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По материалам исследований 1995–2020 гг. выделены массовые и потенциально промысловые ры-
бы российских вод Чукотского моря. Из 72 видов, отмеченных в траловых уловах, 16 видов, принад-
лежащих шести семействам, являлись массовыми, среди которых семейства камбаловые (Pleu-
ronectidae) и рогатковые (Cottidae) составляли в среднем соответственно 4.8 и 0.9% всей промысло-
вой биомассы морских рыб. Основу запасов этих рыб формировала северная палтусовидная
камбала Hippoglossoides robustus, уловы прочих видов были не столь значительны. Для массовых ви-
дов камбаловых и рогатковых проанализированы размерно-возрастные и весовые характеристики,
особенности линейного и весового роста, сроки, масштабы и условия нереста. Проведено сравне-
ние биологических показателей рыб из Чукотского и Берингова морей. Отмечено, что большинство
видов (северная палтусовидная, желтопёрая Limanda aspera, сахалинская L. sakhalinensis и хоботная
L. proboscidea камбалы, бородавчатый керчак Myoxocephalus verrucosus) в пределах чукотского шель-
фа имели меньшие размеры тела, нежели рыбы из северо-западной части Берингова моря. Среди
отдельных представителей (желтобрюхая Pleuronectes quadrituberculatus и звёздчатая Platichthys stella-
tus камбалы, арктический шлемоносец Gymnocanthus tricuspis) присутствовали более крупные особи.
Прочие виды (чёрный палтус Reinhardtius hippoglossoides, несколько видов бычков) были представле-
ны исключительно молодью и неполовозрелыми особями.
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чёрный палтус Reinhardtius hippoglossoides, рогатковые Cottidae, бородавчатый керчак Myoxocephalus verru-
cosus, арктический шлемоносец Gymnocanthus tricuspis, биология, Чукотское море, Берингово море.
DOI: 10.31857/S0042875222050071

В нашей предыдущей работе (Датский и др.,
2022) были опубликованы многолетние материа-
лы по промысловой биомассе морских рыб и осо-
бенностям биологии представителей доминиру-
ющего семейства тресковых (Gadidae) в пределах
российских вод Чукотского моря. Для четырёх ви-
дов (минтай Gadus chalcogrammus, треска G. macro-
cephalus, навага Eleginus gracilis, сайка Boreogadus
saida) проанализированы размерно-возрастные и
весовые характеристики рыб, особенности их ли-
нейного и весового роста, сроки, масштабы и
условия нереста в исследованном водоёме и приле-
гающей к нему акватории северо-западной ча-
сти Берингова моря. В настоящей статье приве-
дены аналогичные данные по массовым видам
семейств камбаловых (Pleuronectidae) и рогат-
ковых (Cottidae).

Информация о материале и методике, а также
о промысловой биомассе массовых рыб в целом
приведена нами ранее (Датский и др., 2022). От-
метим, что основой послужили материалы девяти
комплексных траловых съёмок с 1995 по 2020 гг.,
проведённых на научно-исследовательских судах
Базы исследовательского флота ВНИРО (до 2018 г.
БИФ ТИНРО), в ходе которых выполнено 366 тра-
лений. Исследованиями в летне-осенний период
была охвачена значительная акватория российско-
го сектора Чукотского моря, за исключением его
прибрежной мелководной части с глубинами <26 м.
Траловые съёмки в 2003, 2007 и 2008 гг. были пе-
лагическими, в прочие годы – донными (в начале
сентября 2020 г. помимо донных проведены также
пять пелагических тралений). Результаты исследо-
вания биологии рыб чукотского шельфа сопостав-
ляли с материалами траловых съёмок в северо-за-
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падной части Берингова моря, ранее приведённы-
ми в отдельных публикациях (Датский, Андронов,
2007; Datsky, 2015; Датский, Мазникова, 2017), а так-
же с данными по прочим арктическим морям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Семейство камбаловые Pleuronectidae

Северная палтусовидная камбала Hippoglossoides
robustus в северной части Тихого океана достигает
длины тела по Смитту (FL) 58 см, массы 1.8 кг и
возраста 27 лет, в уловах преобладают особи FL
27–40 см и массой 0.23−0.88 кг (Фадеев, 1987;
Munk, 2001). Данный вид камбал, наряду с минта-
ем и сайкой, входит в список рыб, наиболее мно-
гочисленных в российских водах Чукотского мо-
ря (Датский и др., 2022. Табл. 2). Его основные
скопления приурочены к юго-западной части мо-
ря (Mecklenburg et al., 2016; Орлов и др., 2019).
Уловы были представлены рыбами FL 4–46 см с
преобладанием (до 88%) в разные годы особей FL
10–23 см (рис. 1). Более крупные камбалы, а так-
же молодь FL 4–7 см, отмеченная в основном в
пелагиали (рис. 1б, 1в), встречались в значитель-
но меньших количествах. Наибольшие размеры
рыб отмечены в сравнительно тёплые годы: в
1997, 2018–2020 гг.

В целом северная палтусовидная камбала, пой-
манная на чукотском шельфе, была значительно
мельче рыб из прилегающей к нему акватории Бе-
рингова моря. Так, в Чукотском море преоблада-
ли особи FL 12–22 см в возрасте 5–9 лет, в то вре-
мя как в северо-западной части Берингова моря
доминировала камбала FL 14–29 см в возрасте 8–
15 лет (рис. 2). Ещё более заметно увеличение доли
рыб меньших размеров в направлении с юга на се-
вер. Наиболее крупные представители вида отмече-

ны в Корякском районе и западной части Анадыр-
ского залива, сходные размерно-возрастные ряды
характерны для смежных районов – чукотского
шельфа и бассейна Чирикова (рис. 3).

Масса неполовозрелых особей северной пал-
тусовидной камбалы FL 4–18 см в районе иссле-
дований составляла 1–43 г. Среди половозрелых
рыб самки были крупнее самцов: соответственно
9–46 см, 7–813 г и 11–21 см, 4–90 г (табл. 1). При
этом первые численно преобладали над послед-
ними, что весьма характерно для данного вида и в
других районах его обитания (Золотов, 2007; Дат-
ский, Мазникова, 2017). Зависимость массы (W, г)
от длины (FL, см) описывается уравнением: W =
= 0.005FL3.1942 (r = 0.97, n = 711 экз.).

Наибольшие приросты камбал в пределах чу-
котского шельфа отмечены у 2–7-годовалых осо-
бей с максимумом в возрасте 3–4 года (до 3.7 см в
год). Масса рыб начинала ускоренно возрастать
несколько позже, по достижению 5-го года жиз-
ни, при этом у 6–7-годовалых особей прирост
массы был наибольшим – до 50 г в год (табл. 2).
Учитывая, что самцы северной палтусовидной кам-
балы массово созревают в возрасте 3–5 лет при FL
14–19 см, а самки – 7–9 лет при FL 21–24 см (Золо-
тов, 2007; Датский, Мазникова, 2017), можно пред-
положить, что ускоренные приросты массы тела
рыб обусловлены процессом полового созревания.
В целом данному виду при его преимущественном
обитании в холодоводных акваториях в отличие
от прочих видов камбал характерна низкая ско-
рость роста при более раннем половом созрева-
нии (Золотов, 2007).

