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Рассмотрены данные статистики рыбного промысла по Дальневосточному 
бассейну, а также экспертные оценки вылова отдельных видов рыб за период 
2001-2005 гг. Выяснено, что в эти годы по всем зонам и подзонам бассейна 
рекомендованные специалистами ТИНРО-центра объемы вылова рыбаки 
реализовали почти полностью или превысили. На этом основании сделан 
вывод о необходимости перевода рыбных промыслов в бассейне на 
многовидовые по принципу сблокированных квот. 
Ключевые слова: Дальневосточный бассейн, рыбы, рыбопромысловая 
статистика, общие допустимые уловы (ОДУ), многовидовой промысел. 

ВВЕДЕНИЕ 
Уже к концу XX столетия из-за многократно возросшей промысловой нагрузки 

океаническое рыболовство оказалось в глубочайшем кризисе ввиду истощения 
сырьевой базы не только в традиционных рыбопромысловых бассейнах, но и в 
удаленных районах. Мировая общественность откликнулась на это созданием 
многочисленных международных организаций для регулирования рыбного промысла. 

Одним из многообещающих направлений в сохранении морских 
рыбопромысловых ресурсов и защиты отдельных популяций от перелова считается 
переход от моновидового к многовидовому рыболовству, а в качестве первого шага 
на этом пути рассматривается введение сблокированных квот, что позволит, не 
нарушая общих допустимых уловов (ОДУ), более полно использовать прилов 
специализированных промыслов (Кочиков, 2000). 

Дальневосточный бассейн играет определяющую роль в отечественном 
рыболовстве. Если выяснится, что, хотя бы в одном из его районов, рыбаки 
реализуют ОДУ каких-то ценных рыб на верхних пределах или даже перелавливают, 
это может послужить основанием для перевода промысла в данном районе на 
сблокированные квоты. С такой целью и предпринята настоящая работа, результаты 
которой изложены ниже. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА 
Рассмотрены прогнозы общих допустимых уловов для тихоокеанского 

бассейна в 2001-2005 гг. (Прогноз…, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и статистические 
данные Камчатского центра мониторинга и связи по информационной системе (ИС) 
«Рыболовство» за те же годы. Экспертные оценки получены различными путями. 

Фактический вылов преднерестового минтая в Охотском море оценивали 
следующим образом: официальные данные промысловых судов по выходу икры 
сравнивали с данными по содержанию икры, полученными наблюдателями в ходе 
контрольного лова в тех же районах в те же сроки. При обнаружении расхождения 
делали перерасчет затрат сырца флотом на выработку икорной продукции на основе 
данных наблюдателей. Далее, по соотношению промысловой и непромысловой части 
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в уловах, установленному наблюдателями, официальные данные ИС «Рыболовство» 
пересчитывали на фактический вылов. 

При промысле не на «икряном» минтае, перерасчет производили на основе 
весового соотношения рыб промыслового и непромыслового размеров, 
установленного наблюдателями, так как основная часть рыбы непромыслового 
размера идет в выбросы и не отражается в официальной отчетности (Буслов и др., 
2006). Этот же подход был основным в экспертной оценке вылова сельди на 
тихоокеанском побережье Камчатки и в Западно-Беринговоморской зоне. 

По сельди Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон таких поправок 
не делали, так как в исследуемые годы ее уловы состояли полностью из особей 
промыслового размера, а, кроме того, из-за низкой рентабельности этого промысла у 
рыбаков не было стимула к перелову. 

Экспертную поправку по северному одноперому терпугу делали в основном по 
причине сокрытия рыбаками под уловом этого вида высокого прилова минтая, 
установленного нами опять же по данным контрольного лова. 

И, наконец, экспертные оценки уловов палтусов, морских окуней, шипощеков 
проводили путем корректировки цифр их вылова, показанных в ИС «Рыболовство», 
прибавлением прилова этих видов другими неспециализированными промыслами. 

В ряде случаев использованы и экспертные оценки величин браконьерского 
лова. Особенно это касается таких «валютоемких» видов как морские окуни, 
шипощеки, черный и белокорый палтусы. 

Данные приведены по зонам и подзонам, установленным приказом 408 
Министерства рыбного хозяйства СССР от 9 сентября 1980 г. 

Реализация ОДУ приведена в процентах, так как это упрощает сравнение 
результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 
В Западно-Беринговоморской зоне за 2001-2005 гг. отмечено уменьшение ОДУ 

у шести групп рыб в сумме почти на 186,5 тыс. т. Согласно официальной отчетности 
в этой зоне ОДУ сельди редко осваивали даже наполовину. В 2002 и 2004 гг. 
вылавливали лишь четверть рекомендованного объема. По экспертным оценкам, 
освоение ОДУ так же не превышало 30-35%. Это объясняется нежеланием рыбаков 
вести активный лов сельди в Беринговом море из-за низкой рентабельности. 

ОДУ минтая в указанные годы в Западно-Беринговоморской зоне по 
официальной отчетности реализовывали почти полностью, а, по экспертным оценкам, 
в 2002 и 2004 гг. даже превышался на 6-10%. 

Прежде, чем анализировать реализацию ОДУ трески, хотелось бы заметить, что 
в Западно-Беринговоморской зоне ее скопления формируются не только из местной 
рыбы, но и из рыбы, приходящей с восточной части моря, под влиянием 
складывающихся океанологических условий (Фещенко, 2002). Это обстоятельство 
объясняет изменения ОДУ описываемого вида в зоне от года к году в пределах 18-
55 тыс. т. По полученным данным, к концу исследованного периода освоение ОДУ 
трески увеличилось вдвое, а, по экспертным оценкам, с 2003 по 2005 гг. ее 
перелавливали на 10-30%.  

