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На основе имеющихся данных предложена непротиворечивая гипотеза о простран-
ственно-функциональной структуре популяции командорского кальмара в Охотском 
море. Миграционный цикл командорского кальмара в Охотском море формируется 
на основе генеральной циклонической системы циркуляции вод в Охотском море. Из-
вестны районы нереста с охотоморской стороны северных Курильских островов. Кос-
венные данные свидетельствуют о возможности нереста также у Южного Сахалина и 
с охотоморской стороны южных и средних Курильских островов. Северная и северо-
восточная части Охотского моря являются зоной нестерильного выселения параларв и 
молоди командорского кальмара. В целом пространственно-функциональная структура 
охотоморской популяции командорского кальмара построена по той же схеме, что и в 
Беринговом море.
Ключевые слова: Охотское море, командорский кальмар, пространственно-функцио-
нальная структура популяции.

ВВЕДЕНИЕ

Присутствие командорского кальмара 
Berryteuthis magister (Berry, 1913) практиче-
ски на всей акватории Охотского моря уста-
новлено уже достаточно давно (Несис, 1982; 
Kubodera, 1992). Оценки, получаемые в ходе 
масштабных пелагических съемок в Охотском 
море (Атлас ..., 2003), указывают на значи-
тельную численность этого вида. Однако в 
отличие от Берингова моря, прикамчатских и 
прикурильских вод Тихого океана в Охотском 
море до сих пор не найдено возможностей 
для промышленного освоения командорского 
кальмара. Вероятно, вследствие этого пода-
вляющее большинство упоминаний о коман-
дорском кальмаре в Охотском море делалось 
либо попутно – в работах, посвященных дру-
гим объектам, либо в обобщающих сводках, не 
содержащих детализированной информации 
об особенностях биологии этого вида.

Популяционный статус населения 
командорского кальмара в Охотском море 
обсуждается, ряд авторов придерживаются 
в этом вопросе разных позиций. Федорец 
(2006) предполагал существование в Охот-
ском море двух популяций – одной большой, 
населяющей северную и центральную часть 
моря, и второй небольшой, ареал которой 
ограничен акваторией южной глубоководной 
котловины, апеллируя к работе Кубодеры 
(Kubodera, 1992), хотя последний не при-
водит аргументов в пользу существования 
самостоятельной популяционной группиров-
ки в южной части Охотского моря. Боль-
шинство других авторов склоняются к тому, 
что в пределах Охотского моря обитает одна 
многочисленная популяция командорско-
го кальмара, возможно, имеющая сложную 
внутреннюю структуру, ареал которой охва-
тывает все Охотское море (Алексеев, 2012а; 
Katugin et al., 2013). В пределах Охотского 
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моря до настоящего времени не было обна-
ружено генетической разнородности в на-
селении командорского кальмара (Катугин, 
1998). Таким образом, в настоящее время 
рабочей гипотезой является наличие в Охот-
ском море одной обширной популяции ко-
мандорского кальмара.

При том что поимки командорского 
кальмара в Охотском море регистрируются 
постоянно и повсеместно в районах исследо-
ваний, а сам он является, видимо, наиболее 
многочисленным видом кальмара в Охотском 
море, имеющиеся публикации либо содержат 
преимущественно информацию фаунистиче-
ского или систематического характера, либо 
представляют собой перечисление случаев 
поимки командорского кальмара. Вопрос о 
возможной функциональной структуре ко-
мандорского кальмара в пределах Охотского 
моря ранее не обсуждался, если не считать 
краткого упоминания в моей более ранней 
публикации (Алексеев, 2012а). Восполне-
нию этого пробела, насколько позволяет со-
временный уровень знаний о командорском 
кальмаре, и посвящена эта работа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для анализа возможной функцио-
нальной структуры ареала командорского 
кальмара в Охотском море были исполь-
зованы материалы двух научно-промысло-
вых рейсов ФГУП «ВНИРО» на траулере 
МФТ «Иоланта», в ходе которых был со-
бран материал по командорскому кальмару 
с охотоморской стороны северных Куриль-
ских островов. В декабре 2005 г. был со-
бран материал из четырех донных тралений 
в диапазоне глубин 890–1020 м в районе 
с координатами 50°21,8´–50°30,9´ с.ш. 
153°57,4´–154°16,1´ в.д. (всего было собра-
но и проанализировано 90 экз. кальмара). 
В апреле 2010 г. был собран материал из 16 
донных тралений в диапазоне глубин 700–
1000 м в районе с координатами 50°21,2´–
51°03,1´ с.ш. 153°59,2´–154°54,6´ в.д. 
(всего было собрано и проанализировано 
402 экз. кальмара).

