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До недавнего времени Карское море представляло собой относительно стабильную экосистему, 
не подверженную влиянию чужеродных видов, однако в начале XXI века на арктическом шельфе 
произошла инвазия краба-стригуна Chionoecetes opilio. Краб имеет широкий спектр питания, вклю-
чающий, в частности, офиур, моллюсков, полихет и ракообразных. Нами приведены результаты 
исследования донных сообществ юго-западной части Карского моря на материале 2014 и 2019 гг. 
(до и после массового появления краба-стригуна). За период 2014–2019 гг. в структуре донных со-
обществ произошли значительные преобразования, при этом абиотические параметры среды (при-
донные температура, соленость, характер грунта) практически не изменились. Наибольшие изме-
нения затронули мегафауну. Снизились общая численность и биомасса мегабентоса, упало обилие 
доминирующих видов, увеличилась выравненность видовой структуры. Наиболее пострадали мас-
совые виды бентоса, которые являются основными пищевыми объектами краба-стригуна.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Донные сообщества Карского моря остава-

лись относительно стабильными на протяжении 
ХХ века [7, 19, 20, 21, 25, 27]. Дальнейшие иссле-
дования, проведенные в 2007–2013 гг., также не 
выявили существенных изменений [3, 6, 14, 36]. 
В частности, было показано, что современные 
границы донных сообществ практически совпа-
дают с картиной распределения фауны Карского 
моря, основанной на материалах съемок 30–40-х 
гг. ХХ века [12], что свидетельствует об относи-
тельном постоянстве в распределении донной 
фауны. Все это позволило рассматривать донные 
сообщества как относительно консервативную 
компоненту экосистемы Карского моря, неиз-
менную на протяжении десятилетий [23].

Однако с начала 1990-х гг. в Арктическом бас-
сейне отмечается потепление [18] и наблюдается 
сокращение площади льда [2]. Кроме того, в на-
чале ХХI века в экосистему Карского моря все-
лился краб-стригун Chionoecetes opilio [39]. Хотя 

исторически считается, что в связи с ограничен-
ностью доступа и суровыми условиями окружа-
ющей среды, которые препятствуют расселению, 
выживанию, росту и размножению многих ви-
дов, Арктика является регионом низкого риска 
для биологических инвазий [33, 37], тем не менее 
климатические изменения и антропогенное воз-
действие способствуют появлению в Арктике ви-
дов-вселенцев [29, 32, 34, 38]. Одной из возмож-
ных причин вселения краба-стригуна в Карское 
море в 2014 г. является более раннее таяние льдов, 
которое позволяет личинкам краба с длительной 
пелагической стадией (несколько месяцев) вы-
живать и успешно оседать [10, 39]. С 2018 г. ре-
гистрируются значительные изменения видово-
го разнообразия, количественных характеристик 
и структуры донной фауны, которые подробно 
описаны для залива Благополучия (Новая Земля, 
Карское море) [9, 35]. В рамках настоящей рабо-
ты было изучено современное состояние и проа-
нализированы изменения в донных сообществах 
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юго-западной части Карского моря на материале, 
собранном в 2014 и в 2019 гг. (до и после массово-
го появления краба-стригуна).

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Сбор и обработка материала
Работы были выполнены в юго-западной части 

Карского моря (рис. 1) в ходе 128-го рейса НИС 
“Профессор Штокман” (2014 г.) и 76-го рейса 
НИС “Академик Мстислав Келдыш” (2019 г).

Для сбора донной мега- и макрофауны ис-
пользовали трал Сигсби со стальной рамой ши-
риной 1.5 м. Забортные работы проводили на 
дрейфе судна или при скорости 0.4–0.6 узла. 
Длина треков составляла 0.25–0.5 морских миль 
(550–900 м). Полученную пробу промывали на 
системе стальных сит с ячеей 10 мм и 1 мм. Пер-
вичную фиксацию проводили 6% нейтрализо-
ванным формалином с последующим переводом 
в 70% этиловый спирт. Для анализа данные пере-
считаны на 500 м длины трека. На всех станциях 
были измерены основные гидрологические пара-
метры (соленость, температура придонной воды). 
Профилирование водной толщи от поверхности 
до дна проводили с помощью CTD зонда SBE911 
Plus. Абиотические параметры (придонные тем-
пература, соленость, характер грунта) на исследу-
емых станциях приведены в таблице 1.