Камбал в Западно-Беринговоморской зоне в исследованные годы почти не 
добывали, что объясняется низкой рентабельностью их промысла, а, по мнению 
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экспертов, также и тем, что экипажи судов стремились вместо дешевых камбал 
ловить более дорогого минтая. 

Для рыбаков есть соблазн сокрытия части улова дорогостоящих палтусов. 
Видимо поэтому ОДУ по ним по отчетности ИС «Рыболовство» в Западно-
Беринговоморской зоне использовали на 70-80%. Однако, по экспертным 
оценкам, учитывающим их прилов при других видах промысла (особенно при 
траловом лове минтая), а так же браконьерство, в период 2001-2003 гг. ОДУ 
палтусов превышали на 20-80%. 

Сходная ситуация выявлена в зоне и при реализации ОДУ морских окуней 
и шипощеков. 

Согласно ИС «Рыболовство» макрурусов и скатов в Западно-
Беринговоморской зоне в 2001-2005 гг. существенно недолавливали. Однако, нами 
(Ермаков, Бадаев 2005) выяснено, что при промысле трески и палтусов ярусами их 
выбросы по объему значительно превышают официально декларируемый вылов. 

Таким образом, по ценным «валютоемким» видам ОДУ в зоне реализовали 
полностью или превышали, а по сельди, камбалам, макрурусам и скатам 
недоиспользовали.  

В Карагинской подзоне исторически преобладает прибрежный промысел, 
ориентированный на береговую обработку уловов. Это накладывает определенную 
специфику на использование здешней сырьевой базы. Даже по официальной 
отчетности ОДУ здесь превышались не только по особо ценным видам, но и по 
сельди, камбалам, одноперому терпугу и даже бычкам. 
Таблица 1. Реализация ОДУ рыб (%) в Карагинской подзоне в 2001-2005 гг. 
Table 1. Realization of total allowable catch (%) in the Karaginskiy and Olutorskiy Bays area in 2001-2005. 

 

Вид, группа 
видов 

Species 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 
Cельдь 
Herring 97,03 110,55 58,42 81,48 67,61 106,58 29,16 60,00 61,39 80,00 

Минтай 
Pollock 55,30 96,60 158,04 400,00 291,92 126,00 135,05 84,00 124,89 90,00 

Треска 
Pacific cod 138,18 140,00 99,94 100,00 135,02 140,00 103,63 110,00 112,81 120,00 

Камбалы 
Flatfishes 113,82 84,80 53,52 43,66 77,66 75,96 40,94 35,78 82,04 50,00 

Палтусы 
Halibut, 
Turbot 

41,72 70,16 84,48 113,53 55,77 90,00 32,22 90,00 51,64 90,00 

Одноперый 
Терпуг 

Atka mackerel 
27,33 21,93 54,67 50,93 86,47 85,40 58,47 23,66 124,77 43,03 

Окуни 
Морские 

Rockfishes 
97,04 902,96 252,86 1257,00 213,51 266,40 54,38 224,17 202,70 353,51 

Шипощеки 
Thornyheads 13,33 н/д 40,00 н/д 285,71 н/д 285,71 н/д 28,57 н/д 

Бычки 
Sculpins 44,73 н/д 92,35 н/д 70,80 н/д 15,20 н/д 4,78 н/д 

Макрурусы 
Rattails 34,00 н/д 25,95 н/д 31,10 н/д 57,60 н/д 28,75 н/д 

Скаты 
Skates 25,50 105,00 1,50 100,00 0,70 72,00 0,70 43,56 1,20 39,20 
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За пятилетие в рассматриваемом районе зафиксировано снижение ОДУ по 5 
группам рыб в сумме на 78 тыс. т. По официальным данным, ОДУ по минтаю 
ежегодно превышали в 1,5-2 раза, по треске – до 30%. На пределе эксплуатировали 
ресурсы камбал, палтусов, морских окуней, только макрурусов и скатов 
недолавливали. По некоторым оценкам (Терентьев, 2006), ОДУ морских окуней 
обычно превышали в 2-3 раза, а в 2001 и 2002 гг. – в 9-10 раз. 

В Петропавловско-Командорской подзоне за период 2001-2005 гг. ОДУ снизились 
у 5 групп рыб в сумме на 42 тыс. т.  

По официальной статистике, здесь в 2001-2002 гг. ОДУ минтая незначительно 
перебирали, а в последующие годы недоиспользовали. Однако, по экспертным 
оценкам, все указанное время минтая перелавливали в 1,5-2,5 раза. 

По треске, камбалам и терпугу, как по официальной статистике, так и по 
экспертным оценкам, рекомендуемые цифры вылова реализовали на 70-80%. ОДУ 
палтусов, морских окуней, бычков и скатов выбирали почти полностью 
(Терентьев, 2006). 

Более позитивная ситуация выявлена при рассмотрении материалов по Северо-
Курильской зоне (табл. 2), где преобладают траловый лов северного одноперого 
терпуга, минтая, а также ярусный и снюреводный лов трески. При снижении ОДУ 
трески, палтусов, северного одноперого терпуга и бычков, суммарный ОДУ по рыбам 
за пятилетие вырос на 13 тыс. т. Допустимый улов северного одноперого терпуга, по 
официальной статистике, осваивали на 70-90%, а по экспертной оценке – чуть 
меньше. Официально минтая в зоне облавливали меньше, чем наполовину ОДУ, но 
по экспертной оценке – на 70%. Можно предположить, что часть прилова минтая в 
подзоне декларируют одноперым терпугом. Достаточно полно реализовали ОДУ 
трески и палтусов, как по официальным данным, так и экспертным оценкам. 
Отмечена тенденция роста освоения запасов макрурусов.  

