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Аннотация. 
В статье представлен обзор опубликованных материалов и результатов специализированных эколого-ры-
бохозяйственных исследований за период 1950-2021 гг., содержащих сведения по численности и биомассе 
основных групп гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос), личинок и молоди рыб на раз-
личных участках шельфа северной и северо-восточной части острова Сахалин, в том числе иницииро-
ванных ПАО «НК «Роснефть». Рассматриваются закономерности распределения различных групп план-
ктона по участкам шельфа и по различным горизонтам воды. Производится сравнение количественных 
показателей систематических групп гидробионтов и молоди рыб различных участков шельфа. В работе 
обобщаются материалы по Западно-Шмидтовскому и Дерюгинскому лицензионным участкам, Южно-Ки-
ринскому месторождению и другим.
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Ихтиопланктон
Ихтиопланктонное сообщество северо-восточ-

ного и северного Сахалина в основном формируют 
типичные для вод Охотского моря виды, широко 
распространенные в бореальной и арктическо-бо-
реальной области: минтай Theragra chalcogramma, 
дальневосточная длинная Glyptocephalus stelleri, 
северная палтусовидная Hippoglossoides robustus 
и четырехбугорчатая камбалы Pleuronectes 
quadrituberculatus, песчанка Ammodytes hexapterus, 
керчаки р. Myoxocephalus и шлемоносцы 
р. Gymnocanthus, бычок-бабочка Melletes papilio, пе-
стрый получешуйник Hemilepidotus gilberti, терпуги 
рода Hexagrammos и др. [1; 3; 8; 9; 10; 12; 19; 20; 
21; 22; 30].

Эта часть моря отличается поздним и продол-
жительным икрометанием многих видов рыб, что, 
в свою очередь, приводит к длительному периоду 
встречаемости пелагических личинок. Так, не-
рест минтая длится с апреля-мая до октября-ноя-
бря, дальневосточной длинной камбалы – с июня 
до сентября-октября, личинки наваги Eleginus 
gracilis, керчаков р. Myoxocephalus и шлемоносцев 
р. Gymnocanthus, появляющиеся в марте-мае, про-
должают встречаться в пелагиали до августа вклю-
чительно. С июня по сентябрь-октябрь район сква-
жин является выростной зоной личинок песчанки 
[1; 2; 8; 9; 18; 21; 24].

Воспроизводство большинства рыб в районе се-
веро-восточного Сахалина происходит в надшель-
фовых водах с глубинами до 200 метров. Наиболее 
мелководная часть расположена в пределах зоны 
повышенного разнообразия и достаточно высо-
ких концентраций ихтиопланктона [1; 9; 18; 30]. 
В то же время на данных глубинах эти показатели 
очень вариабельны и, как правило, ниже. Немалое 
значение на формирование ихтиопланктонного 
комплекса в этом районе, особенно в весенний 
гидрологический период, который в водах северо-

восточного Сахалина продолжается до конца июля 
[6], оказывает динамика вод, направление тече-
ний и ветра.

На акватории Западно-Шмидтовского участка 
в поверхностном слое открытой акватории участ-
ка преобладала икра, доминирующего в север-
ной части Охотского моря элиторального вида, 
минтая Theragra chalcogramma с относительной 
численностью 53,7% (табл. 6). На втором месте 
по численности находилась икра длинной камба-
лы Glyptocephalus stelleri. Таким образом, морской 
участок по структуре ихтиопланктона был близок 
к  северным районам, прилежащим к восточному 
Сахалину [7; 23; 31].

Численность и биомасса ихтиопланктона зна-
чительно варьировали по станциям лицензион-
ного участка «Дерюгинский» [26]. Численность 
ихтиопланктона изменялась от 0 до 4,6 экз./м2, 
биомасса от 0 до 35,5 мг/м2. Средние для района 
показатели количественного развития ихтиоплан-
ктона, по данным горизонтальных ловов, были 
ниже, по сравнению с данными, полученными по 
тотальным ловам, и находились на среднем уров-
не: численность составляла 1,2±0,4 экз./м2 или 
0,02±0,01 экз./м3, биомасса – 8,0±3,3 мг/м2 или 
0,15±0,08 мг/м3.

