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Введение
Камчатский краб или Королевский краб ( Paralithodescamtschaticus)

является одним из самых ценных промысловых объектов, большая его часть

распространена в дальневосточных морях.

В последние несколько лет значительно сильно вырос интерес к

камчатскому крабу как к объекту промысла, ведь краб имеет особую

пищевую ценность и у него высокие рыночные цены. Спрос на камчатского

краба занимает 7 место как самый потребляемый морепродукт.

Акклиматизация камчатского краба в Баренцевом море была

направлена на развитие промысла в северо -восточной части Атлантического

океана и на увеличения биопродуктивности море.

Из года в год спрос на камчатскогокраба только будет повышаться, а

значит, рынок необходимо будет постоянно снабжать товаром. Поэтому

необходимо изучить состояние популяции, знать численность промысловых

и остальных групп особей, чтобы нам предоставлялась возможность вести

рациональный промысел.

В этой работе также будет рассмотрена би ология камчатского краба,

вселение камчатского краба в Баренцево море из Охотского, численность

промысловой популяции краба в Баренцевом и Охотском морях, промысел в

Охотском и Баренцевом морях и перспективы промысла.

Данная работа основана на изучение и а нализе отечественной

литературы, информационных порталов, как отечественных, так и

зарубежных.

Цель данной работы: изучить промысел и состояние популяций

камчатского краба в Баренцевом и Охотском морях, за последние несколько

лет.
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Задачи:

 Изучить биологию Камчатского краба

 Изучить историю вселения и акклиматизации камчатского краба

 Провести анализ численности и состава популяции камчатского

краба в Охотском море

 Провести анализ численности и состава популяции камчатского

краба в Баренцевом море

 Изучить состояние промысла за последние несколько лет в

Охотском море

 Изучить состояние промысла за последние несколько лет в

Баренцевом море

 Оценить перспективы промысла камчатского краба в Охотском

море

 Оценить перспективы промысла камчатского краба в Барен цевом

море

Объектом данной работы является камчатский краб

(Paralithodescamtschaticus).

Предметом данной работы является: состояние популяции,

акклиматизация, промысел, динамика и т.д.

Структура данной выпускной квалификационной работы. ДаннаяВКР

на 40 страницах состоит из введения, 3 глав и 14 подглав, заключение с

выводами, списка литературы из 31 источника.
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Глава 1. Биологическая характеристика камчатского

краба (Paralithodescamtschaticus) .
Камчатский краб (Paralithodescamtschaticus) систематика:

 Тип: Членистоногие (Arhropoda);

 Подтип: Ракообразные (Crustacea);

 Класс: Высшие раки (Malacostraca);

 Над отряд: Эвкарида (Eucatida);

 Отряд: Десятиногие раки (Decapoda);

 Семейство: Крабоиды (Lithodidae);

 Отдел: Неполнохвостые (Anomura);

 Род: Paralithodes;

 Вид: Камчатскийкраб (Paralithodescamtschatica).

1.1. Общее описание.

Камчатский краб или королевский краб,один из самых крупных

представителей. Проживает в северной части Тихого океана, встречаетс я в

Охотском и Баренцевом морях, так же у острова Хоккайдо в северной части
Рис. 1Внешний вид камчатского краба[24]
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Японского моря и в заливе Петра Великого.

Камчатский краб относится к крабоидам: так как легко отличим от

схожих по строению крабов, по редуцированной пятой паре ходильных ног.

Карапакс и ноги краба имеют окраску от красно -коричневой до светло-

фиолетовой, нижняя часть тела желтовато -белая, по бокам могут иметься

крупные фиолетовые или синие пятна.  Живет краб до 20 лет. [1]

У взрослых крабов панцирь округлый, в ширину больше чем в длину,

верхняя часть покрыта коническими шипами. Ви довой признак камчатского

краба -  это наличие шести шипов на задней центральной части панциря.

Длина панциря достигает 22 см , ширина до 25 см, вес краба может достигать

10 кг. Брюхо краба подогнуто под головогрудь, а его наружная часть покрыта

большим количеством пластин неправильной формы. Три пар ы мощных

развитых ходильных ног расположены за парой ног с клешнями, размер

ходильных ног может достигать 1,5 метров. Пятая последняя пара ног

недоразвита, отличается размерами и спрятана в жаберные полости, что

также является признаком крабоидов, эта пара служит для оплодотворени я

икры. Тело крабов покрыто хитиновой кутикулой. Хитиновый покров

образует наружный скелет, который защищает от губительных воздействий и

помогает поддерживать определённую форму тела. На головогруди

камчатского краба прикреплены 14 пар придатков: две пары  усиков, пара

глаз, пара ног с клешнями, 6 пар ротовых частей (ногочелюстей и челюстей),

три пары ног для передвижения и пятая пара ног , находящаяся под панцирем.

Позади находится брюхо (абдомен) ,состоящие из 7 сегментов.[1]

Крабы раздельнополые особи. Диморфизм проявляется в различие

размеров особей, самки всегда меньше самцов.