Таким образом, в Северо-Курильской зоне в 2001-2005 гг. ни по официальным 
данным, ни по экспертным оценкам допустимые уловы не превышали, поэтому здесь 
перевод промысла на сблокированные квоты пока не актуален. К аналогичному 
выводу привел нас анализ материалов и по Южно-Курильской зоне, где рыбных 
ресурсов для работы крупнотоннажных судов мало, а мелкотоннажного флота, 
базирующего на немногочисленных береговых базах, не хватает. 

В Северо-Охотской подзоне, самой богатой рыбными ресурсами на бассейне, за 
исследованное пятилетие зафиксировано снижение ОДУ у семи групп рыб в сумме 
почти на 300 тыс. т. В эти годы в подзоне усиленно эксплуатировали ресурсы сельди, 
несмотря на относительную дешевизну продукции из нее на внутреннем и внешнем 
рынках. Главной причиной повышенного интереса рыбаков к сельди явился дефицит 
квот минтая для судов, традиционно занимавшихся его ловом. 

По экспертным оценкам, ОДУ сельди в подзоне в 2003-2005 гг. превышали на 
5-15% (табл. 3). Что касается основного промыслового вида – минтая, ОДУ по нему, 
согласно официальным данным, ежегодно осваивали полностью, а, по оценкам 
экспертов, превышали на 20-40%. 

Даже по официальной статистике запасы палтусов в подзоне эксплуатировали 
весьма интенсивно. Их ОДУ использовали на 75-90%. Но это по данным ИС 
«Рыболовство», которая не учитывает 12% палтусов, объедаемых бокоплавами и 
крабами при ярусном лове. Приняв это во внимание и учтя браконьерский вылов, мы 
пришли к выводу, что ОДУ палтусов в подзоне выбирали на 100% и более. 
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Таблица 2. Реализация ОДУ рыб (%) в Северо-Курильской зоне в 2001-2005 гг. 
Table 2. Realization of total allowable catch (%) in the North Kuril Islands area in 2001-2005. 
 

Вид, группа 
видов 

Species 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund  

estimated 
Сельдь 
Herring - - ** - ** - - - - - 

Минтай 
Pollok 42,48 48,00 62,42 70,00 43,08 80,00 71,10 80,00 83,76 100,00 

Треска 
Pacific cod 60,77 100,00 70,38 80,74 81,55 82,20 71,83 80,00 61,29 70,00 

Камбалы 
Flatfishes 49,76 64,00 47,79 65,00 68,20 70,00 50,11 60,00 55,61 60,00 

Палтусы 
Halibut,Turbot 64,00 72,72 62,80 80,00 102,14 н/д 115,65 н/д 46,09 н/д 

Терпуги 
одноперые 

Atka mackerel 
74,42 98,57 104,73 85,00 88,35 95,13 65,55 61,79 88,27 70,00 

Морские 
окуни 

Rockfishes 
4,24 22,88 13,75 38,04 22,91 35,39 20,20 30,00 58,00 н/д 

Шипощеки 
Thornyheads * - 0,62 н/д 3,45 н/д 0,41 н/д 1,24 н/д 

Бычки 
Sculpins 49,80 н/д 76,40 н/д 80,90 н/д 32,80 н/д 42,80 н/д 

Лемонема 
Thredfin 
hakeling 

3,40 н/д * - - - - - - - 

Макрурусы 
Rattails 1,48 н/д 47,48 н/д 75,30 н/д 53,30 н/д 37,80 н/д 

Скаты 
Skates 17,33 н/д 2,60 н/д 15,80 17,39 14,00 н/д 12,80 н/д 

Примечание: * – отсутствие промысла; **  – несанкционированный вылов. 
Note: * – absence of the fishery; **  – unauthorized catch. 

Треску и камбал в подзоне недолавливали из-за их низких концентраций. 
Недоиспользовали ресурсы морских окуней, шипощеков, а также скатов. Эти 

группы рыб добывали только в качестве прилова при ярусном лове черного палтуса. 
Можно отметить, что ресурсы ценных промысловых рыб в подзоне 

эксплуатировали весьма интенсивно, а второстепенных рыб недолавливали. 
В Западно-Камчатской подзоне с 2001 по 2005 гг. у 4 группы рыб ОДУ в сумме 

уменьшился на 147,5 тыс. т. Эта подзона по составу промыслов и облавливаемых 
объектов почти не отличается от предыдущей. Однако, из-за особенностей ледовой 
обстановки ОДУ сельди обычно недоиспользуют. По данным ИС «Рыболовство», в 
исследованное пятилетие недолов превышал 70%. 

По минтаю ОДУ, согласно официальной статистики, выбирался почти 
полностью, но эксперты предполагают, что ежегодно происходил перелов на 25-40%. 

Треску в подзоне ловили весьма активно, но эксперты не считают, что при этом 
были переловы. Камбал, морских окуней и шипощеков в эти годы недолавливали на 
30-40%. ОДУ по палтусам осваивали хорошо, как и в предыдущей подзоне. 

Официальная статистика явно занижает вылов скатов. Их специализированного 
промысла в подзоне не было из-за отсутствия рыночного спроса, а вылов происходил 
в качестве прилова при ярусном промысле трески и черного палтуса. 

По Камчатско-Курильской подзоне, которая по составу промыслов и набору 
промысловых объектов практически не отличается от Западно-Камчатской подзоны, 
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получена очень сходная картина освоения ОДУ минтая, палтусов, бычков и скатов. 
Настораживает постоянно регистрируемый здесь официальной статистикой 
несанкционированный вылов морских окуней и шипощеков. 
Таблица 3. Реализация ОДУ рыб (%) в Северо-Охотоморской подзоне в 2001-2005 гг. 
Table 3. Realization of total allowable catch (%) in the Nort hern Okhotsk Sea area in 2001-2005. 
 