Палтусовидные камбалы относятся к весенне-
нерестующим видам: в северо-западной части Бе-
рингова моря нерестятся с середины апреля до се-
редины июня на глубинах <100 м при температуре

Таблица 1. Длина, масса и соотношение полов у северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus из уло-
вов в российских водах Чукотского моря

Примечание. Здесь и в табл. 4: над чертой – пределы варьирования показателя, под чертой – среднее значение; здесь и в табл. 2–4:
“–” – данные отсутствуют, n – число рыб.

Сроки
работ

n, 
экз.

Длина (FL), см Масса, г Соотно-
шение 
самки : 
самцы

Неполо-
возрелые

Половозрелые Неполо-
возрелые

Половозрелые

самки самцы оба пола самки самцы оба пола

09.2010 233 2.1 : 1.0

08–09.2018 235 2.6 : 1.0

08.2019 272 2.0 : 1.0

08–09.2020 75 – – – – – – –

7.0–16.2
10.8

10.0–29.0
17.9

12.0–20.8
14.5

10.0–29.0
16.8

3.0–35.0
12.3

15.0–200.0
66.7

15.0–90.0
29.6

15.0–200.0
54.6

7.3–17.7
11.1

11.2–45.5
21.6

11.1–19.9
16.7

11.1–45.5
20.1

2.0–43.0
11.7

9.0–813.0
106.9

11.0–78.0
37.0

9.0–813.0
86.5

4.3–12.5
9.1

8.4–29.3
19.2

10.5–19.2
13.7

8.4–29.3
17.5

1.0–16.0
5.3

7.0–235.0
75.4

4.0–55.0
20.2

4.0–235.0
57.3

7.8–29.7
17.5

4.0–308.0
65.5
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придонного слоя воды –1.7–2.4°C (Перцева-Ост-
роумова, 1961; Фадеев, 1987), в Чукотском море – с
мая по сентябрь (Дьяков, 2011). Наибольшие скоп-
ления икры северной палтусовидной камбалы (до
71 шт/м2) отмечены в юго-западной части Анадыр-
ского залива, на траверзе б. Угольная, над глубиной

65 м (Перцева-Остроумова, 1961). К сожалению, в
Чукотском море и прилегающих акваториях Берин-
гова моря до сих пор не обнаружены места массово-
го размножения вида и последующего обитания
личинок и мальков. При этом нахождение неко-
торых рыб (до 23% самок и 8% самцов) в послене-

Рис. 1. Размерный состав северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus из траловых уловов в российских во-
дах Чукотского моря: а – август–сентябрь 1997 г. (M = 16.6 см, n = 513 экз.), б – август 2007 г. (M = 14.6 см, n = 33 экз.), в –
сентябрь 2008 г. (M = 15.7 см, n = 194 экз.), г – сентябрь 2010 г. (M = 14.3 см, n = 341 экз.), д – сентябрь 2018 г. (M = 17.4 см,
n = 3103 экз.), е – август 2019 г. (M = 16.4 см, n = 4533 экз.), ж – август–сентябрь 2020 г. (M = 17.2 см, n = 5244 экз.).
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рестовом состоянии (гонады VI–II стадий зрело-
сти) в августе 2019 г. (табл. 3) позволяет предполо-
жить, что вид в пределах чукотского шельфа может
нереститься летом. Косвенным подтверждени-
ем этого можно считать присутствие в августе–
сентябре икры и личинок северной палтусовидной
камбалы в северо-восточной части Чукотского мо-
ря (Logerwell et al., 2020), что может быть резуль-
татом их выноса в эту акваторию течениями. Уве-
личение средней продолжительности сроков не-
реста и его смещение на более поздние сроки в
Чукотском море, вероятно, представляют собой
адаптации камбал к суровым условиям среды
(Дьяков, 2006). У большинства производителей в
конце лета–начале осени проходил процесс фор-
мирования новых половых продуктов с ускорен-
ным их созреванием у самцов (табл. 3).

Желтобрюхая камбала Pleuronectes quadritubercu-
latus является крупным видом, достигая наиболь-

ших FL 66 см, массы 3.8 кг и возраста 30 лет в се-
веро-западной части Берингова моря. При этом
основу уловов составляют половозрелые рыбы FL
25–51 см и массой 0.3–1.4 кг в возрасте 8–17 лет
(Датский, Андронов, 2007). В Чукотском море она
не столь многочисленна, как северная палтусо-
видная камбала, однако в отдельные годы мо-
жет формировать локальные промысловые скопле-
ния (Датский и др., 2022. Табл. 2).

Желтобрюхая камбала на чукотском шельфе бы-
ла представлена рыбами FL 19–45 см с преоблада-
нием размерной группы 26–29 см (39%). Учиты-
вая, что массовое половое созревание самцов и са-
мок этого вида в пределах прилегающего к району
исследований Берингова моря происходит при дли-
не соответственно 23–24 и 27–30 см (Фадеев, 1987;
Датский, Мазникова, 2017), доля неполовозрелых
рыб FL < 23 см была весьма незначительна – 7.7%
(рис. 4). В целом отсутствие в Чукотском море, в

Рис. 2. Размерный (а) и возрастной (б) состав северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus из донных тра-
ловых уловов в российских водах в 1997–2020 гг.: (j), (h) – Чукотское море (M = 16.4 см, средний возраст – 5.8 года,
n = 13734 экз.); (–s–) – Берингово море (M = 20.9 см, 9.6 года, n = 5875 экз.).
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Таблица 2. Длина и масса северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus разного возраста из уловов в
российских водах Чукотского моря, по данным 2018 г.

Примечание. Min–max – пределы варьирования показателя, М – среднее значение.

