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В сентябре 2022 г. в эстуарии р. Сусуя (южный Сахалин) обнаружены кумовые раки, относящиеся к 
роду Bodotria (Bodotriidae, Cumacea). Материал собран в устье эстуария и в 400 м выше в зоне влияния 
морских приливных вод зал. Анива (Охотское море), на глубине от 0.25 до 0.75 м на мелком песке с 
галькой, реже – на мелком песке с илом и детритом. Особи, найденные в эстуарии, не принадлежат 
к известным из дальневосточных морей России видам Bodotria furugelmiensis Tzareva & Vassilenko, 
2006 и Bodotria ozolinshi Tsareva & Vassilenko, 1993, но соответствуют морфологическим признакам 
Bodotria parva Calman, 1907. Природный ареал последнего расположен в прибрежных мелководьях 
тихоокеанского прибрежья Восточной Азии: Таиланд, Китай, Корея и Япония. Предположительно 
этот вид-вселенец случайно интродуцирован в акваторию Охотского моря с балластными водами. 
Важно отслеживать распространение данного вида с целью прогноза последствий для местных видов 
и экосистем.
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Введение
Кумовые раки (Cumacea) обладают вы-

соким расселительным потенциалом и часто 
являются инвазионными видами в морских и 
пресноводных экосистемах [Биологические 
инвазии…, 2004]. В России основными аква-
ториями вселения кумовых раков являются 
Чёрное, Азовское, Балтийское и Белое моря, а 
также Волжский бассейн [Мордухай-Болтов-
ской, Дзюбан, 1976; Мордухай-Болтовской, 
1978; Kalayda, Yakovlev, 2001; Яковлев, Яков-
лева, 2004, 2007; Анцулевич, 2005; Литви-
ненко, Евченко, 2006; Яковлева и др., 2009; 
Berezina, Petryashev, 2012; Болтачева и др., 
2022]. В дальневосточных морях России по-
явление видов-вселенцев кумовых раков до 
настоящего времени отмечено не было [Ло-
макина, 1958; Царёва и др., 2013].

Эстуарии играют особую роль в качестве 
доноров и реципиентов антропогенного пе-
реселения видов в силу нестабильности, ши-
рокого диапазона изменчивости и простран-

ственной неоднородности физико-химических 
условий, усиливаемых тем обстоятельством, 
что в устьях рек располагаются наиболее 
крупные порты, через которые осуществляют-
ся транспортные потоки. Видам эстуарной фа-
уны присущи эвригалинность, эвритермность, 
преобладание детритофагии и r-стратегии 
жизненных циклов, которые делают эти виды 
конкурентоспособными при инвазиях в другие 
водоёмы [Биологические инвазии…, 2004].

В эстуариях южных регионов Дальнего 
Востока России отмечается значительная се-
зонная и суточная изменчивость гидрологи-
ческих и гидрохимических параметров сре-
ды: солёности, температуры, концентрации 
растворённого кислорода и др. Такой харак-
тер изменчивости абиотических характери-
стик делает эстуарии наиболее показатель-
ными участками акваторий с точки зрения 
адаптации гидробионтов к меняющимся ус-
ловиям среды [Комендантов, Орлова, 1990, 
2003; Колпаков, 2018]. 
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В водах Дальнего Востока России до на-
стоящего времени встречены два вида рода 
Bodotria Goodsir, 1843: Bodotria furugelmiensis 
Tzareva & Vassilenko, 2006 и Bodotria ozolinshi 
Tsareva & Vassilenko, 1993. Оба вида отме-
чены только для зал. Петра Великого Япон-
ского моря [Tsareva, Vassilenko, 1993, 2006; 
Petryashov et al, 2013; Царёва и др., 2013]. Ло-

Рис. 1. Карта-схема встречаемости Bodotria parva Calman, 1907 на о. Сахалин.

макина [1971] указала для зал. Посьет Япон-
ского моря Bodotria chinensis Lomakina, 1960 
(данный номен в настоящее время является 
младшим синонимом Bodotria parva Calman, 
1907 [Harada 1967; Haye 2007]), однако 
Царёва с соавторами [2013] выразили мне-
ние, что данная находка относится к Bodotria 
ozolinshi.

