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Дано описание морфологии, экологии и особенностей биологии семи видов Gobiidae из 
пресных вод Курильских островов. Рассмотрены вопросы их систематики. В роде Gymnogobius 
выделены три подрода: Gymnogobius Gill, 1863 s. str.; Chloea Jordan et Snyder, 1901, stat. resurr.; 
Taranetziola Shedko et Chereshnev subg. n. Даны описания и диагнозы указанных подродов. 
Приведена таблица для определения курильских Gobiidae. 
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The descriptions of morphology and some biological features of seven species gobies from fresh 
waters of the Kuril Islands are given. The questions of their systematics are discussed. A key is provided 
for each species. The genus Gymnogobius is divided into three subgenera: Gymnogobius Gill, 1863 (type 
species – Gobius macrognathos Bleeker, 1860), species included – G. cylindricus (Tomiyama, 1936), 
G. scrobiculatus (Takagi, 1957), G. uchidai (Takagi, 1957); subgenus Chloea Jordan et Snyder, 1901, 
stat. resurr. (type species – Gobius castaneus O’Shaughnessy, 1875), species included – G. breunigii 
(Steindachner, 1879), G. heptacanthus (Hilgendorf, 1879), G. mororanus (Jordan, Snyder, 1901), G. ta-
ranetzi (Pinchuk, 1978); Taranetziola Shedko et Chereshnev subg. n. (type species – Gobius urotaenia 
Hilgendorf, 1879), species included – G. isaza (Tanaka, 1916), G. petschiliensis (Rendahl, 1924), G. op-
periens Stevenson, 2002. The diagnoses of subgenera are given. 

По южной части Курильской гряды проходит край ареала бычковых рыб сем. Gobi-
idae – обширной (около 1000 видов) и в целом теплолюбивой группы рыб (Nelson, 1994). 
Ее присутствие в пресных и солоноватых водах Курильских островов впервые зафикси-
ровал Д. Мийяди (Miyadi, 1933, 1938), обнаруживший Gymnogobius urotaenia (Hilgen-
dorf, 1879) и Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai et Nakamura, 1972 на Итурупе и Ку-
нашире. В дальнейшем в этом районе были найдены Gymnogobius breunigii (Steindachner, 
1879) и Luciogobius guttatus Gill, 1859 (Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 1978). На-
конец, в последние годы установлен факт обитания в пресноводных водоемах южных 
Курил еще двух видов – Gymnogobius castaneus (O’Shaughnessy, 1875) и Gymnogobius 
opperiens Stevenson, 2002 (Шедько, 1999, 2002; Pietsch et al., 2001; Stevenson, 2002). 

В настоящей работе рассмотрены вопросы морфологии и систематики, некоторые 
особенности экологии и биологии шести вышеперечисленных видов Gobiidae из пре-
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сных вод Курильских островов, а также еще одного, впервые найденного здесь, предста-
вителя этой группы – Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1878). 

Сем. Gobiidae Fleming, 1822 – бычковые 
Род Acanthogobius Gill, 1859 – колючие бычки 

Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1878) – молочный акантогобиус 

Описание 1. 1 D VIII, 2 D I 11; A I 10; P 19 (из них 18 ветвистые); V I 5; жаберных 
лучей 5 (самый нижний луч такой же длины, как и остальные); жаберных тычинок на 
первой жаберной дуге 7, все располагаются на нижней части, тычинки тонкие; общее 
число позвонков 32–33, из них туловищных 13–14 (13,4), хвостовых 19; epuralia 2; туло-
вищный канал боковой линии отсутствует; количество поперечных рядов чешуй 32–35 
(33,5); формула хвостового плавника: верхних неветвистых лучей 11–12 (10,6) + средних 
ветвистых 13–14 (13,6) + нижних неветвистых 11. 

Голова довольно крупная (29,6 % 
SL), сжатая в дорсовентральном направ-
лении (ширина больше, чем высота); 
межглазничное пространство узкое (4,5 % 
длины головы); глаза относительно не-
большие (21,6 % длины головы); рот не-
большой, верхняя челюсть короткая, до-
ходит лишь до вертикали переднего края 
глаза и несколько выдается над нижней. 
Жаберные щели небольшие, жаберные 
перепонки широко приращены к межжа-
берному промежутку. Зубы только на 
челюстях, в 1–2 (по бокам) и 3–4 (в цен-
тре) ряда; зубы одновершинные, малень-
кие, острые, загнутые внутрь ротовой 

полости. Сошник широкий, треугольной формы с узкой рукояткой. Язычная пластинка 
(glossohyale) спереди без вырезки, в форме треугольника, обращенного вершиной назад. 
Передние носовые отверстия в виде коротких трубочек, задние носовые – в форме ок-
руглых пор. Тело, за исключением головы и части брюха под брюшной присоской, по-
крыто довольно крупной ктеноидной чешуей с числом ктениев от 7 до 22. Впереди 
спинного плавника чешуя располагается тремя клиновидными выступами, простираю-
щимися до затылка. От затылка до передней части первого спинного плавника чешуя 
циклоидная, мелкая. 

Туловище короткое, округлое в передней части, равномерно суживающееся к хво-
сту. Хвостовой стебель длинный (22,7 % SL) и узкий. 

Имеется небольшой мочеполовой сосочек треугольной формы. 
Грудные плавники удлиненные, эллипсовидные, заходят кзади за вертикаль сере-

дины первого спинного плавника и составляют 19,8 % SL. Брюшные плавники в виде 
удлиненной овальной присоски (воротничок ее без выраженных лопастинок) длиной 
21,4 % SL, достигающей (самцы) или слегка не доходящей (самки) до анального отвер-
стия. Первый спинной плавник ромбовидный у самцов и треугольный у самок, отделен 
от второго небольшим промежутком. Второй спинной плавник (22,7 % SL) чуть длиннее 
анального (18,9 % SL), конец его далеко не доходит до основания хвостового плавника. 

                                                           
1 Сделано по 9 экз. (3–5 см SL), обнаруженным нами в двух пробах малоротых бычков рода Gymnogo-

bius из оз. Песчаное (о-в Кунашир), собранных Л.И. Сидоровым и М.Ю. Пичугиным, а также М.Б. Скопецом в 
июле 2001 г. Здесь и далее в скобках приведены средние значения. TL – длина тела до конца лучей хвостового 
плавника, SL – длина тела до основания лучей хвостового плавника. Позвонки подсчитаны вместе с урости-
лярным (имеющим одно проксимальное сочленение), первым хвостовым считали позвонок с замкнутой ге-
мальной дугой. Рисунок взят из работы Акихито с соавторами (Akihito et al., 1993: р. 1046). 
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У взрослых самцов лучи 1-го спинного 
плавника вытянуты нитевидно и заметно 
выступают за край перепонки (по сборам 
из Приморья и о-ва Сахалин). У мелких 
самцов и самок лучи короткие и лишь не-
много выступают за профиль плавника. 
Хвостовой плавник удлиненный (20,7 % 
SL), овальной формы. 

Сейсмосенсорная система головы 
представлена парными надглазнично-за-
глазничными каналами, соединенными ко-
рональной комиссурой и фрагментами 
предкрышечных каналов; кроме них на 
верхней и боковой поверхностях головы и 
на нижней челюсти имеются ряды открыто сидящих невромастов (рис. 1). Надглазнич-
но-заглазничный канал состоит из двух фрагментов. Первый начинается у заднего носо-
вого отверстия, огибает глаз и заканчивается на вертикали предкрышечной кости; он 
содержит следующие поры: B, D(S) (пора корональной комиссуры), F и H. Второй фраг-
мент канала отделен от первого небольшим промежутком, расположен над крышечной 
костью и содержит 2 поры – K и L. В остатках предкрышечного канала по 2 поры – M и O. 

Общий фон окраски головы и туловища светлый. От глаза к концу верхней челю-
сти проходит темная полоска. Все тело усеяно сравнительно крупными темными пят-
нышками, группирующимися по бокам в 6–10 темных пятен. У живых особей между 
ними хорошо видны узкие поперечные светлые полоски. В основании хвостового плав-
ника – Y-образное пятно. Первый спинной плавник с 3–4 рядами темных пятен, верхний 
его край – светлый, у самок в задней части на перепонках между тремя последними лу-
чами – 2–3 темных пятна. По второму спинному плавнику проходят 3–4 ряда темных 
пятен. Хвостовой плавник характерной окраски: кроме 5–7 поперечных темных полосок 
на нижней его четверти имеются 5–7 продольных темных полос. Анальный плавник 
темный. По периметру брюшного плавника – широкая темная кайма, оставляющая неок-
рашенной только его медиальную часть. Грудные плавники светлые с редкими бурыми 
точками в основании лучей. Жаберные лучи и горло – с серым налетом. 

Распространение. Это первая находка данного вида на Курильских островах. Ра-
нее был известен из Приморья (к югу от 45○ с. ш.), п-ова Корея, о-ва Сахалин (оз. Тунай-
ча) и островов Японского архипелага (Берг, 1949; Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 
1978; Шедько, 2001; Колпаков, Колпаков, 2003; Akihito et al., 1984, 1993). 

Особенности биологии. На Курильских островах, как и в целом в южной части 
Дальнего Востока России, практически не изучены. Амфидромный вид, населяющий 
нижнее течение рек, солоноватые озера и протоки. В Приморье совершает регулярные 
сезонные миграции (Шедько, 2001). Все самки из июльских сборов из оз. Песчаное были 
полны икрой (примерно по 500 мелких овальных икринок на одну самку) и, по всей ви-
димости, несмотря на свои столь малые размеры (длина тела 4,3–4,6 см), были готовы к 
нересту. Желудки и кишечники у исследованных особей оказались пусты либо содержа-
ли немного мелких песчинок. 

