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содержаниямакроэproв, исследование метаболизма митохондрий,постановка

методов, применяемыхпри изучении метабо.IПfЗМаМИ1Охондрий (определение

белка м:итохондрийи субмиroхондриальлыхчастИll биуретовым методом и

т. д.), получение интактных митохондрий из различных тханей, получение

субмптохондрвальныхфparм:ентов, изучение реакций трансформадпиэнер

гий в митохоНДР:иях,11'анслоказныхреакций.

БиохимическийПОДХОД, несомненно,позволит выявитьнаиболееполную

картину токсикогенноговоздействия на состояние э.косистем морей Север

ного бассейна, внести вклад в разработКуи совершенствованиеБИОХИМJJЧе

СКОЙ системымониторинтаи тестир.ованияводных экосистем.

Л.ВЛавnава,с.А.Куэьмин,А.В.Р",авскиЙ,Т.А.Бритае.

О БИОЛОГИИ И ПИТАНИИ МОЛОДИ

КАМЧАТСКОГОКРА5АPARALJПIODESCAМТSCHAТlCUS

В МЕ АдЛЬНЕЭЕЛЕНЕЦКдЯ(БАРЕНЦЕВОМОРЕ)

Камчатскийкраб (ценный промысловыйвид) был всепен в Баренцево

море с целью повьnuения его проДУКТИвноеТИ. ЭКОUОМJfЧескийуспех этого

мероприятияв настоящеевремя очевиден всем, однако, о биологическихпо

сщдствияхэкспериментаизвecrnо мало. Камчатский краб - ХИIIIНИк, И, В силу

СВОПХ биологических особенностей он жестко "прпвязан" к прибрежпым

мелководъям, где кормятся И мЯогие рыбы-бентофаги. Позroму в условиях

роста ч:исленнocm популяции краба донные биоценозы MOгyr испытыть

повышенную нагрузку.

Исследования, которые проводилис.. ранее с целью изучения его БИQ

лоmи, распред~ения и роли в новом ареале обитания, касаются, в основном,

половозрелой части баренцевоморской популяции (Герасимова, Кочанов,

1997; Кузьмин, 2000; Мавушин, 2001; Кузьмин, Гудимо.а, 2002), Одним нз

наименее изученных аспектов проблемы является вопрос о влиянии молоди

КaJ.jчатс!Сого краба на прибрежные биоценозы Баренцева моря.

Несмотря на длительную историю исследования хамчатского краба на

Дальнем Востоке. в литературе мало работ, посв.ященвьrx. биолопlИ молоди.

В Баренцевом .море изучение биолоmи и распределения крабов с lШfриной

карапажса (ШК) менее 70 мм начаты сравнительно недавно. Первые несколь

ко лет молодь круглый год обитает в прибре-жной полосе Баренцева моря на

глубине до 80 м (Кузьмин, 2000; МаТЮIlIКlШ, 2001). Недавно осевшие МаДЬКИ

ведут скрьrmый образ ЖИЗНИ. используя в качестве ухрьrrий заросли водо

рослей и ГИДРОИДОВ и образуя. скопления ПЛОТВOCThЮ CB:ыme 100-200 эю!м2
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(Сенников, МmюllOOlН, 1996; МmюuDOПI, 2001). Местаобвт.nIИJI более старших

возрастных групп прнурочены к участкам дна. богатым грубообломочным

материалом, зарослямп макрофиroв и mпотамн:иона. В возрасте 2~ лет мо

лодь начинает образовывать скоnлення, насч::итыва:ющие сотни и тысячи

особей и переходИТ к кочевому образу жизни (Dew, 1990; Кузьмин, Гудимо

ва, 2002). Степень воздействЮI ЭПfX скоплений на состав и распределение

донных сообществ практически не известна.

В Баренцевом море рацион молоди камчатского краба был изучен у се

голетков, годовиков и двухлеток в губе Ура (МаТЮШКИН, 2001). Сведения

о питании молоди более старшего возраста практически отсутствуют. Слабо

изучены конкурентные взаимоотнашеlmЯ молодых крабов с представителями

местной фауны и прочие аспекты биологии молоди.