Цель настоящего исследования – описа-
ние морфологии и экологии представите-
ля рода Bodotria, впервые обнаруженного 
в эстуарных водах южной части о. Сахалин 
(бассейн зал. Анива, Охотское море).

Материал и методика
Работа основана на материалах бентосной 

съёмки, выполненной в эстуарии р. Сусуя 
(южная часть о. Сахалин) на глубинах от 0.1 
до 1.35 м (рис. 1). Отбор проб на глубине ме-
нее 0.3 м на галечно-гравийных грунтах осу-
ществлялся складным бентометром (0.12 м2), 
на бóльших глубинах на мягких грунтах – ма-
лым дночерпателем Петерсена (0.025 м2) [Ру-
ководство…, 1983; Методические…, 2003] в 
сентябре 2022 г. Отобранные пробы промы-
вались, фиксировались 4%-м нейтрализован-
ным формалином и этикетировались. После 
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первичной обработки (разборки по таксонам) 
извлечённые организмы фиксировались в 
96%-м растворе этанола.

Выборка составила 48 экземпляров. Об-
наруженные нами кумовые рачки, с харак-
терными признаками вида Bodotria parva 
Calman, 1907, известного из прибрежных 
мелководных бухт Таиланда, Китая, Японии 
и Кореи, идентифицированы с помощью ли-
тературных источников [Calman, 1907; Lee, 
Lee, 1998].

Диссекция рачков проводилась под сте-
реоскопическим микроскопом «Альтами 
SM0745». Из придатков тела и ротовых ча-
стей после диссекции изготавливались гли-
церин-желатиновые препараты. Фотографии 
препаратов производились на оптическом 
микроскопе «Микмед-5» с использованием 
цифровой фотокамеры DCM-500. Графиче-
ские рисунки выполнялись в соответствии с 
протоколом Колемана [Coleman, 2003]. Весь 

собранный материал помещён в 90%-й рас-
твор этанола и хранится в коллекции рако-
образных Зоологического музея Московского 
государственного университета.

Дифференциация щетинок основана на 
работах Уотлинга [Watling, 1989; Garm, Wat-
ling, 2013]. SEM изображения скульптуры 
покровов производились на сканирующем 
электронном микроскопе JEOL Neoscope 
JCM-5000 на предварительном обезвожен-
ном спиртовой проводкой и покрытом золо-
том материале.

Результаты
Таксономическая, морфологическая и 

экологическая характеристика кумовых 
раков Bodotria parva из эстуария р. Сусуя

Bodotria Goodsir, 1843
Bodotria parva Calman, 1907 (рис. 1–6).
Bodotria parva Calman, 1907: 5, plate I, рис. 

16–18. – Stebbing 1913: 28. – Harada 1967: 238, 

Рис. 2. Bodotria parva Calman, 1907, самец (3.1 мм): A – общий вид латерально, B – антенна 1, C, D – антенна 2, 
E – максилла 2, F – максиллипед 2; шкалы: A, C – 0.5 мм, B, D, E, F – 0.1 мм.
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рис. 7. – Bacescu 1988: 43. – Lee & Lee 1998: 
78, рис. 4–7.

Bodotria chinensis Lomakina, 1960: 96–97, 
107–108, рис. 3.

Материал. Самец, 3.3 мм, Mm-1, о. Саха-
лин, устье р. Сусуя (46°74047′ с. ш., 142°72146′ 
в. д., 0.075 м), мелкий песок с галькой, Е.С. 
Корнеев, 01 сентября 2022 г. Самец, 3.3 мм, 
Mm-2, там же, Е.С. Корнеев, 01 сентября 2022 
г. Самка, 3.1 мм, Mm-3, там же, Е.С. Корне-
ев, 01 сентября 2022 г. Самка, 3.3 мм, там же, 
Е.С. Корнеев, 01 сентября 2022 г. Самка, 3.1 
мм, Mm-4, там же, Е.С. Корнеев, 01 сентября 
2022 г. 42 самки, Mm-5, о. Сахалин, устье р. 
Сусуя (46°74047′ с. ш., 142°72146′ в. д., 0.075 

м), мелкий песок с галькой, Е.С. Корнеев, 01 
сентября 2022 г. 1 самка, о. Сахалин, эстуарий 
р. Сусуя, 400 м выше устья (46°74371′ с. ш., 
142°72402′ в. д., 0.05 м), ил, мелкий песок, 
Е.С. Корнеев, 01 сентября 2022 г. 