Вид, группа 
видов 

Species 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 

Офици-
альная 
Official 

Экспертная 
Raund 

estimated 
Сельдь 
Herring 83,15 79,73 68,66 88,00 85,11 105,86 88,78 115,77 91,85 110,00 

Минтай 
pollock 98,51 136,38 100,22 138,00 100,37 131,17 96,29 100,00 97,59 124,00 

Треска 
Pacific cod 5,80 н/д 15,00 н/д 26,23 н/д 23,77 н/д 19,47 н/д 

Камбалы 
Flatfishes 17,47 9,00 0,59 9,35 3,68 0,24 31,07 79,10 27,76 22,70 

Палтусы 
Halibut, 
Turbot  

87,92 115,29 74,74 103,75 73,75 103,88 107,72 100,51 80,50 92,57 

Терпуг 
одноперый 

Atka 
mackerel 

- -  ** - - - ** - * - 

Морские 
окуни 

Rockfishes 
55,56 н/д 13,60 н/д 16,34 н/д 144,44 н/д ** - 

Шипощеки 
Thornyheads 74,75 н/д ** - * - 2,50 н/д 0,80 н/д 

Бычки 
Sculpins 1,87 0,40 15,50 н/д 8,40 н/д 0,29 н/д 0,51 н/д 

Макрурусы 
Rattails ** - ** - ** - 1,00 н/д 7,10 н/д 

Скаты 
Skates ** 0,50 69,40 н/д 10,80 н/д 28,22 н/д 35,78 н/д 

Примечание как в таблице 2. 
Note is as in the table 2. 

В Восточно-Сахалинской подзоне, в отличие от других регионов, за период 
2001-2005 гг. по рыбной группе ОДУ вырос почти на 2 тыс. т. Но все это происходило 
на фоне депрессии основных объектов промысла – сельди и минтая. Освоение ОДУ 
минтая в конце периода приблизилось к 100%. Очень полно облавливали камбал.  
Из-за резкого снижения численности и, соответственно, уловов промышленность 
потеряла интерес к промыслу палтусов, морских окуней и даже шипощеков, цена на 
которых на японском рынке достигала 15-30 тыс. американских долларов за тонну. 

Подзона Приморье по составу промыслов отличается от предыдущей, хотя в 
ней добывают тех же рыб. Главное отличие состоит в том, что в Приморье 
практически не ведут экспедиционный лов. Крупные суда здесь не задерживаются из-
за отсутствия устойчивых скоплений и малых квот, но, несмотря на это, в подзоне за 
пятилетие по группе рыб общие допустимые уловы снизились на 14 тыс. т. 
Единственный объект, ОДУ которого в рассматриваемые годы недоиспользовали, – 
это южный одноперый терпуг. Идентичная картина с реализацией ОДУ выявлена и 
для Западно-Сахалинской подзоны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Суммируя обзор данных о прогнозах общих допустимых уловов по 

Тихоокеанскому бассейну (Прогноз, 2001-2005), можно отметить, что за исследованное 
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пятилетие в Дальневосточном бассейне у 48 единиц рыбных запасов были снижены 
ОДУ в сумме на 713 тыс. т. Снижение затрагивало виды с различной продолжительностью 
жизни, но особенно оно катастрофично у группы так называемых «валютоемких» видов – 
палтусов, морских окуней, шипощеков. На этом негативном фоне практически 
повсеместно по наиболее ценным видам – минтаю, треске, даже по официальным 
данным, освоение ОДУ за 2001-2005 гг. приблизилось к 100%, а по экспертным 
оценкам ежегодно были переловы. По «валютоемким» рыбам ОДУ значительно 
превышали в основном за счет их прилова при специализированных промыслах 
других видов. Названные обстоятельства диктуют необходимость перевода рыбных 
промыслов бассейна на сблокированные квоты.  
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The total catch data and estimated rounded proportion of the species catch in the 
Russian Far East Seas in 2001-2005 presented. Fish catch level were basically equal 
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Окончательный вариант получен 24.11.2009 г. 
Объектом исследований явились промысловые виды мидий: тихоокеанская 
мидия Mytilus trossulus, средиземноморская мидия Mytilus galloprovincialis, 
мидия Грея Crenomytilus grayanus и гибридные формы от них. Установлено, 
что личинок разных форм мидий можно получать в более короткие сроки и в 
разное время. Гибридные моллюски практически по всем параметрам и по 
соотношению массы мягких частей тела к массе раковины превосходят 
родительских особей. 
Ключевые слова: тихоокеанская мидия, средиземноморская мидия, мидия Грея, 
гибридные формы, личинки, моллюски. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мидии – типичные представители двустворчатых моллюсков. Ареал их 

распространения разнообразен. Они встречаются настолько широко, что конкретные 
границы их обитания выделить практически невозможно. Наиболее выражены ареалы 
распространения мидии съедобной М. edulis и тихоокеанской М. trossulus (Скарлато, 
1960). Поэтому основным культивируемым моллюском является съедобная мидия 
М. edulis (Скарлато, Старобогатов, 1972), второй по масштабам культивирования – 
средиземноморская мидия М. galloprovincialis, у которой граница ареала 
распространения значительно меньше, обитает на Атлантическом побережье Европы, 
в Средиземном, Черном, и Азовском морях. В Японском море этот вид мидий 
встречается только у берегов Японии, где проходит ветвь теплого Цусимского 
течения (Скарлато, Старобогатов, 1983).  

Однако, систематический статус средиземноморской мидии М. galloprovincialis 
до сих пор дискутируется. Одни авторы (Gosling, Wilkins, 1981) считают, что этот вид 
мидий является разновидностью вида М. edulis, и до недавнего времени существовала 
точка зрения, что он обитает только в Средиземном море, почему он был назван как 
средиземноморская мидия. Но, схожий моллюск был обнаружен на Атлантическом 
побережье Испании, Франции, Ирландии, Шотландии и юго-западной Англии (Gosling, 
1984; Masson, 1972; Seed, 1974; Skibinski et al., 1983), где ареалы этого вида мидии и 
съедобной мидии перекрываются. Было замечено, что в районах совместного обитания 
двух видов встречаются гибридные мидии (Lucas, 1975; Stephen, Makahan, 1984). 