За период многолетних исследований СахНИРО 
[25], проведенных в летний период на акватории 
лицензионного участка «Кайганско-Васюканское-
море», в ихтиопланктонных сборах отмечены икра 
и личинки 18 видов рыб, относящихся к 7 семей-
ствам. Наибольшую долю в уловах составляли икра 
и личинки минтая Theragra chalcogramma, личин-
ки мойвы Mallotus villosus и песчанки Ammodytes 
hexapterus. В прибрежной зоне летом большую 
долю составляют личинки камбал, поскольку здесь 
находятся их нерестилища. В июле в составе ихтио-
планктона присутствовали икра минтая и колючей 
камбалы и личинки четырех видов рыб: мойвы, 
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полосатого липариса, палтусовидной (узкозубой) 
и четырехбугорчатой камбал. Более 90,4% суммар-
ной численности ихтиопланктона приходилось на 
личинок мойвы. Скопления с максимальной чис-
ленностью формировались на мелководье с глуби-
нами 10-15 метров. Здесь концентрации личинок 
достигали 12 экз./м3. Средняя численность личи-
нок мойвы в июле составила 4,06 экз./м3. В толще 
воды (тотальный лов) средняя численность ихтио-
планктона составляла 0,059 экз./м³. Средняя био-
масса по району работ находилась на уровне 0,356 
мг/м³. В поверхностном слое средние показатели 
численности икры и личинок рыб были выше – 
0,09 экз./м³, биомасса ихтиопланктона в среднем 
достигала 0,459 мг/м³.

Ихтиопланктон был отмечен на всех станциях 
на лицензионном участке «Южно-Лунский» [4]. 
По данным тотальных ловов (от дна до поверх-
ности), икра составляла 98,8% от численности 
и  80,1% от биомассы ихтиопланктона, тогда как 
личинки составляли 1,2% и 19,9% суммарной чис-
ленности и биомассы ихтиопланктона, соответ-
ственно. Доминирующей формой, по данным то-
тальных ловов, была икра минтая с относительной 
численностью 97% и биомассой 80%, а икра желто-
перой камбалы Limanda aspera составляла 2,3% от 
суммарной численности и 2% от суммарной био-
массы ихтиопланктона. Также была высока доля 
личинок тихоокеанского щитоноса Aspidophoroides 
bartoni и полосатого липариса Liparis latifrons – 
10,8  и 7,0% суммарной биомассы ихтиопланкто-
на. При тотальных ловах от дна до поверхности 
численность изменялась от 0,3 до 4,3 экз./м3, био-
масса от 0,2 до 5,2 мг/м3. Средняя для района ис-
следований численность составляла 2,5±0,3 экз./
м3, биомасса – 1,6±0,3 мг/м3. Показатели коли-
чественного развития ихтиопланктона в поверх-
ностном слое, по данным горизонтальных ловов, 
были значительно выше, чем в среднем для столба 

воды. При горизонтальном лове в поверхностном 
слое численность и биомасса ихтиопланктона из-
менялась от 2,4 до 28,5 экз./м3, биомасса – от 1,3 
до 14,9 мг/м3. Средняя для района исследований 
численность составляла 10,2±1,8 экз./м3, биомас-
са – 5,3±0,8 мг/м3.

В период исследования на шельфе северо-восточ-
ного Сахалина в районе Киринского месторожде-
нии с 25 октября по 1 ноября 2014 г. [16] ихтиоплан-
ктон был представлен 8 видами рыб из 5 семейств 
(один вид икры и пять – личинок). По предпочита-
емому диапазону глубин обитания больше полови-
ны относились к элиторальной группировке (63%), 
распространенной в основном на нижних участках 
шельфа, за пределами 50-метровой изобаты. Из  се-
мейства терпуговых у трех видов – Hexagrammos 
octogrammus, H. stelleri, Pleurogrammus azonus был 
зарегистрирован пик нереста. Для терпугов этого 
района характерен нерест осенью.