2.2. Статистический анализ
Анализируя структуру сообществ, мы не вклю-

чали в анализ обилие краба-стригуна, рассматри-
вая его в данном случае как фактор, воздейству-
ющий на экосистему. Все крабы из тралового 
улова были посчитаны и измерены, определен их 
пол и возраст. Данные по численности и биомас-
се бентоса и численности краба-стригуна пере-
считаны на 500 м прохода трала. В качестве меры 
обилия использовали относительную интенсив-
ность метаболизма (Ri – respiration rate):
 Ri = AiBi

0.75Ni
0.25 / Σ AiBi

0.75Ni
0.25, (1)

где Ai – специфичный для таксона коэффициент 
удельной интенсивности метаболизма, Bi – био-
масса i-го таксона и Ni – его численность. Дан-
ный показатель дает более взвешенные оценки 
роли отдельных видов в сообществе по сравне-
нию с численностью (преувеличивающей вклад 
мелких, но многочисленных организмов) или 
с биомассой (преувеличивающей вклад крупных 
организмов) [8, 13, 14].

Для оценки сходства между станциями ис-
пользовали индекс Брэя–Кертиса [16], на осно-
вании полученных матриц сходства проводили 
ординацию станций методом неметрического 
многомерного шкалирования (nMDS). Для оцен-
ки видового богатства использовали число видов 
на станции S, ожидаемое число видов на 300 осо-
бей ES(300) [28], индекс выровненности Пиелу 
Jʹ [31], а также построение кривых накопления 
видов с увеличением числа особей, полученных 
методом разрежения [24].

Таблица 1. Характеристики станций
Год 

исследования Станция № 
станции

Широта, 
N

Долгота, 
E

Температура, 
°С Соленость Глубина, 

м
2014 1 128–05 72° 24ʹ N 65° 28ʹ E –1.07 34.46 109–107
2014 2 128–07 73° 20ʹ N 65° 39ʹ E –1.20 34.09 63
2014 3 128–08 74° 00ʹ N 65° 12ʹ E –0.31 34.33 174–173
2019 1 6259 72° 24ʹ N 65° 31ʹ E –0.30 34.29 92–101
2019 2 6258 73° 20ʹ N 65° 40ʹ E –0.12 34.19 59–66
2019 3 6257 74° 01ʹ N 65° 06ʹ E –0.39 34.37 155–165

76°

74°

72°

70°

75°70°65°55° 60°

с.ш.

в.д.
Рис. 1. Карта станций, выполненных в юго-западной 
части Карского моря в 2014 г. и повторенных в 2019 г.
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Статистический анализ был выполнен при по-
мощи пакетов программ PRIMER v.7.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Основные характеристики 
макро- и мегабентоса

Всего за два года исследований на шести тра-
ловых станциях было встречено 210 таксонов, из 
которых 166 определены до уровня вида или ро-
да, остальные – до таксона более высокого ран-
га. Наиболее разнообразными группами по числу 
видов оказались полихеты (61 вид), ракообразные 
(39 видов) и двустворчатые моллюски (22 вида). 
В среднем, число видов на станцию в 2014 г. со-
ставило – 82 ± 6.2, а в 2019 – 66 ± 3.7. Числен-
ность организмов в 2014 г. на всех станциях была 
существенно выше, чем в 2019, при этом наибо-
лее высокие значения были зарегистрированы на 
ст. 2 (табл. 2), что связано с присутствием огром-
ного количества офиур Ophiocten sericeum на этой 
станции (28469 экз.). В 2019 г. и биомасса, и чис-
ленность бентоса снизились в разной степени 
в зависимости от станции (табл. 2).

При этом если в 2014 г. на первой станции 
не было встречено ни одного краба, то в 2019 г. 
здесь была обнаружена его молодь, а также сам-
цы всех размерных групп и самки без кладки. 
На второй станции в 2014 г. были обнаружены 
самки и самцы, у которых ширина карапакса 
(ШК) в среднем составила 16–18 мм, а также не-
давно осевшая молодь (ШК 5 мм), в то время как 
в 2019 г. в трал попали самки с икрой на плео-
подах (ШК 40 мм), самцы (ШК 17 мм) и молодь 
(ШК 9 мм). На третьей станции в 2014 г. при-
сутствовал один самец (ШК 16 мм) и недавно 
осевшая молодь (ШК 5 мм), в 2019 г. здесь были 
пойманы только крупные самки с икрой на пле-
оподах (ШК 57 мм) (табл. 2).

