
 

 

ЖИВУЩИЙ В ГЛУБИНАХ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ВПАДИНЫ 
 

Глубины океана 

всегда привлекали 

внимание человека, 

хотя в течение 

тысячелетий были 

недоступны для изучения и оставались загадкой, порождая немало мифов и 

легенд. И лишь в середине XX века, с появлением экспедиционных судов с 

необходимым техническим оснащением, наконец-то удалось получить 

информацию об обитателях наибольших глубин Мирового океана, превышающих 

6 км. Огромные успехи в этом отношении были достигнуты отечественными 

океанологами, которые около полувека тому назад на флагмане Академии наук 

СССР, легендарном научно-исследовательском судне «Витязь» (в настоящее 

время оно находится в Калининграде и превращено в плавучий музей) приступили 

к изучению животного мира максимальных океанских глубин, выполнив серию 

тралений специальным исследовательским тралом (стальная рама шириной 2,5 

м) в Курило-Камчатской впадине. 

Рыбаки, ведущие сегодня траловый лов минтая, сельди, терпуга и других 

промысловых видов рыб у берегов Камчатки, как никто другой могут оценить 

сложность и трудоемкость выполнения тралений на многокилометровых глубинах, 

тем более в середине прошлого века, когда на судах не было ни современной 

гидроакустической аппаратуры, ни другого довольно обычного в наше время 

оборудования. Достаточно сказать, что длина троса на траловой лебедке 

«Витязя» достигала 13-16 км. К тому же, для обеспечения достаточной прочности, 

использовали либо специальный конический, либо ступенчатый трос, 

сращиваемый из кусков разного диаметра. Продолжительность спуска и подъема 

самого трала составляла 6-8 часов. По образному выражению участника работ на 

«Витязе», известного отечественного океанолога Г.М.Беляева, выполнение 

траления на дне глубоководной впадины можно сравнить со спуском какого-

нибудь прибора в закрытое плотным слоем облаков горное ущелье с летящего на 

высоте 8-10 км воздушного шара. 

В результате глубоководных тралений, проведенных «Витязем» в 1949-1955 

гг. в Курило-Камчатской впадине, был собран обширный материал, 

характеризующий население максимальных глубин океана (6150-9500 м), в том 



 

 

числе 22 июня 1953 г. южнее м. Лопатка на траверзе о-ва Парамушир на глубине 

свыше 7 км пойман один экземпляр небольшой своеобразной рыбы длиной около 

24 см. В ее внешнем облике специалистов сразу же привлекло внимание полное 

отсутствие пигментации и заметная редукция глаз, что, несомненно, связано с 

обитанием на огромной глубине при полном отсутствии солнечного света. 

Как впоследствии было установлено научным сотрудником Зоологического 

института Академии наук СССР, известным ихтиологом А.П.Андрияшевым, 

выловленная с глубин Курило-Камчатской впадины диковинная рыба оказалась 

новым для науки представителем семейства морских слизней (поэтому его и 

назвали – глубоководный морской слизень), для которого характерно невысокое, 

умеренно сжатое с боков и равномерно утончающееся к хвосту тело, широкая 

голова с нижним ртом и заметно выступающим вперед тупоконечным рылом. 

Глаза у глубоководного слизня чрезвычайно малы, с круглым зрачком, вокруг 

которого видно лишь узкое кольцо радужины. Его тело покрыто тонкой прозрачной 

подвижной кожей, которая совершенно лишена пигмента и кожного вооружения. 

По описанию участников экспедиции, при жизни тело этой рыбы было розоватым 

от просвечивающейся через прозрачную кожу мускулатуры. На брюхе между 

грудными плавниками у глубоководного слизня имеется хорошо развитый, почти 

круглый присасывательный диск, столь характерный для большинства 

относительно мелководных видов данного семейства. С помощью такого диска 

морские слизни могут прикрепляться к лежащим на дне камням. 

Общий облик глубоководного морского слизня (уплощенная голова, нижний 

рот, хорошо развитая присоска) и наличие в желудке остатков донных организмов, 

дает ихтиологам полное основание считать его одним из самых глубоководных из 

пойманных на сегодняшний день представителей ихтиофауны Мирового океана 

(правда, в 1960 г. Жак Пиккар и Дональд Уолш, опустившись на батискафе 

«Триест» на глубину 10919 м в Марианской впадине, видели что-то похожее на 

плывущую рыбу, а в 1962 г. участники погружения на французском батискафе 

«Архимед» в Японский желоб наблюдали через иллюминатор несколько рыб у 

дна на глубине 9180 м). 

Помимо всего прочего, интересен тот факт, что пойманный «Витязем» 

морской слизень относится не к группе настоящих глубоководных рыб (для них 

обычно свойственна темная окраска тела, огромная зубастая пасть и светящиеся 

органы), а к так называемым вторичноглубоководным рыбам, предки которых 

были мелководными прибрежными формами, но в процессе исторического 



 

 

развития постепенно завоевали глубины морей и океанов. Наличие у 

глубоководного слизня относительно большого присасывательного диска дает 

основание предполагать, что эта рыба сравнительно недавно проникла на 

глубины Курило-Камчатской впадины. 

В заключении следует отметить, что в последующие годы, во время 

выполнения тралений в граничащем с Курило-Камчатской впадиной 

глубоководном желобе у берегов Японии экспедициями на «Витязе» было 

выловлено еще несколько экземпляров глубоководного морского слизня, что 

позволило специалистам-ихтиологам охарактеризовать его как редкого обитателя 

глубоководных желобов, встречающегося в диапазоне от 6156 до 7587 м вдоль 

всего азиатского побережья северной части Тихого океана. 