Вертикальное распределение икры и личинок 
разных видов рыб имело свои особенности. Икра 
минтая встречалась от дна до поверхности, дости-
гая максимальной численности (73,6% от суммар-
ной численности икры этого вида в столбе воды) 
в верхнем слое (слое термоклина) (табл. 6). Икра 
анчоуса встречалась только в слое термоклина и на 
поверхности. Икра и личинки большинства кам-
бал вылавливались только на поверхности.

В районе Южно-Киринского ЛУ перенос икры 
и личинок массовых видов рыб, таких как мин-
тай, северная палтусовидная и дальневосточная 
длинная камбалы, размножающихся преимуще-
ственно над глубинами более 50 м [12; 13; 18; 28], 
имеет превалирующее южное направление под 
действием Восточно-Сахалинского течения. В за-
висимости от особенностей динамики вод, в тот 
или иной период может преобладать юго-западное 
перемещение ихтиопланктона в сторону прибреж-
ных мелководий или юго-восточное – в мористые 

№ Виды рыб
Численность,  экз./м3 Частота встреч., %

Нижний Верхний Поверхн. Нижний Верхний Поверхн.
Икра

1 Engraulis japonicus 0 0,005 0,003 0 4,8 9,5
2 Theragra chalcogramma 0,054 0,19 0,014 57,1 47,6 85,7
3 Glyptocephalus stelleri 0,003 0 0,007 4,8 0 14,3
4 Limanda aspera 0 0 0,002 0 0 33,3
5 Limanda proboscidea 0 0 0,0003 0 0 9,5
 Всего икра 0,057 0,195 0,0263    
 Корр. 0,999 0,892  0,989 0,936  
  0,914   0,946   

 Личинки
1 Eleginus gracilis 0 0 0,0001 0 0 4,8
2 Pungitius pungitius 0 0 0,0001 0 0 4,8
3 Liparis latifrons 0,002 0 0 9,5 0 0
4 Blepsias bilobus 0 0 0,0001 0 0 4,8
5 Ammodytes hexapterus 0 0 0,0005 0 0 4,8
6 Limanda proboscidea 0 0 0,0001 0 0 4,8
 Всего личинки 0,002 0 0,0009    

Таблица 6. Вертикальное распределение икры и личинок наиболее массовых форм 
ихтиопланктона на открытой акватории Западно-Шмидтовского участка в 2006 году /  
Table 6. Vertical distribution of eggs and larvae of the most widespread forms  
of ichthyoplankton in the open water area of the Zapadno-Schmidt site in 2006
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участки [15; 19; 22]. В последнем случае видовое 
разнообразие и концентраций икры, и личинок 
рыб над глубинами более 100-200 м, в т.ч. в рай-
оне Южно-Киринского ЛУ, возрастают. Влияние 
направления дрейфа особенно явно проявляется 
в июне и в июле, когда низкие температуры воды 
значительно увеличивают период развития икры 
и предличинок. За счет высоких скоростей тече-
ний и продолжительного эмбриогенеза, икра рыб, 
в частности минтая, может перемещаться на 100-
200 миль от мест нереста [19]. Среднемноголетние 
показатели численности и биомассы ихтиоплан-
ктона, для периода максимальных концентраций, 
и видового разнообразия пелагической икры и ли-
чинок рыб (июнь-июль) представлены в таблице 7.

В ихтиопланктоне на Дерюгинском участке 
были представлены икра и личинки 21-го вида рыб 
из десяти семейств. В таксономическом списке пре-
обладали камбаловые Pleuronectidae – 43% (10 ви-
дов). Второе место занимало семейство тресковых 
Gadidae – 14% (три вида). Личинки двух видов от-
носились к лисичковым Agonidae. Семь оставшихся 
семейств включали по одному виду (табл. 7). В со-
ставе ихтиопланктона преобладали холодноводные 
виды. Суммарно более 52% приходилось на икру 
и личинок арктическо-бореальной и высокоборе-
альной зоогеографических групп. Остальные виды 
относились к широкобореальному комплексу. В био-
топическом составе 62% приходилось на долю эли-
торальных представителей, типичных для нижних 
отделов шельфа. Слабее всего была представлена 
неритическая группировка. Состав ихтиопланктона 
в толще воды и в поверхностном слое характеризо-
вался высоким сходством; 73% видов были общими 
для тотальных и поверхностных ловов. 