Род Gymnogobius Gill, 1863 – дальневосточные бычки 

На основании анализа литературных данных (Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 
1978, 1981, 1984, 1992; Таранец, 1934, 1936; Akihito et al., 1984, 1993; Stevenson, 2002; 
Takagi, 1966 a, b, 1988; Tomiyama, 1936), а также собственных материалов мы считаем, 
что род Gymnogobius морфологически неоднороден, и предлагаем разделение его на три 
группы подродового ранга. 

 

Рис. 1. Расположение пор головных каналов 
сейсмосенсорной системы и рядов гениопор (откры-
тых невромастов) у Acanthogobius lactipes (Akihito et 
al., 1993: Pl. 18.1) 
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Подрод Gymnogobius Gill, 1863 

Gymnogobius Gill, 1863: 269 (типовой вид – Gobius macrognathos Bleeker, 1860, по 
монотипии). 

Paleatogobius Takagi, 1957: 117 (типовой вид – Paleatogobius uchidai Takagi, 1957, 
по монотипии). 

Д и а г н о з .  Г руппа видов рода Gymnogobius, обладающая следующей комбина-
цией признаков: отчетливое темное пятно в основании хвостового плавника отсутствует; 
хвостовой плавник слабо пигментирован; лоб узкий (межглазничное расстояние равно 
или менее горизонтального диаметра глаза); передний поперечный ряд гениопор (откры-
тых невромастов) n располагается заметно позади вертикали, проведенной через заглаз-
ничную пору F (обозначения рядов гениопор дается по: Wongrat, Miller, 1991; пор – по: 
Akihito et al., 1984, 1993); пора G отсутствует; модальное число лучей в первом спинном 
плавнике – 6; предорсальных чешуй менее 15. 

С о с т а в .  Включает в себя четыре вида: G. macrognathos (Bleeker, 1860); G. 
cylindricus (Tomiyama, 1936); G. scrobiculatus (Takagi, 1957); G. uchidai (Takagi, 1957). 

Представители Gymnogobius s. str. на Курильских островах пока не обнаружены. 

Подрод Chloea Jordan et Snyder, 1901 stat. resurr. – изящные дальневосточные бычки 

Chloea Jordan et Snyder, 1901: 78 (типовой вид – Gobius castaneus O’Shaughnessy, 
1875, по первоначальному обозначению). 

Rhodoniichthys Takagi, 1966 b: 39 [типовой вид, фиксированный здесь в соответст-
вии со ст. 70.3 Международного кодекса зоологической номенклатуры – Gobius 
castaneus O’Shaughnessy, 1875, ошибочно идентифицированный как Gobius laevis 
Steindachner, 1880 при первоначальном обозначении К. Такаги (Takagi, 1966 b)]. 

Lindbergiana Пинчук, 1978: 15 (типовой вид – Chaenogobius taranetzi Пинчук, 1978, 
по монотипии). 

Д и а г н о з .  Группа видов рода Gymnogobius, обладающая следующей комбина-
цией признаков: отчетливое темное пятно в основании хвостового плавника отсутствует 
(темное пятно если и присутствует, то оно по своей интенсивности не отличается от дру-
гих пятен вдоль срединной линии тела); хвостовой плавник слабо пигментирован; лоб 
узкий (межглазничное расстояние равно или менее горизонтального диаметра глаза); 
передний поперечный ряд генипор n располагается на вертикали, проведенной через 
заглазничную пору F; пора G отсутствует (исключение – G. heptacanthus, G. mororanus); 
модальное число лучей в первом спинном плавнике – 7; предорсальных чешуй менее 15. 

З а м е ч а н и я . Виды подрода Chloea отличаются от видов Gymnogobius s. str. по 
следующим признакам: передний поперечный ряд генипор n располагается на вертика-
ли, проведенной через заглазничную пору F (у видов Gymnogobius s. str. – позади этой 
вертикали); модальное число лучей в первом спинном плавнике – 7 (у видов 
Gymnogobius s. str. – 6). 

С о с т а в .  Включает в себя пять видов:  G. castaneus (O’Shaughnessy, 1875); G. 
breunigii (Steindachner, 1879); G. heptacanthus (Hilgendorf, 1879); G. mororanus (Jordan, 
Snyder, 1901); G. taranetzi (Pinchuk, 1978). 

Три вида из этого подрода обитают на Курильских островах. Один из них – в мор-
ских заливах – G. mororanus (Jordan, Snyder, 1901), два других найдены в пресноводных 
водоемах. 

Gymnogobius (Chloea) breunigii (Steindachner, 1879) – бычок Бройнига 

Описание 2. 1 D VII–VIII, 2 D I (9)10–11; A I 9–10; P 18–21 (19,9) (из них 16–19 вет-
вистые); V I 5; жаберных лучей 5; жаберных тычинок на первой жаберной дуге 7–8 + 2–3, 

                                                           
2 Сделано по 15 экз. ( SL – 3–5 см) из оз. Песчаное (о-в Кунашир – колл.: Л.И. Сидоров, М.Ю. Пичугин, 

2001 г.). Дополнительный материал: 61 экз. из того же места (колл.: М.Ю. Пичугин, Л.И. Сидоров и М.Б. Ско-



С.В. Шедько, И.А. Черешнев 439 

тычинки тонкие; общее число позвонков 
34–37, из них туловищных 16–17 (16,2), 
хвостовых 18–20 (19,2); epuralia 2; туло-
вищный канал боковой линии отсутст-
вует; количество поперечных рядов че-
шуй 59–67 (63,5); предорсальных чешуй 
0–4; формула хвостового плавника 11–
14 (12,1) + 11–13 (12,5) + 11–14 (12,0). 

Голова крупная (28,9–31,3 % SL), 
почти не сжатая в дорсовентральном 
направлении (ширина – 16,0–19,8 % SL, 
высота – 14,4–17,4 % SL); межглазнич-
ное пространство (8,3–10,7 % длины головы) значительно меньше горизонтального диа-
метра глаза (18,4–21,7 % длины головы); рот небольшой, верхняя челюсть короткая 
(36,9–44,3 % длины головы или 11,2–13,8 % SL), обычно доходит до вертикали передне-
го края глаза или до середины глаза (у самцов); нижняя челюсть слегка выдается вперед. 
Жаберные щели небольшие. Зубы в 3–5 рядов имеются только на зубной (dentale) и 
предчелюстной (premaxillare) костях; зубы одновершинные, мелкие, острые и загнутые 
внутрь ротовой полости. Сошник Т-образный с прямоугольной головкой и длинной, 
острой рукояткой. Язык с четкой вырезкой на его конце, язычная пластинка (glossohyale) 
Y-образная. Передние носовые отверстия в виде коротких трубочек, задние носовые – в 
форме округлых пор. 

Чешуя покрывает тело от основания грудных плавников до хвостового стебля. Че-
шуя отсутствует на голове, верхней части тела от затылка до начала первого спинного 
плавника, а также под брюшной присоской. Чешуя, как правило, ктеноидная с числом 
ктениев до 14–18 на боках за грудными плавниками и до 8–11 на хвостовом стебле. 
Циклоидная чешуя располагается только на спине вблизи основания спинного плавника 
и на брюхе вокруг брюшной присоски. 

Имеется небольшой мочеполовой сосочек треугольной формы. 
Грудные плавники овальной формы, немного не доходят до вертикали заднего края 

первого спинного плавника и составляют 16,4–20,0 % SL. Брюшные плавники в виде 
сравнительно длинной (20,3–22,8 % SL) овальной присоски со слабо выраженными ло-
пастями на ее воротничке. Первый спинной плавник в целом прямоугольной формы, со 
слабовыемчатым верхним краем. Второй спинной плавник несколько выше первого 
(у самцов) или равен ему по высоте (у самок) и отделен от него небольшим промежут-
ком. Начало анального плавника находится под 3–4-м лучом второго спинного плавни-
ка. Расстояние от конца основания анального плавника до начала хвостового плавника 
примерно равно длине основания анального плавника. Хвостовой плавник (15,7–23,0 % 
SL) яйцевидный с расширенной задней частью. Высота хвостового стебля (7,3–8,6 % SL) 
в 2,4 раза меньше высоты тела (16,4–20,0 % SL). 

В норме у бычка Бройнига на голове имеется пара каналов сейсмосенсорной сис-
темы, каждый из которых открывается наружу тремя порами (вариант «а» на рис. 2). В 
выборках этих бычков с Курильских островов доля особей с «нормальным» строением 
каналов сейсмосенсорной системы головы оказалась необычно мала – около 20 % в вы-
борке из оз. Куйбышевское (о-в Итуруп), 2 и 22% из озер Серебряное и Песчаное (о-в 
Кунашир) соответственно. Большая часть особей в изученных выборках имела различ-
ные отклонения в строении каналов сейсмосенсорной системы головы. Варианты этих 
аномалий настолько разнообразны, что представляется затруднительным сгруппировать 
их по типам отклонений. По существу, они сводятся к (1) появлению дополнительных 
пор или уменьшению их числа, а также (2) к недоразвитию каналов, приводящему как к 

                                                                                                                                                         
пец) и 67 экз. из оз. Куйбышевское (о-в Итуруп – собственные сборы в августе 1999 г.). Рисунок взят из работы 
Акихито с соавторами (Akihito et al., 1993: р. 1040). 
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щелевидной структуре каналов, так и к их 
полному отсутствию. При потере участка 
канала между порами С и D такие особи 
по строению сейсмосенсорной системы 
напоминают бычка Таранца G. taranetzi 
(Pinchuk, 1978) (см. рис. 2 – вариант «b»). 
Их доля в просмотренных выборках варь-
ировала от 5 % (оз. Куйбышевское ) до 50 
% (оз. Серебряное). Доля особей с полным 
отсутствием каналов (вариант «с» на рис. 
2, свойственный каштановому бычку G. 
castaneus) доходила до 15 % (оз. Серебря-
ное). 

