
ОКЕАНОЛОГИЯ,  2018, том  58, № 2,  с.  222–229

222

Шельф у восточного побережья о-ва Сахалин 
имеет большое рыбохозяйственное значение, явля-
ется местом нагула и нереста ценных промысловых 
видов рыб: минтая, горбуши, кеты, наваги, камба-
лы и др. На шельфе этого района обитают беспо-
звоночные, имеющие промысловое значение: кра-
бы, креветки, моллюски. У  северо-восточного 
побережья о-ва Сахалин встречается 13 видов мор-
ских млекопитающих, а обитающий в этом районе 
серый кит охотско-корейской популяции находит-
ся под охраной международной конвенции. В то же 
время на шельфе северо-восточного Сахалина об-
наружены большие запасы нефти и газа, что дало 
основание для развития здесь мощного нефтегазо-
промышленного комплекса. Именно эти обстоя-
тельства всегда предопределяли повышенное вни-
мание к Охотскому морю со стороны не только ры-
бопромышленников, но и морских исследователей.

Литература включает много работ, посвящен-
ных исследованию планктона Охотского моря. 
В  подавляющем большинстве это обобщающие 
труды о  биомассе основных групп зоопланкто-
на как пищевого объекта нектона и нектобенто-
са [20–22, 2–4]. Имеются ограниченные по объ-
ему сведения о нахождении или экологии отдель-
ных видов [14–17, 18]. Благодаря комплексным 
экспедиционным исследованиям, проведенным 

Тихоокеанским научно-исследовательским рыбо-
хозяйственным центром (ТИНРО-центр) и Саха-
линским научно-исследовательским институтом 
рыбного хозяйства и  океанографии (СахНИРО) 
в  1986–2001 гг. у  северо-восточного побережья 
о-ва Сахалин появился ряд крупных публикаций, 
дающих достаточно полное представление о соста-
ве, структуре и динамике планктонных сообществ  
[2, 3, 5, 6, 11, 12, 21, 22].

Акватория шельфа у северо-восточного побере-
жья о-ва Сахалин находится под влиянием холод-
ного Восточно-Сахалинского течения, а в восточ-
ных периферийных частях в результате действия 
приливо-отливных течений происходит активный 
водообмен с открытыми частями Охотского моря. 
Кроме того, значительное влияние оказывает реч-
ной сток, а ветры южных и западных румбов вы-
зывают в прибрежной зоне стабильные апвеллин-
ги [13]. Разнообразие условий определяет неодно-
родность планктонного населения, что выражается 
в смешении бореальной и субтропической фаун 
и  в  тесном соседстве неритических и  океаниче-
ских видов, эпипелагических и  глубоководных. 
Количество, сезонная динамика и распределение 
планктона испытывают значительные межгодо-
вые колебания как в целом в Охотском море, так 
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Исследованы видовой состав, численность, биомасса и распределение зоопланктона на северо-вос-
точном шельфе о-ва Сахалин Охотского моря (районы: “Чайво”, “Пильтунский” и “Морской”) в ок-
тябре 2014 г. Зоопланктон был представлен 15 таксономическими группами, среди которых доми-
нировали веслоногие ракообразные (подкласс Copepoda, 13 видов). В районах “Чайво” и “Пиль-
тунский” средняя численность и  биомасса зоопланктона были наибольшими (соответственно  
14112 ± 4322 и 16692 ± 10707 экз/м3, 395 ±107 и 346 ± 233 мг/м3), при этом число обнаруженных таксо-
номических групп было  минимальным (8–12). В районе “Морской” с увеличением глубины средняя 
численность и биомасса зоопланктона были значительно ниже и не превышали 4304 ± 2441 экз/м3  
и 133 ± 77 мг/м3, число таксонов было максимальным (15). Основу зоопланктона по численности 
и биомассе составляли 4 вида копепод: Acartia hudsonica, Eurytemora herdmani, Pseudocalanus newmani 
и Oithona similis. В районе “Чайво” доминировали и субдоминировали виды родов Acartia, Eurytemora 
и Oithona, в районе “Пильтунский” – Acartia и Oithona, в районе “Морской” – Oithona, Pseudocalanus 
и Acartia.
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и в отдельных его районах, истинный размах кото-
рых нуждается в оценке.

