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Аннотация. По данным донных траловых съемок ТИНРО, выполненных в 1977–
2010 гг., впервые обсуждается значимость видов рыб в ихтиоценах бентали (до глубины 
2000 м) российских вод дальневосточных морей и сопредельных вод Тихого океана. За 
меру доминирования был выбран обратный индекс Симпсона (индекс полидоминант-
ности), а при сравнительном анализе структуры доминирования ихтиоценов регионов 
использовался индекс сходства Сёренсена-Чекановского. Анализ значимости видов в ви-
довой структуре ихтиоцена проведен по списку первых 20 видов, ранжированных по био-
массе. На их долю приходится в среднем по всем регионам существенная часть от биомассы 
всех демерсальных рыб: для шельфа — 94,9 %, для свала глубин — 95,8 %. Резюмируется, 
что ихтиоцены донных и придонных биотопов (0–2000 м) российских вод дальневосточ-
ных морей представляют собой слабовыравненные по обилию видов сообщества с яркой 
выраженностью доминирования 2–4 видов. Значимость видов в структуре ихтиоценов 
шельфа сводится к повсеместному доминированию минтая Theragra chalcogramma, а в 
роли субдоминантов в зависимости от региона выступают тихоокеанская сельдь Clupea 
pallasii, треска Gadus macrocephalus, северный Pleurogrammus monopterygius и южный 
Pleurogrammus azonus одноперые терпуги. На свале глубин повсеместное доминиро-
вание минтая нарушается малоглазым макрурусом Albatrossia pectoralis в Беринговом 
море, а в группу субдоминантов по всем регионам входят черный палтус Reinhardtius 
hippoglossoides matsuurae, пепельный макрурус Coryphaenoides cinereus, тихоокеанская 
сельдь, тихоокеанская полярная акула Somniosus pacificus, колючая камбала Acanthopsetta 
nadeshnyi и малорот Стеллера Glyptocephalus stelleri. Приводятся графики сходства ис-
следуемых акваторий (Охотское, Берингово и Японское моря, тихоокеанские воды Кам-
чатки и Курильских островов) по видовому составу и структуре доминирующих видов 
ихтиоценов по обобщенным данным, отдельно для шельфа и свала глубин. 
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Abstract. Importance of fish species in the benthal ichthyocoenoses (up to depths of 
2000 m) is discussed for the Russian waters in the Far-Eastern Seas and adjacent North-West 
Pacific on the data of bottom trawl surveys conducted by Pacific Fish. Res. Inst. (TINRO) in 
1977–2010. The inverse Simpson index (or polydominance index) was chosen as a measure of 
dominance; Sorensen-Chekanovsky similarity index was used for comparative analysis of the 
dominance structure in ichthyocoenoses. The importance is determined for the top 20 species 
ranked by biomass (94.9 % of the total biomass of all demersal fish on the shelf and 95.8 % — 
at the continental slope, on average). Poor evenness under strong domination of 2–4 species 
is noted in the fish communities within the range of 0–2000 m. Walleye pollock Theragra 
chalcogramma dominate in all regions whereas the subdominants are pacific herring Clupea 
pallasii, pacific cod Gadus macrocephalus, atka mackerel Pleurogrammus monopterygius, or 
okhotsk atka mackerel P. azonus, depending on the region. The pollock domination is inter-
rupted at the continental slope of the Bering Sea, where giant grenadier Albatrossia pectoralis 
dominate. The subdominants at the continental slope of all regions are greenland halibut 
Reinhardtius hippoglossoides matsuurae, popeye grenadier Coryphaenoides cinereus, pacific 
herring, pacific sleeper shark Somniosus pacificus, scale-eye plaice Acanthopsetta nadeshnyi, 
and blackfin flounder Glyptocephalus stelleri. Generalized graphs of the ichthyocoenoses 
similarity between the studied regions (Okhotsk Sea, Bering Sea, Japan Sea, and Pacific waters 
at Kamchatka and Kuril Islands) by species structure and composition of the dominant species 
are presented, separately for the shelf and continental slope. 
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Введение
Чтобы сделать вывод о многообразии ихтиоценов бентали (или пелагиали) 

российских вод дальневосточных морей (Берингово, Охотское, Японское и тихооке-
анские воды Камчатки и Курильских островов), достаточно обратить внимание на 
климато-географические особенности этого обширного региона, простирающегося в 
широтно-меридиональном направлении почти на 5000 км от низкоарктической до суб-
тропической климатической подзоны. Согласно принципу экологического соответствия 
(структура и расположение сообществ находятся в строгом соответствии со структурой 
среды обитания [Беклемишев, 1966]) очевидно, что упорядочение и распределение 
морских сообществ и составляющих их организмов сопряжены с зональными и вер-
тикальными особенностями физико-географических условий биотопов [Парин, 1968; 
Моисеев, 1986]. Между тем для выявления структурных особенностей ихтиоценов с 
учетом значимости образующих их видов уже не обойтись без качественных данных 
о видовом составе (богатстве), показателях обилия и встречаемости. С организацией 
в ТИНРО экосистемного изучения биологических ресурсов дальневосточных морей 
России с начала 1980-х гг. стало возможным накопление таких качественных данных. 
С этого времени все морские экспедиции приобрели комплексность: при выполнении 
учетных траловых съемок производились гидрологические, планктонные, трофологи-
ческие и бентосные работы, а также велись наблюдения за морскими млекопитающи-
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ми и птицами. В обязательном порядке стали идентифицироваться и количественно 
оцениваться все виды прилова (не только промысловые виды). В итоге накопленный 
более чем за 30-летний период уникальный и высокорепрезентативный фактический 
материал по составу и обилию рыб в донных и придонных биотопах позволил нам 
оценить их значимость в бентали дальневосточных морей России, что и определило 
цель настоящей работы. 

