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Брюхоногие моллюски семей-
ства Buccinidae, называемые тру-
бачами (от латинского bucina – 
труба), широко распространены 
в дальневосточных морях, об-
разуя промысловые скопления 
в  Беринговом море, в  северо-
восточной части Охотского моря, 
у побережья Восточного Сахали-
на и Приморья [1; 2; 3; 4]. 

По содержанию белка и ми-
неральных веществ трубач пре-
восходит другие моллюски, его 
мясо содержит большое количе-
ство йода и фтора, поэтому мо-
жет служить профилактическим 
средством при кариесе и йододе-
фицитных заболеваниях [5]. 

Продукция, изготавливаемая 
из брюхоногих моллюсков, наи-
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более востребована в странах 
юго-восточной Азии. Этот спрос 
основан на высоких товарных 
и гастрономических качествах 
брюхоногих моллюсков. Основ-
ной объём продукции поставля-
ется на рынки Японии, Южной 
Кореи и Китая. В России брю-
хоногие моллюски не являются 
широко распространёнными 
объектами пищевого потребле-
ния, поэтому об их существова-
нии и вкусовых качествах знает 
лишь незначительная часть на-
селения, проживающая в обла-
стях Дальнего Востока [6]. 

Современным требованиям 
к продукции, предъявляемым 
на мировых рынках, соответ-
ствуют только крупные предста-
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Рассматривается история промысла и состояние 
промысловых запасов брюхоногих моллюсков 
в северной части Охотского моря на современном 
этапе их исследований. Приведены перспектив-
ные для промышленного рыболовства виды глу-
боководных брюхоногих моллюсков и районы их 
добычи.

вители семейства Buccinidae. Несмотря на то, что 
на североохотоморском шельфе встречается бо-
лее 30 видов моллюсков этого семейства, только 
два вида востребованы промышленностью – это 
Buccinum osagawai Habe & Ito, 1968 и B. ectomocyma 
Dall, 1907 [3]. 

B. osagawai обитает на глубинах 116-300 м 
в температурных границах –1,6 ÷ +0,4°C; 
B. ectomocyma встречается на глубинах до 122 м 
в зонах с температурами от –1,6 до +0,4°C [7]. 

В дальневосточных морях России масштабный 
промысел трубачей ведётся в северной части Охот-
ского моря: в Северо-Охотоморской подзоне (да-
лее – СОМ) в Притауйском районе, расположенном 
южнее п-ова Кони, на глубинах от 100 до 230  м, 
а  также в Западно-Камчатской подзоне (далее – 
ЗК) на двух участках (рис. 1). Промысел ведётся 
при помощи конических специализированных ло-
вушек японского образца, объединённых в поряд-
ки от 350 до 550 штук. Наживкой служит свежемо-
роженая рыба: сельдь, минтай, дальневосточная 
сардина [8] или фарш из этой рыбы, помещаемый 
в пластмассовые контейнеры с отверстиями [9]. 

Освоение ресурсов трубачей в Притауйском 
районе СОМ было начато японскими рыбаками 
в 1972 г. в рамках действия международного со-
ветско-японского соглашения [3] и проводилось до 
1984 года. По данным Ю.Б. Зайцевой [10], в пер-
вые годы в лове моллюсков участвовало от 14 до 
22 японских промыслово-перерабатывающих су-
дов. В 1978 г. к промыслу букцинид приступили 
отечественные рыбодобывающие предприятия. 
Более 70% уловов трубача в этом районе составлял 
B. osagawai [11]. Добыча моллюсков осуществля-
лась на небольшом участке акватории от 151° до 
153° в.д. на поселениях с наибольшей плотностью. 
В результате локальные переловы были отмечены 
уже в 1985 г. [12], а к 1996-1998 гг. состояние про-
мысловых запасов брюхоногих моллюсков в При-
тауйском районе оценивалось как напряжённое 
[10]. Реакцией на снижение качественных и коли-
чественных характеристик промыслового запаса 
трубачей стало введение в 1990 г. запрета на про-
мысел трубачей в традиционном районе (севернее 
57°30′ с.ш. и между 148°50′-154°00′ в.д.).

