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Использование пробиотического эффекта микроводорослей при выращивании 
личинок камчатского краба Paralithodes camtschaticus в контролируемых 

условиях 
 

Аннотация. Исследовалось влияние культуры микроводорослей на выживаемость ли-
чинок камчатского краба при выращивании в контролируемых условиях. В качестве 
пробиотика для подавления микрофлоры использовалась культура микроводорослей 
Tetraselmis sp. Эксперимент длился 60 дней, начиная со второй декады марта 2020 г. 
Наилучший результат составил 26 % от стадии Zoea 1 до оседания в опыте, в контроле 
выживаемость составила 16 % от стадии Zoea 1 до оседания. В среднем в контроле 
выживаемость от стадии Zoea 1 до стадии оседание составила 18,3 ± 1,4 %, в опыте  
24 ± 1 %. Полученный эффект позволяет улучшить биотехнику получения молоди 
камчатского краба. 
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The use of the probiotic effect of microalgae in growing the larves of the red king crab 
Paralithodes Camtschaticus under controlled conditions 

 

Abstract. The influence of microalgae culture on the survival of red king crab larvae when 
grown under controlled conditions was studied. The microalgae culture Tetraselmis sp. Was 
used as a probiotic to suppress microflora. The experiment lasted 60 days starting from the 
second decade of March 2020. The best result was 26% from the Zoea 1 stage to settling in 
the experiment; in the control, the survival rate was 16% from the Zoea 1 stage to settling. 
On average, in the control, the survival rate from the Zoea 1 stage to the subsidence stage 
was 18.3 ± 1.4%, in the experiment it was 24 ± 1%. The resulting effect makes it possible to 
improve the biotechnology of obtaining juvenile king crab. 
 

Keyword: red king crab, microalgae, survival, larvae, probiotic, settling, juvenile. 
 

Введение 
В работе исследовалось влияние пробиотического свойства микроводорослей при вы-

ращивании личиночных стадий камчатского краба в контролируемых условиях. 
Камчатский краб Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) встречается на глубинах от  

2 до 550 м (оптимальный диапазон 20–200 м), приурочен преимущественно к песчано-
галечным грунтам. Ширина карапакса половозрелых самок варьирует в пределах 94–171 мм. 
Плодовитость P. camtschaticus неодинакова в различных районах обитания и зависит от 
размера самок. Крупная самка с шириной карапакса 150–160 мм несёт около 200–300 тыс. 
яиц [3]. У более крупных особей в некоторых районах плодовитость может достигать  
500 тыс. яиц на самку [1]. Камчатский краб поддерживает важный коммерческий промы-
сел во всем мире, однако многие запасы были истощены с начала 1980-х гг. и закрыты для 
промысла [4, 5]. Несмотря на несколько десятилетий запрета на промысел, многие запасы 
камчатского краба так и не были восстановлены, и, следовательно, разведка и высаживание 
молоди крабов изучаются в качестве потенциального средства восстановления запаса [2, 6].  
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Материалы и методика 
Отлов самок камчатского краба был произведён в подзоне Приморье, залива Петра 

Великого. Самок содержали в емкости с фильтрованной морской водой объёмом 4 т. Вода 
подавалась через фильтр ячеей 20 мкм. Продолжительность нереста самок камчатского 
краба составила 15 дней, с 25 февраля по 10 марта 2020 г.  

Эксперимент по выращиванию личинок краба до стадии оседания длился 60 дней, с 11 
марта по 9 мая 2020 г. Личинок из емкостей с самками пересаживали в емкости для содер-
жания объёмом 300 л. Плотность посадки была 40 экземпляров на литр. Вода для личинок 
предварительно проходила фильтрацию через 5 мкм картридж и УФ-обработку. Всего ис-
пользовалось 6 емкостей, из них 3 (М4, М5, М6) – контроль и 3 (М1, М2, М3) – опыт, с до-
бавлением культуры микроводорослей. Личинок краба кормили науплиями артемий с рас-
четом 20 шт. на одну личинку. Науплии артемий получали на месте. Ежедневно делали 
подмену воды в емкостях с личинками, в контроле сливали 100 л и добавляли 100 л филь-
трованной морской воды, в опыте сливали 100 л и добавляли 70 л фильтрованной морской 
воды и 30 л культуры микроводорослей.  

