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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЛЬМАРА 
STHENOTEUTHJS OU ALA"V /Е NSJS (LESSON, 1830) 

(OMMASTREPHIDAE) 
В ТРОПИЧЕСКОй ЗАПАДНОЯ ПАЦИФИКЕ 

К. Н. Несис 

Sthenoteuthis oualaniensis (ранее Symplectoteuthis oualaniensis) -
один из наиболее массовых кальмаров Индо-Пацифики (Зуев, Несис, 
1971; Зуев и др., 1975). Он распространен от Красного моря и Восточной 
Африю1 до зап:щного побережья Центральной Америки, достигая на 
севере южной •rасти о-ва Хонсю (Несис, 1973а). М. Р. Кларк (Clarke, 
1965, 1966) обнаружил, что в Индийском и Тихом океанах этот вид nред
ставле/1 двумя частично симпатричными формами, различающимиен по 
наличию или отсутствию крупного фотофора на сnине в nередней части 
мантии. Кальмары со сnинным фотофорам круnнее, созревают nозже и 
достигают более круnных размеров, чем без него. Кларк nредположил, 
что эти формы- два самостоятельных вида. К такому же выводу nри
шла Ю. А. Филиnnова (Filippova, 1968), обработавшая сборы «Витязя» 
из Индийского океана. Однако на заnадной окраине ареала S. oualani
ensis- в Красном море и Аденском заливе (Зуев, 1971)- и на восточ
ной окраине, в воеточно-экваториальной Пацифике (Несис, 1973б) были 
встречены кальмары только одной формы, взрослые особи которой име
ли спинной фотофор и по размерам соответствовали круn11ой форме 
Кларка и Филиr:nовой, а молодь не имела такого фотофора. На основа
нии этого был сделан предварительный вывод, что обе описа11ные Клар
ком формы- лишь возрастные стадии одного и того же вида, поскольку 
светящийся орг:tн на спине развивается nриблизительно ко времени по
лового созреван~я кальмара (несколько раньше или позже), так что у 
особей без светящегося органа он nросто еще не образовался (Зуев, 
Несис, 1971, стр. 218). 

Вnоследствии мной были nереисследованы просмотренные Ю. А. Фи
липnовой ~боры и изучены новые материалы, полученные в 50-м рейсе 
«Витязя» (anpe.ilь- июль 1971 г.) в тропической запцной Пацифике и 
прилеrающих мGрях. Оказалось, что в центральной чаt.:7И Индо-Пацифи
ки действительно существуют дзе формы S. oualaniensis: мелк:ая, быстро 
созревающая (скороспелая) форма без спинного фотофора и крупная 
(позд11еспе"1ая) форма со спинным фотофором. Однако разлн:чия между 
этими формами- не видовые, а межnоnуляционные, аналогичные раз
личиям между скороспелыми и позднесnелыми формами у других ом
мастрефид (Зуев и др., 1976). 

57·й биологический рейс «Витязя» (февраль- маУ. 1975 г.) в тропи
ческую западную Пацифику и аветрало-азиатские моря nредоставил
удачную возможность проверить эту гиnотезv. В рейсе были обследова
ны районы от о-вов Рюкю и Бонин до морЯ Флорес и северного побе
режья Новой Гвинеи. Наблюдения за кальмарами проводили на всем 
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протяжении ма~шрута. Кроме того, небольшие материалы получены в 
16-м рейсе «Дмитрия Менделеева» в декабре 1975 г. в Коралловом море 
у юга-восточной оконечности и Новой Гвинеи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Каль:мзров ловили ночью на световых станциях закидным сачком и 
японской кальмараловной блесной; личинки попадали~ь в разноглубин
ный тра.'I Айзекса- Кидда, нейстонный трал и другн~ орудия лова. 
У добытых кальмаров измеряли длину мантии и определяли пол, стадию 
зрелости, балл наполнения желудка, состав пищи, наличие и степень 
развития спиннаго фотофора. Стадии зрелости кальм~ров определяли 
визуально по Б-балльной шкале. О- пол не определим; самки: 1- ни
даментальные железы маленькt~е, тонкие. прозрачные, 11- же.1езы слег
ка увеличены, тонкие, белого цвета, 111- железы сильно увеличены, 
широкие, бе.1ые. в яичнике появляются зрелые яйца, но в яйцеводах 
яиц нет, IV- первые порции зрелых яиц поступают из яичника в яй
цеводы, У- значительная часrь (половина или боле~) яиц перешла в 
яйцеводы; самцы: 1- семенниn: мал, едва заметен, 11- семенник уве
.личен, но формирование сперматофоров не началось, 111- в спермато
форнам мешке появляются первые сперматофоры, IV- немногочислен
ные мелкие спермзтофоры в сперматофорном мешке, V- сперматофор
ный мешок наполнен множеством крупных сперматофоров. 

Наполнение желудка определяли по стандартной пятиба.1льной шка
ле. Развитие спинного фотофора оценивали по трем ~тадиям: на месте 
фотофора имеются только отде.пьные обособленные фотогенные грану
лы; гранулы концентрируются в овальное скопление, но они мелкие и 

не имеют же.поrо пигмента; фотофор вполне развит. 
Всего в 57-м рейсе было измерено 20 экз. личинок 11: ранней молоди и 

102 более крупных кальмара, определена стадия зрЕ-лости у 95 экз., 
вскрыты же.'!удки у 98 кальмаров; в 16-м рейсе нис «Дмитрий Менде
леев» исследовано 18 экз. 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

В 57-:м рейсе «Витязя» S. oualaniensis наблюда.1ись (рис. 1) по 
всей исследованной акватории, от района южнее о-ва Окинава и вос
точнее о-вов Во.1.кано до морей Флорес, Банда и Новогв.инейскоrо. Этот 
вид отсутствовал только у Окинавы и о-вов Бонин, севернее 25°15' с. ш. 
на западе и 28° с. ш. на востоке. На севере района S. oualaniensis встре
чались вместе с видами Ommastrepi'Iidae, чей ареал протягивается даль
ше к северу: Ommastrephes bartraml и Eucleoteuthis luminosa. В оста.1ь
ных частях обс.1едованного райо11а он был до:\шнирующи~t видо~1 эпи
пепаrических ка.1ьмаров; кроме него встреча.1ись лишь немногочислен