У мальков панцирь отличается и имеет треугольную форму, панцирь и

конечности молодых крабов усажены более длинными шипами,

закругленными наверху, у взрослых крабов шипы короче, но отличаются

крепостью и остротой.
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Камчатский краб имеет сложный по строению глаз фасеточного типа,

расположены глаза на стебельках. Фасета(глазки) видит только

перпендикулярные падающие на поверхность лучи. Сам Краб видит

недалеко, ориентируется при помощи обоняния и осязания. Глаза

расположены в орбитах, образующиеся выростами панциря и основаниями

наружных усиков.

Питаются крабы преимущественно донными животными, такими, как

морские звезды, брюхоногие и  двустворчатые моллюск и, щетинистые черви.

Личинки употребляют в пищу исключительно фитопланктон и

зоопланктон.[3]

Камчатский краб за все время жизни постоянно линяет, у различных

возрастных групп линька происходит с разной частотой: чем старше краб,

тем реже происходит процесс  линьки:

1. 1-ый год жизни до 12 раз в год

2. На 2-ом году жизни до 8 раз

3. С 3 по 9-ый года жизни -2 раза в год

4. С 12-13 лет- 1 раз в 2 года.

Температура,необходимая крабу для жизн,и зависит от стадии жизни

краба и варьируется от -1,7°С до +19°С. Оптимальная температура для

жизнедеятельности краба составляет 2 -8°С.  Для незрелых крабов, личинок и

взрослых особей соленость воды составляет от 26 до 34 ‰. [3]
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1.2. Размножение и развитее

С наступлением весны у камчатского краба начинается линька, он

сбрасывает панцирь, что в свою очередь ведет к увеличению роста и массы

тела.  Сначала создается мягкая кутикула, затем го рмоны попадают в кровь и

вымывают из карапакса карбонат кальция, тем самым карапакс становится

непрочным. Далее краб начинает активно потреблять воду, в следствие этого

он увеличивается в размерах и разрывает старый панцирь. Во время

затвердевания панциря камчатский краб наиболее уязвим, поэтому в это

время они предпочитают сбиваться в стаи и прятаться среди камней. [3]

Размножения начинается весной или в начале лета. Процесс

спаривание начинается с линьки самки. Самки приходят на мелководье, где

температура воды колеблется от 2 0С до 40С, глубина от 15 до 75 м, через

время следом за самками выходят и самцы. Самец ищет самку , готовую к

спариванию; когда он ее  находит, то хватает ее за клешни и удерживает до

трех дней, в это время крабы не питаются, и передвигаются в таком

положении лишь при необходимости. Самец прикрепляет к основанию

ходильных ног самки сперматозоиды  в сперматофоры. Тем временем самка

выпускают икру, при соприкосновении с которой сперматофор распадается,

что позволяет сперматозоидам освободиться и оплодотворить икру.

Оплодотворенная икра прикрепляется к волоскам брюшных придатков.

Вынашивать икру самка будет до 460 дней. Самка в период размножения

откладывает до 300 тысяч икринок. [3]

Развитие.

В весенне-летний период, когда в море содержится большое

количество организмов, самка начинает откладывать икру. Процесс

созревания икры занимает от года до трех. Вылупившиеся личинка не

похожа на взрослую особь, имеет значительное сходство с креветкой, у них

удлиненная голова, длинное брюшко и нет конечностей для передвижения.

Ведет пелагический образ жизни.  В 3-5 месяцев личинка становится
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предмальком(мегапола). После нахождения укрытия, мегапола

окончательностановится мальком. Малек после оседания на дно  проживает в

укрытие до 7 лет, в этот период они набирают массу, размеры, и обрастают

шипами. [3]
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1.3. Среда обитания и миграция .

Среда обитания базируется на глубине от 2 до 550 м (оптимальным

диапазоном является глубина 20 - 200 м) комфортная температура воды

является от -1,60 С до +180 С.

Характерно совершение протяженных миграций к местам

размножения, нагула и зимовки. Самая важная миграция - это нерестовая, но

существуют и другие виды, такие как: кормовые, градиентные (сохранения

жизни от воздействия сезонных изменений) миграции. [25]

Большие скопления камчатский краб образует у западного побережья

Камчатки, где сосредоточено базирование основного промысла.

Самцы и самки мигрируют отдельно друг от друга.

Камчатский краб ведет достаточно активный образ жизни. Скорость

передвижения достигает 1,8 км /ч, передвигаются исключительно боком,

размер миграционного пути камчатского краба может достигать 180 км.
Рис.2. Миграции камчатского краба . А- передвижение краба зимой, 1-холодные воды, Б-летом,2-

теплые воды [25]
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В грунт камчатский краб зарываться не умеет. Самки и молодь, в

основном, обитают в районах мелководья, самцы обитают глубже, чаще

всего там, где большое скопление ресурсов, пригодных для питания. В

холодное время крабы уходят на дно, опускаясь при этом на глубину до 250

метров. Весной, когда вода прогревается, камчатский краб выходит к берегу,

где происходит процесс спаривания. Осенью краб снова возвращается на

глубину.