Общий фон окраски головы и туло-
вища – светло-коричневатый. От глаза к 
верхней челюсти тянется темная полоска. 
На верхней части головы – характерный 
леопардовый рисунок, образованный пят-
нами неправильной формы. Нижняя часть 
головы и тела светлая. Множество мелких 
коричневых пятен формирует на боках 
сетчатый рисунок, особенно хорошо вы-
раженный на верхней половине тела. 
Вдоль средней линии тела проходит, как 
правило, непрерывная узкая полоска пиг-
ментированных чешуй. Спину пересекают 
4–5 узких поперечных полос. Грудные 
плавники однотонные, светлые, их лучи 
усеяны мельчайшими коричневыми пят-
нами. Брюшная присоска и анальный 
плавник светлые. Первый спинной плав-
ник с 3–4 рядами темных пятен. В его зад-
ней части у самок и у самцов темное пятно 
отсутствует или практически не выраже-
но. По второму спинному плавнику про-
ходят 4–5 рядов темных пятен. Хвостовой 

плавник с 7–9 поперечными рядами мелких коричневых пятен. Цветовая насыщенность 
этих пятен примерно в 2–3 раза выше, чем у пятен на грудных плавниках, но значитель-
но ниже, чем у пятен на спинных плавниках. В основании хвостового плавника темное 
пятно отсутствует. У нерестовых самок оба спинных плавника, анальный плавник, 
брюшная присоска, а также нижняя челюсть, горло и жаберные лучи густо зачернены. 
При этом края брюшной присоски остаются светлыми. У самцов подобные изменения 
окраски в этот период практически не выражены. 

Систематические замечания. Эти бычки долгое время были известны под назва-
ниями Gymnogobius castaneus (O’Shaughnessy, 1875) или Chaenogobius castaneus 
(O’Shaughnessy, 1875). Однако в недавней ревизии типового материала по видам рода 
Gymnogobius, предпринятой Д. Стевенсоном (Stevenson, 2002), было указано, что у обо-
их синтипов Gobius castaneus O’Shaughnessy полностью отсутствуют головные каналы 
сейсмосенсорной системы, что, по мнению этого исследователя, делает невозможным 
использование данного названия для этого вида малоротых бычков. Взамен этого для их 
именования было предложено использовать приоритетное название Gymnogobius breuni-
gii (Steindachner, 1880), поскольку у всех 7 синтипов Gobius breunigii Steindachner име-
лись парные поры C, D и F (Stevenson, 2002). С этим, по-видимому, следует согласиться. 

 
Рис. 2. Три наиболее распространенных вари-

анта строения головных каналов сейсмосенсорной 
системы и рядов гениопор (открытых невромастов) в 
группе «малоротых» бычков подрода Chloea (Akihito 
et al., 1993: Pl. 15.4-6) 
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Однако отметим, что вопрос с названием этих бычков остается не до конца решен-
ным. Строение сейсмосенсорной системы у них изменчиво не только на Курилах (этот 
факт в упомянутой ревизии Д. Стевенсона обойден стороной), но и в других частях 
ареала этого вида (H. Sato – личное сообщение). Поэтому диагностика видов малоротых 
бычков рода Gymnogobius не может основываться лишь на этом признаке. К сожалению, 
в указанной ревизии другие, важные для решения этого вопроса, морфологические ха-
рактеристики типового материала по малоротым бычкам приведены не были. 

Распространение. На Курильских островах обнаружен на Итурупе, Кунашире и 
Шикотане. На о-ве Сахалин встречается в южной его части. Широко распространен на 
островах Японского архипелага от Хоккайдо до Кюсю (Пинчук, 1978; 1981; 1992; Тара-
нец, 1936; Шедько, 2002; Akihito et al., 1984, 1993; Pietsch et al., 2001; Stevenson, 2002; 
Takagi, 1966 a, b; собственные неопубликованные данные). 

Особенности биологии. На Курильских островах, как и в целом на Дальнем Вос-
токе России, малоизученны. Эвригалинный вид, способный обитать в различных по сте-
пени солености местообитаниях – от пресноводных озер до морских заливов с солено-
стью до 20 о/оо (Пинчук, 1981; Takagi, 1966 a; собственные наблюдения). К обязательным 
условиям биотопов необходимо отнести наличие песчано-илистого грунта, в котором 
самцы в период размножения (май–июнь) выкапывают небольшие норки, где и происхо-
дит развитие оплодотворенной икры. Выклюнувшиеся личинки имеют небольшого раз-
мера желточный мешок и способны переноситься течением на значительные расстояния. 
В местах своего обитания (озера и их протоки, приустьевые заливы), как правило, обра-
зует значительные по численности популяции. 

Gymnogobius (Chloea) castaneus (O’Shaughnessy, 1875) – каштановый бычок 

Описание 3. 1 D (VI)VII–VIII, 2 D I 
9–11; A I 8–11; P 19–20 (19,6) (из них 
14–18 ветвистые); V I 5; жаберных лучей 
5; жаберных тычинок на первой жабер-
ной дуге 7–8 + 2–3, тычинки тонкие; 
общее число позвонков 34–36, из них 
туловищных 16, хвостовых 18–20 (19,3); 
epuralia 2; туловищный канал боковой 
линии отсутствует; количество попереч-
ных рядов чешуй 63–67 (64,9); предор-
сальных чешуй 0–7; формула хвостового 
плавника 10–13 (11,3) + 12–14 (13,0) + 
9–11 (10,1). 

Голова крупная (28,7–32,2 % SL), 
почти не сжатая в дорсовентральном направлении (ширина – 16,3–18,8 % SL, высота – 
13,6–15,2 % SL); межглазничное расстояние (14,2–20,6 % длины головы) чуть менее го-
ризонтального диаметра глаза (18,4–21,0 % длины головы); рот небольшой, верхняя че-
люсть короткая (39,0–49,4 % длины головы или 12,1–15,9 % SL), обычно доходит до 
вертикали через передний край зрачка глаза или до вертикали заднего края глаза (у сам-
цов); нижняя челюсть слегка выдается вперед. Жаберные щели небольшие. 

Зубы есть только на зубных и предчелюстных костях (dentale и premaxillare), в 3–
5 рядов; зубы одновершинные, мелкие, острые и загнутые внутрь ротовой полости. Сош-
ник Т-образный с прямоугольной головкой и длинной, острой рукояткой. Язык с четкой 
вырезкой на его конце, язычная пластинка (glossohyale) Y-образная. Передние носовые 
отверстия в виде коротких трубочек, задние носовые – в форме округлых пор. 

                                                           
3 Сделано по 8 экз. ( SL – 4–6 см) из оз. Среднее (о-в Зеленый – колл.: D.E. Stevenson и B.K. Urbain) и по 

8 экз. из безымянного озера на о-ве Танфильева (колл.: E.L. MacDonald, D.E. Stevenson и T.J. Landewe). Допол-
нительный материал: по 22 экз. из тех же локальностей. Рисунок взят из работы Акихито с соавторами (Akihito 
et al., 1993: р. 1040). 
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Чешуя покрывает тело от основания грудных плавников до хвостового стебля. Че-
шуя отсутствует на голове, верхней части тела от затылка до начала первого спинного 
плавника, а также под брюшной присоской. Чешуя большей частью ктеноидная с чис-
лом ктениев до 14–16 на боках за грудными плавниками и до 8–10 на хвостовом стебле. 
Циклоидная чешуя располагается только на спине от верхнего края грудного плавника к 
основанию первого спинного плавника, а также вдоль основания второго спинного 
плавника и на брюхе вокруг брюшной присоски. Высота чешуй вдоль средней линии по 
боку тела в 1,5–2 раза больше, чем высота чешуй в соседних рядах. 

Имеется небольшой мочеполовой сосочек треугольной формы. 
Грудные плавники овальной формы, немного не доходят до вертикали заднего края 

первого спинного плавника и составляют 16,3–18,8 % SL. Брюшные плавники в виде 
довольно длинной (18,7–23,0 % SL) овальной присоски со слабо выраженными лопастя-
ми на ее воротничке. Первый спинной плавник в целом прямоугольной формы, со сла-
бовыемчатым верхним краем. Второй спинной плавник несколько выше первого (у сам-
цов) или равен ему по высоте (у самок) и отделен от него небольшим промежутком. На-
чало анального плавника находится под 3–4 лучом второго спинного плавника. Расстоя-
ние от конца основания анального плавника до начала хвостового плавника примерно 
равно длине основания анального плавника. Хвостовой плавник (18,7–25,1 % SL) яйце-
видный с расширенной задней частью. Высота хвостового стебля (7,7–9,1 % SL) в 2,5 ра-
за меньше высоты тела (19,1–21,8 % SL). 

Сейсмосенсорная система головы представлена только рядами открыто сидящих 
невромастов (см. выше). 

