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СуТОЧНый пИщеВОй РАцИОН И НеКОТОРые ЧеРТы  
БИОлОгИИ КРАБА-СТРИгуНА ОпИлИО ChionoeCetes opilio 

В ЯпОНСКОм мОРе В ВеСеННИй пеРИОД

Представлены результаты исследований питания краба-стригуна Chionoecetes opilio 
в Японском море в весенний период. Проведена сравнительная характеристика питания 
самцов и самок этого вида у побережья Приморья. Отмечается, что по частоте домини-
рования у самцов в пище преобладают полихеты и четырехугольный волосатый краб, а 
у самок — полихеты и креветки. Впервые для этого района и времени года определен 
суточный пищевой рацион C. opilio, который составил у самцов 2,5, у самок 5,5 % массы 
тела. Предполагается, что такое интенсивное питание у самок носит кратковременный 
характер и связано с большими затратами энергии на воспроизводство новых продуктов. 
Впервые установлен каннибализм у самок. Определено среднее значение индивидуальной 
абсолютной плодовитости самок у побережья Приморья, которое составило 57,2 тыс. 
икринок при средней ширине карапакса 73,6 мм.
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Feeding of snow crab Chionoecetes opilio is considered for the Japan Sea in spring. 
Polychaetes and crabs dominate in the diet of males, and polychaetes and shrimps — in the 
diet of females. Their daily rations are determined for the first time in this region: 2.5 % of 
body weight for males and 5.5 % for females. Such intensive feeding of females is supposedly 
short-term phenomenon caused by high energy costs for reproduction. Cases of cannibalism 
are registered for females for the first time. Mean individual absolute fecundity of females is 
estimated in 57.2 thousand eggs (their mean carapace width is 73.6 mm).
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Введение
Краб-стригун опилио является самым массовым шельфовым видом крабов в 

северо-западной части Японского моря. Он распространен практически по всему шель-
фу и материковому склону в диапазоне глубин 10–730 м. Основная часть публикаций 
по питанию этого краба основана на материалах, собранных в Охотском, Беринговом 
(Тарвердиева, 1981; Надточий и др., 2001; и др.) и Чукотском морях (Чучукало и др., 
2011). Трофологические работы по этому виду для Японского моря очень немного-
численны. Можно отметить работу Ясуды (Yasuda, 1967) по питанию стригуна опилио 
из южной части Японского моря, в которой приведен видовой состав содержимого 
желудков. Согласно данным этого исследователя, краб питается в основном иглоко-
жими (особенно офиурами), ракообразными (декаподы, амфиподы) и двустворчатыми 
моллюсками. Совсем недавно В.И. Чучукало с соавторами (Chuchukalo et al., 2011) 
опубликовали материалы последних исследований по питанию промысловых шель-
фовых крабов северо-западной части Японского моря, где приведен состав питания 
самцов стригуна опилио. Основу пищи как по массе, так и по частоте доминирования 
составляли крабы, в том числе и собственная молодь, а также молодь камчатского и 
четырехугольного волосатого крабов. Почти равное значение с крабами имели креветки 
родов Pandalus и Crangon. Несколько меньшую долю составляли офиуры и полихеты. 
Второстепенное значение в рационе имели рыбы, гаммариды, двустворчатые моллюски 
и детрит, третьестепенное — водоросли, губки, гидроиды, морские звезды, эвфаузииды, 
брюхоногие моллюски, кальмары, мшанки и асцидии.

В настоящей работе приводятся новые данные о суточном пищевом рационе 
стригуна опилио, спектрам питания самцов и самок в ранне-весенний период, а также 
о плодовитости, что выполнено впервые для данной акватории. 

материалы и методы
В конце апреля 2011 г. на НИС «Бухоро» на шельфе северного Приморья (в ко-

ординатах 44°59’ с.ш. 136°51’ в.д.) была выполнена суточная станция для изучения 
питания краба-стригуна опилио. Через 4-часовой интервал времени было выполнено 
7 тралений донным тралом 27,1/24,4 со вставкой из мелкоячеистой дели в интервале 
глубин 128–140 м. Обработка проб проводилась в лаборатории.

После вскрытия желудочно-кишечных трактов взвешивалась пища в желудке и 
отдельно — в кишечнике. Весовая доля каждого компонента определялась взвешива-
нием крупных фрагментов пищи или визуально. Определялась частота встречаемости 
кормовых организмов, а также частота доминирования, характеризующая частоту 
встречаемости, когда один из компонентов пищевого кома составляет более половины 
его объема (Тарвердиева, 1981, 2001; Буруковский, 2009). Величину суточного рациона 
определяли по методу А.В. Коган (1963). 