Для оценки состояния и численности 
кальмара у Восточного Сахалина использо-
ваны материалы донных траловых съемок, 
выполнявшихся СахНИРО у берегов Вос-
точного Сахалина и в северо-западной части 
Охотского моря (НИС «Дмитрий Песков», 
июль 1997, сентябрь–октябрь 1998, сен-
тябрь–ноябрь 1999, июль–ноябрь 2000, 
август–октябрь 2001, август–октябрь 2002, 
сентябрь–октябрь 2006 гг.), которые содер-
жат информацию о составе уловов командор-
ского кальмара в результате съемок и данные 
по гидрологии в районах его обнаружения.

Методика биологического анали-
за командорского кальмара, принятая во 
ВНИРО, предполагает в качестве основ-
ного линейного размера определение длины 
мантии кальмара по дорсальной стороне тела 
с точностью до 1 мм. В материалах исследо-
ваний, полученных в СахНИРО, данные 
о размерах кальмара приводятся по раз-
мерным классам с шагом в 1 см. Для срав-
нимости результаты наших промеров также 
были объединены в размерные классы с той 
же дискретностью. В одном случае (данные 
НИС «Дмитрий Песков» 1998 г.) вынуж-
денно был использован шаг размерного ряда 
в 2 см (как это приведено в отчете).

Из других характеристик, приво-
димых в материалах СахНИРО, в боль-
шинстве случаев приводятся данные о со-
ставе уловов по стадиям зрелости гонад с 
использованием 5-балльной шкалы, описа-
ние которой было любезно предоставлено 
сотрудником СахНИРО И.П. Смирновым. 
Данная шкала несколько отличается от раз-
работанной специально для командорского 
кальмара 7-балльной шкалы стадий зрелости 
(Нигматуллин и др., 1996), используемой с 
незначительными изменениями во ВНИРО. 
Для обеспечения сравнимости данных была 
выполнена оценка соответствия стадий зре-
лости по двум упомянутым шкалам и выпол-
нен соответствующий пересчет результатов, 
приводимых в отчетах СахНИРО. Далее по 
тексту все оценки состояния репродуктивной 
системы в баллах приводятся так, как если 
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бы стадия зрелости кальмара определялась 
по 7-балльной шкале.

Также использованы многолетние 
данные о распределении командорского 
кальмара по результатам комплексных учет-
ных съемок в Охотском море, выполнявших-
ся ТИНРО-Центром (Атлас ..., 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты работ ТИНРО-Центра, 
проводившихся ежегодно и охватывавших 
бόльшую часть Охотского моря, показыва-
ют, что командорский кальмар встречается 
в Охотском море практически повсеместно, 
при этом тяготея к участком шельфового 
склона (Атлас ..., 2003. С. 984). Такая кар-
тина распределения в целом представляется 
весьма естественной. Командорский кальмар 
является придонным нектонным видом и по-
всеместно на всем своем ареале (по крайней 
мере, в пределах российских вод, где он до-
ступен для отечественных исследований) во 
взрослом состоянии обитает в придонных 
слоях воды над шельфовым склоном (Фи-
липпова и др., 1997; Katugin et al., 2013). 