В 2002 году Инcтитyroм Dроблем экол:оrnн и эвоmoции им. А.н. Север

цова РАН совместно с Мурманским морским биолаrnческим инcnrryrом IO-:IЦ

РАН начаты работы по оценке влияния камчатского краБа на npибрежные

донные сообщества. С 21 августа по 5 сентября 2002 г. на базе сезонной

биоc:raнции ММБИ (пос. Дальние Зеленцы) в губе Дальнезеленецкаяпрово

ДШniСЬ качественный и количесТВСJШЫЙучет бентоса и исследования биоло

гии и трофических связей молоди краба.

Материалп методы

Материал для исследования собирали в губе Дальнезелеиецкая с по

МОШЬЮ водолазов. Целенаправленный отлов краба был осуществлен в не

сколько приемов в центральной части губы, где было обнаружено скопление

молоди. ПОМИМО этого привлечен материал, собранный водолаза.~и во время

работ по учету бентоса.

Крабов подвергали полному биологическому анализу: промеры, взве

шивание, определение пол~ пв.иочвоЙ стадпи. стадии зрелости. Помимо

этого проводили ~гистрацию аутотомических повреждений и рег.енераций

конечностей, отмечали наличие комменсалов и обрастаre-леЙ. Всего иссле

довано 129 камчатских крабов с шириной карanакса от 9.6 до 80 мм.

После проведения биологического анализа у исследуемых' крабов вы

резали желудок и кишечники фиксирова:лив 4 %-М формamrnе. В лаборатории

пищевой комок ИСCJIедовали ПОД бинокулярным микроскопом, идентифика

цию организмов проводили до вида или до таксонов более высокого ранга,

если видовая идентификация была затруднительна. По возможности подсчи

тывали колич:ество жв.вотнщ в nишевых комка.х; двустворчатых молmocков 
по макушкам, брюхоногих МОJШЮCкав - по макушкам И/ИЛИ оперкулюмам.

полихет - по количеству щетивок опахала или парам чemocтей. Рассчитыва

ли частоту встречаемости разных организмов в mnцeВOM ко.м:ке (отношение

числа желудков с данным компонентом к общему числу желудков с IIИщеЙ).
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Результаты 11 обсуждеНllе

Исследованные особи камчатского краба (57 самок и 72 самца) при

надлежали к различным размерно-возрастным группам (рис. 1): годовики

(ШК 9-12 ММ), двухлетки (ШК 22-42 ММ), трехлетки (ШК 46-73 ММ) и че·

тырехлетки (ШК 75 и 80 ММ). Численно доминировали крабы предположи

тельно трехлетнего возраста (90 % объема выборки). Известно, что по дос

тижении крабами определенного возраста они переходят от скрытного об

раза жизни к кочевому, формируя скопления Достю·о'IНО высокой плотности.

В губе Дмьнезеленецкая подобное скопление состояло практически только

из трехлетних крабов. В течение нескольких дней их наблюдали на глубине

19-20 1\1 С илисто-песчаным грунтом в центральной '13СНI губы (рис. 2).
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Рис. 1. Размерная структура МОJlОДИ камчатского краба

Рис. 2. Скопление молоди камчатского краба на илието-песчаlЮМ грунте

в губе далыlзеленецкаяя (глубина 19-20 м). Фото А.Н.Зуева
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Единичные находки годовиков и двухлеток были npиурочены к Kaмe~

нистому грунту В диапазоне глубин от 2 до 30 м и от 5 до 13 м, COQТBeTCТ·

венно. Распределение' крабов по биотопам представлено в табл. 1.

Таблиuа 1

Характеристика мест отбора проб в ryбе Дальвезе.'1евецка.я

=-_~ГPYHT I
Илисто-песчаный

Каменистый

Глубина, м

19-20
2-3
5
9

12-13
19

IКоличество крабов, экз.I_-,В,,;оз:,!Р"''''СТ:-''-''Л''-ет,-_
113 3+,4+

7 1+,2+
5 2+
1 3+
2 2+,3+
1 3+

в местах поимок крабов водолазы регистрировали придонную темпе

р,туру воды 6-9 'с.

Зависимость массы тела от ширины карапакса у молоди камчатского

краба исследованнойгубы описываетсяуравнениями:

MaCC3carcuoв=О.ООО9шк2.9Ш•
Массз(:!W<ж = 0.ООО7Iше·953б .