Несмотря на то, что среднее число видов на 
станцию снизилось с 82 до 66, на всех станци-
ях выросло ожидаемое число видов на 300 особей 
(табл. 2) как следствие снижения доли немногих 
доминирующих видов, что особенно заметно на 
второй и третьей станциях. На первой станции до-
минирование отдельных видов изначально было 
не столь выраженным. Сходным образом в 2019 г. 
вырос индекс Пиелу (Jʹ), т.е. видовая структура 
стала более выравненной.

Для каждой станции были построены кривые 
накопления видов (рис. 2), которые отражают 
полноту выявления видового богатства. Все кри-
вые далеки от выхода на плато, т.е. полное богат-
ство фауны не было выявлено.

В области малых выборок (до 100–300 особей) 
кривые накопления для станций 2019 г. растут бы-
стрее, т.е. такие выборки более  репрезентативны 

Таблица 2. Основные характеристики макро- и мегабентоса на исследуемых станциях юго-западной части Кар-
ского моря. Данные по численности и биомассе бентоса и численности краба-стригуна пересчитаны на 500 м 
прохода трала

Станция/год Число 
видов

Численность, 
экз.

Биомасса, 
г

Индекс Пиелу 
Jʹ ES (300) Численность

Ch. opilio, экз.
Средняя ширина 
карапакса (ШК)

Ch. opilio, мм
1/2014 89 1691 181.12 0.6782 54 – –
2/2014 74 28993 236.21 0.0340 5 28 9.9 ± 5.6
3/2014 84 4501 693.03 0.1873 20 15 5.9 ± 3.2
1/2019 61 387 177.41 0.824 57 45 26.9 ± 19.6
2/2019 70 843 42.91 0.6997 49 19 27.2 ± 14.1
3/2019 67 2223 133.27 0.6315 37 4 56.8 ± 1.7

100000100001000100101
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Рис. 2. Кривые накопления видов на исследуемых 
станциях.
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и позволяют выявить больше видов, чем в 2014 г., 
когда из-за наличия выраженных доминантов, 
для выявления второстепенных видов, требовал-
ся больший объем материала. Исключение пред-
ставляет станция 1, для которой обе кривые ле-
жат достаточно близко друг от друга. Население 
на этой станции изначально было более богатым 
и отличалось высокой выровненностью видовой 
структуры по сравнению с остальными. Станции 
2 и 3 в 2014 г. были значительно менее выровнен-
ными по структуре – их кривые лежат ниже. При 
этом кривые накопления, построенные по дан-
ным 2019 г., начинают “загибаться” (темпы при-
роста числа найденных видов падают), что может 
говорить о вероятном снижении числа второсте-
пенных видов. Однако, поскольку ни одна кри-
вая полноценно не выходит на плато, уверенно 
судить о полноте выявления разнообразия наш 
материал не позволяет.

3.2. Структура сообществ 
макро- и мегабентоса в 2014 и в 2019 гг.

На диаграмме nMDS-ординации (рис. 3) вид-
но, что смещение всех станций съемки 2019 г. про-
изошло в сходных направлениях, что указывает 
на наличие общих тенденций в изменении видо-

вой структуры сообществ. Однако в целом стан-
ции каждой из съемок лежат разобщенно друг от 
друга. Попарное сходство (индекс Брея–Кёртиса) 
между станциями 2014 г. равно 31 ± 16%, между 
станциями 2019 г. – 41 ± 11%, а между повторны-
ми станциями разных лет – 15 ± 1%. Невысокие 
величины сходства свидетельствуют о высокой 
пространственной гетерогенности донного на-
селения этого района. Это, наряду с небольшим 
числом станций, не позволило оценить различия 
между годами как статистически достоверные 
(тест ANOSIM: R = 0.89; p = 0.1).

Анализ на уровне основных таксономических 
групп показал, что все они ведут себя по-разно-
му (рис. 4). Наиболее сильно изменения затрону-
ли такие группы, как иглокожие и ракообразные, 
для двустворчатых моллюсков и в особенности 
полихет изменения разнонаправлены на разных 
станциях и менее очевидны.

