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Исследования зоопланктона Авачинской губы были начаты в 1930–
1950-е гг. Первое описание фауны частично представлено в диссертации 
К. А. Виноградова (1946), а сезонные изменения видового состава изуче-
ны П. В. Ушаковым (1947). Закономерностям количественного распреде-
ления зоопланктонных организмов в зимний период посвящена работа 
А. К. Гейнрих (1957).

Последние данные о составе и обилии зоопланктона в литературе при-
водятся за 1988 г. (Саматов, 2000). Имеются также данные за 1983–1986 гг. 
(Солохина, 2003).

В 2013 г. в КамчатНИРО были возобновлены работы по изучению зоо-
планктона Авачинской бухты.

Ниже приведено сравнение данных, полученных в конце 1980-х годов, 
с современными. Во-первых, произошло значительное снижение биомас-
сы зоопланктона (в 5.5 раза) (рис. 1). Вызвано ли это особенностями года 
или является результатом продолжающегося загрязнения бухты, пока не 
ясно. А. Д. Саматов сообщал о 106 таксонах и жизненных формах план-
ктеров и, в том числе, о 26 видах копепод, а Е. В. Солохина – о 103 и 19 
соответственно. По нашим данным, таксонов и жизненных форм намно-
го меньше: 57, а видов веслоногих рачков – 11. Конечно, тут играет роль 
и квалификация исследователей, но, возможно, имеет значение и низкая 
общая численность зоопланктона, влияющая на вероятность встречи 
с редкими видами.

Еще одно отличие заключается в видовом составе копепод. А. Д. Саматов 
и Е. В. Солохина указывали на большое количество рачка Tortanus discauda-
tus (в апреле – 3 500 экз/м3) и не отмечали Centropages abdominalis. По дан-
ным 2013 г., первого вида не встречено вообще, а второй был, хотя и в не-
больших количествах (рис. 2). Чаще всего попадались рачки P. Acartia.
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Рис. 1. Изменение биомассы зоопланктона (мг/м3) по месяцам в разные годы
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Рис. 2. Видовой состав копепод в 2013 г. (в % от численности)
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В составе зоопланктона в разные месяцы преобладали разные группы 
животных: копеподы, личинки полихет или коловратки (рис. 3). А. Д. Са-
матов же в своих исследованиях говорит о преобладании копепод.

Разрешить все противоречия и получить ответы на поставленные во-
просы помогут дальнейшие исследования.
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Рис. 3. Таксономический состав зоопланктона в 2013 г. ( % от численности)
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