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Авачинский залив является важным рыбохозяйственным районом. 
Здесь отмечены многие виды ценных бентосоядных промысловых рыб – 
таких, как палтусовидная, двухлинейная и четырехбугорчатая камбалы 
(Терентьев, 2011). Наряду с многощетинковыми червями и двустворча-
тыми моллюсками, предпочитаемыми объектами питания двухлиней-
ной, желтоперой, четырехбугорчатой, северной и южной палтусовидных 
камбал являются плоские морские ежи (Чучукало и др., 1998; Дьяков, 
2011).

Целью настоящего исследования было проведение анализа простран-
ственного распределения поселений плоских морских ежей Echinarach-
nius parma Авачинского залива. Работы осуществляли в августе 2002 г. 
на глубинах от 25 до 200 м. Выполнено 15 бентосных станций. На каждой 
из них сбор проб производился в 3-кратной повторности. В дальнейшем 
работы были продолжены в мае 2009 г. в интервале глубин от 29 до 143 м. 
с параллельным визуальным описанием грунтов в местах сбора проб бен-
тоса. Всего выполнено 30 бентосных станций, на каждой из которых отбор 
проб производился в 2-кратной повторности.

Сбор бентосных проб осуществляли дночерпателем «Океан» с пло-
щадью захвата 0.25 м2 по общепринятой методике (Фролова, 2008). Про-
бы промывали на системе сит с размером ячеи 22, 5, 2 и 1 мм, после чего 
с каждого сита собирали представителей бентоса и фиксировали в 4%-ном 
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растворе формальдегида. В дальнейшем собранный материал обрабаты-
вали в лабораторных условиях.

По Авачинскому заливу, из-за его приграничной режимности в преж-
ние годы, было недостаточно сведений о количественном распределении 
иглокожих. По данным А. П. Кузнецова (1963), на шельфе юго-восточной 
Камчатки и северных Курильских островов биомасса Echinodermata оце-
нивалась в 129.7 г/м2, а в Авачинском заливе – 200–400 г/м2. При этом как 
по численности, так и по биомассе на грунтах, представленных мелкозер-
нистыми песками, доминирует плоский морской еж Echinarachnius parma. 
В 1984 г. отмечалось, что средняя биомасса типа Echinodermata юго-вос-
точного побережья Камчатки составляла 114.2 г/м2 (Борец, 1984). Иссле-
дования, проведенные в 1986–1990 гг. в Авачинском заливе, показали, что 
на глубинах от 20 до 200 м встречаемость ежей составляет 57.8 % (Бажин 
и др., 1990). В. П. Кобликов и А. П. Надточий (1992) биомассу плоских 
морских ежей оценивали в 107.8 г/м2.

Работы, проведенные в 1998 г., показали, что в Авачинском заливе 
основные скопления E. parma приурочены к его северной части (рис. 1) 
(Коростелев и др., 2004).

Рис. 1. Пространственное распределение E. parma (биомасса, г/м2) на шельфе 
северной части Авачинского залива в августе 1998 г. (по данным бентосной 

съемки) (Коростелев и др., 2004)

В Авачинском заливе по результатам наших исследований, прове-
денных в 2002 г., показано, что основная численность (рис. 2) и биомасса 
(рис. 3) плоских морских ежей была сосредоточена в самой северной части 
залива вдоль п-ова Шипунского. Этот район является наиболее богатым 
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в отношении такой группы беспозвоночных, как иглокожие. Именно здесь 
они формируют участки с максимальной биомассой. Средняя численность 
плоских морских ежей Авачинского залива составила 40.53 экз./м2 при их 
средней биомассе 133.22 г/м2.

Количественные сборы, проведенные в мае 2009 г., показали, что сред-
няя биомасса E. parma составила 208.01 г/м2 при средней численности 
96.18 экз./м2. Наибольшие значения этих показателей (рис. 4 и 5) плоско-
го морского ежа зарегистрированы вдоль побережья п-ова Шипунского.

Таким образом, показано, что во все годы исследований наибольшие 
концентрации E. parma (как по численности, так и по биомассе) отмеча-
ются в северной части Авачинского залива вдоль побережья п-ова Ши-
пунского.

Рис. 2. Пространственное 
распределение E. parma (численность, 
экз./м2) в Авачинском заливе в августе 

2002 г.

Рис. 3. Пространственное 
распределение E. parma (биомасса,  
г/м2) в Авачинском заливе в августе 

2002 г.

Рис. 5. Пространственное 
распределение E. parma  

(биомасса, г/м2) в Авачинском заливе  
в мае 2009 г.

Рис. 4. Пространственное 
распределение E. parma  

(численность, экз./м2) в Авачинском 
заливе в мае 2009 г.
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