Количественные показатели ихтиопланкто-
на в тотальных и в поверхностных ловах име-
ли величины одного порядка с некоторым пре-
вышением соответствующих значений в толще 
воды. В столбе воды численность икры и личинок 
в среднем составляла 3,57±2,03 экз./м3, биомас-
са – 6,50±3,48  мг/м3; в поверхностном слое – 
2,88±1,67 экз./м3 и  4,81±4,00 мг/м3.

В поверхностном слое, при сохранении домини-
рования икры минтая (57% численности, 56% био-
массы), в категорию второстепенных входило уже 
большее число видов – икра звездчатой камбалы 
(13% суммарной численности), северной палтусо-
видной камбалы (9% численности, 37% биомассы), 
сахалинской лиманды (7%), личинки песчанки 
(8%). Плотность ихтиопланктона варьировалась 
от 0,3 до 4,9 экз./м3. Повышенные концентрации – 
более 4 экз./м3, тянулись полосой от юго-западно-
го к северо-восточному углу площадки. В контроле 
плотность имела промежуточную величину. Мини-
мум – до 1 экз./м3 (табл. 8).

Корреляционный анализ показал высокую сте-
пень зависимости численности как икры, так и ли-
чинок рыб в толще воды и в ее поверхностном слое.

Зообентос
Шельф северо-восточного и северного побере-

жья острова имеет своеобразные условия для оби-
тания донных гидробионтов, определяемые грубо-
обломочными осадками за пределами 50-метровой 
изобаты. Этот фактор, наряду с активной гидроди-
намикой, определяет развитие там фауны непод-
вижных сестонофагов, доминирующей до 53°30' 
с.ш., в среднем на глубине 200 метров. Подвижные 
сестонофаги образуют зону доминирования, про-
стирающуюся по северному участку шельфа Саха-
лина сначала на восток, а затем, вдоль береговой 
черты узкой полосой (интервал глубин 20-50 м), 
– на юг. Южнее широты 53°15' зона значительно 
расширяется, как по глубине (до 200-метровой изо-
баты), так и в широтном направлении (примерно 
до 51°15' с.ш.). Преобладание подвижных сестоно-
фагов (в основном плоского морского ежа), на этой 
площади дна исследуемой акватории, подавляющее 
(до 99% общей биомассы макробентоса).

Описаниям распределения и структуры донных 
сообществ на шельфе Охотского моря, прилежащем 
северо-восточному Сахалину, посвящено довольно 
много литературных и архивных источников [11; 
14; 15; 17]. Средняя биомасса макробентоса в се-
верном районе этого шельфа, от мыса Шмидта на 

Виды рыб N, экз./м3 Ki, % р, кг

Икра

Theragra chalcogramma Минтай 0,529 0,0013 0,61

Hippoglossoides robustus Палтусовидная камбала 0,031 0,0009 0,415

Glyptocephalus stelleri Дальневосточная длинная камбала 0,001 0,00132 0,46

Limanda proboscidea Хоботная камбала 0,002 0,0017 0,12

Личинки

Theragra chalcogramma Минтай 0,029 0,026 0,61

Ammodytes hexapterus Песчанка 0,021 0,1058 0,015

Hippoglossoides robustus Палтусовидная камбала 0,001 0,07 0,415

Hemilepidotus gilberti Получешуйник Гилберта 0,002 0,01 0,5

Melletes papilio Бычок-бабочка 0,001 0,001 0,3

Chionoecetes opilio, megalopa Стригун опилио 0,030 0,001 1,0

Таблица 7. Среднемноголетние показатели численности и биомассы ихтиопланктона  
в районе Южно-Киринского ЛУ / Table 7. Average long-term indicators of the abundance  
and biomass of ichthyoplankton in the area of the Yuzhno-Kirinsky LU
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севере до мыса Луньского залива на юге, составляет 
в сыром весе 428,6 г/м2, из которых 58% биомассы 
составляют морские ежи, 12,3% – ракообразные, 
7,4% – двустворчатые моллюски и 4,9% – полихе-
ты. Для южного района, от Луньского залива до 
мыса Терпения, средняя биомасса всего 211,8 г/м2. 
Падение биомассы в этом районе большей частью 
обусловлено резким уменьшением количества пло-
ских морских ежей до 15,2 г/м2. По более поздним 
и несколько уточненным данным ТИНРО [27], при 
средней биомассе макробентоса для всего шельфа 
Охотского моря в диапазоне 20-200 м 388 г/м2, био-
масса шельфа всего северо-восточного Сахалина на 
юг до м. Терпения составляет 371 г/м2.

