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copies.) And 69% of their biomass (1.87 thousand t), where molluscs are fishing in the area of 
about 15 km 2 to 7 years after fishing ban.The stock is rather stable. 
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СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ АНАДАРЫ БРОУТОНА (ANADARA BROUGHTONII,  

SCHRENK, 1867) ИЗ СКОПЛЕНИЯ АМУРСКОГО ЗАЛИВА (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)  
В БАТИМЕТРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Изучены особенности хорологической структуры, распределения уловов, плотности, 

удельной биомассы, линейно-массовых характеристик, ресурсов анадары из скопления ку-
товой части Амурского залива в батиметрическом аспекте в 2016 г. Скопление анадары в 
Амурском заливе является в Приморье первым по величине. Промысел моллюсков ведут на 
глубинах от 4 до 7 м, где на площади около 100 км2 сосредоточено 93 % численности и 
биомассы анадары (55,1 млн экз. и 9,93 тыс. т соответственно). Состояние скопления 
оценено как относительно стабильное. 

 

 
 
 
Двустворчатый моллюск анадара Броутона обитает в морях стран Юго-Восточной 

Азии, где существуют давние традиции его промысла и культивирования. Маргинальные 
скопления анадары сосредоточены в хорошо прогреваемых бухтах зал. Петра Великого. В 
Приморье первое по величине скопление моллюска, имеющее промысловое значение, рас-
положено в кутовой части Амурского залива, второе – в кутовой части Уссурийского зали-
ва. Практически всю добываемую анадару направляют на экспорт. Промысел анадары на 
акватории Амурского залива ведут с начала 2000-х годов на протяжении 16 лет, особенно 
интенсивно в период запрета промысла в Уссурийском заливе (2005–2010 гг.). Скопление 
занимает общую площадь около 130 км2, где моллюски распределены неравномерно. Ос-
новной пресс лова приходится на продуктивную акваторию площадью около 100 км2  в 
диапазоне глубин  от 4 до 7 м.  Особенностью рельефа дна в пределах данного скопления в 
отличие от кутовой части Уссурийского залива является наличие естественных препятст-
вий в виде устричников, мелей, кекуров с большим перепадом глубин, что значительно за-
трудняет драгирование.  
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Изучению состояния скопления анадары Амурского залива, особенностям распреде-
ления и ресурсам моллюска посвящен ряд работ [1–3].  

Целью настоящей работы было исследование состояния скопления анадары Амурско-
го залива в батиметрическом аспекте, включая изучение хорологической структуры, рас-
пределения уловов, плотности, удельной биомассы, линейно-массовых характеристик, ре-
сурсов моллюсков по глубинам залива в 2016 г., а также их рациональное освоение. 

 
Материал и методы 
Научно-исследовательские работы по оценке состояния скоплений анадары были про-

ведены дражным способом на акватории Амурского залива в период с июля по октябрь 
2016 г. Было выполнено 164 драгирования протяженностью около 200 м.  

Параметры драги соответствовали: высота входного отверстия – 40 см; рабочая длина 
драги – 2,1 м; расстояние между зубьями – 5 см; длина зубьев – 25 см; ячея кутца – 5 см; 
глубина захвата грунта – 10–15 см.  

Для каждого драгирования фиксировали улов моллюсков в килограммах и экземпля-
рах. При проведении промеров линейные размеры моллюсков определяли c точностью до 
1 мм штангенциркулем. Среднюю массу особей в пробе определяли на борту судна путем 
взвешивания всей пробы, полученной в результате драгирования, и последующего деления 
на количество особей в ней. Наряду с этим регистрировали особей с тупым брюшным кра-
ем раковины, поскольку такие моллюски не пользуются спросом на международном рын-
ке. В процессе исследований было промерено 3 507 особей анадары. Собранные материа-
лы были обработаны с помощью пакета программ Statistica, MapInfo Professional и 
Microsoft Office Excel. Расчет численности и биомассы, а также оценку общего и промы-
слового запасов скоплений моллюска производили традиционными методами [4], для рас-
чета запасов были использованы площадной метод [5] и метод полигонов (многоугольни-
ков), соответствующих каждому отдельному драгированию, с учетом его площади и улова 
(ячейки Дирхле–Вороного или полигоны Тиссена), с применением ГИС MapInfo [6]. 

 
Результаты исследований 
Скопление анадары в кутовой части Амурского залива располагалось на глубинах от 2 

до 11 м. Хорологическая структура скопления в период наблюдений была  неоднородной. 
В пространственном распределении отмечались мозаичные агрегации моллюсков на глу-
бинах от 2 до 7 м. Повышенные  концентрации были зафиксированы на глубинах от 2 до 6 
м на северо-запад от м. Чихачева о. Речной, западнее от о. Речного до м. Тихий. Кроме то-
го, небольшие агрегации наблюдались у западного побережья кутовой части Амурского 
залива на глубинах от 5 до 6 м.  

