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ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧЕРТЫ ЭКОЛОГИИ ГУБОК ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Баренцево море – ключевой район по добыче биологических
ресурсов в Арктике [Johannesen et al., 2012]. Губки нередко 
являются доминирующими формами в донных биоценозах и
формируют «губочные леса» в западных частях Баренцева моря
[Anisimova et al., 2011]. Сведения об особенностях распределения
и видовом разнообразии арктических губок отрывочны и крайне 
неполные [Колтун, 1959; 1966; 1967]. В связи с этим целью данной
работы явилось изучение видового состава и черт экологии губок 
западной части Баренцева моря. Материалом для исследования
послужили сборы экосистемной съемки в Западном желобе 
Баренцева моря. Сбор проходил в норвежском рейсе «Campelen» 
Ecosystem Survey на НИС «Johan Hjort» с 30 августа по 05 октября
2011 г. Всего собрано и определено 39 экземпляров губок с 77 
точек сбора. Губки были найдены на 22 станциях. Видовая
идентификация производилась в соответствии со стандартной
методикой [Ackers et al., 2007]. Фотографии губок получены с
помощью исследовательского микроскопа Zeiss c USB-окуляром,
спикул – сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-1000.

Из сборов экосистемной съемки было определено 24 вида
губок из 19 родов, 16 семейств, 7 отрядов (Poecilosclerida, 
Suberitida, Tethyida, Tetractinellida, Axinellida, Polymastiida, 
Haplosclerida) и 1 класса (Demospongia). Самый богатым по 
таксономическому разнообразию явился отряд Poecilosclerida,
представленный 7 семействами, 8 родами и 8 видами.
Таксономически самым бедным – отряд Tethyida, единственным
представителем которого является вид Tethya norvigica.

Впервые для Баренцева моря нами указано 6 видов. Suberites
carnosus, Suberites ficus, Homaxinella subdola, Polymastia penicillus,
Haliclona aquaeductus, Hemigellius porosus. Самыми
распространенными видами губок по всей акватории
исследований явились: Semisuberites cribrosa, Mycale lingua, 
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Thenea valdiviae, Polymastia thielei. Самыми редкими оказались
виды: Tethya norvegica, Axinella hispide, Suberites ficus, Haliclona 
aqueductus, Myxilla incrustans, Haliclona gracilis, Crella pyrula. 
Самым распространенным видом явился Semisuberites cribrosa,
встреченный на 3 станциях, где его средняя плотность поселения
составила 2500 экз./км2.

Наибольшее число видов обнаружено на северном и южном
склоне Медвежинского желоба, а также на восточном склоне 
Шпицбергенской банки и на западном склоне банки Персея. В этих
точках в сборах присутствовало по 3-4 вида губок. Беднее всего в
количественных показателях оказались сборы в ряде
глубоководных районов исследования. В Медвежинском желобе, в
низине между Шпицбергенской банкой и банкой Персея, а также 
на восточном склоне банки Персея в сторону центрального
бассейна. Наибольшая плотность поселения губок величиной 3-7 
тыс. экз./км2 была отмечена в юго-западной части района 
исследования Баренцева моря и вблизи Земли Короля Карла.
Наименьшая плотность численности губок (менее 1 тыс. экз./км2) 
обнаружена в районах Медвежинского желоба, на юго-западной
части банки Персея, так же на западном и восточном склонах
Банки Персея. Самые высокие показатели биомассы (более 4 
кг/км2, до 4,6) были обнаружены на шельфе к северу от побережья
Норвегии, а самые низкие (менее 0,1 кг/км2, до 0,01) – в районе 
восточного склона Шпицбергенской банки и в районе северного 
склона банки Персея.
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