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Семейство трахихтовых Trachichthyidae Bleeker, 1853 относится к 
подотряду Berycoidei отряда Beryciformes  [Greenwood et al., 1966; Расе, 
Линдберг, 1971]. Синонимом Trachichthyidae является семейство Korso-
gasteridae, считавшееся ранее самостоятельным [Parr, 1933; Greenwood 
et al., 1966; Линдберг, 1971; Расс, Линдберг, 1971]. Небольшая рыба 
SL  18 мм, пойманная в районе Багамских островов и послужившая 
Парру [Parr, 1933] основанием для описания вида Korsogaster  nanus 
и семейства Korsogasteridae, оказалась, как и предполагал Норман 
[Norman, 1939], молодью Hoplostethus  mediterraneus,  вида семейства 
Trachichthyidae. В литературе до сих пор молодь рода Hoplostethus 
иногда относят к роду Korsogaster  [Johnson, 1970; Беккер и др., 1975; 
Парин и др., 1977]. 

Видовой состав и распространение трахихтовых изучены еще очень 
слабо. В настоящее время большая часть литературы содержит сведе-
ния об отдельных находках этих рыб в различных районах, краткие 
их описания, и лишь в отдельных работах эти сведения сводятся вое-
дино. До сих пор продолжается описание новых видов семейства тра-
хихтовых [Menezes, 1971; Woods, Sonoda, 1973; Quero, 1974; Котляр, 
1978, 1979, 1980]. 

Наибольшее число публикаций касается атлантических видов [Бек-
кер и др., 1975; Головань, 1974а, б, 1978; Трунов, 1968; Barnard 1925; 
Blache et al., 1970; Brauer, 1906; Briggs, 1958; de Buen, 1926; du Buit 
et al., 1976; du Buit, 1978; Cadenat, 1960; Cautis et al., 1973; Cervigon, 
1960, 1966; Daiber, 1954; Domain, 1972; Doutre, 1960; Duerte-Bello, 1959; 
Duarte-Bello, Buesa, 1973; Firth, 1936; Fowler, 1936b, 1938b, 1952; Fur-
nestin et al., 1958; Goode, Bean, 1895; Jonsson, 1969, 1970, 1971; Jonsson 
et al., 1976; Jordan, Ewermann, 1896; Jordan et al, 1955; Karrer, 1973; 
Kotthaus, 1952; Krefft,  1967, 1976; Lo Bianco, 1931-1956; Mago, 1970; 
Maul, 1954; Maurin, 1968; Menezes, 1971; Murray, Hjort, 1912; Nielsen, 
1973; Norman, 1935; Parr, 1933; Poll, 1954; Quero, 1974; Richard, 1934; 
Roule, 1919; Sanches, 1966; Smith, 1950; Soljan, 1948; Wagner, Stehmann, 
1975; Wheeler, 1969; Woods, Sonoda, 1973; Zugmayer, 1911]. Более или 
менее полные сведения о видовом составе и распространении Trachich-
thyidae имеются лишь по северной части Атлантического океана, но и 
эти сведения основаны на немногочисленных находках и в достаточной 
мере еще ни разу не обобщались, за исключением работы Вудса [Wo-
eds, Sonoda, 1973] по Северо-Западной Атлантике. 

Данные по Тихому океану ограничены [Котляр, 1980; Линдберг, Ле-
геза, 1965; Парин и др., 1973; Парии и др., 1977; Расс, 1967а, б; Шун-
тов, 1971; Abe, 1964; Allen et al., 1976; de Buen 1953, 1959a, b; Bussing, 
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1965; Chirichigno, 1969; Drushinin, Konchina, 1972; Fowler, 1938a, с, 1945; 
Garman, 1899; Gunther, 1887; Heath, Moreland, 1967; Herre, 1953; Ka-
mohara, 1967; Jordan, Fowler, 1902; Kubota, 1973; Marshall, 1964; Par-
rott, 1960; Quinto crucero..,, 1973; Russell, 1977; Septimo crucero..., 1973; 
Scott, 1962; Shimizu, 1977; Weber, 1913; Weber, Beaufort,  1929; Whitley, 
1968]. 

Еще меньше сведений о трахихтовых Индийского океана [Котляр, 
1978, 1979; Фурса, Мовчан, 1978; Шубников, Токарева, 1971; Alcock, 
1899; Fowler, 1936а, 1956; Hussain, 1970; Kotthaus, 1970; McKay, 1970; 
Munro, 1955; Nellen, 1973; Norman, 1939; Scott, 1962; Smith, 1947, 1950; 
Tholasilingam et al, 1964; Whitley, 1947, 1962]. 

Цель настоящей работы состоит в обобщении всех имеющихся све-
дений о трахихтовых Индийского океана, описании новых видов, реги-
страции некоторых новых нахождений, дополняющих представления о 
географическом распространении рыб этого семейства. Обобщение 
литературных данных, часто отрывочных и разбросанных по многочис-
ленным публикациям, позволило нам уточнить ареалы ряда видов и 
существенно дополнить представления о распространении Trachichthyi-
<dae в Мировом океане. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Настоящее исследование выполнено по материалам из коллекций 
Зоологического музея Московского государственного университета (ЗМ 
МГУ), Зоологического института АН СССР (ЗИН) и Всесоюзного на-
учно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и оке-
анографии (ВНИРО). Экземпляры Trachichthys  и Optivus любезно 
предоставлены нам Д. Р. Пакстоном (J. R. Paxton, Австралийский му-
зей, Сидней). 

В работе приняты следующие сокращенные обозначения: SL  — стандартная длина 
тела рыбы; с — длина головы; ао — длина рыла; о — горизонтальный диаметр глаза; 
ро •— заглазничное расстояние; io — межглазничное расстояние; he — высота головы; 
hf  — высота лба; 1тх — длина верхней челюсти; 1та — длина нижней челюсти; Н  — наи-
большая высота тела; h — наименьшая высота тела; 1С — длина хвостового стебля; а£), 
аР, aV,  аА — антедорсальное, антепекторальное, антевентральное и антеанальное рас-
стояния; PV,  VA  — пектовентральное и вентроанальное расстояния \pD, рА—постдор-* 
сальное и постанальное расстояния; ID,  1А — длина оснований спинного и анального 
плавника; IP,  IV—длина  грудного и брюшного плавника; lSp—длина самой длинной 
тычинки на 1-й дуге; D, А, Р, V  — число лучей в спинном, анальном, грудном и брюш-
ном плавнике;- sp. br.— число жаберных тычинок на 1-й жаберной дуге; sq — число по-
перечных рядов чешуй вдоль бока тела; И— число прободенных чешуй в боковой линии; 
vert.— число позвонков; sc — число чешуй в брюшном киле; р. с. — число пилорических 
придатков. 

Описанию каждого вида предшествует синонимия и библиография. 
Для 3 видов — G. darwini,  Н.  atlanticus  и Н.  mediterraneus  — библио-
графические сведения приводятся в сокращенном виде (даны ссылки 
преимущественно на публикации по Индийскому океану и на статьи 
последних лет), так как полный список работ, опубликованных до 
1966 г., имеется в обзоре Вудса [Woods, Sonoda, 1973]. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем лицам, так или 
иначе способствовавшим выполнению настоящей работы — В. В. Бар-
сукову, С. В. Бусахину, И. А. Веригиной, А. Д. Дружинину , А. В. Нее-
лову, Д. Р. Пакстону, Н. В. Парину, Ю. И. Сазонову, В. В. Федорову,, 
Д. А. Шубникову , Ю. Н. Щербачеву. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА, ВИДОВОЙ СОСТАВ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРАХИХТОВЫХ РЫБ 

Рыбы семейства Trachichthyidae имеют высокое, овальное или про-
долговатое, сжатое с боков тело. Черепные сейсмосенсорные каналы 
очень широкие (их часто называют «слизистыми полостями»), распо-
ложенные между гребнями головных костей, затянутые кожной мем-
браной. Глаза большие. Рот большой, косой. Maxillare сзади заметно 
расширено. Щетиновидные зубы расположены в виде полосок на че-
люстях, сошнике (отсутствуют у некоторых крупных экземпляров рода 
Hoplostethus)  и нёбных костях, клыков нет. Крышка имеет радиально 
расположенные борозды. Лучей жаберной перепонки 8 (редко 7). 
Спинной плавник имеет от 3 до 8 колючих лучей; анальный плавник 
заметно короче спинного, с 2—3 колючими и 8—12 ветвистыми лучами. 
Брюшные плавники расположены на груди, в них 1 колючий и 6 (ред-
ко 7) ветвистых лучей. Хвостовой плавник вильчатый. Имеются увели-
ченные абдоминальные чешуи, образующие киль. Позвонков 24—30. 

В семейство входит пять современных родов — Trachichthys  Shaw, 
Gephyroberyx Boulenger, Hoplostethus  Cuvier, Paratrachichthys  Waite, 
Optivus Whitley [Линдберг, 1971; Nelson, 1976]. Роды семейства Trachi-
chthyidae  хорошо различимы по определительной таблице Вудса [Wo-
ods, Sonoda, 1973], в которую мы внесли дополнения с учетом новых 
данных, 

1(2). Спинной плавник с 8 (редко 7) колючими лучами, из которых 
3-й и 4-й наиболее высокие . . . . Gephyroberyx Boulenger 

2(1). Спинной плавник с 3—7 колючими лучами, последние из которых 
наиболее высокие. 

3(4). Анальное отверстие между основанием брюшных плавников. 
Брюшной ряд килеватых чешуй расположен между анальным 
отверстием и началом анального плавника 

Paratrachichthys  Waite 
4(3). Анальное отверстие непосредственно у основания анального 

плавника. Брюшной ряд килеватых чешуй расположен между 
основанием брюшных плавников и анальным отверстием. 

5(8). Высота тела более 40% SL. 
6(7). Спинной плавник с 3—4 колючими лучами. Спинной и анальный 

плавники серповидные (передние мягкие лучи много выше сред-
них лучей этих плавников). Брюшные килеватые чешуи очень 
крупные . Trachichthys  Shaw 

7(6). Спинной плавник с 4—7 колючими лучами. Спинной и анальный 
плавники округлые или слабо выемчатые. Брюшные килеватые 
чешуи мелких размеров или умеренной величины 

Hoplostethus  Cuvier 
8(5). Высота тела меньше 40% SL Optivus Whitley 

В настоящее время трахихтовые включают 31 вид (включая виды, 
описанные в этой работе) (табл. 1, 2), существование двух видов сом-
нительно (Т.  jacksoniensis,  Т.  mackeayi). 

Представители семейства Trachichthyidae известны из тропических, 
субтропических и умеренных вод Атлантического, Индийского и Тихо-
го океанов, нет их только в высокоширотных областях Арктики и Ан-
тарктики (рис. 1). Наиболее широко в Мировом океане распростране-
ны Я. atlanticus  (до Северного полярного круга в Датском проливе и 
приблизительно 50° ю. ш. на Новозеландском плато), Н.  mediterraneus 
и G. darwini.  Достаточно широкое распространение имеют также Я. oc-
cidentalism  Н.  cadenati  и Я. melanopus, но виды с ограниченными ареа-
лами составляют среди трахихтовых большинство. 

12* 
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Т а б л и ц а 1 
Список видов семейства Тrachichthyidae  и их распространение 

Род, вид 
Атланти-
ческое по-
бережье 
Америки 

Атланти-
ческое по-
бережье 

Европы и 
Африки 

Индийский 
океан 

Западная 
часть Ти-
хого океа-

на 

Тихоокеан-
ское побе-

режье Юж-
ной Амери-

ки 

Род Trachichthys  Shaw, 1799 
Т.  australis  Shaw et Nodder, 1799 — — + 4 - — 

Род Gephyroberyx Boulenger, 1902 
G. darwini  (Johnson, 1866) + + + — — 

G. japonicus (Steindachner et Doder-
lein, 1883) __ 

G. philippinus Fowler, 1938 — —:i — + — 

Род Hoplostethus  Cuvier, 1829 
H.  atlanticus  Collett, 1899 + 1 

- г + + — 

H.  gigas  McCuIloch, 1914 + — , — 

H.  natalensis  Kotlyar, 1978 .— — — — • 

H.  melanopus (Weber, 1913) — + + + — 
H.  shubnikovi  Kotlyar, sp. n. — — + — — 

H.  tenebricus Kotlyar, sp. n. .—. + — 

H.  rubeltopterus  Kotlyar, sp. n. — .—, + - — 

H.  mediterraneus  Cuvier, 1829 + + + + — 

H.  confinis  Kotlyar, sp. n. + - — 

H.  intermedins  (Hector, 1875) — — + + — 

H.  japonicus (Hilgendorf,  1879) .— — — + — 

H.  occidentalis  Woods, 1973 + — — — 

H.  cadenati  Quero, 1974 + — — . — 

H.  pacificus  Garman, 1899 — — + 
H.  melanopterus  Fowler, 1938 — — + — 

H.  metallicus  Fowler, 1938 — + — 

H.  mento (Garman, 1899) — — + 
H.  fragilis  (De Buen, 1959) — — — — + 

Род Paratrachichthys  Waite, 1899 
P. trailli  (Hutton, 1876) + . + — 

P. fernandezianus  (Giinther, 1887) — — + 
P. argyrophanus  Woods, 1961 + •—. — — 

P. atlanticus  Menezes 1971 + — — . 

P. lotus  Fowler, 1938 • — —1 
P. prosthemius Jordan et Fowler, 1902 ; ; + — 

P. sajademalensis  Kotlyar, 1979 + — — 
P. novaezelandicus  Kotlyar, 1980 — — — + ' — 

Род Optivus Whitley, 1947 
O. elongatus  {Giinther, 1859) — + + — 

Всего родов 3 2 5 5 2 
Всего видов 6 5' 15 15 4 

В Западной Атлантике трахихтовые встречаются от залива Мэн 
(45° с. ш.) до Южной Бразилии (приблизительно 40° ю. ш.). В Север-
ной Атлантике они отмечены к северо-западу от Исландии в Датском 
проливе (Я. atlanticus),  в водах южной Исландии, где помимо Я. at-
lanticus  зарегистрирован Я. mediterraneus,  над хребтом Рейкьянес. 
В Восточной Атлантике трахихтовые распространены у западных бе-
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Т а б л и ц а 2 
Меристические признаки видов семейства Trachichthyidae 

Вид D A P V U sq sc 

Т,  australis III—IV 10—14 II—III 9—11 11—14 I 6 — 50—65 8—12 

G. darwini VII—VIII 13-14 III 11—12 13—15 I 6 26—31 - 10-13 

G. japonicus 
G. philippinus 
H.  atlanticus 

VII—VIII 13-15 
VII—VIII 12-14 

V—VI 15—19 

III 11—12 
III 11-12 

II—III 10—12 

15—16 
14—16 
16-20 

I 6 
I 7 
I 6 

30 
27 

29—33 93 

14—15 
8 - 1 1 

13—20 

H.  gigas 
H.  natalensis 
H.  melanopus 

V—VII 13—14 
V 13—14 

I V - V 14-16 

III 9—10 
III 8—9 

II—III 9—11 

15 
19 

18—20 
I 6 
I 6 

28—30 
30 
28 

— 8 - 9 
17 

15-18 

H.  shubnikovi IV 15 III 9 19 I 6 26—27 — 18 

H.  ienebricus 
H.  rubellopterus 
H.  mediterrane-

us 

IV 14 
IV—VI 13—14 
VI—VII 12—15 

III 9 
III 9 

И—III 8—11 

17—20 
18 

12—17 

I 6 
I 6 
I 6 

25 
27—29 
25—31 

75 17 
13—14 
8—15 

H.  confinis 
H.  intermedins 
H.  japonicus 

VI 13 
V—VI 13 

V—VI 12-14 

III 9 
III 9—U 
III 9—10 

15—16 
15-16 
14—17 

I 6 
I 6 
I 6 

28 
27—30 
26—28 

- 11 
8—13 
9—15 

H.  occidentalis 
H.  cadenati 

IV—VIII 12—14 
IV-VI 12-13 

И—III 8—10 
II—HI 8 -10 

14—16 
15—17 

1 6 
I 6 

26—31 
25—29 69—74 

10—17 
11-18 

H.  pacificus 
H.  melanopterus 
H.  metallicus 
H.  mento 
H.  fragilis 
P. trailli 

V 13—14 
IV—V 13—14 

V 13 
III—IV 13—14 

IV 16—17 
V 13 

III 9 
II—III 9—10 

III 8—9 
II 9—10 

III 11 
III 10 

19 
18—20 

14—16 
19—20 
12—13 

I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 
I 6 

28 
27—28 

29 
26—28 

58 
65 
70 
60 

88—118 

11-14 
5 - 6 

11-13 

P. fernandezia-
nus 

P. argyrophanus 
P. atlanticus 
P. latus 
P. prosthemius 

V 13—14 

V 12—14 
IV—V 13—14 

III—IV 15 
V—VI 13—14 

III 11-12 

II 9—10 
II—III 8—12 

II 9 
III 8—9 

12—13 

11—13 
11—12 

12 
12—13 

I 6 
I 6 

I 6 

26—28 
27—30 

54—55 

47—58 
50—60 

58 
49—54 

8—10 

7—9 
8 - 1 0 
7 - 9 

9 

P. sajademalen-
sis 

P. novaezelan-
dicus 

0. elongatus 

V 13—14 

V 13 

IV—V 10—14 

III 9 

III 8 

III 9—10 

12—13 

12 

11—12 

I 6 

I 6 

I 6 

26—29 

27 

59-74 

44—49. 

