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Известно, что экзоскелеты дальневосточных крабоидов служат субстра-
том для транспортировки многочисленных беспозвоночных: гидроидов, 
многощетинковых червей, усоногих раков, мшанок, рыбьих пиявок и др. 
Реже под карапаксом литодид обнаруживали оплодотворенную икру липа-
ровых рыб рода Careproctus (Scorpaeniformes: Liparidae). Наличие длинно-Scorpaeniformes: Liparidae). Наличие длинно-: Liparidae). Наличие длинно-Liparidae). Наличие длинно-). Наличие длинно-
го яйцеклада позволяет этим рыбам откладывать икру в жаберную полость 
под карапаксом камчатского краба, которая служит убежищем для разви-
вающихся эмбрионов (Андрияшев, 2003). Наиболее многочисленны случаи 
откладки икры карепроктами под карапакс глубоководного равношипого 
краба Lithodes aequispinus. В частности, с тихоокеанской стороны северных 
Курильских островов (о. Харимкотан – о. Шиашкотан) икра карепроктов 
присутствовала в жаберных полостях у 9,8 % выловленных равношипых 
крабов (Полтев, Мухаметов, 2006), в северо-восточной части Охотского 
моря – у 18,5 % самок и 46,2 % самцов этого вида ракообразных (Кармано-
ва, 2006). В первом случае предполагалось, что икру под карапакс равно-
шипого краба отложили Careproctus cypseliurus и С.	fitrcellus, во втором –  
C.	reinhardi.

Подобная адаптация липаровых рыб, направленная на повышение вы-
живаемости зародышей, получила название карцинофиллии (Андрияшев, 
2002, 2003), и в плане взаимоотношений с хозяином большинством авторов 
оценивается как комменсализм, а в ряде случаев – как паразитизм (Somer-Somer-
ton, Donaldson, 1998).

Кладки икры карепроктов в жаберной полости равношипого краба автор 
неоднократно отмечал в заливе Доброе Начало на о. Итуруп (Южные Ку-
рильские острова). В зависимости от года и сезона доля крабов с кладками 
икры сильно колебалась. В октябре 2003 г. икра и мальки карепроктов нахо-
дились в жаберных полостях у 33,3 % промысловых самцов L.	aequispinus. 
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Предположительным хозяином икры являлся наиболее многочисленный 
в этом районе шершавый карепрокт Careproctus rastrinus – мезобентальный 
широкобореальный приазиатский вид. Живых мальков карепрокта поме-
стили в банку с морской водой, часть из них тут же присосались к стенкам 
сосуда. Любопытно, что вентральный присасывательный диск, представ-
ляющий видоизмененные брюшные плавники, появляется у этих рыб уже 
на стадии личинки. Считается, что он служит для прикрепления к камням 
во время шторма или при быстром движении воды в случае приливов и от-
ливов (Андрияшев, 2003).

По устному сообщению сотрудника СахНИРО Ким Сен Тока, на конти-
нентальном склоне юго-восточного Сахалина в районе 48º с.ш. на глубине 
600-700 м в июле-декабре 2005 г. при сетном промысле донных рыб присут-
ствовало большое число особей равношипого краба с икрой или личинками 
Careproctus rastrinus под крапаксом.

Значительно реже кладки икры Careproctus отмечают под карапакса-
ми других видов крабоидов – Веррилла Paralomis verrilli, синего Para-
lithodes platypus и камчатского P.	camtschaticus (Nakazawa, 1915; Hunter, 
1969; Клитин, 2003; Полтев, Мухаметов, 2006), которые обитают в иных 
диапазонах глубин, нежели равношипый краб и поэтому не всегда яв-
ляются удобным субстратом для вынашивания икры этих рыб. Мальков 
карепрокта автор находил под карапаксом самца синего краба с шириной 
карапакса 198 мм и массой 4,0 кг, выловленного 3 февраля 2000 г. у юго-
западного побережья Сахалина (46°44’ с.ш. и 141°21’ в.д.) на глубине 
509 м. Видовую принадлежность мальков тогда определить не удалось. 
Икру карепроктов под карапаксом синего краба отмечали у северных 
Курильских островов (Полтев, Мухаметов, 2006), а 25 июля 1997 г. – 
у северо-западного побережья Камчатки на глубине 40-42 м (Коллек-
ция…). Учитывая, что за 20 лет работы во вскрытых автором более двух 
тысячах экземпляров камчатского и синего крабов икра карепроктов 
обнаружена всего несколько раз, карцинофиллия на этих видах ракоо-
бразных в морских водах Сахалина и Курильских островов – достаточно 
редкое явление и относительное количество подвергнутых ей крабов за-
нимает десятые доли процента.

Однако только карцинофиллией комменсальные отношения между 
дальневосточными крабоидами и рыбами, по-видимому, не исчерпывают-
ся. Так, 17 сентября 2010 г. при проведении траловой съемки в северной 
части Южно-Курильского пролива на глубине 78 м был пойман колючий 
краб Paralithodes brevipes с двумя присосавшимися к карапаксу пятнисты-
ми круглоперами Eumicrotremus pacificus (Scorpaeniformes, �yclopteridae). 
Это был относительно крупный самец с шириной карапакса 154 мм и мас-
сой 2,41 кг, находящийся на третьей поздней линочной стадии. Круглоперы 
помещались в углублениях карапакса между двумя рядами шипов по обе 
стороны от его желудочной области (рис.). На достаточно длительное пре-
бывание и транспортировку на этом необычном субстрате косвенно ука-
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Круглопер	Eumicrotremus	pacificus	на	колючем	(вверху)	и	камчатском	(внизу)	 
крабах,	выловленных	в	Южно-Курильском	проливе	в	сентябре	2010	г.

зывала маскировочная темно-коричневая окраска рыб, делающая их неза-
метными на фоне карапакса и следы балянусов и мшанок на их покровах, 
аналогичные эпибионтам на экзоскелете колючего краба.
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Спустя три дня 20 сентября 2010 г. в том же районе на глубине 128 м 
был пойман крупный самец камчатского краба с присосавшимся кругло-
пером Eumicrotremus pacificus. Ширина карапакса камчатского краба рав-
нялась 220 мм, масса – 5,63 кг, он находился на третьей ранней линочной 
стадии. Пятнистый круглопер длиной 58 мм идеально вписывался в углу-
бление с левой стороны желудочной области карапакса (рис.). Его окраска 
(желтовато-белое брюхо и серая спина) незначительно отличалась от ко-
ричневого цвета субстрата.

Учитывая, что через руки автора прошло более ста тысяч экземпля-
ров камчатского и колючего крабов, в том числе и на Южных Курильских 
островах, а наблюдать подобное приходилось впервые, такую форму ком-
менсальных отношений между рыбами и дальневосточными крабоидами, 
вероятно, следует считать достаточно редкой. В то же время полученная 
информация расширяет наши знания о видах комменсализма между рас-
сматриваемыми группами живых организмов.
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