Распределение численности и биомассы зоо-
бентоса по морской акватории лицензионного 
участка «Дерюгинский» в 2016 г. [26] было моза-
ичным. Численность макрозообентоса на разных 
станциях варьировала от 7 до 375 экз./м2, состав-
ляя в среднем 147 экз./м2. Максимальные числен-
ности зарегистрированы на глубине около 100 м 
в восточной части участка, они составляли – 345 
и 375 экз./м2. Также высокая численность (280 и 
240 экз./м2) была на прибрежных мелководных 
станциях. По биомассе макрозообентоса также на-
блюдалась значительная изменчивость на разных 
станциях от 1,8 до 1084,8 г/м2, составляя в среднем 

157,9 г/м2. Наибольшие величины биомассы от-
мечались на станциях с преобладанием морского 
плоского ежа. Зона высокой биомассы (354 г/м2) 
находилась в  центре площадки.

Средняя биомасса макрозообентоса в районе 
лицензионного участка «Кайганско-Васюканское-
море» [25] невысока для региона, и составляла в  ав-
густе 2019 г. 120±40 г/м² при разбросе от 22  г/м² 
до 350 г/м². По биомассе доминировали морской еж 
Strongylocentrotus droebachiensis (33%), многощетин-
ковый червь Sabellidae gen. spp. (12%) и голотурия 
Psolus fabricii (9%). По численности макрозообенто-
са преобладали многощетинковые черви (73±3% 
от общей численности), вторую позицию, по вкла-
ду в общую численность, занимали бокоплавы 
(16±3%). Доминанты по численности – многоще-
тинковые черви Sabellidae gen. spp. (19%) и Syllidae 
gen. spp. Общая численность составляла 4200±400 
экз./м², при разбросе от 2000 до 5900 экз./м².

На лицензионном участке «Южно-Лунский» 
(скважина № 1) в августе 2015 г. [4] было опреде-
лено 96 таксонов донных беспозвоночных, относя-
щихся к 18 фаунистическим группам. По видовому 
обилию доминировали многощетинковые черви 
(23 вида), двустворчатые моллюски (19 видов), 
амфиподы (15 вида). На исследованной площади 
максимальная (со 100% встречаемостью) числен-

№ Виды рыб
Численность,  экз./м3

Толща воды Поверхность

 Икра
1 Clupea pallasii (Valenciennes 1847) 0,0006
2 Gadus chalcogrammus (Pallas 1814) 2,6768 1,651
3 Glyptocephalus stelleri (Schmidt 1904)  0,0016
4 Hippoglossoides elassodon (Jordan & Gilbert 1880) 0,0064 0,0006
5 Hippoglossoides robustus (Gill & Townsend 1897) 0,2494 0,2644
6 Limanda sakhalinensis (Hubbs 1915) 0,0689 0,2501
7 Mallotus catervarius (Pennant 1784) 0,0029  
8 Myzopsetta proboscidea (Gilbert 1896) 0,0149 0,0298
9 Platichthys stellatus (Pallas 1787) 0,0683 0,3771
10 Pleuronectes quadrituberculatus (Pallas 1814) 0,0246 0,0023
 Всего икра 3,1122 2,5775
 Корреляция 0,976  