Целью настоящей работы является описание 
структуры планктонных сообществ на северо-вос-
точном шельфе о-ва Сахалин в  осенний период 
2014 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В работе использованы сборы зоопланкто-
на, выполненные у северо-восточного побережья 
о-ва Сахалин Охотского моря (районы: “Чайво”, 
“Пильтунский” и “Морской”) с 4 по 19 октября 
2014 г. сотрудниками Института биологии моря им. 
А. В. Жирмунского под руководством В. В. Ивина. 
Планктон был собран сетью Джеди (диаметр вход-
ного отверстия 0.37 м, фильтрующее сито с ячеей 
168 мкм) на 60 станциях (рис. 1). Всего было собра-
но и обработано 60 планктонных проб. Во всех рай-
онах облавливался слой дно–поверхность. В рай-
оне “Чайво” облавливали слой 0–10, максималь-
но до 12 м, в районе “Пильтунский” – 0–10, 0–15, 
0–20, 0–25, 0–30, максимально до 33 м, в районе 
“Морской” – 0–20, 0–30, 0–40, 0–50, 0–60, мак-
симально – 61 м. Пробы фиксировались 4% рас-
твором формальдегида. Количественный под-
счет проводили в соответствии со стандартными 

гидробиологическими методиками. Биомассу 
рассчитывали по стандартным таблицам сыро-
го веса зоопланктона дальневосточных морей [1].  
Доминирующими считали виды и таксоны, состав-
ляющие более 20% общей численности сообществ, 
субдоминирующими – от 5 до 20% [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Состав, биомасса и численность зоопланктона. 
В октябре 2014 г. в планктонных пробах, собран-
ных на северо-восточном шельфе о-ва Сахалин, 
были обнаружены представители 15 таксономиче-
ских групп зоопланктона. Число обнаруженных 
таксономических групп зоопланктона изменя-
лось от 8 (“Чайво”) до 15 (“Морской”). Домини-
рующей группой были веслоногие ракообразные 
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Рис. 1. Схема расположения планктонных станций 
у северо-восточного побережья о-ва Сахалин осе-
нью 2014 г.
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Рис. 2. Распределение численности (экз/м3) и био-
массы (мг/м3) зоопланктона у  северо-восточного 
побережья о-ва Сахалин осенью 2014 г.
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(Copepoda). В районах “Чайво” их средняя доля 
достигала 92%, “Пильтунский” – 81%, “Мор-
ской” – 77% от общей биомассы зоопланктона. 
Субдоминировали личинки Gastropoda. В районах 
“Пильтунский” и “Морской” их доля не превыша-
ла 6% от общей биомассы зоопланктона. Осталь-
ные группы зоопланктона были не столь много-
численны, их доля составляла менее 5% (табл. 1).

В районе “Чайво” биомасса зоопланктона изме-
нялась в пределах от 216 до 503 мг/м3 (рис. 2). Наи-
большие значения биомассы (433–503 мг/м3) зоо-
планктона были отмечены в прибрежном районе 
над глубиной около 10 м. Повсеместно доминиро-
вали Copepoda (в среднем 92% от общей биомассы 

зоопланктона). Из них основу биомассы составля-
ли копеподы неритических солоноватоводных ро-
дов Acartia и Eurytemora (соответственно в среднем 
192 ± 43 и 99 ± 23 мг/м3, 48 и 25%).

Средняя биомасса зоопланктона в районе “Чай-
во” была максимальной и достигала 395 ± 107 мг/м3. 
Copepoda, Hydrozoa и Polychaeta были обнаружены во 
всех пробах. Очень часто встречались Cladocera, ли-
чинки Cirripedia, Echinodermata, Gastropoda и Bivalvia 
(свыше 60% проб). Повсеместно в уловах отсутство-
вали Amphipoda, Euphausiacea, Mysidacea, Cumacea, 
Appendicularia и Chaetognatha (табл. 1).

