоторые кре-
ветки были съедены окунями. Как было по-
казано выше, вокруг экспериментальной 
ловушки также плавали окуни, но, видимо, 
наличие сетного клапана не позволило им 
проникнуть в ловушку и это существенно по-
высило результативность эксперименталь-

ной ловушки. При этом не было отмечено 
выхода креветок через входные устройства, 
оснащенные сетными клапанами.

В результате проведения работ с креве-
точными ловушками выявлено, что улови-
стость у экспериментальной многозаход-
ной ловушки с сетными клапанами в 2,9 
раз, а удерживающая способность – в 4,5 
раз выше, чем у промысловой двухзаход-
ной. Объяснением этому может служить 
то обстоятельство, что сетные клапаны на 
входах не позволяют проникнуть в экспе-
риментальную ловушку крупным хищным 
рыбам и препятствуют свободному выходу 
креветок из ловушки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнение результативности промысла 

гребенчатой креветки промысловыми ловуш-
ками с экспериментальными, оснащенными 
входными устройствами в виде сетного жело-
ба, в основании которого вырезаны входные 
отверстия, показало, что наиболее эффектив-

Рисунок 16. Темный окунь в зоне действия 
экспериментальной ловушки с шестью 
входами, расположенными в шахматном 
порядке на разных уровнях: 1 – темный 
окунь, 2 – верхний вход, 3 – нижний вход,  
4 – приманка
Figure 16. Dark perch in the experimental trap zone with six 
entrances staggered at different levels: 1 - dark perch,  
2 - upper entrance, 3 - lower entrance, 4 - bait

Рисунок 17. Заход креветки  
через верхний вход
Figure 17. Shrimp enters through the upper entrance
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но гребенчатую креветку облавливала про-
мысловая ловушка с двумя входами, относи-
тельный улов которой составил 43%. Следую-
щими по результативности облова оказались 
ловушки с 9 и 7 входами, относительный улов 
которых составил 16 и 15% соответственно. 
Эффективность облова гребенчатой креветки 
промысловой ловушкой, при застое от 1 до 15 
часов, нарастала с 22 до 52%, при этом сум-
марная результативность эксперименталь-
ных ловушек четырех модификаций умень-
шалась с 78 до 48%. При застое ловушечного 
порядка более 15 часов наступала некая ста-
билизация в динамике изменении улова в ло-
вушках.

Максимальный относительный улов по 
брюхоногим моллюскам достигнут экспе-
риментальными ловушками с 9 входами, он 
составил 35% от общего улова эксперимен-
тального порядка. На втором и третьем месте 
оказались ловушки с 7 и 5 входами, где улов 
составил 21 и 20% соответственно. Наимень-
ший результат был получен промысловыми 
ловушками с 2 входами (11%). Результатив-
ность облова брюхоногих моллюсков, при 
нарастании времени застоя от 1 до 15 часов, 
в  ловушках с 9 входами выглядела предпо-
чтительнее и облов был в среднем выше, чем 
в  остальных ловушках, с меньшим количе-
ством входов. При застое более 15 часов ло-
вушки с 5, 7 и 9 входами показали пример-
но одинаковые уловы. Уловы промысловой 
ловушки с 2 входами и экспериментальной 
с  3 входами были наименьшими.

В результате проведения работ с креветоч-
ными ловушками с сетными и пластиковы-
ми клапанами установили, что пластиковые 
клапаны мешали проникновению креветок 
в ловушку из-за того, что они совершали ко-
лебательные движения при воздействии на 
них течения и волнения моря. Креветки, при 
приближении к клапану, воспринимали его 
как движущийся объект и совершали коле-
бательные движения в такт колебаниям пла-
стикового клапана. Через сетной клапан кре-
ветки заходили в ловушку, и, если позволял 
их размер, в обоих случаях, свободно про-
никали и выходили из ловушки через ячею. 
После разборки и учета улова, в ловушках с 
разными клапанами, креветок и рыб в улове 
не оказалось.  

Изучение поведения рыб и беспозвоноч-
ных в зоне действия ловушки с сетными кла-
панами и промысловой ловушки показало, 
что уловистость у экспериментальной много-
заходной ловушки с сетными клапанами в 2,9 
раз, а удерживающая способность – в 4,5 раз 
выше, чем у промысловой двухзаходной ло-
вушки. Объяснением этому может служить то 
обстоятельство, что сетные клапаны на вхо-
дах не позволяют проникнуть в эксперимен-
тальную ловушку крупным хищным рыбам и 
препятствуют свободному выходу креветок 
из ловушки. 
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