Анализ изменения доли макротаксонов в сум-
марной интенсивности метаболизма показал, что 
сообщество на первой станции действительно 
исходно отличалось от других более равномер-
ной представленностью разных макротаксонов 
и изменилось слабее (рис. 5). Здесь снизилась 
доля двустворчатых моллюсков и ракообразных, 

3/2019

3/2014

2/20192/2014

1/2019

1/2014

2D Stress: 0.03

Transform: None
Resemblance: S17 Bray-Curtis similarity

Рис. 3. nMDS-ординация станций по видовой структуре на основе данных об относительной интенсивности метабо-
лизма Ri. Станции 2014 г. выделены оранжевым цветом, 2019 г. – синим.
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в то время как увеличилась доля полихет и иг-
локожих (без офиур). Как показал дальнейший 
анализ на уровне видов (рис. 6), доля иглокожих 
на первой станции увеличилась в 2019 г. за счет 
обнаружения морских лилий Heliometra sp., что, 
скорее, обусловлено мозаичностью распределе-
ния данных животных. На второй и третьей стан-
ции зарегистрированы схожие изменения: значи-
тельно снизилась доля офиур, увеличилась доля 
двустворчатых моллюсков и полихет. Кроме того, 

на третьей станции заметно значительное сниже-
ние доли ракообразных.

Анализ на видовом уровне показал, что обилие 
массовых видов до и после вселения краба так-
же заметно отличается (рис. 6). В 2019 г. практи-
чески полностью исчезла изопода Saduria sabini, 
ранее входившая в число доминантов. Офиура 
Ophiocten sericeum, бывшая на второй станции 
абсолютным доминантом, в 2019 г. здесь пол-
ностью исчезла, на третьей станции ее биомасса 
снизилась в 20 раз (табл. 3). Аналогична судьба 
и другой офиуры – Ophiopleura borealis: в 2019 г. 
не было найдено ни одного экземпляра этого 
вида. В то же время обилие не столь массовой 
Ophiacantha bidentata в 2019 г. заметно выросло на 
первой станции, численность и биомасса полихе-
ты Nothria hyperborea также увеличились (рис. 6, 
 табл. 3). Для ряда двустворчатых моллюсков так-
же отмечены значительные изменения. В 2019 г. 
практически не встречался Similipecten greenlandi-
cus, при этом выросло как абсолютное, так и от-
носительное обилие Astarte crenata – крупных 
инфаунных моллюсков с толстой раковиной. 
В то же время отмечено разнонаправленное из-
менение численности Yoldiella lenticula: на пер-
вой станции она практически исчезла, в то время 

Рис. 4. nMDS-ординация станций по данным об относительной интенсивности метаболизма Ri для основных таксо-
номических групп. Станции 2014 г. выделены оранжевым цветом, 2019 г. – синим.
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Рис. 5. Доля основных таксономических групп в сум-
марной интенсивности метаболизма Ri.
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как на  третьей численность этого двустворчатого 
моллюска выросла с 33 до 575 экз. (табл. 3). Таким 
образом, негативный эффект наиболее выражен 
для некоторых наиболее массовых представите-
лей эпифауны.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Наши данные (рис. 7) свидетельствуют о ра-

дикальных изменениях, произошедших в пери-
од 2014–2019 гг. в донных сообществах, кото-

рые оставались устойчиво стабильными и весьма 
разнообразными последние 80 лет [6]. В пер-
вую очередь значительно снизилась общая био-
масса и численность макробентоса. Кроме того, 
в 2019 г. снизилось среднее число видов на стан-
цию. В то же время ожидаемое число видов для 
выборки в 300 особей выросло, поскольку на двух 
станциях заметно выросла выравненность видо-
вого состава, т.е. упала доля немногих доминиру-
ющих видов, что также подтверждает динамика 
индекса выравненности Пиелу. Это произошло 

Таблица 3. Изменения численности и биомассы доминирующих видов на исследуемых станциях. Представлены 
виды, чей вклад в суммарную интенсивность метаболизма составляет больше 10% либо в 2014 г., либо в 2019 г., 
либо в оба года, данные пересчитаны на 500 м прохода трала

Станции Доминирующие виды
2014 г. 2019 г.