 Личинки
1 Ammodytes hexapterus (Pallas1814) 0,2393 0,2313
2 Aspidophoroides bartoni (Gilbert 1896) 0,009 0,0042
3 Eleginus gracilis (Tilesius 1810) 0,1325 0,0551
4 Gadus chalcogrammus (Pallas 1814)  0,0003
5 Gadus macrocephalus (Tilesius 1810)  0,0003
6 Gymnocanthus pistilliger (Pallas 1814)  0,0006
7 Liopsetta glacialis (Pallas 1776) 0,0029 0,0003
8 Liopsetta pinnifasciata (Kner 1870)  0,0042
9 Liparis latifrons (Schmidt 1950) 0,0742 0,0029
10 Pholis fasciata (Bloch & Schneider 1801)  0,0003
11 Pleuronectes quadrituberculatus (Pallas 1814)  0,0003
12 Podothecus sturioides (Jordan & Snyder 1901) 0,0033  
13 Stichaeus punctatus (Fabricius 1780)  0,0019
 Всего личинки 0,4612 0,2998
 Корреляция 0,926  

Таблица 8. Количественные характеристики ихтиопланктона в различных слоях воды  
на Дерюгинском участке в 2021 году / Table 8. Quantitative characteristics of ichthyoplankton 
in various water layers at the Deryuginsky site in 2021
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ность была характерна для группы кумовых раков 
Cumacea (Diastylis bidentata) (3593 экз./м2 или 48% 
общей численности зообентоса). Средняя числен-
ность и биомасса на лицензионном участке «Юж-
но-Лунский» в августе 2015 г. составили 7480 экз./
м2 и 493 г/м2. Полученные величины численности 
и биомассы довольно хорошо согласуются с литера-
турными данными, где средние значения биомас-
сы для данного участка варьировали в указанных 
пределах. По данным исследований ТИНРО [11], 
для всего шельфа Охотского моря биомасса равна 
394,4 г/м2, для северо-восточного шельфа Саха-
лина – 332 г/м2, для северного шельфа Сахалина – 
437,4 г/м2. По последним данным [5; 29], биомасса 
зоомакробентоса в районе Лунского месторожде-
ния на глубине 45 м составляла 299,6 - 355,8 г/м2.

Исследования, проведенные в период с 25 октя-
бря по 1 ноября 2014 г. в районе Киринского ГКМ 
[16], показали, что в прибрежных районах шельфа 
(главным образом, в верхней сублиторали на глу-
бинах 0-100 м), где распространены песчанистые 
грунты, ведущую роль играют представители под-
вижного бентоса. В пределах обследованной аква-
тории донная фауна характеризуется следующи-
ми показателями. Общая биомасса колеблется от 
172,144 г/м2 до 4 320,21 г/м2. Все представленные 
группы и виды макробентоса характерны для охо-
томорского шельфа Сахалина. По количеству ви-
дов преобладали Amphipoda (14) – 20,29%, Bivalvia 
(13) – 18,84%, Polychaeta (12) – 17,39%, Gastropoda 
(9) – 13%. Остальные таксоны представлены 3-4 ви-
дами (См. ч.1 статьи табл. 5.5-4 и 5.5-5.). Это обыч-
ные виды для вод северо-востока Сахалина. Средняя 
биомасса макрозообентоса на всех станциях состав-
ляла 1 246,11 г/м2, при доминировании иглокожих 
Echinarachnius parma 29 565,9 г/м2 что составляло 
(95%) от всей биомассы. Значительная биомасса 
отмечена у актиний – 388,04 г/м2, что составило 
1,25% от общей биомассы организмов на станциях. 

Двустворчатые моллюски составили 336,7  г/ м2, 
(1,08%). На долю полихет пришлось 230,46 г/ м2, 
что составило (0,75%). Немертины составили 
196,1  г/м2, (0,63%); биомасса декапод насчитывала 
87,63 г/м2 (0,28%). Основу ее составляли креветка 
Crangon septemspinosa и пятиугольный волосатый 
краб Telmessus cheiragonus, голотурии – 72,1  г/м2, 
(0,23%). Остальные группы – менее 50 г/м2 от об-
щей биомассы. За счет большого доминирования 
Diastylis bidentata, на долю кумовых раков пришлось 
71,603 г/м2 (0,23%). Менее 0,1% приходилось на си-
пункулид, офиур, равноногих ракообразных, брюхо-
ногих моллюсков, приапулид и амфипод, их общая 
биомасса не превышала 0,2 г/м2.

