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Рогатковые подсемейства Icelinae – мелкие, широко распространен-
ные в северной части Тихого океана представители сем. Cottidae, которые 
встречаются от зоны прибрежного мелководья до глубины более 1 км. 
В прикамчатских водах Охотского, Берингова морей и Тихого океана в на-
стоящее время достоверно зарегистрировано 15 видов этого подсемейства, 
9 из которых относятся к категории обычных или многочисленных рыб 
(Шейко, Федоров, 2000). Поскольку глубины и биотопы обитания разных 
видов рогатковых подсемейства Icelinae отличаются, состав их пищи, не-
смотря на потребление представителей одних и тех же групп кормовых 
организмов, также различается. Обобщение материалов по питанию 8 ви-
дов подсемейства Icelinae – ицела Перминова Icelus perminovi, охотского 
I. ochotensis, колючего I. spiniger, восточного двурогого I. spatula, черно-
носого I. canaliculatus ицелов, бычка Штейнегера Stelgistrum stejnegeri, 
жесткочешуйного Rastrinus scutiger и губчатого Thyriscus anoplus бычков 
(Токранов, 1993, 1988а, 1988б, 2007, 2009; Токранов, Орлов, 2005, 2006), 
собранных в 1986–2002 гг. в прикамчатских водах Охотского моря и Ти-
хого океана на глубинах 12–850 м (проанализирован состав пищи более 
800 особей) даёт возможность получить представление о пищевой специ-
ализации этих рогатковых рыб в рассматриваемом районе.

По нашим данным, среди исследованных видов подсемейства Icelinae 
можно выделить три трофические группировки, представители каждой 
из которых отличаются по типу питания, видовому составу и размерам 
кормовых организмов – бентоихтиофаги (колючий ицел), нектобентоих-
тиофаги (восточный двурогий ицел и губчатый бычок) и нектобентофаги 
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(ицел Перминова, черноносый и охотский ицелы, бычок Штейнегера и 
жесткочешуйный бычок). Хотя основной пищей этим видам рогатковых 
служат различные ракообразные (бокоплавы, креветки, а также мизиды) 
и молодь рыб, каждый из них специализируется на потреблении вполне 
определённых таксономических и размерных групп данных кормовых 
организмов (табл.).

Основа рациона колючего ицела (более 81 %), являющегося наиболее 
крупным из исследуемых представителей подсемейства Icelinae и облада-
ющего большим, конечным ртом, формируется, главным образом, за счет 
креветок сем. Crangonidae (Crangon dalli и Agris lar lar), Pandalidae (Panda-
lus goniurus) и молоди рыб. Причём с увеличением длины этого ицела по-
требление представителей второго семейства возрастает, тогда как перво-
го, наоборот, сокращается, что, по-видимому, связано с особенностями их 
батиметрического распределения (Токранов, 1993). Рыбы в пище колючего 
ицела представлены в основном молодью камбал и минтая Theragra chal-
cogramma, сопоставимой по размерам с его особями (до 110 мм).

У более мелких губчатого бычка и восточного двурогого ицела, наряду 
с креветками и молодью рыб, заметную роль в пище играют такие бентос-
ные организмы, как бокоплавы и многощетинковые черви. Первый из этих 
видов рогатковых характеризуется сравнительно узким пищевым спек-
тром, а основа его биомассы (около 89 %) формируется за счет трех групп 
кормовых организмов – Dеcapoda, Amphipoda и Pisces (табл.). С увеличени-
ем размеров губчатого бычка потребление им различных групп кормовых 
организмов существенно изменяется: если главной пищей мелким особям 
служат бокоплавы и креветки сем. Hippolytidae (96 % по массе), то осно-
ву рациона наиболее крупных экземпляров составляют последние из них 
(29 %) и молодь рыб (43 %) (Токранов, 1988а).

В рационе восточного двурогого ицела, наряду с креветками и боко-
плавами, существенную роль (около 41 % по массе) играют мелкие осо-
би и молодь различных рыб (представители семейств Cottidae, Agonidae, 
Liparidae, Stichaeidae) длиной 12–55 мм (табл.). Однако в отличие от боль-
шинства других видов сем. Соttidae, у которых рыбная пища доминирует 
лишь в рационе крупных особей, относительное значение рыб наиболее ве-
лико (63.2 % по массе) в пище молоди восточного двурогого ицела длиной 
до 100 мм. С увеличением размеров ицела доля данного кормового объекта 
в его рационе заметно сокращается, составляя у самых крупных особей 
39.9 % (Токранов, Орлов, 2005). Подобный характер возрастных изменений 
относительного значения рыб в пище восточного двурогого ицела, скорее 
всего, обусловлен тем, что потребляемая им молодь рыб мала и по своим 
размерам сопоставима с остальными кормовыми организмами (в пер-
вую очередь, креветками), тогда как ее весовые показатели существенно 
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превышают таковые у ракообразных. По мере роста восточного двурогого 
ицела размеры используемых им в пищу креветок резко возрастают, тогда 
как длина потребляемой молоди рыб изменяется не столь значительно.

Главными кормовыми объектами пяти остальным рассматриваемым 
видам подсемейства Icelinae служат как типично бентосные, так и оби-
тающие в придонном слое воды организмы (табл.). Однако, если основ-
ная пища бычка Штейнегера (около 100 %) – мизиды, креветки сем. 
Hippolytidae и бокоплавы (Токранов, 2007), то охотского, черноносого 
ицелов и ицела Перминова – креветки (причём у первого из них сем. Cran-
gonidae и Pandalidae, а у двух остальных – сем. Hippolytidae) и бокопла-
вы (соответственно 95.8, 93.4 и 91.8 % по массе) (Токранов, 1998б, 2009), 
а у жесткочешуйного бычка – креветки сем. Hippolytidae, бокоплавы 
и многощетинковые черви (94.6 %) (Токранов, Орлов, 2006).

Подобная пищевая специализация исследованных видов подсемейства 
Icelinae, наряду с частичным расхождением их батиметрических диапа-
зонов обитания (табл.), на наш взгляд, обеспечивает снижение пищевой 
конкуренции между ними и более полное использование кормовых ресур-
сов в водах шельфа и верхней зоны материкового слона прикамчатских 
вод Охотского моря и Тихого океана. Нагляднее всего это проявляется 
у обитающих в сходном диапазоне глубин ицела Перминова и черноносого 
ицела. Если доминирующей группой пищевых организмов сравнительно 
мелкому первому из них служат бокоплавы (53.6 %), то более крупному 
второму – креветки сем. Hippolytidae (68.1 %). А поскольку у каждого из 
этих ицелов существуют различия ещё в видовом составе и размерах по-
требляемых ракообразных данных групп (Токранов, 1998б), они могут 
обитать в сходных биотопах (участки материкового склона со сложным 
рельефом дна, покрытого многочисленными губками), не вступая в на-
пряжённые конкурентные пищевые отношения.
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