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ЗАПАС ГОЛОТУРИИ CUCUMARIA OKHOTENSIS LEVIN ET STEPANOV, 2003 
(DENDROCHIROTIDA: CUCUMARIIDAE: CUCUMARIINAE) 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ 
Степанов В.Г.1, Панина Е. Г.1, Бажин А.Г.2 
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Введение 

Из четырех встречающихся на шельфе Камчатки промысловых видов кукумарий, имеющих круп
ные размеры (Cucumaria djakonovi, C. savelijevae, C. okhotensis и С. levini), промыслом в настоящее 
время охвачен только один — C. okhotensis (кукумария охотская). Ареал этого вида достаточно широ
кий и включает значительную часть Камчатско-Курильской подзоны. До описания этого вида 
C. okhotensis указывалась как кукумария японская — C. japonica Semper, 1868 (Пискунов, Архипов, 
1990). Биохимические исследования, проведенные в последние годы, выявили достоверные отличия в 
качественном и количественном составе химических веществ и соединений, в частности тритерпено-
вых гликозидов, у C. japonica и C. okhotensis и подтвердили правомерность выделения C. okhotensis 
в отдельный вид (Афанасьева, 2002 (как Cucumaria Diakonovi); Миронова и др. 2006; Сильченко и др., 
2007; Silchenko et al., 2008; Aminin et al., 2009; 2010). 

На Камчатке интерес к кукумарии, как к объекту промысла, возник в начале 80-х гг. Обычно она 
попадалась в приловах при тралении донных рыб. Специализированный лов велся с 1983 г. Объемы 
добычи были незначительны. Так, судами БТРФ в 1983 г. добыто 8 т; в 1984 г. — 2 т; в 1986 г. — 14 т; 
в 1987 г. — 18 т. В 1988 г. 2 т поступили на РКЗ с судовой базы рыбхолодфлота, в 1990 г. — 90 т. После 
1990 г., несмотря на большие лимиты на кукумарию (в 1990 г. разрешение на вылов — 500 т; в 1991 г. — 
1000 т), интерес к промыслу резко уменьшился. Основные причины: сложности в первичной переработ
ке, хранении и перевозке сырца, низкая цена продукта. В 2001 г. интерес к промыслу кукумарии на шельфе 
Западной Камчатки вновь возрос. В 2001 году было выловлено 8,243 т кукумариии; в 2002 г. — 67,2 т; 
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в 2003 г. — 5,893 т; в 2004 г. — 154,887 т; в 2005 г. — 12,22 т; в 2006 г. — 49,9 т; в 2007 г. — 152,283 т; 
в 2008 г. — 72,726 т; в 2009 г. — 379,048 т; в 2010 г. — 608,19 т (рис. 1). 

До проведения наших исследований запасы и распределение кукумарии на шельфе Западной Кам
чатки выяснялись: 1) промразведкой 1983, 1986, 1987 гг.; 2) по заказу КМПО Севастопольской базой 
флота и судном «Гидробиолог» в 1988 г. сделаны исследования распределения; 3) в 1989–1990, 1996 гг. 
совместными экспедициями ТИНРО и КамчатНИРО в результате учетных траловых работ обнару
жен район основной концентрации кукумарии между 51°40' и 53°20' с. ш. 

Поисковыми работами СРТМ 8-454 в мае–июне 1983 г. у западного берега Камчатки кукумария 
обнаружена в непромысловых количествах в р-не Озерная-Опала с координатами 51°40'–52°00' с. ш. на 
глубине 40–75 м (в основном 40–46 м). Уловы колебались от единиц до 30 кг на траление. В несколько 
больших количествах кукумария наблюдалась между 52°44'–52°59' с. ш. в основном на глубине 40–47 м. 
Уловы колебались в пределах 50–300 экз. (18–80 кг). Во второй половине третьей декады мая была 
отмечена тенденция смещения кукумарии несколько южнее — в район 52°44'–52°56' с. ш. на глубину 
35–40 м. Уловы повысились до 40–150 кг, а отдельные достигли 200–360 кг. В первой декаде июня про
мысловые скопления наблюдались лишь на ограниченном участке 52°44'–52°56' с. ш., глубина 33–38 м. 
Уловы колебались в пределах 18–540 кг. Во второй половине первой декады июня скопления наблюда
лись там же, но концентрация увеличилась и максимальные уловы выросли до 900 кг (в среднем — 
226 кг). Во второй декаде июня северная граница скопления сместилась южнее на 4 мили до 52°52' с. ш., 
по глубине ограничивалась 33–37 м. Уловы составили 18–54 кг, в среднем — 192 кг. В третьей декаде 
июня промысловые скопления сместились к берегу на глубину 27–35 м. Плотность скоплений резко уве
личилась (возможно, за счет концентрации на меньшей площади). Уловы колебались в пределах 90– 
900, в среднем 500 кг (Отчет о работе СРТМ 8-454…, 1983). 

