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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ КАМЧАТСКОГО КРАБА  
PARALITHODES CAMTSCHATICUS В ПРИБРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

 
А.Г. Дворецкий, С.А. Кузьмин 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск, Россия, 
science@mmbi.info 

 
Введение 

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus, интродуцированный в Баренцево море в 
60-х годах прошлого столетия, успешно акклиматизировался и образовал устойчивую само-
воспроизводящуюся популяцию (Кузьмин, 2000). Большинство современных работ посвя-
щено анализу структуры популяции краба, условий его обитания, распределения запасов, 
особенностям роста, линьки, размножения и питания (Кузьмин, Гудимова, 2002; Бойцов, 
2003; Ржавский, Переладов, 2003; Павлова, Ржавский, 2006 и др.). В то же время некоторые 
аспекты биологии краба остаются недостаточно изученными. В данном исследовании про-
анализирован размерный состав краба в губах Баренцева моря, уровень травматизма конеч-
ностей, а также состав ассоциированных с P. camtschaticus беспозвоночных организмов.  

Материалы и методы 
Материал был отобран в ходе береговых экспедиций в губах Баренцева моря Дальнезе-

ленецкой (июль-август 2002-2007 гг.) и Долгой (август 2005 и 2006 гг.), а также в ходе работ 
по исследованию биологии камчатского краба на экспериментальном полигоне ММБИ в гу-
бе Сайда (август - сентябрь 2004 г., конец мая – начало июня 2005 г.). Основная часть крабов 
была отловлена водолазным способом с глубин от 3 до 40 м. Также отлов животных осуще-
ствляли при помощи ставных ловушек. В губе Сайда крабы были отловлены с глубины око-
ло 70 м, в губе Долгой – 88-90 м. Полевой биологический анализ крабов выполняли в соот-
ветствии с методическим руководством ТИНРО (Руководство…, 1979), который включал 
определение пола краба, измерение ширины карапакса (ШК), определение стадии линьки и 
сохранности конечностей крабов. Симбионтов и обрастателей отбирали с поверхности экзо-
скелета и из жабр непосредственно после поимки крабов в лабораторных условиях. Матери-
ал фиксировали в 4 %-ном растворе формальдегида для последующего анализа.  

Результаты 
Всего за период исследований проанализировано 3178 особей камчатского краба: 1253 

экз. – в губе Дальнезеленецкой, 1627 экз. – в губе Сайда, 292 экз. – в губе Долгой. В уловах 
преобладали неполовозрелые особи, к которым условно относили крабов с ШК < 100 мм. 
Основную часть уловов составили самки, их доля составила: в губе Дальнезеленецкой – 62,3 
%, в губе Сайда – 52,7 %, в губе Долгой – 50,0 %. В губах Дальнезеленецкой и Сайда соот-
ношение самцов и самок достоверно отличалось от теоретического 1 : 1. Самки преобладали 
также среди половозрелых крабов. Доля самцов промыслового размера (ШК > 150 мм), в гу-
бе Дальнезеленецкой – 2,3 %, в губе Сайда 3,7 %, в губе Долгой – 2,0 %.  

Общий уровень травматизма конечностей составил 64,7 % в губе Дальнезеленецкой, 
27,5 % в губе Сайда, 45,6 % в губе Долгой. При этом можно отметить, что в губе Дальнезе-
ленецкой среди неполовозрелых самок преобладали особи, не имеющие повреждений конеч-
ностей (10,3 %), в то время как среди половозрелых самок преобладали как раз травмирован-
ные особи (19,3 %). В целом же по мере роста крабов обоих полов наблюдается повышение 
количества травмированных особей. В губе Дальнезеленецкой доля травмированных крабов 
с ШК < 100 мм составила 37,6 %, крабов с ШК > 100 мм – 60,4 %, в губе Сайда – 33,2 % и 
39,9 %, в губе Долгой – 46,5 % и 45,6 %. Только в последнем случае травмированность осо-
бей рассматриваемых размеров достоверно не отличилась. 

Чаще всего животные имели одну отсутствующую или регенерирующую конечность, а 
максимальное визуально определяемое количество когда-либо аутотомированных ног у од-
ной особи камчатского краба не превышала пяти (у самцов) и четырех (у самок) в губе Даль-
незеленецкой и пяти (у особей обоих полов) в губах Сайда и Долгой. От передних конечно-
стей к задним количество аутотомированных ног возрастает. Эта тенденция была более вы-
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ражена у самок из губы Дальнезеленецкой. При этом асимметрия количества повреждений 
отмечается только для передней пары конечностей: повреждения правой клешни встречались 
в два раза чаще, чем левой. 