Возраст, годы
Длина (FL), см Масса, г

n, экз.
min–max М min–max М

2 7.0–10.0 8.8 2–7 5 7
3 11.1–12.6 11.9 11–17 13 10
4 13.5–17.4 15.6 18–40 28 15
5 15.7–20.8 17.9 25–94 45 55
6 18.2–24.3 21.0 42–134 83 38
7 22.1–25.8 24.2 71–220 133 30
8 23.8–28.3 25.9 128–234 162 14
9 26.4–29.0 27.4 180–229 204 5

10 – – – – 0
11 30.6–32.7 31.6 274–365 320 2
27 – 45.5 – 813 1
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отличие от северо-западных беринговоморских
вод, молоди камбал FL < 19 см и старшевозраст-
ных особей FL > 45 см можно объяснить как осо-
бенностями биологии вида, так и малыми сборами

первичного материала из траловых уловов. При
этом присутствие на чукотском шельфе среднераз-
мерных рыб вполне закономерно. Они имеют наи-
более широкое пространственное распределение

Рис. 3. Размерный (а–д) и возрастной (е–к) состав северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus в донных
траловых уловах из российских вод в 1997–2020 гг.: (а–к), (- -), (j) – Чукотское море (M = 17.4 см, средний возраст – 5.8 года,
n = 3103 экз.); (—), (h) – Берингово море: а, е – бассейн Чирикова (M = 19.8 см, 8.7 года, n = 90 экз.); б, ж – северная
(M = 21.0 см, 9.4 года, n = 1604 экз.); в, з – центральная (M = 20.7 см, 9.2 года, n = 3823 экз.); г, и – западная части Ана-
дырского залива (M = 23.1 см, 10.1 года, n = 263 экз.); д, к – Корякский район (M = 25.0 см, 10.7 года, n = 95 экз.).
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(Датский, Андронов, 2007) и в разные годы форми-
руют северную границу ареала вида в зависимости
от гидрологических условий (Allen, Smith, 1988;
Дьяков, 2011; Mecklenburg et al., 2018).

Размерный состав желтобрюхой камбалы в
уловах наглядно продемонстрирован на рис. 5.
Наиболее крупные особи придерживались север-
ной и центральной частей Анадырского залива.
На чукотском шельфе, в западной части залива и
акватории юго-западнее м. Наварин встречались
преимущественно рыбы средних размерных клас-
сов. При этом в двух последних районах и частично
на севере залива отмечена и молодь. В целом жел-
тобрюхая камбала отдает предпочтение более со-
лёным и тёплым водам Наваринского течения
(Харитонова и др., 1999), по мере его выхолажи-
вания и опреснения в северном направлении её
численность снижается.

Средние линейно-весовые показатели у самок
желтобрюхой камбалы выше, чем у самцов: обыч-
но самые крупные особи были самками. К примеру,

для северо-западной части Берингова моря разни-
ца в длине и массе между рыбами разных полов в
среднем составляла соответственно 5.8 см и 570 г
с численным преобладанием самок в траловых
уловах (Датский, Мазникова, 2017). Для Чукот-
ского моря данных для такого анализа недоста-
точно, можно лишь отметить, что две подвергну-
тые биологическому анализу камбалы FL 45 см
были самками и имели массу тела 1190 и 2000 г.

В северо-западной части Берингова моря жел-
тобрюхая камбала нерестится в мае–июне на глу-
бинах 180–200 м. Вымет икры происходит как у
дна при температуре воды –1.7–1.4°С, так и в по-
верхностных слоях при температуре –1.5–3.1°С
(Фадеев, 1987). Личинки длиной 5.9–6.5 мм дер-
жатся на местах нереста или вблизи от них на глу-
бинах 71–100 м, молодь длиной 5.8–8.7 см концен-
трируется в бухтах на глубине 9–10 м (Перцева-Ост-
роумова, 1961). Данные по районам икрометания
желтобрюхой камбалы в Чукотском море не най-
дены, вероятность их обнаружения невелика, ес-

Таблица 3. Распределение северной палтусовидной камбалы Hippoglossoides robustus по стадиям зрелости гонад в
российских водах Чукотского моря в августе–сентябре 2007–2019 гг., %

Месяц, год Пол
Стадия зрелости гонад

n, экз.
II III IV V VI–II

Август, 2007
Самки 100.0 0 0 0 0 1
Самцы 0 0 0 0 0 0

Сентябрь, 2010
Самки 54.6 23.7 20.6 1.1 0 97
Самцы 44.7 38.3 17.0 0 0 47

Сентябрь, 2018
Самки 43.1 51.0 5.9 0 0 153
Самцы 11.7 36.7 43.3 8.3 0 63

Август, 2019
Самки 40.4 51.3 0 0 8.3 156
Самцы 65.8 7.6 3.8 0 22.8 76

Рис. 4. Размерный состав желтобрюхой камбалы Pleuronectes quadrituberculatus в донных траловых уловах на россий-
ском шельфе в 1996–2020 гг.: (j) – Чукотское море (M = 29.8 см, n = 39 экз.), (h) – Берингово море (M = 27.8 см, n =
= 9353 экз.).
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ли принимать во внимание отсутствие крупных
половозрелых рыб и указанные выше глубины
нереста этой камбалы. При этом личинки данно-
го вида обнаружены в августе–сентябре 2012–
2013 гг. в восточной части моря (Logerwell et al.,
2020).

Желтопёрая камбала Limanda aspera – ещё
один относительно крупный и массовый вид кам-
баловых рыб, ареал которого простирается прак-
тически до северной границы Чукотского моря (Al-
len, Smith, 1988; Линдберг, Федоров, 1993; Дьяков,
2011; Mecklenburg et al., 2016, 2018). Желтопёрая
камбала в пределах своего ареала достигает мак-
симальных FL 49 см, массы 1.7 кг и возраста 39 лет
(Фадеев, 2005; Love et al., 2016). Основные скоп-

ления этого вида, помимо Охотского моря, отме-
чены в северо-западной части Берингова моря на
корякском шельфе. В траловых уловах здесь встре-
чаются камбалы FL 12–44 см с преобладанием
рыб размерных групп 17–21 и 28–32 см. Отмечена
в этом районе и поимка особи FL 45 см, массой
1.42 кг в возрасте 19 лет (Датский, Мазникова,
2017). В Чукотском море желтопёрая камбала за-
регистрирована не во всех траловых съёмках, од-
нако с потеплением водных масс она формирова-
ла локальные скопления в летне-осенний период
2018 и 2020 гг. (Датский и др., 2022. Табл. 2).

Материалы по этой камбале свидетельствуют о
присутствии на чукотском шельфе рыб FL 14–37 см.
Наибольшую встречаемость в районе исследова-

Рис. 5. Размерный состав желтобрюхой камбалы Pleuronectes quadrituberculatus в донных траловых уловах из российских
вод в 1996–2020 гг.: (а–г), (- -) – Чукотское море (M = 29.8 см, n = 39 экз.); (—) – Берингово море: а, б, в – соответ-
ственно северная (M = 38.9 см, n = 1115 экз.), центральная (M = 41.1 см, n = 980 экз.) и западная (M = 32.3 см, n = 920 экз.)
части Анадырского залива; г – Корякский район (M = 27.7 см, n = 6339 экз.).
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ний обнаруживали среднеразмерные особи FL
19–22 см, также составлявшие в прилегающей се-
веро-западной части Берингова моря основу тра-
ловых уловов (рис. 6). При этом наиболее широ-
кий спектр размеров камбал отмечен в пределах
корякского шельфа, где рыбы в целом мельче за
счёт присутствия молоди FL < 19 см. С продвиже-
нием на север размеры камбал возрастали, увели-
чивалась доля старшевозрастных особей, кото-
рые предпочитали придерживаться широкого и
благоприятного в кормовом плане Анадырского
залива (рис. 7). Лишь часть рыб смещалась к се-
верной границе ареала, где их появлению, веро-
ятно, благоприятствовало тёплое Наваринское
течение, усиление которого отмечено в тёплые по
климатическим условиям годы (2018–2020).