Время переваривания пищи определялось по пикам и спадам наполнения 
желудков в течение суток. Было просмотрено 129 желудочно-кишечных трактов 
самцов и 55 трактов самок. У всех пойманных самок присутствовала наружная икра 
оранжевого цвета, что свидетельствует о недавно закончившемся процессе кладки. 
Подсчет наружной икры осуществлялся взвешиванием кладки, взятием 1 г навески 
икры с последующим ее пересчетом на массу кладки. Параллельно производились 
промеры икры.

Индивидуальную абсолютную плодовитость (ИАП) и индивидуальную относи-
тельную плодовитость (ИОП) рассчитывали по традиционной методике (Спановская, 
Григораш, 1976; Родин и др., 1979; Низяев и др., 2006). Взятая для определения ИАП 
навеска икры составляла 200 мг. Ширину карапакса (ШК) измеряли штангенциркулем 
с точностью до 1 мм, икру взвешивали с точностью до 0,01 мг. Всего была просчитана 
икра на плеоподах у 45 самок, находящихся на стадии «ИО», т.е. с оранжевой икрой 
без «глазков». 
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Результаты и их обсуждение
Ширина карапакса исследованных самцов изменялась в пределах 105–146 мм. 

Все они имели прочный твердый, относительно чистый панцирь, что соответство-
вало III линочной категории. Состав пищи самцов на суточной станции значительно 
различался в одно и то же время суток. Так, 28 апреля в 16:30 доля морских звезд по 
массе в пищевом коме составила 27 %, а на следующие сутки в это же время она была 
меньше в 7,5 раза (3,6 %).

Основу рациона самцов почти всегда складывали полихеты, доля которых в раз-
личное время суток варьировала от 25,6 до 58,0 % (средняя 42,5 %), а частота встре-
чаемости в желудках была максимальной среди всех компонентов пищи (табл. 1).

Несколько меньшее значение в рационе самцов имели крабы (преимущественно 
четырехугольный волосатый) и креветки (представленные родами Pandalus, Crangon 
и Lebbeus), что в целом соответствует данным, полученным нами ранее (Chuchukalo 
et al., 2011). Подтвержден каннибализм самцов по отношению к своей молоди. На 
третьем месте по значимости в рационе находились двустворчатые моллюски с пре-
обладанием родов Ennucula, Mya и Macoma. По частоте встречаемости двустворчатые 
моллюски превосходили крабов и креветок, но по частоте доминирования в несколько 
раз уступали им. Роль других беспозвоночных и водорослей в рационе самцов была 
незначительной, также как рыб и кальмаров.

Питание самцов происходило круглосуточно, но его интенсивность снижалась 
после полуночи и после полудня. Величина суточного пищевого рациона оценена у 
самцов в 2,4 % массы тела.

Ширина карапакса исследованных самок находилась в пределах 51–96 мм. У всех 
самок имелась наружная икра оранжевого цвета. Спектр питания самок практически 
не отличался от такового у самцов. Основу рациона составляли полихеты. Значение 
крабов было ниже, а креветок — выше (табл. 2).

Так же как и у самцов, спад в питании самок был отмечен после полуночи и в 16:30 
(в полдень самки в уловах отсутствовали). По сравнению с самцами самки питались 
очень интенсивно. Средний индекс наполнения желудков (ИНЖ) у них составил 149 ‰о 
(у самцов он был равен 58 ‰о). Пустых желудков у самок отмечено не было. Основу 
пищи составляли полихеты (52,0 %), креветки (13,4 %) и двустворчатые моллюски 
(11,4 %). Роль крабов была значительно меньше, чем у самцов. Впервые для самок 
был отмечен факт каннибализма. Основу «крабовой» части рациона как у самцов, так 
и у самок составил четырехугольный волосатый краб.

Параллельно с изучением питания проводились исследования плодовитости. 
Ширина карапакса самок краба-стригуна опилио в выборке находилась в пределах 
51–88 мм, средний размер составил 71,1 мм. ИАП изменялась от 22,3 до 85,2 тыс. 
икринок со средним значением по выборке 53,1 тыс. Показатели ИОП составили 
246–642 при среднем значении 428,4 икринки на 1 г массы тела. Диаметр икринки 
варьировал от 0,55 до 0,75 мм (в среднем 0,64 мм) (табл. 3). 

Для описания плодовитости использовали уравнение линейной зависимости ИАП 
от ширины карапакса (Первеева, 2002; Карасев, 2008) (см. рисунок). 