За период исследований с 2004 по 2007 гг. был детально проанализирован видовой со-
став ассоциированных с камчатским крабом организмов. Было выявлено 42 вида: 7 видов 
гидроидов, 10 видов полихет, 3 вида рыбьих пиявок, 4 вида двустворчатых моллюсков, 2 ви-
да брюхоногих моллюсков, 4 вида амфипод, 3 вида усоногих раков, 7 видов мшанок, по од-
ному виду офиур и немертин. Наиболее часто на крабах встречались амфиподы Ischyrocerus 
commensalis Chevreux, 1900, которые отмечены на 30,1 % проанализированных хозяев, в 
среднем на одного краба приходилось 55,1±3,5 особей. Близкородственный вид Ischyrocerus 
anguipes Krǿyer, 1838, отмечен на 15,6 % крабов, среднее количество особей – 7,3±1,5 экз. 
Для остальных видов заселенность крабов не превысила 4,2 %. Оба массовых вида амфипод 
являются симбионтами краба. Помимо них к симбионтам краба относятся полихеты 
Harmothoe imbricata (L., 1767) и Harmothoe impar (Johnston, 1839), рыбьи пиявки 
Crangonobdella fabricii (Malm, 1863), Johanssonia arctica (Johansson, 1898), Platibdella olriki 
(Malm, 1863) и редкий гидроид Coryne hincksii Bonnevie, 1898. 

Обсуждение 
Как показали исследования, в прибрежной зоне Баренцева моря отмечается преоблада-

ние небольших неполовозрелых особей камчатского краба. Это связано с особенностями 
биологии молоди, которая обычно образует скопления на мелководье. Показательно, что в 
губе Долгой одной из преобладающих групп были сеголетки камчатского краба. В период с 
2005 по 2006 гг. схожая картина наблюдалась и в губе Дальнезеленецкой, однако она сгла-
живается за счет более длительного периода исследований. Среди половозрелых крабов пре-
обладали самки. Известно, что после размножения, которое проходит не мелководье, самки 
остаются на относительно небольших глубинах, а самцы мигрируют на большие глубины 
(Кузьмин, Гудимова, 2002). Этим и объясняется наблюдаемая картина размерного состава 
камчатского краба в исследованных районах. Подобная тенденция отмечена и на Дальнем 
Востоке, где ювенильные особи были отмечены на небольших глубинах (Клитин, 2003). 

В ходе исследований был установлен высокий уровень травматизма конечностей кам-
чатского краба. Доля травмированных особей в прибрежной зоне во всех районах составила 
более 25 %. Этот показатель превышает уровень травматизма (18,1 %), который наблюдали в 
ходе исследований популяции камчатского краба на больших глубинах. Наблюдаемая карти-
на может быть обусловлена как структурой популяции краба на малых глубинах, где среди 
крупных особей преобладали самки, которые более подвержены травматизму, так и опреде-
ленным влиянием нелегального промысла, в ходе которого может происходить травмирова-
ние также неполовозрелых крабов в результате манипуляций с уловом (в англоязычной ли-
тературе – “handling”). Действительно, наибольшая доля травмированных крабов в уловах 
отмечена в губе Дальнезеленецкой, где развит нелегальный лов камчатских крабов водола-
зами-любителями. В губе Сайда нелегальный промысел краба также хорошо развит (при по-
мощи ловушек), что и обусловливает более высокую долю травмированности среди крупных 
крабов. В губе Долгой, несмотря на то, что уровень травматизма выше, чем в губе Сайда, не 
выявлено отличий в распределении поврежденных особей разных размеров. Это объясняется 
меньшей доступностью данной акватории для браконьеров. Скорее всего, на уровень травма-
тизма здесь оказывают влияние другие причины, поскольку известно, что с ростом краба, 
происходит увеличение в популяции особей с повреждениями, что обусловлено возрастным 
снижением способности к линьке и, следовательно, к регенерации (Кузьмин, 2002). 