В районе “Пильтунский” биомасса зооплан-
ктона находилась в пределах от 114 до 1193 мг/м3 

Таблица 1. Биомасса (мг/м3, в числителе) и относительное содержание (%, в знаменателе) зоопланктона 
у северо-восточного побережья о-ва Сахалин осенью 2014 г.

Таксон
Район

“Чайво” “Пильтунский” “Морской”

Cladocera 2.03 ± 3
3.2

8.8 ± 10
2.5

0.4 ± 0.6
0.3

Cirripedia 1.5 ± 1
0.4

4.9 ± 4
1.4

1.1 ± 1
0.8

Copepoda 364.8 ± 106
92.2

280.2 ± 267
81.1

103.6 ± 97
77.6

Amphipoda – 0.03 ± 0.1
0.01

0.8 ± 1
0.6

Euphausiacea – – 0.1 ± 0.2
0.1

Mysidacea – 0.03 ± 0.1
0.01

0.03 ± 0.1
0.02

Cumacea – 1.1 ± 2.5
0.3

3.6 ± 5
2.7

Ctenophora – – 0.02 ± 0.1
0.02

Hydrozoa 12.6 ± 10
3.2

2.3 ± 4
0.7

0.8 ± 1
0.6

Appendicularia – 0.02 ± 0.08
0.01

5.5 ± 4
4.1

Chaetognatha – – 1.9 ± 2
1.4

Polychaeta 9.2 ± 6
2.3

5.2 ± 5
1.5

5.5 ± 5
4.1

Gastropoda 4.9 ± 8
1.2

19.5 ± 26
6.1

7.6 ± 9
5.7

Bivalvia 0.2 ± 0.2
0.1

7.3 ± 7
2.1

2.1 ± 1
1.5

Echinodermata 0.05 ± 0.1
0.01

16.5 ± 15
4.8

1.5 ± 1
1.1

Средняя биомасса зоопланктона 395.3 ± 107 345.9 ± 233 133.5 ± 77

Примечание. Жирным прямым шрифтом выделены количественные характеристики доминирующих групп, курсивом – 
субдоминантов.
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(рис. 2). Наибольшие концентрации зоопланкто-
на (455–1193 мг/м3), так же как и в районе “Чай-
во”, были отмечены в прибрежье над глубиной не 
более 14 м. Повсеместно доминировали Copepoda 
(в среднем 81% от общей биомассы зоопланктона). 
Основу биомассы зоопланктона составляли копе-
поды неритического рода Acartia и морского рода 
Pseudocalanus (соответственно в среднем 187 ± 185 
и 36 ± 45 мг/м3, 54 и 10%). В незначительных коли-
чествах (18 ± 22 мг/м3 и 5%) встречались личинки 
Gastropoda.

Средняя биомасса зоопланктона в районе “Пиль-
тунский” несколько уступала (345 ± 233  мг/м3)  
таковой, отмеченной в районе “Чайво”. Copepoda, 
Cladocera, личинки Cirripedia, Polychaeta, Bivalvia 
Echinodermata и Gastropoda были обнаружены во 
всех пробах. Очень часто встречались Hydrozoa, 
Amphipoda (Gammaridea), Cumacea, Mysidacea 
и  Appendicularia (до  30% проб). Повсеместно 
в  уловах отсутствовали Amphipoda (Hyperiidea), 
Euphausiacea и Chaetognatha (табл. 1).

В районе “Морской” биомасса зоопланктона из-
менялась в пределах от 3 до 390 мг/м3 (рис. 2). Наи-
большие скопления зоопланктона (225–390 мг/м3)  
были отмечены в  районах над глубинами до  
20–35 м, а наименьшие (3–31 мг/м3) – до 40–62 м. 
Преобладали Copepoda (в среднем 77% от общей 
биомассы зоопланктона). Из них основу биомас-
сы составляли виды родов Pseudocalanus и Acartia 
(соответственно в среднем 60 ± 35 и 20 ± 40 мг/м3,  
45 и 14%).