В северо-западной части Берингова моря жел-
топёрой камбале характерны большие размеры и
масса самок. Самцы после наступления половой
зрелости замедляли свой рост, разница между сред-
ними значениями длины и массы тела самцов и са-
мок достигала 3.0 см и 220 г. С возрастом самки
ещё больше перегоняли самцов по длине и массе,
они численно преобладали в уловах (Датский, Маз-
никова, 2017).

Желтопёрая камбала довольно быстро растёт в
первые два года, достигая FL 9–16 см в зависимо-
сти от района обитания. В последующем годовой
прирост снижается до 3–6 см по достижению 5-го-
довалого возраста и до 1.5–2.0 см у рыб старших
возрастов. Самцы впервые созревают в Беринго-
вом море при FL 12–25 см, массово – при FL 17 см
в возрасте 3–4 года. Самки – соответственно при
FL 19–35 и 29 см в возрасте 8–9 лет (Фадеев,
1987). Аналогичных данных по Чукотскому морю
собрать не удалось.

В западной части Берингова моря желтопёрая
камбала размножается с июня по начало августа
при температуре воды 1–4°С на глубинах <50 м,

заканчивая нереститься иногда в конце августа–на-
чале сентября (Перцева-Остроумова, 1961). Мате-
риалы из северо-западной части Берингова моря
показали присутствие нерестующих и недавно от-
нерестившихся особей в августе в годы с развити-
ем гидрологических условий по холодному типу
(Датский, Мазникова, 2017). Сведений о местах
нереста желтопёрой камбалы, количестве и рас-
пределении её икры на чукотском шельфе не об-
наружено. Учитывая малое число производите-
лей в районе исследований, с большой долей ве-
роятности можно говорить о том, что вид здесь не
нерестится. На это указывают и данные по рас-
пространению икры желтопёрой камбалы: её се-
верное распространение ограничено м. Наварин
(Дьяков, 2011). В то же время, как и в случае с
желтобрюхой камбалой, личинки L. aspera обна-
ружены (причём в больших количествах) в авгу-
сте–сентябре 2012–2013 гг. в восточной части Чу-
котского моря (Logerwell et al., 2020).

Прочие камбалы (звёздчатая Platichthys stellatus,
сахалинская L. sakhalinensis, хоботная L. probosci-
dea) были менее численными на чукотском шель-
фе по сравнению с вышеописанными видами.
Звёздчатая камбала – крупный представитель
семейства, достигающий в водах западной ча-
сти Берингова моря FL 46 см, массы тела 1.97 кг и
возраста 38 лет (Золотов, 2010), за счёт своих раз-
меров может в отдельные годы формировать в
районе исследований локальный промысловый
запас (Датский и др., 2022. Табл. 2). При этом для
уточнения этого запаса необходимо охватывать ис-
следованиями малые глубины, учитывая, что эта
камбала предпочитает мелководный шельф Чукот-
ского полуострова (Дьяков, 2011; Chernova, 2011).
Сборы по звёздчатой камбале минимальны: в во-
дах Чукотского моря имеются сведения о поимке
трёх рыб FL 24, 44 и 45 см (рис. 8а), масса наибо-
лее мелкой 190 г. Скудности данных способство-
вало отсутствие тралений на глубинах <25 м, где в

Рис. 6. Размерный состав желтопёрой камбалы Limanda aspera в донных траловых уловах на российском шельфе в
1999–2020 гг.: (j) – Чукотское море (M = 22.4 см, n = 10 экз.), (h) – Берингово море (M = 22.5 см, n = 7047 экз.).
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летне-осенний период в основном обитает этот
вид (Золотов, 2010). В то же время крупные разме-
ры пойманных особей указывают на постоянное
обитание звёздчатой камбалы на мелководье чу-
котского шельфа, учитывая её кормовые мигра-
ции на большие глубины и то, что она не совер-
шает протяжённых миграций в течение жизни.

Встречаемость на чукотском шельфе относи-
тельно мелких сахалинской и хоботной камбал
сравнительно низкая, что вполне объяснимо, учи-
тывая проходящую по нему северную границу их
ареалов (Allen, Smith, 1988; Дьяков, 2011; Mecklen-
burg et al., 2018). Длина, масса и возраст первого
вида достигают в западной части Берингова моря
34 см, 500 г и 17 лет (Золотов, 2010). Самые круп-
ные рыбы зарегистрированы на корякском шель-
фе, с продвижением на север размеры вида сни-
жались (рис. 8б–8г). В пределах района исследова-
ния в 2018, 2020 гг. отмечены поимки сахалинской
камбалы FL 13, 15, 18 и 24 см, нахождению которых
здесь с большой долей вероятности способство-
вало общее потепление водных масс, характерное
для конца 2010-х гг. (Eisner, 2019). Принимая во
внимание половое созревание самцов и самок

этого вида при FL 13 и 16 см в возрасте соответ-
ственно 2 и 4 года (Золотов, 2010), можно предпо-
ложить, что все камбалы на шельфе Чукотского
моря были половозрелыми. Относительно хобот-
ной камбалы, достигающей FL 42 см, массы 740 г
и возраста 13 лет (Золотов, 2010), можно отметить
поимку в 2018 г. лишь одного экземпляра FL 18 см.
Основная масса рыб этого вида отмечена южнее
Берингова пролива, для них выявлена тенденция к
увеличению доли более крупных рыб в юго-запад-
ном направлении. В этой акватории самцы и самки
впервые созревают при достижении FL 16 и 18 см на
третьем–четвёртом году жизни (Золотов, 2010).

Звёздчатая и хоботная камбалы начинают не-
реститься в апреле, сахалинская – в мае (с пиком у
всех видов в июле), заканчивают к сентябрю. Ос-
новные места нереста этих рыб располагаются в
юго-западной части Берингова моря, икра и ли-
чинки не отмечены севернее м. Наварин (Дьяков,
2019). В российских водах Чукотского моря их не-
рест не зарегистрирован и, учитывая отсутствие
большого числа производителей сахалинской и
хоботной камбал, маловероятно, что и эти виды
здесь нерестятся. Однако имеются сведения о на-

Рис. 7. Размерный состав желтопёрой камбалы Limanda aspera в донных траловых уловах из российских вод в 1999–
2020 гг.: (а–в), (- -) – Чукотское море (M = 22.4 см, n = 10 экз.); (—) – Берингово море: а, б – соответственно северная
(M = 24.3 см, n = 71 экз.) и западная (M = 24.2 см, n = 99 экз.) части Анадырского залива; в – Корякский район, M = 22.5 см,
n = 6877 экз.).
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хождении личинок этих видов в восточной части
моря (Logerwell et al., 2020). Звёздчатая камбала, по-
видимому, может формировать на мелководье ло-
кальные нерестовые участки, однако для выясне-
ния этого необходимо проводить специализиро-
ванные исследования. При этом есть сведения о её
размножении в арктических водах по достижению
ими температуры 1.5–6.8°C (Coad et al., 1995).