56—71 

8—11 

8—fi 

11-13 

регов Великобритании и Ирландии, в Северном море? от о-ва Гельго-
ланд и на юг вдоль берегов Европы, а также в Средиземном и Адриа-
тическом морях. Они встречаются вдоль всего побережья Африки, у 
островов Азорских, Канарских, Мадейра, Зеленого мыса и над Кито-
вым хребтом. В видовом отношении Атлантический океан наиболее 
беден трахихтовыми. В нем к настоящему времени отмечено лишь 8 ви-
дов, относящихся к трем родам Gephyroberyx, Hoplostethus  и Paratra-
chichthys. 
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sp. Ьг. vert. р. с. Данные 

(14-18)+1+(22—26)=38—44 

( £-7)+1+(9—14)=15—20 

7+1+(14-15)=22—23 
(5-6)+1+(11—13)=17—20 
(5—7)+1+(11-14)=17—22 

6+1+(14—15)=21—22 
21 

7+1+(13—14)=21 — 22 
7+1+14=22 
7+1+14=22 

(6—8)+1+(12—16)=19—25 

5+1+12=18 
(6—7}+1+(12—15)=19—23 
(6—7)+1+(13—15)=20—22 

(5—6)+1+(12—14)=18—22 
( 6 - 7 ) + 1 +(13—15)=20-23 

(7—8)+1+(14—15)=22—24 
6+1+12=19 

9+1+05—17)=25—27 

(7—9)+1+(14—15)=22—25 

(5—6)+1+(10—12)=16—19 
(6—7)+1+13=20—21 

6+1+9=16 
6+1+(13—14)=20—21 

7+1+(11—12)=20—21 

7+1+11=19 

( 7 - 9 )+1+(13—15)=21—25 

12+15=27 

(11—13)+(13-15)=26-27 

13+(16—17)=29—30 

11+15=26 

11+15=26 
11+15=26 
10+17=27 

(10-11)+(15-16)=25-27 

11+16=27 
(11-13)+(14-16)=27 
11+(14-16)=25—27 

(11—12)+(14-15)=26-27 
(10-11)+(14-15)=24-26 

27 

26—27 

(11—12)+(14—15)=26 

26 

13+14=27 

13+13=26 

(12—13)+14=26-27 

12+15=27 

10—12 

10-17 

62—138 

22 
-30 

15-30 

26 
23 

18—22 

8 - 1 1 

7—13 

Giinther, 1887; Whitley, 1962; Scott, 1962; 
Marchall, 1964; наши данные 
Giinther, 1887; Alcock, 1899; Goode, Bean, 
1895; Fowler, 1936; Daiber, 1954; Munro, 
1955; Scott, 1962; Woods, Sonoda, 1973; 
наши данные 
Jordan, Fowler, 1902; Woods, Sonoda, 1973 
Fowler, 1938; Woods, Sonoda, 1973 
Goode, Bean, 1895; Fowler, 1936; Smith, 
1950; Wheeler, 1969; Woods, Sonoda, 1973; 
наши данные 
Scott, 1962 

Наши данные 
Weber, 1913; Weber, Beaufort,  1929; Nor-
man, 1939; Karrer, 1973 

Наши данные 
To же 

Giinther, 1887; Goode, Bean, 1895; Alcock, 
1899; Zugmayer, 1911; Fowler, 1936, 1956; 
Smith, 1950; Furnestin et al., 1958; Scott, 
1962; Wheeler, 1969; Woods, Sonoda, 1973; 
наши данные 

Наши данные 
Giinther, 1887; Scott, 1962; наши данные 
Jordan, Fowler, 1902; Abe, 1964; наши 
данные 
Woods, Sonoda, 1973; Krefft,  1976 
Poll, 1954; Cadenat, I960; Karrer, 1973; 
Quero, 1974; наши данные 
Garman, 1899 
Fowler, 1938; Karrer, 1973 
Fowler, 1938 
Garman, 1899; Bussing, 1965; наши данные 
De Buen, 1959 
Giinther, 1887; Parrott, 1960; Scott, 1962; 
Woods, Sonoda, 1973; наши данные 
Giinther, 1887; Woods, Sonoda, 1973 

Woods, Sonoda, 1973 
Menezes, 1971; Krefft,  1976 
Fowler, Ш38; Woods, Sonoda, 1973 
Jordan, Fowler, 1902; Abe, 1964; Woods, 
Sonoda, 1973; наши данные 

Наши данные 

То же 

Giinther, 1887; Whitley, 1947; Marshall, 
1964; наши данные 

В водах Индийского океана встречается, включая виды, описанные 
в этой работе, 15 видов трахихтовых рыб, принадлежащих к 5 родам. 
Они распространены вдоль побережья Африки, в южной части Крас-
ного моря, в Аденском заливе, Аравийском море, в водах, омывающих 
юго-западное и южное побережья Индостана и о-в Шри Ланка, в Бен-
гальском заливе и Андаманском море, у побережья Западной Австра-
лии и в Большом Австралийском заливе. Обнаружены трахихтовые и 
над подводными возвышенностями Индийского океана — Мозамбик-
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Т а б л и ц а 3 
Глубина обитания и максимально известные длины (5£)рыб семейства Trachichthyidae 

Вид Глубина, м Длина, 
см Вид Глубина, м Длина, см 

Т.  ausiralis Прибрежное 15 Н.  cadenati 200—1058 30 
мелководье Н.  pacificus 700 ? 

G. darwini 9—1210 50 Н.  melanopterus 600 17 
G. japonicus ? 30 Н.  metallicus 550 12,3 
G. philippinus 300 15,5 11. mento 300—1350 15 
H.  atlanticus 300—1557 50 Н.  fragilis 250—300 — 

H.  gigas 230—300 52 P. trailli 70—310 25 
H.  natalensis 800 12,1 P. fernandezianus ? 12,5 
H.  melanopus 320—798 17 P. argyrophanus 80—230 7 ,5 
H.  shubnikovi 800—875 20,3 P. atlanticus 115—200 9 
H.  tenebricus 825—885 17,9 P. latus 165—720 7 
H.  rubellopterus 800—875 10,5 P. prosthemius ? 6 
H.  mediterraneus 140—1200 30 P. sajademalensis 143—274 9,6 
H.  confinis 290-330 12,3 P. novaezelandicus ? 11,7 
H.  intermedins 300—720 18 O. elongatus 0—60 12,5 
H.  japonicus ? 13 
H.  occidentalis 200—550 17,3 

ским, Мадагаскарским, Восточно-Индийским и Западно-Австралийским 
хребтами, банками Саягде-Малья и Назарет. Ареалы индоокеанских 
Trachichthyidae подробно охарактеризованы ниже при описаниях от-
дельных видов. 

Не уступает Индийскому океану по многообразию видов трахихто-
вых рыб западная часть Тихого океана. В ней отмечено 15 видов, от-
носящихся ко всем 5 родам семейства. В этом районе обитают несколь-
ко видов с ограниченными ареалами, такие, как G. japonicus, G. phi-
lippinus, Я. melanopterus,  Я. metallicus,  P. prosthemius, P. latus. 
В западной части Тихого океана трахихтовые встречаются у Японии 
(на юг от Токио), над Императорскими горами, во внутренних морях 
Филиппин и Индонезии, у берегов восточной и юго-восточной Австра-
лии, Новой Зеландии и на Новозеландском плато. В Океании эти ры-
бы известны по обнаружению молоди рода Hoplostethus  (определены 
как Korsogaster  nanus Parr) из района с координатами 0°00'—0°04' 
с. ш., 163°42'—163°46' з. д. [Johnson, 1970]. Тинкер [Tinker, 1978] указы-
вает Я. mediterraneus  и неопределенный вид рода Paratrachichthys  для 
района Гавайских островов. Определение Я. mediterraneus  вызывает 
сомнение, так как этот вид не зарегистрирован в Тихом океане север-
нее Молуккского моря, а все указания на его обнаружения в районе 
Японии относятся к Я. japonicus 

В индо-западно-тихоокеанской области обитает абсолютное боль-
шинство видов трахихтовых рыб, 23 из 31 вида (более 74% от всех 
видов семейства). Остальные 8 видов известны пока лишь из Атлан-
тического океана (Я. occidentalis,  Я. cadenati,  P. argyrophanus,  P. at-
lanticus)  и восточной части Тихого океана (Я. pacificus,  Я. mento, 
Я. fragilis  P. fernandezianus). 

В восточной части Тихого океана трахихтовые отсутствуют в водах, 
омывающих побережья Северной и Центральной Америки. У Южной 
Америки они отмечены приблизительно от 7° с. ш. до Вальпараисо 
(Чили) и у о-вов Сан-Фелис и Хуан-Фернандес. Воды, прилегающие к 
тихоокеанскому побережью Южной Америки, наиболее бедны в видо-
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вом отношении. Здесь обитает всего лишь 4 эндемичных вида, относя-
щихся к двум родам Hoplostetus  и Paratrachichthys. 

Сведения о вертикальном распространении трахихтовых рыб очень 
малочисленны. Часть описанных в литературе видов известна по одно-
му-двум обнаружениям, а для некоторых глубины обитания не заре-
гистрированы. Трахихтовые встречаются как в неритической зоне (от 
литорали), так и в водах свала или подводных возвышенностей до 
глубины более 1500 м (табл. 3). Наиболее мелководными видами яв-
ляются Т.  australis  и О. elongatus.  Наибольшая глубина поимки изве-
стна для Н.  atlanticus—  1557 м. Основная масса видов семейства, по 
всей вероятности, входит в состав придонного сообщества рыб, хотя 
некоторые виды на отдельных этапах онтогенеза могут выходить в во-
ды пелагиали [Parr, 1933; Johnson, 1970; Krefft,  1976; Парин и др. 1977]. 

ОБЗОР ИНДООКЕАНСКИХ TRACHICHTHYIDAE 

Trachichthys  Shaw, 1799 
Trachichthys  Shaw, 1799: 378 (типовой вид Т.  australis  Shaw et Nodder, 1799; 

цит. no: Scott, 1962 и Norman, 1966). 
Тело высокое, его высота более 50% SL.  Голова большая, на ней 

имеются низкие, плотные, упругие гребни покрытые мелкими шипика-
ми. Сейсмосенсорные каналы головы покрыты толстой непрозрачной 
пленкой. Рот большой, косой, расширенный задний край верхней челю-
сти немного заходит за вертикаль заднего края глаза. Мелкие щети-
новидные зубы имеются на челюстях, сошнике и нёбе. В нижней части 
предкрышки один крупный выдающийся за ее край шип, на котором 
могут располагаться несколько мелких шипиков. Задневисочный шип 
длинный, крепкий, на нем также имеются мелкие шипики. Есть мелкие 
чешуйки на предкрышке. Жаберные щели широкие. Жаберную пере-
понку поддерживают 8 лучей. Жаберные тычинки длинные, тонкие; их 
количество (38—44) примерно в два раза больше, чем у видов из дру-
гих родов семейства Trachichthyidae. Спинной и анальный плавники 
серповидные, передние мягкие лучи наиболее длинные. Спинной плав-
ник несет 3—4 колючих луча. Чешуя на теле мелкая, плотносидячая, 
неровная; поперечное сечение чешуи имеет форму ступеньки. На брюхе 
мощный киль из увеличенных чешуй. Анальное отверстие расположено 
за брюшным килем перед началом основания анального плавника. 

Род включает один вид, обитающий в водах Южной Австралии 
(рис. 2). 

Trachichthys  australis  Shaw et Nodder, 1799 (рис. 3) 

Trachichthys  australis  Shaw and Nodder, 1799: 378 (первоописание; цит. no: Scott, 
1962); Giinther, 1887: 22 (описание, Австралия); Scott, 1962: 73 (краткое описание, 
южная Австралия); Whitley, 1962: 73 (краткое описание, южная Австралия); Marshall, 
1964: 129 (описание, залив Мортон); Bussing, 1965: 214 (краткие сведения о роде и 
виде); Shimizu, 1977: 192 (морфология epipleuralia); Парин, 1971: 404 (Австралия, при-
брежное мелководье). 

М а т е р и а л . Всего 10 экз. SL  76—101 мм. 
Тихий океан. Из Австралийского музея, бухта Сиднея, 0—7 м 

(10,76—101 мм). 
К р а т к о е о п и с а н и е . D III—IV 10—14, Л II—III 9—11, Р И—14, 

V  I 6, sp. br. 38—44, sq 50—65, sc 8—12. 
Тело высокое, короткое, овальное. Высота головы больше ее длины. 

Диаметр глаза содержится 6,3—7,9 раза в SL.  Межглазничное прост-



Рис. 2. Распространение Т.  australis  (1),  G. darwirii  (2),  P. trailli  (3),  P. sajademalensis  (4)  и О. elongatus  (5)  в Индийском океане 
Зачерненные значки — наши данные; пустые значки — литературные данные 
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Рис. 3. Trachichthys  australis 
Shaw et Nodder 
£ L 96 мм; бухта Сидней 

Рис. 4. Чешуя Т. australis 
а — из передней части боковой ли-
нии; б — из задней части боковой 
линии; в — с поверхности тела под 
спинным плавником; г —вид сбоку 
чешуи с поверхности тела под спин-
ным плавником 

ранство выпуклое; рыло тупое, округлое. Ноздри находятся перед гла-
зом. Жаберные тычинки длинные, тонкие (14—18 на верхней части жа-
берной дуги и 22—26 на нижней). Имеются крупные задневисочный и 
предкрышечный шипы; задневисочный шип несколько крупнее предкры-
шечного. Крышка с частыми радиально расположенными гребнями. Че-
шуя на теле (рис. 4) имеет строение, характерное только для этого рода 
трахихтовых рыб (см. выше). На брюхе киль из крупных чешуй. Пило-
рические придатки немногочисленные, без концевых отростков. Некото-
рые признаки исследованных рыб приведены в табл. 4. 

Окраска свежих экземпляров красно-коричневая, жаберная крышка 
темная, все плавники (кроме грудных) с коричневыми пятнами. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Наиболее характерными при-
знаками Т.  australis,  отличающими его от других трахихтовых, является 
форма тела, серповидная форма спинного и анального плавников, строе-
ние чешуи, количество колючих лучей в спинном плавнике и количество 
жаберных тычинок на первой жаберной дуге (см. табл. 2). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Т.  australis  распространен у юго-западной 
Австралии, в Большом Австралийском заливе, в водах Тасмании, Ново-
го Южного Уэлса и Южного Квинсленда (залив Мортон и южнее). 
Встречается на прибрежном мелководье. Длина до 15 см. 

Gephyroberyx  Boulenger, 1902 
Gephyroberyx Boulenger, 1902: 203 (типовой вид Trachichthys  darwini  Johnson). 
Тело высокое, овальное, его высота более 40% SL.  Голова большая, 

на ней имеются низкие, плотные гребни, покрытые мелкими шипиками. 
Полости сейсмосенсорных каналов головы неглубокие, покрытые толстой 
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Т а б л и ц а 4 
Пластические и меристические признаки Т.  aastralis  (по 10 экз.) 

SL,  мм 
Лимиты и средние значения 

SL, мм 
Лимиты и средние значения 

SL,  мм 
76—101 (85,8) 

SL, мм 
76—101 (85, 8) 

Измерения,  %SL VA 28,6—35,7(32,1) 
С 32,2-35,7(34,1) ID 21,3—31,3 (24,9) 
ао 4,2—8,8(5,9) IP 19,8-31,3(24,2) 
о 12,7-15,8(14,2) IV 18,8—25,1 (22,8) 
ро 13,5—17,7(14,4) IA 16,8-18,6(17,8) 
he 38,5-43,0 (41,3) pD 34,3—40,6 (37,6) 
io 9,4—12,7 (10,8) pA 26,7—30,2(28,2) 
hf 2,7-6 ,4(4 ,4) lsP 7,2-9 ,9(8 ,7) 
' m i 21,8-25,4(23,4) Меристические  признаки 
ltnd 22,8-26,7(24,7) D IV 10—12(11) 
H 52,9-58,1 (55,1) A III 9—11 (10> 
h 12,5—14,5(13,6) P 11-13(12) 
1С 22,8—27,6 (25,8) sp. br. (14—18)+1+(22—26) =38—44 
aD 51,8—54,5(52,9) sq 

vert. 

59-59 
aP 33,3—38,1 (35,7) 

sq 
vert. 12+15 (по 1 экз.) 

aV 39,3-41,9 (40,6) sc 9—11 (1U) 
aA 64,3-70,2 (67,5) p. c. 10—12 (по 2 экз.) 
PV 11,4-13,8(12,6) 

10—12 (по 2 экз.) 