Потенциальных врагов у камчатского краба почти нет,т.к. он обладает

достаточно крепким панцирем, который покрыт шипами, но вовремя и после

линьки, когда у него мягкие покровы тела, он становится уязвимым для

палтуса и трески. На стадии личинки краб уязвимее всего, на них в этот

период любят охотиться такие хищники, как сельдь и мойва. [25]
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Глава 2 Промысел камчатского краба в Охотском море
2.1. Краткая характеристика Охотского моря

Рис.3. Охотское море [26]

Охотское море

отделяется от Тихого

океана полуостровом

Камчатки, островом

Хоккайдо и

Курильскими островами.

Охотское море омывает

берега Японии и берега

России. В Японии море

называют Хоккай

(Северное море).

Площадь

Охотского моря

достигает 1603 тысяч кв.км. Максимальная глубина составляет 3521 метр,

средняя глубина 1800 метров. Самую маленькую глубину имеет Западная

часть моря, расположенного на континентальном шельфе. В центральной

части моря расположены впадины ТИНРО, на юге впадина Дерюгина.

Максимальная глубина моря достигает в Курильской котловине, самая

восточная его часть.

На северо-востоке моря располагается Залив Шелихова, самый

крупный залив моря, на севере побережье сильно изрезано. Мелкие заливы

Охотского моря: Забияка, Бабушкина, Ейринская губа , Итуруп, залив

Шельтинга и Одесский залив. Восточная береговая линия полуострова

лишена заливов. Анива и Терпения - крупные заливы на юго-западе моря.
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Юго-восточная часть моря не замерзает, северная часть моря по июнь

покрыта льдом. Летом температура дост игает 18°C, зимой температура моря

варьируется от -1,8 °C до 2,0°C.[30]

Соленость вод Охотского моря в прибрежной зоне достигает 30 ‰,

соленость поверхностных вод составляет 33,9 ‰.

Охотское море богато крабами, по запасам промысла оно занимает

одну из первых позиций в мире. Прибрежные участки моря заселены

моллюсками, иглокожими и ракообразными, также на этом участке обитают

некоторые виды донных рыб (камбала, бычки). В море активно ведется

промысел камчатского краба, вылов которого может достигать 80%. Такж е в

море обитают млекопитающие, такие, как киты, морские котики и тюлени.

В охотском море насчитывают около 200 видов рыб. [29]
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2.2. История промысла на Дальнем Востоке

Промысел камчатского краба был начат в 70 -х годах, у побережья

Камчатки. В те года улов обработке не подвергался, краб доставляли на берег

в живом виде и в дальнейшем на рынок или варился.

Япония на Дальнем Востоке ведет активный промысел, вместе с этим

совместно с СССР строились предприятие. Самый крупный из них «Ничиро»

был построен в 1917 году, улов составлял до 90%.

Начало рыбного промысла СССР было положено 1921 году. Уже в

1924 году был создано ОКАРО (Охотско -Камчатское акционерное

рыбопромышленное общество), это общество позволило рыбной

промышленности СССР закрепиться.  [31]

В связи с увеличением промысла Японии в Российских водах, было

принято решения создать свой крабовый флот.Из -за того, что в России не

было специалистов по обработки краба, приходилось нанимать японских

специалистов.  В 1928 году были поставлены первые лову шки, располагались

они в районе реки Морошечное, первая крабовая путина была удачной.

Количество японских судов к 1929 году стали значительно

сокращаться, а российский флот набирал обороты.

С 1924 по 1938 гг. российский флот вылавливал до 33 млн.  крабов в

год. Во время войны промысел снизился, что положительно повиляло на

популяцию краба.

Лов краба осуществлялся с помощью донных ставных сетей, это

отрицательно влияло на популяцию и состояние запасов камчатского краба.

Плавзавод «Сергей Лазо» был п ервым оснащён коническими

ловушками, вышел на промысел впервые в 1973 году, после этого флот

быстро стал переоснащаться на новые ловушки.

Первые правила рыболовства были утверждены в 1980 году

МИНРЫБХОЗОМ СССР. Промысел можно было вести только ловушками,
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все остальные орудия лова были запрещены. Это позволило повысить запасы

краба, и уже к 1988 году вылов составил 14 млн.экз.

Из-за развала СССР в начале 90 -х годов в большом количестве стали

появляться совместные и частные предприятия по добычи краба.

В 2000-х годах видовая структура ОДУ стала изменяться, лидирующие

позиции стал занимать краб -стригун, а ОДУ камчатского краба стало

понижаться.  До 2010 года ОДУ составлял примерно 65 тыс.т., но к 2012

ОДУ опустился до 43 тыс.т. Причиной столь резкого понижения , вероятнее

всего, был плохой контроль за промыслом.

На сегодняшний день эксперты не видят существенного объема

нелегальной продукции.