Материалы и методы 
Предметная область нашего исследования затрагивает видовую структуру и харак-

тер доминирования (значимость) видов в ихтиоценах донных и придонных биотопов 
российских вод дальневосточных морей. В основе расчетных данных по обилию видов 
находятся первичные материалы о составе, встречаемости, численности и биомассе 
траловых уловов рыб на единицу времени траления (1 час) с учетом коэффициентов 
уловистости. В связи с различиями в составе уловов траловых съемок, выполненных 
в разные сезоны и годы (1977–2010), представления о соотношении и обилии видов 
в ихтиоценах в целом были получены путем их объединения (осреднения). Вся обоб-
щающая информация об этом и методические особенности выполнения траловых 
работ содержатся в четырех опубликованных справочниках [Макрофауна…, 2014а–г]. 
Данные в этих справочниках подразделены на подрайоны (48) по батиметрическим 
зонам (< 50 м, 50–100, 100–200, 200–300, 300–500, 500–700, 700–1000 и 1000–2000 м) 
с учетом сезонов и периодов лет. На общей обследованной площади в 2243 тыс. км2 
было выполнено 19151 траление [Волвенко, 2014]. 

Анализ значимости видов в видовой структуре ихтиоцена в каждом крупном ре-
гионе был проведен по списку первых 20 видов, ранжированных по биомассе. Такое 
ограничение видовых списков при выявлении роли и значимости видов в сообществе с 
выраженной доминантой одного или нескольких видов оправдано, поскольку влияние 
редких и малочисленных видов на структуру доминирования несущественно. Впрочем, 
даже по разным трактовкам понятия доминирующего вида [Баканов, 2005] все эти 20 
видов не могут быть отнесены к доминирующим. Они представлены для того, чтобы 
обозначить фон сопутствующих видов, некоторые из них, по-видимому, могут при 
определенных условиях изменить свой количественный статус на более значимый. 

Степенью участия вида в строении, функционировании и развитии биоценоза 
определяется его значимость [Осипов, 2021], мерой которой выступают различные 
индексы доминирования, основанные на показателях видового обилия (численность, 
биомасса, продуктивность) и встречаемости. Мерой доминирования был выбран обрат-
ный индекс Симпсона (индекс полидоминантности (ИП)), слабо зависящий от видового 
богатства и очень чувствительный к массовым и обычным видам. В качестве вводных 
данных для сравнительного анализа неоднородности ихтиоценов использовалась 
квадратная таблица (матрица сходства), каждый элемент которой представляет собой 
бинарную меру сходства Сёренсена-Чекановского по качественным и количественным 
признакам [Песенко, 1982; Мэгарран, 1992], а графическое изображение этих резуль-
татов осуществлено методом многомерного шкалирования в статистическом пакете 
программ NCSS 12. 

Результаты и их обсуждение
Количественное соотношение видов рыб не только в разных морях, но и в смеж-

ных заливах даже при идентичном видовом составе, как правило, различается. Более 
того, и в каждом конкретном (локальном) районе количественное соотношение видов 
изменяется по сезонам, годам и периодам лет. Очевидно, что в большей степени это 
характерно для пелагических видов, особенно флюктуирующих и совершающих про-
тяженные миграции. Но не постоянна также и численность донных и придонных рыб, 
хотя амплитуда ее динамики, а также протяженность их миграций менее значитель-
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ны. При анализе состава, структуры и особенностей функционирования ихтиоценов 
(впрочем, как и аналогичных группировок других гидробионтов) принято вычленять 
и рассматривать как самостоятельные пелагические и донно-придонные сообщества. 
Это правомочно, но недостаточно. Хорошо известно, что пелагические виды в светлое 
время суток (но не только) опускаются в более глубокие слои (в придонные на шельфе 
и верхней части свала глубин) и становятся доступными для донных хищников. Ночью, 
а иногда и в светлое время суток, многие донные рыбы поднимаются в пелагиаль, где 
питаются пелагическими объектами. Кроме того, у большинства донных и придон-
ных рыб шельфа и свала глубин молодь имеет пелагическую стадию и встречается не 
только в морях, но и в открытых водах океана. При таком положении вещей в анализе 
состава ихтиоценов донных и придонных биотопов во всех рассматриваемых районах 
учитывались и пелагические рыбы.