ные Onyclzoteuthis banksi, Hyaloteui!zis pelagica и Thysanotheutlzis rlюm
bus. Чис.1енность S. oualantcnsis везде бы.1а неве.1ика. Относнте.1ьно 
много ка.1ь~1аров наблюда:юсь Н3.:.:. ФИ.lИПП!Iнски:м же.1обо::-.r, в морях 
Сулу, Сулавеси, Флорес, Бан..1а, Коралловом, меньше- у о-вов .Яп, Па
лау, Волкано. меньше всего- в Hoвorвii!-ieЙci\0:\I море 11 центра.1ьных 
водах Фн.аиппннского мор5t юж::ее субтропической конвергенцип. Одна
ко даже в самых богатых ка.lь:\rарами мепах нх чнс.1енность не пре
выша.lа неско.1ькнх десятков О..1НО13ре).tенно в по.1е зрения. Отно~ите.lь
ное обилие кальмаров дочольно четко связано со степенью трофности 

1 Приношу G.ыгодарность за по:-.ющь в раuоте А. С. Лазареву, В. А. Нечаеву, 
Н. В. Парнну, Б. И. Федоряко, Г. К. Фнсунову, А. Г. Цокуру, В. ,\1. Чувасову и 
Ю. Н. Щербачеву. 
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Рис. 1. Распространение Sthenoteuthis oualaniensis в троnической западной Пацифике 
по сбора)t 50-ro и 57-ro рейсов сВитязя» и 16-ro рейса «Дмитрия Менделеева» 
1- позднесnелая форма; 2- скороспе.1ая фор~tа; 3- личинки и мододь; 4- каоrьмары не встречены 

районов: больше кальмаров наблюдалось в районах по:вышенной био
.1оrической продуктивности, с относительно высокой биомассой мезопе
лагических рыб. 

На боJiьшей части обследованного района, как в 50-м, так и в 57 -м 
рейсе встреча.1ись обе группировки кальмаров- со спинны~t фотофорам 
и без него, однако в северной части центральных вод- север·нее 10-
12:> с. ш.- попадались только крупные кальмары позднеспелой формы. 
Вб~изп северного берега Новой Гзинеи отмечены то.,ьно скороспелые 
ка.1ь:--.tары, но ка.'lьмаров там вообще бы.1о очень ма.'lо и нельзя утверж
.з.ать, что позднеспелая форма не встречается в этом районе. 

Нерест кальмаров наблюда.1ся nочти по всему район~· исс.'lедований, 
но везде бы.'l слабым. Личинки ·и ранняя мо.1одь (.JЛIIHa мантии до 
21 .~tJt) обнаружены в центральной и южной частях Филиппинского мо
ря. в морях Су.1авеси, Банда, Новогвинейском, Кора.1лоsом, у западных 
Каро.шнских о-вов. В 50-м рейсе «Витязя» личинки и ранняя молодь 
(д.1ина :-.tантии до 16 .JtJt) встреча.1нсь у Каро.1пнских о-вов, в южной 
части Фи.'Iиппинскоrо моря и в море Су.1у и попадались несколько чаще, 
че:-.r в 57-м рейсе. Самые мелкие ринхотейтисы (до 5 .1ш) составляли 
75% общего чис.1а личинок и ранней мо~1оди в 57-м и 54% -в 50-м рей
се .. '\-\а.1ая интенсивность нереста в перпод 57-ro рейса объясняется либо 
тем, что в этом районе S. oualaniensis размножается круглогодично, 

2 Труды llк-та океанологии, т. 107 
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Jiибо тем, что разгар нереста nриходится здесь на лето северного nолу
шария. В северо-западной части Индийского и восточной части Тихого 
океана разгар нереста nозднесnе.1ой формы nриходится на зиму север
ного nолушария (Зуев, 1971; Зуев, Неснс, 1971). 

Ранние .пичинкн ловились от nоверхности до г.1убины 1000 .и. nоздние 
личинки и ранняя молодь- до 100 .и: 

Горизонт, м 

Д.1ина мантии 1-5 .w.и 

5-21 .w.и 

100 200 500 1000 1500 
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4 

4 2 2 

В 50-м рейсе 78% личинок и молоди было вылов.1ено у nоверхности, 
оста.1ьные на горизонтах 60-220 .ч. 

Все кальмары круnнее 7 с.ч бы.1и nойманы только у nоверхности в 
темное время суток, на свет, за исключение)/[ одного (8 см), nоnавшего 
в пе.1агический оттер-трал (лов 0-250 .м). 

Размерный ряд S. oualaniensis в сборах 57-го рейса был трехвершин-
ным (рис. 2). Доминировали кальмары размерами менее 1, 11-13 и 
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Рве. 2. Общий размерный ряд S. oualaniensis в сборах 57 -го рейса «Витязя» 

19-21 см. Такая форма размерного ряда отражает, однако, лишь спе
цифику исnользованных орудий лова. Личинки и ранняя молодь хоро
шо довятся сетями и тралами, кальмары крупнее 3 с.ч с легкостью ухо
дят от этих орудий лова. На кальмаро.1овные блесны реагируют только 
особи круnнее 15 c.tt, для бо.1ее молодых nрпменявшиеся нами стан
дартные б.1есны слишком ве.1икн. К.ады.1аров размера)/[ око.1о 7-17 с.и 
прив.1екает свет подводной ла:-.шы. они подходят к само:чу борту н их
прн оnреде.1енно:v1 навыке- :-.южно .повпть закидны:-.1 сачком. К.а.lЬУ[а
ры У[е.1ьче 5-7 c,tt не подходят на свет, а особей крупнее 20 см сачко:-.1 
пой:-.1ать трудно, они бо.1ее осторожны и к са\tому борту не nо.подят, 
зато хорошо хватают б.1есну. Kpo:vre того, на своеобразной форые раз
мерного ряда сказывается ош:санное ниже раз.1ичие в размерах особей 
обоих груnпировок и пространственная разобщенность )/[ест нагу.1а и 
нереста поз;щеспе.1ых ка.lЬ:У!аров. В 50-ы рейсе сачком и блесной .1ови.ш 
ка.1ыrаров раз:\Iеро:м 7-1-! с.11, однако по.чченный ;vraтepиa.l с.1ншко:v1 
:-.ra.1 д.1я объективных выводов. 