Средняя биомасса зоопланктона в  районе 
“Морской” была минимальной и не превышала 
134 ± 77 мг/м3. Copepoda, Appendicularia, личин-
ки Polychaeta, Echinodermata, Bivalvia и Gastropoda 
были обнаружены во всех пробах. Очень часто 
встречались Cladocera, Cirripedia, Amphipoda, 
Cumacea и Chaetognatha (свыше 60% проб). Осталь-
ные группы зоопланктона (Hydrozoa, Mysidacea, 
Euphausiacea) встречались в  30% проб и  менее 
(табл. 1).

Численность зоопланктона на северо-вос-
точном шельфе о-ва Сахалин изменялась от 0.07  
(ст. В121) до 48.6 тыс. экз/м3 (ст. 12N). В районе 
“Чайво” численность зоопланктона варьировала от 
6.5 до 17.6 тыс. экз/м3, в районе “Пильтунский” – от 
4.8 до 48.6 тыс. экз/м3, в районе “Морской” – от 0.07 
до 11.7 тыс. экз/м3. Максимальные значения числен-
ности зоопланктона (24.5–48.6 тыс. экз/м3) были 
отмечены в районе “Пильтунский” (рис. 2). Сред-
няя численность зоопланктона в  районах “Чай-
во” и “Пильтунский” (соответственно 14112 ± 4322 
и 16692 ± 10707 экз/м3) была в 3 и более раз выше, 
чем в районе “Морской” (4304 ± 2441 экз/м3).

Доля ветвистоусых ракообразных (Cladocera) 
не превышала 2–4% от общей биомассы 

зоопланктона. Они никогда не имели высокой чис-
ленности, при этом чаще регистрировался Podon 
leuckartii и гораздо реже Evadne nordmanni. Из про-
чих представителей зоопланктона следует отме-
тить аппендикулярий, щетинкочелюстных, а также  
медуз.

Биомасса группы таксонов (Amphipoda – 
Gammaridea и Hyperiidea, Cumacea, Euphausiacea 
и Mysidacea), которая является пищевым звеном 
для серых китов, тюленей-крабоедов, пелаги-
ческих рыб и птиц, в среднем не превышала 5%  
(от 1 до 19 мг/м3) от общей биомассы зоопланкто-
на. На ограниченном участке в районах “Пильтун-
ский” и “Морской” над глубинами 20–35 м были 
отмечены скопления кумовых раков (Cumacea), 
концентрация которых достигала 10–20  мг/м3. 
Среди бенто-нектических видов единично были 
отмечены Gammaridea и Hyperiidea, биомасса кото-
рых не превышала 3 мг/м3. Говорить о значитель-
ном вкладе этих групп животных в биомассу зоо-
планктона не приходится по причине локальности 
таких скоплений. Ранее было установлено [12], что 
представители Cumacea многочисленны (биомас-
са выше 5000 мг/м3) и в основном сосредоточены 
у северо-восточного побережья о-ва Сахалин над 
глубинами 40–60 м.

Неотъемлемой частью шельфовых сообществ 
Охотского моря является меропланктон. Известно, 
что доля меропланктона в пелагиали северо-вос-
точного шельфа о-ва Сахалин весной составляла 
в среднем не более 1%, а летом увеличивалась до 
9%. Среди всех личинок доминировали полихе-
ты, в меньшей мере усоногие раки, двустворчатые 
моллюски и иглокожие [11, 12]. В наших сборах 
(осень) доля меропланктона на северо-восточном 
шельфе о-ва Сахалин составляла в  среднем 11% 
от общей биомассы зоопланктона. Меропланктон 
был представлен личинками Bivalvia, Gastropoda, 
Polychaeta, Echinodermata и науплиями Cirripedia. 
Наибольшие скопления меропланктона были от-
мечены в районах “Пильтунский” (15% от общей 
биомассы зоопланктона) (доминанты Gastropoda, 
Echinodermata) и  “Морской” (13%) (доминанты 
Gastropoda, Polychaeta). Представители Gastropoda 
(Limacina helicina и Clione limacina) имели в 3 раза 
больше биомассу в  районе “Пильтунский”, чем 
в  районе “Морской” (соответственно в  19 ± 23 
и 7 ± 8 мг/м3, 6 и 5%) за счет большого количества 
L. helicina (1881 ± 1122 экз/м3). В районе “Чайво” 
доля меропланктона не превышала 16 ± 15 мг/м3  
(4%), из них преобладали личинки Polychaeta 
(9±6 мг/м3 и 2%).