Региональные особенности структуры доминирования. Общий список ранжи-
рованных по биомассе 20 видов рыб донных и придонных биотопов пяти крупномас-
штабных регионов российских дальневосточных морских вод (Охотское, Берингово, 
Японское моря, тихоокеанские воды Камчатки и Курильских островов) состоит из 50 
видовых названий (табл. 1). Это число составляет примерно 5 % от общего количества 
(~1000) обитающих в дальневосточных водах России видов рыб [Борец, 2000; Парин, 
2004; Парин и др., 2014; Шунтов, 2016] и немногим более 27 % от общего количества 
видов рыб, отмеченных в наших уловах. При этом на выделенное «ядро сообщества» 
из 20 видов приходится существенная доля общей биомассы рыб бентали — в среднем 
по всем регионам 93,6 % (90,7–96,9 %).

Таблица 1
Состав и обилие (тыс. т) ранжированных по биомассе 20 видов рыб  

в донных и придонных биотопах бентали (0–2000 м) дальневосточных морей России  
и сопредельных вод Тихого океана

Table 1
Composition and abundance (103 t) for top 20 fish species in the bottom and near-bottom biotopes 

of the Far-Eastern Seas of Russia and adjacent Pacific (0–2000 m) ranked by biomass
Вид ОМ БМ ТКО ТК ЯМ

Theragra chalcogramma 6356,6 2386,8 684,0 685,5 296,8
Clupea pallasii 1507,7 82,2 – 1,8 74,5
Albatrossia pectoralis 716,7 351,7 405,3 65,3 –
Reinhardtius hippoglossoides matsuurae 531,7 37,5 5,5 6,1 –
Gadus macrocephalus 375,3 585,7 90,4 68,8 33,7
Limanda aspera 345,9 – – 3,3 6,3
Coryphaenoides cinereus 311,6 80,6 68,8 41,7 –
Eleginus gracilis 251,2 63,2 7,7 – 14,2
Ammodytes hexapterus 247,8 – 3,3 – –
Hippoglossoides elassodon 210,0 20,3 – 2,8 –
Myoxocephalus polyacanthocephalus 196,4 86,3 – 4,6 6,7
Limanda sakhalinensis 172,1 – – – –
Pleuronectes quadrituberculatus 163,8 55,3 – 3,6 –
Bathyraja parmifera 137,3 17,3 – 3,3 5,5
Pleurogrammus azonus 120,1 – – – 55,8
Myoxocephalus jaok 86,4 18,7 – – 8,3
Bothrocara brunneum 72,9 – – – –
Hemilepidotus papilio 53,5 – – – –
Hippoglossoides robustus 51,7 37,1 – – –
Mallotus villosus catervarius 51,5 39,4 – – 4,1
Somniosus pacificus – 50,8 – – –
Hippoglossus stenolepis – 37,8 – 2,6 –
Lepidopsetta polyxystra – 30,9 5,2 30,6 –
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Вид ОМ БМ ТКО ТК ЯМ
Hemilepidotus jordani – 29,7 – 10,2 –
Boreogadus saida – 23,5 – – –
Myoxocephalus verrucosus – 21,4 – – –
Pleurogrammus monopterygius – – 321,7 12,9 –
Platichthys stellatus – – – 8,3 –
Coryphaenoides acrolepis – – 14,9 7,7 –
Hemilepidotus gilberti – – – 4,1 –
Careproctus cypselurus – – – 3,9 –
Gymnocanthus detrisus – – 7,3 3,2 6,9
Sebastes alutus – – 21,9 – –
Elassodiscus tremebundus – – 5,9 – –
Lepidopsetta mochigarei – – 4,8 – –
Laemonema longipes – – 5,3 – –
Sebastolobus macrochir – – 5,8 – –
Atheresthes evermanni – – 3,4 – –
Cleisthenes herzensteini – – 3,4 – –
Hexagrammos lagocephalus – – 2,9 – –
Antimora microlepis – – 2,8 – –
Acanthopsetta nadeshnyi – – – – 48,6
Glyptocephalus stelleri – – – – 29,7
Pseudopleuronectes yokohamae – – – – 15,0
Hippoglossoides dubius – – – – 15,3
Osmerus mordax dentex – – – – 6,8
Pseudopleuronectes herzensteini – – – – 5,5
Enophrys diceraus – – – – 4,8
Myzopsetta punctatissima – – – – 4,6
Stichaeus grigorjewi – – – – 4,3
Биомасса 20 ранговых видов, тыс. т 11960,2 4056,2 1670,3 970,3 647,4
Биомасса прочих видов, тыс. т 1232,6 399,2 70,1 31,6 53,8
Биомасса всех рыб, тыс. т 13192,8 4455,4 1740,4 1001,9 694,9
Доля 20 ранговых видов, % 90,7 91,0 96,0 96,9 93,2
Площадь дна до глубины 2000 м, тыс. км2 1374,8 337,6 101,2 52,8 127,2
Удельная биомасса 20 видов, т/км2 8,7 12,0 16,5 18,4 5,1
Удельная биомасса всех видов, т/км2 9,6 13,2 17,2 19,0 5,5
Индекс полидоминантности (ИП) 3,25 2,65 3,72 1,84 3,97

Примечание. Здесь и далее: ОМ — Охотское море, БМ — Берингово море, ЯМ — Японское 
море, ТКО — тихоокеанские воды Курильских островов, ТК — тихоокеанские воды Камчатки. 
Высокозначимые виды (в соответствии со значением индекса полидоминантности) выделены 
жирным шрифтом. 