Состояние экзоскелета одно.- и двухлетних особей (12 % общей выбо-

ХН) было анanогично 2-й линочной стадии взрослых крабов. Все они имели

чистую nOBepiUfocтъ карanакса. Трехлетние крабы нах.одиmtсь- на стадиях,

соответствующих 2- 1f З-й равней линочной стадии ВЗJX>CЛЫХ крабов, эюо

скелет четырехлетних соответствовал 2-й 'Стадии ЛИНЬКИ. Обрастателя или

комменcam.I отмечены на палцире у 78 % трехлеток. Среди обрастателей

наиболее часто встречаля мелких сnирорбисов (52 % трехлетних крабов),

ювенилъв:ых Mytilus edulis (14 %), мшанок, гидроидов, изредка - балянусов.

Среди комменсалов БЬUlИ отмечены молодь амфиподы Ischyrocerus соmmen

salis (32 %) и пиявка Johanssonia arctica. Экстенсивность заражения Dослед~

ней 8 губе Дальнезеленеuкaя составила 5 %.
Общая доЛJ! конечна:стей с аyroтoмически..\fИ повреждениями у' молоди

С<>С1'авила 8.46 %. Потерю конечностей у молоди крабов объясняют ecтecт~

венными фal<торами: х.нщничеством или антагонизмом (Кузьмин, 2000;
Кузьмин, Гудимова, 2002). Различные повреждекия конечностей, недавние

илн имевшие место несколько линех Назад, наблюдалИ у 44.96 % крабов.

Изучение питания храбз проводили на оспове анатl3З пшцеваритem.

нога тракта 113 особей. Пустые пишеварительные тракты имели два краба.
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У остальных степень иanолнеНlfOСТИ желудка и КJIшечника варьировала. Как

правило. живоmые ОрГШD1ЗМЫ - объекты питания - бьmи СИЛЬНО переварены,

поэтому можно сделать вьшод, ЧТО от момеlПа кормежки до поимки крабов

прошло несколько часов. Рассчитанные индексы наполнения не отражали

истинную массу съеденного крабом и искажa.rrn данные по количественном

весовому анализу, поэтому в статье ОНИ ме приводятся.

у крабов с мягких трутов (n = 96 экз.) в жепудочно·кишечном тракте

обнаружены водоросли Phaeophyta - Laminano saccharina, Desmarestia аси

leata, Dictyosiphon sp., Alaria esculenla; Rhodophyta - Phycodris rubens. Ptilota
plumosa. Rhodophy//is dichotoтo, Odontalia dentata, Polysiphonia sp.; СЫото

'pbyta - Rhizoclonium hieroglyphicum, C/laetomorpha тelagonium и ЖИВОПiые:

фораминиферы; гидроиды - ОЬеиа geniculata. Eudendriuт vaginatuт; поли

хеты - Ophelia liinacina, CisIenides hyperborea, Serpu/idae g. sp.. Polychaeta g. sp.;
рахообразные - Amphipoda g. sp., Сарге//а sp., Мастига g. sp., Sc/erocrangon
sp.• Hyas sp.; мошnocки класса Gastropoda - Margarites helicinus. Margariles
groenlandicus groenlandicus, Epheria vinc/a, ОllоЬа aculeus. Mohrens/ernia in
t~upta, Hydrobia u/vae, Cгyptonatica с/ото, Buccinum undаtuщ Colus sabini,
Oenopota pyramidalis. Oenopota bicarinata, Oenopota sp., Cylichna alba, Gast
r.opoda g. sp.; класса Biva1via - Leionucula belottii, Nutulana pernula, NuciJ.lana
sp.. Crenella decussata, Mytilus edu/is. Мusеи/us discors. Аlodio/US modio/us,
Cblaтys is{andica, Tn'donta borealis, Astarte eгenata, Astarte sp., Hiate//a агс

tica, Axiпopsida orbiculata, Thyasira gou/di, Cardium fasciatum, Cilialocardium
ciliahlm. Serripes groenlandicus, Масоmа calcarea, Arclica is/andica. Муа /run
cata, иосуmа jluclUosa, Lyonsiella abyssicola, Biva/via g. sp.; ~rшанlCИ - Crisia
"еЬurnеа, Lic/lenopora verгucaria; иrлокожие класса Ophiuroidea - Ophiopholis
acu/еша. Ophiura гоЬusш; класса Asteroidea - Asterias nЩеns, Asteroidea g. sp.;
'оасеа Ech.inoidea - S/rongy/ocen/ro/us droebachiensis; класса Ascidia - Ре/о

f!aia ccm'gata, Molgu/a sp., Ha/ocinthia pyriforтis и рыбы.