Описание. Половозрелый самец. Дли-
на около 3.3 мм, исключая псевдорострум и 
уроподы. Окраска тела (рис. 2A) – палевая с 
редкими чёрными меланоцитами по карапак-
су, сегментам абдомена и конечностей. Ми-
кроструктура покровов формируется ромбо-
видными чешуйками, перекрывающими друг 
друга кзади (рис. 3).

Длина карапакса составляет около 0.26 дли-
ны тела (рис. 2A). Карапакс дорсально слегка 

Рис. 3. Bodotria parva Calman, 1907 (СЭМ, самка из эстуария р. Сусуя).
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расширяется кзади. С дорсомедиальным ки-
лем, отчётливым по всей длине карапакса, с 
парой дорсолатеральных складок (верхних 
гребней), округло смыкающихся сзади, и с бо-
ковой продольной складкой (нижним гребнем) 
с каждой стороны. Антеннальный вырез и ан-
теролатеральный угол развиты.

Совокупная длина свободных торакаль-
ных сегментов составляет 2/3 длины карапак-
са. Каждый сегмент с развитым дорсомеди-
альным гребнем и с одной дорсолатеральной 
складкой с каждой стороны.

Антенна 1 (рис. 2B): первый членик сте-
белька немного длиннее, чем второй и третий 
членики вместе, последний членик с 7 сег-
ментированными эстетасками на дистальном 
крае; жгутик 2-члениковый; второй членик 
с 3 длинными и одной короткой щетинками; 
дополнительный жгутик одночлениковый, 
крошечный, с 3 короткими щетинками.

Антенна 2 (рис. 2C, D): очень длинная, за-
ходит за задний край четвёртого абдоминаль-
ного сегмента, пятый членик стебелька длин-
нее первого, второго, третьего и четвёртого 
вместе взятых, первый членик по наружному 
краю с 2 крепкими перистыми щетинками, 
второй членик с одной крепкой перистой ще-
тинкой, третий, четвёртый и пятый члени-
ки с густым опушением из тонких щетинок, 
прогрессивно уменьшающихся в длине от 
третьего членика к дистальному краю пятого; 
членики жгутика с рядом коротких щетинок 
вдоль наружного края.

Максилла 2 (рис. 2E): терминальные чле-
ники составляют 2/3 длины протоподуса, во-
оружены длинными простыми изогнутыми 
крепкими щетинками, внутренний край про-
топодуса с 7 простыми крепкими щетинками, 
дистальный вырост с субапикальной крепкой 
перистой щетинкой и двумя апикальными 
крепкими (шипообразными) простыми ще-
тинками.

Максиллипед 2 (рис. 2F): базис длинный, 
почти равен по длине остальным членикам 
вместе взятым; ишиум и мерус с длинной 
крепкой перистой щетинкой на внутреннем 
дистальном углу каждый; карпус с тремя пе-
ристыми щетинками вдоль внутреннего края; 
проподус с длинной перистой щетинкой на 
наружном дистальном углу и с 6 простыми 

щетинками вдоль внутреннего края; дакти-
люс двураздельный, дистальная его часть 
более длинная, толстая, немного изогнутая 
внутрь.

Максиллипед 3 (рис. 4A): базис состав-
ляет 1.8 длины всех оставшихся дистальных 
сегментов вместе взятых, лопасть наружно-
го края базиса достигает ¼ длины меруса, с 
4 длинными перистыми щетинками; мерус 
равен карпусу по длине, каждый с длинной 
перистой щетинков на наружном дистальном 
углу и несколькими короткими перистыми 
щетинками вдоль внутреннего края; пропо-
дус короче карпуса, с несколькими щетинка-
ми вдоль внутреннего края; дактилюс с креп-
кой простой щетинкой апикально.