В абсолютном выражении по среднемноголетнему максимуму биомассы всех 
рыб бентали выделяется Охотское море (13192,8 тыс. т), а затем идет Берингово 
(4455,4 тыс. т). Такой результат обеспечивает не только высокая биопродуктивность 
этих водоемов [Дулепова, 2002; Шунтов, 2016], но и обширность площадей их дна 
до глубины 2000 м (табл. 1). Последнее место Японского моря (694,9 тыс. т), за-
нимаемое в ряду регионов, связано с общей пониженной его биопродуктивностью, 
кроме того, здесь меньше минтая, сельди и нет массовых видов макрурусов. При 
сравнении удельной биомассы всех рыб ранговый порядок регионов меняется: за 
тихоокеанскими водами Камчатки (18,98 т/км2) следуют тихоокеанские воды Куриль-
ских островов (17,20 т/км2), затем Берингово (13,20 т/км2), Охотское (9,60 т/км2) и 
Японское моря (5,46 т/км2). 
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Характер распределения видов по обилию является показателем структуры со-
общества. При яркой выраженности доминирования в сообществе одного вида (моно-
доминантное сообщество) выравненность (равномерное распределение обилия по 
видам) видовой структуры минимальна (стремится к 1). При равном распределении 
видов по обилию (гипотетическое сообщество) выравненность максимальна (равна 
видовому богатству), а доминирование не выражено [Песенко, 1982; Суханов, Иванов, 
2009]. Уже при беглом взгляде на структуру доминирования (табл. 1) рыб бентали 
сразу выделяется лидирующая позиция минтая во всех рассматриваемых крупномас-
штабных регионах. Строго говоря, его нельзя относить к донным видам, но высокие 
показатели его биомасс получены по уловам именно донных тралений. Следователь-
но, он является полноценным представителем биоты донных и придонных биотопов. 
Комплексы «руководящих видов» доминант + субдоминант совпадают в Охотском и 
Японском морях (минтай + сельдь), а также в Беринговом море и камчатских водах 
Тихого океана (минтай + треска). В тихоокеанских водах Курильских островов такой 
комплекс образуют минтай + малоглазый макурурус. 

В табл. 1 представлен результат несложных вычислений индекса полидоминант-
ности, являющегося хорошей мерой структуры доминирования и позволяющего дать 
простую и содержательную интерпретацию структурной организации сообщества. При 
условии равнообильности всех видов этот индекс показывает, какое количество видов 
будет встречено в рассматриваемом сообществе («какое число видов присутствует в 
гипотетической коллекции, где все виды равнообильны, если она имеет такое же раз-
нообразие, как данная коллекция» [Песенко, 1982, с. 89]). Иными словами, этот показа-
тель дает такую оценку видового многообразия в пробе, как если бы это было просто 
число встреченных равнообильных видов при данной закономерности распределения 
обилий в пробе. Минимальное значение индекса полидоминантности (1,84) получено 
для тихоокеанских вод Камчатки, а максимальное (3,97) — для Японского моря. Во всех 
случаях эти значения невелики и указывают на то, что в иерархии видовой структуры 
доминантными можно назвать от 2 до 4 видов (табл. 1). Такой тип сообщества можно 
классифицировать как переходный от бидоминантного к олигодоминантному. В струк-
туре доминирования ихтиоцена бентали Охотского моря, опираясь на значение индекса 
полидоминантности, равное 3,25, следует выделить 4 высокозначимых в структурной 
организации сообщества вида: минтай, сельдь, малоглазый макрурус и черный палтус. 
В Беринговом море (ИП = 2,65) таковыми будут 3 вида: минтай, треска и малоглазый 
макурурус; в Японском море (ИП = 3,97) — минтай, сельдь, южный одноперый терпуг 
и колючая камбала; в тихоокеанских водах Курильских островов (ИП = 3,72) — минтай, 
малоглазый макрурус, северный одноперый терпуг и треска; в тихоокеанских водах 
Камчатки (ИП = 1,84) — минтай и треска. Значимость остальных видов в структуре 
доминирования при благоприятных условиях с изменением их количественного статуса 
может поменяться от субординантов [Жуков, 2007] до субдоминантов, но возможность 
смены ими доминанта (минтай) маловероятна.

Результаты сравнительного анализа видовой структуры 20 самых высокообильных 
видов рыб бентали (табл. 1) по регионам представлены в графическом виде на рис. 1, 
что, несомненно, упрощает восприятие табличного материала. Эти графики постро-
ены методом многомерного шкалирования на условной координатной плоскости, где 
показано взаимное расположение регионов по качественным (попарное сравнение ви-
дового состава) и количественным (попарное сравнение видового обилия) признакам. 
Такое графическое представление данных, выраженное в виде линейного расстояния, 
наглядно и объективно отражает близость либо удаленность объектов. 