N, экз. B, г N, экз. B, г

1

Saduria sabini 39 16.78 0 0
Ophiacantha bidentata 3 1.13 66 24.4
Ophiopleura borealis 9 63.08 0 0
Yoldiella lenticula 246 3.06 9 0.03
Heliometra sp. 0 0 6 70.83
Nothria hyperborea 11 0.45 29 4.68

2

Ophiocten sericeum 28469 125.61 0 0
Ophiacantha bidentata 35 11.23 22 4.11
Astarte crenata 18 11.29 12 18.76
Similipecten greenlandicus 85 27.88 3 0.02
Yoldiella lenticula 122 1.25 67 0.25

3

Saduria sabini 93 98.51 0 0
Ophiocten sericeum 3899 93.14 205 4.31
Ophiopleura borealis 51 382.5 0 0
Astarte crenata 3 0.25 12 19.44
Yoldiella lenticula 33 0.36 575 10.5
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Рис. 6. Состав руководящих видов донной фауны (Shade Plot Analysis). Представлены виды, чей вклад в суммарную 
интенсивность метаболизма составляет больше 10%.
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за счет практически полного исчезновения мас-
совых ранее офиур, являвшихся руководящи-
ми формами в исследуемых сообществах [12]. 
Заметим, что рост выравненности из-за сниже-
ния степени монодоминирования среди жертв – 
обычное следствие пресса безвыборочного хищ-
ника [4]. Помимо офиур исчезли и крупные 
изоподы S. sabini, также снизилось количе-
ство тонкостенных эпибентосных двустворок.

Фактор, затрудняющий анализ межгодо-
вых различий на таком малом объеме выбор-

ки, – выраженная гетерогенность биотопа [1]. 
В качестве примера можно привести станцию 1, 
различия на которой во многом связаны с осо-
бенностями рельефа и грунта. Появление здесь 
морских лилий и увеличение численности офиу-
ры Ophiacantha bidentata скорее всего обусловле-
но тем, что в 2019 г. трал был взят на небольшом 
подводном поднятии, тогда как в пробе 2014 г. 
присутствовало много мелких двустворчатых 
моллюсков Yoldiella lenticula и офиур Ophiopleura 
borealis, что свидетельствует скорее о ровном дне 

Рис. 7. Фотографии тралового улова на станциях, выполненных в юго-западной части Карского моря в 2014 г. и повто-
ренных в 2019 г. Изображена промытая проба на сите 10 мм.

Ст. 3

Ст. 2

Ст. 1

2014 2019
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или  небольшом понижении. Причем здесь име-
ет значение не глубина как таковая, которая бы-
ла сходной, а уклон дна – в 2019 г. глубина изме-
нилась на 10 м на протяжении траления, в 2014 г. 
разница была порядка 2 м. Необходимо также от-
метить, что массовое развитие Yoldiella lenticula на 
станции 3 может быть связано как с естественной 
динамикой данного вида, так и с тем, что крупные 
декаподы могут косвенно изменять среду обита-
ния, выедая эпифауну и оставляя свободный суб-
страт для заселения [15]. Схожее явление – исчез-
новение одних видов двустворчатых моллюсков 
и рост численности других после появления кра-
бов – было недавно описано для залива Благопо-
лучия [35]. Однако точно судить о динамике дву-
створчатых моллюсков на основании траловых 
проб затруднительно, для достоверного количе-
ственного учета необходим отбор этих организмов 
дночерпателями. Как показали одновременные 
исследования донной фауны залива Благопо-
лучия разными орудиями лова, разные размер-
ные группы по-разному реагируют на появление 
в экосистеме краба-стригуна. Основные измене-
ния коснулись сообществ мегабентоса (траловые 
уловы и видеонаблюдения), в то время как изме-
нения в сообществах макробентоса (учитываемо-
го при помощи дночерпательных проб) были не 
столь очевидны [35], хотя предварительные дан-
ные на уровне крупных таксонов показали, что 
в макробентосе наблюдались значительные изме-
нения: уменьшилась биомасса данной размерной 
группы, изменилась структура сообщества [9].