непрозрачной пленкой. Рыло короткое, округлое. Глаз большой. Рот-
большой, косой. Расширенный задний край верхней челюсти заходит за 
вертикаль заднего края глаза. На челюстях, сошнике и нёбе расположе-
ны щетиновидные зубы. Имеется задневисочный, крышечный и предкры-
шечный шипы. Есть мелкие чешуйки на предкрышке. Жаберные щели 
широкие. В жаберной перепонке 8 лучей. Жаберные тычинки лан-
цетовидные. Спинной плавник один, с 7—8 колючими лучами, из которых 
3—4-й наиболее высокие. Чешуя на теле мелкая, плотносидящая, неров-
ная; чешуя в боковой линии имеет шип в середине. На брюхе мощный 
киль из увеличенных чешуй. Анальное отверстие расположено за брюш-
ным килем перед началом основания анального плавника. 

К настоящему времени описано 4 вида — G. darwini  (Johnson), G. ja-
ponicus (Steindachner et Doderlein), G. philippinus Fowler, G. orbicularis 
Smith, последний из которых, по нашему мнению, есть синоним G. dar-
wini. 

G. darwini  широко распространен в Атлантическом и Индийском 
океанах. G. japonicus обитает у берегов Японии от Токио до южной части 
о-ва Кюсю, встречается во Внутреннем Японском море, в заливах Суруга 
и Сагами. G. philippinus отмечен в море Минданао (Филиппины). 

Gephyroberyx darwini (Johnson, 1866) (рис. 5) 

Trachicthys  darwini  Johnson, 1866: 310 (первоописание; Мадейра; цит. по: Woods, 
Sonoda, 1973). Alcock, 1899: 35 (описание; Мадейра, Бенгальский залив, ошибочно 
Япония). 

Gephyroberyx darwini  McCulloch, 1916: 182 (Большой Австралийский залив, 637— 
819 м; цит. по: Woods, Sonoda, 1973); Regan, 1921: 412 (в списке, Наталь, 218—236 м; 
цит. по Woods, Sonoda, 1973). Barnard, 1925: 361 (побережье Наталя, 269—277 мм); 
Fowler, 1936а: 374 (описание, южная Африка); Smith, 1950: 152 (Наталь, 273 м). Munro, 
1955: 87 (меристические признаки, Шри Ланка, 539—582 м). Scott, 1962: 106 (описание, 
Большой Австралийский залив); Schmidt, 1968: 26 (строение отолитов). Hussain, 1970: 
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Рис. 5. Gephyroberyx dar-
wini (Johnson) 
SL 240 мм; 6°16' ю ш., 
39°38' в. д. 

Рис. 6. Чешуя G. darwini 
Условные обозначения те же, 
что и на рис. 4. 

39 (северо-восточная часть Бенгальского залива). Шубников, Токарева, 1971: 101 (в спи-
ске, Андаманское море). Nielsen, 1973: 340 (синонимика, распространение в Атланти-
ке). Woods, Sonoda, 1973: 300 (описание, полная синонимика; северо-западная Атлан-
тика). Krefft,  -1976: 73 (29°13' ю. ш„ 48°12' з. д., 160 м). Фурса, Мовчан, 1978: 388 
(вертикальное распределение, юго-западное побережье Индостана). Bridger, 1978: 23 
(банки Тори, Поркьюпайн, Фланнан, Северо-Восточная Атлантика). 

Gephyroberyx (Trachichthys)  darwini  Gilchrist, 1922: 64 (Южная Африка, 288 м; 
цит. по: Woods, Sonoda, 1973). 

Gephyroberyx orbicularis  Smith, 1947: 796 (описание, залив Алгоа, Наталь, 273 м); 
Smith, 1950: 152 (меристические признаки, залив Алгоа). 

М а т е р и а л . Всего 20 экз. SL  77—448 мм. 
Индийский океан—13 экз. «Профессор Месяцев», 25°25' ю. ш., 

34°33' в. д., 286—308 м (6,77—122 мм); 13°56' ю. ш„ 61с12' в. д., 86—83 м 
(1,444 мм); 13°36' ю. ш., 60°43 в. д., 265 м (1,326 мм); 6°16' ю. ш„ 
39°38' в. д., 358—370 м (1,240 мм). «Академик Книпович», 21°10' с. ш„ 
91°58' в. д., 19—17 м, 1, 150 мм); 11°46' с. ш„ 96°5Г в. д., 293—285 м, 1, 
135 мм); 10°17' с. ш., 96с48' в. д., 380—363 м (1, 448 мм); 8°04 с. ш„ 
76°42' в. д., 227—220 м, (1, 141 мм). 

Атлантический океан —7 экз. «Академик Книпович», 20°53' с. ш., 
17°42' з. д., 392—410 м (2, 190 и 345 мм). СРТМ-9036, район Сен-Луи, 
Зап. Африка (2, 104 и 176 мм); банка Арген, Зап. Африка (1, 176 мм); 
район мыса Кап-Блан, 270—300 м (2, 79 и 88 мм). 

К р а т к о е о п и с а н и е : D VII—VIII 13—14; А III 11—12; Р 13—15; 
V  I 6; sp. br. 15—20; 11 26—31; sc 10—13. 
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Т а б л и ц а 5 
Пластические и меристические признаки О. darwini 

SL, мм 

Индийский океан 

SL, мм Занзибар залив Унгама банка Назарет Южная Индия SL, мм 

240 77—122 326—444 141 

п 1 6 2 1 

Лимиты и сргдние значения 

Измерения,  %SL 
С 35,3 36,0—39,2(37,2) 34,5—34,7 41,8 
ао 10,3 10,0—11,3 (10,6) 9,2—9,9 8,5 
о 8,2 10,7—13,1 (11,4) 7 , 8 - 8 , 1 10,6 
ро 16,0 15,6-18,5(16,9) 16,8-17,4 19,9 
he 36,1 37,1—41,4 (39,1) 33,6—34,1 39,7 
io 10,7 10,0—11,6(10,7) 8,8—11,2 11,3 
hf 2,5 1,6—2,9 (2,1) 2,1—2,5 1,1 
^тх 21,7 24,6—27,3(25,7) 21,6—22,9 24,8 

23,8 25,4-27,3(26,7) 24,2—24,8 27,7 
Н 45,9 45,5-47,4(46,4) 43 ,7-46 ,2 46,8 
h 9,8 8,8-10,4(9,2) 8,3—9,6 9,2 
1С 17,2 16,9—20,0 (18,2) 18,8—19,8 18,4 
aD 42,6 44,0-47,3(45,7) 41,5—41,6 46,1 
aP 34,0 35,0—38,2(37,1) 35,4.-36,9 41,8 
aV 36,5 39,0-42,0 (40,9) 37 ,5-40,9 46,0 
aA 70,1 70,0—73,8(71,7) 71,6-73,6 75,9 
PV 9,8 7 ,0-11,3(8,9) 9 , 7 - 1 1 , 8 10,6 
VA 38,1 33,7-38,1 (36,6) 33,8—40,7 34,7 
ID 46,0 44,1-45,8(44,9) 44 ,6-46,0 42,5 
IP 20,9 23,8—26,8(24,4) 19,6—21,7 24,5 
IV 18,5 19,0—22,1 (20,2) 16,4—16,6 18,4 
IA 17,6 17,5—18,9 (18,2) 16,3-17,1 17,0 
pD 22,6 20,0—22,1 (20,7) 21,7—22,3 21,3 
pA . 19,3 18,9—21,6 (20,4) 19,8—21,7 17,7 
'sp 5,8 7 ,2-9 ,0(8 ,1) 4 , 1 - 6 , 2 6,4 

Меристические  признаки 
D VIII 14 VIII 13—14 VIII 14 VIII id 
A III 12 III 11-12(12) III 12 III 11 
P 14 14—15 (14) 14 15 
sp. br. 5+1+13=19 (4—6)+l+(12—14)=18—20 5+1+13=19 6+1+12=19 
11 29 28—30 (29) 30-31 29 
vert. — — — 11+15=26 
sc 11 10—12(12) 12 12 
p. c. — 14 12—17 15 

Тело высокое, овальное, сжатое с боков. Голова большая. Высота 
головы примерно равна ее длине. На голове хорошо выражены задне-
височный, предкрышечный и крышечный шипы. Имеется чешуя на пред-
крышке и крышке. Чешуя на теле покрыта мелкими торчащими назад 
шипиками. На увеличенных чешуях боковой линии хорошо выражен 
центральный более крупный шип (рис. 6). На брюхе ряд из 10—13 силь-
но увеличенных чешуй, образующих киль. В спинном плавнике обычно 
8 колючих лучей, наиболее длинные находятся в средней части. Пилори-
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Атлантический океан 

Бенгальский 
залив 

Андаманское море северо-западная Африка 

150 135 448 79—190 345 

1 1 1 5 1 

Лимиты и средние значения 

Измерения,  %SL 
39,3 38,5 38,1 37,6-42,0 (40,0) 35,8 

9,3 8,С 13,2 8,9—10,2(9,6) 9,8 
10,0 10,4 7,9 10,3—12,7(11,6) 8,7 
21,3 19,2 17,4 18,2—20,3(19,4) 17,6 
37,3 40,7 34,7 40,4—44,3(42,1) 37,3 
11,3 18,5 10,1 10,8—11,5(10,8) 11,0 
1,3 2,2 2,2 1 , 0 - 3 , 4 (1,8) 1,2 

24,0 23,7 22,0 23,9—27,3(25,2) 22,8 
26,6 27,4 25,3 23,9—27,8(26,4) 25,1 
44,0 47,4 40,3 46,1—49,4(47,8) 47,7 
8,7 8,9 7,6 8,6—9,7 (9,3) 9,2 

17,3 17,8 16,3 17,1—20,2(19,0) 20,2 
44,6 42,2 43,3 43 ,3-49 ,3 (47,2) 41,9 
40,0 39,2 38,5 37,6-39,2 (38,6) 39,0 
43,3 44,4 40,0 38 ,6-44 ,5 (41,8) 39,0 
73,3 69,6 71,3 68,2—72,1 (70,4) 72,3 

8,7 11,1 9,0 8,6—10,5 (10,2) 9,8 
32,0 33,3 39,4 30,8-35,2(35,6) 32,7 
42,6 44,4 41,4 42,3-47,9 (46,0) 45,7 
22,6 24,4 18,7 23,9—25,8(24,6) 23,1 
18,6 20,0 15,8 18,3—22,8(21,0) 18,8 
18,0 18,5 15,6 17,7—20,0(19,2) 18,5 
20,6 20,7 19,6 20,4—22,1 (21,4) 21,7 
17,3 18,5 19,1 17,3-20,5(19,6) 20,5 
8,0 7,4 4,4 6 , 3 - 8 , 9 (7,6) 6,4 

Меристические  признаки 
VIII 13 VIII 13 VIII 14 VIII 13'—14 VIII 13 

III И III И III 12 III 11—12 III 11 
15 14 15 14 14 

6 + 1 + 9 = 1 6 6 + 1 + 1 2 = 1 9 5+1+14=20 (5—7)+1+(12—13)=18—20 6+1+12=19 
29 30 30 28—31 29 

11+15=26 12+15=27 — — — 

12 И 11 10 10 
15 14 — 10 9 

ческие придатки длинные, светлой окраски, немногочисленные, без кон-
цевых отростков. Некоторые пластические и счетные признаки приведе-
ны в табл. 5. 

Окраска свежих экземпляров в верхней части тела коричневато-крас-
ная, бока и брюхо серебристые. Голова и плавники красные. Длина до 
50 см. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Сравнение пластических при-
знаков G. darwini из Индийского и Атлантического океана не представ-
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ляется возможным в связи с малым количеством материала и разнораз-
мерностью исследованных особей. В тоже время, по меристическим при-
знакам разницы между G. darwini  из этих океанов почти нет (см. табл. 5). 

Описанный Смитом [1947, 1950] по единственному экземпляру, пой-
манному в заливе Алгоа (Южная Африка), G. orbicularis,  по нашему 
мнению, конспецифичен G. darwini.  Диагностические признаки G. orbi-
cularis,  данные в очень кратком первоописании, практически не позво-
ляют отличать его от G. darwini.  Малое количество жаберных тычинок 
(15) на первой жаберной дуге, хотя и не характерно для G. darwini,  но 
отмечено нами в одном случае для этого вида. 

От двух других известных к настоящему времени видов рода Gephy-
roberyx (G.  japonicus и G. philippinus) G. darwini  отличается комбина-
циями меристических признаков (см. табл. 2) и также по некоторым 
пластическим признакам, хотя все эти отличия небольшие [Woods, Sono-
da, 1973]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е (см. рис. 2). В Индийском океане G. darwini 
обитает в водах, прилегающих к Наталю, в заливе Делагоа, в районе 
о-ва Занзибар, на банке Назарет, в заливе Унгама, в водах, омывающих 
юго-западную оконечность Индостана и о-в Шри Ланка, в Бенгальском 
заливе, Андаманском море и Большом Австралийском заливе. В Тихом 
океане этот вид пока не зарегистрирован. В западной части Атлантиче-
ского океана он распространен от мыса Мэй (залив Делавер) на юг по 
континентальному склону, в северной части Мексиканского залива, у 
Больших Антильских островов, в западной части Карибского моря. 
В юго-западной части Атлантического океана этот вид известен лишь по 
1 экз., пойманному у Бразилии [Krefft,  1976]. В Восточной Антлантике 
G. darwini  обитает в западной части Средиземного моря, у о-ва Мадей-
ра, а также вдоль всего материкового склона Африки, от Гибралтара до 
мыса Доброй Надежды. 

G. darwini  обитает в диапазоне глубин от 9 до 1210 м. 

Hoplostethus  Cuvier, 1829 

Hoplostethus  Cuvier, 1829: 469 (типовой вид Н.  mediterraneus  Cuvier, 1829; цит. по: 
Woods, Sonoda, 1973). 

Leiogaster  Weber, 1913: 179 (типовой вид L. melanopus Weber, 1913; моря Хальма-
хера, Серам, Флорес). 

Korsogaster  Parr, 1933: 9 (типовой вид К.  nanus Parr, 1933; Багамские острова). 
Aulohoplostethus  Fowler, 1938: 37 (типовой вид Н.  metallicus  Fowler, 1938; Филип-

пинские острова). 

Тело высокое, короткое, его высота составляет 32—55% SL.  Голова 
большая, на пей имеются костные гребни, покрытые мелкими шипика-
ми. Полости сейсмосенсорных каналов головы покрыты непрозрачной 
пленкой. Глаз большой. Рот косой, большой. Имеются мелкие щетино-
видные зубы на челюстях и сошнике (за исключением взрослых экземп-
ляров некоторых видов) и нёбе. Есть задневисочный и предкрышечный 
шипы. В жаберной перепонке 8 лучей (редко 7). В спинном плавнике 
4—7 колючих луча. Спинной и анальный плавники округлые или слабо-
выемчатые. Чешуя на теле мелкая или умеренно крупная. У большинства 
видов имеется на брюхе киль из увеличенных чешуй. Анальное отверстие 
находится перед началом анального плавника. 

Описанный Вебером [Weber, 1913] род Leiogaster  был выделен на ос-
човании отсутствия брюшного киля и наличия зубов на сошнике у ти-
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пового вида L. melanopus. Впоследствии [Norman, 1939; Karrer, 19731 
у более крупных экземпляров этого вида брюшной киль был обнаружен, 
и Норман [1939] понизил Leiogaster  до подродового ранга. Вудс [Woods„ 
Sonoda, 1973] также признавал подрод Leiogaster,  который, по его мне-
нию, отличается от подрода Hoplostethus  s. str. отсутствием брюшных ки-
левых чешуй (чешуя на брюхе нормальная или слабо увеличенная) и 
шипиков на головных гребнях, глубокими слизистыми полостями на го-
лове, наличием зубов на сошнике и мелкой чешуей на теле. На основании 
этих признаков Вудс относил к подроду Leiogaster  5 видов — Я. mela-
nopus, Я. mento, Н.  melanopterus,  Я. metallicus  и, вероятно, Я. fragilis, 
а к подроду Hoplostethus  Н.  mediterraneus,  Я. japonicus, Н.  atlanticus, 
Я. pacificus,  Я. gigas,  Я. intermedins,  Н.  occidentalis  и один неописанный 
вид (по-видимому, имелся в виду Я. cadenati).  Мы считаем, что выделение-
подрода Leiogaster  не оправдано. Килевые чешуи действительно могут от-
сутствовать у мелких особей некоторых видов или же быть слабо увели-
ченными. Зубы на сошнике часто имеются у мелких экземпляров но 
исчезают у крупных (например, у Я. atlanticus,  Я. mediterraneus  и др.). 
В то же время у взрослых экземпляров Я. confinis  имеются хорошо раз-
личимые зубы на сошнике, а брюшной киль не менее развит, чем у 
Я. mediterraneus.  Величина чешуи варьирует в зависимости от вида. На-
пример, у Я. mediterraneus  и Я. intermedins  она крупная, а у Я. confinis 
и Я. atlanticus,  которых никак нельзя отнести к подроду Leiogaster,  мел-
кая. Шипики на головных гребнях имеются и у видов, относимых к Leio-
gaster  (Н.  mento). Таким образом, мы придерживаемся мнения, что при-
знаки, послужившие для выделения подрода Leiogaster,  в сумме не; 
прослеживаются у всех видов подрода (некоторые из них часто встреча-
ются у отдельных видов в комбинациях с признаками, характерными для 
подрода Hoplostethus),  и подродовое деление рода Hoplostethus  не имеет 
смысла. 