Итоги расчетов многомерного шкалирования по видовому составу в структуре 
доминирования отчетливо демонстрируют (рис. 1, А) близость тихоокеанских вод 
Камчатки, Берингова и Охотского морей (от 11 до 14 общих видов). От этой компакт-
ной группы равноудалены Японское море и тихоокеанские воды Курильских островов. 
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На плоскости многомерного шкалирования Японское море и по списку видов, и по их 
обилию (рис. 1, А и Б) равноудалено от других акваторий, с которыми оно имеет от 
4 до 10 общих видов. Его обособленность, кроме как сравнительно невысокой био-
продуктивностью, определяется и тем, что здесь очень мало глубоководных видов 
рыб и заметна доля низкобореальных видов (южный одноперый терпуг, колючая, 
японская, южная палтусовидная камбалы, малорот Стеллера и др.). Последний фак-
тор накладывает свой отпечаток на видовой состав в структуре доминирования и в 
тихоокеанских водах Курильских островов (особенно в южнокурильском районе), 
здесь также отмечается небольшое число совпадений по видовому составу (от 6 до 
10) с другими регионами. 

По количественной оценке сходства видовой структуры (общая биомасса) доми-
нирования рыб бентали (рис. 1, Б) компактную (близкую) группу регионов образуют 
тихоокеанские воды Камчатки и Курильских островов, что вполне вписывается в 
геоморфологическую общность бентали этих регионов и в схожую специфичность 
гидрологических условий, складывающихся в приостровных районах на границе 
морей с океаном. Равноудалены от этой группы и между собой Охотское и Японское 
моря. Берингово море занимает промежуточное положение между Охотским морем и 
выделенной компактной группой акваторий тихоокеанской бентали, но также зримо 
отделено (не похоже) от Японского моря на плоскости многомерного шкалирования 
(рис. 1, Б). 

Особенности структуры доминирования ихтиоценов шельфа и свала глубин. 
По данным уловов донных траловых съемок до глубины 200 м составлен общий список 
видов рыб, объединяющий первые 20 видов, лидирующих по биомассе в Охотском, 
Беринговом, Японском морях и в тихоокеанских водах Камчатки и Курильских остро-
вов (табл. 2). Этот список состоит из 47 наименований, а последовательность колонок 
в таблице слева направо соответсвует рангу региона по среднемноголетней оценке 
общей биомассы рыб в ихтиоценах шельфа. Аналогичным образом построена табл. 
3, где приведены данные по свалу глубин (200–2000 м), и здесь уже подобный список 
видов немного богаче — 52. 

Рис. 1. Взаиморасположение дальневосточных морей (многомерное шкалирование) и 
сопредельных вод Тихого океана по сходству видового состава (А) и видовой структуры (Б) 
ядра ихтиоцена бентали (0–2000 м) 

Fig. 1. Diagram of multidimensional scaling for similarity between the Far-Eastern Seas and 
adjacent Pacific waters by species composition (A) and species structure (Б) of the benthal icnthyo-
coenoses (0–2000 m)

А Б
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Таблица 2
Состав и обилие (тыс. т) ранжированных по биомассе 20 видов рыб  

в донных и придонных биотопах шельфа (0–200 м) дальневосточных морей России  
и сопредельных вод Тихого океана

Тable 2
Composition and abundance (103 t) of top 20 fish species ranked by biomass in the bottom and de-
mersal biotopes on shelf (0–200 m) of the Far-Eastern Seas of Russia and adjacent Pacific waters

