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Добыча и потребление устриц, как ценного продукта питания, теряется в глубочайшей древности. Культура устриц была известна еще во времена римской республики: более чем за 150 лет до н.э. в Италии уже было заведение для искусственного «воспитания» устриц. Ко времени же римских императоров выращивание устриц составляло уже важный и многозначащий предмет хозяйства. 
Устрицы на черноморском побережье водились с незапамятных времен; это были не крупные, но довольно хорошие по вкусу плоские устрицы  - Ostrea edulis, черноморская, или европейская. В России устричный промысел стал хорошо развиваться только в 18 веке. Особенно славились крымские устрицы, по преимуществу из Севастопольской бухты. Исторические документы свидетельствуют, что количество рыбаков, занятых устричным промыслом в Севастополе, составляло около 20 чел.; лов производился с конца августа до начала апреля; каждый ялик добывал по 600—800 устриц. За 1894—1895г в Москву по железной дороге из Севастополя было отправлено 900 000 штук устриц. Вследствие нерационального лова количество их сильно сократилось, почему лица, занимавшиеся экспортом оттуда устриц, в 1894 г. приступили к разведению устриц в искусственных условиях, для чего был устроен в Севастопольской бухте устричный завод с ящиками-собирателями и клетками для выдерживания устриц. 
В архивах г. Севастополя сохранились любопытные документы, в которых мы можем оценить масштаб устрицеводства того времени. Приводим один из примеров: «…Из отчёта Севастопольского градоначальства Министерству внутренних дел о наличии фабрик и заводов: устричный завод Кинжалова - 1, сумма производительности в руб. - 3900, число рабочих - 8; устричный завод Колбасьева - 1, сумма производительности в руб. - 2300, число рабочих - 4; устричный завод Динакса - 1, сумма... - 3400, число рабочих - 6. Дата отчёта - 24 февраля 1916 г. В 1917 г. севастопольские устричные заводы давали продуктов на 10800 рублей  (11 место из 20 предприятий градоначальства)».
В Крыму устричный лов также практиковался еще близ Феодосии, но наиболее интенсивным он был на Черноморском побережье Кавказа, близ местечка Гудауты, откуда устрицы в значительном количестве стали вывозиться в Севастополь и Одессу. Общая добыча гудаутских устриц, по данным за 1900 г., определялась от 4 до 5 млн. штук. 
В середине прошлого века в разных частях ареала началось стремительное снижение численности популяции плоской устрицы Ostrea edulis. И к началу 90-х гг. природная популяция этого вида практически исчезла. Причины таких драматических событий до конца неясны. В этот период отмечены значительный рост антропогенного загрязнения, частые летние  заморные явления, вселение новых видов, вспышка грибковых заболеваний моллюсков и т.д. В результате этот вид оказался в Красной книге Черного моря. 
В 1976 г. сотрудниками ТИНРО было разработано биологическое обоснование на вселение гигантской устрицы Crassostrea gigas в Черное море. Многократная интродукция гигантской устрицы в Черное море из Японского проводилась с 1980 - 1995 гг., было доставлено более 100 тыс. экз. молоди и взрослых устриц. Моллюски были высажены в 18 районах Черного моря. Последующими наблюдениями за их ростом было установлено, что интродуцируемая молодь до товарного размера вырастала за 15-30 месяцев в условиях Черного моря. Было также установлено, что личинки и спат гигантской устрицы возможно получать только в искусственных условиях, а затем доращивать в море (Орленко, 1994,  2008; Золотницкий, 2005).
Через полвека тихоокеанская устрица стала встречаться повсеместно у берегов Крыма, в единичных экземплярах, но крупных размеров. Специалисты считают, что Crassostrea gigas уже стала постоянным аллохтонным видом фауны Черного моря, который успешно акклиматизировался в данном регионе и существуют все предпосылки для ее товарного культивирования (Орленко, 2012). Основными параметрами, лимитирующими ростовые процессы устриц, являются пониженная соленость (менее 17-18‰) и кормовая база акватории. Нижний порог температуры воды, при которой рост моллюсков останавливается (биологический ноль), близка к 11°С и для Черного моря не является препятствием для выращивания C.gigas. (Золотницкий, Монина, 1992; Золотницкий, 2005).
Начиная с 2005 года, на южном берегу Крыма тихоокеанскую устрицу выращивает только одна морская ферма компании ООО «Яхонт ЛТД» (пос. Кацивели). Мощности фермы рассчитаны на получение урожая в объеме 500 000 штук ежегодно. Технологический процесс выращивания тихоокеанской устрицы в черноморском регионе предусматривает получение спата в искусственных условиях, а затем размещение его на выростных носителях в море. При отсутствии собственных питомников на территории Крыма и Севастополя морские фермеры вынуждены закупать спат устрицы в питомниках других стран, в частности, Великобритании, Франции, Испании. Европейские производители предлагают спат различного размера, от 2 мм и до 1,5-2 см. Наш опыт работы показал, что транспортировку и акклиматизацию к меньшей солености (с 38 до 18‰) лучше всего переносит молодь моллюсков с размерами 1-1,5 см, выживаемость составляет от 80 до 95%. Важное значение также имеют сроки и плотность высадки спата C.gigas в Черное море. Предпочтительные сезоны – весна и лето, плотность размещения молоди в садке – не более 3000 шт/м2, товарной – не более 100-120 (Вялова, 2010 а,б). Технологические этапы выращивания предусматривают периодическую сортировку и очистку устриц от обрастателей и паразитирующих организмов, пересадку в новые устричные садки с меньшей плотностью, контроль за наличием хищного брюхоногого моллюска рапаны и т.д.
Существуют перспективы организации (а точнее возобновление работы) крымского устричного питомника на базе Института морских биологических исследований РАН (г.Севастополь). Реализация данного проекта позволит обеспечить потребности в посадочном материале не только крымских морских фермеров, но и хозяйства в Краснодарском крае. Общий объем спроса в настоящее время составляет от 7 до 9 млн. штук в год. Доступность личинки устрицы и спата, произведенных в местных природных условиях, недорогая и краткосрочная логистика, обеспечение мониторинга эпизоотической ситуации в прибрежных зонах, все эти факторы безусловно будут являться стимулом к созданию новых устричных хозяйств в Черном море (Вялова, 2014). 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к развитию марикультуры двустворчатых моллюсков в Черном море. Протяженность черноморского побережья Крыма составляет около 1600 км, на котором могут разместиться десятки новых морских хозяйств. Выбираемый рыбоводный участок должен отвечать различным требованиям: океанологическим (гидрология и гидрохимия, рельеф дна и состав грунтов, волновой и штормовой режимы, и т.д.), биологическим, санитарным, экономическим, социально-административным и другим. Участок должен иметь оптимальную глубину (в пределах 10-30 м), ровное дно, с умеренным течением; не загрязняться бытовыми и промышленными стоками; с хорошей кормовой базой для моллюсков. Устричная ферма должна достаточно хорошо промываться течением, которое приносит моллюскам корм, кислород и выносит продукты их жизнедеятельности, т.е. распада. В стоячей воде моллюски плохо растут, а технические средства выращивания сильно обрастают, в результате чего дополнительно нарушается поступление корма и кислорода (Холодов, Пиркова, Ладыгина, 2010). 
Существующие современные технологии и оборудование позволяют устанавливать конструкции фермы в любых, даже открытых, штормонеустойчивых, районах моря, соответствующих вышеизложенным требованиям, и успешно выращивать товарных моллюсков. 
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