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ПРОМЫСЕЛ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТИХООКЕАНСКОЙ УСТРИЦЫ 

CRASSOSTREA GIGAS (THUNBERG, 1793) В ЗАЛИВЕ АНИВА (ОСТРОВ САХАЛИН) 

 
В работе приведены материалы, касающиеся промысла тихоокеанской устрицы в заливе Анива. Дана срав-

нительная характеристика пространственного распределения моллюска в бухте Лососей и лагуне Буссе. Оце-

нена величина промыслового запаса и возможного вылова. Рассмотрена размерно-возрастная структура вида. 
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FISHERY AND BIOLOGICAL STATE OF THE PACIFIC OYSTER CRASSOSTREA GIGAS 

(THUNBERG, 1793) IN THE ANIVA BAY (SAKHALIN ISLAND) 
 

The data on banded fishery of Pacific oyster Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) in the Aniva Bay are pre-

sented. A comparative characteristic of bivalve spatial distribution is shown in the Salmon Bay and the Busse La-

goon. The value of the commercial stock and available catch were estimated. The size-age structure of the species 

is described.  
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Тихоокеанская устрица Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) – один из наиболее перспектив-

ных объектов промысла в прибрежье о. Сахалин. Интенсивная эксплуатация запасов моллюска  

в сочетании с природными факторами среды в заливе Анива привела к существенному сокраще-

нию численности его популяции. Поэтому целью данной работы является анализ промысла  

и состояния ресурсов устрицы в бух. Лососей и лаг. Буссе (Восточно-Сахалинская подзона)  

за период с 2010 по 2020 гг. 

В основу работы положены материалы, собранные в лаг. Буссе и в бух. Лососей (район 

с. Песчанское) в 2010–2020 гг. [1–9]. Биологический анализ и промеры выполнены согласно об-

щепринятой в гидробиологии методике [10]. Всего было промерено 4557 особей. 

Плотность поселения оценивали с помощью метода площадного учета [11–13]. Запас рас-

считывается традиционным методом страт (с выделением зон равновеликих уловов) [14].  

Для определения возраста устрицы использовали формулы (1) и (2), выведенные Шпако-

вой Т.А., Чумаковым Д.Е. [3] для лагуны Буссе и Ким А.Ч., Гон Р.Т. [15] для бухты Лососей: 

0,3223
,

49,961

W
t


             (1) 

где t – возраст устрицы (лет) для лагуны Буссе; W – общая масса тела (г) для каждой особи; 

1,2251 ,
14,258

W
t               (2) 

где t – возраст устрицы (лет) для бухты Лососей; W – общая масса тела (г) для каждой особи.  
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Промысел тихоокеанской устрицы сосредоточен в северо-западной части залива Анива –  

в приливно-отливной зоне бухты Лососей. Сильный промысловый пресс негативно сказался на 

состоянии популяции. В течение ряда лет наблюдалось переосвоение ресурса (рис. 1). Объемы 

вылова превышали заявленные квоты в разы. В то же время значения рекомендованного вылова 

уменьшались. По данным ОМС и СВТУ Росрыболовства, наибольшие величины изъятия были 

зафиксированы в 2015–2019 гг. (471,4–863,1%). 
 

 
 

Рис. 1. Промысловая статистика вылова устрицы в Восточно-Сахалинской подзоне 

 

В 2020 г. общий и промысловый запасы в Восточно-Сахалинской подзоне снизились до кри-

тического уровня – 55,6 и 8,5 т соответственно (рис. 2). В итоге это привело к прекращению 

промышленного лова устрицы с 2021 г. Доля промысловых особей (высота раковины от 120 мм  

и более), вылов которых разрешен согласно Правилам рыболовства, в 2020 г. составила 15%  

в бух. Лососей и 8% в лаг. Буссе.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика общей биомассы и промыслового запаса устрицы в Восточно-Сахалинской подзоне 

 

Как результат – возросший интерес к моллюску повлек за собой изменения в промысловых 

и биологических показателях. Чрезмерная добыча устрицы прежде всего отразилась на сниже-

нии ее численности. На рис. 3 и 4 в качестве сравнительной оценки представлено пространст-

венное распределение локальных группировок исследуемого вида в бух. Лососей и лаг. Буссе.  