Позднеспе.1ая и скоросnе.lЗя формы хорошо различаются по разме
ра:м, nри которых начинается по.1овое созревание. 

Са:-.шы скороспе.1ой формы начинают созревать при длине мантии 
8-10 c.tt и становятся зре.1ы:.ш nримерно при 10 с.и; самки скороспелой 
фор:v1ы начинают созревать при 11-12 с,и и созревают nримерно nри 
13 с.и; самцы nозднеспе.1ой фор:-.-rы начинают созревать nри 11-12 с.и и 
созревают при 12-13 с.и; самки nозднеспелой формы начинают созревать 
при 18-20 c.tt и становятся половозре.1ыми nри 20-24 см (таб.1ица). 
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Размерные ряды полового созревания скороспе.'lой и позднеспелой форм S. oualaniensls 
(число особей) 

Л оп 

1 

Форма 
1 Стадия! Длина мантии, С'.и 
эрмо-

стн 8-9- 10- 11-12-13- 14-15- lб- 17-18-19-20-21-22-23-24-25 

Са:.щы Скоро- -1-сnелая 11 --
lii 1 2 -~-IV-f-V - 2 --

Самцы Поэдне- I 2 3 
сnелая II G 

III 2 :з 1 
IV+V 1 9 7 

Самки Скоро- 1* 
сnелая 11 1 

III 4 2 
IV-.ГV 4 

Самки Поэдне- 1 1 4 5 4 8 1 1 1 
сnелая 11 1 2 

111 3 
IV+V - 1 2 6 1 1 

• Особи, находRщиеся на проме!Кутоqных стадиRх. 1-II, 11-III:н 111-IV, вкпюqеиы, соответственно, 
в qнcno особей на стадиях I, II и III. 

Максима.аьный размер самца скоросnелой формы в nробах 50 и 57-го 
рейсов «Витязя» и 16-го рейса «Дмитрия Менделеевз» 11.0 с,и, самки 
15,0 с.м, самца nозднесnелой формы 16,0 см, самки 24,1 см. Самцы позд
несnелой формы иревосходят самцов скоросnелой формы в среднем на 
2-3 с,и, самки- на 7-10 см. Г. В Зуев (1971) оnределил темn роста 
S. oualaniensis А.з.енского залива на 1-м году жизни в 12-15 .~ю.t/мес. у 
са::-vщов и 15-20 м,иfмес. у самок. Эти данные ориентировочны, к тому 
же поnvляция Аденского залива включает только nозднесnелых особей, 
J.остигающих круnных размеров- самцы до 25, самки до 32 с.и. Но 
если темn роста наших особей такой же, то самцы скоросnелой формы 
созревают в возрасте 7-8 месяцев. продолжительность их жизни со
став.lяет около 8-9 месяцев, тогда как самки созревают в возрасте 
8-9 ::-vtесяцев и живут немного дольше самцов. Самцы nозднесnелой 
фор:мы созревают в возрасте 8-10 месяцев и живут до 1 года, самки 
созревают в возрасте около 12 месяцев и живут немнагим более 1 года. 

Сре1и nойманных ка.1ы1аров nр':'об.lадают са::'vtки. их в 1,7 раза боль
ше, че)! самцов. Соотношение nо.1ов среди особей скоросnелой формы 
1 : 2,7, поз..з.несnелой- 1 : 1,6. Однако среди мелких ка.1ьмаров доми
rшруют ~амцы, круnные же к<1льмары- сn.1ошь самки: 

Размер, с.н 

Са.\ЩЫ 

Самки 

Самuы 

Самки 

Скороспмая форма 

8--11 14--17 
6 
1 н 
Поэднеспе.пая форма 

2 32 1 
5 17 11 12 

20--23-26 

8 2 

2* 
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Такая разница в соотношении nолов в разных размерных rруллах 
свидете.1ьствует о том, что са:v~цы обеих форм гибнут раньше, чем сам
ки. Вероятно, основная доля самцов лагибает после спаривания, которо~ 
у ка.1ьмаров обычно происходит задо.1го до нереста. 

Места нереста и нагула у ка.1ьмаров скороспелой формы, по-види
мому, совладают. Иное положение у лозднеспелой формы- крупные, 
близкие к нересту самки ловились только на севере района, вблизи жё
лоба Рюкю и восточнее о-вов Волкзно, а также у Каро.1инских о-вов, 
в морях Су.1авеси и Флорес. Самые крупные самцы и самки пойманы 
в зоне Куросио у о-вов Во.1кано. В олиготрофных центральных водах и 
в ма.1олродуктивном море Банда встреча.'Iась лишь молодь. Очевидно, 
подрастающие самки (в меньшей степени самцы) лозднеспелой формы 
мигрируют на откорм в продуктивные районы, а затем возвращаются 
на нерест. 

Личинки и молодь обеих форм неразличимы. Ранние личинки- ти
пичные ринхотейхисы с длинным хоботком и тонкой мешковатой ман
тией. Глазные фотофоры становятся заметны при длине мантии около 
3-3,5 мм, ректальный фотофор на кишке - при 3_.:4 мм. При длине 
мантии около 8 мм хорошо заме:гны оба кишечных фотофора, они круг
лые, одинакового размера. Хоботок личинки по мере роста становится 
относительно короче, при длине мантии 4,5-5 .мм он начинает расщеп
ляться у основания и примерно при 9 .мм щупальца полностью обособ
ляются (конец стадии личинки). Вскоре после этого срастаются мантий
ный и вороночный хрящи. Молодые кальмары узкие, стройные, в их 
окраске бросаются в глаза карминовые тона хроматофоров глубинного 
слоя. 