Достаточно закономерно увеличение аутотомии четвертой пары конечностей. Это яв-
ление было отмечено в более ранних исследованиях краба в Баренцевом море (Кузьмин, 
2002, 2003), а также в Охотском море (Лысенко, Селин, 2001). Полученные нами зависимо-
сти менее выражены. Скорее всего, это обусловлено тем, что в естественных условиях более 
частые потери четвертой пары конечностей обусловлены тем, что хищники предпочитают 
атаковать крабов с задней стороны тела. В нашем случае, очевидно, на первый план высту-
пает антропогенный фактор, когда потери ног обусловлены ловом камчатских крабов.  
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Асимметрия количественного распределения повреждений, когда правые клешненос-
ные конечности травмируются чаще, чем левые, наблюдали и другие авторы в восточной 
части Берингова моря (Edwards, 1972), а также в Охотском море у побережья Камчатки (Лы-
сенко, Селин, 2001). Для других видов литодид, в частности Paralithodes platypus отмечена 
сходная тенденция асимметричности в распределении особей с травмированными клешнями 
(Ivanov, 1994). В то же время более частые повреждения конечностей правой стороны тела 
являются, по мнению ряда авторов (Лысенко, Селин, 2001), специфической именно для кра-
бов семейства Lithodidae, поскольку для других видов ракообразных, в частности Carcinus 
maenas и Chionoecetes spp., отмечена иная зависимость распределения травмированных ног 
относительно оси тела (McVean, 1976; Ivanov, 1994), которая может быть связана с внутри-
видовыми столкновениями между самцами в период размножения (Paul, Paul, 1996). 

Исследования симбионтов камчатского краба в Баренцевом море ранее ограничивалось 
изучением эктопаразитов и рыбьих пиявок (Бакай, Кузьмин, 1997; Утевский и др., 2006). Ви-
довой состав обрастателей и симбионтов был не изучен. Как показали исследования, наибо-
лее распространенным симбионтом краба был вид Ischyrocerus commensalis. Данный рачок 
является хорошо известным комменсалом многих ракообразных. Его отмечали ранее на кам-
чатских крабах в Варангер-фьорде у берегов Норвегии (Jansen et al., 1998), а также в натив-
ном ареале (Клитин, 2003). Вид I. commensalis поселяется также на других декаподах, в част-
ности, крабах Hyas araneus в водах Северной Норвегии (Vader, 1996), крабах-стригунах 
Chionoecetes opilio у о-ва Ньюфаундленд (Steele et al., 1986). Близкородственный вид амфи-
под I. anguipes ранее на камчатских крабах в качестве симбионта не был описан.  

Отдельно следует сказать о нахождении на крабах вида Coryne hincksii. Впервые в Ба-
ренцевом море данный гидроид был описан в 1922 г., когда его находили на поверхности 
других гидроидов, а также на панцире крабов Hyas sp. (Sheuring, 1922). До недавнего време-
ни C. hincksii в Баренцевом море не находили. В представленных исследованиях этот вид от-
мечен на двух крабах Находки, C. hincksii только на поверхности других организмов говорят 
об облигатном характере симбиотических связей с камчатским крабом.  

Свободноживущие полихеты Harmothoe imbricata и H. impar до настоящего времени на 
камчатских крабах не отмечены. Червь H. imbricata описан в работе М. Петтибоне (Pettibone, 
1963), отмечавшей факультативный характер симбиотических взаимодействий данного вида 
с раком-отшельником Pagurus ochotensis. Другие представители рода Harmothoe описаны в 
ассоциации с декаподами в морях северных широт (Reiss et al., 2003). Исходя из относитель-
но высокой распространенности полихет Harmothoe spp. на крупных крабах, а также учиты-
вая их подвижный образ жизни, который позволяет выбирать место поселения, можно счи-
тать, что представители данного рода являются факультативными симбионтами краба. 

Рыбьи пиявки являются хорошо известными симбионтами ракообразных. Они исполь-
зуют покровы краба для откладки коконов. Особенности распределения пиявок J. arctica на 
камчатских крабах в Баренцевом море довольно хорошо изучены (Бакай, Кузьмин, 1997; 
Кузьмин, Гудимова, 2002; Бакай, 2003). Пиявки Crangonobdella fabricii также встречаются на 
камчатских крабах у берегов Сахалинской гряды (Клитин, 2003) и на равношипых крабах 
Lithodes aequispinus в том же районе (Живоглядова, 2006). Вид Platybdella olriki на камчат-
ских крабах в Баренцевом море отмечен впервые. Данный вид ранее был отмечен на покро-
вах крабов Hyas araneus и креветок Sclerocrangon boreas (Meyer, Khan, 1979) 
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