
 

 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ МАСТЕР МАСКИРОВКИ 
 

Многие ракообразные широко и успешно используют различных животных 

или их остатки для своей защиты от врагов и маскировки. В научно-популярной 

литературе часто упоминаются крабы, которые для этих целей пользуются 

обладающими жгучими щупальцами актиниями, размещая их на своих клешнях. 

Некоторые тропические крабы применяют для маскировки и защиты губок или 

асцидий, сначала как опытный портной выкраивая из них клешнями подходящий 

по размеру кусок, а затем надевая его себе сверху на панцирь. Обитающий у 

берегов Японии и в водах Приморья мелкий стыдливый краб при помощи загнутых 

на спинную сторону грудных ножек постоянно таскает над собой створку или 

обломок раковины какого-нибудь двустворчатого моллюска, полностью закрывая 

ими сверху тело (за что и получил свое столь необычное название). 

А вот в прибрежных водах Камчатки, пожалуй, 

самым непревзойденным мастером маскировки 

среди ракообразных является небольшой краб, 

называемый острорылым (его ближайшие 

родственники крабы-стригуны хорошо известны 

камчатским краболовам). Этот вид десятиногих 

ракообразных широко распространен в северной 

части Тихого океана, встречаясь по азиатскому 

побережью от Японии до о-ва Нунивак в Беринговом 

море, а по американскому на юг до Калифорнии. 

Довольно обычен он и повсеместно вдоль 

тихоокеанских берегов Камчатки, обитая в основном в зоне прибрежного 

мелководья, хотя находки его известны на глубинах до 390 м. Свое название краб 

получил за два длинных, похожих на клюв соприкасающихся друг с другом шипа 

на конце головы, выдающихся вперед. Из-за небольших размеров острорылый 

краб не представляет интереса для промысла, но знаменит, благодаря 

своеобразной способности маскироваться. 

Поскольку твердые хитиновые покровы (и в первую очередь, панцири) всех 

крабов служат удобным субстратом для прикрепления различных морских 

организмов, со временем на них поселяются такие животные-обрастатели как 

губки, гидроиды, мшанки, усоногие раки и другие. Краболовы, ведущие у берегов 

Камчатки промысел крабов, безошибочно отличат давно не линявших особей этих 



 

 

ракообразных, поскольку их покровы всегда покрыты множеством других мелких 

беспозвоночных. Но большинство крабов, вряд ли, обращают внимание на своих 

«бесплатных пассажиров», а потому не прилагают никаких усилий, чтобы 

увеличить их количество. Совершенно по-другому в этом отношении ведет себя 

острорылый краб. 

После каждой очередной линьки, особи этого 

краба срезают своими клешнями различных 

обрастающих камни и подводные предметы 

животных – губок, гидроидов, мшанок, асцидий – и 

помещают их себе на панцирь и конечности, где 

все эти животные закрепляются и продолжают 

свою жизнедеятельность. Как показали 

исследования, данному процессу способствует 

наличие специальных крючковидных щетинок на 

поверхности панциря, к которым хорошо 

прикрепляется живой наряд острорылого краба, а 

также секрет специальных желез его задних 

ногочелюстей, склеивающий в кучки оторванных клешнями животных. После 

завершения довольно хлопотной процедуры маскировки, острорылому крабу 

достаточно просто слегка поджать конечности и неподвижно затаиться на грунте. 

В таком состоянии его крайне сложно обнаружить, поскольку он очень напоминает 

обычный камень, обросший различными морскими организмами. Эффективность 

подобной маскировки, очевидно, необычайно высока, так как острорылый краб 

крайне редко становится добычей хищных рыб. 

Все бы хорошо, но после каждой линьки (а без нее, увы, рост ракообразных 

не возможен) острорылому крабу приходится вновь и вновь повторять хлопотную 

процедуру маскировки. 