В данном обобщении, выполненном 
ТИНРО-Центром, раздельно рассматри-
ваются горизонты поимки (верхняя эпипе-
лагиаль, пелагиаль, мезопелагиаль) и сезоны 
года, но не приводятся данные о размерах, 
половом составе уловов или какие-либо иные 
биологические показатели кальмара. В связи 
с этим невозможно оценить, имеют ли место 
различия в составе уловов командорского 
кальмара в разных районах моря и на разных 
горизонтах. Можно констатировать, что мо-
лодь кальмара, населяющая эпипелагиаль и 
проникающая дальше на участки акватории 
над обширным североохотоморским шель-
фом (Атлас ..., 2003. С. 986–981), распро-
странена в северной части моря несколько 
шире, чем обитающие в мезопелагиали более 
взрослые особи. Это также вполне ожидае-
мый результат, так как подобная картина на-
блюдается и в беринговоморской популяции 
командорского кальмара (Архипкин и др., 
1996).

В пределах моря достаточно четко вы-
деляются два основных района, где наблюда-
ются повышенные (по сравнению с другими 
районами) концентрации кальмара – воды, 
прилагающие к северным Курильским остро-
вам и Западной Камчатке, и участок северо-
западной части моря – вокруг о-ва Ионы и 
далее на юг до Северо-Восточного Сахалина 
(условно – до мыса Терпения на юге). Дан-
ные о составе уловов командорского кальма-
ра в Охотском море, которые имеются в моем 
распоряжении, относятся как раз к этим двум 
участкам.

Сведения о численности и биологи-
ческом состоянии кальмара, собранные в 
результате наших собственных исследова-
ний, относятся к тому же району, для кото-
рого отмечается повышенная численность по 
данным ТИНРО-Центра. С охотоморской 
стороны северных Курильских островов в 
2005 и 2010 гг. уловы были незначитель-
ными. В  декабре 2005 г. они составляли в 
среднем 2,8 кг/ч траления (максимальное 
значение  – 3,6 кг/ч траления). В апреле 
2010 г. уловы были чуть выше: в среднем за 
16 тралений они составили 20,6 кг/ч тра-
ления при максимальном значении 40 кг/ч 
траления.

Состав уловов кальмара в декабре 
2005 г. и апреле 2010 г. различался (рис. 1). 
При этом важно отметить, что в обоих слу-
чаях в уловах значительную долю особей со-
ставляли нерестящиеся и отнерестившиеся 
кальмары (стадии зрелости 6–1, 6–2 и 7). 
В декабре они составляли 54,5% всего улова 
по численности, а в апреле – 26,4%. 

Можно говорить о том, что в обоих 
случаях в исследованном районе наблюдался 
нерест командорского кальмара. При этом в 
декабре нерест группировки, к которой при-
надлежали нерестовые особи, был близок к 
завершению. В выборке была высока доля 
зрелых кальмаров на стадиях зрелости 6 и 
7 (61% общей численности), а среди них – 
доля кальмаров, близких к завершению не-
реста (стадия 6–2) или выбойных (стадия 7)
(38,8% всех нерестовых особей). Доля сам-
цов и самок при этом была почти равной – 47 
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и 53% соответственно. В апреле, при более 
низкой доле зрелых особей (59,2% общей 
численности), была выше доля кальмаров, 
недавно вступивших в нерест (75,3% всех 
нерестовых особей). Доля самок среди нере-
стовых особей была заметно меньше таковой 
самцов (27,7 и 72,3% соответственно) – та-
кая диспропорция в половом составе уловов 
иногда наблюдается на начальном этапе не-
реста командорского кальмара.

Размерный состав уловов кальмара в 
апреле 2010 г. дифференцированно по стади-
ям зрелости показан в табл. 1 и 2. 