Ситуация на промысле стала улучшаться, об этом также

свидетельствует рост популяции и рост величины ОДУ. На Дальнем Вост оке

в 2017 году ОДУ крабов достигла максимальной величины.  [31]
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2.3. Состояние популяции камчатского краба в Охотском море

Популяция камчатского краба с 1999 по 2000 гг., была сокращена

почти в 5 раз. В связи с браконьерством к 1995 году численность самц ов

краба снизилась в 12 раз. [8]

В 2011-2012 году было отмечено снижение популяции самцов

камчатского краба на 31%. Но численность самок достигла максимума за

последние несколько лет. Летом 2012 года экспертами «КамчатНИРО» было

зафиксировано восстановление  популяции камчатского краба у берегов

Камчатки.

В 2017 году ФГБНУ «КамчатНИРО» былапроведена донно -траловая

съемка. По результатам работ, проведенных летом 2017г.,численность

самцов камчатского краба увеличилась по сравнению со съемками прошлых

лет.

Численность промысловых самцов камчатского краба в общем

составляет 110 млн.экз., за 19 лет исследований это является максимальным

показателем. Увеличен рост самцов -пререкрутов, в сравнение с 2016 г, рост

составил 74%. [18]

В этом году по словам краболовов, ра ботающих на суднах, уловы

промысловых самцов в сутки имеют наивысшие показатели, по сравнению с

предыдущими годами, ОДУ превысило 56%. Таким образом, результаты

донной сьемки оказались выше прогнозных оценок.

В 2017 году пик биомассы Камчатского краба был наиболее высок,

после в последующие года ожидается постепенное снижение.[10 ]
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2.4. Промысел камчатского краба в Охотском море

Главным районом крабового промысла  являетсяОхотское море.

Большая часть вылова камчатского краба приходится на северную его часть .

В этом районе вылов камчатского краба достигал 60 тыс.т., здесь же

добывали 70-90% от суммарного вылова камчатского кра ба по всем

дальневосточным морям.[7]

Период интенсивной эксплуатации популяции камчатского краба

можно разделить на три этапа: (Следует учесть, что годы войны с 1943 по

1945 и в период запрета, промысел практически отсутствовал.)

Первый этап, происходил с 1922 по 1974гг. в то время вёлся активный

промысел СССР и Японии;

Второй этап, длился с 1974 по 1992гг ., произошёл переход на ловушечный

промысел, СССР стал независим в вопросе промысла на этих территориях ;

Третий этап, с 1993 по 2014гг. промысел России.  [22]

В течении всего этого времени, объёмы вылова варьируют и зависят от

численности популяции. Во врем я ведения совместного промысла СССР с

Японией, промысловый запас камчатского краба подвергся промысловому

прессу, вылов краба составлял 32 тыс.т.  В этот период биоресурс вида, был

сильно истощён, но за время войны смог практически полностью

восстановиться. Также благоприятно сказался на промысловой ячейке

дальнейший переход промысла к ставным ловушкам в 80 -х годах.

Наибольшая численность вида наблюдалась в 90 -х. В период начала 21 века,

наблюдался ряд проблем, который отрицательно влиял на чис ленность

популяции и целостность промысла, к ним относятся:

- Заниженная оценка величины промыслового запаса ;

- Отсутствие контроля за промысловой деятельностью;

- Появление большого количества мелкихквотодержателей;

- Климатические изменения, происхо дящие в районе вылова.
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Из-за чрезмерного промысла камчатского краба, превышающего ОДУ,

популяция краба значительно уменьшилась. [18]

Ввиду этого в 2005 году был введён запрет на промысел камчатского

краба, после запрета проводились наблюдения, в материала х которых

говорится о том, что популяция начала расти. И в 2013 году, когда популяция

камчатского краба значительно восстановилась, промысел в Охотском море

был возобновлён.

В 2014 году, после снятия ограничений, был введён ряд изменений в

связи с технологическим совершенствованием, в дальнейшем, основную

часть вылова составляли особи, удовлетворяющие интересы добывающих

компаний, это были самцы с шириной карапакса более 150мм, а также с

высоким мышечным наполнением конечностей.

Промысел ведут достаточно большое количество судов, большинство

из них поставляет краба в живом виде, некоторые в мороженом. Суда

доставляют краба в Китай, Корею, Японию. Если в начале 2014 года на

вылове камчатского краба работали 13 судов, то в 2015 -206 году их

количество превышало 25. В 2016 году ОДУ составлял 13,2%, что равнялась

869,8 т. экземпляров.[13]
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2.5. Вылов и перевозка камчатского краба

Промышленный промысел производится на судах длиной до 50 м,

способные выходить в море на несколько суток. Лов краба достаточно

сложен, потому что крабы каждый год меняют маршрут нереста. После

нахождения популяции лов будет идти до тех пор, пока судно не заполнится,

такие походы могут длиться недели. [22]

Отлов производится с помощью ловушек, наполненных приманкой,

ловушку опускают в воду на 120 метров.

Главная цель рыбаков доставить крабов в живом виде, даже один

погибший краб может привести к тому, что будет испорчен весь улов, тело

краба после смерти выделяет опасные токсины, которые способны отравить

остальных находившихся там особей. В системе передержки крабов должна

поддерживаться температура, водообмен, солёность, а физико -химические

свойства воды должны быты близкими к естественной с реде.

При необходимости первичная обработка краба происходит в море.

Технология транспортировки камчатского краба.