Различия между скороспелыми и лозднеспелыми кальмарами стано
вятся видны только с началом полового созревания. Наиболее заметное 
различие между ними- наличие или отсутствие спинного фотофора. 
У кальмаров раннеспелой формы он отсутствует. У лозднеспелых каль
маров обоего пола он становится заметен как скопление множества 
очень мелких беловатых гранул при длине мантии 10-12 с.м. При раз
мере более 12 см фотофор вполне развит и состоит из тесно сближен
ных гранул светло-желтого цвета, более крупных, чем на стадии фор
r.tирования фотофора. Связь состояния спинного фотофора с размером 
кальмаров лозднеспелой формы такова: 

Дпи~а мантии, см. 

Фотофор не заметен 

Начало формирования 

Фотофор развит 

7~-9-10-11-12-13-14-15 ... 25 

221-----
- -- 6 14 3 1-
- - - - 2 13 15 2 34 

Таким образом, фотофор развивается при определенном и постоян
ном размере те.1а, очень быстро, вероятно, менее чем за месяц. 

Противопо.1ожным образом протекает эволюция фотофоров на вент
ральной стороне rлазноrо яблока. Эти овальные оранжевые пятна хо
рошо за:'.Iетны у всех мо.1одых кальмаров. Они имеются у зpe•1l?IX каль
маров скоросле.1ой и у созревающих самцов позднеспелой формы. У зре
лых самцов и созревающих самок позднеспелой формы они постепенно 
становятся с.1або заметными, а затем исчезают; у крупных ка.1ьмаров 
позднеспелой формы они совершенно нераз.1ичимы. 

В 57-м рейсе для стимуляции биолюминесценции ка.1ьмаров приме
нялась обработка слабым раствором лерекиси водорода (Herring, 1974; 
Несис, 1976). Наб.1юдали свечение кальмаров разного размера, относя
щихся к обеим формам. У всех кальмаров имеются многочисленные мел-
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кие свет.1о-желтые светящиеся гранулы, разбросанные поодиночке на 
спинной и особенно брюшной стороне мантии, краях п.1авников, на го
.1ове, руках и щупальцах. Их распределение у скороспелых и позднеспе
.1ых кальмаров одинаково и напоминает распределение одиночных фото

фаров у ат.1антического S. pteropus (Roper, 1963). У всех ка.1ьмаров 
имеются два кишечных фотофора-они светятся ярко у мо.1одых и сла
бо у взрослых. Г.1азные фотофоры крупных позднеспе.1ы:х ка.1ьмаров 
перестают светиться уже тогда, когда при внешнем осмотре г.ааза их 

еще МОЖНО раЗ.'!ИЧИТЬ. 

Спинной фотофор светится ярче друrих. У скороспе.пых кальмаров 
на его месте находится лишь несколько отдельных желтоватых светя

щихся те.1ец, расположенных так же, как у молоди до начала форми
рования фотофора. У позднеспелых ка.1ьмаров яркое свечение фотофора 
наблюдается уже в начале его формирования, когда грану.1ы еще :v~ел
ки и не пигментированы. 

Размеры, при которых начинает формироваться спинной фотофор, 
одинаковы- д.1ина мантии 10 с.и. В этот период самцы скороспелой 
формы уже созревают и.1и бmiЗIOI к зрелости, самки находятся на 11-
111 стадиях зре.1ости, тогда как самцы и самки позднеrпе.1ой формы еще 
находятся на 1 стадии зрелости, и процесс созревания у них еще не на
чался. 

Ка.1ьмары скороспелой формы, особенно самки, отличаются от зре
.1ых позднеспелых также по внешнему виду: они стройнее; их плавник 
относительно короче и уже, разница между шириной н длиной плавника 
не так бросаетсг. в глаза, как у крупных позднеспелых кальмаров. Од
нако, эти различия соответствуют морфологическим изменениям при ро
сте кальм~ров (Wormuth, 1970) и, по-видимому. обусловлены разницей 
в раз~rерах кальмаров скоро- и позднеспелой форм. 

РаЗJiичается и строение гектокстиля самцов (рис. 3). Общая схема 
ero строения одинакова (Pfeffer, 1912; Adam, 1960): у основания rе!по
котил!l сохраняется 6-8 пар нрисосок, дистальная по.1ОВiШа рук:r .'Iи
шена при:осок н изменена. Однако у самцов скоросr1елой формы гек
токотJrл:rзнровшrная рука не д.1иннее противоположной брюшной руки, 
защитные :vrе:-о.tбраны на проксимальном отрезке рук•r (часть, которая 
несет прпсосюr) не пронзены отверстиями, вентральная защитная )ltем
брана на .:шста.1ьной части руки дугообразно выгнута на\)ужу и образует 
по.1укруг.1ую аопасть. У самцов позднеспелой формы из:-.,rененная рука 
д~lинF.е~ rr толщ:- противопо.1ожной. основания обеих защитных мембран 
на про!-\сю·rа.1ьнсй части руки пронзены 5-7 отверстиями. распо.1агаю
щюrися !\rеж.д.у соседними nарами присосок, вентральная защитная мем

бр<1На на диста.1ьной части руки прюrая, без лопасти. У иеноловозрелых 
са:-.щов позднеспе.1ой фор:.\tы строение гектокстиля до некоторой степени 
про:\rежуточное :-.rежду гектокотп.1яшr зрелых самцов обеих форм. В про
ксп:ча.1ьной части руки имеются отверстия. однако вентральная защит
ная ~~е~rбргна на конuе руки слабо. но явственно изогнута. а сама рука 
не превосходит противоположную по д.1ине 11 толщине. Относительная 
д.1и:на и степень изменениости гектокстиля увеличиваются быстрее, чем 
происходит рост тела и соответствующие морфологичесюrе изменения 
других его частей. Известны раз.1ичия в строении гектокстиля у мелких 
и крупных самцов ряда видов Loliginidae и Ommastrephidae. Можно 
пре;шо.1агать, ч·rо развитие гектокстиля позднеспелых самп.ов проходит 

через стадию, соответствующую его строению у скороспелых. 