Гибридизация этих двух мидий свидетельствует о филогенетической схожести 
их. Имеются сведения о гибридизации этих двух видов мидий искусственным путем 
(Luben, Masson, 1984). Съедобная мидия была взята из района Франции и скрещена со 
средиземноморской – из Испанского побережья. И, как оказалось, что в результате 
эксперимента не было обнаружено значительных различий между гибридами, как по 
внешним признакам, так и по скорости роста. Но было установлено, что оба вида 
моллюсков скрещиваются и дают фертильное потомство, которое может 
скрещиваться с родительскими особями (Skibinski, 1985).  

С другими видами мидий целенаправленные исследования по селекции и 
гибридизации ни в одной стране до сих пор не проводятся. Это и понятно, так как во 
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многих странах, например, в тропических и в некоторых субтропических, нет такого 
разнообразия видов промысловых мидий, как в Японском море. В Японском море в 
сравнении с другими регионами сосредоточено четыре промысловых вида мидий – 
тихоокеанская М. trossulus, блестящая M. coruscus и мидия Грея Cr. grayanus и у 
берегов Японских островов средиземноморская мидия M. galloprovincialis. В 
перспективе, в связи с глобальным потеплением, полагаем, что этот вид мидий 
распространится в прибрежной зоне Приморья.  

Тем более, давно известно (Бирюлин и др., 1970; Григорьева, 1990) что 
наиболее существенное влияние на гидрологический режим моря в летний период 
оказывают южные течения (рис. 1), водная масса с теплыми водами распространяется 
широко и заходит в зал. Петра Великого и далее за его пределы. За счет этого в 
российских водах прибрежья Приморья доля теплолюбивых форм морских 
гидробионтов значительно больше, чем холодолюбивых. Основная масса южных 
морских животных локализуется в зал. Петра Великого и успешно выживает. 
Высокие летние температуры воды создают благоприятные условия для размножения 
и роста субтропических видов гидробионтов.  

Кроме этого, немаловажную роль в распространении этих животных и 
расширении их ареала играет антропогенный фактор. Это связано, в первую очередь, 
с мощно развитой марикультурой в Корее и Японии. 

Особенно с начала 80-х годов в береговых выбросах в зал. Посьета ежегодно 
стали появляться искусственные субстраты (японские и корейские наплава с 
обрывками канатов и веревок), на которых присутствовали «обрастатели» 
субтропических видов, не характерные для холодных вод. В состав их входили: 
балянусы, мшанки, морские уточки и мидии. Доминирующим объектом из них была 
средиземноморская мидия M. galloprovincialis, которая в водах Приморья не обитает. 
Однако, этот вид моллюска хорошо адаптируется в наших водах, обладает высокой 
скоростью роста, успешно размножается и дает полноценное потомство (Шепель, 
2008). Это является свидетельством того, что у берегов Приморья имеются все 
возможности для ведения работ по селекции и гибридизации мидий. 

В нашей стране во времена СССР разработкам биологических и биотехнических 
основ культивирования ценных беспозвоночных стали уделять повышенный интерес 
лишь в последние 10-15 лет (Спичак, Чернышев, 1984; Кудинский и др., 1985) и работы 
в этом направлении велись, но, к сожалению, широкого распространения, в силу 
экономического кризиса в России, так и не получили. 

Тем не менее, культивирование морских гидробионтов, в частности мидий, 
является перспективным направлением хозяйственной деятельности в Приморье, 
особенно в южном участке – зал. Посьета, где имеется наибольшее количество 
закрытых, удобных для марикультуры бухт и акваторий, достаточная обеспеченность 
естественными кормами и, самое главное, близость к рынкам сбыта (Корея, Китай и 
Япония), все это в ближайшем будущем сделают культивирование моллюсков 
биологически оправданным и экономически целесообразным. 

Выращивание мидий преследует единственную цель – получение 
дополнительной продукции, увеличение скорости созревания в более короткие сроки 
и обеспечение высокими темпами прироста биомассы.  

Среди моллюсков в прибрежных водах Приморья такими качествами обладают, 
прежде всего, тихоокеанская мидия M. trossulus, которая в настоящее время 
культивируется, в перспективе будут выращиваться мидия Грея Cr. grayanus, 
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блестящая мидия М. coruscus и средиземноморская мидия M. galloprovincialis и их 
производные – гибридные моллюски.  

Научно-исследовательские работы в области марикультуры мидий были 
начаты в 70-х годах прошлого века. На их основе в 1987 г. разработанная в ТИНРО 
«Временная инструкция по биотехнологии культивирования тихоокеанской мидии 
M. trossulus» (Шепель, 1987) была внедрена и действует в морских хозяйствах Приморья. 

Целью данной работы явилось изучение биологических особенностей гибридных 
форм мидий, полученных от родительских особей: мидии Грея Cr. grayanus, 
тихоокеанской M. trossulus и средиземноморской M. galloprovincialis мидий.  

В задачи входило:  
- изучить период развития личинок тихоокеанской, средиземноморской мидий, 

мидии Грея, гибридных форм первого и второго поколения и рост их в садках;  
- изучить соотношение между разными параметрами: массой раковины к массе 

мягких частей тела, длиной раковины к высоте и толщине у родительских и 
гибридных моллюсков первого поколения и массой раковины к массе мягких частей 
тела у гибридов второго поколения;  

- определить время появления гибридных форм мидий на коллекторах;  
- показать способы и методы сохранения и воспроизводства разных видов мидий. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА 
Материалом для настоящей работы послужили исследования по изучению 

темпов роста в подвесных садках нескольких видов мидий и их гибридных форм в 
зал. Посьета на ЭМБ «Посьет» в период с 1987 по 1994 гг. 