К роду Hoplostethus  относится 18 видов, из которых 10 обнаружено 
в Индийском океане — Я. atlanticus,  Я. gigas,  Я. natalensis,  Я. melano-
pus, Я. shubnikovi,  Я. tenebricus, Я. rubellopterus,  Я. mediterraneus, 
Я. confinis,  Я. intermedins  (рис. 7). Шесть видов Hoplostethus  отмечены: 
только в Тихом океане: Я. japonicus (Hilgendorf)  распространен у юго-
восточного побережья Японии; Я. pacificus  Garman обитает в водах 
Эквадора, Галапагосских островов и Перу; Я. melanopterus  Fowler  опи-
сан из района Филиппинского архипелага (у о-ва Мариндухе, море Са-
буян); Я. metallicus  Fowler также известен из вод Филиппин (у восточ-
ного берега о-ва Негрос); Я. mento (Garman) встречается у берегов 
Южной Америки от Панамского залива до Перу и Чили (возможно, до-
ходит до Вальпараисо); Н. fragilis  (De Buen) обитает в водах Чили в 
районе Вальпараисо. Два вида отмечены пока лишь в Атлантическом 
океане: Я. occidentalis  Woods распространен в северной части Мекси-
канского залива, у побережья Флориды, у Багамских островов, на западе 
и юго-западе Карибского моря, у Венесуэлы, о-ва Тобаго и в водах 
Гайаны, а недавно [Krefft,  1976] обнаружен также в водах южной Брази-
лии, между 24°2Г и 28°43' ю. ш.; Я. cadenati  Quero встречается в водах, 
омывающих западное побережье Африки между 27°30' с. ш. на севере-
[Quero, 1974] и бухтой Людериц на юге [Karrer, 1973]. 

По-видимому, синонимами представителей рода Hoplostethus  явля-
ются описанные для юга Австралии Trachichthys  jacksoniensis  Castel-
nau, 1878 и Trachichthys  macleayi Johnston, 1880. Сомнения в правиль-
ности описания первого из них высказывал еще Гюнтер [1887]. Оба вида-
известны по единственным экземплярам и после их описания больше не 
регистрировались. Во всех последних обобщающих работах по ихтио-
фауне вод Южной Австралии эти виды не значатся. 
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Определительная таблица индоокеанских видов рода Hoplostethus 

1(4). Высота тела более 50% SL. 
2(3). Высота тела 50,0—54,3% SL-,  диаметр глаза 8,8—9,9% SL; вет-

вистых лучей в спинном плавнике 13—14; жаберных тычинок на 
первой жаберной дуге 21—22; абдоминальные увеличенные че-
шуи всегда присутствуют, их 17 . . . Я. natalensis  Kotlyar 

3(2). Высота тела более 55% SL;  диаметр глаза 9,6—12,2% SL; вет-
вистых лучей в спинном плавнике 14—16; жаберных тычинок на 
первой жаберной дуге 18—20; абдоминальные увеличенные че-
шуи отсутствуют у мелких экземпляров, у крупных их 15—18 

Я. melanopus (Weber) 
4(1). Высота тела менее 50% SL. 
5(6). Абдоминальные чешуи не увеличены, или увеличены крайне сла-

бо Я. shubnikovi  Kotlyar, sp. п. 
6(5). Абдоминальные чешуи сильно увеличены. 

7(12). Лучей в грудном плавнике 16—20; колючих лучей в спинном 
плавнике IV—V. 

8(11). Пилорические придатки немногочисленные (менее 22), без кон-
цевых отростков; в анальном плавнике 9 ветвистых лучей; в 
спинном плавнике 13—14 ветвистых лучей. 

9(10). Колючих лучей в спинном плавнике IV; абдоминальных увели-
ченных чешуй 17 Я. tenebricus Kotlyar, sp. п. 

10(9). Колючих лучей в спинном плавнике IV—VI; абдоминальных уве-
личенных чешуй 13—14 . . . Я. rubellopterus  Kotlyar, sp. п. 

11 (8). Пилорические придатки многочисленные (62—138), с концевыми 
отростками; в анальном плавнике 10—12 ветвистых лучей; в 
спинном плавнике 15—19 ветвистых лучей 

Я. atlanticus  Collett 
12(7). Лучей в грудном плавнике 12—16 (очень редко 17); колючих 

лучей в спинном плавнике V—VII. 
13(14). Диаметр глаза менее 9% SL . . . Я. gigas  McCulloch 
14(13). Диаметр глаза более 10% SL. 
15(18). Зубы на сошнике отсутствуют; тело покрыто крупной чешуей, 

на увеличенных чешуях боковой линии отсутствует централь-
ный увеличенный заостренный шип; высота тела 41,2—46,8% SL. 

16(17). Лобная часть головы крутая, выпуклая; окраска тела серебри-
стая; плавниковая кайма спинного плавника и кончики хвосто-
вого черные Я. intermedins  (Hector) 

17(16). Лобная часть головы пологая, не выпуклая; окраска тела блед-
но-розовая; плавники красные, без черной окраски плавниковой 
каймы спинного плавника и кончиков хвостового 

Я. mediterraneus  Cuvier 
18(15). Зубы на сошнике присутствуют; тело покрыто мелкой чешуей, 

на увеличенных чешуях боковой линии присутствует централь-
ный заостренный шип; высота тела 48,7—49,6% SL . . . . 

Я. confinis  Kotlyar, sp. п. 

Hoplostethus  atlanticus  Collett, 1889 (рис. 8) 

Hoplostethus  atlanticus  Collett, 1889: 306 (первоописание, Азорские острова; цит. 
по: Woods, Sonoda, 1973). Norman, 1939: 54 (в составе подрода Leiogaster).  Smith, 
1950: 152 (краткое описание, Южная Африка). Woods, Sonoda, 1973: 307 (описание, 
северо-западная Атлантика); Karrer, 1973: 223 (описание, юго-восточая Атлантика). 
Nielsen, 1973: 340 (северо-восточная Атлантика). Wagner, Stehmann, 1975: 11 (северо-
восточная Атлантика). Du Bui't et al., 1976: 185 (46°30'—46° 50' с. ш.; 7°10'—7°30' з. д., 
Атлантика, в списке). Головань, 1978: 224 (северо-западная Атлантика). 

1 * 
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Leiogaster  atlanticus  var. spinulosus Roule, 1919: 46 (первоописание, Азорские о-ва). 
Hoplostethus  islandicus  Kotthaus, 1952: 62 (первоописание, Исландия). Nielsen. 

1973: 340 (Исландия). Jonsson et al., 1976: 188 (62°28' с. ш., 26°20' з. д., 972—957 м; 
62°5Г с. ш„ 25°34' з. д., 950 м). 

Hoplostethus  islandicum  Krefft,  1967: 185 (хребет Рейкьянес, 62°45' с. ш., 
25°30' з. д., 800 м); Jonsson, 1969: 257 (юго-восточная Исландия). Jonsson, 1970: 11 
(в списке). Jonsson, 1971: 148 (в списке, 63°01' с. ш., 22°02' з. д.). 

Hoplostethus  gilchristi  Smith, 1935: 182 (первоописание, Дурбан; цит. по: Smith; 
1950). Norman, 1939: 54 (в составе подрода Leiogaster);  Smith, 1950: 151 (краткое 
описание, Дурбан, 545 м); Трунов, 1968: 952 (от бухты Амброз до Лкздерица, 430— 
620 м); Головань, 19746: 615 (юго-восточная Атлантика, в составе пищи мерлузы) 

М а т е р и а л . Всего 25 экз. SL  86—430 мм. 
Индийский океан— 13 экз. «Фиолент», 26°59/ ю. ш., 33°33' в. д., 945— 

900 м (1, 193 мм); 33°54' ю. ш„ 45°19' в. д., 1210—1260 м (1, 298 мм); 
33с47' ю. ш„ 44°54' в. д., 830 м (1, 123 мм); ЗГ09' ю. ш„ 94°02' в. д., 
1070 м (1, 86 мм); ЗГ08' ю. ш„ 93°49' в. д., 1050 м (6, 117—282 мм). 
«Звезда Крыма», 30°54' ю. ш„ 93°49' в. д., 1085—1090 м (3, 123—182 мм). 

Атлантический океан — 4 экз. «Артемида», 61°26' с. ш., 26°52' з. д., 
980—1010 м (1, 132 мм). «Академик Книпович», 21с28' ю. ш„ 12°39' в. д., 
805—625 м (4, 180—208 мм) . 

Тихий океан — 8 экз. «Милоградово», 48°53' ю. ш., 178°39' в. д., (5, 
95—320 мм). «Печенга», 42°50' ю. ш„ 175°30' в. д.— 175° з. д., 850—1200 м 
(3, 346—352 мм). 

К р а т к о е о п и с а н и е . D V—VI 15—18; А II—III 10—12; Р 16—20; 
V  I 6; sp. br. 17—22; 11 29—33; sc 13—20. 

Наибольшая высота тела 32,5—47,6% SL.  Тело овальное, сжатое с 
боков. Голова большая, составляет 26,2—39,8% SL\  высота головы боль-
ше ее длины. Глаз относительно небольшой, 6,5—11,2% SL.  Предкры-
шечный и задневисочный шипы короткие, слабые. Зубы на сошнике у 
взрослых экземпляров отсутствуют. Чешуя на теле мелкая, шипики на 
чешуе образуют ряды (рис. 9). Брюшной киль из слабоувеличенных че-
шуй. Пилорические придатки короткие, многочисленные (62—138) с кон-
цевыми отростками (по 2—4, редко до 10 на 1 придаток; всего 182— 
377 отростков). Позвонков 29—30, в том числе 16—17 хвостовых. Пла-
стические и меристические признаки приведены в табл. 6. 

У свежих экземпляров голова и тело оранжево-красные, нижняя 
часть тела светло-оранжевая. Жаберно-ротовая полость черная. Плав-
ники оранжевые. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Морфометрические признаки 
Я. atlanticus  из Индийского, Тихого и Атлантического океанов (см. 
табл. 6) сходны, но какие-либо выводы по сравнению рыб из этих райо-
нов преждевременны в связи с малочисленностью исследованного нами 
материала. 

Я. atlanticus  заметно отличается от других видов рода относительно 
небольшим диаметром глаза (наиболее близки по этому признаку индо-
ок'еанские Я. gigas,  Я. tiatalensis,  Я. melanopus, Я. tenebricus, Я. shub-
nikovi,  Я. rubellopterus).  Для Я. atlanticus  характерно также большое 
количество лучей в грудных плавниках. Из всех исследованных нами 
видов, обитающих в Индийском океане, только Я. atlanticus  имеет много 
пилорических придатков с концевыми отростками на них. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В Западной Атлантике Я. atlanticus  известен 
только по крупным экземплярам из залива Мэн. Этот вид обнаружен к 
северо-западу, юго-западу и юго-востоку от Исландии и над хребтом 
Рейкьянес. В Восточной Атлантике Я. atlanticus  зарегистрирован вдоль 
западного побережья Великобритании и Ирландии (глубины 500— 
1000 м), в Северном море к югу от о-ва Гельголанд. Кроме того он оби-
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Рис. 8. Hoplostethus  atlanticus  Collett 
SL 229 мм; ЗГ08' ю. ш. 93°49' в. Д. 

тает в западной части Средиземного моря, у Азорских и Канарских 
островов, вдоль побережий Марокко, Западной Сахары, Мавритании 
(глубина 300—1500 м, чаще 800—900 м). У южных берегов Африки изве-
стен из вод Намибии и ЮАР, где он обитает на глубине 500—1100 м, 
причем на глубине 500—600 м чаще встречается молодь. В Индийском 
океане этот вид встречается у Южной Африки, на Мадагаскарском хреб-
те (глубина 900—1400 м), южной части Восточно-Индийского хребта 
(1340—1380 м), Западно-Австралийском хребте (1050—1250 м) и над 
южным склоном о-ва Ява (560—600 м). 

В Тихом океане Н.  atlanticus  пойман советскими исследовательскими 
судами на Новозеландском плато (глубина 850—1200 м). 

Hoplostethus  gigas  McCulloch, 1914 (рис. 10) 
Hoplostethus  gigas  McCulloch, 1914: 97 (первоописание; цит. no: Scott, 1962): 

Scott, 1962: 108 (описание, западная Австралия, Большой Австралийский залив); Па-
рии, 1971: 404; Woods, Sonoda, 1973: 306 (в списке). 

М а т е р и а л . Нет. 
К р а т к о е о п и с а н и е . D V—VII 13—14; А III 9—10; Р 15; // 28—30; 

sc 8—9. 
Тело высокое, короткое, сжатое с боков. На голове имеются костные 

гребни, покрытые шипиками. Диаметр глаза 8,9% SL.  Имеются задне-
височный и предкрышечный шипы. Предкрышка в нижней части покрыта 
чешуей. Крышка радиально исчерчена, без ясно выраженных шипиков 
на гребнях. Чешуи в боковой линии сильно увеличены. Тело желтое, плав-
ники темно-розовые. Длина до 52 см. 

Рис. 9. Чешуя Н.  atlanticus 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4 
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Т а б л и ц а 6 
Пластические и меристические признаки Н.  atlanticus 

Индийский океан 

Признак залив Делагоа Мадагаскаракий хре-
бет Западно-Австралийский хребет 

SL, мм 193 123—298 86—144 163—282 

п 1 2 5 5 

Лимиты и средние значения 

Измерения %SL 
С 35,2 36,2—39,8 35,9—43,0(38,4) 34,9—36,8(35,2) 
ао 9,3 9,0—11,4 8,9—12,8(10,8) 9,2—10,6(9,8) 
О 8,8 9,0—9,8 9,0—9,8(9,4) 8,8—9,9(9,4) 
ро 16,6 16,3—17,4 15,4—19,5(17,6) 16,1-17,6(16,8) 
he 38,3 36,9—40,7 40,3-45,5(44,0) 37,4-39,2(38,4) 
io 11,4 10,6—10,7 11,8—15,1 (12,8) 11,3—13,1 (12,2) 
hf 4,7 3 , 7 - 5 , 7 4,9—7,1 (5,6) 4 ,4 -5 ,7 (5 ,4 ) 
l-mx 23,3 23,5—27,6 25,7—30,9(28,6) 23,1—26,4(25,4) 
lmd 24,9 25,8—27,6 26,4—30,9 (28,6) 26,0-28,2(27,0) 

H 42,5 40,9-44,7 38,6-47,6 (44,2) 37,3-46,0(41,6) 
1С 17,6 20,3—20,8 18,7—22,1 (20,6) 18,4-21,4(20,6) 
aD 47,1 44,2—48,8 45,5—51,1 (48,8) 44,1-49,0(46,4) 
aP 36,3 35,8-44,7 39,6-43,6 (41,2) 37,8—39,3 (38,4) 
aV 38,9 40,5-49,6 39,4-45,3(42,8) 39 ,5-42,3 (40,8) 
aA 65,3 67,0—70,0 59,8—70,9 (63,6) 62,5—68,9 (66,8) 
PV 9,3 9 , 4 - 9 , 8 9,4—14,6(11,4) 7,1—11,0(9,2) 
VA 28,5 28,5—29,1 21,2—29,8(25,4) 26 ,4-32 ,3 (29,4) 
ID 38,3 35,8—37,5 36,2—40,7(38,8) 34,4—38,6 (36,6) 
IP 29,0 22,0—24,5 23,6—27,9 (25,8) 21,8—27,0(25,2) 
IV 19,7 17,1 15,7—22,1 (19,0) 17,0—20,8(18,4) 
IA 16,1 16,3—17,4 16,5—20,1(18,4) 15,9—20,2(17,4) 
PD 22,8 21,1—24,1 19,6—23,6 (22,6) 20,2—23,6 (22,2) 
pA 21,8 22,0—22,7 18,6—22,8 (20,6) 21,4—23,7 (22,4) 
hp 7,3 6,7—8,9 7,6—10,5(8,8) 6 ,0 -7 ,1 (6 ,6 ) 

Меристические  признаки 
D V 17 V 17—18 V 18—19 (18) V 17—19 (18) 
A III 12 III 11 III 11—12(12) III 10—12 (И) 
P 19 19—20 18—20 (20) 18—20 (19) 
sp. br. 7+1+13=21 (6—7)+1+(12— 