Тихоокеанский чёрный палтус Reinhardtius hip-
poglossoides наряду с белокорым палтусом Hippo-
glossus stenolepis является наиболее крупным пред-
ставителем камбаловых рыб, достигая FL 130 см,
массы 13 кг и возраста 24 лет (Новиков, 1974; Но-
виков и др., 1992). В траловых уловах молодь чёр-
ного палтуса начинает встречаться в большом ко-

личестве при FL 10–15 см в возрасте 1 год. При
достижении FL ~ 30 см и возраста 3 года молодь
обитает в основном в пределах шельфа, переходя по
мере роста на большие глубины. В пределах матери-
кового склона (≥200 м) основу уловов составляют
особи в возрасте 4–21 год при FL 30–90 см (Шун-
тов, 1971; Мазникова и др., 2015).

Учитывая закономерности батиметрическо-
го распределения чёрного палтуса, ожидаемым
представляется присутствие на мелководном чукот-
ском шельфе преимущественно молоди вида FL до
5–21 см в возрасте 0+–2+. Лишь в 2018 г. зафикси-
рованы незначительные заходы рыб FL 22–44 см
(рис. 9). Отметим, что единичные поимки палтуса
FL 44–65 см на севере и северо-западе Чукотско-

Рис. 8. Размерный состав сахалинской Limanda sakhalinensis, хоботной L. proboscidea и звёздчатой Platichthys stellatus
камбал в донных траловых уловах из российских вод в 1996–2020 гг.: а – Чукотское море, б–г – Берингово море: б, в – со-
ответственно северная часть и западная части Анадырского залива; г – Корякский район. Камбалы: (- -) – сахалинская (n =
= 1079 экз.), (—) – хоботная (n = 856 экз.), (h) – звёздчатая (n = 3 экз.).
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го моря в пределах его аваншельфа на глубинах
230–370 м описаны и ранее (Циновский, 1981;
Mecklenburg et al., 2014), однако массовых скопле-
ний вида обнаружено не было. Полученные данные
свидетельствуют в пользу выноса молоди чёрного
палтуса на чукотский шельф (вдоль побережья
Аляски до м. Лисберн и в сторону Чукотского
подводного плато) посредством тихоокеанских
течений через Берингов пролив из Берингова мо-
ря, где находятся основные нерестилища и нагуль-
ные акватории тихоокеанской группировки вида
(Дьяков, 1990, 2011; Шунтов и др., 1994; Barber et al.,
1997; Mecklenburg et al., 2002; Чернова, 2017). По-
добный вынос молоди из Баренцева моря с тёп-
лыми водами атлантического происхождения в
моря Карское и Лаптевых отмечен и для северо-
восточного арктического чёрного палтуса R. hip-
poglossoides (Филина, Буданова, 2015; Глебов и др.,
2016). В целом удалённость Чукотского моря от
мест обитания взрослых особей тихоокеанского
палтуса, малое их присутствие здесь (Датский
и др., 2022. Табл. 2), а также тот факт, что половое
созревание рыб происходит при FL 42–52 см (Фа-
деев, 2005), свидетельствуют о небольшом про-
мысловом значении вида в районе исследований.

Особенности распространения молоди на
шельфе Чукотского и Берингова морей наглядно
отражены на рис. 10, 11. Если в Чукотском море
доминировали особи FL 6–14 см (до 83% всех
рыб), то в Беринговом преобладали более крупные
рыбы FL 22–28 см (43%) с незначительными выхо-
дами на шельф крупноразмерного палтуса. В основ-
ном поимки крупных особей отмечены в Коряк-
ском районе, где относительно узкий шельф благо-
приятствует кормовым миграциям в эту акваторию
половозрелых рыб с материкового склона. В се-
верном направлении присутствие таких особей в
траловых уловах закономерно снижается, отража-
ясь на средних размерах вида. Отметим, что трало-
вые орудия лучше отлавливают мелкоразмерных
рыб, что позволяет оценить урожайность отдель-
ных поколений вида, в то время как в донные яру-

сы и жаберные сети преимущественно попадают
старшевозрастные особи (Мазникова и др., 2015).

В водах Чукотского моря неполовозрелые осо-
би палтуса FL 6–21 см имели массу 1–100 г. Сам-
ки при больших предельных размерах в среднем
были мельче самцов, опережая последних по мас-
се (табл. 4). С возрастом разница в одной возраст-
ной группе между более крупными самками и
самцами достигает 7 см, при этом в уловах среди
рыб FL < 50 см преобладают самцы, у старшевоз-
растных рыб самок становится в два–три раза
больше (Датский, Мазникова, 2017). В нашем слу-
чае самки незначительно преобладали над самца-
ми, однако малочисленные сборы могут не отра-
жать истинного соотношения полов. Сходное
преобладание самок среди рыб FL 15–45 см, толь-
ко в большем соотношении (2.8 : 1.0), отмечено у
палтуса морей Восточно-Сибирского и Лаптевых
(Чернова, 2017).

Для чёрного палтуса в пределах чукотского
шельфа зависимость длина–масса следующая:
W = 0.0022FL3.3793 (r = 0.98, n = 26 экз.).

Все проанализированные рыбы в конце лета
находились преимущественно на стадии покоя по-
ловых продуктов (по 3 экз. самок и самцов), лишь у
одной самки (FL 44.2 см, 780 г) гонады начали со-
зревать. Полученные данные сопоставимы для
этого периода со сведениями по рыбам северо-за-
падной части Берингова и Карского морей (Фи-
лина, Буданова, 2015; Мазникова и др., 2018).

Места размножения чёрного палтуса в Чукот-
ском море до настоящего времени не обнаружены,
есть лишь гипотезы о возможном нересте рыб в
прилегающих к району исследований Северном Ле-
довитом океане и море Бофорта (Чернова, 2017).
Можно предположить, что условия для воспроиз-
водства в исследованном нами районе Арктики
неблагоприятны для данного вида и поимка един-
ственной особи с созревающими половыми про-
дуктами лишь подтверждает это. Сходная ситуация
отмечена и в западном секторе Арктики, где общее
потепление в 2007–2010 гг. привело к появлению в

Таблица 4. Длина, масса и соотношение полов у чёрного палтуса Reinhardtius hippoglossoides из уловов в россий-
ских водах Чукотского моря

Сроки
работ

n, 
экз.