Спер:'оrатофооы скоро- и позднеспелых самцов имеют типичное д.1я 
о:ч:\rастрефид строение и морфологически неразличи;~,tы (рпс. 4). О.rп::~ко 
она резко разнятся по размерам: спер:viатофоры скоросп~лых самцов 
прюrерно вдвое мельче, чем позднеспелых. Так, размеi' сnерматофоров 
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Рис. 3. Гектокоти.'lь эpe.'loro самца скороспе.1ой 
фор~1ы (а), созревающего (6) и эре.1оrо (в) са'-1-
цов поз.щеспе.1ой формы S. oualaniensis 
Д.шна ~антнй: а- 106 .м.м, б- 113 м.м, в- 128 .м..к. Рис. 

Г. Н. Похпдьской 

Рис. 4. Ора.1ьный конец це~1ентноrо те.1ьца спер
матофоров скороспе.юй (а) и позднеспелой (6) 
фор:.tы S. oualaniensis 
д.1ина мантий 93 .м.ч (а) и 132 .м..к (б) 

у скоросп~.rтых самцов с длиной мантий 93 и 106 мм со.::тавляет соответ
ственно 12,0-13,5, в среднем 12,7 мм и 14,7-16,3, в среднем 15,8 мм, 
а у позднеспелых самцов с длиной :-.1антий 132 и 135 MJt- соответствен
но 26,5-31, в среднем 27,6 .м.и и 24,5-27, в среднем 25,8 .м.и. Размеры 
сперматофоров созревающих самцов позднеспелой формы- промежу
точные: при длине мантий 127 и 128 .tt.и длина сперматофоров, соответ
ственно, 21,5-24, в среднем 22,2 .иJt и 18,5-22, в среднем 20,8 .и.и (во 
всех с.1учаях измерено по 10 сперматофоров). По данным Г. В. Зуева 
(1971), длина с11ерматофоров S. oualaniensis из Индийского океана 
19-39 .и.и, дважды были встречены самцы с ме.пкими (14-15 .мм) и 
круnными (41-50 м.и) сперматофора:\ш; в наших пробах самцов со 
столь крупными сперматофорамн. как 4-5 см, не встречалось. 

Разница в раз:\! ерах сперма rофоров у скоро- и позднеспелых самцов 
обус.1ов.:1ена те:'~, что длина сперматофоров оnределяется размерами от
делов спермато~юрной же.1езы и сперматофорного мешка, а рост этих 
отде.1ов, как и всех протоков половой системы, характеризуется сильной 
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по.10жительной <1ллометрией в период полового ~озревания и с.табой от
р:rцате.lьной а .. 1:юметрией после достижения половозре.1ости (Зуев, Не
сне. 1971). 

Различия в размерах зрелых яиц несущественны. Диаметр зре.1ых 
яiШ из яйцеводов скороспелых самок 0,60-0,85 ,и,и, позднеспе.1ых -
0.65-0.85 .11.н. Диаыетр зрелых яиц у крупных самок позднеспе.аой фор
:--IЫ из А.J.енского за.1ива и воеточно-экваториальной части Тихого океа
на 0,7.3-0,85 .н.и (Зуев, 1971; Несис, 19736). 

Существенной разницы в питании и поведении скоро- и позднеспе
.1ых ка.lЬ:\Iаров :<аметить не уда.1ось, небольшие различия опре;1е.1яются 
.шшь разницей размеров. Питание ка.rrьиаров бы.1о не очень интенсив
ным: до.1я пустых желудков 13%, средний ба.1.1 напо.1нення 1 ,9. Преоб
.1ада.ш умеренно наполненные желудки: 

Балл наполнения О 1 2 3 4 5 
Число желудков 13 21 36 20 9 1 

Относительно интенсивно кальмары питзлись в з~падной nоловине 
Фи.пшшrнского моря: средний ба.'Iл наполнения 2,2, до.'Iя пустых же
.1удков 3%, а также восточнее о-вов Волкано: средн:Iй ба.1.1 2,5, доля 
пустых желудков 8%. Наименее интенсивное питание наб.1юдалось 
в морях: Су.'Iавеси и Сулу: средний бал.1 1,1, доля пустых же
.1удков 27%. 

Основной пищевой объект кальмаров- миктофиды (74% от общего 
числа уrсазаний на пищу), далее идут кальмары (16%), планктонные 
ракообразные (6%) и рыбы, кроме миктофид ( 4%). П.1анктонные ра
кообразкые отмечены в пище мелких кальмаров, с длиной мантий 8-
15 сJи, кальмары встречены в пище особей размерами от 9 до 22 см. 
От питания S. oualaniensis Индийского океана (Филиппова, 1974) nи
тание изученных нами кальмаров отличается повышенной долей микто
фид и nониженной-ракообразных и мелких кальмаров. Скорее всего, 
эти раз.1ичия связаны с разницей раз:\Iеров: в материалах Ю. А. Фи
.шпповой преоблада.'lи особи размером 12-14 см, в наших, кроме них, 
бы.1о нема.1о особей крупнее 18 см. В Аденском за.пиве, Аравийском 
~юре и воеточно-экваториальной ПацификЕ" основной объект nитания 
позднеспелых кальмаров, как и в тропической западной Пацифике
~шктофиды, на втором месте- собственная молодь (Зуев, 1971; Несис, 
19736). 