Вид ОМ БМ ТК ТКО ЯМ
Theragra chalcogramma 5187,0 2195,5 461,7 146,1 220,9
Clupea pallasii 1382,5 82,2 1,8 – 63,8
Gadus macrocephalus 333,8 535,8 51,0 81,9 23,6
Limanda aspera 321,5 13,3 3,3 – 4,0
Ammodytes hexapterus 247,8 – – 3,3 –
Eleginus gracilis 245,6 63,2 – 7,7 14,2
Myoxocephalus polyacanthocephalus 190,1 84,0 4,6 2,2 5,1
Limanda sakhalinensis 172,2 – – – –
Pleuronectes quadrituberculatus 159,8 54,7 3,6 – –
Hippoglossoides elassodon 134,6 18,7 1,9 – –
Pleurogrammus azonus 120,1 – – 1,2 42,6
Myoxocephalus jaok 86,4 17,8 0,9 – 7,5
Hemilepidotus papilio 53,5 14,3 – – –
Mallotus villosus catervarius 51,5 39,4 – – 4,1
Hippoglossoides robustus 42,7 37,1 1,5 – –
Platichthys stellatus 42,1 – 8,3 – –
Myzopsetta proboscidea 38,7 – – – –
Lepidopsetta polyxystra 38,0 29,0 23,4 4,1 –
Hemitripterus villosus 35,8 – – – –
Gymnocanthus detrisus 35,5 – 3,2 5,4 5,1
Bathyraja parmifera – 12,5 1,2 – –
Boreogadus saida – 23,5 – – –
Hemilepidotus jordani – 29,7 8,1 2,6 –
Hippoglossus stenolepis – 17,8 1,9 – –
Lycodes raridens – 14,0 – – –
Myoxocephalus verrucosus – 21,4 – – –
Reinhardtius hippoglossoides matsuurae – 7,7 – – –
Pleurogrammus monopterygius – – 9,6 272,5 –
Hemilepidotus gilberti – – 3,5 – –
Lamna ditropis – – 0,6 – –
Hexagrammos lagocephalus – – 0,6 2,0 –
Gymnocanthus galeatus – – 0,5 – –
Pseudopleuronectes yokohamae – – – 1,8 15,0
Glyptocephalus stelleri – – – – 8,0
Hippoglossoides dubius – – – – 7,8
Osmerus dentex – – – – 6,8
Acanthopsetta nadeshnyi – – – – 5,9
Pseudopleuronectes herzensteini – – – 2,7 5,5
Enophrys diceraus – – – 2,5 4,8
Myzopsetta punctatissima – – – 1,2 4,6
Stichaeus grigorjewi – – – 1,2 4,3
Gymnocanthus herzensteini – – – – 3,6
Lepidopsetta mochigarei – – – 4,4 –
Cleisthenes herzensteini – – – 3,4 –
Podothecus sturioides – – – 2,6 –
Gymnocanthus pistilliger – – – – –
Sebastes alutus – – – 1,3 –
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Вид ОМ БМ ТК ТКО ЯМ
Биомасса 20 видов, тыс. т 8919,2 3311,6 591,2 550,1 457,2
Прочие виды рыбы, тыс. т 663,8 270,5 10,3 21,4 27,9
Биомасса всех рыб, тыс. т 9583,0 3582,1 601,5 571,5 485,1
Доля 20 ранговых видов, % 93,1 92,4 98,3 96,3 94,3
Площадь дна до глубины 200 м, тыс. км2 614,8 249,2 22,6 31,4 83,3
Удельная биомасса 20 видов, т/км2 14,5 13,3 26,2 17,5 5,5
Удельная биомасса всех видов, т/км2 15,6 14,4 26,6 18,2 5,8
Индекс полидоминантности (ИП) 2,72 2,14 1,61 2,95 3,72

Таблица 3
Состав и обилие (тыс. т) ранжированных по биомассе 20 видов рыб  

в донных и придонных биотопах свала глубин (200–2000 м)  
дальневосточных морей России и сопредельных вод Тихого океана

Table 3
Composition and abundance (103 t) of top 20 fish species ranked by biomass  

in the bottom and near-bottom biotopes at the continental slope (200–2000 m)  
of the Far-Eastern Seas of Russia and adjacent Pacific waters
Вид ОМ ТКО БМ ТК ЯМ

Theragra chalcogramma 1169,6 537,9 191,3 223,8 75,9
Albatrossia pectoralis 716,7 405,3 351,7 65,3 –
Reinhardtius hippoglossoides matsuurae 508,9 5,1 29,8 6,1 –
Coryphaenoides cinereus 311,6 68,8 80,6 41,7 –
Clupea pallasii 126,2 – – – 10,7
Bathyraja parmifera 105,9 2,5 4,8 2,1 5,5
Bothrocara brunneum 72,9 – – – –
Hippoglossoides elassodon 45,4 – 1,3 0,9 –
Coryphaenoides acrolepis 42,5 14,9 – 7,7 –
Gadus macrocephalus 41,5 8,5 49,9 17,8 10,1
Lycodes soldatovi 35,1 – – – –
Laemonema longipes 33,2 5,3 – – –
Bothrocara soldatovi 26,3 – – – –
Limanda aspera 24,4 – – – 2,3
Lumpenella longirostris 22,0 – 1,4 – 1,1
Bothrocarina microcephala 19,2 – – – –
Antimora microlepis 17,2 2,8 – 1,4 –
Malacocottus zonurus 16,9 1,5 3,0 – 1,1
Pleurogrammus monopterygius 9,5 – – 3,3 –
Hippoglossoides robustus 9,0 – – – –
Somniosus pacificus – – 50,8 – –
Hippoglossus stenolepis – – 20,0 0,7 –
Atheresthes evermanni – 3,4 10,1 0,6 –
Atheresthes stomias – – 6,2 – –
Anoplopoma fimbria – – 4,7 – –
Bathyraja aleutica – 1,4 4,4 – –
Sebastes borealis – 2,1 2,9 1,1 –
Myoxocephalus polyacanthocephalus – – 2,3 – 1,6
Lepidopsetta polyxystra – 1,0 1,9 7,2 –
Bathyraja violacea – – 1,0 0,6 –
Bathyraja matsubarai – – 1,0 – –
Acanthopsetta nadeshnyi – – – – 42,7
Glyptocephalus stelleri – – – – 21,7