Данные о состоянии и уловах коман-
дорского кальмара у берегов Восточного 
Сахалина, имеющиеся в отчетах экспедиций 
СахНИРО, также достаточно фрагментар-
ны, поскольку их собирали в ходе комплекс-
ных учетных съемок, основное внимание в 
ходе которых уделяли более важным про-
мысловым видам, а командорского кальмара 
регистрировали только в качестве немного-
численного прилова. Тем не менее на основа-
нии имеющейся информации можно сделать 

некоторые выводы о возможных изменениях 
в составе уловов кальмара.

В ходе учетной траловой съемки на 
НИС «Дмитрий Песков» в 2000 г. выпол-
няли работы в нескольких районах северной 
и северо-западной частей Охотского моря. 
Полученные данные наглядно демонстриру-
ют изменения размерного ряда кальмара при 
перемещении из северной части Охотского 
моря к Восточному Сахалину. Вероятно, это 
происходит по маршруту общей циклониче-
ской циркуляции вод. При этом часть особей 
заносится и в Шантарский район. На рис. 2 
показано изменение размерного состава ко-
мандорского кальмара в уловах от банки Ка-
шеварова к Шантарскому району и далее к 
Северо-Восточному Сахалину. 

Как видно из рис. 2, в северной ча-
сти моря (банка Кашеварова и Шантарский 
район) в уловах абсолютно доминируют осо-
би с длиной мантии от 3 до 9 см. Различие в 
составе уловов по соотношению стадий зре-
лости кальмаров в районе банки Кашеварова 
и у Шантарских островов было минималь-

Рис. 1. Размерный состав (а, б) и соотношение стадий зрелости (в, г) командорского кальмара в 
траловых уловах с охотоморской стороны северных Курильских островов в декабре 2005 (а, в) и 
апреле 2010 (б, г) гг. (-♦-, ▄ ) – самки; (--□--,□) – самцы. Объемы выборок: а, в – 44 самки,  
46 самцов; б, г – 189 самок, 213 самцов. 
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ным, заметно лишь небольшое смещение 
основной модальной размерной группы в 
сторону увеличения у Шантарских остро-
вов. Сравнение данных о размерном составе 
уловов кальмара 2000 г. с таковым в весен-
ний период 2010 г. дифференцированно по 
стадиям зрелости (табл. 1, 2) показывает, 
что в районе банки Кашеварова домини-

ровали ювенильные особи, а также ранняя 
молодь на стадии быстрого соматического 
роста (самцы и самки стадии 1, на которой 
еще не наблюдается размерный половой 
диморфизм). В районе банки Кашеварова, 
возможно, присутствовали отдельные осо-
би, достигшие стадии 2–1 с длиной мантии 
от 140 до 180 мм.

Таблица 1. Распределение самок командорского кальмара в уловах с охотоморской стороны север-
ных Курильских островов в апреле 2010 г. по размерному составу, экз.

Длина 
мантии, 

мм

Стадия зрелости, экз.
опережающего 
соматического 

роста

опережающего 
генеративного роста

физиологической 
и функциональной 

зрелости

выбой

1 2–1 2–2 3 4 5–1 5–2 6–1 6–2
131–140 1
141–150 1
151–160
161–170 2
171–180 1
181–190 1 2
191–200 4 1
201–210 15 1
211–220 14 4
221–230 7 5 1 1 1
231–240 4 4 2 1 1 2
241–250 1 4 3 1 1 3 1
251–260 2 1 2 5 2
261–270 4 3 2 5 1 1
271–280 1 1 1 3 1
281–290 2 2 1 6 3
291–300 1 1 2
301–310 1 6 2 1
311–320 1 1 2 5 2
321–330 1 3 1
331–340 3 1
341–350 2 2 1
351–360 1 1 2
361–370 2
371–380
381–390 1
Всего 53 52 75 5
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Таблица 2. Распределение самцов командорского кальмара в уловах с охотоморской стороны се-
верных Курильских островов в апреле 2010 г. по размерному составу, экз.