Переопод 1 (рис. 4B): базис составляет 
1.1 длины всех оставшихся дистальных сег-
ментов вместе взятых; ишиум равен ½ длины 
меруса, с одной короткой и одной длинной 
перистыми щетинками на дистальном крае; 
карпус в 1.2 раза длиннее меруса, с несколь-
кими щетинками вдоль внутреннего края; 
проподус равен ½ длины карпуса, с двумя 
субапикальными щетинками на внутреннем 
крае; дактилюс почти равен по длине про-
подусу, с тремя короткими и одной длинной 
терминальной щетинками, длинная щетинка 
составляет 1.3 длины дактилюса.

Переопод 2 (рис. 4C): первый членик об-
разован слитыми вместе базисом и ишиумом, 
равен по длине остальным сегментам вместе 
взятым, с 3 длинными перистыми щетинками 
по наружному краю и 2 длинными перисты-
ми щетинками по внутреннему краю; мерус 
немного короче карпуса, с одной короткой 
щетинкой на наружном дистальном углу и 
одной длинной щетинкой близ внутреннего 
дистального угла; карпус с группами из 2 ще-
тинок на внутреннем и наружном дистальных 
углах каждый; проподус короткий, равен 0.44 
длины как карпуса, так и дактилюса; дакти-
люс с 3 длинными крепкими и одной корот-
кой щетинками терминально.

Переоподы 3–5 (рис. 4D, E, F) с прогрес-
сивно укорачивающимся базисом, базис пя-
той пары составляет 0.6 длины базиса тре-
тьей пары; карпус в 1.5 раза длиннее меруса; 
дактилюс с короткой крепкой простой терми-
нальной щетинкой.
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Плеопод 3 (рис. 4G): базис в 1.9 раза длин-
нее наружной ветви, внутренняя ветвь с не-
большой дополнительной лопастью.

Уропод (рис. 4H): стебелёк с 5–6 перисты-
ми щетинками в проксимальной части вну-
треннего края и с 12 гребенчатыми щетин-
ками в дистальной части внутреннего края; 
внутренняя ветвь одночлениковая, внутрен-
ний край с короткими шипами, между кото-

рых поочередно расположены крепкие ши-
повидные гребенчатые щетинки, дистальные 
0.15 длины с рядом из 3 шипиков, терминаль-
но с 2 крепкими щетинками; наружная ветвь 
двучлениковая, слегка длиннее внутренней 
ветви, второй членик в 4 раза длиннее перво-
го, с рядом из 6 длинных перистых щетинок 
вдоль внутреннего края, апикально с 2 длин-
ными крепкими простыми щетинками.

Рис. 4. Bodotria parva Calman, 1907, самец (3.1 мм): A – максиллипед 3, B – переопод 1, C – переопод 2, D – пере-
опод 3, E – переопод 4, F – переопод 5, G – плеопод 3, H – уропод; шкалы: A, B, H – 0.5 мм, C, D, E, F, G – 0.1 мм.
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Половозрелая самка. Длина около 3.1 мм, 
исключая псевдорострум и уроподы. Окраска 
тела – палевая. Микроструктура покровов – 
ромбовидно-чешуйчатая (рис. 3). Марсупи-
альная сумка с 4 эмбрионами.

Карапакс (рис. 5A, B) дорсально оваль-
ный, длина составляет 1.72 ширины; сре-
динный спинной гребень отмечается вдоль 
всей длины карапакса; боковая поверхность 

с двумя складками, дорсолатеральные 
складки смыкаются друг с другом в задней 
части карапакса; латеральные складки угло-
вато изогнуты вверх в задней части и почти 
достигают заднего края карапакса, в месте 
изгиба соединены поперечной складкой с 
дорсолатеральными складками. Антенналь-
ный вырез и антеролатеральный угол раз-
виты.