Окончание табл. 2
Table 2 finished
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Вид ОМ ТКО БМ ТК ЯМ
Pleurogrammus azonus – – – – 13,2
Hippoglossoides dubius – – – – 7,5
Bothrocara hollandi – – – – 2,7
Gymnocanthus detrisus – 1,9 – – 1,8
Lycodes tanakae – – – – 1,4
Triglops scepticus – – – – 1,3
Lycodes raridens – – – – 1,1
Dasycottus setiger – – – – 0,9
Aptocyclus ventricosus – – – – 0,9
Myoxocephalus jaok – – – – 0,8
Careproctus cypselurus – – – 3,9 –
Hemilepidotus jordani – – – 2,1 –
Sebastolobus macrochir – 5,8 – 1,5 –
Hexagrammos lagocephalus – – – 0,9 –
Hemilepidotus gilberti – – – 0,6 –
Pleurogrammus monopterygius – 49,2 – – –
Sebastes alutus – 20,6 – – –
Elassodiscus tremebundus – 5,9 – – –
Hexagrammos lagocephalus – 0,9 – – –
Биомасса первых 20 видов, тыс. т 3354,0 1144,8 819,1 389,3 204,3
Биомасса прочих видов, тыс. т 342,5 24,1 54,2 11,1 5,5
Биомасса всех рыб, тыс. т 3609,8 1168,9 873,3 400,4 209,8
Доля 20 ранговых видов, % 92,9 97,9 93,8 97,2 97,4
Удельная биомасса 20 видов, т/км2 4,4 16,4 9,3 12,9 4,7
Удельная биомасса всех видов, т/км2 4,8 16,8 9,9 13,2 4,8
Площадь, тыс. км2 759,9 69,8 88,4 30,3 43,9
Индекс полидоминантности (ИП) 4,93 2,84 3,87 2,68 4,88

В видовой структуре ихтиоценов шельфа в каждом из регионов на первые 20 видов, 
ранжированных по биомассе, в среднем приходится доля в 94,9 % (92,4–98,3 %) от общей 
биомассы всех учтенных видов. В ихтиоценах свала глубин близкая ситуация — 
95,8 % (92,9–97,9 %). Максимальное соотношение «шельф/свал» по общей био-
массе обитающих там рыб наблюдается в Беринговом море — 4,1 (соотношение 
площадей — 2,8), затем по убыванию следуют Охотское море — 2,7 (соотношение 
площадей — 0,8), Японское море — 2,3 (соотношение площадей — 1,9), тихо-
океанские воды Камчатки — 1,5 (соотношение площадей — 0,8) и тихоокеанские 
воды Курильских островов — 0,5 (соотношение площадей — 0,5). В целом по всем 
исследуемым регионам этот индекс принимает значение 2,4. Именно во столько 
раз (в среднем) биомасса донных и придонных видов рыб шельфа превышает 
таковую свала глубин. Исключением являются тихоокеанские воды Курильских 
островов, здесь ситуация иная: биомасса рыб свала глубин двукратно превышает 
биомассу рыб шельфа. Неудивительно, что структура доминирования рыб по обоб-
щенным данным (шельф + свал) по сути копирует структуру доминирования рыб 
шельфа. Так, по всем регионам, за исключением тихоокеанских вод Курильских 
островов, пары видов доминант + субдоминант не изменились (см. табл. 1 и 2). 
На шельфе тихоокеанских вод Курильских островов эту пару образуют минтай и 
северный одноперый терпуг (табл. 2), тогда как по обобщенным данным в роли 
субдоминанта выступает малоглазый макрурус.

Окончание табл. 3
Table 3 finished
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В донных и придонных биотопах свала глубин региональные комплексы 
видов доминант + субдоминант оказались довольно однообразными, исключая 
Японское море: везде лишь два вида формировали такую пару — минтай и мало-
глазый макрурус. И только в Беринговом море роль доминанта принадлежит 
малоглазому макрурусу, во всех остальных случаях — минтаю. В ихтиоценах 
свала глубин Японского моря место субдоминанта занимает колючая камбала 
(см. табл. 3). 

В иерархии видовой структуры ихтиоценов шельфа и свала глубин соглас-
но полученным оценкам значений индекса полидоминантности (см. табл. 2 и 3) 
лишь от 2 до 5 высокозначимых в структурной организации сообщества видов. 
На шельфе индекс полидоминантности принимает меньшие значения (от 1,61 
до 3,72, при среднем 2,63), чем на свале глубин (от 2,68 до 4,93, при среднем 
значении 3,84), т.е. в ихтиоцене шельфа (по характеру распределения видов по 
обилию) меньше значимых видов (от 2 до 4), чем в ихтиоцене свала глубин (от 3 
до 5), соответственно, меньшая выравненность видовой структуры и более яркая 
выраженность доминирования отдельных видов. 