Длина 
мантии, 

мм

Стадия зрелости, экз.
опережающего 
соматического 

роста

опережающего 
генеративного 

роста

физиологической  
и функциональной 

зрелости

выбой

1 2 3 4 5–1 5–1 6–1 6–2 7
131–140
141–150 1
151–160
161–170 2 1
171–180 2 2 2 1
181–190 1 3 7 2 1 1
191–200 1 7 5 3 3 3
201–210 1 4 6 11 5 6 1
211–220 5 4 8 8 10 3 1
221–230 4 4 9 12 4
231–240 3 8 9 5
241–250 2 3 4 10 3
251–260 3 3 1 1
261–270 2 1 1
271–280 1 1 2
281–290 1
Всего 8 52 136 22

Рис. 2. Размерный состав уловов командорского кальмара в северной и северо-западной части 
Охотского моря (по данным комплексной траловой съемки НИС «Дмитрий Песков», июль-ок-
тябрь 2000 г.): ( --□--) – банка Кашеварова, (─♦─) – Шантарский район, (--△--) – Северо-
Восточный Сахалин.
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У Северо-Восточного Сахалина раз-
мерный ряд значительно сместился в сторону 
более крупных размеров и стал более рас-
тянутым. В данном случае уже можно пред-
положить, что группы особей с размерами 
12–14 и 16–19 см в определенной мере от-
ражают начинающуюся дифференциацию 
кальмаров на более мелких самцов и более 
крупных самок. Кальмары с длиной мантии 
более 23 см были отмечены у Северо-Вос-
точного Сахалина в небольшом количестве, 
но при таких размерах это могли быть либо 
половозрелые самцы, либо самки, пере-
шедшие от быстрого соматического роста к 
опережающему росту и созреванию половой 
системы (стадии 2–2–3).

К сожалению, отсутствуют данные о 
размерном ряде кальмара в уловах у Юго-
Восточного Сахалина, собранные в этой экс-
педиции, при этом по приводимой средней 
длине мантии, равной 104,7 мм (98,3 мм – у 
Северо-Восточного Сахалина), можно су-
дить о дальнейшем росте кальмаров. 

Таким образом, анализ состава уло-
вов показывает, что по мере продвижения 
кальмаров от банки Кашеварова к Северо-
Восточному Сахалину наблюдался последо-
вательный рост кальмаров. У Северо-Вос-
точного Сахалина уже фиксировалось резкое 
сокращение в уловах доли ювенильных осо-

бей: в большинстве случаев степень развития 
половой системы не позволяет определить 
пол кальмаров при длине мантии менее 80 мм 
(ювенильные особи), в то время как при дли-
не мантии от 100 мм и более пол и стадия 
развития половой системы определяются.

Результаты исследований, выполняв-
шихся в другие годы, в целом совпадают с на-
блюдениями 2000 г. Так, в сентябре 1998 г. у 
Северо-Восточного Сахалина, по результатам 
промеров, выполненных раздельно по полам, 
наблюдались сходные с 2000 г. модальные 
размерные группы: длина мантии 60–70 мм 
у ювенильных особей и 100–110 мм – у не-
зрелых самок и самцов (рис. 3). Вместе с 
тем в уловах отмечались и отдельные особи, 
вероятно, находящиеся на более поздних ста-
диях зрелости (созревающие или зрелые). 
Доля ювенильных особей в уловах в сентябре 
1998 г. была заметно выше, чем в 2000 г., – 
вероятно, скорость миграции особей раз-
личных размерно-возрастных групп, а также 
сроки роста и созревания кальмаров варьи-
руют год от года, в зависимости от особенно-
стей гидрометеорологического режима.

Сходный размерный ряд (без приве-
дения информации раздельно по полам) на-
блюдался и в уловах учетной траловой съемки 
на НИС «Дмитрий Песков» и в сентябре–
октябре 2006 г. (рис. 4).