Тем не менее сравнительный анализ всех трех 
станций позволяет говорить об изменениях в дон-
ной фауне, которые не могут быть объяснены 
микропространственной неоднородностью – 
в первую очередь это исчезновение O. sericeum 
и S. sabini. Поскольку абиотические параметры 
среды оставались относительно постоянными 
в течение периода наблюдения, то, скорее всего, 
фактор, приведший к этим изменениям, – все-
лившийся Ch. opilio. Если в 2014 г. все встреченные 
особи Ch. opilio были ювенильными, то в 2019 г. 
в улове отмечены как ювенильные экземпляры, 
так и самки с икрой на плеоподах, а также круп-
ные половозрелые самцы, т.е. за период наблюде-
ния в исследуемом регионе сформировалась го-
товая к размножению популяция краба- стригуна. 
Сравнение наших результатов с данными, полу-
ченными в других районах Карского и Баренце-
ва морей [5, 11, 26, 30, 35], показывает, что после 
появления краба-стригуна события в донных со-
обществах часто разворачиваются по сходному 
сценарию. Через 3–5 лет  после появления молоди 

формируется достаточно многочисленная попу-
ляция, включающая половозрелых самок и сам-
цов. Рост средних размеров и биомассы крабов 
сопровождается снижением обилия остальной 
мега- и макрофауны. В первую очередь выеда-
ние крабом затрагивает мелких офиур, крупных 
изопод и амфипод, снижается также количество 
тонкостенных эпибентосных двустворчатых мол-
люсков и некоторых полихет (преимущественно 
седентарных или малоподвижных), что хорошо 
соотносится с данными о предпочитаемых пи-
щевых объектах краба-стригуна [17, 22]. По мере 
исчезновения офиур и ракообразных, крабы пере-
ходят на преимущественное питание двустворча-
тыми моллюсками и полихетами [11, 26].

Таким образом, сформировавшаяся популя-
ция краба-стригуна может оказаться фактором, 
негативно и чрезвычайно сильно воздействую-
щим на донные экосистемы Карского моря. Сле-
довательно, необходим дальнейший мониторинг 
этих экосистем для оценки интенсивности и об-
ратимости произошедших изменений.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период 2014–2019 гг. в структуре донных со-

обществ юго-западной части Карского моря вы-
явлены значительные изменения. Снизились об-
щая численность и биомасса макробентоса, упало 
обилие доминирующих видов, увеличилась вы-
равненность видовой структуры. Из сообщества 
практически полностью исчезли ранее массовые 
виды эпибентоса, такие как изопода Saduria sabini, 
офиуры Ophiocten sericeum и Ophiopleura borealis, 
гребешок Similipecten greenlandicus, в то же время 
выросло обилие крупных инфаунных моллюсков 
с толстой раковиной (Astarte crenata). Вероятнее 
всего, наблюдаемые изменения связаны с появле-
нием краба-стригуна Chionoecetes opilio, наиболее 
пострадали массовые виды бентоса, которые яв-
ляются его основными пищевыми объектами.
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CHANGES IN THE COMMUNITIES 
IN THE SOUTHWESTERN KARA SEA AS A RESULT 

OF THE SNOW CRAB (CHIONOECETES OPILIO)  INVASION
E. V. Rudnevaa, A. I. Azovskya, b, A. A. Udalova, A. K. Zalotaa, M. V. Chikinaa, *
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Until recently, the Kara Sea was a relatively stable ecosystem unaffected by alien species, but in the early 21st 
century the Arctic shelf was invaded by the snow crab Chionoecetes opilio. This predator has a wide dietary 
range and can feed on echinoderms, especially ophiuras, molluscs, polychaetes and crustaceans. This article 
reports data on the study of benthic communities of the southwestern Kara Sea, based on the materials col-
lected in 2014 and 2019 (before and after the mass appearance of the snow crab). The period of 2014–2019 was 
marked by  significant changes in the structure of benthic communities, while abiotic parameters (near-bot-
tom temperature, salinity and sediment characteristics) remained almost constant at the investigated stations. 
The most significant changes affected the megafauna. The total abundance and biomass of the megabenthos 
decreased, the abundance of dominant species also reduced, and the species structure became more even. 
Most likely, the observed transformation of the benthic communities is related to the establishment of the 
snow crab, the most affected were dominant benthic species, which are the main prey items of this crab.

Keywords: Chionoecetes opilio, benthic communities, Kara Sea


