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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРИКУЛЬТУРЫ МОЛЛЮСКОВ 
НА ЧЁРНОМ МОРЕ
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В России развитие марикультуры двустворчатых моллюсков на Чёрном море по-прежнему находится на 
начальной стадии, хотя с 1960–1980 гг. предпринимались попытки на государственном уровне создать про-
мышленную марикультуру мидий. Достаточно вспомнить широко известный временный творческий коллектив 
«Моллюск-индустрия», созданный по решению ЦК КПСС и советского правительства на базе Минрыбхоза СССР 
и Академии наук УССР. Была поставлена задача выращивать 30 000 т моллюсков в год вдоль Крымского при-
брежья и в северо-западной части Чёрного моря. Сейчас можно только позавидовать выделенным в то время 
материальным и финансовым ресурсам на этот амбициозный проект. Однако развал СССР и отказ от дальнейшего 
финансирования в сочетании с техническими просчетами при выборе конструкций гидробиотехнических соору-
жений для культивирования мидий и дальнейшим неудачным менеджментом привели к краху этого мероприятия.

В этот период в мире наблюдалось стремительное развитие аквакультуры, и к настоящему времени ее 
продукция превосходит промысловый вылов. При этом весь мировой улов не покрывает затрат на рыбодо-
бывающую отрасль, поэтому рыболовство во многих странах стало дотационным. Во многих странах рост 
потребностей в морепродуктах вызвал стремительное развитие аквакультуры и марикультуры из-за увеличе-
ния затратности и нерентабельности рыболовства. Поэтому развитие марикультуры становится важнейшей 
задачей развития этого продовольственного сектора. Наиболее распространенной в мире является марикуль-
тура моллюсков, прежде всего устриц и мидий, а также морских гребешков и клемов. Очевидно, что начинать 
развивать марикультуру нужно с наиболее простой и доступной ее области – конхиокультуры, занимающейся 
выращиванием мидий и устриц.

До настоящего времени в России результаты выращивания моллюсков весьма скромные и марикультура 
развивается стихийно, в отличие от других стран Чёрноморского бассейна – Турции и Болгарии. Это опреде-
ляется социально-экономическими проблемами, прежде всего неразвитостью рынка, слабой законодатель-
ной базой, отсутствием государственной поддержки и системной подготовки специалистов в этой отрасли 
народного хозяйства. На практике оказалось, что попытки преодолеть барьеры в организации марихозяйств 
трудновыполнимы, особенно для людей, не являющихся специалистами в данной области. Поэтому 90 % всех 
попыток организовать собственное морское хозяйство оказались тщетными уже на начальных этапах.

В отличие от промышленной марикультуры, в области изучения биологии культивирования моллюсков 
достигнут значительный прогресс [Иванов и др., 1989; Холодов и др., 2017]. Для Чёрного моря существует 
весьма ограниченное количество объектов конхиокультуры. Это прежде всего средиземноморская мидия 
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Mytilus galloprovincialis и сравнительно недавно акклиматизированный в Чёрном море вид – гигантская, или 
тихоокеанская, устрица Crassostrea gigas, а также плоская, или черноморская (европейская), устрица Ostrea 
edulis; двустворчатые моллюски – вид-вселенец анадара Anadara kagoshimensis и эндемик Чёрного моря гребе-
шок Flexopecten glaber ponticus.

Марихозяйство конхиокультуры состоит из трёх принципиальных компонентов: морской фермы, обслужи-
вающего специализированного судна и береговой базы. Учитывая то, что основные участки для выращивания 
моллюсков расположены в открытых частях шельфа Чёрного моря, необходимо создавать штормоустойчивые 
морские фермы, основу которых составляют «длинные линии» (long line) [Холодов и др., 2017]. Следует также 
отметить, что фермеру необходимо закупать для марихозяйства импортные средства малой механизации 
и промснаряжение.

Мидиеводство. При планировании создания марихозяйства следует различать такие понятия, как мощ-
ность (биопродуктивность) и урожайность мидийной фермы. Мощность фермы характеризуется общей массой 
моллюсков всего размерного ряда, способной одновременно размещаться на конструкциях фермы. Урожай-
ность фермы – вес моллюсков только товарного размера (более 5 см).

При использовании передовых технологий выращивания биопродуктивность мидии в Чёрном море может 
составлять до 10–12 кг с одного погонного метра коллектора. Биопродуктивность, которую можно принимать 
при планировании марихозяйств, будет составлять 12 т с га (с учетом допуска на оттяжки) в год. Мощность 
фермы зависит от ряда факторов, таких как район выращивания, конструктивные особенности фермы, метод 
и технология выращивания и сбора урожая. Урожайность ферм сильно варьирует и зависит от скорости роста 
мидий. Для самых неблагоприятных районов мидия дорастает до товарного размера в количестве 100 % в тече-
ние 2 лет. При этом минимальная урожайность товарной мидии составляет 5 т с га в год. Принципиальная схема 
технологического процесса непрерывного выращивания мидии представлена на рисунке 1.