Разнообразие и обилие веслоногих ракообразных 
(Copepoda). Обнаружено 13 видов этих животных, 
относящихся к 9 родам, 8 семействам и 2 отрядам. 
Самым многочисленным был род Oithona – 3 вида, 
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остальные роды насчитывали не более 2 видов. 
Среди обнаруженных копепод преобладали мор-
ские виды – 77% (эвригалинные – 23%), а по от-
ношению к биотопу – неритические (61%). Отряд 
Calanoida был представлен несколькими мелкими 
видами, которые, как правило, были очень мно-
гочисленными и включали особей на всех стадиях 
развития (Acartia hudsonica, Pseudocalanus newmani 
и Eurytemora herdmani). Основу зоопланктона по 
численности и биомассе составляли 4 вида копе-
под: A. hudsonica, E. herdmani, P. newmani и Oithona 
similis. В  зоопланктоне района “Чайво” обнару-
жено 4 вида веслоногих ракообразных, в  райо-
не “Пильтунский” – 9 и  в  районе “Морской” –  
13 видов.

В районе “Чайво” доминировали ко-
пеподы A. hudsonica (средняя численность  
6417 ± 1452 экз/м3, доля в  общей численности 
зоопланктона 45.5%). Субдоминировали ко-
пеподы E. herdmani (2497 ± 585 экз/м3 и 17%) и 
O. similis (2223 ± 1385 экз/м3 и 15%). Доля P. mi- 
nutus не превышала 10% (табл. 2).

В районе “Пильтунский” преобладали ко-
пеподы A. hudsonica (средняя численность  
6234 ± 6167 экз/м3 и доля в общей численности зо-
опланктона 37%). Субдоминантом являлся O. similis 
(2402 ± 1161 экз/м3 и 14%), несколько уступали ему 
P. newmani и E. herdmani (соответственно 721 ± 903 
и 576 ± 451 экз/м3, 4 и 3%) (табл. 2).

В районе “Морской” доминантами были  
O. similis и P. newmani (соответственно 1306 ± 755 

Таблица 2. Средняя численность (экз/м3, в числителе) и доля (%, в знаменателе) веслоногих ракообразных 
(Copepoda) у северо-восточного побережья о-ва Сахалин осенью 2014 г.

Таксон
Район

“Чайво” “Пильтунский” “Морской”