В составе зообентоса литорали Западно-Шмид-
товского участка обнаружено 27 видов донных гидро-
бионтов, относящихся к 10 группам разного порядка, 
причем основной вклад в создание видового разно-
образия, средней численности и биомассы вносили 
ракообразные (19 видов, 98,7% от общей средней 
плотности поселения и 96,9% от общей средней био-
массы), среди которых наиболее значимы были боко-
плавы (табл. 9). В среднем удельная численность ор-
ганизмов мезобентоса составляла 789 экз./ м2, а сред-
няя удельная биомасса – 2.910 г/м2. В верхней субли-
торали прибрежной зоны велико воздействие при-
боя, сильных приливных течений и  опреснения под 
воздействием стока р. Амур, грунт дна на отдельных 
станциях сформирован песками, а  на других – голой 
скалистой платформой. Мезобентос формировался 
всего 23 видами из 8 групп разного порядка, причем 
основной вклад в создание видового разнообразия 
вносили ракообразные (6 видов) и  многощетинко-
вые черви (11 видов) (табл. 9). Эти же группы соз-
давали основу средней численности (45,6% и  44,1%, 
соответственно) и средней биомассы (30,9% и 47,5%, 
соответственно).

Корреляционный анализ показал отсутствие 
достоверной зависимости количественных пока-

№ Группы 
зообентоса

Численность, экз./м2 Биомасса, мг/м2 Количество видов
Литораль Сублитораль Литораль Сублитораль Литораль Сублитораль

1 Amphipoda 733 31 2,665 0,109 13 5
2 Bivalvia 1 2 0,047 0,032 2 2
3 Cirripedia 41  0,141  1  
4 Cumacea 0  0  1  
5 Decapoda 0  0,001  1  
6 Echiuroidea  1  0,019  1
7 Foraminifera  1  0,007  1
8 Gastropoda 0  0,041  1  
9 Isopoda 3 7 0,007 0,043 2 1
10 Mysidacea 0  0,005  1  
11 Nemertini  2  0,047  1
12 Oligochaeta 6  0,001  1  
13 Polychaeta 3 37 0,001 0,234 4 11
14 Sipuncula  1  0,001  1
 Всего 787,00 82,00 2,91 0,49 27 23
 Корреляция 0,453  0,022  0,215  

Таблица 9. Количественные характеристики основных групп мезобентоса литорали  
и сублиторали Западно-Шмидтовского участка, по данным наблюдений 2006 года /  
Table 9. Quantitative characteristics of the main groups of zoobenthos of the littoral  
and sublittoral of the West-Schmidt site, according to observations in 2006
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зателей зообентоса в литоральной и сублитораль-
ной зонах.

В пробах зообентоса на Западно-Шмидтовском 
участке отмечается от 12 до 57 видов; в среднем на 
пробу приходится 35±1 видов. На станцию при-
ходится от 42 до 87 видов; в среднем на станции 
69±3 видов. 77 видов (33%) отмечены единич-
но, 57 видов – не менее, чем в половине проб. По 
численности макрозообентоса в пробах домини-
руют многощетинковые черви (51±3% от общей 
численности), и ракообразные (39±3%) (табл. 
9). Средняя общая численность макрозообенто-
са составляет 1300±100 экз./м2 при разбросе от 
340 до 2260 экз./м2. Выраженного доминанта по 
численности не выявлено, плотности многих ви-
дов беспозвоночных приблизительно одинаковы, 
распределение животных по полигону обладает 
высокой степенью мозаичности. Наибольший 
вклад вносят многощетинковые черви Chaetozone 

setosa (5%; 60±10 экз./м2), Cossura longicirrata 
(5%; 60±10 экз./м2), Spiochaetopterus typicus (6%; 
70±10 экз./м2), Cirratulus cirratus (4%; 52±60 экз./
м2), кумовые раки Leucon nasica (6%; 80±10 экз./
м2), Eudorella emarginata (4%; 50±20 экз./м2), бо-
коплавы Oedicerotidae gen. sp. (5%; 60±10 экз./м2), 
Harpinia orientalis (5%; 60±10 экз./м2).

