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МОРФОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА ОБЫКНОВЕННОГО 
АРКТИЧЕСКОГО КАЛЬМАРА GONATUS FABRICII
(CEPHALOPODA, OEGOPSIDA)

Обыкновенный арктический кальмар Gonatus fabricii
(Lichtenshtein, 1818) – десятирукий головоногий моллюск из
семейства Gonatidae, наиболее распространенный в арктических
и субарктических водах Северной Атлантики, центральной части
арктического бассейна и в западной части Баренцева моря (Roper
et al., 2010). Данный вид кальмаров занимает важное место в
арктической экосистеме, достигая огромных величин, биомассы и
численности. Для многих морских млекопитающих, крупных рыб и
морских птиц гонатусы являются основным объектом питания
(Bjørke, 2001). Жизненный цикл G. fabricii характеризуется хорошо 
выраженными онтогенетическими вертикальными миграциями.
Личинки и молодь встречаются главным образом в
эпипелагических водах, взрослые гонатусы погружаются в
мезопелагические и батипелагиальные слои воды. Большинство 
знаний о головоногих моллюсках, особенно в океанских водах, в
значительной степени связано с анализом содержимого желудка
поедающих их хищников (Clarke, 1996). Актуальность данного
исследования определяется слабой изученностью всех аспектов
биологии и экологии обыкновенного арктического кальмара,
включая морфологию клюва и закономерности его роста, спектр 
питания и хищников, в то время как определение трофических
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связей вида является ключевым вопросом в понимании структуры
арктических экосистем.

Целью данной работы является изучение морфологии клюва
обыкновенного арктического кальмара G. fabricii на разных
стадиях онтогенеза и выявление положения вида в арктической
экосистеме путем анализа содержания стабильных изотопов
азота и углерода в клюве.

Материалы и методы. Было исследовано 180 кальмаров: 97 
самок (ДМ 15 – 239 мм; 0 – IV стадия зрелости) и 83 самца (ДМ 13
– 273 мм; 0 – V3 стадия зрелости). Пойманные моллюски
фиксировались в 70% растворе этанола и в 4% растворе
формальдегида (формалине). Краткий биологический анализ
включал определение пола и стадии зрелости, измерение длины
мантии (ДМ), общей массы. У исследованных особей выделялась
буккальная масса, далее из ее извлекался клюв. Размеры каждого 
клюва были измерены с точностью до 0,1 мм, с помощью окуляра-
микрометрапо схеме предложенной Clarke (1986). Изотопный
анализ проводился с использованием изотопного
спектрофотометра FlashEA 1112 Series при институте морских
наук и наук об окружающей среде университета Коимбры,
Португалия. Перед проведением анализа клювы подвергались
чистке и сушке, после чего перемалывались до порошкообразного
состояния. Для каждого образца были получены значения δ13C и
δ15N.

Статистическая обработка материала проводилась с
использованием стандартного пакета программ Microsoft Office
2007 Excel. Для всех полученных данных рассчитывались
минимальное, максимальное и среднее значения, для их
сравнения использовались квадратичные или степенные 
уравнения.

Результаты и обсуждение. Рострум верхней челюсти очень
длинный, его кончик заострен и слабоизогнут. Режущий край
рострума имеет прямую форму, переход от рострума в крыло 
происходит под прямым углом. На 3 стадии зрелости у самцов
затормаживается рост рострума верхней челюсти (rl), у самок это 
происходит на более поздних стадиях. Характер роста капюшона 
(hl) и рострума (rl) как верхней, так и нижней челюстей
характеризуется отрицательной аллометрией. При этом рострум
относительно всей длины клюва растет изометрично. Самым
изменчивым параметром является ширина клюва, как у верхних,
так и у нижних челюстей. Общие закономерности роста основных
частей клюва (rl, hl) совпадают в каждом районе. Тем не менее, в
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восточной Гренландии встречаются самые большие клювы, а в
Баренцевом море – самые маленькие.

По мере роста кальмара наблюдается прогрессивное
увеличение значений содержания изотопов азота, что показывает
переход от более низкого трофического уровня молоди до более
высокого трофического уровня взрослых особей. Каждая
экологическая группа – это переход на один трофический уровень.
У самых маленьких кальмаров трофический уровень
соответствует самому маленькому значению содержания
изотопов. Эпипелагиальные личинки гонатуса находятся на
трофическом уровне 1,3, что соответствует трофическому уровню,
например, мидий. Молодь гонатуса является потребителем
второго порядка и находится на одном трофическом уровне с
калянусами (Сalanus glacialis). Мезопелагиальные кальмары
занимают равное положение с крупным зоопланктоном,
личинками и молодью рыб, достигая 3 трофического уровня.
Большой батипелагическийгонатус является своего рода
сверххищником, которого едят только крупнейшие рыбы, зубатые 
киты и некоторые тюлени. В ходе онтогенеза трофический
уровень гонатуса поднимается до 5,6 (по Cherel, Hobson, 2005),
либо до 4,2 (по Hussey et al., 2014). Максимальный трофический
уровень напрямую зависит от размера пойманного кальмара. В
тоже время, стабильный изотоп углерода служит географическим
маркером, его содержание увеличивается с востока на запад;
наибольшее содержание стабильного изотопа азота выявлено у
кальмаров Баренцева моря, наименьшее в восточной Гренландии.

В Антарктике трофическая цепь длиннее, чем в Арктике, 
поэтому обитающие там головоногие, морские млекопитающие и
птицы находятся на уровень выше своих арктических «аналогов» 
(Cherel et al, 2008). Например, в Арктике трофический уровень
тюленей достигает 4,0, а в Антарктике – 4,8. Родственный же
нашему кальмару вид антарктического гонатуса, G. antarcticus, 
достигает трофического уровня 5,2, что подтверждает наши
данные.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВУХ ВИДОВ РОДА ROSSIA (CEPHALOPODA, 
SEPIOLIDA) ИЗ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес
к Арктическому региону, вызванный спорами о возможном
изменении климата (3, 5). В то же время биология большинства
арктических гидробионтов остается слабоизученной, что 
справедливо и для головоногих моллюсков, являющихся одной из
важнейших составляющих экосистемы Мирового Океана (2). В
Арктике число видов данной группы невелико (1).