Исследования проводили в заливе Петра Великого (Японское море), в зал. Посьета 
(б. Рейд Паллада-в б. Миноносок) (рис. 1). 

Стрелками показаны основные поверхностные течения в летне-осенний период 
(Григорьева, 1990). 

Половозрелые моллюски отбирались с коллекторов и садков на подвесных 
плантациях, используемых для культивирования приморского гребешка и 
тихоокеанской мидии. 

Личинок разных форм получали от тихоокеанской, средиземноморской и 
мидии Грея путем температурной стимуляции. Оплодотворенные яйцеклетки 
содержались в аквариумах, затем личинки разных форм по отдельности были 
размещены в 200-литровые ванны с проточной водой, где доращивались до 
жизнестойких стадий. Условия содержания личинок были идентичны. По 
методическим соображениям смертность личинок не оценивалась, только 
регистрировалось время, требуемое для полного метаморфоза их (родительских 
особей и гибридных форм). Период развития гибридных личинок (второго поколения) 
не рассматривали.  

Личинки были получены в июне и августе 1987 г. в следующих сочетаниях: 
Контрольные скрещивания внутри каждого вида: 
♀ х ♂ тихоокеанская мидия Mytilus trossulus – (1), 
♀ х ♂ мидия Грея Сrenomytilus grayanus – (2), 
♀ х ♂ средиземноморская мидия Mytilus galloprovincialis – (3). 
Гибридные формы: 
♀ Мytilus galloprovincialis x ♂ Мytilus trossulus – (4), 
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♀ Мytilus trossulus x ♂ Мytilus galloprovincialis – (5), 
♀ Мytilus galloprovincialis x ♂ Crenomytilus grayanus – (6). 
Гибриды (возвратного скрещивания) были получены в июне 1990 г.: 
♀ х ♂ Мytilus galloprovincialis (контроль) – (3), 
♀(♀ Mytilus trossulus x ♂Мytilus galloprovincialis) x ♂ Мytilus trossulus – (8), 
♀(♀Мytilus galloprovincialis x ♂Сrenomytilus grayanus) х ♂ Мytilus trossulus – 

(9) *** (*** – условные обозначения разных форм мидий). 

 
Рис. 1. Карта-схема района работ. Ст. – станция проведения исследований. 
Fig. 1. The scheme of surveys. 

В качестве корма использовали дрожжи и микроводорослевую пленку, 
полученную путем смыва с искусственных субстратов. Затем подросшие личинки 
(молодь) с размером 0,5 мм (по 1 000 экз.) отсаживались в подвесные садки размером 
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30 х 30 см с оболочкой из капронового сита (0,1-0,2 мм), которые размещались на 
установке на глубине 3 м от поверхности. По мере роста молодых мидий, оболочка из 
мелкого сита заменялась на более крупную. Затем при достижении молодых 
моллюсков размеров 5 мм их пересаживали в садки с оболочкой из капроновой дели с 
ячеей 3-4 мм, а при размерах молоди от 5 до 25 мм (по 50 экз.) – в садки с капроновой 
делью с ячеей 10 х 10 мм, где они выращивались до взрослого состояния в течение 
всего периода исследований.  

В летне-осенний период у всех моллюсков определялись длина, высота, 
толщина раковины, масса мягких частей (м.ч.т.), раковины и общая масса тела. 
Прирост вычисляли по разнице между длиной, высотой, толщиной и общей массой 
тела и этими же параметрами в период отсадки и конечным результатом 
эксперимента. 

С момента обнаружения в 1990 г. гибридных форм мидий (средиземноморская 
мидия х тихоокеанская мидия) на коллекторах, среди выращиваемой тихоокеанской 
мидии, каждый год до 2000 г. проводили наблюдения за увеличением их количества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты наблюдений за репродуктивным циклом разных форм мидий в 

1987 г. показали, что у M. galloprovincialis – 3 и у гибрида M. galloprovincialis х 
M. trossulis – 4 в гонадах зрелые яйцеклетки, готовые к оплодотворению, 
присутствовали с июня по август, у других форм мидий – в июне. В этой связи мы 
имели возможность получать личинок от всех форм моллюсков с июня по август.  

Период развития личинок до стадии оседания у всех исследуемых моллюсков 
был различен (табл. 1). 
Таблица 1. Период развития личинок мидий и их гибридов в экспериментальных условиях 
(зал. Посьета) в 1987 г. 
Tablе 1. Periods of development of the mussel larvae and their hybrids in experimental conditions (the 
Posjet Bay) in 1987. 

 
Виды мидий Период развития личинок Количество дней 

Исходные моллюски 
1. Тихоокеанская мидия 

Mytilus trossulus 15 июня – 25 июля 40 

2. Мидия Грея 
Crenomytilus grayanus 

15 июня – 16 августа 
 

61 
 

3. Средиземноморская мидия 
М. galloprovincialis 

5 – 27 июня 
30 июля – 13 августа 

22 
15 

Гибридные формы 
4. ♀ М. galloprovincialis x 

♂ M. trossulus 
5 – 23 июня 

17 – 30 августа 
18 
13 

5. ♀ М. trossulus x 
♂ М. galloprovincialis 1 – 31 июля 30 

6. ♀ M. galloprovincialis x 
♂ Сr. grayanus 15 июня – 21 июля 36 

Период развития личинок M. trossulus составил 40 дней, Cr. grayanus – 61. 
Столь длительное пребывание личинок этих мидий в воде обусловлено тем, что на 
поздних стадиях (250-350 мкм) они способны временно оседать на субстраты и вновь 
появляться в воде. Гибридная форма ♀ M. galloprovincialis х ♂ Cr. grayanus оседает 
на субстрат на 36-й день, а ♀ M. trossulus х ♂ M. galloprovincialis – на 30-й день. 
Личинки M. galloprovincialis, при более низкой температуре воды 12-18 оС в июне 
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развивались на 7 дней дольше, чем в августе. В августе при температуре воды 22-
25 оС оседание личинок на субстраты произошло на 15-й день. Однако, личинки 
гибрида ♀ М. galloprovincialis х̃ ♂  M. trossulus развивались до стадии оседания за 
более короткие сроки – в июне за 18 дней, а в августе – за 13 дней.  