Рис. 3. Размерный состав уловов командорского кальмара у Северо-Восточного Сахалина (по дан-
ным комплексной траловой съемки НИС «Дмитрий Песков», сентябрь 1998 г.): (─♦─) – юве-
нильные особи (213 экз.),(--□--) – самцы (33 экз.), (--▲--) – самки (59 экз.).
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Данные, о размерном составе уловов 
командорского кальмара, полученные с наи-
более южного участка, имеются в материалах 
съемки на НИС «Дмитрий Песков» в за-
ливе Терпения в августе–сентябре 2002 г. 
В уловах обнаруживается наибольшее разно-
образие размерных групп кальмара (рис. 5). 

Доля особей, которые с учетом их размеров 
уже могут быть отнесены к завершающим 
нагул, созревающим, а возможно, и зрелым 
(от 200 мм и более), составила 13%. Это на-
блюдение завершает картину перемещения 
молоди кальмара от северных Курильских 
островов вдоль северного склона охотомор-

Рис. 4. Размерный состав уловов командорского кальмара у Северо-Восточного Сахалина (по дан-
ным комплексной траловой съемки НИС «Дмитрий Песков», сентябрь–октябрь 2006 г.)

Рис. 5. Размерный состав уловов командорского кальмара в заливе Терпения (по данным комплекс-
ной траловой съемки НИС «Дмитрий Песков», август–сентябрь 2002 г.)
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ского шельфа к Сахалину и далее вдоль его 
восточного берега на юг, с постепенным ее 
созреванием в ходе этой миграции. Вероят-
но, от залива Терпения и далее на юг уже мо-
гут отмечаться зрелые кальмары.

Информация о биологическом со-
стоянии и возможных направлениях мигра-
ций командорского кальмара у восточных 
берегов Сахалина на основании результа-
тов ряда научно-исследовательских экспе-
диций СахНИРО в 1998–2002 гг. приво-
дится также в работе Аюпова (2003). В ней 
приводятся сходные с использованными 
мною данные о составе уловов командор-
ского кальмара и показано пнринципиальное 
сходство состава уловов в разные годы. В ре-
зультате автор делает вывод о том, что шельф 
Северо-Восточного Сахалина является райо-
ном нагула и подращивания молоди коман-
дорского кальмара. Автор также считает, что 
молодь командорского кальмара поступает в 
район с попутными течениями из северных 
районов моря, делая при этом предположе-
ние о том, что выклев личинок (параларв) 
происходит не в районе нереста у северных 
Курильских островов, а северо-западнее, на 
склоне североохотоморского шельфа. Учи-
тывая, что кладки командорского кальмара 
до сих пор достоверно не известны, так же 
как достоверно не известна их плавучесть 
и способность к переносу течениями, такое 
обозначение района выклева параларв мож-
но считать возможным, так же как и у се-
верных Курильских островов. В целом Аю-
пов (2003) пришел к такому же пониманию 
общего направления миграций командорско-
го кальмара в Охотском море попутно с ци-
клонической циркуляцией вод. Единственное 
разночтение в интерпретации нами данных 
прямых наблюдений заключается в том, что 
Аюпов допустил возможность существова-
ния локальных участков нереста вдоль всего 
шельфового склона, окаймляющего глубоко-
водную часть Охотского моря. При этом он 
апеллировал к единичным находкам зрелых 
кальмаров у Восточного Сахалина, не учи-
тывая тот факт, что вследствие индивидуаль-
ных различий в темпах роста и созревания 

отдельные зрелые особи могут встречаться 
далеко за пределами участков нерестилищ, 
как это показано для Берингова моря и ти-
хоокеанских берегов Камчатки и Курильских 
островов (Алексеев, 2007).

