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На прошедшем в Москве в начале этого года совещании в рамках меж-
дународной Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) западно-
камчатский шельф был включен в список морских акваторий высокой 
экологической и биологической значимости (EBSA) (рис.).

В совещании по вопросам выделения акваторий высокой экологиче-
ской значимости EBSA в Северной Пацифике приняли участие эксперты 
из России, Канады, Северной и Южной Кореи, Японии, Мексики, Филип-
пин, а также представители FAo, NoAA, PICES, NoWPAP, NPAFC, GoBI 
и WWF. 

Было отмечено, что шельфовые воды Западной Камчатки обладают 
богатейшими возобновляемыми биоресурсами с одним из наиболее вы-
соких в дальневосточных морях уровнем био- и рыбопродуктивности. 
До настоящего времени влияние человека относительно мало затрагива-
ет прибрежную акваторию и побережье Западной Камчатки, что способ-
ствует естественному воспроизводству тихоокеанских лососей и других 
объектов прибрежного рыболовства, водных и околоводных птиц и мор-
ских млекопитающих. 

Исключительное промысловое значение западнокамчатского шельфа 
должно быть сохранено на всю предвидимую перспективу. Здесь вос-
производятся самые крупные в дальневосточных морях популяции мин-
тая и камчатского краба, значимые для экономики страны. Акватория 
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Граница морской акватории высокой экологической и биологической 
значимости (EBSA) и граница планируемой рыбохозяйственной заповедной 

12-мильной прибрежной зоны на западнокамчатском шельфе
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шельфа дает не менее четверти всего улова водно-биологических ресур-
сов России. Кроме того, речные бассейны, связанные с шельфом, обеспе-
чивают не менее трети отечественных уловов тихоокеанских лососей.

Биологическое разнообразие региона насчитывает более 250 видов 
и подвидов морских и проходных рыб (Шейко, Федоров, 2000). Наиболь-
шее внутривидовое разнообразие характерно для занесенной в Красную 
книгу РФ – микижи Parasalmo mykiss (Walbaum), 1792. Этот вид в бассей-
нах рек западного побережья Камчатки образует не менее 10 локальных 
популяций, в структуре каждой из которых реализуется до 6 жизненных 
стратегий (Павлов и др., 2001).

На акватории шельфа встречается до 40 видов морских птиц, 6 из ко-
торых (белоспинный альбатрос Diomedea albatrus, красноногая говоруш-
ка Rissa brevirostris, камчатская крачка Sterna camtschatica, белая чайка 
Pagophila eburnean, азиатский длинноклювый Brachyramphus marmora-
tusperdix и короткоклювый Brachyramphus brevirostris пыжики), включе-
ны в Красную книгу РФ, а также 28 видов морских млекопитающих, поч-
ти половина из которых (сивуч Eumetopias jubatus, калан Enhydra lutris, 
обыкновенный тюлень (курильский подвид) Phoca vitulina stejnegeri, се-
рый дельфин Grampus griseus, морская свинья Phocoena phocoena, клю-
ворыл Ziphius cavirostris, командорский ремнезуб Mesoplodon stejnegeri, 
японский гладкий кит Eubalaena japonica, горбач Megaptera novaeangliae, 
синий кит Balaenoptera musculus, северный финвал Balaenoptera physalus 
physalus, сейвал Balaenoptera borealis, серый кит Eschrichtius gibbosus) 
входит в Красную книгу РФ (Артюхин, Бурканов, 1999).

Высокое видовое разнообразие характерно и для беспозвоночных, 
обитающих на акватории западнокамчатского шельфа и обеспечиваю-
щих его исключительную рыбопродуктивность. Количество видов зоо-
планктона в прибрежье превышает 100 (Максименков, Максименкова, 
2008), а зообентоса насчитывает более 200 (Архипова, 2009).

Не менее разнообразна и морская флора. В прибрежных водах запад-
ной Камчатки отмечено 93 вида макрофитов (Клочкова, Березовская, 
1997). Образование первичной продукции обеспечивет более 100 видов 
микроводорослей (Лепская и др., 2009).

В последние годы на шельфе идет активная нефтегазоразведка, а ОАО 
Газпром планирует начать промышленное освоение месторождений 
углеводородов. Добыча нефти и газа невозможна без ущерба природной 
среде. Промышленное освоение нефтегазовых месторождений на приле-
гающих к западному побережью Камчатки участках шельфа влечет за 
собой негативные последствия. Вопрос в том, насколько велико будет это 
воздействие. Не вызовет ли оно необратимых изменений в морских и пре-
сноводных экосистемах шельфа? Не приведет ли это к экономическим 
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последствиям, как для Камчатки, так и для всей России и, возможно, для 
многих стран тихоокеанского региона? WWF надеется, что признание 
высокой экологической и биологической значимости западнокамчатско-
го шельфа найдет должное отражение в планах управления данной аква-
торией.

Международное признание и статус EBSA подчеркивают необходи-
мость закрепления за западнокамчатским шельфом особого режима в це-
лях сохранения биоразнообразия, ценных видов водных биологических 
ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности Российской 
Федерации. В связи с этим необходимо создание рыбохозяйственной за-
поведной зоны на акватории 12-мильной прибрежной зоны Охотского 
моря в районе западнокамчатского шельфа.
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