В мае 1988 г. в районе пос. Октябрьский (Западная Камчатка) на РПС «Гидробиолог» была прове
дена траловая съемка (Отчет по договору…, 1988). Съемку проводили тралом Сигсби. Плотность скоп
лений кукумарии колебалась в пределах 0,007–7,351 экз./м2. Средняя масса одного экземпляра состав
ляла 316,8±10,3 г. Общая площадь обследованного скопления составила 1478,5 км2. Биомасса в обсле
дованном районе была оценена в 278,9 тыс. т (доверительный интервал 238,9–320,8 тыс. т). 

В 1989 г. в период выполнения 2-х учетных траловых съемок на шельфе Западной Камчатки было 
обнаружено основное поле кукумарии в районе 52 10'-53 20' с.ш. В мае небольшой участок с повышен
ной плотностью (улов 100–1000 кг) отмечен в районе с координатами 52°45'–53°10' с. ш. на глубине 
30–35 м с отрицательной придонной температурой от –0,41 °С до +1,74 °С. В июле кукумария образо
вывала более плотные скопления (свыше 1000 кг) в координатах 52°30'–53°10' с.ш. Температура у дна 
была от –0,74 °С до +1,66 °С. В сентябрьскую съемку основной район концентрации не изменился, но 
плотность скопления резко снизилась. По результатам проведенных съемок можно заключить, что скоп
ления кукумарии на шельфе Западной Камчатки имеют непостоянный характер, держатся определен
ный период и затем рассредоточиваются. Обычно промысловые концентрации образуются к середине 

Рис. 1. Динамика общего допустимого улова (ОДУ), фактического вылова и степень освоения ОДУ C. okhotensis в 
Камчатско-Курильской подзоне, в 1983–2010 гг. По оси абсцисс — годы; по левой оси ординат — ОДУ и вылов, т; 
по правой оси ординат — степень освоения ОДУ, % 
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мая, когда прогревается горизонт до 30–40 м и зимний гидрологический режим сменяется на летний, 
усиливается подток теплых тихоокеанских вод у дна. Период концентрации объекта может быть рас
тянут во времени, что зависит от гидрологических условий года. Так, в 1983 г. весенне-летний прогрев 
воздушных и водных масс отличался замедленным темпом, что привело к формированию групп скоп
лений во второй половине июня. Смещение скоплений идет по направлению к берегу с уменьшением 
глубин от 40–45 м до 27–30 м, причем придонная температура за месяц с конца мая изменяется от 
0,8–1,0 °С до 1,5–2,1 °С. 

Материал и методика 

Материал получен в научно-промысловых рейсах КамчатНИРО и ТИНРО-центра (2001–2010 гг.): 
в июле 2001 г. на СРТМ-К «Пограничник Петров»; в августе 2001 г. на МРС-268 (ООО «Камчатдаль-
рыба»); в 2002 г. на НИС «Профессор Кагановский» и на МРС-150-007 (ООО «Поллукс»); в 2003 г. на 
СРТМ «Панкара» и НИС «Профессор Кагановский»; 2005, 2007, 2008 гг. на НИС «Профессор Каганов-
ский»; в 2009–2010 гг. на НИС «Профессор Кизеветтер». 

У голотурий измерялась длина с точностью до 1 мм и масса с точностью до 10 грамм. 
Оценка запаса производилась на основе данных траловой съемки 2010 года с использованием про

граммы КартМастер 4.1. Коэффициент уловистости трала был принят 0,5. Расчет количественных по
казателей проводили в программе Microsoft Exel 2003. 

Результаты и обсуждение 

В июле 2001 г. масса одного экземпляра кукумарии колебалась от 100 до 420 г, средняя масса со
ставляла 227±4,6 г. Промысловое скопление кукумарии находилось в районе с координатами 52°25'– 
53°00' с. ш. на глубине 20–70 м. Наибольшие уловы наблюдались в координатах 52°40' с. ш. на глубине 
50 м и достигали 1730 кг на 30 минут траления. 

В августе 2001 г. размеры кукумарий варьировали от 20 до 220 мм при средних размерах 104°0,7 мм. 
Масса одного экземпляра кукумарии варьировала от 100 до 450 г, средняя масса составляла 243±3,9 г. 

По данным снюрреводной съемки, проведенной в июле 2002 г. сотрудниками КамчатНИРО на МРС-007 
(ООО «Поллукс»), размеры кукумарий варьировали от 63 до 225 мм при средних размерах 138±1,5 мм (рис. 2). 
Масса одного экземпляра кукумарии варьировала от 120 до 980 г, средняя масса составляла 360±6,4 г (рис. 3). 
Промысловое скопление находилось в районе с координатами 52°12'–52°56' с.ш., на глубине 50–120 м. 

С 2003 по 2011 г. данные о размерном составе кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне отсут
ствуют. В качестве прилова кукумария учитывалась в донных траловых съемках в 2005, 2007–2009 гг., 
где биоанализ ограничивался подсчетом количества и/или массы особей на траление, причем в 2009 г. 
подсчет производился по данным драгирования. Центр скопления с наибольшей плотностью находился 
в координатах 52°39'–52°42' с. ш., 155°49'–155°59' в. д., на глубине 30–50 м, улов на полчаса траления 
здесь достигал 9 т. 