Обобщение приведенных выше све-
дений позволяет предложить схему про-
странственно-функциональной структуры 
ареала командорского кальмара в Охотском 
море (рис. 6). Достоверно определен только 
один участок нереста командорского кальма-
ра у северных Курильских островов, однако 
наличие в уловах в этом районе не только не-
рестящихся кальмаров, но и молоди (рис. 1) 
дает основание полагать, что нерест, вероят-
но, происходит и в других районах – от бе-
регов Юго-Восточного Сахалина до средних 
Курильских островов. Сходным образом в 
Беринговом море цепочка участков нереста 
командорского кальмара протягивается от 
Корякского побережья и Олюторского зали-
ва к Командорским островам и далее вдоль 
Алеутской гряды (Бизиков, 1996; Архипкин 
и др., 1996).

К настоящему времени достовер-
но установлен один район нереста – с охо-
томорской стороны северных Курильских 
островов. В то же время данные о биологиче-
ском состоянии кальмара у Юго-Восточного 
Сахалина дают основание полагать, что су-
ществование нерестилищ охотоморской по-
пуляции командорского кальмара возможно 
и в других районах – от шельфового склона 
Южного Сахалина и далее вдоль охотомор-
ской стороны Курильских островов, анало-
гично тому, как район нереста командорского 
кальмара беринговоморской популяции рас-
тянут от Корякского берега и Олюторского 
залива до Алеутской гряды. Существование 
такой «цепочки» нерестилищ можно рас-
сматривать в качестве механизма, который 
обеспечивает кальмарам, достигшим половой 
зрелости, достижение одного из участков, 
пригодных для нереста, в условиях изменчи-
вости внешней среды: в частности, скорости 
течений, с которыми мигрируют кальмары, и 
температурного режима, влияющего на сроки 
роста и созревания кальмаров.
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Проблемой, существенно усложня-
ющей понимание путей миграций командор-
ского кальмара, является отсутствие вплоть 
до настоящего времени достоверной инфор-
мации о характере яйцевых кладок коман-
дорского кальмара. Вся приводимая ин-
формация о них основана исключительно на 
спекулятивных построениях. Тем не менее, 
учитывая, что районы массового обнаруже-
ния молоди (Атлас ..., 2003) располагают-

ся чуть ниже мест нереста по направлению 
течения, но в непосредственной близости от 
них, можно предположить, что выклев пара-
ларв происходит недалеко от мест нереста, 
после чего молодь кальмара поднимается в 
приповерхностные слои воды. Информация 
об их последующих поимках показывает, 
что ранняя молодь командорского кальмара 
перемещается вместе с общей циклонической 
циркуляцией приповерхностных вод. Часть 

Рис. 6. Схема миграций и пространственно-функциональной структуры ареала командорского каль-
мара в Охотском море: ( ) – документально подтвержденный район нереста; (←) – направление 
миграций параларв и ранней молоди из района выклева; (– –›) – заносы мигрирующей ранней молоди 
в северные и центральные районы Охотского моря (зона нестерильного выселения); (        )  – направ-
ление миграций созревающей молоди вдоль Восточного Сахалина; (∙∙∙› ) – предполагаемое направ-
ление миграций созревающих и зрелых особей вдоль районов возможного нереста; (?) – районы, в 
которых возможно обнаружение нереста командорского кальмара.

 



160 ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 19 № 2 2018

АЛЕКСЕЕВ

особей подхватывается вихревыми образо-
ваниями и локальными течениями, которые 
выносят их на север – до залива Шелихова 
и Аяно-Шантарского района – и в централь-
ную часть моря. Трудно оценить вероятность 
достижения этими особями Восточного Са-
халина. Вероятно, для значительной части 
кальмаров такая возможность сохраняется, 
что позволяет считать эти районы зоной не-
стерильного выселения (нагула).