Таким образом, из полученных данных очевидно, что в условиях зал. Посьета 
личинок разных форм мидий можно получать в разное время и в более короткие сроки. 

Результаты наблюдений за ростом всех моллюсков (родительских особей и 
гибридных форм) показали, что темпы роста у них различны (рис. 2). Наиболее 
быстро в длину росли гибридные мидии ♀ М. galloprovincialis x ♂ М. trossulus – 4, 
достигнув максимальных размеров 112,5 мм. У гибридной формы ♀ М. trossulus x  
♂ M. galloprovincialis – 5 темпы роста в длину были на немного ниже, чем у гибрида – 4, 
максимальный размер которого составил 108,7 мм. Скорость роста в длину у гибрида 
♀ M. galloprovincialis x ♂ Cr. grayanus – 6 и M. galloprovincialis – 3 была почти 
одинаковой. Медленнее росли M. trossulus – 1 и Cr. grayanus – 2. 
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Рис. 2. Динамика роста разных форм мидий в зал. Посьета (Японское море). (Условные обозначения – 
см. в Материале и Методике).  
Fig. 2. Dynamics of growth of different mussels in the Posjet Bay (Japan Sea). 

Темпы роста в высоту у всех гибридных форм мидий и у M. galloprovincialis 
были практически одинаковыми (рис. 3). У Cr. grayanus скорость роста в высоту была 
также высокой, тогда как у M. trossulus с 1989 г. наблюдалось резкое замедление 
роста в высоту.  

В толщину наиболее быстрый рост отмечался также у гибридов и M. galloprovincialis. 
У Cr. grayanus и M. trossulus увеличение раковины в толщину происходило намного 
медленнее (рис. 4). 

По массе тела наилучший рост наблюдался также у гибридных форм и  
M. galloprovincialis. Медленнее нарастание массы тела происходило у M. trossulus и 
у Cr. grayanus (рис. 5). 
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Рис. 3. Рост разных форм мидий в высоту. 
Fig. 3. Growth of the different forms of mussels in height.  
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Рис. 4. Рост разных форм мидий в толщину. 
Fig. 4. Growth of the different forms of mussels in thickness. 
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Рис. 5. Рост массы тела разных форм мидий. 
Fig. 5. Growth of body mass of different forms of mussels. 
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По внешним признакам гибридные моллюски заметно отличались от 
родительских форм. Гибридная форма мидий ♀M. galloprovinсialis х ♂M. trossulus по 
цвету раковины и высоте схожа c M. galloprovincialis. Однако, по толщине и по 
окрасу призматического слоя раковины этот гибрид унаследовал от M. trossulus.  

Гибрид ♀M. trossulus х ♂M. galloprovincialis по внешним признакам близoк к 
M. trossulus – раковина темно-коричневая, и по высоте раковина более узкая.  

Гибрид ♀M. galloprovincialis х ♂Cr. grayanus внешне более массивнее, чем два 
предыдущих гибрида. По цвету раковина имеет более светлый оттенок свойственный 
мидии Cr. grayanus, также и по высоте раковины.  

Прирост за все время исследований наиболее высоким был у гибрида  
♀M. galloprovincialis х ♂M. trossulus – 4 и составил: в длину раковины – 87,4 мм, в 
высоту – 39,8 мм и по общей массе тела – 108,2 г (табл. 2). 
Таблица 2. Характеристика размеров разных форм мидий и их прирост (с 1987 по 1991). 
Tablе 2. Characteristic of sizes of different forms of mussels and their increment (from 1987 till 1991). 

 

Форма 
мидий 

Параметры раковины, мм Прирост, мм 

длина высота толщина масса тела, г длина высота толщи-
на масса, г 

1987 г. 1991 г. 1987 г. 1991 г. 1987 г. 1991 г. 1987 г. 1991г.  
Родительские особи 

1 20,0±0,3 68,1±0,3 7,4±0,7 30,4±0,5 4,5±0,4 26,5±0,6 3,5±0,8 30,5±0,4 40,1 23,0 22,0 27,0 
2 1,8±0,2 57,5±0,4 2,5±0,1 38,1±0,7 2,2±0,5 23,0±0,4 1,4±0,5 24,0±0,6 55,3 35,6 20,8 22,6 
3 24,3±0,2 99,7±0,6 9,1±0,4 48,7±0,3 7,3±0,6 38,6±0,8 6,3±0,3 89,1±0,8 75,4 39,6 31,3 82,8 

Гибридные формы 
4 25,1±0,1 112,5±0,6 9,1±0,4 51,4±0,7 8,1±0,2 47,4±0,3 8,5±0,8 116,7±0,6 87,4 39,8 39,3 108,2 
5 22,5±0,2 108,7±0,7 11,5±0,6 49,6±0,3 5,2±0,4 45,6±0,7 8,6±0,3 110,4±0,5 86,2 38,1 40,4 91,8 
6 14,3±0,2 100,2±0,4 10,5±0,8 49,5±0,3 3,6±0,6 43,3±0,7 7,5±0,2 98,3±0,7 85,9 39,0 37,7 90,8 

Однако, в толщину прирост у него был меньшим всего лишь на 1,1 мм, чем у 
гибрида ♀M. trossulus х ♂ M. galloprovincialis – 5. Следует отметить, что прирост в высоту 
у M. galloprovincialis – 3 был почти одинаковым с гибридом (♀M. galloprovincialis х  
♂M. trossulus) – 4, с разницей всего лишь в 0,2 мм. Различие в приросте между гибридом 
♀M. trossulus х ♂M. galloprovincialis – 5 и гибридом ♀M. galloprovincialis х  
♂Cr. grayanus – 6 составило: в длину – 0,3 мм, а по общей массе тела – 1 г. 

