
126

Бюллетень Дальневосточного                                                                     The Bulletin of the Russian
малакологического общества                                                                         Far East Malacological Society
2006, вып. 10, с. 126–129                                                                                  2006, vol. 10, pp. 126–129

О положении северной границы ареала
Crassostrea gigas (Bivalvia: Ostreidae) в пределах 

материкового побережья Японского моря 
E.B. Колпаков

Тернейская научно-исследовательская станция Тихоокеанского научно-
исследовательского рыбохозяйственного центра, п. Терней 692150, Россия

e-mail: igor1jiga@mail.ru 

В работе уточняются сведения по распространению устрицы вдоль материкового побере-
жья Японского моря. Предложено северную границу ареала рассматриваемого вида перенести в 
зал. Де-Кастри (Татарский пролив).
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Records of Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) in the coastal waters of Primorye are discussed. It is 
shown that northern boundary of the distribution of this species along continental coast of the Sea of Japan 
is located in De-Kastri Bay (Tatar Strait). 

Двустворчатый моллюск устрица 
Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) – 
тихоокеанский приазиатский субтропи-
ческо-низкобореальный вид. Обитает у 
берегов Китая, Кореи, Приморья, запад-
ного Сахалина, в лагуне Буссе, Татар-
ском проливе, у южных Курильских и 
Японских островов [Голиков, Скар-
лато, 1967; Скарлато, 1981; Кафанов, 
1991; Раков, 2001]. Устрица успешно 
интродуцирована в северо-восточ-
ную Пацифику, европейские моря, 
к Гавайским островам и Австралии 
[Carlton, 1987]. 

В результате просмотра многочис-
ленных литературных источников мы 
выяснили, что существующие в насто-
ящее время сведения по распростра-
нению устрицы вдоль материкового 
побережья Японского моря довольно 
противоречивы. Так, согласно обоб-
щающей монографии О.А. Скарлато 
[1981], в северо-западной части Япон-
ского моря устрица имеет прерванный 
ареал, т.е. не встречается на участке 
побережья от б. Соколовская (среднее 
Приморье) на юге до зал. Де-Кастри 
(Татарский пролив) на севере. В свете 
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этих авторитетных данных среди боль-
шинства последующих исследователей 
сложилось твердое убеждение о выми-
рании устрицы в период климатических 
изменений севернее б. Соколовская 
и выживании локальной популяции в 
зал. Де-Кастри [Лутаенко, 1999]. Хотя 
известна и другая точка зрения. По 
мнению В.А. Ракова [2001], образова-
ние дизъюнктивного ареала у устрицы 
произошло в результате ее искусст-
венного переселения древними людьми 
с о-ва Хоккайдо в бухты Татарского про-
лива (заливы Де-Кастри 
и Советская Гавань). 
В работе А.И. Разина 
[1934] мы нашли указа-
ния на обитание устрицы 
в зал. Ольга, расположен-
ном по широте гораздо 
севернее б. Соколовская. 
Причем сделанное пред-
положение о нахожде-
нии «…в незначитель-
ных количествах устриц 
и в некоторых других 
защищенных бухтах, 
расположенных север-
нее зал. Владимира…» 
[Разин, 1934, с. 43] 
вскоре подтвердилось 
(см. рисунок). В про-
цессе изучения ТИНРО-
центром макробентоса 
прибрежных вод север-
ного Приморья устрица 
была обнаружена в 
открытой б. Сковородка 
(46°25´ с.ш.) [Атлас…, 
2000]. В дополнение к 
уже имеющимся сведе-
ниям нами зарегистриро-
вано новое местообита-

ние устрицы. В сентябре 2004 г. после 
прохождения мощного тайфуна на пес-
чаный пляж полузакрытой б. Джигит 
(44°48´ с.ш.) был выброшен годова-
лый экземпляр C. gigas (L = 52 мм) с 
остатками мягких тканей в полости 
раковины. 

Итак, критический анализ лите-
ратурных данных, а также собствен-
ные сборы показывают, что устрица в 
пределах континентального побережья 
Японского моря в действительности 
охватывает более широкую область рас-

Современное распространение Crassostrea gigas в Японском 
море и прилегающих районах по: К.А. Лутаенко [1999] с допол-
нениями. Точками обозначены все известные местонахождения 
устрицы вдоль материкового побережья Японского моря север-
нее б. Соколовская.

Present-day distribution of Crassostrea gigas in the Sea of Japan and 
adjacent areas after K.A. Lutaenko [1999] with additions. Findings 
of C. gigas along continental coast of the Sea of Japan to the north of 
Sokolovskaya Bay is shown by dots. 
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пространения, чем считалось прежде, 
очевидно, на север до зал. Де-Кастри. 
По-видимому, отсутствие достовер-
ных находок C. gigas на участке побе-
режья от зал. Ольга до б. Сковородка 
в прошлом и от б. Сковородка до зал. 
Советская Гавань до сих пор обуслов-
лено, прежде всего, недостаточной 
изученностью района исследований. 
О.Б. Мокиевский [1960] считает, что 
отсутствие в сборах некоторых видов, 
которые, судя по их географическому 
распространению, обязательно должны 
встречаться в каком-либо конкретном 
районе, можно объяснить отсутствием 
(или не нахождением) подходящих био-
топов для их обитания. Кроме этого, 
редкая встречаемость теплолюбивых 
двустворчатых моллюсков также, воз-
можно, связана с их низкой числен-
ностью. Как известно, формы теплово-
дного генезиса, являющиеся руководя-
щими на юге Приморья не достигают 
значительного количественного раз-
вития в условиях пониженных темпе-
ратур среды их обитания на его севере 
[Фадеев, 1980]. 

В продолжение затронутой нами 
темы отметим, что в голоценовых отло-
жениях б. Джигит, отстоящих приблизи-
тельно на расстоянии 70–100 м от бере-
говой черты, мы обнаружили многочис-
ленные ископаемые створки устрицы. 
Скорее всего, именно субфоссильные 
голоценовые раковины C. gigas отме-
чали здесь и ранее [Разин, 1934]. По 
современным представлениям в сред-
нем голоцене в Приморье за пределами 
зал. Петра Великого существовали бла-
гоприятные условия не только для оби-
тания, но и процветания ряда термо-
тропных видов двустворок [Колпаков, 
Климкин, 2005; Колпаков, Колпаков, 
2005; Kolpakov, 2004], в общее число 
которых теперь, очевидно, следует 
включить и устрицу. Учитывая данное 
обстоятельство, можно предположить, 
что в ходе ожидаемого глобального 
потепления климата в некоторых наи-
более прогреваемых районах матери-
кового побережья Японского моря, рас-
положенных севернее м. Поворотного 
произойдет многократное увеличение 
численности рассматриваемого вида. 
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