Промышленный лов брюхоногих моллюсков 
в СОМ возобновился в 2000 году. Вступление 
в промысел запаса поколений основных добывае-
мых видов трубачей, сформировавшихся в период 
запрета на их лов, обеспечило устойчивый рост 
средних уловов на ловушку [6]. Стабильное со-
стояние запасов позволило постепенно увеличить 
общий допустимый улов (далее – ОДУ) трубачей 
в СОМ с 2,5 (2000 г.) до 6 тыс. т (2008-2009 гг.). 
В последующие годы, в связи со снижением про-
мысловых запасов букцинид, объёмы, рекомен-
дованных к вылову, квот были снижены до 3,6-
3,7 тыс. т (2012-2013 гг.) [13; 14]. Затем наблю-
далось улучшение состояния запасов брюхоногих 
моллюсков, что отразилось в увеличении ОДУ. На 
2021 г. ОДУ трубачей в СОМ был утверждён на мак-
симальном с начала XXI века уровне – 6412  тонн. 
В этот год был достигнут и максимальный вылов 
брюхоногих моллюсков – 6180 т (рис. 2).

Практически одновременно с возобновлени-
ем промысла в традиционном районе добычи 
трубачей были предприняты поиски новых ско-
плений брюхоногих моллюсков. Так, в 2001 г., 
во время научных исследований, проводимых 
«МагаданНИРО» на севере зал. Шелихова, обна-
ружены скопления брюхоногих моллюсков вида 
B.  ectomocyma. Исследования, продолженные 
в  2003-2004 гг., подтвердили наличие в этом 
районе промысловых скоплений моллюсков ука-
занного вида. На  основании полученных данных 
была выполнена оценка промысловых запасов 
трубачей в зал. Шелихова, а рекомендованная 
величина изъятия на 2005  г. составила 420 тонн. 
В дальнейшем, по результатам исследований 
2004-2005 гг., величина запаса была увеличе-
на, а  рекомендованный объём изъятия составил 

Рисунок 1. Основные районы промысла 
брюхоногих моллюсков в северной части 
Охотского моря
Figure 1. The main areas of fishing for gastropods  
in the northern part of the Sea of Okhotsk

Рисунок 2. Динамика ОДУ и вылова 
трубачей в Северо-Охотоморской подзоне 
Охотского моря
Figure 2. Dynamics of the volume of allowable catch and 
official catch of the gastropods in the North Okhotsk Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk
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465  т трубачей. Промышленное освоение труба-
чей в ЗК на регулярной основе осуществляется с 
2005 г. (рис. 3).

Далее, в течение продолжительного времени 
(2008-2015 гг.), научные исследования и монито-
ринг состояния запасов трубачей в зал. Шелихова 

не проводились. Исследования, возобновлённые 
в  2016 г., показали, что промысловые запасы тру-
бачей на севере зал. Шелихова значительно умень-
шились, по сравнению с началом их промышлен-
ного лова: рекомендованная величина изъятия на 
2017 г., на основе собранных материалов, соста-
вила всего 135 тонн. Последующие работы позво-
лили обнаружить ещё несколько локальных посе-
лений трубачей в исследованном районе, однако, 
рекомендованные к вылову, объёмы трубачей по-
прежнему не превышали величины 248 тонн.

В ходе выполненных в 2019-2020 гг. поисковых 
работ на материковом склоне в ЗК были обнаружены 
поселения трубачей глубоководного моллюска пем-
фигуса (B. pemphigus) (рис. 4), которые формирова-
ли скопления высокой плотности, рентабельные для 
промышленного лова. B. pemphigus был найден на 
глубинах 215-300 м при температурах не выше 0°C 
[7]. Этот вид брюхоногих моллюсков широко рас-
пространён на континентальном склоне Охотского 
моря и с полным основанием претендует на звание 
самого крупного в роде Buccinum. В северной части 
Охотского моря зафиксированы поимки пемфигу-
са с высотой раковины 180 мм и массой около 500 
граммов. Оконтуривание обозначенного скопления 
и вовлечение его в промышленный оборот позволи-
ло увеличить ОДУ трубачей на 2021 г. до 311 тонн. Та-
ким образом, в настоящее время разведанные и  экс-
плуатируемые промысловые запасы брюхоногих 
моллюсков в ЗК состоят из двух поселений (субъеди-
ниц единого запаса) двух наиболее массовых видов 
гастропод – B. ectomocyma и B. pemphigus. Согласно 
имеющимся оценкам, соотношение запасов этих ви-
дов трубачей в ЗК определено как 4:1.