Длина (FL), см Масса, г Соотно-
шение 
самки : 
самцы

Неполо-
возрелые

Половозрелые Неполо-
возрелые

Половозрелые

самки самцы оба пола самки самцы оба пола

08–09.1997 10 – – – – – – –

09.2010 5 – – – – – – –

08–09.2018 11 1.3 : 1.0

9.0–21.0
13.7

9.0–100.0
27.4

7.0–13.0
8.8

1.0–12.0
3.8

5.5–7.8
6.5

19.4–44.2
30.3

24.7–38.2
31.0

19.4–44.2
30.6

1.0–2.0
1.3

38.0–780.0
312.0

103.0–489.0
262.0

38.0–780.0
291.0
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Карском море в небольшом количестве половозре-
лого палтуса в пред- и посленерестовом состоянии,
указывающего на его возможный локальный нерест
в этой в целом неблагоприятной для обитания вида
акватории (Филина, Буданова, 2015).

В смежном с Чукотским Беринговом море палтус
нерестится в октябре–декабре между прол. Унимак

и о-вами Прибылова (Alton et al., 1988), а также
вдоль корякского побережья и в южной части
Анадырского залива, между м. Наварин и о-вом
Св. Матвея на глубинах 100–680 м при температу-
ре воды 1.0–3.5°С (Новиков, 1974). Икра созрева-
ет в толще воды на глубинах >550 м, личинки по
мере развития сносятся в мелководные участки.
Мальки чёрного палтуса FL 59–65 мм встречены в

Рис. 9. Размерный состав чёрного палтуса Reinhardtius hippoglossoides в траловых уловах из российских вод Чукотского
моря: а – август–сентябрь 1997 г. (M = 12.1 см, n = 29 экз.), б – август 2007 г. (M = 7.2 см, n = 117 экз.), в – сентябрь 2008 г.
(M = 7.6 см, n = 21 экз.), г – сентябрь 2010 г. (M = 8.1 см, n = 16 экз.), д – сентябрь 2018 г. (M = 17.4 см, n = 18 экз.); е –
август–сентябрь 2020 г.: (j) – донные научные траления (M = 12.1 см, n = 15 экз.), (−s−) – пелагические промысловые
траления (M = 13.2 см, n = 12 экз.).
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южной части Анадырского залива на глубинах
18–40 м (Мусиенко, 1957).

Семейство рогатковые Cottidae
Бородавчатый керчак Myoxocephalus verrucosus

относится к крупным бычкам, достигая в преде-

лах своего ареала FL 54 см, массы 2.2 кг и возраста
13 лет. Как правило, таких величин достигают сам-
ки данного вида, наибольшие длина и возраст сам-
цов не превышают 26 см и 9 лет (Андрияшев, 1954;
Токранов, 1986). В прилегающей к району иссле-
дования северо-западной части Берингова моря
бородавчатый керчак придерживается шельфа с

Рис. 10. Размерный состав чёрного палтуса Reinhardtius hippoglossoides в донных траловых уловах на российском шель-
фе в 1997–2020 гг.: (j) – Чукотское море (M = 12.5 см, n = 80 экз.), (h) – Берингово море (M = 26.1 см, n = 94 экз.).
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Рис. 11. Размерный состав чёрного палтуса Reinhardtius hippoglossoides в донных траловых уловах из российских вод в
1997–2020 гг.: (а–в), (- -) – Чукотское море (M = 9.3 см, n = 238 экз.); (—) – Берингово море: а, б – соответственно
центральная (M = 19.8 см, n = 39 экз.) и западная (M = 25.3 см, n = 31 экз.) части Анадырского залива; в – Корякский
район (M = 37.3 см, n = 24 экз.).
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глубинами <70 м, абсолютно доминируя в сооб-
ществах рыб между мысами Чукотский и Дежнёва
(Датский, Андронов, 2007). В Чукотском море рас-
пространён вдоль побережья Аляски до м. Лисберн
(Allen, Smith, 1988), в российских водах его встреча-
емость также высока (Орлов и др., 2019).

На чукотском шельфе в траловых уловах
встречался бородавчатый керчак FL 6–50 см с
преобладанием особей FL 30–42 см (~59% по чис-
ленности). Последние в основном доминировали
в придонных горизонтах, в то время как в пелаги-
али была высока доля молоди FL 6–20 см (рис. 12).
В целом особи вида в районе исследований не-
сколько мельче рыб из северо-западной части Бе-
рингова моря за счёт большего присутствия непо-
ловозрелых рыб FL 9–14 см и отсутствия крупно-
размерных бычков FL > 50 см (рис. 13) в возрасте
10–11 лет (Датский, Андронов, 2007).

Если рассматривать размеры бычков по от-
дельным районам шельфа в пределах российских

вод Чукотского и Берингова морей, то в большин-
стве участков рыбам с чукотского шельфа был ха-
рактерен широкий диапазон значений длины осо-
бей в модальной группе (рис. 14). Наиболее сход-
ным с чукотским шельфом размерный состав рыб
был в акватории южнее Берингова пролива (бас-
сейн Чирикова). На севере Анадырского залива
отмечены наиболее мелкие рыбы, крупноразмер-
ные особи отсутствовали. В западной части зали-
ва и на корякском шельфе, напротив, доля круп-
ных особей была больше, нежели в Чукотском
море. Исключительно половозрелые рыбы при-
держивались центральной части Анадырского за-
лива, в то время как основная масса бычков пред-
почитала прибрежные участки шельфа с глубинами
<70 м (Датский, 2017). Особенностью распределе-
ния вида в пределах чукотского шельфа следует
признать и нахождение здесь значительного коли-
чества молоди FL < 12 см, в то время как в южных

Рис. 12. Размерный состав бородавчатого керчака Myoxocephalus verrucosus из траловых уловов в российских водах Чу-
котского моря: а – август 2007 г. (M = 18.3 см, n = 39 экз.), б – сентябрь 2008 г. (M = 19.9 см, n = 51 экз.), в – сентябрь
2010 г. (M = 29.6 см, n = 213 экз.), г – сентябрь 2018 г. (M = 28.6 см, n = 29 экз.), д – август 2019 г. (M = 33.4 см, n = 34 экз.).
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районах, за исключением бассейна Чирикова,
она практически не отмечена в траловых уловах.

Длина и масса молоди керчаков на чукотском
шельфе варьировали в пределах соответственно
7–16 см и 4–79 г. Самки были крупнее самцов: их
средние размеры и масса были больше на 8.8 см
(41.0 против 32.2 см) и 638 г (1178 против 540 г). На
это указывают и максимальные значения длины и
массы бычков в траловых уловах: у самцов – 21–
38 см и 140–820 г, у самок – 22–48 см и 145–1645 г.
В целом эти данные подтверждают точку зрения о
половом диморфизме керчаков, проявляющемся
в разных размерах самцов и самок. Последние
крупнее, быстрее растут, позже созревают и дольше
живут (Токранов, 1986; Борец, 1997). К примеру,
в северо-западной части Берингова моря самки с
четырёх лет перегоняют самцов в линейном и ве-
совом росте, а средняя разница достигает 10.9 см
и 590 г (Датский, Андронов, 2007). Зависимость
длина–масса для бородавчатого керчака в пределах
чукотского шельфа следующая: W = 0.0109FL3.0934

(r = 0.99, n = 40 экз.).
В водах северо-западной части Берингова мо-

ря массовое созревание самок бородавчатого кер-
чака происходит при FL 31 см в возрасте 5 лет, сам-
цов – при FL 12 см в 3–4-летнем возрасте (Датский,
Андронов, 2007). На чукотском шельфе у боль-
шей части самок (83.3%) половые продукты были
на IV стадии зрелости, у 100% самцов гонады бы-
ли III стадии. Керчаки обычно нерестятся позд-
ней осенью на мелководных участках шельфа при
температуре придонного слоя воды 1°С с числен-
ным преобладанием самок (Андрияшев, 1954).