Общий фон окраски головы и туловища светло-коричневатый. От глаза к верхней 
челюсти тянется темная полоска. На верхней части головы и щеках – множество непра-
вильной формы пятен. Нижняя часть головы и тела светлые. По бокам тела имеются 6–8 
хорошо выраженных коричневых вертикальных полос, доходящих почти до брюха и 
перемежающихся со светлыми (у живых – желтыми) полосами. Выше них – сетчатый 
рисунок, сформированный коричневыми пятнами, образующий на спине 4–6 попереч-
ных полос. Грудные плавники однотонные, светлые, их лучи усеяны мельчайшими ко-
ричневыми пятнами. Брюшная присоска светлая. Анальный плавник однотонный, се-
рый. Первый спинной плавник с 3–4 неправильными рядами темных пятен. В его задней 
части у самок имеется отчетливое черное пятно, отсутствующее или очень слабо выра-
женное у самцов. По второму спинному плавнику проходят 4–6 рядов темных пятен. 
Хвостовой плавник с 7–10 поперечными рядами мелких коричневых пятен. Цветовая 
насыщенность этих пятен существенно ниже, чем пятен на спинных плавниках. В осно-
вании хвостового плавника темное пятно практически не выражено. У нерестовых самок 
спинные плавники, анальный плавник, брюшная присоска, а также нижняя часть головы, 
включая жаберную крышку, нижнюю челюсть, горло и жаберные лучи, густо зачернены. 
У самцов в этот период изменения окраски заключаются лишь в приобретении серого 
оттенка анальным и (в меньшей степени) брюшным плавниками. 

Систематические замечания. После того как К. Такаги (Takagi, 1966 a, b) обна-
ружил, что в водоемах Японского архипелага малоротые бычки рода Chaenogobius не-
однородны и могут быть разделены на два вида, различающихся строением сейсмосен-
сорной системы, длиной верхней челюсти и окраской тела, за этими двумя видами за-
крепились названия Chaenogobius castaneus (O’Shaughnessy, 1875) (для вида с парой го-
ловных каналов, меньшим ртом и сетчатым рисунком на боках тела) и Chaenogobius 
laevis (Steindachner, 1880) (для вида без головных каналов, замещенных рядами откры-
тых невромастов, более крупным ртом и характерным рисунком перемежающихся тем-
ных и светлых вертикальных полос на боках тела). 

В результате недавней ревизии было обнаружено, что у синтипов Gobius castaneus 
O’Shaughnessy головные каналы сейсмосенсорной системы отсутствуют (Stevenson, 
2002). Поэтому было предложено малоротых бычков, характеризующихся этой особен-
ностью, в дальнейшем именовать как Gymnogobius castaneus. Также было отмечено, что 
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голотип Gobius laevis Steindachner по своим морфологическим характеристикам иденти-
чен виду, известному сейчас под названием Gymnogobius urotaenia (Hilgendorf, 1879), на 
что уже было указано ранее А.Я. Таранцом (1934, 1936). 

Поскольку у просмотренных нами экземпляров межглазничное расстояние оказа-
лось чуть меньше диаметра глаза, что соответствует первоописанию Gobius castaneus 
(O’Shaughnessy, 1875: р. 145), и, кроме того, головные каналы сейсмосенсорной системы 
у них были замещены рядами открытых невромастов, мы, в отличие от предыдущего 
сообщения (Шедько, 2002), именуем этих малоротых бычков как Gymnogobius castaneus. 

Распространение. На Курильских островах – только на Полонском, Танфильева и 
Зеленом; о-в Хоккайдо, северная половина о-ва Хонсю; на о-ве Сахалин – от оз. Айнское 
до водоемов зал. Анива (Пинчук, 1978, 1981; 1992; Шедько, 2002; Akihito et al., 1984, 
1993; Pietsch et al., 2001; Stevenson, 2002; Takagi, 1966 a, b; собственные неопубликован-
ные данные). 

Особенности биологии. На Курильских островах и на Дальнем Востоке России 
малоизученны. В целом по своей экологии этот вид очень сходен с бычком Бройнига 
G. breunigii. В этом, вероятно, и заключается причина их мозаичного характера распро-
странения на Курильских островах и о-ве Сахалин (где встречается один из этих видов, 
второй – отсутствует). В южной части своего ареала (о-в Хонсю) каштановый бычок в 
несколько большей степени, чем бычок Бройнига, тяготеет к чисто пресноводным ме-
стообитаниям (Takagi, 1966 a, b). Кроме того, в отличие от последнего, G. castaneus дос-
тигает несколько бόльших предельных размеров (до 6 см SL против 5 см у G. breunigii). 

Подрод Taranetziola Shedko et Chereshnev subg. n. – широколобые  
дальневосточные бычки 

Т и п о в о й  в и д  – Gobius urotaenia Hilgendorf, 1879. 
Д и а г н о з .  Группа видов рода Gymnogobius, обладающая следующей комбина-

цией признаков: темное пятно в основании хвостового плавника имеется; хвостовой 
плавник плотно усеян вытянутыми крупными темными пятнами, в нерестовый период 
он зачернен в такой же степени, как анальный плавник; лоб широкий, межглазничное 
расстояние больше горизонтального диаметра глаза (у всех видов подрода, кроме 
G. isaza); передний поперечный ряд генипор n располагается на вертикали, проведенной 
через заглазничную пору F; пора G имеется; модальное число лучей в первом спинном 
плавнике – 6; предорсальных чешуй 15–34 (кроме G. isaza, у которого предорсальные 
чешуи полностью отсутствуют). 

Э т и м о л о г и я . Назван именем Анатолия Яковлевича Таранца (1910–1941 гг.) – 
известного ихтиолога, внесшего большой вклад в изучение ихтиофауны Дальнего Вос-
тока в целом и Gobiidae в частности. 

З а м е ч а н и я . Виды подрода Taranetziola subg. n. отличаются от видов 
Gymnogobius s. str. по следующим признакам: темное пятно в основании хвостового 
плавника имеется (не выражено у видов Gymnogobius s. str.); хвостовой плавник плотно 
усеян крупными вытянутыми темными пятнами и в нерестовый период густо зачернен 
(у видов Gymnogobius s. str. слабо пигментирован, пятна мелкие, разреженные); перед-
ний поперечный ряд генипор n располагается на вертикали, проведенной через заглаз-
ничную пору F (у видов Gymnogobius s. str. – позади этой вертикали); пора G имеется 
(отсутствует у видов Gymnogobius s. str.). 

Виды подрода Taranetziola subg. n. отличаются от видов подрода Chloea по сле-
дующим признакам: темное пятно в основании хвостового плавника имеется (не выра-
жено у видов подрода Chloea); хвостовой плавник плотно усеян крупными вытянутыми 
темными пятнами и в нерестовый период густо зачернен (у видов подрода Chloea слабо 
пигментирован, пятна мелкие, разреженные, а в нерестовый период интенсивность окра-
ски хвостового плавника много ниже, чем анального); пора G имеется (отсутствует у 
видов подрода Chloea, за исключением G. heptacanthus и G. mororanus); модальное чис-
ло лучей в первом спинном плавнике – 6 (7 у видов подрода Chloea). 
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С о с т а в .  Включает в себя четыре вида: G. urotaenia (Hilgendorf, 1879); G. isaza 
(Tanaka, 1916); G. petschiliensis (Rendahl, 1924); G. opperiens Stevenson, 2002. 

Следует подчеркнуть, что правомерность разделения рода Gymnogobius на три 
подрода подкрепляется генетическими данными (рис. 3; см. также: Aizawa et al., 1994; 
Harada et al., 2002; Sota et al., 2005). Два вида из подрода Taranetziola subg. n. обитают на 
Курильских островах. 

Gymnogobius (Taranetziola) opperiens Stevenson, 2002 – полосатый  
дальневосточный бычок 

Описание 4. 1 D (V)VI, 2 D I 11–12; A I 10–12; P 20–21 (20,8) (из них 19–20 ветви-
стые); V I 5; жаберных лучей 5; жаберных тычинок на первой жаберной дуге 7–8 + 2–3, 
тычинки тонкие; общее число позвонков 33–34, из них туловищных 15–16 (15,1), хво-
стовых 18–19 (18,2); epuralia 2; туловищный канал боковой линии отсутствует; количе-
ство поперечных рядов чешуй 73–80 (76,5); предорсальных чешуй 15–24 (20,0); формула 
хвостового плавника 13–15 (14,7) + 13–14 (13,2) + 12–15 (14,3). 

Голова средних размеров (28,2–32,8 
% SL), сильно сжатая в дорсовентральном 
направлении (ширина 18,4–23,3 % SL, 
высота 11,7–13,2 % SL); межглазничное 
пространство сравнительно широкое 
(19,0–23,9 % длины головы); глаза не-
большие (15,0–17,3 % длины головы); рот 

большой, верхняя челюсть длинная (50,7–63,3 % длины головы, или 14,6–20,7 % SL), у 
крупных особей, как правило, доходит до вертикали заднего края глаза или (у самцов) 
заметно заходит за нее; нижняя челюсть слегка выдается вперед. Жаберные щели не-
большие. Зубы только на челюстях, в 3–5 рядов; зубы одновершинные, мелкие, острые и 
загнутые внутрь ротовой полости. Сошник Т-образный с мощной прямоугольной голов-
кой и длинной, зауженной кзади рукояткой. Язык с отчетливой вырезкой на его конце, 
язычная пластинка (glossohyale) Y-образная. Передние носовые отверстия в виде корот-
ких трубочек, задние носовые – в форме округлых пор. 