Распределение плотности и биомассы анадары в скоплении Амурского залива пред-
ставлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение плотности и удельной биомассы анадары в  
скоплении кутовой части Амурского залива 
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Средняя плотность моллюсков в скоплении составляла 0,51 экз./м2, удельная биомасса 
– 9,24 г/м2. С увеличением глубины эти показатели обилия моллюсков снижались (рис. 2). 
Плотность моллюсков в диапазоне глубин от 3 до 8 м сокращалась почти в 9 раз, изменя-
ясь от 1,4 до 0,15 экз./м2, сокращение удельной биомассы на этих глубинах происходило в 
5,6 раза (181 и 32 г/м2 соответственно). Повышение этих показателей наблюдалось в пре-
делах глубин 5–6 м, где плотность моллюсков составляла около 0,8 экз./м2, а удельная 
биомасса – около 150  г/м2. На глубинах от 9 до 11 м анадара встречалась штучно. 
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Рис. 2. Распределение плотности и удельной биомассы по глубинам в скоплении  
анадары Амурского залива 

 
Уловы на учетное драгирование изменялись с увеличением глубины (рис. 3). В диапа-

зоне глубин от 3 до 8 м уловы снижались от 146 экз. (19 кг) до 16 экз. (более 3 кг). В пре-
делах всего скопления уловы в среднем составляли 53 экз., или 9,9 кг. Максимальные уло-
вы не превышали 255 экз. (около 42 кг), минимальные – 1 экз. (0,1 кг).  
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Рис. 3. Распределение уловов анадары на учетное драгирование по глубинам в скоплении 
Амурского залива 
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Длина раковины является промысловой мерой, для анадары она принята не менее 80 
мм. Промысловыми в скоплении были около 73 % особей (рис. 4). Средняя длина ракови-
ны в скоплении составила около 88 мм, минимальная – 42 мм, максимальная – 132 мм. 
Средняя масса особей составила около 203 г, максимальная – 400 г, минимальная – 31 г. 
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Рис. 4. Размерный состав особей анадары в скоплении Амурского залива 
 
Средняя длина раковины и средняя масса особей изменяется в диапазоне глубин от 3 

до 11 м (рис. 5). Средняя длина раковины моллюсков возрастала в 1,2 раза, а средняя масса 
особи – в 2,3, в численном выражении эти показатели изменялись от 85 до 103 мм и от 130 
до 300 г соответственно.  
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Рис. 5. Распределение линейно-массовых характеристик анадары по глубинам в скоплении 
Амурского залива 

 
На исследованной площади скопления, составляющей около 136 км2, сосредоточено 

59,2 млн особей моллюсков общим запасом 10,7 тыс. т. Промысловый запас оценен в 7,8 
тыс. т. Запасы моллюсков в скоплении распределены также неравномерно (рис. 6). На глу-
бинах от 4 до 7 м на площади около 100 км2  сосредоточено 93 % численности и биомассы 
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моллюсков (55,1 млн экз. и 9,93 тыс. т соответственно). Промысел анадары на акватории 
залива ведут в пределах продуктивных акваторий на глубинах от 4 до 7 м, свободных от 
многочисленных донных препятствий в виде устричников, мелей и кекуров. Продуктив-
ные акватории Амурского залива превышают по площади почти в 8 раз район промысла 
моллюсков в Уссурийском заливе. 
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Рис. 6. Распределение запасов анадары по глубинам в скоплении 

Амурского залива 
 

При анализе соотношения разных размерных групп следует выделять «эксплуатируе-
мую» или вылавливаемую часть особей, в которую входят моллюски от минимального 
промыслового размера до 96 мм по длине раковины, наиболее отвечающие требованиям 
экспорта (рис. 7). Кроме того, моллюски должны быть кондиционными с наличием остро-
го брюшного края. В скоплении Амурского залива кондиционными являются около 49 % 
общей численности, что составляет порядка 29 млн экз., или 5,2 тыс. т. В 2016 г. в данном 
районе было выловлено около 190 т анадары, что составляет около 3,6 % запаса кондици-
онных особей и около 2,4 % промыслового запаса моллюсков. 
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Рис. 7. Соотношение разных размерных групп анадары из скопления Амурского залива 
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Исследования, проведенные в 2016 г., показали, что в целом промысловое скопление 
анадары Амурского залива находится в относительно стабильном состоянии. В результате 
изучения ресурсов анадары в батиметрическом аспекте были выявлены некоторые харак-
теристики скопления в районе интенсивного лова, располагающегося на глубинах от 4 до 
7 м в кутовой части Амурского залива. На площади около 100 км2 плотность особей соста-
вила в среднем 0,73 экз./м2, удельная биомасса – 129 г/м2, средний улов – 13,6 кг (76 экз.) 
на учетное драгирование, средняя масса особи – 185 г при средней длине раковины около 
87 мм.  

Наряду с этим следует отметить, что скопление анадары Амурского залива находится 
на краю ареала и подвержено влиянию стрессовых факторов. В связи с этим необходимо 
ежегодно проводить мониторинг состояния скопления моллюска в целях регулирования 
промысловой нагрузки и рациональной эксплуатации ресурсов данного ценного вида.  
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STATE OF THE ANADARA (ANADARA BROUGHTONII,  SCHRENK, 1867) STOCK IN 
THE AMUR BAY (JAPAN SEA) AND ITS BATHYMETRIC DISTRIBUTION 

 
Chorological structure, bathymetric distribution, density and biomass in aggregations, and 

size-weight structure of anadara bivalve in the internal Amur Bay is considered on the data of 
surveys in 2016. The anadara aggregation in the Amur Bay is the largest in the Primorye waters. 
Its main part (93 %) distributes at the depth of 4–7 m (55.1.106 ind. or 9,930 t). The fishing 
grounds of this species occupy here about 100 km2. The stock is rather stable. 
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