—43)=19—20 
7+1+(13—14) = 

=21—22 
7+1+(12—14)-

=19—21 
11 31 29 28—30 (29) 29—31 (30) 
vert. — — • (12—13)+(16— 

—17)=29 
13+(16—17) =29—30 

sc 18 15-18 15—19 (17) 17—20 (19) 
p. c. * 87/190 89/198 62—91/182—238 89—99/242—377 

* В числителе число придатков, в знаменателе число концевых отростков. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Я. gigas  подобно Я. atlanticus 
и Я. natalensis  имеет меньший диаметр глаза, чем у других видов рода. 
Диагностическое значение имеет также относительно небольшое число 
чешуй в брюшном киле. 
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Атлантический океан Тихий океан 

хребет Рейкья-
нес Уолфиш-Бей Новозеландское плато 

132 180—208 180—352 430 

1 4 6 1 

Лимиты и средние значения 

Измерения, %SL 
37,1 36,5—37,6(36,0) 35,0-38,4(36,6) 26,2 
10,6 9 ,6 -11 ,1 (10,3) 9,0—11,5(11,1) 7,5 
9,8 8,9—10,6(9,6) 9,0—11,2(9,4) 6,5 

18,1 17,2—18,2(17,8) 14,5—18,7(16,7) 11,1 
42,4 41,3—42,7(42,1) 34,4—45,6(38,9) 28,5 
12,9 12,4—13,1 (12,8) 7,3—12,8(11,1) 9,0 
4,5 3,8—6,6(4,8) 3 ,4 -5 ,5 (4 ,6 ) 3,2 

26,4 25,5—27,4(26,1) 22,4—27,5(24,9) 17,9 
26,4 26,6—28,8(27,6) 24,1—28,5(26,7) 18,8 
49,2 44,2—45,6(45,1) 37,5-48,8(42,1) 32,5 
19,7 18,2—20,9(19,3) 18,6—23,1 (20,6) 16,5 
48,4 48,0—48,9(48,6) 43,4—48,9 (46,9) 33,2 
37,9 36,0—39,4(38,1) 35,3-40,0(36,9) 25,9 
39,4 38,4—42,2(40,3) 38,1—43,5(40,6) 29,5 
62,8 62,3-67,7(66,1) 62,3—71,6 (65,9) 49,2 
12,1 9,1—11,3(10,6) 7,6—10,7(8,9) 7,7 
27,3 27,2—31,3 (28,8) 25,6-31,0(28,1) 23,2 
40,1 38,1—41,3 (39,6) 33,9—40,9(38,7) 30,9 
22,0 23,7-25,5(24,8) 19,7—24,0(21,9) 17,4 
19,7 16,2—22,2(19,6) 14,6—20,5(17,6) 13,7 
17,4 16,7—18,7(17,8) 12,4—20,5(17,6) 13,7 
25,0 21,1—25,2(23,3) 22,0—25,8(23,9) 19,3 
23,4 20,0—23,1 (21,1) 20,0—24,7(21,9) 15,8 

8,3 6 ,6-7 ,5(7 ,1) 7 ,0-8 ,4(7 ,6) 3,7 
Меристические  признаки 

V 17 V 16-17 V 16—17 V 18 
III И III 10—11 (10) III 10-11 (И) III 10 
19 18—20 (19) 18—19 (19) 18 

7+1+14=22 7+1+(11—13)=19—21 (6—7)+1+(12—14)=19—21 6+1+12=19 

28 29—32 (30) 28—32 (29) 31 
13+16=29 29 — 

19 16—17 14—19 (17) 18 ' 
— 92—122/214—286 98—138/228—290 — 

Есть предположение, что Я. gigas  представляет собой крупных экзем-
пляров Я. japonicus [Woods, Sonoda, 1973]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Воды, омывающие западное и южное побе-
режья Австралии на глубине 230—300 м. 
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Рис. 10. Hoplostethus  gigas  McCulloch 
Из Scott, 1962 

Hoplostethus  natalensis  Kotlyar, 1978 (рис. 11) 

Hoplostethus  (Hoplostethus)  natalensis  Котляр, 1978: 1681 (первоописание; 
30°14' ю. ш„ ЗГ18' в. д.). 

М а т е р и а л . Всего 2 экз. SL  68 и 121 мм. 
Индийский океан. «Фиолент», 30°14/ ю. ш., ЗГ18' в. д., 800 м (2, 

121 мм — голотип, и 68 мм — паратип; ЗМ МГУ Р—14508). 
К р а т к о е о п и с а н и е . D V 13—14; А III 8—9; Р 19; V  I 6; sp. br.. 

21—22; II  30; sc 17. 
Тело высокое (более 50% SL),  овальное, сжатое с боков. Глаз не-

большой. Имеются мелкие щетиновидные зубы на сошнике. Предкры-
шечный и задневисочный шипы длинные, слабые. Грудной плавник до-
стигает середины анального плавника. Чешуя имеет шипики, располо-
женные в виде неправильных рядов (рис. 12). На брюхе имеется киль из 
мелких увеличенных чешуй. Позвонков 26, в том числе 15 хвостовых. 

Измерения, % SL  (в скобках данные для паратипа): с 38,0 (36,3); 
ао 9,9 (8,8); о 9,9 (8,9); ро 14,1 (11,0); he 57,0 (50,0); hf  6,6 (5,9); lmx 29,0 
(28.0); tma 29,0 (30,9); Я 54,3 (50,0); h 9,9 (10,3); 1С 15,2 (19,1); aD 50,0 
(55,8); aP 37,2 (41,2); aV  42,1 (42,6); aA 72,8 (63,3); PV  13,2 (14,7); 
VA  30,5 (23,6); ID  36,3 (39,7); IP  28,1 (27,9); IA  20,7 (20,9); pD 24,0 
(22.1); pA 19,7 (20,7); lsp 7,4 (10,3). Измерения, %c: ao 26,1 (25,0); о 26,1 
(25,0); po 39,1 (54,2); he 128,2 (141,6); to 30,4 (33,4); hf  17,4 (16,8); U 
63,0 (79,2); /md63,0 (87,5); 1.9 19,6 (29,1). 

Окраска фиксированных в формалине экземпляров: голова и тело 
коричневато-серые; грудные и брюшные плавники черные, спинной и 
анальный — серые, хвостовой — светлый; жаберно-ротовая полость 
темная. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Я. natalensis  по высоте тела и 
окраске грудных и брюшных плавников подобен Я. melanopus, от кото-
рого отличается количеством лучей в спинном и анальном плавниках^ 
количеством чешуй в брюшном киле и большей их величиной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Я. natalensis  пока известен по 2 экз., пой-
манным в водах провинции Наталь на глубине 800 м. 
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Рис. 11. Hoplostethus  natalensis  Kotlyar 
Голотип SL 121 мм; 30°14' ю. ш. 31°18' в. д. 

Рис. 12. Чешуя Я. natalensis 
а — из передней части боковой линии; б — с поверхности тела под спинным плавником 

Hoplostethus  melanopus  (Weber, 1913) (рис. 13) 

Leiogaster  melanopus Weber, 1913: 180 (первоописание; моря Хальмахера, Серам 
Флорес; 538—798 м). Weber, Beaufort,  1929: 218 (описание). 

Hoplostethus  atlanticus  (поп Collett, 1889) Norman, 1835: 51 (partim, 34°8' ю. ш. 
17°33' в. д., Южная Африка). 

Hoplostethus  mediterraneus  (поп Cuvier, 1829) Brauer, 1906: 286 (partim, fide  Kar-
rer, 1973; 3°38' ю. hi., 40°16' в. д., 863 м; 6°44' с. ш„ 49°44' в. д., 741 м). 

Hoplostethus  (Leiogaster)  melanopus Norman, 1939: 55 (краткое описание; Занзи-
бар, Мальдивские о-ва); Woods, Sonoda, 1973: 306 (в списке). 

Hoplostethus  melanopus Karrer, 1973: 222, 229 (описание; 23°30' ю. ш., 13°19' в. д. 
320—335 м). 

Из Norman, 1939 
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М а т е р и а л . Нет. 
К р а т к о е о п и с а н и е . D IV—V 14—16; Л III 9—11; Р 18—20; 

V I 6; И  28; sc 15—18 (чаще 15—16). 
Тело высокое, более 55% SL,  овальное, сжатое с боков. Глаз неболь-

шой (9,6—12,2% SL).  Имеются мелкие щетиновидные зубы на челюстях, 
нёбе и сошнике (на сошнике иногда отсутствуют). Предкрышечный и 
задневисочный шипы хорошо выражены. Грудной плавник достигает се-
редины анального. У взрослых особей брюшные чешуйки слабо увели-
чены. 

Окраска свежих экземпляров коричневатая, голова более светлая, 
спинной и анальный плавники темно-коричневые, хвостовой бледный. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . См. «Сравнительные замечания» 
к Я. natalensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Я. melanopus был впервые описан из морей 
.Индо-Малайского архипелага. Впоследствии он был обнаружен в Ин-
дийском океане у Мальдивских островов, в водах Сомали, Кении и у 
о-ва Занзибар. В Атлантическом океане зарегистрирован в юго-восточной 
Атлантике. 

Hoplostethus  sbubnikovi  Kotlyar, sp. п. (рис. 14) 

М а т е р и а л . Всего 2 экз. SL  175 и 203 мм. 
Индийский океан. «Профессор Месяцев», 28 февраля 1979 г., 

3°46' с. ш., 95°00' в. д., Никобарский пролив (северная часть хребта Мен-
тавай), донный трал, 800—875 м, коллектор А. Н. Котляр (2 экз.— голо-
тип SL  203 мм, самка III стадии зрелости, ЗМ МГУ Р •— 15177 и паратип 
SL  175 мм, самец II стадии зрелости, ЗМ МГУ Р — 15178). 

К р а т к о е о п и с а н и е (цифры в скобках относятся к паратипу). 
D IV 15 (IV 15); Л III 9 (III 9); Р 19 (Р 19); У I 6 (I 6); sp. br. 7+1 + 13 
(7+1 + 14); It  27 (26); sc 18 (18). 

Высота тела 42,3—46,8% SL.  Глаз умеренной величины. Межглазнич-
ное пространство выпуклое, широкое. Гребни головных костей зазубрен-
ные, крепкие. Рыло тупое. Зубы на челюстях мелкие, щетиновидные. На 
сошнике зубы отсутствуют. Предкрышечный шип короткий, крепкий. 
Задневисочный шип короче предкрышечного, слабый. Имеется чешуя на 
предкрышке и виске. В жаберной перепонке 8 лучей. Чешуя, покрываю-
щая тело, мелкая, ктеноидная (рис. 15). Киль на брюхе не развит. У го-
лотипа чешуи вдоль средней части брюха практически не увеличены, а 
у паратипа есть несколько очень слабо увеличенных чешуй. В спинном 
плавнике 4 слабых колючих луча, остальные лучи ветвистые. Грудной 
плавник достигает середины анального плавника. Позвонков 26, в том 
числе 15 хвостовых. 

Измерения, %SL:  с 35,0 (31,4); ао 9,4 (7,4); ро 16,3 (15,4); he 38,9 
(39,4); io 11,3 (11,4); hf  5,4 (4,5); lmx 26,6 (24,0); tmd  26,6 (24,6); h 8,4 
(8,0); 1С 19,2 (16,6); aD 46,3 (41,1); aP 38,9 (35,4); aV  40,9 (37,7); aA 
69,0 (60,0); PV  13,8 (11,4); VA  39,4 (28,6); ID  34,0 (30,9); IP  34,0 (30,9); 
IV  18,3 (14,3); IA  19,7 (17,7); pD 24,6 (22,3); pA 20,2 (19,4); lsp 5,9 (7,4); 
то же, %c: ao 26,7 (23,6); о 21,5 (25,4); po 46,5 (49,1); he 111,1 (125,4); 
ю 32,4 (36,4); hf  15,5 (14,5); lmx 76,0 (76,3); lmd  76,0 (78,0); lsp 16,9 (23,6). 

У свежепойманных рыб общий тон тела темный, грязно-серый; спин-
ной, грудные, брюшные и анальный плавники черные; хвостовой плавник 
серый. Жаберно-ротовая полость и брюшина черные. 

Вид назван в честь Дара Алексеевича Шубникова, оказавшего авто-
ру неоценимую помощь в изучении трахихтовых рыб. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Наиболее характерным призна-
ком Я. shubnikovi  является полное или почти полное отсутствие увели-
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Рис. 15. Чешуя Н.  shubnikovi 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4 

Рис. 14. Hoplostethus  shubnikovi  Kotlyar, sp. п. 
Голотип SL 203 мм; 3°46', с. ш. 95°00' в. д. 

ченных чешуй на брюхе, что сближает его с Я. melanopus. В отличие от 
этого вида у Я. shubnikovi  тело значительно ниже, диаметр глаза меньше, 
лучей в спинном и анальном плавниках меньше и нет зубов на сошнике. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан по экземплярам, пойманным в 
Индийском океане в северной части хребта Ментавай. 

Hoplostethus  tenebricus  Kotlyar, sp. п. (рис. 16) 
М а т е р и а л . Всего 1 экз. SL  179 мм. 
Индийский океан. «Фиолент», 27 сентября 1973 г., 26°46' ю. ш., 

33с44' в. д., 885—825 м, коллектор Ю. С. Мельников (1 экз.— голотип 
179 мм, самка III стадии зрелости, ЗМ МГУ Р — 14509). 

К р а т к о е о п и с а н и е . D IV 14; Л III 9; Р 17 (справа), 20 (слева); 
V  I 6; sp. br. 7+1 + 14; 11 25; sc. 17. 

Тело высокое, голова большая и хвостовой стебель короткий. Глаз 
небольшой. Межглазничное пространство выпуклое; гребни головных 
костей зазубренные. Зубы на сошнике отсутствуют. Предкрышечный шип 
длинный, слабый, не достигает основания брюшных плавников. Задне-
височный шип меньше предкрышечного. В жаберной перепонке 8 лучей. 
Чешуя на теле мелкая, покрытая шипиками (рис. 17). Мелкие чешуйки 
есть на жаберной крышке. На брюхе имеется киль из 17 слабоувеличен-
ных чешуй. Грудной плавник почти достигает основания анального. 
Позвонков 26, в том числе 15 хвостовых. Пилорические придатки отно-
сительно длинные, без концевых отростков, их 22. 

Измерения, %SL: с 37,9; ао 8,9; о 9,5; ро 17,9; he 44,6; io 11,7; hf  6,1; 
Lx 26,8; lmd  29,0; Я 46,9; h 9,5; 1С 15,6; aD 50,8; aP 40,7; aV  44,1; aA 75,3; 
PV  12,8; VA  37,9; ID  36,3; IP  31,8; IV  19,5; IA  19,0; pD 22,3; pA lb,/; 
l„ 3,7; то же, %c: ao 23,5; о 25,0; po 47,0; he 117,5; io 30,9; hf  16,2; IM  70,6; 
Li 76,4; l $ f  9,7. 
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У фиксированного экземпляра голова серо-коричневая, ее гребни бо-
лее светлые; тело фиолетово-темно-коричневое; грудные и брюшные плав-
ники черные, спинной и анальный — темно-коричневые, анальный — блед-
но-желтый; жаберно-ротовая полость и брюшина черные. 

Название «tenebricus» (лат. «темного цвета») отражает общий тон. 
окраски. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Я. tenebricus напоминает по 
окраске Я. cadenati,  обитающего в водах западной Африки, но хорошо 
отличается от него меньшей длиной хвостового стебля, более короткими 
жаберными тычинками (9,7 против 19,7% с), большим количеством лу-
чей в грудном плавнике (17—20 против 15—17), строением maxillare и 
supramaxillare (рис. 18). От видов, обитающих в Индийском океане, 
Я. tenebricus отличается меристическими и пластическими признаками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Единственный известный экземпляр пойман 
в заливе Делагоа. 

Hoplostethus  rubellopterus  Kotlyar, sp. ti. (рис. 19) 

М а т е р и а л . Всего 4 экз. SL  46—105 мм. 
Индийский океан. «Профессор Месяцев», 28 февраля 1979 г.,. 

3°46'с. ш., 95с00' в. д., Никобарский пролив (северная часть хребта Мен-
тавай), донный трал, 800—875 м, коллектор А. Н. Котляр (4 экз.— голо-
тип SL  105 мм, самка II стадии зрелости, ЗМ МГУ Р— 15179 и 3 пара-

Рис. 16. Hoplostethus  tenebricus Kotlyar, sp. п. 
Голотип SL 179 мм; 26°43б' ю. ш. 33°44' в. д. 

Рис. 18. Строение supra-
maxillare и задней части 
maxillare у Я. tenebricus 
(а)  и Я. cadenati  (б) 

Рис. 17. Чешуя Я. tene-
bricus 
Условные обозначения те же. 
что и на рис. 4 
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типа SL  46 мм, juvenis, SL  91 мм, самец II стадии зрелости, SL  102 мм, 
самец II стадии зрелости, ЗМ МГУ, № Р — 15180). 