Культура микроводорослей Tetraselmis sp. выращивалась из маточной культуры. Стар-
товый объем микроводорослей составлял 100 мл, доращивался в стеклянных емкостях до 4 
л. Далее объем микроводорослей доращивался до 16 л, затем объем культуры выращивал-
ся в фотобиореакторах до 100 л. На конечном этапе использовались емкости объемом 300 
л. Культура в последних емкостях содержалась 7 дней до использования. Всего применя-
лось 6 стеклянных фотобиореакторов. Свето-темновой режим: 12 ч – свет, 12 ч – тьма. 
Культура микроводорослей содержалась на питательной среде F, для её приготовления ис-
пользовалась морская вода, прошедшая ультрафильтрацию (1 мкм), температура содержа-
ния Tetraselmis sp. 20 °С. 

Температуру и солёность воды в емкостях с личинками измеряли 3 раза в день. Под-
счет личинок вели ежедневно. 

 
Результаты 
Во время эксперимента температура воды плавно росла от 4,7 до 10,5 °C (рис. 1), а со-

лёность колебалась в пределах от 30,6 до 32,7 ؉, в среднем 32 ± 0,06 ؉ (рис. 2). 
В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до оседания составил 25 ± 1 % 

(рис. 3, а). В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до оседания составил 
26 ± 1 % (рис. 3, а). В ёмкости № М3 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до оседания 
составил 21 ± 1 % (рис. 3,а). В ёмкости № М4 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до 
оседания составил 16 ± 1,4 % (рис. 3, б). В ёмкости № М5 процент выживаемости со ста-
дии Zoea 1 до оседания составил 21 ± 1,4 % (рис. 3, б). В ёмкости № М6 процент выживае-
мости со стадии Zoea 1 до оседания составил 18 ± 1,4 % (рис. 3, б). 

В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до Zoea 2 составил 89,4 ± 1 %, 
развитие длилось 10 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до 
Zoea 2 составил 69,3 ± 1 %, развитие длилось 9 дней. В ёмкости № М3 процент выживае-
мости со стадии Zoea 1 до Zoea 2 составил 60,2 ± 1 %, развитие длилось 9 дней. В ёмкости 
№ М4 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до Zoea 2 составил 45, 7 ± 1,4 %, развитие 
длилось 6 дней. В ёмкости № М5 процент выживаемости со стадии Zoea 1 до Zoea 2 соста-
вил 80,1 ± 1,4 %, развитие длилось 7 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости со ста-
дии Zoea 1 до Zoea 2 составил 78,6 ± 1,4 %, развития длилось 7 дней.  

В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 82,3 ± 1 %, 
развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до 
Zoea 3 составил 84,6 ± 1 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М3 процент выживае-
мости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 86,6 ± 1 %, развитие длилось 10 дней. В ёмкости 
№ М4 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 77,5 ± 1,4%, развитие 
длилось 13 дней. В ёмкости № М5 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 со-
ставил 90,1 ± 1,4%, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости со 
стадии Zoea 2 до Zoea 3 составилд 81,1 ± 1,4 %, развитие длилось 10 дней.  
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В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 85,1 ± 
1%, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 3 
до Zoea 4 составил 89,1 ± 1%, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М3 процент выжи-
ваемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 76,7 ± 1 %, развите длилось 11 дней. В ёмко-
сти № М4 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 60,6 ± 1,4 %, разви-
тие длилось 10 дней. В ёмкости № М5 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 
составил 66,7 ± 1,4 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости 
со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 66,7 ± 1,4 %, развитие длилось 10 дней. 