Участок диа, иа котором кор~mлись крабы, покръrr песком с тонким

Cl!оеи ила JI редкими зарослями макрофuтов' (ла.чннария, красные водорос

,J!И). На мягком грунте молоди было свойственно два типа питания. В ое80В

lЮЬ!, видимо, крабы неизбирательно захватывали трунт с живущими В нем

IIJIИ на его поверхности организмами (двустворчатые молmocки, некоторые

racтpoподы, офиуры, DОЛПХеты, асцилии, бентосные фораминиферы). Эro

nо;nвeрждается тем, что в пищеварительных трактах мtlогих крабов было

/10101'0 песка. ила, детрита. Частота встречаемости организмов в пищевари

:rtI1ЬROM трш..ie молоди представлепа в табл. 2.
Наиболее часто ВC1J'ечались в желудках крабов мелкие брюхоногие

'Ii(ОШIЮСКИ О. oculeus и С. alba. двустворчатые молmoски L. belottii, С. decus
J~ta, N pernula. М trun.cata, М. calcarea, кардиумы. Подсчет КО1ПГiества съе

~ моллюсков по их остаткам показал, что в среднем на одного краба
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ПРИХОДИЛОСЬ минимум по 6-7 животных каждой грynпы. в отдельных слу

чаях количество раковин ОnоЬа аcu/eus в одном желудке достигало ~очтн

50 экз., а двустворок ~ 23 эК]. Из полнхет 8 составе пищевого комка наибо

лее часто встречалась С. hyperborea (максимальное количество - 8 эхз.).

Среди иглокожих Beдymee место впитавни принадлеж.ало офнурам;реже

находили остатки молоди морского ежа и морских звезд.

Таблица 2

Основные объе ..."ТЫ питания М~I)ОДИ камчатского краба

(ryба ДальиеэелевецК3Jil, август 2002 г.)

Компонент Частота в ечаемости %
пищеsого .комка песчаный т n 96 экз. каменистый г II1'n 15 экз.

Моллюски:

д:IIустворчатые 86.46 86.67
брюхоногие 96.88 53.33
XJПOНЫ 6.67

Иглокожие:

морские ежи 2.08 13.33
морские звеЗдЫ 1.04 20.00
офиуры 45.83 26.67

Ракообразные 8.33 33.33
Полихеты 84.38 20.00
Гидроиды 11.46 40.00
Мшанкя 7.29 40.00
Рыба 17.71
Асцидии 26.04 6.67
Водоросли 75.00 73.33
Фораминнферы 31.25 73.33

С другой стороны, на талломах крупных водорослей крабы собирали

брюхоногих молmосков, таких как М helicinu,s, М groenlandicus groen/andi
cus u Е. vincta, весьма обильuых в сообществе лами.нари:и и не заселяющих

мяrкие ГРУНТЫ как таковые. Количество оперкуmoмов Молmoсков рода МаУ

garites в пробах иногда доходило до 15-18 экз. Кроме RИX, в рацион крабов

входили также эпифиты: спnрорбисЪ1, фораминпферы-обрастатели, гидро

иды и мшанки. Зеленые. бурые. кpacныe водоросли были обычным комп(),

пеRТOМ содержимого желудка и кишечника. Возможно, что многие из 1IИX

попадали 8 желудки крабов во время поедания животных-эпифитов. Как m>
казал анализ пищевых комков, почти все виды водорослей из-за толстых

клеточных стенах праКПfчески не перевариваются. Переваривание цито

плазмы было отмечено у имеющей крупные клетки нитчатой воДоpoc,nи

С. melagonium.
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в составе пищевых комков находили отдельные каст мелки." рыб

и фрагменты ракообразных. Как они попали в желудок (были пойманы или

r.:рабы подобрали их трупы со дна) неизвестно. Набmoдения за поведением

молодых крабов показЫВaIOt, ЧТО они способны поймать такую подвижную

жертву как, например, а.чфИDОда.