Рис. 1 
Принципиальная схема технологического процесса 

непрерывного выращивания мидии [Холодов и др., 2017]

Устрицеводство. Попытка возрождения этой отрасли в Чёрном море относится к 1960-м гг., когда было 
принято решение организовать Егорлыцкое опытно-промышленное устричное хозяйство (Егорлыцкий залив, 
Николаевская обл.). Однако из этого ничего не вышло из-за массовой смертности черноморской устрицы. 
В настоящее время марихозяйства на Чёрном море получают товарную устрицу Crassostrea gigas. Технология ее 
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выращивания предполагает закупку устричной молоди (спата) в специализированных зарубежных питомниках 
для дальнейшего подращивания на ферме до товарного размера. В этом случае полуцикличное устрицеводство 
принципиально не отличается от мидиеводства.

Более сложной отраслью марикультуры является полноцикличное устрицеводство, основанное на соб-
ственном производстве посадочного материала – спата. Принципиальная схема технологического процесса 
полноцикличного устрицеводства представлена на рисунке 2. В ИМБИ РАН полностью реализована представ-
ленная технологическая схема и создан первый в России питомник вместе с фермой для полноцикличного 
выращивания гигантской устрицы Crassostrea gigas. В дальнейшем нужно сформировать высокопродуктивное 
маточное стадо для получения триплоидных моллюсков. Для этого необходим контроль генетического разно-
образия маточного стада гигантской устрицы, адаптированной к культивированию в Чёрном море.

Рис. 2 
 Принципиальная схема технологического процесса 

полноцикличного выращивания устрицы [Холодов и др., 2017]

Чёрноморская устрица O. edulis обладает великолепными вкусовыми качествами, но в настоящее время 
ее воспроизводство возможно только в питомниках. С целью последующего выращивания устриц этого вида 
необходимо вывести породу, устойчивую к грибковым заболеваниям, – методом групповых скрещиваний осо-
бей, отобранных из географически удаленных популяций с последующей селекцией.
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При переборке мидийных коллекторов часто встречается молодь анадары и черноморского гребешка. 
Взрослая анадара может достигать длины до 85 мм, гребешок – до 55 мм. Если их помещать в устричные садки, 
то можно получить деликатесный морепродукт. В настоящее время ИМБИ РАН проводит исследования био-
логии этих видов.

Гидролого-гидрохимическая структура морских вод, особенно в местах культивирования моллюсков, ока-
зывает влияние на видовой состав и количественные характеристики микроводорослей планктона и бентоса. 
В местах культивирования моллюсков накапливается большая биомасса органических веществ и метаболитов. 
Поэтому биомониторинг в районе марихозяйства, включая микроводоросли как показатели качества среды, 
является актуальной задачей. Так, в районе экспериментальной мидийно-устричной фермы выявлено 26 потен-
циально токсичных видов микроводорослей.

Некоторые виды беспозвоночных уже на личиночной стадии оказывают негативное влияние на культивиру-
емых моллюсков. К ним отнесены виды, способные перфорировать створки моллюсков, – брюхоногий моллюск 
Rapana venosa и многощетинковый червь Polydora websteri. Личинки полихеты Hydroides dianthus и усоногого 
рака Amphibalanus improvisus, оседая на раковины моллюсков, строят известковые домики, которые ухудшают 
товарный вид мидий и устриц. При организации мидийно-устричных ферм необходимо учитывать численность 
личинок объектов культивирования и сопутствующих видов, которые могут способствовать формированию 
сообщества на коллекторах либо неблагоприятно влиять на качество и количество ожидаемой продукции.

Для дальнейшего развития марикультуры на Чёрном море необходимо создать научно-образовательный 
Центр морских биотехнологий на базе научных подразделений ФГБУН ИМБИ РАН, базовой кафедры гидроби-
ологии и аквакультуры совместно с Крымским федеральным университетом и экспериментальный биотехни-
ческий комплекс в форме малого инновационного предприятия.
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Осетровые относятся к рыбам, у которых в норме соотношение самок и самцов очень близко, прямая 
идентификация половых хромосом невозможна и неизвестен механизм закладки пола. Неизвестно, какие из 
многочисленных хромосом являются половыми. Также неясно, какой из полов гетерогаметный – самки или 
самцы [Васильев, 1985].

Из-за отсутствия полового диморфизма определение пола осетровых требует использования гематологи-
ческих, сонографических, гистологических и других дорогостоящих методов. Существующие методы регуляции 
пола (индуцированный гиногенез, диспермный андрогенез, инактивация ядерных аппаратов яйцеклеток и спер-
миев, технология получения клональных однополо-женских линий рыб, гормональная инверсия пола, сочетание 
гормональной инверсии пола и индуцированного гиногенеза) дорогостоящи, растянуты во времени и неодно-
значны по влиянию на питательную ценность и безопасность рыбы в связи с использованием гормональных 