Рис. 5. Bodotria parva Calman, 1907, самка (3.1 мм): A – общий вид латерально, B – цефалоторакс дорсально, C – 
антенна 1, D – максилла 1 без щупика, E – максилла 2, F – максиллипед 1, G – максиллипед 2; шкалы: A, B – 0.5 
мм; C, D, E, F, G – 0.1 мм.
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Совокупная длина свободных торакаль-
ных сегментов почти равна длине карапакса. 
Каждый сегмент с развитым дорсомедиаль-
ным гребнем и с одной дорсолатеральной 
складкой с каждой стороны.

Сегменты абдомена ýже последнего груд-
ного сегмента, пятый сегмент самый длин-
ный, в 1.4 раза длиннее шестого сегмента.

Антенна 1 (рис. 5C): первый членик сте-
белька немного длиннее, чем второй и третий 
членики вместе взятые, третий членик с не-
сколькими щетинками на дистальном крае; 
жгутик 3-члениковый; второй членик с 3 
длинными и одной короткой щетинками; до-
полнительный жгутик одночлениковый, кро-
шечный, с 3 короткими щетинками.

Максилла 1 (рис. 5D): наружная лопасть 
с короткой простой субапикальной щетинкой 
и 9 крепкими апикальными щетинками; вну-
тренняя лопасть с одной короткой и 4 специ-
фическими различной формы крепкими ще-
тинками.

Максилла 2 (рис. 5E): как у самца.
Максиллипед 1 (рис. 5F): внутренний край 

базиса с 6 крепкими короткими перистыми 
щетинками; карпус немного длиннее пропо-
дуса, с 6 вздутыми длинными щетинками в 
дистальных 2/3 наружного края, с перистой 
вздутой длинной щетинкой на наружном дис-
тальном углу; проподус с вздутой длинной 
перистой щетинкой и 2 простыми крепкими 
щетинками на внутреннем дистальном углу; 
дактилюс апикально с 2 простыми щетинка-
ми и одной крепкой простой (шиповидной) 
щетинкой.

Максиллипед 2 (рис. 5G): базис с мощной 
перистой щетинкой на внутреннем дисталь-
ном углу, аналогичная щетинка – на внутрен-
нем крае меруса; карпус немного длиннее 
меруса, с 4 крепкими перистыми щетинками 
вдоль внутреннего края; проподус ýже кар-
пуса, с 2 крепкими перистыми щетинками на 
внутреннем крае и одной мощной перистой 
щетинкой на наружном дистальном углу; 
дактилюс с жёсткой щетинкой и несколькими 
простыми щетинками апикально.

Максиллипед 3 (рис. 6A): базис состав-
ляет 1.8 длины всех оставшихся дистальных 
сегментов вместе взятых, лопасть наружного 
края базиса достигает ½ длины меруса, с 5 

длинными перистыми щетинками; мерус ра-
вен карпусу по длине, с длинной перистой ще-
тинков на наружном дистальном углу и с пе-
ристой щетинкой на внутреннем дистальном 
углу; карпус с крепкой перистой щетинкой на 
наружном дистальном углу и с несколькими 
короткими перистыми щетинками вдоль вну-
треннего края; проподус короче карпуса, с 
несколькими щетинками вдоль внутреннего 
края; дактилюс с крепкой простой щетинкой 
апикально.

Переопод 1 (рис. 6B): базис составляет 1.2 
длины всех оставшихся дистальных сегмен-
тов вместе взятых, с перистой щетинкой на 
наружном дистальном углу; ишиум равен ½ 
длины меруса; мерус с одной короткой ще-
тинкой на внутреннем крае; карпус в 1.5 раза 
длиннее меруса, с одной длинной и несколь-
кими короткими щетинками вдоль внутрен-
него края; проподус равен ½ длины карпуса, 
с одной щетинкой на внутреннем дистальном 
углу; дактилюс почти равен по длине про-
подусу, с двумя короткими и одной длинной 
терминальной щетинками, длинная щетинка 
составляет 1.6 длины дактилюса.