Используя полученное уравнение линейной регрессии (ИАП = 16,613 ∙ ШК –  
– 65,067; R2 = 0,678), подсчитали, что среднее значение ИАП самок составило 57,2 
тыс. икринок, при среднем размере ШК в южной части подзоны Приморье 73,6 мм.

Ранее (Chuchukalo et al., 2011) было показано, что в марте-первой половине 
апреля интенсивность питания краба-стригуна опилио невысока, а средний ИНЖ 
самцов в водах северного Приморья составляет менее 8 ‰о. К концу апреля, по вновь 
полученным данным, интенсивность питания самцов увеличивается и средний ИНЖ 
достигает 58 ‰о, а величина суточного пищевого рациона оценивается как 2,4 % 
массы тела.

У самок в конце апреля ИНЖ был в 2,5 раза выше, чем у самцов, и в среднем 
составил 149 ‰о. Величина суточного пищевого рациона у самок в это время на-
ходилась в пределах 5,5–5,8 % массы тела. Такое интенсивное питание, по нашему 
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мнению, связано с большими затратами энергии на воспроизводство новых половых 
продуктов. Вероятно, такое явление имеет кратковременный характер, по крайней мере 
в летне-осеннее время интенсивность питания самок и самцов в других частях ареала 
краба-стригуна опилио примерно одинакова (Тарвердиева, 1981, 2001; Надточий и др., 
2001; Чучукало, 2006; Chuchukalo et al., 2011).

Каннибализм самцов краба-стригуна опилио широко известен (Первеева, 1993; 
Dutil et al., 1997, 2000; Lovrich, Sainte-Marie, 1997; Павлов, 2007; Chuchukalo et al., 
2011). Каннибализм самок отмечен впервые. По нашим материалам он выражен мень-
ше, чем у самцов, и по частоте встречаемости, и по доле в рационе, что, по-видимому, 
объясняется более слабыми клешнями у самок. По частоте доминирования у самцов 
в пище преобладают полихеты и четырехугольный волосатый краб, а у самок — по-
лихеты и креветки.

Величина коэффициента Фроермана, отображающего среднее количество жертв в 
желудке (Буруковский, 2009), у самок и самцов довольно близка, что свидетельствует 
о близости трофических ниш у обоих полов. 

Среднее значение индивидуальной абсолютной плодовитости самок у побережья 
Приморья составило 57,2 тыс. икринок при средней ширине карапакса 73,6 мм. По 
данным Е.Р. Первеевой (2002), у западного Сахалина среднее значение ИАП суще-
ственно выше — 94,8 тыс. икринок, однако и среднее значение ШК самок (82,8 мм) в 
этом районе также превышало аналогичный показатель у побережья Приморья.

Таблица 3
Показатели плодовитости самок краба-стригуна опилио у побережья Приморья

Table 3
Female fecundity for snow crab Chionoecetes opilio at coast of Primorye

Показатель ШК, мм Масса 
икры, г

Диаметр 
икры, мм

ИАП, тыс. 
икринок

ИОП, 
икринки/г

Минимум 51,0 3,5 0,550 22,348 246,1
Максимум 88,0 15,3 0,750 85,285 642,3
Среднее 71,13 9,0 0,640 53,103 428,4
Ст. ошибка 1,06 0,4 0,008 2,143 11,8
Ст. отклонение 7,13 2,5 0,051 14,377 78,9
Дисперсия 50,80 6,2 0,003 206,694 6231,6

Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости самок краба-стригуна опилио 
от ширины карапакса у побережья Приморья

Dependence of individual absolute fecundity (thousand eggs) for females of snow crab 
Chionoecetes opilio at Primorye coast on their carapace width
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Выводы
Основу рациона самцов краба-стригуна опилио в Японском море в весенний период 

составляют различные виды полихет, в меньшей степени четырехугольный волосатый 
краб и креветки рода Pandalus. Интенсивность питания самцов в марте — первой поло-
вине апреля очень низкая и резко возрастает к концу апреля, достигая 2,4 % массы тела.

Интенсивность питания самок в 2,5 раза выше, чем у самцов, и составляет в конце 
апреля 5,5–5,8 %  массы тела. Основу рациона самок составляют полихеты и креветки.

Для самок и самцов характерен каннибализм, меньше выраженный у самок.
Индивидуальная абсолютная плодовитость самок размером 58–96 мм колеблется 

в пределах 22–85 тыс. икринок и увеличивается по мере роста.
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