При лове на свет постоянно приходилось наблюдать процесс охоты 
ка.lЬ:"~-tаров. Чаще всего они нападали на приповерхностных м:иктофид, 
орнентируясь по отблеску чешуи в луче света. Иногда ка.1ьмары хва
та.ш летучих рыб, летучих полурылов, днодонов. В руках одного пой
манного кальмара был свежепойманный малек мезопе.1агической рыбы 
Melanostomias sp., поднявшийся к поверхности. У другого кальмара с 
.:з:.шной мантии 170 .м.к в руках бы.1 наполовину съеденный Onychoteuthis 
banksi, разi\tеро:м лишь вполовину меньше хищника (85 ,к.и). Хищник 
успе.1 сожрать половину своей добь1чи за неско.1ько секунд между мо
:\!енто:\t, когда он схвати.1 жертву у борта судна, и теы, когда он был 
пой::-.Iан. Охота кальмаров за летучими рыбами наб.'Iюда.lась неодно
кратно, но редко бывала успешной- рыбки явно превосходи.1и хищни
ков в скорости. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ обширных сборов «Витязя», небольших ко.ыекций нис «Ака
де:'dик Курчатов» и «д~итрий Менде.1еев» и ~1Итературных данных 
nриводит к зак.1ючению, что крупные позднеспе.1ые ка.1ьмары встреча

ются по всей акватории, где распространен S. oualaniensis. Ареал позд
неспе.1ой фор.\1ЬI совпадает с видовы::-.r. Об~1асть распространения ~1е.1кой 
скороспелой формы более узка: скороспе~1ые калыrары отсутствуют у 
восточной Африки, в Красно~r море, Аденском заливе, западной частп 
Аравийского :-,.юря, в Южно-Китайско:\t и северной части Филиппинско
го моря, у Японии, в восточной полов;rне Тихого океана между По.lи
незией и Америкой, у Гаваев и, по-видимо~rу, также на южной перифе
рии ареала вида. Основная об.1асть распространения скороспе.1ой фор
мы- экваториальная зона Индийского океана, Бенгальский за.1нв, Ан
даманское и австра.1о-азиатские моря и тропическая западная часть Ти
хого океана (г.1авны~1 образом, Микронезия, Ме.1анезия и западная 
По.1инезия). Этот ареал можно грубо очертить пря:-dоуго.lЬНИКО:.\1 с гра
ницами, проходящими на западе по 55° в. д., на востоке по 175° з. д., 
на севере и юге- по 10-15° с. и ю. ш. Это- наиболее теплая часть 
Индо-Вестпацифики, где повер_хностная температура почти никогда не 
бывает ниже 27° С. В то же время, продуктивность основной частп этого 
обширного региона средняя и.ш низкая. Наибо.1ее продуктивные частн 
ареала S. oualaniensis- зоны мористее Сомалийского и Аравийского 
апвеллингов и районов подъема вод у западного побережья Центра.lь
ной Америки, а также воды Куросио. Они лежат за пределами ареа.1а 
скороспе.1ой формы и используются лишь позднеспелыми каль:-.rарами. 

Размеры скороспелых каль:\'rаров при половом созревании, насколь
ко можно судить при сравнении наших резу.1ыатов с отрывочны:\ш дан

ными Кларка (1966) и Филипповой (Filippova, 1968), одинаковы по 
всему ареалу этой формы. Позднеспелые ка.1ьмары Аденского за.1ива н 
Аравийского моря созревают позже и достигают более крупных разме
ров, чем кальмары изученного нами района. В тропической запnдноi'r 
Г!э.цифике самцы ~тnй формы созревают при д.-1ине ~rантии 12-13 с.и. 
самки при 20-24 ~.н я в северо-западней части Индийского oкe:Iiia сре
ди са:::-.щов размер11:-.{ до 15 сл·t .1ишь 37% зре.1ые, среди ca:\IOK pa:;:\repo::-.r 
20-25 c.u- .1ИIUh ,t)O%. 1Чаксн:\Iа.1ьr.ые раз:\lеры самцов в сборах 
Г. В. Зуева 24,5 см, самок 30,5 c.tt, соответственно на 8,5 и 6,5 c.tt боль
ше, че~r в наших cnnoax. По Ю. А. Фr:лнпповой ( 1968), д.1ина \Iантин 
позднеспе.1ых ca:\fOK в это:-rr районе достигает даже 35 c.!t. В восточной 
части Тихого океана ca::\rюr S. oualaniensis достигают раз:\rера 27-30 ся 
(Несис, 19736; \Yormuth, 1970). Напо:vнiю, что в исс.1едсванно:-.r райо~rе 
са~rые крупные ка.lь:\lары были встречены на его северной пернферн:r, 
в зоне Куросио. Таким образом, размеры позднеспелых ка.1ьыароа узе
.1нчиваются на периферин ареа .. 1а, в наиболее холодных п одновре:\rен
но са:мых продуктивных его частях. 

Известно, что высокая температура ускоряет рост, развптие и со
зревание го.1овоногих мо.1.1юсков (Boletzky, 1975; Borer, 1971; Mangold, 
Bo1etzky, 1 973; Richard, 1 966а, Ь и др.). Недостаточное питание также 
ускоряет созревание; голодающие каль:'ttары и осьминоги созревают зна

чите.1ьно раньше обычного (i\,langold, Boucheг-Rodoni, 1973; Ro\Ve, 
Maпgold, 1975). Таким образом, относительно низкая температура при 
оби.1ьном питании стимулирует крупные размеры и позднее созревание, 
высокая те:::-.шература при недостаточно~r питании- раннее созревание 

при ~rалых размерах. 

i\1ожно сделать вывод, что скороспелая и позднеспелая формы -
внутривидовые группировки, выработавшиеся в эволюции как приспо-



ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS 25 

соб.1ение к наиболее nолному исnользованию возможностей существо
вания в ареа.1е вида. Скоросnелая форма-немигрирующая груnnи
ровка, обитающая в самых теnлых частях ареала. Позднеспелая- груn
nировка вк.1ючает животных, нагуливающихся в холодных, но богатых 
кормом периферийных районах и размножающихся в бо.1ее теплых 
центральных ча~тях ареала. В нагу .. 1ьных миграциях участвуют главны:\<t 
образом са~1ки, созревающие nозже самцов и при значите.1ьно бо.1ьших 
раз;о.Iерах; молодь и ме.1кие саыцы позднеспелей фор:'.·Iы не совершают 
.:rлпе.тьных ~шграций, их распространение накладывается на ареа.1 
скороспелой формы. Позднесnелая форма распадается на ря.:r. популя
цпй, разобщенных громадными ра;:стояниями. Эти попудящш генетиче
ски изо.пированы, как изолирована позднеспе.11ая форма в целом от ско
роспе.той, но, вероятно, обмен генами между nопуляциями в какой-то 
~1ере осуществляется, поддерживая генетическое единство вида. По-ви
димому, це.аесообразно рассматривать скороспелую группи:ровку как 
суперiiопудяцию, а позднеспелую- как комплекс суперпопуляцнй. 