Переопод 2 (рис. 6C): первый членик обра-
зован слитыми вместе базисом и ишиумом, в 
1.2 раза длиннее остальных сегментов вместе 
взятых, с одной длинной перистой щетинкой 
на наружном крае и с 2 длинными перистыми 
щетинками по внутреннему краю; мерус не-
много короче карпуса, с одной длинной ще-
тинкой близ внутреннего дистального угла; 
карпус с группами из 2 щетинок на внутрен-
нем и наружном дистальных углах каждый; 
проподус короткий, равен 0.4 длины как кар-
пуса, так и дактилюса; дактилюс с 3 крепки-
ми щетинками терминально.

Переоподы 3–5 (рис. 6D, E, F) с прогрес-
сивно укорачивающимся базисом, базис пя-
той пары составляет 0.53 длины базиса тре-
тьей пары, базис третьей пары с 3 длинными 
перистыми щетинками на внутреннем крае, 
внутренний край базиса четвёртой пары с 
одной длинной перистой щетинкой и одной 
короткой «шиповидной» щетинкой медиаль-
но, с двумя короткими «шиповидными» ще-
тинками проксимально, базис пятой пары с 4 
щетинками вдоль внутреннего края; карпус в 
1.7–2 раза длиннее меруса; дактилюс с корот-
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кой крепкой простой терминальной щетин-
кой.

Уропод (рис. 6G): стебелёк без щетинок; 
внутренняя ветвь одночлениковая, внутрен-
ний край с 6 крепкими шиповидные гребен-
чатыми щетинками, дистальные 0.15 длины с 
рядом из 3 шипиков, апикально с 2 крепкими 
гребенчатыми щетинками; наружная ветвь 
двучлениковая, слегка длиннее внутренней 
ветви, второй членик в 4 раза длиннее перво-
го, с рядом из 6 длинных перистых щетинок 

вдоль внутреннего края, апикально с 2 длин-
ными крепкими простыми щетинками.

Вариации. Отмечаются некоторая измен-
чивость в вооружении внутренней ветви уро-
под; дистальная группа шипиков внутренне-
го края у просмотренных особей включает от 
2 до 3 шипиков.

Замечания. Экземпляры Bodotria parva из 
эстуария р. Сусуя схожи с Bodotria ozolinshi 
Tsareva & Vassilenko, 1993 [Tsareva, Vassilenko 
1993] из Японского моря (зал. Петра Великого) 

Рис. 6. Bodotria parva Calman, 1907, самка (3.1 мм): A – максиллипед 3, B – переопод 1, C – переопод 2, D – пере-
опод 3, E – переопод 4, F – переопод 5, G – уропод; шкалы: A, B, G – 0.5 мм, C, D, E, F – 0.1 мм.
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по строению карапакса с двумя парами лате-
ральных складок. Bodotria parva отличается от 
Bodotria ozolinshi по особенностям вооруже-
ния уропод как самцов, так и самок (таблица).

Распространение. Нативный ареал: Юж-
но-Китайское море (залив Таиланд), Восточ-
но-Китайское море, Жёлтое море, Японское 
море (прибрежье Южной Кореи) [Calman, 
1907; Stebbing, 1913; Lomakina, 1960; Harada, 
1967; Bacescu, 1988; Lee, Lee, 1998].

На о. Сахалин обнаружен в устье и в ниж-
ней части эстуария (в 400 м выше устья) р. Су-
суя, впадающей в зал. Анива Охотского моря.

Экология. Температура воды в исследу-
емой акватории на момент сбора материала 
варьировала от 15.5 до 20.4 °С, солёность 
составила 15.2–22.3 psu, грунт дна изменял-
ся от илистого с детритом и мелким песком 
до мелкого песка (80%) с галькой. Наиболь-
шие скопления Bodotria parva (до 317 экз./
м2) приурочены к мелкому песку с галькой. 
На данном участке эстуария по биомассе 
доминировали крабы Eriocheir japonica (De 
Haan, 1835) и Hemigrapsus takanoi Asakura 
& Watanabe, 2005. Данный участок эстуария 
заполнен трансформированными морски-
ми водами из зал. Анива (Охотское море) и 
служит местом обитания ряда морских при-
брежных видов (кроме вышеперечисленных): 
полихеты Eteone flava (Fabricius, 1780), Glyc-
era capitata Örsted, 1843, Goniada maculata 
Örsted, 1843, Ophelia limacina (Rathke, 1843), 