К концу второго десятилетия 2000-х гг. соотношение количества ресурса в обоих районах замет-

но обеднело. Так, в бух. Лососей основные скопления моллюсков локализованы в юго-восточной 

части «банки» (рис. 3). Максимальная величина плотности снизилась со 148 экз/м
2
 в 2014 г.  

до 9 экз/м
2
 в 2019 г. (в 2020 г. – не более 4 экз/м

2
 [16]). 
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Рис. 3. Пространственное распределение удельной плотности (экз./м2) устрицы в бухте Лососей в 2014 и 2019 гг. 

 

В лаг. Буссе в 2010 г. (и на протяжении нескольких лет – до 2015 г.) основные скопления 

моллюсков располагались вдоль 2-й протоки (рис. 4). В том же году на левой стороне 1-й косы 

численность поселений достигла исторического максимума – 488 экз/м
2
. В то же время неболь-

шие скопления формировались на 3-й косе. Необходимо отметить, что данный водоем является 

природным парком, где промышленный лов запрещен [17]. В туристско-рекреационной зоне до-

пускается любительское рыболовство. К 2019 г. по обеим сторонам 2-й протоки на устричных 

банках либо встречался сплошной тафоценоз, либо скопления были компактные. На банках, что 

располагаются вдоль 1-й и 2-й проток, насчитывалось от 3 до 32 экз/м
2
 и от 16 до 28 экз/м

2
 соот-

ветственно. Массово устрица стала концентрироваться вдоль 3-й протоки, моллюсков можно 

было встретить до 284 экз/м
2
. 

 

 
 

Рис. 4. Пространственное распределение удельной плотности (экз./м2) устрицы в лагуне Буссе в 2010 и 2019 гг. 
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Из-за регулярного и сверхлимитного изъятия ресурса для восстановления его запаса вклю-

чаются защитные биологические механизмы. Прежде всего это касается размерного состава 

моллюска. В обоих районах перестройка доминирующих особей происходила на протяжении 

всего исследуемого периода. Для примера взяты два года, как для бух. Лососей (рис. 5, а), так  

и для лаг. Буссе (рис. 5, б). Размерные кривые в 2013 г. в лаг. Буссе и в 2015 г. в бух. Лососей 

сходны между собой наличием одной и той же четко выраженной моды, которая к 2020 г. пере-

местилась в сторону меньших (непромысловых) размеров раковины. 
 

        

а      б 

Рис. 5. Размерный состав устрицы в бухте Лососей (а) в 2015 и 2020 гг. и в лагуне Буссе (б) в 2013 и 2020 гг.  

 

Изменение возрастного ряда также имело закономерный характер для интенсивно эксплуа-

тируемой популяции. Полученный анализ позволил выявить значительное омоложение скопле-

ний устрицы вследствие ежегодного перелова в бух. Лососей (рис. 6, а). В 2020 г. в популяции 

начала преобладать молодь (от 0+ до 2+ лет). За период 2013–2020 гг. было выделено 25 возрас-

тных классов. В лаг. Буссе наблюдалась аналогичная ситуация. В результате активного люби-

тельского лова, не исключая браконьерский, произошло смещение модальных классов в сторону 

снижения количества старше возрастных особей (рис. 6, б). В 2020 г. в уловах заметно домини-

ровали однолетняя и двухлетняя особи. Вместе с тем стоит учесть влияние природных факторов 

среды (температура, соленость и т. д.), которые вносят свой вклад в рост и развитие моллюска  

в местах его поселения. 

 

      
а       б 

Рис. 6. Возрастной состав устрицы в бухте Лососей (а) в 2015 и 2020 гг. и в лагуне Буссе (б) в 2013 и 2020 гг. 

 

Таким образом, в заливе Анива произошли явные изменения в сторону уменьшения размерно-

возрастных характеристик устрицы. В последние годы наблюдается омоложение скоплений мол-

люсков. Эти изменения сопровождаются закономерным давлением со стороны промысловиков, 

любителей-рыболовов, браконьеров в совокупности с внешними природными условиями районов. 
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