В видовой структуре ихтиоценов шельфа Охотского моря высокозначимыми 
видами являются (в ранговом порядке) минтай, сельдь и треска (ИП = 2,72), в 
Беринговом море — минтай и треска, в Японском море — минтай, сельдь, южный 
одноперый терпуг и треска (ИП = 3,72), в тихоокеанских водах Курильских остро-
вов (ИП = 2,95) — северный одноперый терпуг, минтай и треска, в тихоокеанских 
водах Камчатки (ИП = 1,61) — минтай и треска. Аналогичный расклад по свалу 
глубин: Охотское море — минтай, малоглазый макрурус, черный палтус, пепельный 
макрурус и сельдь (ИП = 4,93), Берингово море — малоглазый макрурус, минтай, 
пепельный макрурус и тихоокеанская полярная акула (ИП = 3,87), Японское море — 
минтай, колючая камбала, малорот Стеллера и сельдь (ИП = 4,88), тихоокеанские 
воды Курильских островов — минтай, малоглазый макрурус и пепельный макрурус 
(ИП = 2,84), тихоокеанские воды Камчатки — минтай, малоглазый макрурус и 
пепельный макрурус (ИП = 2,68). Таким образом, в когорту высокозначимых видов 
на шельфе вошло 5 видов (минтай, сельдь, треска, южный и северный одноперые 
терпуги), на свале глубин — 8 (минтай, малоглазый макрурус, черный палтус, 
пепельный макрурус, сельдь, тихоокеанская полярная акула, колючая камбала и 
малорот Стеллера).

На рис. 2 и 3 показана классификация российских дальневосточных морей 
и сопредельных вод Тихого океана на основе сходства (различия) в иерархии 
видовой структуры ихтиоценов шельфа и свала глубин. На шельфе по видовому 
составу на плоскости многомерного шкалирования (рис. 2, А) относительную 
близость демонстрируют Охотское и Берингово моря (13 общих видов) с равно-
удаленностью от них остальных регионов. С учетом показателей обилия на шельфе 
наибольшее сходство видовой структуры демонстрируют тихоокеанские воды 
Курильских островов и Японское море (рис. 2, Б), более обособленно на плоско-
сти многомерного шкалирования расположились тихоокеанские воды Камчатки, 
Охотское и Берингово моря. На свале глубин по сходству видового состава доми-
нантов компактную группу на плоскости многомерного шкалирования (см. рис. 3, 
А) образуют тихоокеанские воды Камчатки и Курильских островов и Берингово 
море (11–12 общих видов). Минимальное сходство видового состава доминан-
тов наблюдается между Японским морем и тихоокеанскими водами Камчатки и 
Курильских островов (3 и 5 общих видов). По видовой структуре доминантов 
ихтиоцена свала глубин (рис. 3, Б) взаиморасположение рассматриваемых круп-
номасштабных регионов принципиально не изменилось по сравнению с данными 
по видовому составу.
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Рис. 2. Взаиморасположение дальневосточных морей (многомерное шкалирование) и 
сопредельных вод Тихого океана по сходству видового состава (А) и видовой структуры (Б) 
ядра ихтиоцена шельфа (0–200 м) 

Fig. 2. Diagram of multidimensional scaling for similarity between the Far-Eastern Seas and 
adjacent Pacific waters by species composition (A) and species structure (Б) for the core of shelf 
ichthyocoenoses (0–200 m)

 Рис. 3. Взаиморасположение дальневосточных морей (многомерное шкалирование) и 
сопредельных вод Тихого океана по сходству видового состава (А) и видовой структуры (Б) 
ядра ихтиоцена свала глубин (200–2000 м) 

Fig. 3. Diagram of multidimensional scaling for similarity between the Far-Eastern Seas and 
adjacent Pacific waters by species composition (A) and species structure (Б) for the core of continental 
slope ichthyocoenoses (200–2000 m)

Заключение
По данным траловых уловов (1977–2010 гг.) ихтиоцены донных и придонных 

биотопов (0–2000 м) российских вод дальневосточных морей представляют собой 
слабовыравненные по обилию видов сообщества с яркой выраженностью домини-
рования всего нескольких из них. В зависимости от региона высокозначимыми в 
структурной организации сообществ бентали до глубины 2000 м отмечены от 2 до 4 
видов. В сочетании с региональными особенностями видовой структуры ихтиоцена 
общий список таких видов состоит из 7 наименований по рангу значимости: минтай, 

БА

БА
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сельдь, малоглазый макрурус, треска, черный палтус, северный и южный одноперые 
терпуги и колючая камбала. Значимость видов в структуре ихтиоценов шельфа сво-
дится к повсеместному доминированию минтая, а в роли субдоминантов выступают 
сельдь, треска, северный и южный одноперые терпуги. На свале глубин повсеместное 
доминирование минтая нарушается малоглазым макрурусом в Беринговом море, а 
весь список высокозначимых видов дополняется черным палтусом, пепельным ма-
крурусом, сельдью, полярной акулой, колючей камбалой и малоротом Стеллера. При 
определенных условиях (от климато-океанологических до технических: более дроб-
ное разбиения материалов — по периодам лет, сезонам, глубинам, подрайонам и пр.) 
существует вероятность изменения количественного статуса (ранга) субдоминантов 
вплоть до замены некоторых из них субординантами (из общего списка из 20 видов) 
с маловероятной возможностью смены ими доминанта (минтай). 
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