Рис. 4 Контейнер для транспортировки [8]

После вылова промысловых самцов камчатского краба, его помещают в

боксы, состоящие из пластика, с объёмом воды 650 литров, в бокс загружают

до 50 особей, увеличивать количество особей не имеет смысла, т.к.
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повышается уровень травматизма. Время транспортиро вки составляет от 12

часов до 3 суток.

Существует вариант перевозки краба без воды, что заключает в себе

ряд плюсов, таких как:

 Дешевизна

 Простота

 Отсутствие проблем с накоплением в воде продуктов

жизнедеятельности, которые накапливаются во время перевозк и, что

позволяет увеличивать плотность посадки.

Воду в контейнерах необходимо охлаждать, т.к., в охлажденной воде

краб живет до 36 часов, а в воде без охлаждения 18 часов. [8]
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2.6. Перспективы промысла камчатского краба в Охотском море

В конце 90-х годов наблюдалось резкое снижение численности

популяции камчатского краба, численность промысловых самцов снизилась в

те годы с 21,8млн. экз. до 2,4млн. экз. причинами такого падения являются

масштабныйперелов крупных самцов и появление мелких квотников.

В результате действий, приводящих к истощению биоресурса

промысловой ячейки, был введён запрет промысловой деятельности,

параллельно проводился контроль популяции с помощью регулярных

учётных съёмок.[12]

Введение запрета на деятельность вылавливающих компаний,

благоприятно повлиял на состояние популяции промыслового краба, также

наблюдался рост численности особей всех групп.

По результатам учетных съёмок, проводившихся в период с 2011 по

2013гг. было установлено, что средняя численность промысловых самцов в

Охотском море составила 33,3млн., или экз.50%от максимальных величин.

В 2014 году, была проведена очередная учётная съёмка, по данным

которой было установлено, что численность промысловых самцов была

близка к максимальным значениям, составляя при этом более 57мл н. экз.

Также было установлено, что вКолпаковском и Ичинском районах

сосредоточено 50% промысловых самцов, 65,5% маломерных самцов, 40%

самок и 69.1% самцов перекрутов.  [17]

Безусловно, браконьерство и ННН – вылов всё ещё является

актуальной проблемой для промысла камчатского краба, но в отношении

этих направлений борьба разумеется осуществляется, в связи с тем, что НИИ

не имеет контролирующих функций, ведётся она путём введения мер

регулирования промысла, что, в свою очередь, в едёт к сокращению

несанкционированного лова. Что конечно приведет к стабилизации

численности камчатского краба, а в дальнейшем и её увеличению. [16]
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По результатам проведённых исследований можно сказать, что

состояние запаса камчатского краба удовлетворител ьное, при дальнейшем

соблюдении объёмов вылова и надлежащим контролем за ходом добычи,

камчатский краб может стать устойчивым и долгосрочным объектом

промысла.
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Глава 3 Промысле Камчатского краба в Баренцевом море

3.1. Краткая характеристика Баренцева мо ря
Баренцево море омывает берега Норвегии и берега России. Связано с

Карским и Белым морями, с Гренландским и Норвежскими морями граничит

на западе. Расположено море между архипелагами Шпицберген, Земля

Франца-Иосифа, Новая Земля и Медвежий остров. Общая площадь моря

достигает 1405 кв. км, максимальная глубина 600 метров, средняя глубина

составляет 200 м, но большая часть моря имеет диапазон глубины до 400 м. В

юго-восточной части и северо-западной части, большую площадь занимает

прибрежное мелководье с глубиной 50 м.  [24]

Рис.5. Баренцево море[27]

Три четверти поверхности Баренцева  моря покрывается льдом

ежегодно, но никогда не замерзает полностью, поэтому его относят к

ледовым морям. Большая часть моря покрыта песч аным илом. Илистым

песком покрыты области центрального нагорья, прибрежные склоны. [24]
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Одна из особенностей Баренцева моря - это хорошее перемешивание

вод, воды хорошо аэрируются, кислород распределяется равномерно по всей

территории. Баренцево море имеет  сложное образование глубоководных и

поверхностных течений.

Температурный режим Баренцева моря меняется ежегодно,

характеризуется замерзанием вод, на него оказывают влияние течение

атлантических вод и рельеф дна. Зимой температура моря достигает -1°С,

летом в прибрежной части моря прогревается до 10 °С, на глубине 50 м

температура составляет -1,5°C. [24]

Соленость Баренцева моря зависит на прямую от водообмена с

окружающими его бассейнами. Средня я соленость моря примерно 34 ‰.,

самая высокая соленость в юго-западной части моря, она составляет 35 ‰.

На юго-востоке моря, куда стекаются пресные воды Белого моря, находится

наибольший объем пресной воды.

Баренцево море характеризуется богатомбиоразнообразием,

зарегистрировано 3245 видов беспозвоночных. В ос новном, биомассу

составляют моллюски (36%), затем иглокожие (20%), полихеты (17%) и

ракообразные (15%).[24]
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3.2. Переселение и акклиматизация камчатского краба

Эксперимент по переселение Дальневосточного Камчатского краба в

Баренцево море, имел двойное н азначение, с одной стороны экономическое,

с другой научное. С точки зрения экономики переселение камчатского краба

значительно пополнило быбиоресурсный потенциал Баренцева моря ценным

промысловым объектом.