Арктический шлемоносец Gymnocanthus tricuspis –
арктический вид, южная граница ареала которого
проходит в Анадырском заливе у м. Наварин
(Chernova, 2011), северная – в основном в преде-
лах шельфовой зоны арктических морей циркум-
полярно (Mecklenburg et al., 2016). В юго-западной

части Чукотского моря этот относительно мелкий
керчак встречается повсеместно (Mecklenburg et al.,
2016; Орлов и др., 2019), обитание его приурочено
преимущественно к глубинам <100 м при отри-
цательной или близкой к 0°С температуре воды
(Андрияшев, 1954).

Размеры арктического шлемоносца в трало-
вых уловах варьировали в пределах 5–20 см, в пе-
лагических слоях преобладала молодь FL 6–8 см
(58%), у дна доминировали особи FL 11–16 см (до
91%). Наиболее крупные рыбы отмечены в донных
тралениях 2018–2019 гг., в 2020 г. основу скоплений
формировали сравнительно мелкие керчаки FL
9–12 см (рис. 15). Отметим, что сходные, но не-
сколько меньшие размеры зарегистрированы у это-
го вида в осенний период на шельфе Карского моря:
уловы были представлены особями FL 4–17 см с
преобладанием рыб FL 4–8 см (Токранов, Орлов,
2021). Вероятно, более подходящие для вида усло-
вия обитания на чукотском шельфе отразились в
его больших по сравнению с рыбами северо-запад-
ной части Берингова моря (рис. 16) размерах. Ес-
ли в районе исследований преобладали особи FL
10–16 см, составившие около 87% всех уловов
керчака, то на североберинговоморском шельфе
основу скоплений представляли рыбы FL 9–14 см
(около 78%). Масса особей FL 8–10 см составляла
10–19 г. В целом арктический шлемоносец явля-
ется самым мелким из шести видов рода Gymno-
canthus: длина, масса и возраст самцов и самок не
превышают соответственно 14 и 25 см, 75 и 120 г,
7 и 8 лет (Токранов, Орлов, 2021). При этом для
северо-восточной части Чукотского моря имеют-
ся сведения, что самки достигают возраста как
минимум 9, самцы – 8 лет (Smith et al., 1997).

Самцы арктического шлемоносца, как и у дру-
гих видов шлемоносцев, в отличие от самок зна-
чительно мельче, созревают в более раннем воз-
расте и имеют меньшую продолжительность жиз-
ни (Токранов, 2016). В течение первого года жизни

Рис. 13. Размерный состав бородавчатого керчака Myoxocephalus verrucosus в донных траловых уловах на российском
шельфе 2001–2019 гг.: (j) – Чукотское море (M = 29.7 см, n = 280 экз.), (h) – Берингово море (M = 30.0 см, n = 774 экз.).
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данный вид достигает FL 4–5 см, второго – 7–8 см,
далее самки растут быстрее самцов, достигая поло-
возрелости к 4-му году жизни. К примеру, на шель-
фе Карского моря разница в длине и массе тела
между рыбами разных полов достигает в возрасте
7 лет в среднем почти 1.7 см и 20 г (Токранов, Ор-
лов, 2021).

Сроки и районы размножения арктического шле-
моносца, так же, как и сроки эмбрионального пери-
ода, точно не установлены, однако он, вероятно, на-
чиная с конца сентября нерестится в пределах мел-
ководного шельфа (Андрияшев, 1954). Единичные
поимки личинок данного вида отмечены в восточ-
ной части Чукотского моря (Logerwell et al., 2020).

Рис. 14. Размерный состав бородавчатого керчака Myoxocephalus verrucosus из донных траловых уловов в российских
водах в 2001–2019 гг.: (а–д), (- -) – Чукотское море (M = 29.7 см, n = 280 экз.); (—) – Берингово море: а – бассейн
Чирикова (M = 31.3 см, n = 135 экз.); б, в, г – соответственно северная (M = 28.0 см, n = 41 экз.), центральная (M = 37.9 см,
n = 12 экз.) и западная части (M = 31.8 см, n = 79 экз.) Анадырского залива; д – Корякский район (M = 29.4 см, n = 507 экз.).
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Прочие бычки (многоиглый керчак M. polyacan-
thocephalus, бычок-бабочка Hemilepidotus papilio, бе-
лобрюхий получешуйник (получешуйник Джорде-
на) H. jordani, узколобый шлемоносец G. galeatus)
относятся к крупноразмерным представителям
рогатковых рыб, имеющих высокую численность

в Беринговом море и прилегающих южнее водах.
Несмотря на довольно обширный ареал (Тупоно-
гов, Кодолов, 2014; Mecklenburg et al., 2018), присут-
ствие этих рыб в российских водах в массе ограни-
чено юго-западной частью Анадырского залива
(Датский, Андронов, 2007), на чукотском шель-

Рис. 15. Размерный состав арктического шлемоносца Gymnocanthus tricuspis из донных траловых уловов в российских
водах Чукотского моря: а – август 2007 г. (M = 8.6 см, n = 26 экз.), б – сентябрь 2018 г. (M = 13.5 см, n = 728 экз.), в –
август 2019 г. (M = 13.4 см, n = 365 экз.), г – август–сентябрь 2020 г. (M = 12.2 см, n = 522 экз.).
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Рис. 16. Размерный состав совокупных выборок арктического шлемоносца Gymnocanthus tricuspis из донных траловых
уловов в российских водах в 2005–2020 гг.: (j) – Чукотское море (M = 13.0 см, n = 1615 экз.), (h) – Берингово море (M =
= 11.8 см, n = 605 экз.).
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Рис. 17. Размерный состав некоторых видов семейства рогатковых (Cottidae) из траловых уловов 2001–2020 гг. в россий-
ских водах Чукотского (j) и Берингова (h) морей: а – многоиглый керчак Myoxocephalus polyacanthocephalus (Чукотское
море: M = 11.2 см, n = 17 экз.; Берингово море: M = 44.2 см, n = 2197 экз.), б – бычок-бабочка Hemilepidotus papilio
(Чукотское море: M = 4.5 см, n = 387 экз.; Берингово море: M = 24.0 см, n = 915 экз.), в – белобрюхий получешуйник He-
milepidotus jordani (Чукотское море: M = 4.5 см, n = 387 экз.; Берингово море: M = 24.0 см, n = 915 экз.), г – узколобый
шлемоносец Gymnocanthus galeatus (Чукотское море: M = 13.7 см, n = 250 экз.; Берингово море: M = 28.6 см, n = 2337 экз.).
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фе отмечены исключительно неполовозрелые осо-
би (рис. 17). Так, один из самых крупных видов
бычков – многоиглый, достигающий в северо-за-
падной части Берингова моря FL 85 см, массы 9 кг
и возраста 16 лет (Датский, 2017), в российских
водах Чукотского моря был представлен особями
FL 7–27 см с доминированием молоди FL 7–11 см
(70.6% всех уловов). Учитывая, что самки и самцы
этого вида начинают созревать соответственно
при FL 36–40 и 25 см (Датский, Андронов, 2007),
можно констатировать полное отсутствие поло-
возрелых рыб в районе исследований, несмотря на
большое количество проведённых здесь траловых
съёмок (рис. 17а). Наиболее крупные особи вида от-
мечены юго-западнее м. Наварин (в этой аквато-
рии пределы длины рыб наибольшие) и на севе-