Туловище низкое (14,1–17,2 % SL), вытянутое, почти цилиндрической в сечении 
формы. Хвостовой стебель короткий и сравнительно высокий (10,2–11,1 % SL). Все тело 
от хвостового стебля до грудных плавников покрыто мелкой чешуей. Впереди спинного 
плавника она располагается 3 клиновидными выступами, из которых средний немного 
не доходит до затылка. В передней части тела (до вертикали заднего края первого спин-
ного плавника и на брюхе до начала анального плавника) чешуя циклоидная. Ктеноид-
ная чешуя распространена в задней половине тела (с числом ктениев от 5 до 8) и здесь 
располагается разреженно среди циклоидных чешуй. Голова, горло и часть брюха непо-
средственно под брюшной присоской – без чешуи. 

Имеется небольшой мочеполовой сосочек треугольной формы. 
Грудные плавники округлой формы, заходят кзади за вертикаль середины первого 

спинного плавника и составляют 18,5–21,6 % SL. Брюшные плавники в виде небольшой 
(14,3–16,2 % SL) округлой присоски; на ее воротничке присутствуют небольшие лопа-
сти. Первый спинной плавник в целом округлой сверху формы, верхне-задний его край 
слегка выемчатый (кончики лучей немного выступают за край перепонки, что особенно 
хорошо заметно для последнего луча). Второй спинной плавник несколько выше перво-
го и отделен от него небольшим промежутком. Начало анального плавника находится 
под 3–4-м лучом второго спинного плавника. Края этих плавников округлые. Хвостовой 
плавник (19,9–22,6 % SL) яйцевидной формы с расширенной задней частью. 

                                                           
4 Сделано по 21 экз. ( SL – 5–8 см) из безымянного ключа на западном побережье о-ва Кунашир (на 17-м 

километре трассы Южно-Курильск–Головнино; собственные сборы в августе 1999 г.). Дополнительный мате-
риал: 66 экз. из того же места, 6 экз. из оз. Песчаное (о-в Кунашир – сборы В.А. Тесленко в августе 1999 г. и 
М.Б. Скопеца в июле 2001 г.). Рисунок взят из работы Акихито с соавторами (Akihito et al., 1993: р. 1038). 
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Рис. 3. ML-дерево различных видов дальневосточных Gobiidae, полученное с помощью программы 

Treefinder (Jobb, 2004) для фрагмента митохондриального гена цитохрома b (702 п. н.) при использовании 
модели нуклеотидных замещений GTR+SS+G4 (–lnL = 6047,8283). Цифры у междоузлий дерева – бутстрэп-
оценки устойчивости кластера видов рода Gymnogobius в целом и его 3 основных подразделений (сверху – для 
ML-дерева, 1000 циклов; снизу – для MP-дерева, полученные с помощью программы PAUP v. 4b10 (Swofford, 
2002) в 1000 циклах эвристического поиска с параметрами nreps=20 addseq=random swap=tbr). Номера проана-
лизированных последовательностей, взятых из банка генетических данных GenBank: Acanthogobius flavimanus – 
AB021249; A. hasta – AY486321; Gymnogobius castaneus – AY4503833–4; AY450387–8; G. breunigii – 
AY450368, AY450372; G. heptacanthus – AY450375, AY450377; G. isaza – AB073944–5; G. macrognathos – 
AB073964; G. opperiens – AY450379, AB073939, AB073940; G. petschiliensis – AB073950, AY450380; G. tara-
netzi – AY450373–4; G. uchidai – AB073934; G. urotaenia – AB073954, AB073959, AY450363–4; Micropercops 
swinhonis – AB021241; Periophthalmus argentilineatus – AB021251; Rhinogobius giurinus – AY137608; Taenioides 
limicola – AB021253; Tridentiger bifasciatus – AB021254 и T. obscurus – AB021255 
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Сейсмосенсорная система головы 
представлена парными надглазнично-
заглазничными каналами и рядами открыто 
сидящих невромастов (рис. 4). Надглаз-
нично-заглазничный канал начинается у 
заднего носового отверстия, огибает глаз и 
заканчивается у виска; наружу он открыва-
ется четырьмя порами: С, D, F и G. Следу-
ет отметить, что несмотря на широкий 
межглазничный, промежуток расстояние 
между левой и правой порами D невелико 
– 1/3 и менее от ширины лба. Отклонения в 
строении каналов сейсмосенсорной систе-

мы выявлены у 8 из 73 просмотренных особей. В одном случае в правом канале отсутст-
вовала пора D, а у 7 других особей участок канала от поры F до поры G на левой или 
правой стороне головы был в виде щели. 

Общий фон окраски головы и туловища оливковый или коричневатый. От глаза к 
верхней челюсти проходит темная полоска. Голова, жаберные лучи и горло покрыты 
мелкими темными пятнами, формирующими на нижней челюсти, «щеках» и «затылке» 
своеобразный леопардовый рисунок. По бокам тела располагаются 6–9 темных попереч-
ных полос, разделенных отчетливыми светлыми промежутками. Спину пересекают 5–8 
поперечных полосок, как правило, чуть смещенных относительно боковых так, что в 
верхней половине туловища формируется шахматный рисунок. Одна из поперечных 
полос обязательно пересекает основание первого спинного плавника. Брюшина светлая. 
Грудные плавники однотонные. У живых особей вблизи их оснований хорошо заметны 
несколько ярких светлых пятнышек. Брюшная присоска покрыта множеством мельчай-
ших темных точек. Такие же точки имеются на грудных плавниках и анальном. Первый 
спинной плавник с 3–4 рядами темных пятен; дистальная его часть светлее, чем основа-
ние. Собственно край перепонки плавника затемнен. В задней части первого спинного 
плавника (в районе конца последнего луча) имеется четко выраженное крупное черное 
пятно. По второму спинному плавнику проходят 5–8 рядов темных пятен. По его внеш-
нему краю располагается сравнительно широкая светлая полоса. Такого же типа светлой 
полосой окантованы анальный плавник и задняя половина хвостового плавника. В осно-
вании хвостового плавника с 5–7 поперечными рядами темных пятен – крупное Y-образ-
ное черное пятно. 

Систематические замечания. Первым эту форму дальневосточных бычков выде-
лил А.Я. Таранец, указавший на ее отличительные признаки (Таранец, 1934: с. 397; Та-
ранец, 1936: с. 514). Ранее, до появления работы Д.Э. Стевенсона (Stevenson, 2002), для 
обозначения данного вида в русскоязычной литературе использовались условные назва-
ния Chaenogobius sp. 1 или Gymnogobius sp. 1 (см.: Пинчук, 1992; Шедько, 2001, 2002). 

Распространение. На Курильских островах найден только на о-ве Кунашир, где 
обнаружен в безымянном ключе на 17-м километре трассы Южно-Курильск–Головнино, 
а также в оз. Песчаное. Обычен на островах Хоккайдо (исключая его восточное побере-
жье) и Хонсю (северная половина), Япономорском побережье п-ова Корея (к северу от г. 
Пусан), побережье Приморья и Сахалине от р. Вал на севере до южной его части (Пин-
чук, 1978, 1992; Таранец, 1934, 1936; Шедько, 1999, 2001, 2002; Akihito et al., 1984, 1993; 
Stevenson, 2002; наши неопубликованные данные). 

Особенности биологии. На Курильских островах, как и в целом на Дальнем Вос-
токе России, практически не изучены. Среднего размера (до 8–10 см SL) амфидромный 
вид, населяющий преимущественно нижнее и среднее течение рек, где придерживается 
перекатов или плесов с хорошо выраженным течением и каменисто-галечниковым дном. 
Встречается также в озерах, соединенных с морем протоками. Ведет скрытный, террито-
риальный образ жизни, располагаясь под камнями, подходящими по размеру. При этом, 

 
Рис. 4. Расположение пор головных каналов 

сейсмосенсорной системы и рядов гениопор (откры-
тых невромастов) у G. opperiens (Akihito et al., 1993: 
Pl. 14.9) 
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в случае необходимости, бычок расширяет пространство под ними, захватывая мелкие 
камешки с помощью рта и выбрасывая их наружу. Размножается ранней весной (на юге 
Приморья в апреле–мае). Икру самка откладывает на нижнюю поверхность камней, по-
добранных самцом. Самец охраняет кладку вплоть до выклева личинок. Личинки дрей-
фуют в приустьевые пространства рек, где держатся все лето. К осени они достигают 3–
4 см длины и поднимаются в реки (Таранец, 1936; собственные наблюдения). 

Популяция G. opperiens из безымянного ключа на 17-м километре трассы Южно-
Курильск–Головнино примечательна тем, что здесь этот вид образует массовые скопле-
ния (30–60 особей на 1м2) в непосредственной близости от выхода горячего источника, 
температура воды которого достигает 41 ○ 

С. Бычки держатся чуть ниже по течению, 
после впадения холодноводного ручья, понижающего температуру воды в ключе до 20–
24 ○ 

С. Тем не менее, как показали проведенные на месте опыты, они оказались вполне 
устойчивы и к кратковременному (1–2 мин) пребыванию в воде с температурой около 
40 ○ 

С (Шедько, 1999). 
Желудки и кишечники у исследованных особей содержали личинки различных 

водных насекомых. 

Gymnogobius (Taranetziola) urotaenia (Hilgendorf, 1879) – большеголовый  
дальневосточный бычок 

Описание 5. 1 D (V)VI(VII), 2 D I 10–
12; A I 10–11; P 19–20 (19,5) (из них 17–19 
ветвистые); V I 5; жаберных лучей 5; жа-
берных тычинок на первой жаберной дуге 
6–7 + 2–3, тычинки тонкие; общее число 
позвонков 33–34, из них туловищных 16, 
хвостовых 17–18 (17,7); epuralia 2; туло-
вищный канал боковой линии отсутствует; количество поперечных рядов чешуй 68–77 
(72,3); предорсальных чешуй 25–34 (30,7); формула хвостового плавника 12–15 (13,6) + 
13–14 (13,0) + 10–14 (12,9). 