К р а т к о е о п и с а н и е (в скобках данные для паратипов SL  46, 91, 
102 мм) D V 13 (IV 14, VI 13, V 14), А III 9 (у всех III 9); Р 18 (у всех 
18); VI6 (у всех I 6); sp. br. 7+1 + 14 (у всех 7+1 +14); II  29 (28,27,28); 
sc. 14 (13, 14, 14). 

Тело овальное, невысокое. Глаз небольшой. Межглазничное прост-
ранство широкое, выпуклое. Гребни головных костей зазубренные. На 
сошнике зубов нет, на челюстях мелкие щетиновидные зубы. Предкры-
шечный шип длинный, тонкий, немного не доходит до основания брюш-
ных плавников. Задневисочный шип короткий, слабый. Есть мелкие че-
шуи в нижнем углу предкрышки. Лучей жаберной перепонки 8. Чешуя 
покрывающая тело очень мелкая, ктеноидная (рис. 20). Киль на брюхе 
состоит из очень мелких и острых чешуй. Грудной плавник достигает 
конца анального плавника. Позвонков 27, в том числе 17 хвостовых. Пи-
лорические придатки длинные, белые, без концевых отростков, их около 
30 у голотипа. 

Пластические признаки Я. rubellopterus  приведены в табл. 7. 
У свежепойманных рыб тело серо-черное; голова сверху розовая; 

крышка серебристо-зеленоватая, с металлическим отливом; нижняя че-
люсть серо-голубая с серебристо-зеленым оттенком; лучи в спинном 
плавнике красноватые, перепонка между ними серая; грудные плавники 
красноватые с серым налетом; анальный, хвостовой и брюшные плавники 
серые; жаберно-ротовая полость и брюшина черные. 
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Т а б л и ц а 7 
Пластические признаки Н.  rubellopterus 

105 

Паратипы 

46 91 102 

Приз-
нак 

SL, мм 

Голотип 

105 

Паратипы 

46 91 

Измерения,  %SL 
S 38,1 42,4 36,3 38,2 
ао 10,5 10,9 7,7 7,8 
о 9,5 9,8 9,9 8,8 
ро 19,0 20,6 19,8 18,6 
he 41,3 43,5 40,6 42,2 
io 13,3 10,9 13,2 12,7 
hf 4,8 4,3 5,5 4,9 
^тх 26,7 26,1 26,4 26,5 
lmd 27,6 28,3 26,4 27,5 

Н 44,8 43,5 42,8 43,1 
h 11,4 8,7 8,8 9,8 
1С 20,0 20,7 22,0 22,5 

aD 
аР 
aV 
аА 
PV 
VA 
ID 
IP 
IV 
1А 
pD 
pA 
hp 

51.4 
41.0 
44.8 
69.5 
13,3 
27.6 
35,2 
36.1 
22.9 
17,1 
23,8 
21,0 

7,6 

47.8 
39,1 
43.5 
63.0 
10.9 
26.1 
34.8 
28.3 
17.4 
17,4 
23.9 
19.6 
8,7 

47.3 
39,6 
40.6 
65,9 
11,0 
29.7 
35,2 
35,2 
13.4 
16.5 
24,2 
22,0 

В названии «rubellopterus»  отражена красноватая окраска грудных 
плавников. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . По многим признакам Я. rubel-
lopterus  сходен с Я. mediterraneus,  от которого он отличается мелкой 
чешуей на теле, брюшным килем, состоящим из очень мелких и острых 
чешуй, меньшим диаметром глаза, окраской тела и другими признаками. 

Hoplostethus  mediterraneus  Cuvier, 1829 (рис. 21) 

Hoplostethus  mediterraneus  Cuvier, 1829 in Cuvier, Valenciennes, 1829: 344 (перво-
описание, Средиземное море; цит. по: Woods, Sonoda, 1973). Steindachner, 1891: 439 
(Большой Австралийский залив; цит. по: Woods, Sonoda, 1973). Alcock, 1894: 116 
(Бенгальский залив, 264—455 м; цит. по: Woods, Sonoda, 1973). Alcock, 1899: 34 (Ин-
дийский океан, Мадрас, 264—455 м, Тринкомали, 582—539 м, побережье Травинкора, 
408—783 м). Weber, 1913: 179 (Молуккское море). Barnard, 1925: 360 (Южная Афри-
ка, Наталь, 300—819 м). Weber, Beaufort,  1929: 214 (Молуккское море). McCulloch, 
1929—1930: 132 (Большой Австралийский залив; цит. по: Woods, Sonoda, 1973). Nor-
man, 1935: 51 (34°8' ю. ш„ 17°33' в. д., 402—548 м). Norman, 1939: 54 (Аденский за-
лив, район Занзибара). Smith, 1950: 151 (краткое описание, Южная Африка). Kotthaus, 
1952: 63 (распространение, сравнение с Н.  atlanticus  и Н.  islandicus).  Munro, 1955: 86-
(Шри Ланка, 539—582 м). Fowler, 1956: 211 (описание, Аденский залив). Scott, 1962: 
107 (описание, западная и южная Австралия, Большой Австралийский залив). Thola-
silingam et al„ 1964: 276 (Индия, Аллеппи, 328—377 м). Sanches, 1966: 39 (Ангола, 
200—500 м). Трунов, 1968: 952 (юго-восточная Атлантика). Schmidt, 1968: 24 (строе-
ние отолитов); Шунтов, 1971: 427 (Новозеландское плато). Cautis et al., 1973: 225 
(описание, воды Западной Африки, 300—600 м). Duarte-Bello, Buesa, 1973: 255 (Куба, 
в списке). Nielsen, 1973: 340 (северо-восточная Атлантика). Karrer, 1973: 221 (юго-
восточная Атлантика). Nellen, 1973: 49 (южная часть Красного моря и Аденский за-
лив). Woods, Sonoda, 1973: 313 (описание, северо-западная Атлантика). Головань, 1974а: 
355 (район Кап-Блан, Атлантика). Jakubowski, 1974: 261 (строение сейсмосенсорной 
системы). Wagner, Stehmann, 1975: 11 (Ирландия). Головань, 1978: 225 (северо-запад-
ная Африка). Фурса, Мовчан, 1978: 391 (юго-западное побережье Индостана, 400— 
500 м). Du Buit, 1978: 131 (состав питания в зоне порога Уайвилл Томсон, северо-вос-
точная Атлантика). 



СИСТЕМАТИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИХТОВЫХ РЫБ 207 

Trachichthys  Australis  Costa, 1837 (цит. по: Woods, Sonoda, 1973). 
Trachichthys  pretiosus Lowe, 1839: 77 (Мадейра; цит. no: Woods, Sonoda, 1973). 
Hoplostethus  mediterraneum  Brauer, 1906: 285, 396 (Азорские о-ва, Мадейра, Ма-

рокко, о-ва Зеленого Мыса, Судан, Канарские о-ва, северо-западная Атлантика, Япо-
ния). Jonsson, 1970: 11 (северо-западная Исландия, в списке). 

Hoplostethus  mediterraneus  var. latus  McCulloch, 1914: 97 (Большой Австралий-
ский залив; цит. по: Woods, Sonoda, 1973; Scott, 1962). 
Korsogaster  nanus Parr, 1933: 9 (первоописание, Багамские о-ва); Беккер и др., 1975-
323 (12°23' с. ш., 81°44' в. д., 380—750 м, юго-восточная часть Карибского моря). 

М а т е р и а л . Всего 22 экз. SL  64—150 мм. 
Индийский океан — 9 экз. «Профессор Месяцев», 25°53' ю. ш., 

33° 18' в. д., 520—499 м (1,134 мм). «Фиолент», 34°05' ю. ш„ 26°54' в. д., 
400—420 м (2, 94 и 143 мм). «Звезда Крыма», 33с03' ю. ш„ 44с26' в. д., 
930—950 м (1, 128 мм). «Наука», 16°1Г с. ш„ 52°34' в. д., 330 м (5, 94— 
132 мм). 

Атлантический океан—13 экз. «Академик Книпович», 24°28' с. ш., 
16°27' з. д., 310 м (2, 142 и 143 мм); 20°53' с. ш„ 17с42' з. д., 392—410 м 
(5, 64—69 мм); 33°52' ю. ш„ 17°29' в. д., 525—460 м (4, 132—150 мм). 
«Смольный», 29°51/ ю. ш„ 14с55' в. д., 410—430 м (2, 114 и 119 мм). 

К р а т к о е о п и с а н и е . D VI—VII 12—15; А II—III 8—11; Р 12—17; 
V  I 6, sp. br. 19—25; 11 26—31; sc 8—15. 

Тело невысокое. Глаз большой. Гребни головы невысокие, полости 
сейсмосенсорных каналов мелкие. Зубы имеются только на челюстях и 
нёбе, отсутствуют на сошнике. Носовые ямки находятся непосредственно 
перед глазами; они подразделяются на две части, передние из которых 
вдвое меньше задних. Межглазничное пространство выпуклое, почти 
равно диаметру глаза. Предкрышечный шип большой, крепкий; задне-
височный шип небольшой. Хвостовой стебель длинный. Лопасти хвосто-
вого плавника почти равны длине головы. Грудной плавник почти до-
стигает начала анального. Чешуя на теле крупная, с шипиками (рис. 22). 
Брюшной киль образуют сильно увеличенные чешуи. Пилорические при-
датки короткие, без концевых отростков. Позвонков 26—27. 

Пластические и меристические признаки приведены в табл. 8. 
У свежепойманных экземпляров голова и тело бледно-розовые, бока 

и брюхо черноватые; гребни головы ярко-красные; ирис глаза зеленый; 
плавники красные; брюшина черная. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Между экземплярами Я. medi-
terraneus  из Индийского и Атлантического океанов разница незначитель-
на (см. табл. 8). Рыбы из Аравийского моря имеют несколько меньший 
диаметр глаза, чем экземпляры из других частей ареала (26,5—29,6%, 
против 32,0—34,9% с). Эти различия, хотя и основанные на небольшом 
материале, в какой-то мере отражают географическую изменчивость 
признаков. Меньший диаметр глаз ранее отмечался для популяции юж-
ной Австралии, откуда был описан вариетет «latus»  (McCulloch, 1914, 
цит. по: Scott, 1962) и для популяции из Молуккского моря [Weber, 
Beaufort,  1929]. 

Сравнение Я. mediterraneus  с наиболее близкими видами Я. interme-
dins  и Я. confinis,  приведено при описании последних. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В Индийском океане Я. mediterraneus  отме-
чен на отмели Агульяс, в заливе Делагоа, на банках Мадагаскарского 
хребта (глубина до 1200 м), в районе о-ва Занзибар (глубина 640— 
658 м), в заливе Унгама, в южной части Красного моря, в Аденском и 
Персидском заливах, в Аравийском море, в водах юго-западного и южно-
го побережья Индии, и у берегов Шри Ланка. В восточной части Индий-
ского океана он обитает в Большом Австралийском заливь. 
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Пластические и меристические признаки Н. mediterraneus 

Индийский океан Атлантический океан 

Признак юго-восточная Африка Мадагаскарс-
кий хребет 

Аравийское море северо-западная Африка юго-западная Африка 

SL,  мм 94—143 128 94-132 64—143 114—150 

п 3 1 5 7 6 

Лимиты и средние значения 

С 

ао 
0 
ро 
he 
io 
hf 
^тх 
lmd 

И 
h 
1С 
aD 
2P 
aV 
aA 

3 4 , 9 - 3 5 , 1 
7 , 7 - 9 , 0 

11,7—12,0 
14,9—16,1 
36,6—39,1 

9 ,6—11,2 
2 , 1 - 4 , 5 

2 3 , 1 - 2 5 , 5 

24.5—26,6 
42.6—44,0 
11.7—12,7 
1 8 , 9 - 2 3 , 4 
44,1—47,9 
33,5—38,3 
38,5—44,0 
61,7—70,1 

39.1 
8 ,6 

12,5 

17.2 
39,0 

11.7 
3 ,1 

25 .8 
25 .8 
43.0 
10.9 
23,4 

46.1 
35,9 
39,9 

63.2 

Измерения,  %SL 
39,0—43,2(41,6) 

9 , 1 - 1 0 , 3 (10,0) 
10,3—12,1 (11,4) 
1 9 , 0 - 2 1 , 2 ( 2 0 , 4 ) 

4 1 . 6 - 4 5 , 7 (43,2) 
11 ,2—12,8(11,8) 

3 , 0 - 4 , 3 ( 3 , 8 ) 
26.7—28,7 (27,4) 

26 .7—29,8(28 ,4) 
4 2 . 8 - 4 6 , 8 (44,8) 
10.3—11,7(10,8) 
1 9 , 0 - 2 1 , 9 ( 2 0 , 6 ) 
46,2—49,1 (48,0) 

40 .4—44,0(41 ,8) 

39 .5—48,3 (44 ,6 ) 
64,7—68,1 (66,6) 

37,4—40,6 (39,3) 
7 , 4 - 9 , 2 ( 8 , 1 ) 

1 3 , 1 - 1 4 , 9 (14,3) 
14.1—18,3(17,1) 
41.2—47,1 (42,8) 
1 1 . 6 - 1 3 , 4 ( 1 2 , 3 ) 

2 , 8 - 4 , 7 ( 4 , 0 ) 
25,4—28,1 (26,8) 
2 5 , 9 - 2 9 , 2 ( 2 7 , 7 ) 

4 3 . 7 - 4 6 , 3 (45,1) 
10.3—12,3 (11,4) 
2 0 . 3 - 2 3 , 1 (21,9) 
4 3 , 6 - 4 6 , 9 ( 4 5 , 6 ) 
3 5 . 0 - 3 8 , 5 ( 3 6 , 6 ) 
3 9 . 1 - 4 3 , 0 (40,8) 
58.4—67,2(62,8) 

31 ,5—39,5(35,7) 

8 . 0 - 9 , 9 ( 9 , 1 ) 
10,0—13,2(12,1) 
1 4 , 4 - 1 7 , 5 ( 1 6 , 1 ) 
2 7 , 9 - 4 2 , 1 (35,4) 
1 0 , 9 - 1 2 , 3 ( 1 1 , 4 ) 

2.1—10,6 (7,2) 
23.4—25,4(24,4) 
24,0—26,3(24,9) 
4 2 . 5 - 4 6 , 2 (44,9) 
11,7—13,6(12,6) 
2 0 , 5 - 2 2 , 8 ( 2 0 , 4 ) 
4 4 , 0 - 5 0 , 0 ( 4 6 , 7 ) 
34 ,0—38,6(35,9) 
3 9 , 0 - 4 1 , 7 (40,2) 
6 3 , 0 - 6 7 , 5 (64,9) 



Т а б л и ц а 8 (окончание) 

Индийский океан Атлантический океан 

Признак юго-восточная Африка Мадагаскар-
ский хребет Аравийское море северо-западная Африка юго-западная Африка 

SL, мм 94—143 128 94—132 64—143 114—150 

п 3 1 5 7 6 

Лимиты и средние значения 

Измерения,  %SL 
PV 7 , 7 - 9 , 7 9,4 6 ,7-10,6(9,0) 7 , 4 - 9 , 9 (8,7) 7,6—9,6(8,4) 
VA 25,5—33,6 28,1 25 ,5-29,3 (27,2) 21,9—26,9 (24,7) 26,0-31,2 (27,9) 
Ю 35,1-37 ,3 35,1 35,2—39,4 (37,6) 32,8—36,9 (35,8) 32,9-37,9 (35,2) 
IP 26,9—33,0 28,1 29,5—36,3 (33,6) 32,3—37,3 (35,6) 28,0—31,8(29,9) 
IV 21,0—21,6 20,3 19,0—24,6 (22,2) 18,8—24,6 (23,0) 21,3-23,7 (22,6) 
1А 18,7—19,6 20,3 19,7-24,1 (21,6) 19,4—22,1(21,2) 19,9-21,2(20,4) 
pD 25,9-30,8 28,9 23,3-25,7 (24,4) 25,0—29,0 (26,8) 23,9-31,3 (27,7) 
рА 20,9—26,6 24,2 19,0—22,3 (20,8) 22,1—26,6(23,8) 21,2-26,2 (23,6) 

hp 7 , 0 - 8 , 5 7,1 7 , 6 - 9 , 6 (8,6) 7,7—9,4(8,6) 6 ,8-8 ,8(7 ,7) 

Меристические  признаки 

D VI 13 VI 13 VI 13 VI 13 VI-VII 12-13 (VI 13) 
A III 10 III 10 III 9 III 10 III 9—10 (III 10) 
P 15-16 15 16 15—16 (15) 14—15 (15) 
sp. br. (7—8)+l+(14—16)=22—25 9+1+15=25 6+l+(12—14) =19—21 (7—8)+l+(12—15)=21—23 (7—8)+l+(14—4 6) =23—24 
11 25-27 25 — • 25-26 (25) 26—27 (27) 
vert. (10-11)+16 10+15 — (io—ii)-+i6 — 

sc 11 10 9 9—12 (10) 8—12 (10) 
p. c. 17—20 — — 21—30 (26) 15—23 (17) 
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10 мм 

Рис. 21. Hoplostethus  mediterraneus 
Cuvier 
SL 134 мм; 25°53'1 ю. ш. 33°18'1 в. д. 