В 2021 г. на Дерюгинском участке наиболее вы-
сокой встречаемостью (не менее 50%) характери-
зовались пять групп донных животных: плоские 
морские ежи (100,0%); многощетинковые черви 
(100,0%); бокоплавы (83,3%); актинии (76,7%) и 
двустворчатые моллюски (56,7%). Общие величины 
биомассы и численности макрозообентоса состави-
ли 934,536±62,913 г/м2 и  338,167±74,469 экз/м2, 
соответственно (табл. 10).

Корреляционный анализ структуры зообенто-
са, собранного на различных участках шельфа се-
веро-восточного и северного Сахалина в разные 

№ Группы 
зообентоса

Численность, экз./м2 Биомасса, мг/м2

Западно-
Шмидтовский Дерюгинский Южно-

Киринское
Западно-

Шмидтовский Дерюгинский Южно-
Киринское

 Год 2006 2021 2018 2006 2021 2018
1 2 3 1 2 3

1 Actiniaria 1,6 11,5  5,29 41,077  
2 Amphipoda 197,4 127 40,48 6,819 1,262 122,9
3 Asteroidea 0,2  0,95 4,226  6750
4 Bivalvia 198,7 5 12,62 76,252 13,05 458,1
5 Bryozoa 0  0 1,073  19,7
 Calanoida   0,36   0,2
6 Cirripedia 3,4   0,263  0
7 Coelenterata 0   0,254  0
8 Cumacea 15,7 1,333 9,52 0,081 0,018 35,9
9 Decapoda 0,5 0,667 6,43 0,786 4,673 9,5
10 Echinoidea 4,3 67  43,914 847,612 0
11 Echiurida  0,167  0,007 0
12 Foraminifera 280,1  606,8 10,631  752,7
13 Gastropoda 9,9 1,667 17,14 2,081 4,968 573,5
14 Hirudinea  0,167  0,002 0
15 Holothurioidea 0,3   3,862  0
16 Hydrozoa 0 0,005  1,233 0,005 0
17 Isopoda 0,6  0,24 0,809  1,4
 Myodocopida   11,67   4,2
 Nematoda   0,24   0,08

18 Nemertini 0,5 0,5 1,67 0,013 6,018 72,8
19 Ophiuroidea 55,5  12,74 9,998  369,6
20 Ostracoda 0,6   0,004  0
21 Pantopoda  0,167  0,001 0
 Pogonophora   0  25836

22 Polychaeta 162,3 123 96,79 6,058 15,844 3270,1
 Priapulida   0,24   3,4
 Scaphopoda   1,07   3,8

23 Sipunculoidea 2,8  0,95 0,513  1235,3
24 Spongia 0   0,154  0
25 Tanaidacea 0,1  0,95 0  0,7
26 Tunicata 0,4   1,469  0
 Всего 934,9 338,173 820,86 175,783 934,537 39519,88
 Корреляция по 

участкам
1 - 2 1 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 3 2 - 3

0,637 0,703 0,854 0,415 -0,014 0,111 

Таблица 10. Фаунистический состав и основные количественные характеристики 
зообентоса на различных участках / Table 10. Faunal composition and main quantitative 
characteristics of zoobenthos at various sites
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годы, показывает высокую степень зависимости 
по численной структуре зообентоса. В структуре 
биомассы бентосных организмов достоверная за-
висимость на уровне вероятности 95% наблюда-
ется только между Западно-Шмидтовским и Дерю-
гинским участками. С Южно-Киринским участком 
связи оказались недостоверными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе обобщения опубликованных материалов, 

получены сведения о количественных показателях 
(численности и биомассе) организмов фитоплан-
ктона, зоопланктона, ихтиопланктона и зообенто-
са в шельфовой зоне северо-восточной и северной 
части острова Сахалин. Отмечена достаточно вы-
сокая зависимость в структуре различных групп 
гидробионтов по количественным показателям 
между различными участками шельфа и при раз-
ных периодах сбора первичных данных. Получен-
ные данные имеют как теоретическое, так и прак-
тическое значение, в том числе могут быть исполь-
зованы в дифференцированном подходе при опре-
делении последствий негативного воздействия на 
состояние водных биоресурсов при осуществлении 
хозяйственной деятельности.
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