Голова крупная (30,8–33,2 % SL), сжатая в дорсовентральном направлении (шири-
на 17,9–21,1 % SL, высота 12,1–13,3 % SL); межглазничное пространство широкое (23,2–
27,3 % длины головы); глаза небольшие (14,2–16,5 % длины головы); рот большой, 
верхняя челюсть длинная (50,4–63,9 % длины головы, или 16,0–21,2 % SL), у крупных 
особей обычно доходит до вертикали заднего края глаза или заходит за нее (у самцов); 
нижняя челюсть слегка выдается вперед. Жаберные щели небольшие. Зубы только на 
челюстях, в 3–5 рядов; зубы одновершинные, мелкие, острые и загнутые внутрь ротовой 
полости. Сошник Т-образный с прямоугольной головкой и длинной, острой рукояткой. 
Язык с четкой вырезкой на его конце, язычная пластинка (glossohyale) Y-образная. Пе-
редние носовые отверстия в виде коротких трубочек, задние носовые – в форме округ-
лых пор. 

Туловище короткое и довольно высокое (18,5–22,2 % SL). Хвостовой стебель вы-
сокий (9,4–12,0 % SL). Все тело от затылка и грудных плавников до хвостового стебля 
покрыто среднего размера чешуей. Впереди спинного плавника она располагается тремя 
клиновидными выступами, из которых средний доходит до затылка. Бóльшая часть тела 
имеет ктеноидную чешую с числом ктениев до 8–11. Циклоидная чешуя располагается 
только спереди (в верхней части тела – от затылка до заднего края первого спинного 
плавника), а также на брюхе. Голова и горло – без чешуи. 

                                                           
5 Сделано по 27 экз. ( SL – 5–9 см) из оз. Серебряное (о-в Кунашир – колл.: Л.И. Сидоров, М.Ю. Пичу-

гин). Дополнительный материал: 27 экз. из оз. Песчаное (колл.: М.Ю. Пичугин, Л.И. Сидоров, М.Б. Скопец, 
В.А. Тесленко), 9 экз. из оз. Сопочное (колл.: Л.И. Сидоров и М.Ю. Пичугин) и 11 экз. из протоки оз. Куйбы-
шевское (о-в Итуруп – наши сборы). Рисунок взят из работы Акихито с соавторами (Akihito et al., 1993: р. 
1038). 
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Имеется небольшой мочеполовой сосочек треугольной формы. 
Грудные плавники округлой формы, доходят до вертикали заднего края первого 

спинного плавника и составляют 20,2–21,4 % SL. Брюшные плавники в виде небольшой 
(14,6–17,3 % SL) овальной присоски со слабо выраженными лопастями на ее воротнич-
ке. Первый спинной плавник в целом округлой формы, его верхне-задний край слабо 
выемчатый (за край перепонки заметно выступает лишь кончик последнего луча). Вто-
рой спинной плавник несколько выше первого, отделен от него небольшим промежут-
ком. Начало анального плавника находится под 3–4-м лучом второго спинного плавни-
ка. Оба плавника округлой формы. Хвостовой плавник (19,0–20,3 % SL) яйцевидный с 
расширенной задней частью. 

Общий план строения сейсмосенсорной системы головы практически идентичен 
таковому речного дальневосточного бычка G. opperiens (см. выше). Различие заключает-
ся лишь в большем относительном расстоянии между левой и правой порами D – более 
1/3 от ширины лба. Отклонения в строении каналов сейсмосенсорной системы выявлены 
у 10 из 77 особей (доля аномальных особей составила 11,1 % в выборке из оз. Песчаное, 
9,1 % в выборке из оз. Куйбышеское и 33,3 % в выборке из оз. Сопочное). В пяти случа-
ях наблюдалось присутствие дополнительных пор в участках каналов между порами D и 
F ( 4 экз.) или F и G (1 экз.), а у 5 других особей обнаружено щелевидное строение уча-
стков каналов между порами C и D (1 экз.) или F и G (4 экз.) на левой и/или правой сто-
роне головы. 

Общий фон окраски головы и туловища оливковый или коричневатый. От глаза к 
верхней челюсти проходит темная полоска. На верхней части головы – характерный ле-
опардовый рисунок, образованный неправильной формы темными крупными пятнами. 
Нижняя часть головы и всего тела, основания грудных и брюшных плавников покрыты 
множеством мелких темных пятнышек. По бокам тела имеются 4–5 крупных темных 
пятен. Спину пересекают 4 (редко 5) широкие поперечные полосы, как правило, чуть 
смещенные относительно пятен на боках, что придает верхней половине туловища свое-
образный шахматный рисунок. Ни одна из этих поперечных полос не пересекает осно-
вание первого спинного плавника. Грудные плавники и анальный плавник однотонные, 
серые. По периметру брюшной присоски сконцентрировано множество мелких темных 
точек, центральная ее часть – без пятен, светлая. Первый спинной плавник с 1–2 рас-
плывчатыми рядами темных пятен; дистальная его часть светлее, чем основание; собст-
венно край перепонки затемнен. В задней части первого спинного плавника (от верхней 
половины последнего луча к его основанию) имеется хорошо выраженное крупное чер-
ное пятно. По второму спинному плавнику проходят 3–4 расплывчатых ряда темных 
пятен. Крайний ряд в виде сплошной, довольно широкой полосы. Его верхний край 
окантован светлой полоской. Такого же типа светлая полоса идет по краю анального 
плавника, а также задней половины хвостового плавника. В основании хвостового плав-
ника с 5–7 поперечными рядами темных пятен – крупное округлое черное пятно. 

Распространение. На Курильских островах обычен на Итурупе, Кунашире, Шико-
тане, Танфильева и Зеленом; острова Хоккайдо, Хонсю и Кюсю; п-ов Корея; побережье 
Приморья и Хабаровского края до рек Амурского лимана (есть и в самом Амуре – 
оз. Чля); о-в Сахалин от оз. Сладкое на севере до его южной части (Пинчук, 1978, 1992; 
Таранец, 1936; Шедько, 2001, 2002; Akihito et al., 1984, 1993; Pietsch et al., 2001; 
Stevenson, 2002; наши неопубликованные данные). 

Особенности биологии. На Курильских островах, как и в целом на Дальнем Вос-
токе России, малоизученны. По своему образу жизни этот вид очень сходен с речным 
дальневосточным бычком G. opperiens. В отличие от последнего, G. urotaenia достигает 
несколько бόльших предельных размеров (до 14 см SL). Кроме того, по сравнению с 
G. opperiens в реках он тяготеет к участкам с менее выраженным течением и обитает 
преимущественно в их нижней (приустьевой) части. По этой же причине G. urotaenia 
имеет бόльшую относительную численность в различного рода озерах и протоках, со-
единяющих их с морем. 
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Род Luciogobius Gill, 1859 – щуковидные бычки 
Luciogobius guttatus Gill, 1859 – пятнистый щуковидный бычок 

Описание 6. D I 11–12, A I 11–13, P 18, V I 5; общее число позвонков 38, из них ту-
ловищных 17, хвостовых 21; туловищный канал боковой линии отсутствует; тело голое, 
лишенное чешуи. 

 

Голова длинная, низкая, приплюснутая; щеки раздутые. Глаза расположены ближе 
к верхней части головы. Рот довольно большой, конечный, слегка косой; ротовая щель 
достигает вертикали середины глаза, верхняя губа – до вертикали заднего края глаза. 
Наружный ряд зубов нижней челюсти достигает только до половины ее длины; зубы на 
челюстях расположены в несколько рядов, наружные зубы верхней челюсти несколько 
увеличены. Жаберные отверстия разделены широким межжаберным промежутком и не 
продолжаются снизу вперед. Язык спереди с выемкой. 

В сейсмосенсорной системе головы каналы отсутствуют и имеются лишь ряды от-
крытых невромастов, один из которых располагается на подглазничном кожном гребне 
(рис. 5). 

Туловище удлиненное, низкое по 
всей длине, его наибольшая высота – 
над грудными плавниками; хвостовой 
стебель высокий, уплощенный, его вы-
сота примерно вдвое (или чуть больше) 
меньше длины стебля. 

Спинной плавник один, очень низ-
кий, короткий, расположен в задней час-
ти тела; анальный также низкий, его 
начало почти под вертикалью первого 
луча спинного, но длина основания не-
сколько больше таковой последнего. В спинном и анальном плавниках 1-й луч колючий, 
остальные мягкие, ветвистые. Грудные плавники широкие, округлые, короткие – далеко 
не достигают половины расстояния от их оснований до начала анального плавника; са-
мый верхний луч грудного плавника свободный, в виде пальцеобразного придатка. 
Брюшные плавники небольшие, образуют присоску; расположены в передней части ту-
ловища примерно под грудными плавниками. Хвостовой плавник довольно большой, 
эллипсовидный. 

Фон тела буро-зеленый; также окрашены грудные и брюшные плавники. На голове, 
сверху и с боков туловища многочисленные, заметные, черные крапины. Спинной и 
анальный светлые, их первые лучи и основание последующих желтоватые. Хвостовой 
желтый со светлыми концами лучей. Брюшко красноватое. 