Вnо~1не аналогична вышеописанной популяционная структура S. pte
ropus- атлантического викариата S. oualaniensis. У этого вида имеют
ся мелкая быстро созревающая экgаториальная попудяция; частично 
симпатричная с ней межпассатная поnу.1яция, более крупная и позже 
созревающая; близкие к экваториа.пьной популяции Карибского моря н 
N\ексиканского залива; связанные с межпассатной периферические по
пу.lяuии, для которых характерны наиболее крупные размеры и nоз.J.
нее С()зревание. Особи экваториаль~ой популяции не совершаюr круп
ных nереыещений, тогда как у перифернческих и межпассатной попу
.1яц:нй места нагула находятся вдалеке от нерестилищ, на окраинах 
а реала (Зуев, 1973; Зуев и др., 1976; Зуев, Шевченко, 1973; Неси с, 197 4, 
1975). Существование двух или неско.1ьких частично симлатрических 
nопуляций, различающихся временем и ~tестами нереста, темnом роста 
и созревания, дальностью миграций, характерно для многих оммастре
фид: Todarodes pacificus (Зуев, Несис, 1971; Шевцов, 1971; Hamabe. 
Shimizu, 1966 и м н. др.), Т. sagittaius, Т. angolensis, Ommastrephes 
bartrami (Зуев и др., 1976), Nototodarus sloani sloani (Ka\vakami et а!., 
1972-74), Dosidicus gigas (Несис, 1970). У О. bartrami, D. gigas 11, nо
впдимо::-.tу, Т. sagittatus имеются две, у Т. pacificus и N. sloani sloani -
по крайней мере четыре групnировки. ~· видев рода Todarodes, кро:-.rе 
мигрирующих, имеются «Оседлые» группировки, особи которых не со
вершают бо.1ьших миграциИ, у Ommastrephes и Dosidicus «осе.:r.:ых» 
груnnировок, видимо, нет. 

Спинной фотофор S. oualaniensis и S. pteropus развивается гораздо 
позже прочих фотофоров, которые н~1еются уже у поздНИ;( .пичинок; у 
других Ommastrephinae все фотофоры развиваются на поздней .1Ичirноч
ной стадин п.аи стадии малька (наши наб.1юдения). Основная функция 
фотофоров кальмаров, nо-видюю~Iу,- внутривrrдовсе опознавание. осо
бенно в период размножения. Это те:\! бо.1ее относ~Jтся к органа:\-1, кото
рые развиваются то.пько к периоду no.1oвoro созревания, как напрю·tер, 

брах1rа.1ьные фотофоры самок некоторых краЕхиид (Young, 1975). Есте
ственно предnолагать, что развитие таких органов контролирует.:я теми 

же гормонами, что и процесс по.1ового созревания. В то же время ыно
rие морфологические изменения в онтогенезе кальмаров происходят 
.1ишь no достижении животными оnределенного размера. Э1'о- давель
но обычное явление в животном мире. Например, у северной креветки 
Pandalus borealis (nротерандрического гермафродита) nереход от юве
нн.1ьflой стадии к стадии самца и от него- к самке nроисходит в раз
ньrх районах в разном возрасте, но nримерно при одном и том же раз
мере (Rasmusseп, 1953; Несис, Соболева, 1968). 
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Напрашивается предпо.1ожение, что спинной фотофор S. oualaniensis 
развивается при постояннО:\!, специфичном д.1я вида размере- около 
10 с.м., но только в том случае, если процесс полового созревания еще не 
начина.1ся и половые органы находя-тся на 1 стадии развития. Эrо име
ет место у позднеспепой фор~IЫ. Каль:нары скороспе~1ой формы к мо
менту нача.1а созревания еще не достигают размеров, при которых 

возможно образование этого фотофора, а когда они дорастают до 10 c.u, 
процесс по.1ового развития у них идет полiым ходом и.аи даже закан

чивается. Очевидно, выделение гормона, запускающего развитие фото
фора, к это:\-IУ вре:\<Iени уже прекрати:юсь, и его фор:\-IИрование стано
вится невозможным. 

Связана ли редукция глазного фотофора у самых крупных кальма
ров также с прекращением выделения какого-то гормона или, что ве

роятнее, с те:\1, что у крупных кальмаров окружающие глаз ткани ста

новятся с:Iишком толсты и плохо пропускают свет, так что фотофор 
де.1ается ненvжным,- сказать пока невозможно. 

У S. pteropus спинной фотофор также формируется при опреде.пен
ном размере, но меньшем, чем у S. oualaniensis- 8-9 c.u (Зуев и др., 
1975). В то же время наибо.1ее скороспелые особи S. pteropus созрева
ют примерно при тех же размерах, что позднеспелые S. oualaniensis в 
тропической западной части Тихого океана: самцы при длине мантии 
12-15 см, самки- около 20 см (Зуев и др., 1976; Зуев, Шевченко, 1973; 
Несис. 1975), т. е., значительно позже, чем развивается спинной фото
фор. Отсутствие у S. pteropus попу.1яции, созревающей при столь малых 
размерах, как скороспелые S. oualaniensis, связано отчасти с более ин
тенсивным ростом и бо.1ее крупными размерами S. pteropus- макси
мальный размер этого вида вдвое больше, чем S. oualaniensis, длина 
мантии годовалых самок 30-35 CJU (Зуев, Шевченко, 1 973), а отчасти 
с более низкой температурой воды, которая на большей части ареала 
вида снижается зимой до 25-20° С. В итоге среди S. pteropus не бы
вает особей без спинного фотофора. 