Calanus glacialis – 0.1 ± 0.4
0.001

1.6 ± 1
0.04

Neocalanus plumchrus – – 0.2 ± 0.7
0.004

Pseudocalanus minutus – 0.3 ± 0.2
0.003

3.2 ± 2.8
0.08

P. newmani 811 ± 519
5.7

721 ± 903
4.3

1203 ± 704
28.1

Eurytemora herdmani 2497 ± 585
17.7

576 ± 451
3.5

95.7 ± 145
2.2

Centropages abdominalis – 47.5 ± 70
0.3

16.1 ± 18
0.4

Metridia okhotensis – – 1.6 ± 7
0.04

Acartia hudsonica 6417 ± 1452
45.5

6234 ± 6167
37.4

647 ± 1337
15.1

A. longiremis – 32 ± 28
0.2

116 ± 112
3.8

Epilabidocera longipedata – – 0.3 ± 0.8
0.01

Oithona similis 2223 ± 1385
15.7

2402 ± 1161
14.4

1306 ± 755
30.3

O. brevicornis – 314 ± 258
1.9

80 ± 64
1.8

O. plumifera – – 21 ± 22
0.4

Науплии копепод 1084 ± 400
7.7

512 ± 580
3.1

86 ± 57
2.1

Примечание. Жирным прямым шрифтом выделены количественные характеристики доминирующих видов, курсивом – 
субдоминантов.
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и  1203 ± 704 экз/м3, 30 и  28%), субдоминант –  
A. hudsonica (647 ± 1337 экз/м3 и  15%). На долю 
E. herdmani приходилось в среднем не более 5%. 
Изредка встречались и  иногда имели большую 
численность такие неритические виды копепод, 
как Сеntropages abdominalis. Кроме этого, часто 
присутствовали интерзональные виды (Neocalanus 
plumchrus, Calanus glacialis, Metridia okhotensis 
и Epilabidocera longipedata). Массовый для Охотско-
го моря вид копепод C. glacialis [20] у северо-вос-
точного побережья о-ва Сахалин, по нашим дан-
ным, значительных скоплений не образовывал 
(табл. 2).

У северо-восточного побережья о-ва Сахалин 
науплиусы копепод были не столь многочисленны 
(от 2 до 8% от общей численности зоопланктона). 
Их средняя численность была максимальна в райо-
не “Чайво” и составляла 1085 ± 400 экз/м3, а мини-
мальна – в районе “Морской” (86 ± 57 экз/м3). Над 
глубинами не более 10 м концентрация науплиусов 
копепод в несколько раз превышала таковую для 
больших глубин, что свидетельствовало об интен-
сивном размножении неритических видов копепод.

Учитывая роль доминирующих и чаще других 
встречающихся видов, фауна зоопланктона на се-
веро-восточном шельфе о-ва Сахалин Охотского 
моря имела “неритический” облик. Максималь-
ные скопления зоопланктона обнаружены в рай-
оне “Пильтунский” (1194 мг/м3) над глубиной не 
более 10 м. Несколько уступала ей фауна зооплан-
ктона района “Чайво”. Здесь максимальное зна-
чение биомассы было 503 мг/м3, а число обнару-
женных таксономических групп не превышало 12. 
Большинство найденных таксонов оказались об-
щими для сравниваемых районов, при этом весь-
ма сходен и состав групп, доминирующих по встре-
чаемости (табл. 1). Самой малочисленной по био-
массе (390 мг/м3) была фауна зоопланктона района 
“Морской”. Однако здесь зарегистрировано наи-
большее видовое богатство – 15 таксонов.

Средняя численность и биомасса зоопланктона 
в районах “Чайво” и “Пильтунский” была в 3–4 
раза выше, чем в районе “Морской”.

Различие видового богатства отражает особен-
ности строения водной толщи каждого из районов 
и  находится в  соответствии с  довольно строгой 
приуроченностью видов к конкретным модифика-
циям вод [19]. Так, виды солоноватоводных нерити-
ческих родов Eurytemora, Centropages и Epilabidocera 
были отмечены в районах “Чайво” и “Пильтун-
ский” над глубинами 10–25  м и  указывали на 
присутствие опресненных лагунных вод. Интер-
зональные морские виды копепод родов Calanus, 
Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Oithona в при-
брежной зоне встречались редко, а  в  основном 
были приурочены к  району “Морской” глубже 

изобаты 40 м, где имеет место влияние холодных 
вод Восточно-Сахалинского течения.