Систематические замечания. В.И. Пинчуком (1978) были обнаружены заметные 
различия между выборками L. guttatus из двух районов зал. Петра Великого – Уссурий-
ского залива и зал. Посьета (Приморский край). Особи из последнего отличались от 
примерно одноразмерных таковых первого меньшей длиной и шириной головы, менее 
выпуклыми щеками, менее широкими грудными и меньшими брюшными плавниками, 

                                                           
6 Составлено, ввиду отсутствия материалов с Курильских островов, по литературным данным (Берг, 

1949; Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 1978; Akihito et al., 1984; Amaoka et al., 1995). Рисунок взят из рабо-
ты И. Томийамы (Tomiyama, 1936: fig. 10a). 

 
Рис. 5. Расположение рядов гениопор (открытых 

невромастов) у Luciogobius guttatus (Akihito et al., 1993: 
Pl. 4.8) 
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более низким и длинным хвостовым стеблем, более крупными темными крапинами на 
туловище и голове (особенно на боках передней части туловища, где они имеют вид 
крупных, слегка вытянутых пятнышек), а также более короткими ротовой щелью и 
верхней губой. Сравнение обеих форм с экземплярами из коллекций Зоологического 
института РАН, собранными на литорали островов Кунашир и Шикотан, показало, что 
курильские рыбы весьма сходны с особями вида из зал. Посьета (Пинчук, 1978). 

Распространение. Южная часть Дальнего Востока России – Приморье (реки зал. 
Петра Великого, Советская Гавань); Курильские острова (Кунашир и Шикотан); юг  
о-ва Сахалин (оз. Тунайча, Вавайские озера, реки Сусуя и Таранай). Японские острова 
(Хоккайдо, Хонсю, Кюсю – по обоим побережьям). Корейский полуостров. Китай (се-
верная часть Желтого моря) (Берг, 1949; Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 1978; Ва-
сильева, 1998; Шедько, 2001; Новиков и др., 2002; Сафронов, Никифоров, 2003; Akihito 
et al., 1984; Amaoka et al., 1995; Pietsch et al., 2001). 

Особенности биологии. На Курильских островах и в целом в южной части Даль-
него Востока России практически не изучены. Для японских вод имеются данные в ра-
боте И. Доту (Dotu, 1957). В зал. Петра Великого – амфидромный вид, встречающийся в 
самых низовьях небольших речек с галечниковым дном (Шедько, 2001); летом обычен 
также в приливно-отливной зоне, где держится с июля по сентябрь, а в октябре откоче-
вывает от берега и ведет пелагический образ жизни (Берг, 1949); в прибрежье обитает 
под камнями, куда откладывает икру, которую охраняет самец (Новиков и др., 2002). На 
островах Кунашир и Шикотан отлавливался в приустьевой части ключа (Pietsch et al., 
2001) и на литорали (Пинчук, 1978). Достигает длины 95 мм (Берг, 1949). 

Род Tridentiger Gill, 1859 – трехзубые бычки 
Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai et Nakamura, 1972 – короткоперый  

трехзубый бычок 

Описание 7. 1 D VI, 2 D I 11–12 (11,9), A I 10–11 (10,6); P I–II (1,1) (верхние невет-
вистые) + 18–19 (18,7) (нижние ветвистые), общее число 19–20 (19,9); V I 5; жаберных 

лучей 5, нижний луч короче всех ос-
тальных; жаберных тычинок на внеш-
нем крае первой жаберной дуги 7–9 
(8,3), из них на нижней части 6–7 (6,7), 
на верхней 1–2 (1,6), тычинки тре-
угольной формы; на внутреннем крае 
8–10 (8,8) тычинок, лежащих только на 
нижней части дуги; пилорические 
придатки отсутствуют; общее число 
позвонков 26, из них туловищных 11–
12 (11,2), хвостовых 14–15 (14,8); ту-
ловищный канал боковой линии отсут-
ствует; количество поперечных рядов 
чешуй по 35–37 слева (36,1) и справа 
(36,2); предорсальных чешуй 2–21; 
чешуй в поперечном косом ряду по 
боку тела 13–14 (13,2); формула хво-
стового плавника 10–11 (10,9) + 14–15 
(14,6) + 10–12 (10,9). 

Голова округлая, крупная (со-
ставляет 29,8–32,6; 30,9 % SL), сверху 

                                                           
7 Сделано по 25 экз. самок из оз. Лебединое (о-в Итуруп – сборы Л.И. Сидорова, М.Ю. Пичугина в июле 

2001 г.). Рисунок взят из работы Акихито с соавторами (Akihito et al., 1993: р. 1084). 
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несколько приплюснутая, щеки толстые; межглазничное пространство широкое (27,5–
32,5; 30,8 % длины головы), плоское; глаза относительно крупные (61,5–63,9; 62,2 % 
межглазничного пространства); рот небольшой, конечный, нижняя челюсть немного 
короче верхней; верхняя челюсть короткая, едва достигает вертикали переднего края 
глаза. Жаберные щели небольшие, жаберные перепонки широко приращены к межжа-
берному промежутку, не образуя поперек его складки. Зубы только на челюстях, в два 
ряда; во внешнем ряду зубы трехвершинные, средняя верхушка больше боковых; во 
внутренних рядах зубы одновершинные, маленькие, острые, направлены несколько во 
внутрь ротовой полости; есть верхние и нижние глоточные мелкие зубы, густо сидящие 
на парных костных пластинках округлой (верхние) и треугольной (нижние) формы. 
Имеются довольно широкие небная и нижнегубная кожные поперечные перепонки. 
Язык почти прямоугольной формы с небольшим выступом на переднем конце. Передние 
носовые отверстия в виде коротких широких трубочек с острой лопастинкой по заднему 
краю, задние носовые – в форме крупных овальных пор. Голова, горло и передняя часть 
туловища снизу (несколько дальше основания брюшной присоски) голые, без чешуи. 

Туловище короткое, массивное, округлое в передней части, равномерно суживаю-
щееся к хвосту, его наибольшая высота – 19,8–23,9 (22,1) % SL. Хвостовой стебель вы-
сокий (52,2–56,6; 55,1 % наибольшей высоты тела), сильно уплощен с боков. Тело по-
крыто крупной ктеноидной чешуей, число ктениев у небольших рыб варьирует от 7 до 
18, у крупных – от 20 до 40; размеры чешуи уменьшаются к брюху, где она очень мел-
кая, простирается вперед почти до начала основания брюшных плавников. Есть неболь-
шой мочеполовой сосочек треугольной формы, налегающий на первый луч анального 
плавника. 

Грудные плавники удлиненные, эллипсовидные, достигают кзади вертикали сере-
дины первого спинного плавника и составляют 21,2–22,7 (21,8) % SL. Брюшные плавни-
ки образуют удлиненную присоску воронкообразной формы, с широким клапаном в пе-
редней части; далеко не достигают анального отверстия. Спинные плавники невысокие, 
округлые сверху, разделены промежутком. Как показано Акихито с соавторами (Akihito 
et al., 1984) и подтверждено В.И. Пинчуком (1992), у взрослых самцов вида лучи 1-го 
спинного плавника вытянуты нитевидно и заметно выступают за край перепонки. У рас-
тущих, небольших самцов и самок лучи короткие, укладываются в профиль плавника. 
Анальный плавник небольшой, округлый снизу. Хвостовой плавник крупный, удлинен-
ный, округлый. 

Сейсмосенсорная система головы представлена парными надглазнично-заглазнич-
ными каналами, соединенными корональной комиссурой и изолированными от первых 
верхними фрагментами предкрышечных каналов; кроме них на верхней, боковой по-
верхности головы и нижней челюсти имеются ряды открыто сидящих невромастов 
(рис. 6). Надглазнично-заглазничный канал состоит из двух фрагментов. Первый начи-
нается у переднего носового отверстия, проходит над глазом, простирается за него и 
заканчивается на вертикали предкры-
шечной кости; он содержит следующие 
поры: A, B, C, D (S) (пора корональной 
комиссуры), E, F, H. Второй фрагмент 
канала отделен от первого небольшим 
промежутком, расположен над кры-
шечной костью и содержит 2 поры – K 
и L. В участках предкрышечного канала 
по 3 поры – M, N, O. Число пор оказа-
лось весьма стабильным у всех изучен-
ных экземпляров. 

Окраска головы и туловища тем-
ная с коричневым оттенком. На боках 
головы ниже линии глаза относительно 

 
Рис. 6. Расположение пор головных каналов 

сейсмосенсорной системы и рядов гениопор (открытых 
невромастов) у Tridentiger brevispinis (Akihito et al., 
1993: Pl. 28.6) 
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крупные, редкие, белые, круглые пятнышки. Плавники светлые, их межлучевые про-
странства сильно пигментированы мелкими, черными, круглыми пятнышками. Брюхо и 
нижняя часть головы светло-коричневые, густо покрыты мелкими черными круглыми 
пятнышками и звездчатыми крапинами. У живых взрослых особей в нижней части пер-
вого спинного плавника три параллельные темно-красные полосы, у небольших рыб – 
их две. По верхнему краю 2-го спинного и нижнему – анального плавника проходит 
светло-желтая кайма. Вдоль основания грудного плавника заметная желтая (у фиксиро-
ванных рыб – белая) вертикальная полоса, на которой рисунок из оранжевых продоль-
ных линий; у верхнего края основания плавника крупное черное продолговатое пятно, 
занимающее пространство от верхнего до 8–9-го лучей. 