ВЬIВОДЬI 

1. В ходе 50- и 57-го рейсов «Витязя» и 16-го рейса «Дмитрия iv\ен
де.1еева» кальмары Sthenoteuthis oualaniensis были встречены от райо
на южнее о-ва Окинава (25°15' с. ш.) и восточнее о-вов Бонин 
(28" с. ш.) до морей Ф:юрес, Банда, Новогвинейского и северной части 
Кораллового. Чис.1енность ка.пьмаров везде невысока и связана со сте
пенью трофности района. 

2. В тропической западной част~ Тихого океана и прилегающих мо
рях совместно обитают две формы вида: мелкая скороспелая и круп
ная позднеспе.1ая. Ареа.1 позднеспt:юй форi\1Ы совпадает с ареа:юм ви
да, скороспе.пая форма обнтает то.1ько в наиболее теп.1ых районах цент
ра~lьной Индо-Вестпациф:!ки, приб.тизнтелыю от 55° в. д. до 17'6° з. д. 
;междv 10-15° с. и ю. ш. 

3. 'Ранние· .шчннки S. oualaniensis обитают на rори:?онтах 0-1000 Jt, 

преимущественно до 200 .и, поздние- в эпипелагиали, :'.юлодь :1 взрос
лые особи по ночам подни:-..Уаются к поверхности. 

4. В изученном районе са:мцы и са:'.IКИ сксроспе.11ой формы созре
вают при д.1Ине мантии 10 и 13 с;и соответственно, в возрасте прибли
зительно 7-8 и 8-9 ме12ядев, самцы и самки позднеспе.1ой формы
при д.аине 12-13 и 20-2-l с.и в возрасте приб.1Изите.1ьно 8-10 и 12 ме
сяцев. ,.\\акси:\-Iа.lьный размер саNша и самки скороспе.1ой формы в на
ших пробах 11 и 15 ot, позднеспе.1о;'l 16 н 24 см. 
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5. Среди непо.аовозрелых кальмаров обеих форм преобладают сам
цы, которые, по-видимому, погибают вскоре после спаривания. Крупные 
ка.1ьмары представ.1ены только самками. 

6. Ка.1ыrары скороспе.'Iой фор;иы, по-види:мо~rу, «оседлы», nозднеспе
лой- совершают протяженные нагульно-нерестовые миграш1и, уходя 

на откорм в бо.1ее продуктивные районы, .пежащие на периферии ареа
.1а вида. Раз~tеры позднеспелых ка.1ьмаров на окраинах ареа.1а бо.1ьше, 
че:\t в центре. 

7. Различия между скоро- и позднеспе.1ы~ш ка.1ьмарами сrановятся 
зюtетны то.1ько с началом полового созревания. J-' позднеспе.1ых ка.lь
~tаров имеется крупный спинной фотофор; отсутствующий у скороспе
.lЫХ. Этот фотофор начинает развиваться при постоянном р аз~rере
около 10 СJИ, когда позднеспелые калыtары находятся на 1 стадни зре
.1ости, а скороспе.1ые уже созрели и.1и созревают. Высказано предпо
.1оженне, что фотофор развивается только в том случае, ес"1и к МО:\tен
ту дости:жения размера 10 СJИ половое созревание еще не началось, в 
противно~! с.1учае он не образуется. 

8. Отмечены раз.1ичия между обеими формами в очертаниях тела и 
строени11 гектокстиля у самцов, по-види:-.юму, обусловленные раз"lичия
мн размеров. Глазные фотофоры сохраняются у скороспелых IСальмаров 
на всю жизнь, у позднеспе.пых- редуцируются к :моменту достижения 

ло.10возрелости. 

9. Основные пищевые объекты ка.'IЬ:\tаров обеих фор:м- :.~иктофиды 
и собственная молодь, мелкие кальмары поедают также планктонных 
ракообразных. 
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POPULATION STRUCTURE 
IN ТНЕ SQUID STHENOTEUTH/S OUALAN/ENS/S 

(LESSON, 1830) (OMMASTREPHIDAE) 
IN ТНЕ WESTERN TROPICAL PACIFIC 

К. N. Nesis 

Summary 

During the cruises 50 and 57 of the R/V «Vityaz» and 16 of the R/V «Dтitry Meпde
leev» (1971 апd 1975) the distribution and blology of the squid Sthenoteuthis (forтerly 
Symplectoteuthis) oualaniensis has been studied in the \Vestern tropica1 Pacific bet\\·een 
Ryu-Kyus- Bonin Is. and Ne\\' Guinea. S. oualaniensis is represented Ьу t\\'O groups
а small early тaturiпg (ЕМ) group and а blg lately тaturiпg (LM) one. The тales anJ 
females !n the EJ\\ group тature at а тant1e length of 10 and 13 crn respecti\'ely, in the 
LM group at 12-13 and 20-24 cm respectively. The range of the L.М group equals titc 
species' range, the sizes of LM squids increase approachiпg the periphery of the range. The 
range of ЕМ group occupies only the centra1 part of the species' range, Ьеt\\·ееп са. 55° Е 
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,1nd 175° W and 10-15° N and S. Among immature squids in both groups males are pre
c;ominating, all blg squids are females. The duration of live in ЕМ gro11p is са. 8-
iO months, in LM females lives slightly more than 1 year. ЕМ squids seem not to mak~ 
f;Гeat migrations, LM squids migrate to the feeding grounds in the productive areas anJ 
соте back for spawning. LM squids differ from the ЕМ ones Ьу the presence of а Ьig dor
sal mantle photophore. This photophore develops at а constant mantle length of 10 cm but 
only in the case when at this moment the squid is still at the Ist stage of maturation; in 
ЕМ squid it is absent. There are also Ьееп noted the differences between ЕМ and LM 
squids in the form of the hectocolylus, the spermatophore size and the reduction of the еуе 
photophores, it is possiЬle that these differences are connected with the size differences. 
ЕМ and LM must Ье two genetically different superpopulations of the same species. The 
main feeding objects of both groups are lanternfishes and squids, small squids feed also 
оп p\anktonic crustaceans. 
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