Проводимые Тихоокеанским научном центром 
с 1986 г. ежегодные наблюдения у северо-восточ-
ного побережья о-ва Сахалин в безледовый пери-
од с июня по октябрь показали, что общая био-
масса зоопланктона оставалась до 2008 г. очень 
высокой и составляла в среднем более 1500 мг/м3.  
Минимальные значения биомассы (до 700 мг/м3)  
были отмечены весной 1998 и  2002 гг. и  в  лет-
ний период 1988, 1993 и 1998 гг. В осенний пери-
од 2005–2008 гг. биомасса зоопланктона варьиро-
вала от 450 мг/м3 (2006 и 2008 гг.) до 1100 мг/м3  
(2005 и 2007 гг.). Состав доминирующих видов был 
достаточно стабильным. До 90% биомассы фор-
мировали 4  таксона – Copepoda, Euphausiacea, 
Chaetognatha и Amphipoda. Среди Copepoda доми-
нировали Metridia okhotensis, Neocalanus plumchrus, 
Pseudocalanus newmani и Oithona similis [8, 11, 12]. 
Полученные нами данные показали, что биомасса 
зоопланктонных организмов у северо-восточного 
побережья о-ва Сахалин осенью 2014 г. в среднем 
не превышала 400 мг/м3. Подобная картина на-
блюдалась в южной части Охотского моря. С 2005 
по 2007 г. происходило повышение биомассы зоо-
планктона, а затем в 2008 г. ее снижение более чем 
в два раза [8]. Ранее было показано [7], что сред-
няя биомасса зоопланктона в Охотском море сни-
зилась с 1672 мг/м3 в 1984–1990 гг. до 1140 мг/м3 
в 2006–2011 гг. Вероятно, это связано с особенно-
стями сезонной и межгодовой динамики массовых 
видов, зависит от циркуляции вод, от фазы онто-
генетического цикла отдельных видов и т.д. Кро-
ме того, список доминирующих видов копепод 
изменился в сторону преобладания неритических 
видов. Как отмечалось ранее [20], доля неритиче-
ских видов голопланктона, а также меропланкто-
на в районе заливов северо-востока о-ва Сахалин 
неуклонно растет: в 1980-е гг.– 6–7%, в 1990-е –  
10–12% и  2000-е – 14–18%. Это связано с  уве-
личением численности копепод родов Acartia 
и Eurytemora, личинок полихет, гастропод и игло-
кожих, что в целом согласуется с нашими данными.

Таким образом, распределение зоопланктона 
у северо-восточного побережья о-ва Сахалин со-
гласуется с общей схемой циркуляции водных масс 
Охотского моря [9]. Высокие значения биомассы 
и  неритический характер доминирующих видов 
зоопланктона были обнаружены в районах, кото-
рые подвержены влиянию относительно теплых 
трансформированных амурских вод и аутвеллинга 
из лагун, выносящие опресненные и прогретые на 
лагунном мелководье воды. В водах холодного про-
межуточного слоя, залегающего на глубинах 20 м 
и более Восточно-Сахалинского течения, биомас-
са зоопланктона была минимальной и преобладали 
эпипелагические и интерзональные виды.
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Исследование выполнено в рамках госзадания 
ФГБУН ННЦМБ ДВО РАН по теме № 0268-2018-
0007 “Биоразнообразие Мирового океана: состав 
и распределение биоты” и при частичной финан-
совой поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-6-059 
“Динамика высокопродуктивных морских экоси-
стем дальневосточных морей России в условиях 
глобальных климатических изменений и всевоз-
растающей антропогенной нагрузки”.
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Species composition, density, biomass and distribution of the north-eastern Sakhalin shelf zooplankton, 
Sea of Okhotsk (“Chayvo”, “Piltun” and “Morskoy”) were studied in October 2014. Zooplankton in the 
samples was represented by fifteen taxonomic groups, which were dominated by Copepoda (13 species). 
The average density and biomass was highest 14112 ± 4322 indiv/m3, 395 ± 107 mg/m3 in “Chayvo” 
and 16692 ± 10707 indiv/m3, 346 ± 233 mg/m3 in “Piltun”; the number of detected taxonomic groups 
was minimal (8–12). The average density and biomass of zooplankton was up to 4304 ± 2441 indiv/m3,  
133 ± 77 mg/m3 in the “Morskoy”, and increased with depth; the number of taxa was maximum (15). 
The main part of the density and biomass of zooplankton were 4 species of copepods: Acartia hudsonica, 
Eurytemora herdmani, Pseudocalanus newmani and Oithona similis. In “Chayvo”, species of the genera 
Acartia, Eurytemora and Oithona dominated and subdominated, in “Piltun” – species of the genera 
Acartia and Oithona dominated and subdominated, in “Morskoy” – species of the genera Oithona, 
Pseudocalanus and Acartia dominated and subdominated.
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