двустворчатые моллюски Macoma balthi-
ca Linnaeus, 1758, Nuculana pernula (O. F. 
Müller, 1779), Exolaternula liautaudi (Mittre, 
1844), гастроподы Fluviocingula nipponi-
ca Kuroda & Habe, 1954, Assiminea lutea A. 
Adams, 1861, Batillaria attramentaria (G. B. 
Sowerby II, 1855), амфиподы Kamaka derzha-
vini Gurjanova, 1951, Melita shimizui sakhalin-
ensis Labay, 2016, Ampithoe lacertosa Spence 
Bate, 1858, Caprella algaceus Vassilenko, 1967, 
Crassicorophium crassicorne (Bruzelius, 1859), 
Eogammarus possjeticus (Tzvetkova, 1967), Is-
chyrocerus elongatus Gurjanova, 1938, крабы 
Hemigrapsus longitarsis (Miers, 1879) и рак-
крот Upogebia major (De Haan, 1841).

Наличие самок с яйцами и размножаю-
щихся особей свидетельствует о возможно-
сти формирования самовоспроизводящейся 
популяции этого вида в эстуарии р. Сусуя и 
прилежащих мелководьях зал.  Анива.

Обсуждение результатов
Bodotria parva, вероятно, является инвази-

онным видом, впервые проникшим в бассейн 
Охотского моря. Предыдущие исследования 
бентоса в зал. Анива показали полное от-
сутствие видов рода Bodotria [Голиков и др., 
1985; Щукина и др., 2003; Лабай, Печенева, 
2005; Petryashov et al, 2013]. В эстуарии р. 
Сусуя во время предыдущих исследований в 
августе 2014 г. данный вид также не был заре-
гистрирован (наши данные). 

Таблица. Отличительные признаки видов Bodotria parva Calman, 1907 и Bodotria ozolinshi Tsareva & Vassilenko, 1993

Признак Bodotria parva Calman, 1907 Bodotria ozolinshi Tsareva & Vassilenko, 1993

Количество «шиповидных» греб-
нистых щетинок внутреннего края 
внутренней ветви уропода самца

10–12 4

Количество шипов в дистальных 
0.15 внутреннего края внутренней 
ветви уропода самца

3 0

Количество «шиповидных» греб-
нистых щетинок внутреннего края 
внутренней ветви уропода самки

4–6 8

Количество шипов в дистальных 
0.15 внутреннего края внутренней 
ветви уропода самки

2–3 0

Количество перистых щетинок на 
внутреннем крае второго членика 
наружной ветви уропода самки

6 4



155РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 3, 2024

B. parva могла проникнуть в зал. Анива и 
эстуарий р. Сусуя двумя способами: (1) через 
естественное расширение ареала вида с мор-
скими течениями и (2) путём антропогенного 
вселения с балластными водами судов. 

1. Проникновение B. parva возможно с 
тёплыми водами течения Соя, которое пред-
ставляет собой остаточную (30%) северную 
ветвь Цусимского течения. Данное течение 
через пр. Лаперуза, огибая м. Соя, входит в 
южную часть акватории Охотского моря, оги-
бает северный берег Хоккайдо и устремляется 
в юго-восточную часть Охотского моря (одна 
ветвь) и к острову Кунашир (другая ветвь те-
чения). Тёплые воды течения частично прони-
кают в юго-западную часть зал. Анива вблизи 
м. Крильон, но дальнейшему их проникнове-
нию в залив препятствует встречный поток, 
формирующийся по прибрежным окраинам 
в противоток антициклоническому вихрю 
в центре залива в тёплый период и осенью 
[Budaeva, Makarov, 1996; Пищальник, Архип-
кин, 1999; Будаева и др., 2005; Шевченко и 
др., 2005]. Этот вариант наименее вероятен, 
так как проникновение B. parva в северную 
часть зал. Анива должно было осуществлять-
ся против течения, которое не благоприят-
ствует пассивному расселению данного вида 
из юго-западной части на северо-восток. Его 
распространение таким способом более веро-
ятно в восточном направлении к японскому 
побережью о. Хоккайдо и далее до о. Куна-
шир. Возможно, что B. parva уже распростра-
нилась в прибрежной акватории о. Кунашир, 
хотя пока не встречена по тем или иным при-
чинам (отсутствие исследований в местах 
обитания, ошибочная идентификация и т. п.).