ре Анадырского залива (рис. 18), гидрологиче-
ские условия которого ограничивают северное
распространение половозрелых рыб. Молодь же,
вероятно, посредством тёплого Наваринского те-
чения выносится в северную часть Берингова мо-
ря и на чукотский шельф. Отметим, что почти все
поимки керчаков в Чукотском море выполнены
пелагическими тралами.

Свыше 98% особей бычка-бабочки выловлены
в пелагиали чукотского шельфа. Этот вид получе-
шуйных бычков, имеющий в северо-западной ча-
сти Берингова моря предельные значения длины
и массы тела 8–37 см и 0.05–1.66 кг (Датский,
2017), в районе исследования был представлен пре-
имущественно молодью FL 3–12 модальной груп-
пы 4–5 см – 93.0% всех уловов (рис. 17б). Учиты-

Рис. 18. Размерный состав многоиглого керчака Myoxocephalus polyacanthocephalus из траловых уловов в российских во-
дах в 2001–2020 гг.: (а–г), (- -) – Чукотское море (M = 11.2 см, n = 17 экз.); (—) – Берингово море: а, б, в – соответ-
ственно северная (M = 46.3 см, n = 154 экз.), центральная (M = 40.4 см, n = 259 экз.) и западная (M = 42.1 см, n = 1123 экз.)
части Анадырского залива; г – Корякский район (M = 44.2 см, n = 661 экз.).
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вая, что в ходе траловых работ отмечена лишь од-
на поимка особи FL 19 см, а половое созревание
вида происходит в возрасте 4–8 лет при FL 18–28 см
(Датский, 2017), все рыбы являлись неполовозре-
лыми и, скорее всего, их присутствие здесь (так
же, как и молоди многоиглого керчака) обуслов-
лено заносом тёплыми течениями Берингова мо-
ря. Отметим, что для молоди FL 4–5 см зарегистри-
ровано оседание из пелагических в придонные слои
как в северо-восточной части Чукотского моря
(Mecklenburg et al., 2018), так и в его юго-западной
части (у дна поймана молодь FL 4–7 см).

Ещё один вид получешуйных бычков – бело-
брюхий получешуйник – встречен в водах Чукот-
ского моря в меньших количествах, нежели бычок-
бабочка, что вполне объяснимо, учитывая его в це-
лом менее северное распространение (Mecklenburg
et al., 2018). Здесь также отмечены только неполо-
возрелые рыбы FL 11–16 см, присутствие кото-
рых, по-видимому, определяет северную границу
ареала вида. К примеру, более благоприятные для
обитания этого получешуйника условия в северо-
западной части Берингова моря способствуют при-
сутствию в акватории особей FL 8–53 см с модой
30–36 см – 65.2% (рис. 17в). Масса таких рыб ва-
рьирует в пределах 0.10–1.91 кг, а созревают они
на 4–7-м году жизни при FL 26–40 см. При этом
в других районах получешуйник Джордена может
достигать FL 62 см, массы 2.8 кг и возраста 28 лет
(Фадеев, 2005; Hutchinson, TenBrink, 2011; Ten-
Brink, Buckley, 2013).

Узколобый шлемоносец, относящийся к мас-
совым видам рогатковых рыб в Беринговом море,
в пределах чукотского шельфа встречен исключи-
тельно в придонных слоях и был представлен не-
половозрелыми рыбами FL 6–19 см модальной
группы 12–16 см (62.0%). Сравнительные данные
указывают на минимальные размеры вида на чукот-
ском шельфе. К примеру, в северо-западной части
Берингова моря (преимущественно южнее м. На-
варин) шлемоносец имел предельные размеры 6–
44 см при доминировании особей FL 25–35 см –
67.4% (рис. 17г). Соответственно этому, существен-
но различались и средние размеры рыб: 13.7 против
28.6 см. Отдельные особи бычков-шлемоносцев
созревают на 4-м году жизни при FL 18–22 см, мас-
совое созревание у самцов наступает в 5–6, у са-
мок – в 6–7 лет при достижении FL 24–26 см
(Борец, 1997). В целом данный вид является са-
мым крупным из шести видов рода Gymnocan-
thus: длина, масса и возраст самцов и самок в запад-
ной части Тихого океана достигают соответственно
36 и 49 см, 640 и 1400 г, 11 и 17 лет (Токранов, Ор-
лов, 2012, 2021).

Нерест вышеуказанных бычков в Чукотском мо-
ре и в непосредственно прилегающих к нему
водах не зарегистрирован. В прочих районах се-
веро-западной части Тихого океана многоиглый

керчак размножается осенью–зимой на глубинах
120–210 м при температуре придонного слоя воды
0.8–1.9°С. Сходные условия нереста отмечены и у
шлемоносных бычков: в декабре–январе в диапа-
зоне глубин 120–180 м при температуре воды у
дна 1.3–1.8°С. Получешуйные бычки нерестят-
ся в июне–сентябре на глубинах 10–30 м при тем-
пературе 5–10°С (Токранов, 1985, 1986, 1987; Че-
решнев и др., 2001). Значительные глубины, харак-
терные для многоиглого и шлемоносных бычков, и
высокая температура воды (для получешуйников)
в период нереста, вероятно, не оставляют перспек-
тив для обнаружения районов размножения этих
видов на чукотском шельфе.

В целом отсутствие половозрелых рыб и их не-
рестилищ, низкие встречаемость и уловы указы-
вают на неблагоприятные условия обитания для
многоиглого керчака, бычка-бабочки, белобрюхого
получешуйника и узколобого шлемоносца в рос-
сийских водах Чукотского моря, что не позволяет
говорить о перспективах их промыслового ис-
пользования в этой акватории.
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