Рис. 2. Размерный состав C. okhotensis в июле 2002 г. в Рис. 3. Весовой состав C. okhotensis в июле 2002 г. в Кам-
Камчатско-Курильской подзоне. По оси абсцисс — дли- чатско-Курильской подзоне. По оси абсцисс — вес в 
на в мм, по оси ординат — частота встречаемости в % граммах, по оси ординат — частота встречаемости в % 
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По материалам донной траловой съемки 2010 г. была получена довольно детальная картина 
пространственного распределения этого промыслового объекта. На рисунке 4 видно, что основ
ное скопление кукумарии находится в районе с примерными координатами 52°00'–54°00' с. ш., 
155°30'–156°20' в. д. 

Рис. 4. Распределение плотности и биомассы C. okhotensis в Камчатско-Курильской подзоне в 2010 г. Шкала: 
А — экз./км2, Б — кг/км2 
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Согласно данным траловой съемки 2010 г. кукумария встречалась на глубинах от 14 до 131 м с 
преобладанием в диапазонах глубин 30–40 и 50–60 м (рис. 5). По данным учетной траловой съемки 
2010 года запас кукумарии в Камчатско-Курильской подзоне на площади 58721 км2 составляет 
276,258 млн экз. или 76,919 тыс. т. При 10% изъятии от промыслового запаса ОДУ кукумарии мо
жет составить 8 тыс. т. 

Рис. 5. Уловы C. okhotensis на час траления на различных глубинах в Камчатско-Курильской подзоне в 2010 г. 
Примечание: по оси абсцисс — глубина, м; по оси ординат — улов/час траления, экз. 

Заключение 

Несмотря на довольно значительные запасы кукумарии охотской, бесконтрольный промысел мо
жет представлять для нее реальную угрозу и на это есть следующие причины: 

1) кукумария — малоподвижный объект и не может избегать трала; 
2) кукумарии предпочитают твердые грунты (песок, гравий, галька, скалы и т.п.) и не могут жить на 

подвижных илистых грунтах, в связи с чем распределение кукумарий носит контагиозный характер — 
они образуют плотные, но ограниченные по площади скопления. 

Природоохранными организациями Камчатки в течение многих лет регистрировались факты массовой 
гибели кукумарии в районе от м. Левашова до п. Октябрьский (именно здесь обнаружены основные скопле
ния кукумарии охотской) (Панина, 2009а; 2009б). Так, например, в октябре–декабре 2008 г. сотрудниками 
ФГУ «Севвострыбвод» были зарегистрированы массовые выбросы кукумарии, достигавшие более 940 т. 

А.В. Нагорнов (Усть-Большерецкое НИП) считает, что причинами таких выбросов кукумарии яв
ляется сброс неочищенных сточных вод и отходов от переработки рыбы на берег моря и далее в при
брежную зону, что создает очень продуктивную зону с высокой численностью беспозвоночных, в том 
числе и иглокожих. Им отмечено, что кроме кукумарии немного дальше в море находится полоса с 
высокой численностью морских звезд и офиур (еще в восьмидесятые годы их численность была уже 
высокой). Он считает, что кукумария не может преодолеть в осенне–зимнее время барьер хищников-
родственников (звезды) и не может рассредоточиться в более глубоководной зоне моря, вследствие 
чего оказывается в зоне действия жестоких штормов и в большом количестве выбрасывается на бе
рег, причем размеры кукумарии очень далеки от промыслового размера (с каждым годом выбрасыва
ет все более мелкие экземпляры голотурий, крупные встречаются в выбросах довольно редко). 

Другой вероятной причиной выбросов может быть то, что кукумария часто встречается в прилове 
при промысле других гидробионтов и выбрасывается за борт. Выбросу кукумарии могут способство
вать шторма и течения, которые в данном районе носят циклический характер, направляясь с глубины 
к берегу и затем от берега к глубине. Однако, по утверждению А.В. Нагорнова, с конца сентября 2008 
года рыбоперерабатывающие предприятия на Октябрьской косе не работали, суда в море не наблюда
лись, а выбросы, тем не менее, имели место. 

Для выяснения истинных причин выбросов кукумарии требуется проведение дополнительных иссле
дований. Пока же с целью обеспечения сохранения среды обитания, воспроизводства водных биологи
ческих ресурсов в прибрежных водах Охотского моря и их рационального использования предлагается: 

1. Запретить сброс сточных вод на берег Охотского моря (т .е. в водоохранную зону моря) в соот
ветствии со ст. 65 Водного кодекса; 
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2. Обязать все организации по Октябрьской косе производить сброс сточных вод в море на рассто
янии 0,5 км от берега или же наладить очистку сточных вод до показателей, исключающих негативное 
воздействие на среду обитания; 

3. Обязать рыбодобывающие предприятия организовать добычу и переработку кукумарии, для чего 
целесообразно создать им некоторые условия: уменьшить промысловый размер на кукумарию до 100 г, 
отменить плату за добываемый объект на 2 года экспериментального промысла и т.п. Вылов должен 
осуществляться под контролем природоохранных организаций и в присутствии научного сотрудника, 
который должен будет производить оценку запаса кукумарии. 
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