у крабов с каменистых грунтов (п = 15 экз.) бы.ля обнаружены водо

росли Phaeophyta - Desmarestia аси/еа/а; Rhodophyta - Ptilota p/uтosa, Rho
dopllyJlis dicholoтa, Pa/тaria sp. и животные: фораминиферы; гидроиды 
Eudendгium vaginalum, Symplectoscyphus tricuspidatus; полихеты - Cistenides
hyperborea, Serpulidae g. 51'.; ракообразные - Gam11iaridae g. sр., Caprella sp.,
Balanu.s sp.; моллюски класса Gastropoda - Margarites he/icinus, Margarites
groenlandicus groenlandicus, Mohrensternia interrupta; класса Biva1via - Myti
Шs edulis, Hiatella arctica, Musculus discors, Cuspidaria arCfica, Вivalvia g. 5Р.;

отряда Chitonida - Toпice//a rnannогеа; мшанки - Сма ebuгnea. Cri.siidae g. sp.,
Eucratea /оnеа/а, Filicrisia geniculata. Scrupocellariidae ,g. sp.; иглокожие класса

ОрЫшоidеа - Ophiopholis aculeata, Ophiura robusta; класса Asteroidea - Aste
rias rubens; класса Echinoidea - Slrollgyloc~trolus droebachiensis и асцидии 
Halocillthia pyriformis.

На твердых срунтах основным объектом ПИтaIOfil молоди ЯВJIЯЛИСЬ мидии

(В пищевом комке их количество достигало 5.0 экз.) п брюхоногие моллюски

JЮда Margariles. В еД'ИННЧНЫХ случаях на6moдaJ10СЬ домнннрование в ПИЩ'евам

комке гидроида s. tn"сusрidatш И мшанки С. еЬumеа. Из кглокожих наиболее

часто встречаласъ молодь офиур. В составе ПИЩевых комков несъедобные

объекты, такие как частицы '"Рунта, ракуша, детрит и прочее нахОДIUIИ редко.

Состав пищевого спектра крабов зависит от состава бентоса. В биотопе

илисто-песчаных грушов доминирование по частоте встречаемости в же

лудках крабов моллюсков и седентарных полвхет. скорее всего, явл.яется

следствием их широкого распространения. Доминировакие по частоте

встречаемости моллюсков у крабов с твердых ГРУНТОВ объясняется. скорее

всего, также обилием и доступностью этого кормового объекта.

у 42 % исследованных крабов компонентами содержимого шuцевого

хомха являлисъ КОМКИ из синтетических волокон (леска и прочий антропо

геННЪ1Й мусор), которые, ПО-ВИДИМОМУ. захватывались 1I.-раба.чи вместе с объеК

т3ш{ питания. Занимая порой до половины и более объема кардиального

отдела желудка, волцкна затрудняют прохождсв:ие пищи через пищевари

тельный тракт.

Анализ размерноro состава кормовых объектов крабов показал, что ра

ЦИОН молоди складывался исключительно из мелких животных. В пищевой

спектр входили не только ВИДЫ, сами по себе НlIкогда не достигающие

крупных размеров, но R молодь достаточно крупных видов. Двустворчатые

моллюски, как правило, не превыmали в длину 1 см, обычно были еще
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меньше, диаметр оперкулюмов Margarites не превъпuал 2.5 мм, а чаще со

став.iUlЛ 1-1.5 мм. Длина С. hyperborea была не более 1 СМ, примерно такого

же размера была асцидия Р. corrugata. Молодь офиур и морского ежа также

была очень мелкой. Вместе с тем, двух. и, особенно, трехлетие крабы

обычно способны справиться и с более крупной добычей (наши набmoдения:

в аквариуме). Не исключено, что зто обусловлено существующей размерной

структурой массовых форм бентоса в :местах кормежки.