С научной стороны проекта было много нерешенных пр облем и

вопросов, особенно последствия внедрения. В момент становления

эксперимента у него были противники, которые в качестве аргументов

привели нехватку кормовой базы для камчатского краба, также они

акцентировали внимание на негативном влиянии на экосис тему в Баренцевом

море. [6]

В проекте участвовало несколько научно -исследовательских

организаций, включающих в себя такие центры, как Тихоокеанский научно -

исследовательский и Мурманский морской биологический институты.

Первые мысли о вселении камчатского к раба в Баренцево море из

Охотского появились в 1932г. Но была проблема с будущей акклиматизацией

камчатского краба, поэтому была сформирована научная группа,

расположенная во Владивостоке. Задача этой группы была в том, чтобы

собрать информацию оусловиях и  биологии камчатского краба, также задача

была в проведении дальнейших наблюдений за выживаемостью и развитием.

Группа несколько месяцев наблюдала за отловленными и посажеными в

садки камчатскими крабами, изучая их условия жизни, ученые вели сбор

данных о солености, содержании кислорода, pH, температурном режиме,

содержании минеральных солей.  [2]

В период с 1931 по 1935 было проведено несколько неудачных

попыток перевозки взрослых особей камчатского краба, они гибли в связи с

длительностью пути. Проект был приостановлен из-за низких технических

возможностей.
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В 1951 г. Были попытки вновь акклиматизировать камчатского краба в

Баренцевом море, но попытки вновь и вновь были неудачными, краб

задыхался. Через 2 года работа снова была полностью прекращена.

В 1959 году снова встал вопрос о переселении камчатского краба. На

этот раз в проект вошло большее количество организаций, такие как:

ВНИРО,ММБИ, межведомственная ихтиологическая комиссия. В начале

работы возникали споры о правильности акклиматизации камчатского к раба.

Одни считали, что Баренцево море идеально подходило для акклиматизации

краба, предполагали, что Мурманское мелководье подходит для нереста и

зимовки, потому что оно хорошо прогревается весной и летом, имеет

хорошую кормовую базу. [2]

Другая сторона, напротив, имела отрицательное мнение, они считали,

что гидрохимические и гидрологические показатели были неподходящими,

что в Баренцевом море было малое количество кормовой базы. В следствие

их слов камчатский краб в Баренцевом море не сможет достичь промы словой

численности и не сможет распространиться. Поэтому проект был рискован и

мог стать в очередной раз неудачным, что принесет огромные потери.

В итоге победила сторона, которая изначально поддержала

акклиматизацию камчатского краба в Баренцевом море. Ар гументы этой

группы оказались убедительными, чтобы работа началась. Работа

заключалась в перевозки крабов самолётом. Центрально производственная

акклиматизационная станция разработала технику для перевозки крабов,

емкости из органического стекла и контейне ры для икры из пенопласта.

Аэрация икры и самих камчатских крабов во время перевозки

осуществлялась с помощью кислородных баллонов.
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Уже в 1960 году состоялась попытка перевести крабов при помощи

разработанной техники. Попытка оказалась удачной, особей до ставили в

Мурманский морской биологический институт. В 1961 году была проведена

вторая удачная перевозка, но на этот раз в емкостях была большая плотность

посадки, была так же перевезена часть икры без самок. Икра была помещена

в аппараты Вейса на инкубаци ю, после выклева личинки, они были

выпущены в Дальнезеленскую губу.  [2]

Опыт удачных перевозок помог в дальнейшем создать улучшенный

проект акклиматизации краба, план по выпуску только крупных особей был

одобрен. Эти крабы быстрее акклиматизировались в Бар енцевом море. И уже

в 1972 году рыбаками был пойман первый камчатский краб в Баренцевом

море.

С 90-х годов за популяцией акклиматизированных камчатских крабов

следили: ПИНРО, ВНИРО и ММБИ. В 1992 году было обнаружено

поколение крабов, отличных от первых, популяция была многочисленна и

сильна.

Популяции камчатского краба в Баренцевом море с 1990 по 2003 гг.,

стабильно развивалась. Несмотря на это было необходимо наблюдать и

оценить численность краба, что в дальнейшем могло помочь

спрогнозировать динамику чи сленности, которую можно было бы

корректировать при помощи промысла. С 2004 года и по настоящий момент

работы продолжают активно вестись работы по учету динамики

промыслового стада, плотности распределения, поведения краба, учет

численности. [2]

В течении последнего десятилетия активно изучаются аспекты

биологии краба, такие как: миграция, рост и развитие, размножение,

специфика поведения, приспособляемость и т.д.