2. Антропогенное вселение вида с бал-
ластными водами судов. Предположительно 
этот вид случайно интродуцирован в воды 
зал. Анива Охотского моря в связи с распо-
ложенным рядом морским портом Корсаков. 
Появление B. parva в северо-восточной части 
зал. Анива вероятнее всего связано с транс-
портным потоком, поскольку точка сбора 
проб расположена вблизи рейдовой стоянки 
крупнотоннажных судов. Грузооборот порта 
ежегодно составляет более 1.5 млн т (около 
80% всего грузопотока региона). Кроме того, 
Корсаковский морской торговый порт обе-

спечивает грузопассажирскую линию с Ку-
рильскими островами, постоянное линейное 
сообщение с Южной Кореей, Владивостоком, 
а также прямое сообщение с западным побе-
режьем США и странами Азиатско-Тихооке-
анского региона, паромную линию Вакканай 
(Япония) – Корсаков [Корсаковский…, 2024], 
что создаёт предпосылки для интродукции B. 
parva именно с балластными водами судов.

Обнаружение B. parva в эстуарных водах 
р. Сусуя не является единственным примером 
инвазии прибрежных видов ракообразных из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ра-
нее здесь впервые для России был описан 
краб Deiratonotus cristatus (De Man, 1895) 
– вероятный инвазивный вид из семейства 
Camptandriidae Stimpson, 1858 [Лабай, 2004; 
Marin, 2017; Labay, 2021].

Вывод
Можно заключить, что кумовые раки, об-

наруженные в эстуарии р. Сусуя (о. Сахалин) 
на участке проникновения трансформирован-
ных морских вод, относятся к виду Bodotria 
parva (Cumacea: Bodotriidae). Вероятным пу-
тём проникновения вида является интродук-
ция с балластными водами судов.
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THE FIRST RECORD OF BODOTRIA PARVA CALMAN, 1907 
(CUMACEA: BODOTRIIDAE) IN THE ESTUARINE WATERS OF 

SAKHALIN ISLAND (ANIVA BAY, SEA OF OKHOTSK)

© 2024 Labay V.S.*, Korneev E.S.**

Sakhalin branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries & Oceanography (SakhNIRO), 
Yuzhno-Sakhalinsk, 693023, Russia

e-mail: *v.labaj@yandex.ru, ORCID 0000-0002-0845-6059;  
**Egorich96052@mail.ru, ORCID 0000-0002-7701-9979

Cumacea of the genus Bodotria (Bodotriidae, Cumacea) were found in the estuary of Susuya River 
(southern Sakhalin Island) in September 2022. The material was collected in the river mouth and 400 m 
upstream in the zone of influence of tidal sea waters of Aniva Bay (Sea of Okhotsk), at a depth of 0.25 to 
0.75 m on fine sand with pebbles, less often - on fine sand, sand with silt and detritus. The individuals found 
in this estuary do not belong to the species Bodotria furugelmiensis Tzareva & Vassilenko, 2006 and Bodo-
tria ozolinshi Tsareva & Vassilenko, 1993 known from the Far Eastern seas of Russia, but they correspond 
to the morphological features of the species Bodotria parva Calman, 1907. The natural range of Bodotria 
parva is located in the shallow coastal waters of the Pacific Coast of East Asia: Thailand, China, Korea and 
Japan. The invasive range is unknown. Presumably, this invader was accidentally introduced into the Sea of 
Okhotsk with ballast waters. It is important to monitor the distribution of this amphipod in order to predict 
the consequences for endemic species and local ecosystems.

Key words: biological invasions, introduction, Bodotria, estuary, Susuya River, Sakhalin Island, Aniva 
Bay, Sea of Okhotsk.