Небольшой объем выборки годовиков и двухлеток не позволШ] 8 пол

ной мере выяснить пищевой спектр и провести сравнение mrrания крабов

разного возраста. Можно только отметить, 'По уже у двухлетних крабов

спектр питания достаточно широк, его основу составляют типичные обита

тели ка.ченистых грунтов. ХОТЯ у трех возрастных групп по частоте встре

чаемости доминируют моmnocки, у годовиков и двухлеток иемаловажиую

роль в питают играют форамшmферы, у трехлетних крабов их доля значи

тельно меньше. В порядке убывания по частоте встречаемости пищевые

O6ЪeIm.J: у молоди камчатского краба можно расположить СЛeдyI01IIИМ Образом:

1+
Двустворчатые моллюски

Форам.икиферы

Водоросли

Офиуры

Гидроиды

Полихеты

Брюхоногие моллюски

2+
ДвустворчатыеМOJ1JПQCКИ

Форамиииферы

Водоросли

Офиуры

Брюхоногиемоллюски

Мшанки

Гидроиды

Ракообразные

Полихеты

Асцидии

Хитоны

3+
БрюхоногиеМO!L'1ЮСКИ

Двуств.орчатыеМОЛJIЮСКИ

пoJпp(еты

Водоросли

Фораминиферы

Офиуры

Асцидии

Гидрон.цы

Рыба

Мwанки

Ракообразl-lЫе

Морскиеежи

Морскиезвезды.

в Тихоокенском регионе изучением питания мальков, обитающих на

твердыхкаменистыхгрунтах,занималасъМ.И.Тарвердиева(1974). У Западной

Камчатки в состав пищи мальков (ШК до 70 ММ) входили представители

всех ОСПОВНЫХ сруnn бентоса, по особенно обильны были офпуры, губки.

двустворчатые мо1uIюски. полихеты и балянусы. У берегов Аляски молодь

в возрасте 3-4 года mrraлaсь, в основном. морскими звездами и мaкpqфита.'-1И

(Dew, 1990). В губе Ура (Баренцево море) сеголетки, одво- и дВухгодовики

на твердых грунтах питались преимущественно форамивиферами, моллю

сками и иглоко)кими, а также водорослями (Матюшкин. 2001). I1ятание

молоди у побережья Мурмана несколько ОТ1Шчается по составу от питания
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тихоокеанских крабов. В Баренцевом море основу рациона молоди камчат

ского краба составляют моллюски, а в Тихом ОКeaIlе - морские ежи, офиуры

и звезды. Возможно, что иной характер рациона у баренцевом:орсkИX крабов

с8ЯЗЗ.I:I с недос(atO.чно высокой плотностью поселений ШJI0КОЖИХ у побережья,

поэтому крабы вынуждены питаться наиболее массовыми формами бентоса.

Узкая прибрежная полоса - не только постоянное место обитания юве

нильиых форм краба, но также и район откорма многих бентосоядных рыб.

Чтобы опредеmпь. с кем из местных рыб-бентофагов возможна пищевая

конкуренцкя молоди :краба, было проанализировано питание рыб, характер

ных для района исследования и откармливзющихся в верхней сублиторали.

у таких беитофаroв К31< IШКJIlа Me/anogramтus aeglefinus, морская камбала

Pleuronectes platessa, полосатая зубатка Аnагhiсhш lupu.s и в меньшей сте

пени треска Gadus тorhua тorhua. основу питания составляют те же систе~

матические группы бентоса, ЧТО и у молоди краба.

Пикша является тиnиtПiым бептофагом, ее пищевой спектр, несмотря

па сезонные флуктуации, представлен преимущественно бентосиыми орга

низмами. Наибо!IОО значимые грyrшы в ее питании - это офиуры, морские

ежи, полихеты и двустворчатые МОЛЛЮСКИ (КарамУШКОII др., 2001). из дву

створчатых МОЛJllосков важную роль играют те же виды, которыми питались

молодые крабы на песчаных грУНТах (кардиумы, М. truncata, М. calcarea.
L. belottii, С. decussata).

Основой ПJtтания морской ка.\tбалы явrunoтcя двустворчатые, брюхо

ногие молmос:ки и полихеты. Спиоок видов наиболее значимых пищевых

объектов для камбалы и молоди краба часrnчн:о совпадает. из двустворчатых

М:ОЛnЮСКО8 существенную роль в откорме морской ка.\tбалы играют моллю

ски М. calcarea, N. pernula, С. deeussata, S. groenlandicu.s (Булычева, 1948;
Ковцов, 1986).