Проект по переселению и акклиматизации камчатского краба из

Охотского моря в Баренцево выполни л свою задачу, краб прижился и
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размножился, так же достиг достаточно высокой численности особей в

Баренцевом море.
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3.3. Состояние популяции камчатского краба в Баренцевом море

По материалам ОДУ ФАР за 2018 год, в сентябре 2017 года была

проведена траловая съемка камчатского краба в пределах четырех

промысловых районах, таких как: Мурманское мелководье, Канино -

Колгуевское мелководье, Канинская банка и Восточный прибрежный район.

[28]

Таблица 1

Оценка численности запаса по результатам траловой сьемки 2017 года. [28]

ИндексПоказатель

Численности млн.экз. Биомассы тыс.т.

Максимальный 29,4млн.экз 108 тыс.т

Средний 26,1 млн.экз 96,2 тыс.т

Минимальный 20,1 млн.экз 76,8 тыс.т

Исходя из Таблицы 1, на момент съемки численность камчатского

краба в среднем составляет 26.1 млн. экземпляров. Но, чтобы иметь более

правильное представление о состояние популяции камчатского краба, нужно

так же учесть динамику численности за последний де сятилетия.

В 1994-2004 году единственным источником информации служили

траловые съемки (учет численности методом площадей). Начиная с 2013 года

ведется оценка запаса с помощью модели истощения Лесли. (Рис.6)
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Рис. 6Динамика биомассы промыслового запаса (прямоугол ьники с горизонтальной

чертой -диапазон квартилей с медианой) и вылов (линия) камчатского краба Баренцева

моря в 1994–2017 гг., тыс. т [28]

После анализа рисунка видно, что в 1994 году общая численност ь краба

была 1.75 млн.экз. В 1994-1998 гг. численность сохранялась на низком

уровне 2-4 млн.экз. Рост промыслового запаса стал повышаться в 1995 году,

численность которого к 2005 году составила 20 млн.экз. В 2006 -2009

биомасса пошла на спад.  Максимальный уровень был достигнут в 2015

году.[28]

В последние 10 лет замечались небольшие колебания численности

популяции, но критического уменьшения не было. В течении этих лет и по

сегодняшний деньпопуляция и ареал продолжает расти . (Рис. 7)
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Рис. 7 Расселение камчатского краба (A -границы ареала до 1977 г.;B-до 1990 г.; C-до 1994
г.; D-до 1997 г.; E-до 2007 г.; звездочка-район вселения краба) и основные районы его
промысла (1-Варагерфьрд; 2-Рыбачья банка; 3-Мотовский залив; 4 -Кильдинская банка; 5-
Западный Прибрежный район; 6 -Восточный Прибрежный район; 7 -Мурманское
мелководье; 8-Канинская банка) в Баренцевом море.[28]
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3.4. Промысел камчатского краба в Баренцевом море

В Баренцевом море камчатский краб не является аборигенным видом,

т.к. в 1960 году произошло его вселение. В начале 1990 -х годов численность

краба стала очень высока, и тогда был поднят вопрос о появлении нового

перспективного промыслового объекта в этом регионе. В 1992 году

сотрудники ПИНРО стали проводить изучение запасов Камчатского краба и

его распределение в Северо -Восточной части атлантике. Научно -

экспериментальный вылов камчатского краба был начат в 1994 году.

В 2004 году в Баренцевом море был открыт пром ышленный лов

камчатского краба, вместе с этим было выделено половина квоты на

проведение промысла, который мог осуществляться без присутствия на борту

научного сотрудника.В 2004 году популяция камчатского краба достигла

пика. В 2005-2006 гг. в связи с высоким уровнем эксплуатации запаса,

произошел спад промысловой численности популяции и сокращения

промысловых нагрузок в последующие годы. В 2015 году зафиксирована

обратная тенденция. Индекс пром ыслового запаса с учетом вылова краба в

2017 году, составил 6 тыс.т.  [28]



33

Рис.8Показатели промысла камчатского краба в Ба ренцевом море и допустимый улов
[рисунок сделан автором]

Сильное давление промысла негатив но сказывается на промысловых и

биологических показателях популяции камчатского краба в Баренцевом

море, поэтому для улучшения его изъятия нужно установить более жесткий

контроль.
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3.5. Перспективы промысла камчатского краба в Баренцевом море

В последние годы популяция камчатского краба в Баренцевом море

стала активно эксплуатироваться. В связи с этим важно определить

перспективы его развития.

С 2003 года ВНИРО ведет активное участие в исследование популяции

камчатского краба в Баренцевом море в прибрежной  его зоне. В этом же году

в дополнение к траловым съёмкам добавились съёмки ловушечные, цель их в

том, чтобы получать объективную оценку численности запаса камчатского

краба в Баренцевом море. В течение нескольких лет ведется активная

эксплуатации объекта,  что позволяет нам проанализировать материалы

промысловой статистики.  [18]

Далее будет приводиться в пример материалы исследования

промышленного лова камчатского краба на суднах «Полярный

исследователь» и «Нортер Энтерпрайз», по их данным, полученным в

процессе промыслового изъятия, количество промысловых экземпляров в

период с 2007г, тогда их количество составляло 1128 экземпляров, до 2014г

выросло вплоть до 8331 экземпляров.