Систематические замечания. В монографических работах по рыбам пресных вод 
СССР (Берг, 1949) и Японского моря (Линдберг, Красюкова, 1975) для южных районов 
Дальнего Востока указывалось обитание двух видов рода Tridentiger – T. obscurus 
(Temminck et Schlegel, 1845) и T. trigonocephalus (Gill, 1859). Эти же виды фигурируют в 
новейших сводках по пресноводным рыбам России (Решетников и др., 1997; Васильева, 
1998; Решетников, 2002 а, б; Новиков и др., 2002). Однако последними авторами не была 
принята во внимание работа В.И. Пинчука (1992), в которой он на основании ревизии 
рода, проведенной японскими ихтиологами (Akihito et al., 1984), и изучения большого 
коллекционного материала пришел к следующим выводам: в водоемах южной части 
российского Дальнего Востока обитают T. brevispinis (первоначально описанный как 
подвид T. obscurus) и T. bifasciatus, а не T. obscurus и T. trigonocephalu. Tridentiger brevis-
pinis отличается от T. obscurus тем, что у растущих самцов и самок лучи 1-го спинного 
плавника не бывают нитевидные и превращаются в нити лишь у крупных самцов 
(Akihito et al., 1984, 1993) (у T. obscurus лучи у растущих особей уже нитевидные); далее 
– на 1-м спинном плавнике у T. brevispinis 3 темно-красные полосы (у T. obscurus 2, если 
есть), светлые пятнышки по бокам головы редкие (у T. obscurus частые), на основании 
грудных плавников рисунок из оранжевых линий (у T. obscurus отсутствуют) (Пинчук, 
1992). 

Распространение. Южная часть Дальнего Востока России – Приморье (от р. Сере-
брянка до рек зал. Петра Великого), о-в Сахалин (система Вавайских озер в зал. Анива), 
Курильские острова: Итуруп (р. Змейка, озера Рейдовое, Благодатное, Касатка, Лебеди-
ное) и Кунашир (озера Алигер и Лагунное). Острова Японского архипелага и п-ов Корея 
(Берг, 1949; Линдберг, Красюкова, 1975; Пинчук, 1992; Шедько, 2001, 2002; Колпаков, 
Колпаков, 2003; Akihito et al., 1984, 1993; Amaoka et al., 1995; Pietch et al., 2001). 

Особенности биологии. На Курильских островах и в целом в южной части Даль-
него Востока России почти не изучены. Для японских популяций имеются данные в ра-
боте Я. Доту (Dotu, 1958). В Приморье обычно обитает в нижнем течении рек, но иногда 
встречается и на значительном (30–60 км) удалении от устьев. Нерест в пресных водах в 
мае–июне. Самцы очищают полость под нижней поверхностью крупных камней, куда 
затем самки откладывают икру (Шедько, 2001). Температура воды во время нереста дос-
тигает 18–20 ○ С. Плодовитость 2–10 тыс. икр., икринки мелкие, яйцевидной формы. 
Половозрелым становится при длине 60–70 мм. Максимальная длина тела около 140 мм 
(Новиков и др., 2002), в водах Японии – до 150 мм (Amaoka et al., 1995). 

В выборке короткоперого бычка из оз. Лебединое (о-в Итуруп), собранной в июле 
2001 г. (62 экз.), присутствовали только недавно отнерестившиеся самки с остаточной 
икрой (до 50 икринок у одной рыбы), длиной тела (TL) 39–65 мм, массой (полной) 0,7–
3,5 г трех возрастных групп – 2+, 3+ и 4+ лет (определение возраста по отолитам и че-
шуе дало сходные результаты) (см. таблицу ). В выборке преобладали рыбы возраста 3+ 
лет (46,8 %) длиной 51–59 мм, массой 1,5–2,3 г; остальные группы составляли соответ-
ственно 29,0 (2+) и 24,2 (4+) % от общей выборки. Судя по минимальным размерам, бы-
чок в оз. Лебединое созревает при длине 39 мм на третьем году жизни. Его средние го-
довые приросты длины тела достигают 12,7 мм на третьем и 7,3 мм на четвертом году 
жизни; весовые – 0,96 и 0,90 г соответственно. Остаточные икринки имеют эллипсовид-
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ную форму, длина 0,7–1,0 мм, толщина 
0,3–0,6 мм, их цвет темно-желтый; 
вокруг икринки имеется заметная про-
зрачная оболочка. Гонады отнерес-
тившихся самок имеют вид длинных 
прозрачных тяжей, простирающихся 
по всей полости тела и только у 2 са-
мок уже начали образовываться мел-
кие, белые икринки генерации буду-
щего года. Отсутствие самцов в вы-
борке, скорее всего, объясняется их 
нахождением в это время в гнездах, 
где они охраняли и аэрировали плав-
никами оплодотворенные кладки ик-
ры. 

Желудки и кишечники у всех самок были полные, в питании отмечены крупные 
формы зоопланктона, гаммарусы, личинки хирономид, веснянок, воздушные насекомые. 

В заключение считаем полезным привести возможный вариант определительной 
таблицы видов Gobiidae из пресных вод Курильских островов. 

1 (2). Первый спинной плавник отсутствует. Тело голое, лишено чешуи. Головные 
каналы сейсмосенсорной системы или их фрагменты отсутствуют....................... 
...................................................................................Luciogobius guttatus Gill, 1859 

2 (1). Первый спинной плавник имеется. Тело и частично голова покрыты мелкой 
или крупной чешуей. Головные каналы сейсмосенсорной системы или их 
фрагменты, как правило, имеются. 

3 (4). Зубы внешнего ряда на челюстях с тремя верхушками. Общее число позвонков 
26. В предкрышечном канале сейсмосенсорной системы три поры (M, N, O) ...... 
..................................Tridentiger brevispinis Katsuyama, Arai et Nakamura, 1972 

4 (3). Зубы на челюстях одновершинные. Общее число позвонков более 30. Пред-
крышечный канал отсутствует или имеется, но без поры N.  

5 (6). Чешуя крупная, число поперечных рядов чешуй меньше 50. Передняя часть 
языка закруглена (без выемки). Пора D(S) корональной комиссуры имеется. 
Предкрышечный канал (поры М и О) и задний фрагмент надглазнично-
заглазничного канала (поры K и L) имеются ............................................................ 
.................................................................Acanthogobius lactipes (Hilgendorf, 1878) 

6 (5). Чешуя мелкая, число поперечных рядов чешуй больше 50. Передняя часть язы-
ка с выемкой. Пора D(S) корональной комиссуры отсутствует (правый и левый 
надглазничные каналы когда имеются, то разъединены). Предкрышечный ка-
нал и задний фрагмент надглазнично-заглазничного канала с порами K и L от-
сутствуют.......................................................................род Gymnogobius Gill, 1863 

7 (10). В основании хвостового плавника имеется крупное темное пятно; в надглаз-
нично-заглазничном канале сейсмосенсорной системы имеется пора G. Пре-
дорсальных чешуй более 15. В первом спинном плавнике обычно не более 6 
лучей .......................................подрод Taranetziola Shedko et Chereshnev subg. n. 

8 (9). Одна из темных поперечных полос пересекает основание первого спинного 
плавника. Расстояние между левой и правой порами D не превышает 1/3 от 
ширины лба. Предорсальных чешуй менее 25..G. (T.) opperiens Stevenson, 2002 

9 (8). Ни одна из темных поперечных полос не пересекает основание первого спин-
ного плавника. Расстояние между левой и правой порами D более 1/3 от шири-
ны лба. Предорсальных чешуй более 25..........G. (T.) urotaeni (Hilgendorf, 1879) 

Длина и масса короткоперого трехзубого бычка оз. 
Лебединое (о-в Итуруп) 

Возраст, лет Длина (TL/SL), мм 
Масса (полная/без  
внутренностей), г 

2+ 
39–44; 41,4 (18) 

32–36; 34,5 
0,7–0,9; 0,82 (18) 

0,6–0,7; 0,65 

3+ 
51–59; 54,1 (29) 

43–50; 45,5 
1,5–2,3; 1,78 (29) 

1,3–2,0; 1,56 

4+ 
59–65; 61,4 (15) 

49–56; 51,4 
2,5–3,5; 2,68 (15) 

2,0–2,8; 2,18 

П р и м е ч а н и е. Приведены пределы колебаний, 
средние значения, число экз. (в скобках). 
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10 (7). В основании хвостового плавника крупное темное пятно отсутствует. Пора G 
надглазнично-заглазничного канала сейсмосенсорной системы отсутствует. 
Предорсальных чешуй менее 15. В первом спинном плавнике, как правило, 7–8 
лучей ............................................................подрод Chloea Jordan et Snyder, 1901 

11 (12). На боках тела светлые вертикальные полосы отсутствуют или слабо выражены. 
Темное пятно в задней части первого спинного плавника у самок отсутствует. 
Межглазничное расстояние узкое, составляет примерно ½ от горизонтального 
диаметра глаза. Нижних неветвистых лучей в хвостовом плавнике 11–14 
(обычно 12). Головные каналы сейсмосенсорной системы или их остатки, как 
правило, имеются........................................G. (Ch.) breunigii (Steindachner, 1879) 

12 (11). На боках тела имеются светлые вертикальные полосы. Темное пятно в задней 
части первого спинного плавника у самок имеется. Межглазничное расстояние 
примерно равно горизонтальному диаметру глаза. Нижних неветвистых лучей 
в хвостовом плавнике 9–11 (обычно 10). Головные каналы сейсмосенсорной 
системы отсутствуют.............................G. (Ch.) castaneus (O’Shaughnessy, 1875) 
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