Полосатая зубатка питается ИГЛОКОЖИМИ, моллюсками, десяпmогим:и

раками и в меньшей степени рыбой (Барсуков, Шевелев, 1986).
Треска Gadus morhua mQrhua откармливается преимущественно рако·

образными, рыбой и в меньшей мере офиурами и поляхетами (Мелышцев,

Ярвгнна, 1986; Ма11ОШКИН, 2001).
Таким образом, поедая молодь важнейших кормовых объектов, много

численные скопления ювешfЛЬНЫХ крабов являются такими же пищевыми

конкурентами рыбам-бентофагам, как и взрослые особи.

Замючевяе

в 2002 roду в губе Дальнезеленецкая выявлено достаточно крупное

скоменне трехлетней молоди на глубине около 20 м на илисто-песчаных

грунтах. Более ранняя молодь СКОlUIений не образовывала н встречена па

участках твердых грунтов в Диапазоне глубин 2-19 м.
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Комменсалы и обрастатели экзоскелета обнаружены у 78 % трехлетних

крабов. Среди обрастателей преобладали сnиpорбисы, гидроиды, мmанки,

двустворчатые МОЛJПOски, балянусы, брюхоногие моmnoсЮl, среди коммен

салов - амфипода1sсhуrQСerus comтensalis и rшявкаJоhаnssоniа arctica (5 %).
Несмотря на достаточно широкий пищевой спектр mrтания молоди

камчатского краба, видов, играющих ведущую роль в ее питашш не так

много и они, как правило, ЯВЛЯЮТСЯ наиболее массовыми и доступными для

крабов видами бентоса. Основу питания молоди на мягких грунтах состави

ли инфаунные двустворчатые МОШIЮСКИ. брюхоногие моллюски, полихеты

и иглокожие. На твердых грунтах рацион молоди состоял из эпифаунныx

двустворчатых моллюсков, гастропод, иглокожих и эпибионтов (мшанок,

гидроидов).

I1итание баренцевоморских неполовозрелых крабов отличается от

дальневосточных, и зто отличие, возможно, вызвано различием в составе

донных сообществ.

Размеры пищевых объектов крабов вевелики - от нескольких милли

метров до 1 см. В основном это молодь или виды, не ДОС11lГающие крупных

размеров, хотя особи исследованных возрастных групп могут использовать

в пищу и более крупные организмы.

ВодоросШl, из..,за слабой степени переваривания, особой роли в пита

нии молоди краба, видимо, не играют. Не исключено, что ОНИ могут захва

тьmаться как субстрат, на котором сидят пригодные для питания организмы

обрастатели.

В связи со сходством рационов молодь краба, наравне со взрослыми

особями, может выступать пищевым конкурентом таким бентосояцным рыбам,

как морская камбала, пикша, полосатая зубатка, треска, так как поедают мо

лодь беспозвоночных ЖИВОТНЬLХ, составляющих основу кормовой базы этих рыб.

Приведенные результатыl носят предварйтельный характер. В даль

нейшем планируется продолжить изучение биологии молоди краба и ее

ВJIИЯНИ.iI на донные сообщества мелководий Баренцева моря.

Авторы выражают глубокую признательность руководству ММБЩ

КtЩ РАНи ИПЭЭ РАН за организацию исследований, за помощь при сборе

материала о.в.Савинкиву, С.А.лыскнну (ИПЭЭ РАН), А.В.Беляеву (Мое.

ковский государственный педагоrнческий университет) и л.НЗуеву(11МБИ),

за консультации - А.Б.Гудимову, АА.ФролQВУ (ММБИ) и П.А.JIюбину (ПИНРО),

а также Н.Н.ПантелеевоЙ (ММБИ) за определение гидроидов и мшанож и

И.В.Рыжик (М:м:БИ) за определение некоторых видов водорослей.

Работа ВЬПlQJшена при поддержке Российского фонда фундаментальных

исслеДQflаний (грант N2 03-04-48963-а),а также в рамках программ "Оценка

последствий воздействия чужеродных видов на структуру, продуктивность и

биоразнообразие экосистем России" и "Научные основы сохранения биораз ..
нообразия России".
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