Отсутствие до настоящего времени интереса 
добывающих компаний к промыслу глубоковод-

Рисунок 3. Динамика ОДУ и вылова 
трубачей в Западно-Камчатской подзоне 
Охотского моря
Figure 3. Dynamics of the volume of allowable catch and 
official catch of the sea snails in the West Kamchatka Sea 
subzone of the Sea of Okhotsk

Рисунок 4.  Брюхоногий моллюск  
Buccinum pemphigus
Figure 4. Gastropod Buccinum pemphigus
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ного моллюска пемфигуса, прежде всего, было 
связано с более разреженными его поселениями, 
плотности которых обеспечивают уловы в 2-3 
раза ниже, по сравнению с уловами в традицион-
ном Притауйском районе промысла брюхоногих 
моллюсков. По вкусовым качествам пемфигус не 
уступает основным промысловым видам, но ха-
рактерный кремовый цвет его тела непривычен 
для потребителей юго-восточной Азии, поэтому 
конкурировать с более светлым мясом основных 
промысловых видов трубачей он не может [6]. 

Об имеющихся в северной части Охотского 
моря запасах пемфигуса, а также о перспективах 
вовлечения его в промышленный оборот неодно-
кратно указывалось в литературных источниках 
[3; 6; 15], однако до настоящего времени этот вид 
моллюсков так и не стал объектом широкомас-
штабного промышленного лова, за исключением 
поселений в ЗК. Этому способствовало, во-первых, 
то, что продукция из пемфигуса стала поставляться 
на внутренний рынок; во-вторых, то, что основные 
скопления, востребованного промышленностью, 
моллюска B. ectomocyma в ЗК значительно удалены 
от основного Притауйского района промысла тру-
бачей. По обозначенной причине переход в этот 
район добычи и перевозка всех орудий лова более 
затратен для добывающих компаний.

Глубоководный трубач-пемфигус является пер-
спективным объектом промышленного лова и для 
СОМ. По многолетним данным научно-исследо-
вательских и мониторинговых работ «Магадан-
НИРО», наиболее массовые поимки пемфигуса 
регистрировались на глубинах более 215 м в се-
веро-восточной части СОМ, на склонах впадины 
ТИНРО и в районе банки Кашеварова. Уловы в ме-
стах максимальной концентрации этого моллю-
ска достигали 8 кг/лов., но в среднем составляли 
около 2-3 кг/лов. Размерный состав пемфигуса 
в   межгодовом аспекте характеризуется стабиль-
ностью (в среднем высота раковины составляет 
100 мм) и устойчиво высокой долей промысловых 
особей в уловах (более 80%). Согласно матери-
алам комплексных исследований «МагаданНИ-
РО», величина промыслового запаса B. pemphigus 
за пределами основного района лова трубачей 
в СОМ, составляет не менее 3,5 тыс. т, а по пред-
варительным оценкам, доступный для промысла 
объём трубачей (B. pemphigus) оценивается вели-
чиной не менее 350 тонн. Перспективные районы 
промысла глубоководных брюхоногих моллюсков 
сосредоточены в районе банки Кашеварова и за-
падного склона впадины ТИНРО (рис. 5).

Тем не менее, при сохранении высокой плотно-
сти скоплений трубачей в традиционном районе 
их промысла, а также востребованности на миро-
вых рынках продукции из двух наиболее массовых 
видов трубачей, вопрос – каким же образом охва-
тить промыслом ресурсы глубоководного пемфи-
гуса в СОМ, остаётся открытым. Включение в об-
щий промысловый запас ресурсов глубоководных 
трубачей в СОМ и увеличение, рекомендованных к 
вылову, квот за их счёт, не позволит вовлечь в про-
мышленный оборот их запасы, а только усилит 
пресс промышленного лова в традиционном месте 

их лова. Возможным решением данного вопроса 
будет районирование СОМ на участки, с определе-
нием для каждого из них величин водных биологи-
ческих ресурсов, рекомендованных к вылову.
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