По мере перемещения с общим на-
правлением течения происходит рост и со-
зревание кальмара. Особи, достигшие Севе-
ро-Восточного Сахалина, уже опускаются в 
придонные слои воды. В отдельных случаях 
там отмечаются экземпляры, имеющие дли-
ну мантии более 200 мм, которых, как было 
указано выше, можно условно отнести к со-
зревающим. Однако заметной доля крупных 
(более 200 мм) кальмаров становится только 
начиная от Юго-Восточного Сахалина (за-
лив Терпения), что вероятнее всего следует 
трактовать как нарастание доли созреваю-
щих особей и, возможно, появление первых 
зрелых кальмаров. Можно предположить, 
что отсюда и далее по пути циклонического 
круговорота растягивается цепочка участков, 
на которых возможен нерест командорского 
кальмара – по аналогии с Беринговым мо-
рем. Оценка роли этого района в простран-
ственно-функциональной структуре попу-
ляции остается наиболее слабым звеном в 
приведенном выше логическом построении, 
так как крайне тяжелый характер грунтов, 
не позволяющий осуществлять донные тра-
ления на этом участке шельфового склона 
Охотского моря, до настоящего времени не 
позволяет достоверно подтвердить инфор-
мацию о возможном наличии здесь участков 
нереста. Однако достоверно известно, что 
замыкается цепочка таких гипотетических 
участков нереста участком с охотоморской 
стороны северных Курильских островов, где 
наличие нереста подтверждено прямыми на-
блюдениями.

В заключение следует упомянуть 
также возможность выселения части осо-
бей охотоморской популяции через проливы 

на океанскую сторону Курильских островов 
(Алексеев, 2012б). Там они, скорее все-
го, подхватываются Курильским течением. 
Учитывая реверсивный характер течений в 
проливах, некоторые кальмары могут воз-
вращаться обратно в Охотское море, но по 
мере продвижения с Курильским течением к 
южным Курильским островам с мелковод-
ными проливами шансы на их возвращение 
в пределы ареала своей популяции падают, 
и, вероятно, тихоокеанская сторона средних 
и южных Курильских островов должна рас-
сматриваться как зона стерильного выселе-
ния особей охотоморской популяции коман-
дорского кальмара (Алексеев, 2007, 2012 а).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имеющиеся данные о биологии ко-
мандорского кальмара в Охотском море по-
зволяют предложить гипотетическую схему 
функциональной структуры ареала этого вида 
в Охотском море, организованной по тем же 
основным принципам, что и в Беринговом 
море. Вероятно, миграционный цикл коман-
дорского кальмара в Охотском море форми-
руется на основе генеральной схемы цикло-
нической циркуляции вод. В соответствии с 
этой схемой миграции параларв и молоди из 
достоверно установленного района нереста у 
северных Курильских островов происходят с 
преобладающими течениями в северную и се-
веро-западную часть моря, а затем к Восточ-
ному Сахалину. Оттуда, также с попутными 
течениями, растущие и созревающие кальма-
ры мигрируют далее на юг и затем снова к 
Курильским островам, где и происходит их 
нерест. Таким образом замыкаются миграци-
онный и онтогенетический циклы командор-
ского кальмара, что обеспечивает устойчивое 
существование самостоятельной популяции, 
населяющей Охотское море.
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VIEW ON SPATIAL AND FUNCTIONAL STRUCTURE  
OF THE OKHOTSK SEA SCHOOLMASTER SQUID  

BERRYTEUTHIS MAGISTER POPULATION

© 2018 y. D.O. Alexeyev
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The noncontradictory hypothesis on cheme of spatial and functional structure of the Okhotsk 
Sea schoolmaster squid offered on the base of available data. The migratory cirquit of 
schoolmaster squid in the Okhotsk Sea based on cyclonic circulation of waters in the Okhotsk 
Sea. Spawning grounds at Okhotsk Sea side of north Kurile Islands are known. Indirect data 
shows also possibility of spawning also off South Sakhalin and at Okhotsk Sea side of southern 
and central Kurile Islands. Northern and central parts of the Okhotsk Sea are the non-sterile 
zone of emigration of paralarvae and juveniles of schoolmaster squid. Spatial and functional 
structure of the Okhotsk Sea population organized by the same scheme like in the Bering Sea 
in general.
Keywords: the Okhotsk Sea, schoolmaster squid, spatial and functional structure of population.