Рис.9.Средне суточные уловы 2005 -2014гг[рисунок сделан автором].
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Стоит учитывать, что при оценке состояния популяции,

использовались данные об улове на судосутки и соотношение различных

категорий краба в уловах.

Таблица 2.

Соотношение различных групп крабов, %[21]

Многолетняя динамика соотношения различных групп камчатского

краба в Баренцевом море в ловушечных уловах, позволил выявить, что в

2005-2008 году количество промысловых особей резко уменьшилось. В 2009 -

2014 годах была обратная ситуация предыдущей, доля промысловых крабов

увеличилась, а доля других значительно сократилась.  Соотношение

перекрутов и самок значительно отличалось в декабре 2005г. И в декабре

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Район
облова

69°45-68°50/37°45-40°35 69°45-68°50/40°35-43°15

Пром. 60,4 79,4 68,2 82,2
Пререк 1 14,3 8,7 9,0 4,7
Пререк 2 16,0 7,4 10,7 4,1
Самки

Август

9,3 4,5 12,1 8,4
Пром. 78,5 60,4 78,0 78,2 88,7 91,9
Пререк  1 4,5 14,9 10,8 6,0 5,7 3,8
Пререк 2 12,7 15,3 3,6 5,7 2,3 2,4
Самки

сентябрь

4,3 9,4 7,6 10,1 3,3 1,9
Пром. 91,5 95,9 54,2 77,6 51,3 51,6 53,9 79,2 89,3 92,4
Пререк 1 4,8 1,7 19,5 8,2 10,7 16,0 24,1 5,9 7,0 3,9
Пререк 2 1,5 1,0 12,6 6,2 16,2 14,2 15,7 5,5 2,6 1,7
Самки

октябрь

2,2 0,4 13,7 8,0 21,8 18,2 6,3 9,4 1,1 2,0
Пром. 85,8 74,8 58,4 46,4
Пререк 1 13,1 1,3 11,0 3,0
Пререк 2 0,3 0,3 4,7 1,9
Самки

Ноябрь

0,8 23,6 25,9 48,7
Пром. 70,1 56,7
Пререк  1 28,5 7,4
Пререк 2 0,5 4,0
Самки

Декабрь

0,9 31,9
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2007г. Ноябрь 2005 - 2008, происходит сокращение доли перекрутов 1, в 2005

году, доля самок составляла 0,8%, в 2008 году она возросла до 48,7%. Доля

промысловых крабов сокращалась с 85,8% до 46,4%.[21]

Доля промысловых особей, была на высоком уровне с 2005 по 2006

год, в то время она составляла 91,5% - 96,9%. В 2007 - 2008 году,

численность промысловых особей пошла на спад, составив при этом 54,2% -

77,6%. В 2009 - 2014гг. во втором районе наблюдалось увеличение доли

промыслового краба с 51,3% до 92,4%. В 2009 - 20010гг. численность

перекрутов 1 и 2, составляла до 24,1%, сокращение численности произошло в

2011 - 2014 годах, до 3,9%.

Доля самок возросла, в сентябре 2009 - 2012гг. с 4,3% до 10,1%. В

последующие года, происходило постепенное снижение, достигнув в итоге

1,9%. Доля промыслового краба, напротив, стала сильно увеличиваться,

достигнув 91,9% в 2014г.

По итогам этих исследований, можно предположить, что состояние

запаса камчатского краба в Баренцевом море - удовлетворительно. Об этом

свидетельствует сокращение доли крабов, не относящихся к промысловым, а

также рост численности промысловых групп камчатского краба в 2014 году.

Исходя из выше указанной статистики, в последующ ие годы, рост

численности может продолжиться, но при условии сохранения текущей

рациональной промысловой эксплуатации. А увеличение суточных

показателей улова в 2013 - 2014гг., в сравнении с периодом 2007 – 2009гг.

свидетельствует, о восстановлении запаса промысловых групп камчатского

краба после кризисного периода, что в свою очередь может привести к

увеличению объёмов изъятия промыслового краба, без ущерба популяции

промысловых групп.
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ВЫВОДЫ:

1. Были изучены биологические особенности, среда обитания и геог рафия

расселения камчатского краба Paralithodescamtschaticus; показано, что

краб представляет собой ценный биологический ресурс.

2. Была изучена история промысла камчатского краба в Охотском море и

история его акклиматизации в Баренцевом море;  показано, что при

правильной оценке промыслового запаса,строгом  контроле  за

промысловой деятельностью, в т.ч. борьбе с браконьерством и ННН -

промыслом, оптимизации промысловой деятельности за счет уменьшения

количества мелких квотодержателей, учете климатических измене ний,

происходящие в районе вылова, возможно вести успешный промысел

камчатского краба и в Охотском, и в Баренцевом морях.

3. Изучение динамики численности камчатского краба в обоих морях

показало, что наибольшее влияние на ее уменьшение оказывает

чрезмерный промысел; при его коррекции, в т.ч. временном запрете на

вылов, удается повысить численность крабов в обоих морях.

4. Наряду с отмеченными проблемами, касающимися промысла камчатского

краба, пока нерешенной проблемой является его транспортировка в

районы его потребления.
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