В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 82,3 ± 1 
%, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до 
Zoea 3 составил 84,6 ± 1 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М3 процент выживае-
мости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 86,6 ± 1 %, развитие длилось 10 дней. В ёмкости 
№ М4 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 77,5 ± 1,4 %, развитие 
длилось 13 дней. В ёмкости № М5 процент выживаемости со стадии Zoea 2 до Zoea 3 со-
ставил 90,1 ± 1,4 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости со 
стадии Zoea 2 до Zoea 3 составил 81,1 ± 1,4 %, развитие длилось 10 дней. 
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Рисунок 1 – Изменение температуры в емкостях с личинками 
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Рисунок 2 – Колебания солёности в емкостях с личинками краба 
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Рисунок 3 – Выживаемость личинок камчатского краба: а – в емкостях № (М1, М2, М3) – опыт;  
б – в емкостях № (М4, М5, М6) – контроль; в – средняя выживаемость в емкостях  

№ (М1, М2, М3) – опыт, № (М4, М5, М6) – контроль 
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В ёмкости № М1 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 85,1 ± 1 %, 
развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до 
Zoea 4 составил 89,1 ± 1%, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М3 процент выживае-
мости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 76,7 ± 1 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости 
№ М4 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 60,6 ± 1,4 %, развитие 
длилось 10 дней. В ёмкости № М5 процент выживаемости со стадии Zoea 3 до Zoea 4 со-
ставил 66,7 ± 1,4 %, развитие длилось 11 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости со 
стадии Zoea 3 до Zoea 4 составил 66,7 ± 1,4 %, развитие длилось 10 дней.  

В ёмкости № М1 процент выживаемости от стадии Zoea 4 до стадии глаукотоэ соста-
вил 92,5 ± 1 %, развитие длилось 12 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости со ста-
дии Zoea 4 до стадии глаукотоэ составил 96,6 ± 1 %, развитие длилось 12 дней.  В ёмкости 
№ М3 процент выживаемости от стадии Zoea 4 до стадии глаукотоэ составил 81,8 ± 1 %, 
развитие длилось 12 дней. В ёмкости № М4 процент выживаемости от стадии Zoea 4 до 
стадии глаукотоэ составил 85,0 ± 1,4 %, развитие длилось 14 дней. В ёмкости № М5 про-
цент выживаемости от стадии Zoea 4 до стадии глаукотоэ составил 85,0 ± 1,4 %, развитие 
длилось 14 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости от стадии Zoea 4 до стадии гла-
укотоэ составил 65,0 ± 1,4 %, развитие длилось 14 дней.  

В ёмкости № М1 процент выживаемости от стадии глаукотоэ до стадии малька соста-
вил 62,1 ± 1 %, развитие длилось 15 дней. В ёмкости № М2 процент выживаемости от ста-
дии глаукотоэ до стадии малька составил 69,6 ± 1 %, развитие длилось 16 дней. В ёмкости 
№ М3 процент выживаемости от стадии глаукотоэ до стадии малька составил 74,1 ± 1%, 
развитие длилось 17 дней. В ёмкости № М4 процент выживаемости от стадии глаукотоэ до 
стадии малька составил 88,2 ± 1%, развитие длилось 17 дней. В ёмкости № М5 процент 
выживаемости со стадии глаукотоэ до стадии малька составил 58,8 ± 1 %, развитие дли-
лось 17 дней. В ёмкости № М6 процент выживаемости от стадии глаукотоэ до стадии 
малька составил 76,9 ± 1%, развитие длилось 19 дней.  

Наилучший результат был зарегистрирован в ёмкости М2 (опыт) и составил 26 % от 
стадии Zoea 1 до оседания, наихудший – в М4 и составил 16 %. 

  

  
Рисунок 4 – Осевшая молодь 
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