Рис. 22. Чешуя Я. mediterraneus 
Условные обозначения те же, что и на 
рис. 4. 

В бассейне Тихого океана Я. mediterraneus  зарегистрирован в Мо-
луккском море и на Новозеландском плато. Указания на нахождения 
этого вида в северо-западной части Тихого океана, имеющиеся в рабо-
тах ряда авторов [Jordan, Evermann, 1898; Jordan, Fowler, 1902; Abe, 
1964; Линдберг, 1964; и др.], сомнительны, так как эти авторы признают 
тождественность Я. mediterraneus  и Я. japonieus. 

Я. mediterraneus  широко распространен в Атлантическом океане. 
В Западной Атлантике он встречается от Нью-Джерси до Малых Антиль-
ских островов и северной части Мексиканского залива, отмечен в запад-
ной части Карибского моря и в водах Венесуэлы и Тринидада. В Север-
ной Атлантике этот вид зарегистрирован у юго-западного побережья 
Исландии и над хребтом Рейкьянес. Он встречается у западного побе-
режья Великобритании, у берегов Ирландии, Испании и Португалии 
(глубина 200—500 м), в западной части Средиземного моря (до Мальты) 
и в Адриатическом море (глубина 500—650 м). Я. mediterraneus  обитает 
также вдоль всего побережья Африки и у островов Азорских, Канарских, 
Зеленого мыса. 

Hoplostethus  confinis  Kotlyar, sp. п. (рис. 23) 

М а т е р и а л . Всего 2 экз. SL  111 и 123 мм. 
Индийский океан. «Академик Книпович», 12 марта 1966 г., 8°44'с. ш., 

97°20' в. д., Андаманское море, донный трал, 290—330 м, коллектор 
Д. А. Шубников (2 экз.— голотип SL  123 мм, самка II—III стадии зре-
лости и паратип SL  111 мм, самка II стадии зрелости, ЗМ МГУ 
Р = 11998). 

К р а т к о е о п и с а н и е (цифры в скобках относятся к паратипу). 
D VI 13 (VI 13); А III 9 (III 9); Р 15 (16); V  I 6 (I 6); sp. br. 5+1 + 12 
(5+1 + 12); //28 (28); sc 11 (11). 
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Рис. 23. Hoplostethus  confinis  Kotlyar, sp. п. 
Голотип SL 123 мм; 8°43'8 с. ш. 97°20' в. д. 

Рис. 24. Чешуя Н.  confinis 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4 

Тело умеренно высокое. Голова большая, ее высота несколько боль-
ше длины. Глаз большой. Межглазничное пространство выпуклое, широ-
кое. Гребни головных костей крепкие, зазубренные; впадины между греб-
нями неглубокие. Имеются мелкие щетиновидные зубы на челюстях, 
нёбе и сошнике. Предкрышечный шип длинный, крепкий, немного не до-
ходит до основания брюшных плавников. Задневисочный шип по вели-
чине меньше предкрышечного. Жаберные тычинки относительно корот-
кие. В жаберной перепонке 8 лучей. Тело покрыто мелкой ктеноидной 
чешуей (рис. 24). В центральной части чешуй боковой линии имеется 
хорошо выраженный, заостренный и направленный назад шип. На брюхе 
киль из хорошо развитых крупных чешуй. В спинном плавнике каждая 
последующая колючка несколько выше предыдущей. В средней части 
спинного плавника слабозаметная выемка. Позвонков 27 (27), в том чис-
ле 16 (16) хвостовых. Пилорических придатков 26 (у голотипа), они без 
концевых отростков. 

Измерения, %SL: с 40,7 (39,8); ао 9,7 (9,9); ро 18,7 (18,0) he 42,2 
(43,2); io 10,4 (11,7); hf  2,4 (2,7); lmx 26,0 (28,8); lmd  29,3 (30,6); H  48,7 
(49,6); h 13,8 (20,7); 1С 20,3 (20,7); ciD 49,5 (49,6); aP 38,2 (41,4); aV  42,3 
(41,4); aA 67,5 (74,7); PV  10,6 (8,1); VA  10,6 (14,4); ID  39,8 (38,7); IP 
28,5 (32,4); IV  20,3 (23,4); IA  21,1 (18,9); pD 24,3 (24,3); pA 22,7 (23,4); 
lsp 7,3 (8,1). Измерения, %c: ao 24,0 (25,0); о 28,0 (27,3); po 45,5 (46,0); 
he 104,0 (102,1); io 28,0 (29,6); hf  6,0 (6,8); lmx 64,0 (72,7); lmi 72,0 (77,2); 
l s P 18,0 (20,5). 

Окраска фиксированных экземпляров: голова и тело желто-коричне-
вые; жаберно-ротовая полость коричневая; все плавники светло-желтые; 
мембрана между колючими лучами спинного плавника темно-серая, брю-
шина черная. 

1 
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Рис. 25. Hoplostethus  intermedius  (Hector) 
SL 172 мм; 45°21'7 ю. ш. 157°40' з. д. 

Рис. 26. Чешуя Н.  intermedius 
Условные обозначения те же, что и на рис. 4 

Название «confinis»  (лат. «смежный», «близкий», «сродный») ука-
зывает на близость описываемого вида к Я. mediterraneus. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Наиболее характерным при-
знаком Я. confinis  является наличие хорошо выраженного заостренного 
шипа на прободенных чешуях боковой линии (как у G. darwini).  Внешне 
Я. confinis  более всего напоминает Я. mediterraneus,  от которого он от-
личается меньшим диаметром глаза, примерно вдвое меньшей величиной 
чешуй на теле, менее прогонистостым телом, более коротким и высоким 
хвостовым стеблем, наличием зубов на сошнике. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид описан по экземплярам, пойманным в 
Андаманском море. 

Hoplostethus  intermedius  (Hector, 1875) (рис. 25) 

Trachichthys  intermedius  Hector, 1875: 245 (первоописание, Новая Зеландия, 728 м; 
цит. по: Giinther, 1887); Giinther, 1887: 24 (Новая Зеландия). 

Hoplostethus  intermedius  Scott, 1962: 107 (описание, южная Австралия, Большой 
Австралийский залив). Whitley, 1968: 43 (Новая Зеландия). Woods, Sonoda, 1973: 306 
{в списке). 

М а т е р и а л . Всего 6 экз. SL  33—172 мм. 
Индийский океан — 2 экз. «Дмитрий Менделеев», ст. 1370, 

33° 19'ю. ш., 127°23' в. д., 310—300 м (1, 49 мм); ст. 1372, 33с30' ю. ш„ 
127°16' в. д., 640—650 м (1, 148 мм). Тихий океан — 4 экз. «Дмитрий Мен-
делеев», ст. 1265, 33° 18' ю. ш„ 17Г31' в. д., 670—680 м (1, 133 мм); 
ст. 1266, 38°36' ю. ш„ 172с42' в. д., 390 м (2, 33 и 52 мм). «Мыс Тихий», 
45°22' ю. ш„ 157°40' з. д. (1, 172 мм). 
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Т а б л и ц а 9 
Пластические и меристические признаки Н.  intermedins 

Индийский океан Тихий океан 

Признак Большой Австралийский за-
лив Тасманово море 

К востоку от 
Новой Зелан-

дии 

SL, мм 49 148 33 52 133 172 

Измерения,  %SL 
С 38,8 37,8 40,9 38,5 39,0 33,6 
ао 9,2 7,4 9,1 9,6 9,0 7,5 
о 12,2 13,5 13,6 13,5 14,3 11,0 
ро 16,3 15,5 18,2 19,2 15,8 15,1 
he 40,8 36,5 41,8 40,4 38,3 36,5 
io 12,2 10,8 13,6 11,5 18,0 11,3 
hf 4,1 2,7 5,8 4,8 3,0 5,5 
Iтх 26,5 25,0 24,2 26,9 27,0 24,4 
lmd 28,6 30,4 25,8 26,9 27,0 24,4 

н 44,9 41,2 42,4 44,2 42,0 42,3 
h 12,2 10,8 12,1 11,5 12,0 12,5 
1С 18,4 23,6 24,2 23,1 20,3 20,9 
aD 42,8 52,0 45,5 50,0 48,8 45,2 
aP 38,8 35,8 39,4 38,5 36,8 34,8 
aV 40,8 44,6 39,4 44,2 37,5 40,0 
aA 65,3 68,2 63,6 63,5 43,5 66,7 
PV 8,2 9,5 9,1 7,7 8,3 8,7 
VA 26,5 29,0 24,2 30,8 27,8 28,4 
ID 36,7 34,4 36,4 34,6 35,3 35,4 
IP 24,5 32,4 33,3 34,6 31,3 24,9 
IV 18,4 21,6 21,2 23,1 20,3 18,0 
IA 16,3 19,6 18,2 21,2 20,3 19,1 
pD 26,5 25,7 28,8 26,9 27,8 26,7 
PA 20,4 23,6 27,3 23,0 23,3 23,2 
hp 8,2 8,8 9,1 9,6 6,8 6,4 

Меристические  признаки 
D V 13 V 13 VI 13 VI 13 V 13 VI 14 
A III 9 III 10 III 9 III 9 III 10 III 11 
P 12 15 15 15 15 15 
sp. br. 6+1+12=19 7+1+13=21 — — 7+1+12=20 7+1+15 
11 28 — 28 29 27 28 
vert. 13+14=27 — 11+16=27 11+16=27 — — 

sc. 12 11 10 9 8 10 
p. c. — — — — — 23 

К р а т к о е о п и с а н и е . D V—VI 13—14; А III 9—11; Р 12—16; VI 6; 
sp. br. 19—23; sc 8—13. 

Тело овальное, сжатое с боков. Голова большая, лобная часть головы 
крутая, выпуклая. Зубы на сошнике отсутствуют. Имеется хорошо вы-

f  раженный предкрышечный шип; задневисочный шип небольшой, меньше 
предкрышечного. Чешуя на теле крупная, покрыта мелкими шипиками 
(рис. 26). На брюхе ряд из сильно увеличенных килеватых чешуй. Пи-
лорические придатки без концевых отростков. Позвонков 27. Морфо-
метрические признаки сведены в табл. 9. 
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Окраска свежих экземпляров серебристая, плавниковая кайма спин-
ного плавника и кончики хвостового черные. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Н.  intermedius  по многим при-
знакам схож с Н.  mediterraneus,  от которого он отличается крутой и вы-
пуклой лобной частью головы и черной окраской плавниковой каймы 
спинного и кончиков хвостового плавников. Рыбы, пойманные в Бенгаль-
ском заливе на глубине 495 м и отнесенные Алкоком [Alcock, 1899] к 
Н.  intermedius,  по-видимому, не относятся к этому виду, так как имеют 
18—19 лучей в грудных плавниках. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот вид обитает в Австрало-Новозеланд-
ском районе. Он отмечен на глубине 300—720 м в Большом Австралий-
ском заливе, в Тасмановом море, вокруг Новой Зеландии и на Новозе-
ландском плато. 

Paratrachichtys  Waite, 1899 
Paratrachichthys  Waite, 1899: 64 (типовой вид Trachichthys  trailli  Hutton, 1876, 

Новая Зеландия; цит. по: Norman, 1966). 
Тело продолговатое, овальное, его высота не более 40—45% SL.  Го-

лова большая, выдающиеся гребни головных костей зазубрены, впадины 
между гребнями неглубокие. Глаз большой. Челюсти несут полоску мел-
ких щетиновидных зубов, есть зубы на сошнике и нёбе. Чешуя мелкая, 
плотносидящая, ктеноидная. В жаберной перепонке 8 лучей. Спинной 
плавник с 3—6 колючими лучами, последние из которых наиболее высо-
кие. Анальное отверстие находится между брюшными плавниками. Меж-
ду анальным отверстием и началом анального плавника расположен ряд 
увеличенных чешуй, образующих киль. 

У некоторых видов на теле имеются «исчерченные зоны» (вертикаль-
но расположенные тонкие частые линии) у основания грудных плавни-
ков, на горле, с обеих сторон брюха позади брюшных плавников парал-
лельно ряду килеватых чешуй и основанию анального плавника. По это-
му признаку Фаулер [1938] разделил род на два подрода — Paratrachi-
chthys s. str., лишенный исчерченных зон, и Aulotrachichthys  Fowler, 
имеющий эти зоны. Подрод Paratrachichthys  включает два вида — P. tra-
illi  (Hutton) и P. fernandezianus  (Giinther). К подроду Aulotrachichthys 
относятся P. prosthemius Jordan et Fowler, P. latus  Fowler, P. argyrop-
hanus Woods, P. atlanticus  Menezes, P. sajadetnalensis  Kotlyar и P. tio-
vaezelandicus  Kotlyar. 

В Индийском океане отмечены к настоящему времени лишь P. trailli 
и P. sajademalensis  (см. рис. 2). Остальные виды обитают в следующих 
районах: P. fernandezianus  в Юго-Восточной Пацифике (о-ва Хуан-Фер-
нандес и Сан-Фелис); P. prosthemius — в водах Японии (заливы Сагами, 
Суруга и Тоса); P. latus  — во внутренних морях Филиппинских островов; 
P. tiovaezelanaicus  — в водах Новой Зеландии; P. argyrophanus  — в водах 
северной Бразилии, на шельфе устья реки Амазонки; P. atlanticus  — в во-
дах южной Бразилии между 24—34° ю. ш. 

Виды, относящиеся к подроду Paratrachichthys,  крупнее (длина 
P. trailli  до 25 см), чем виды подрода Aulotrachichthys  (длина 6—8 см). 
Обитают представители рода на глубине 70—720 м (чаще 150—300 м). 

Paratrachichthys  (Paratrachichthys)  trailli  (Hutton, 1876) 
(рис. 27) 

Trachichthys  trailli  Hutton, 1876: 212 (описание; цит. no: Scott, 1962). Giinther, 
1887: 23 (описание; о-ва Стюарт, бухта Отаго, Новая Зеландия). 

Paratrachichthys  trailli  Parrott, 1960: 88 (описание, Новая Зеландия). Scott, 1962: 
105 (описание, южная и юго-восточная Австралия). Norman, 1966: 209 (в списке). 
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Рис. 27. Paratrachichthys 
trailli  (Hutton) 
Из Giinther, 1887 

Рис. 28. Чешуя P. trailli 
Условные обозначения те же, 
что и на рис. 4 

Heath, Moreland, 1967: 38 (Новая Зеландия, залив Пленти, 364 м). Whitley, 1968: 63 
(острова Стюарт). Шунтов, 1971: 427 (Новозеландское плато). Woods, Sonoda, 1973: 
323 (меристические признаки). Shimizu, 1977: 192 (морфология spipleuralia). 

М а т е р и а л . Всего 4 экз. SL  165—246 мм. 
Тихий океан. «Профессор Дерюгин», 44°03/ ю. ш., 177с07' в. д. (2, 165 

и 169 мм). «Академик Берг», 37е 10' ю. ш., 174°06' в. д., 240—250 м (1, 
191 мм); 40°33' ю. ш„ 17Г31' в. д., 310—295 м (1, 246 мм). 

К р а т к о е о п и с а н и е . D V 13; А III 10; Р 12—13; V  I 6; sp. br. 
25—27; sq 88—118; sc 11 — 13. 

Тело довольно высокое. Глаз крупный. Хорошо выражены задневи-
сочный, крышечный и предкрышечный шипы. В углу предкрышки име-
ются мелкие чешуйки. Тело покрыто мелкой ктеноидной чешуей с мел-
кими редко, расположенными шипиками (рис. 28). Исчерченные зоны 
отсутствуют. На брюхе, между анальным отверстием и анальным плав-
ником, серия увеличенных чешуй, образующих киль. Позвонков 26. Пи-
лорические придатки немногочисленные. Пластические и меристические 
признаки P. trailli  приведены в табл. 10. Окраска живых рыб пурпурная, 
плавники желтые. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . От второго вида подрода Para-
trachichthys,  P. fernandezianus,  этот вид отличается вдвое большим ко-
личеством поперечных рядов чешуй, большим числом килеватых чешуй, 
большим количеством жаберных тычинок на 1-й жаберной дуге и други-
ми признаками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . P. trailli  обитает в водах южной и юго-во-
сточной Австралии и Новой Зеландии (см. рис. 2). У Новой Зеландии 
известен из залива Пленти (Северный остров) и из района острова Стю-
арт к югу от Южного острова. Отмечен также в Тасмановом море, близ 
Новой Зеландии и на Новозеландском плато. Глубина обитания 70— 
310 м. 
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Т а б л и ц а 10 
Пластические и меристические признаки P. trailli 

Район 

Новозеланд-
ское плато 

165 169 

Тасманово 
море 

191 246 

Признак 

SL, мм 

Район 

Новозеландское плато 

165 169 

Тасманово море 

191 

Измерения, 
с 34,5 33,7 
ао 8,5 6,5 
о 10,9 11,8 
ро 14,5 16,0 
he 30,3 33,7 
io 11,3 11,2 
hf 3,0 4,1 
'm.v 21,2 21,9 
lmd 23,6 24,2 
H 40,0 43,1 
h 12,1 13,6 
1С 21,1 17,7 
aD 44,2 44,9 
aP 35,8 35,5 
aV 37,6 38,4 
aA 66,7 68,6 
PV 6,7 9,5 
VA 29,1 31,3 

%SL 
32,4 
6,8 
9,4 

15.7 
34.0 
11,0 
2,1 

17.8 
19,4 
39,7 
13.1 
22,0 
40,3 
40,3 
47,6 
70,6 

7,3 
29,3 

35,2 
7.7 
9,3 

17.5 
37,8 
10.6 
2.8 

21,1 
21,1 
41.0 
21.1 
21,1 
43.0 
38.2 
46.3 
71.1 
6,9 

26,5 

ID 
IP 
IV 
1А 
PD 
pA 
lsP 

D 
A 
P 
sp 
sq 
vert. 
sc 
p.c. 

br. 

33,9 
18,8 
17,0 
18,8 
30,3 
23,6 
7,3 

36.6 
18,9 
17,1 
17.7 
28,4 
20,7 
7,0 

32,9 
19,9 
16,2 
17,8 
29,3 
23,5 

5,8 

Меристические  признаки 
V 13 V 13 V 13 

III 10 III 10 III 10 
13 13 13 

9+1+15 8+1+15 9+1+16 
88 91 103 

12+14 11+15 — 

13 12 12 
— 8 

Paratrachichthys  (Aulotrachichthys)  sajademalensis  Kotlyar, 1979 
(рис. 29) 

Paratrachichthys  (Aulotrachichthys)  sajademalensis  Котляр, 1979: 730 (первоопи-
сание, банка Сая-де-Малья). 

Paratrachichthys  sp. Kotthaus, 1970: 58 (юго-западнее о-ва Сокотра, 243—177 м). 
М а т е р и а л . Всего 17 экз. SL  60—96 мм. 
Индийский океан. «Профессор Месяцев», 1Г25' ю. ш., 6Г39' в. д., 

159--156 м (1,96 мм —голотип вида, ЗМ МГУ Р — 14302); 13°36' ю. ш„ 
60°43' в. д., 274—265 м, (1, 66 мм); 1 Г25' ю. ш„ 60°43' в. д., 143—148 м 
(3, 65—73 мм); 1Г19' ю. ш„ 60с45' в. д., 145—144 м, (10, 60—70 мм); 
10°30' ю. ш„ 62°15' в. д., 195—200 м (2, 70 и 75 мм). 

К р а т к о е о п и с а н и е . D V 13—14; А III 9—10; Р 11 — 13; V  I 6; 
sp. br. 18—24; sq 58—74; sc 8—11. 

Тело невысокое. Высота головы равна или меньше длины головы. 
Глаз крупный. Межглазничный промежуток слабо выпуклый. Предкры-
шечный шип мощный, короткий. Задневисочный шип небольшой. Кры-
шечный шип слабо выражен. Чешуя на теле мелкая, ктеноидная, шипики 
на чешуе составляют неправильные ряды (рис. 30). На теле имеются 
исчерченные зоны. На брюхе, между анальным отверстием и анальным 
плавником, киль из увеличенных чешуй. Позвонков 26. Пилорические 
придатки немногочисленные, без концевых отростков. Пластические и 
меристические признаки приведены в табл. 11. 

У свежепойманных рыб спина бурая, бока темно-серые с серебристо 
зеленоватым отливом, брюхо темное; челюсти и все плавники краснова-
тые; исчерченные зоны серебристые. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . P. sajademalensis  легко отли-
чить от других видов подрода Aulotrachichthys  по количеству поперечных 



СИСТЕМАТИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХИХТОВЫХ РЫБ 217 

I 

Условные обозначения те же, что и — ^ ^ ^ — 
на рис. 4 

рядов чешуй, по несколько большему числу абдоминальных чешуй и дру-
гим признакам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . P. sajademalensis  отмечен на банках Сая-
де-Малья и Назарет (см. рис. 2) на глубине 143—274 м. По-видимому, к 
этому же виду относится Paratrachichthys  sp., пойманный юго-западнее 
о-ва Сокотра [Kotthaus, 1970]. 

Optivus Whitley, 1947: 150 (типовой вид Trachichthys  elongatus  Giinther, 1859). 
Тело продолговатое, его высота менее 40% SL.  Голова большая, низ-

кие гребни головных костей зазубрены, полости сейсмосенсорных кана-
лов покрыты тонкой мембраной. Рот большой, косой, расширенный зад-
ний край верхней челюсти заходит за вертикаль через задний край гла-
за. Мелкие щетиновидные зубы располагаются на челюстях, нёбе и сош-
нике. Имеются небольшие задневисочный и предкрышечный шипы. Есть 
мелкие чешуйки на предкрышке. В жаберной перепонке 8 лучей. Спинной 
и анальный плавники ромбовидной формы. В спинном плавнике 4 (ред-
ко 5) колючих лучей, каждый последующий из которых выше предыду-
щего. Тело покрыто мелкой плотносидящей ктеноидной чешуей. На брю-
хе имеется киль из увеличенных чешуй. Анальное отверстие расположено 
после брюшного киля перед началом основания анального плавника. 

Род содержит один вид, обитающий у побережий Австралии и Новой 
Зеландии. 

Trachichthys  elongatus  Giinther, 1859: 10 (первоописание; цит. по: Giinther, 1887). 
Giinther, 1887: 22 (краткое описание, Новая Зеландия). 

Hoplostethus  elongatus  Marshall, 1964: 129 (краткое описание, залив, Мортон, 
Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Новая Зеландия). Whitley, 1968: 43 (острова Грейт-
Барьер, Новая Зеландия, бухта Соурр, 40°51' ю. ш., 145° 19' в. д.). Allen et al., 1976: 
387 (о-ва Лорд-Хау, Южная Австралия и Новая Зеландия). Russell, 1977: 23 (в спис-
ке, залив Хаураси, Новая Зеландия). 

Optivus  Whitley, 1947 

Optivus  elongatus  (Giinther, 1859) (рис. 31) 



2 1 8 А. Н. КОТЛЯР 

Т а б л и ц а И 
Пластические и меристические признаки P. sajademalensis 

Район Район 

Признак банка Сая-де-Малья банка Признак банка Сая-де-Малья банка На-
Назарет зарет 

Голо- SL,  мм Голотип 60—73 (15 экз.) 66 SL,  мм тип 96 60—73 (15 экз.) 66 SL,  мм 96 60—73 (15 экз.) 66 

Измерения,  %SL ю 37,5 31,3-40,6 (36,4) 36,5 
С 36,5 30,8—39,5 (34,7) 33,3 ip — 19,8—23,9 (21,6) 21,3 
ао 7,3 6,2—10,0(7,8) 9,1 IV — 16,3—24,3(19,0) 18,2 
о 11,4 10,0—12,5(11,4) 10,6 1А 14,6 11,4—16,9 (14,5) 13,6 
ро 7,6 13,6—18,7(16,4) 15,2 PD 26,0 24,7—28,3 (26,8) 25,8 
he 32,2 29,9—33,4(31,6) 30,4 PA 18,9 18,9—22,1 (20,8) 19,8 
io 8,3 9,2-10,0(10,0) 10,6 lsP 8,3 6,7—9,8 (8,0) 6,8 
hf 2,0 0 ,7-3 ,3(2 ,2) 3,0 

' m i 22,9 23,1-25,8(24,5) 22,8 Меристические  данные 
lmd 23,9 24,5—27,9 (26,2) 24,3 D V 13 V 13—14 (13) V 13 

H 37,5 33,8—38,1 (35,7) 35,0 A III 9 III 9—10 (9) III 9 
h 11,5 10,0—12,3 (11,9) 12,2 Р 13 11—13(12) 12 
1С 15,6 17,1—22,9 (19,5) 19,8 sp. br. 7+1+12 (6—7)+1+(11— 7+1+13 
aD 41,7 40,8-45,0(43,6) 44,1 —14) 
aP 37,5 37,2—42,6 (39,5) 38,0 squ 68—70 58—74 (63) 63 
aV 40,7 37,0—44,8(40,2) 39,5 11 25—30 (27) 29 
aA 63,5 66,2—72,2(69,8) 73,0 vert. 13+13 — — 

PV 7,3 4 ,7 -8 ,5 (6 ,8 ) 7,6 sc И 8—10 (9) 11 
VA 32,3 29,6-37,7 (32,6) 31,9 P. c. — 7 (по 2 экз.) •—• 

Optivus elongatus  Whitley, 1947: 150 (тип рода Optivus). McKay, 1970: 6 
(32°09' ю. т. , 114°27' в. д.; известен из района Квинсленда и Нового Южного Уэльса). 
Shimizu, 1977: 192 (морфология epipleuralia). 

М а т е р и а л . Всего 11 экз. SL  63—75 мм. 
Индийский океан. «Корифей», 32°48' ю. ш., 133с33/ в. д., 60 м (1, 67 мм). 
Тихий океан. Из Австралийского Музея, бухта Сидней, 0—7 м (10, 

63—75 мм). 
К р а т к о е о п и с а н и е . D IV—V 10—14; А III 9—10; Р 11 — 12; VI  6; 

sp. br. 21—25; sq 56—71; sc 11 — 13. 
Тело низкое. Голова небольшая. Задневисочный и предкрышечный 

шипы очень маленькие. Жаберные тычинки тонкие, длинные. Тело по-
крыто мелкой чешуей, на которой рядами расположены мелкие шипики 
(рис. 32). На брюхе ряд увеличенных чешуй, образующих киль. Пило-
рические придатки тонкие, белые, немногочисленные, без концевых от-
ростков. Морфометрические признаки приведены в табл. 12. 

Фиксированные в формалине экземпляры имеют серебристое, в верх-
ней части светло-коричневое тело; спинной плавник серовато-желтый, 
остальные плавники желтоватые, в верхней и нижней лопастях хвосто-
вого плавника 2—3 наиболее длинных луча окрашены в черный цвет. 
У свежих экземпляров по краям спинного и анального плавников име-
ется черный ободок [Gunther, 1887]. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . О. elongatus  по внешнему виду 
напоминает представителей подрода Aulotrachichthys,  от которых отли-
чается положением анального отверстия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот вид встречается у берегов юго-западной, 
южной и восточной (на север до залива Мортон) Австралии, а также у 
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Приз-
нак 

Индийский 
океан 

Большой 
Австралий-
ский залив 

SL 67 мм, 
п= 1 

Тихий океан 

бухта Сидней 

SL 63—75 (66,8) мм п = 10 

Признак 

Индийский 
океан 

Большой 
Австралий-
ский 'залив 

SL 67 мм, 
л = 1 

Тихий океан 

бухта Сидней 

SL 63—75 (66,8) мм, л = 10 

Рис. 31. Optivus elongatus 
(Gunther) 

-SL 96 мм; бухта Сидней 

острова Лорд-Хоу и Новой Зеландии (острова Грейт-Барьер, залив Хау-
раси) (см. рис. 2). О. elongatus,  по-видимому, один из самых мелковод-
ных трахихтовых рыб, отмеченный от самого берега до глубины 60 м. 

Т а б л и ц а 12 
Пластические и меристические признаки О. elongatus 

Рис. 32. Чешуя О. elongatus 
Условные обозначения те же, 
что и на рис. 4 

Лимиты и средние значения 

Измерения,  %SL 
с 37,3 27,7--32,3(31,0) 
ао 6,0 5,3--6,5(6,4) 
о 10,4 9,3--11,1 (10,6) 
ро 14,9 10,8--16,8(15,0) 
he 34,3 26,6--29,3(28,5) 
io 11,9 10,2--11,1 (10,7) 

.hf 1,6 2,3--3,4(3,2) 
'•тх 25,4 19,8--21,8(20,5) 
lmd 25,4 21,6--26,0(23,6) 

н 38,8 33,4--37,4 (35,4) 
h 17,9 15,4--18,5(16,6) 
1С 20,9 20,3--26,2 (24,4) 
aD 47,7 36,3--41,6(39,8) 
aP 35,8 30,5--33,9 (32,2) 
aV 40,3 32,8--37,2(35,6) 
aA 70,1 60,8--63,8(62,5) 
PV 7,5 4 ,4--6,3(5,5) 

Лимиты и средние значения 
VA 29,8 24,9-31,5 (28,6) 
ID 26,9 24,6-28,0(26,5) 
IP 20,9 16,9—20,7(18,6) 
IV 20,9 18,6-21,8(20,1) 
IA 17,9 14,6—18,5(16,4) 
pD 37,3 35,9-41,6 (38,7) 
pA 23,9 23,4-27,7 (26,4) 
lsp 8,2 5 ,5-8 ,2(6 ,9) 

Меристические  признаки 
D IV И I V - V 10—14 (IV И) 
A III 9 (III 9—10 (10) 
P 12 11-12(12) 
sp. br. 7 + 1 + (8—9)+1+(13—15) = 

+13=21 =22—25 
sq 56 62-71 (67) 
vert. 12+15= 

=27 
sc И 11-13(12) 
p. c. 7 - 1 3 (9) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сем. Trachichthyidae объединяет, по современным представлениям, 
31 рецептный вид, относящийся к 5 рода — Trachichthys,  Gephyroberyx, 
Hoplostethus,  Paratrachichthys,  Optivus. Трахихтовые, наиболее древние 
из всех ныне живущих семейств бериксообразных рыб подотряда Вегу-
coidei (за исключением Holocentridae) и Stephanoberycoidei, известны из 
верхнемеловых отложений Европы и Азии (6 родов) [Берг, 1955; Даниль-
ченко, 1964; Patterson, 1967]. Представители ныне живущих родов (Hop-
lostethus,  Gephyroberyx) обнаружены из олигоценовых отложений За-
падной и Восточной Европы. 

Наибольшее число видов (18) содержит род Hoplostethus.  В составе 
Paratrachichthys  насчитывается 8 видов, в составе Gephyroberyx — 3 ви-
да. Два рода, Trachichthys  и Optivus, монотипические. 

По последним данным, в Индийском океане обитает 15 видов трахи-
хтовых. Столько же.отмечено в западной части Тихого океана. Значи-
тельно меньше видов обитает в Атлантическом океане (8) и у тихоокеан-
ского побережья Южной Америки (4). Большинство трахихтовых имеет 
ограниченные ареалы, хотя для Я. mediterraneus,  Я. atlanticus  и G. dar-
wini характерно очень широкое распространение. Анализ распростране-
ния семейства Trachichthyidae показывает, что наибольшее многообра-
зие трахихтовых (23 вида из 31) имеет место в индо-западно-тихоокеан-
ской области. В этой области представители всех пяти родов встречаются 
в австрало-новозеландском районе, где, по-видимому, находится геогра-
фический центр этой группы. 

Трахихтовые обитают в тропических, субтропических и умеренных во-
дах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Наиболее далеко на 
север они проникают в Атлантическом океане, где достигают Северного 
полярного круга в районе Исландии. Такое проникновение в высокие 
широты, по всей вероятности связано с влиянием теплых вод Северо-
атлантического течения. Самые южные нахождения — до 50° ю. ш.—-
известны к югу от Новой Зеландии. 

Трахихтовые, по-видимому, принадлежат к придонному сообществу 
рыб, хотя имеются сведения о нахождении ювенальных особей в пела-
гиали, вдалеке от мест обитания взрослых. Основная масса трахихтовых 
обитает в верхнем этаже батиали [по терминологии Голованя, 1978] над 
материковым склоном и подводными возвышенностями. Отдельные виды 
могут встречаться на глубине более 1500 м. Некоторые трахихтовые ино-
гда выходят на прибрежное мелководье (например, G. darwini),  а виды 
родов Trachichthys  и Optivus обитают только „в прибрежной зоне. 
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SYSTEMAT1CS AND DISTRIBUTION OF TRACHICHTHYID FISHES 
(TRACHICHTHYIDAE, BERYCIFORMES) OF THE INDIAN OCEAN 

A. N. Kotlyar 
S u m m a r y 

The family  Trachichthyidae contains 31 species belonging to 5 genera — Hoplostethus 
(18 species), Paratrachichthys  (8), Gephyroberyx (3) and monotypic Trachichthys  and 
Optivus. Now 15 species are known from  the Indian Ocean (to be compared with 15 spe-
cies recorded from  the Western Pacific,  8 Atlantic species and 4 Eastern pacific  ones). 
A key for  identification  of  the Indian ocean species is presented and all of  them are 
briefly  described and figured  including 4 new species of  Hoplostethus  — H.  shubtiikovi, 
H.  tenebricus, H.  rubellopterus  and H.  confinis.  Trachichthyids are distributed in the tro-
pical and temperate waters of  the World Ocean. There are shallow water dwellers among 
them but the majority of  species' lives in the upper bathyal zone (sometimes as deep as 
to 1500 in). 