Рис. 6. Зависимость между массой мягких частей телa и массой раковины у разных форм мидий. 
Fig. 6. Dependence of mass of body soft part on shell mass of different forms of mussels. 
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При сопоставлении данных по соотношению между массой мягких частей тела 
к массе раковины видно, что содержание мягких частей тела самое высокое у 
гибридной формы ♀ M. galloprovinсialis x ♂Cr. grayanus – 6 (рис. 6). 

У остальных гибридов содержание мягких частей тела по отношению к 
раковине также значительно больше, чем у родительских особей, а самое низкое – у 
M. trossulus – 1 и Cr. grayanus – 2. 

Наблюдения за ростом гибридных моллюсков, полученных возвратным 
скрещиванием (с 1990 по 1994 гг.), показали, что в сравнении с контролем  
M. galloprovincialis – 3, наилучший рост в длину был у гибридных моллюсков 
♀(♀M. galloprovinсialis x ♂Cr. grayanus) x ♂ M. trossulus – 9. Максимальное 
значение длины раковины в конце эксперимента у этого моллюска составило 95,2 мм, 
у второго гибрида ♀(♀ М. trossulus x ♂ M. galloprovincialis) x ♂ M. trossulus – 8 – 
90,2 мм, а у M. galloprovincialis – 3 – 86,4 мм (рис. 7). 

Рис. 7. Динамика роста в длину гибридных форм мидий от возвратного скрещивания. 
Fig. 7. Dynamics of growth of the hybrid forms of the second generation mussels.  

В высоту до 1992 г. лучше росли гибридные мидии (8) и (9), темпы роста 
M. galloprovinсialis – 3 были на немного ниже (рис. 8).  

Рис. 8. Рост гибридных форм мидий в высоту. 
Fig. 8. Growth of hybrid forms of the second generation mussels in height. 

Далее, до 1993 г. гибридные моллюски росли в прежней последовательности, а 
M. galloprovincialis 3 к 1993 г. по темпам роста в высоту превзошла гибридных 
моллюсков и до 1994 г. у этого вида мидий скорость роста оставалась высокой. 
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Гибрид 9 к 1994 г. в росте опередил гибрид 8. В итоге максимальный размер у 
M. galloprovincialis составил 53,6 мм, у гибрида 9 – 44,6 мм и у второго гибрида 8 – 39,3 мм.  

Темпы роста в толщину у моллюсков до 1993 г. были также различными (рис. 9). 

Рис. 9. Рост гибридных мидий в толщину. 
Fig. 9. Growth of hybrid mussels of the second generation in thickness. 

M. galloprovincialis 3 росла более быстрыми темпами до 1991 г., а у гибридов 8 
и 9 скорость роста была меньше. С 1991 по 1992 гг. у M. galloprovinсialis рост 
замедлился, а гибридные моллюски продолжали расти, причем гибриды 8 росли 
быстрее, чем гибриды 9. С 1992 по 1993 гг. низкие темпы роста в толщину 
наблюдались у M. galloprovincialis. Гибридная форма 8 в толщину продолжала 
увеличиваться равномерно, а у гибридов 9 – рост ускорился. Далее, до 1994 г. темпы 
роста у всех моллюсков были быстрыми, только у гибридов 9 они были выше, чем у 
гибридов 8 и, чем у M. galloprovincialis 3.  

Наиболее быстрое увеличение массы тела наблюдалось у гибрида 9, у гибрида 
8 медленнее, а у M. galloprovincialis рост массы тела был еще меньше, чем у 
гибридных моллюсков (рис. 10). 

Рис. 10. Рост массы тела гибридных мидий. 
Fig. 10. Growth of body mass of hybrid mussels of the second generation. 

К концу наблюдений в 1994 г. наибольшая масса тела была у гибридов 9 – 78,0 г, 
у гибридов 8 – на 4,4 г меньше (73,6 г), а у M. galloprovincialis – 64 г, что на 14 г 
меньше, чем у гибрида 9. 

Рост гибридных мидий второго поколения в толщину в 
зал. Посьета (Японское море)
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С 1990 по 1994 гг. прирост в длину у всех исследуемых моллюсков был почти 
одинаковым (табл. 3). Так, у гибрида 9 он составил 80,8 мм, у гибрида 8 – 80,1 мм и у 
M. galloprovincialis – 80,2 мм. По высоте раковины наибольший прирост наблюдался 
у M. galloprovincialis – 50,3 мм, тогда как у гибрида 9 составил 40,4 мм, а у гибрида 8 
всего лишь 32,9 мм. В толщину прирост был большим у гибрида 9 (35,4 мм), а 
наименьшим у M. galloprovincialis (29,5 мм). По массе тела наибольший прирост 
отмечен у гибрида 9 – 71,6 г, затем у гибрида 8 – 66,3 г, а у M. galloprovincialis – 59,5 г.  
Таблица 3. Размерная характеристика разных форм мидий и их прирост (с 1990 по 1994 гг.). 
Tablе 3. Charactristic of size of different forms of mussels and their increment (from 1990 till 1994). 

 
Форма 
мидий Параметры раковины, мм Прирост, мм 

 длина высота толщина масса тела, г длина высо-
та 

толщи-
на 

масса 
тела, г 

 1990 г. 1994 г. 1990 г. 1994 г. 1990 г. 1994 г. 1990 г. 1991 г.  
Средиземноморская мидия M. galloprovincialis (контроль) 

7 6,2±0,3 86,4±0,6 3,3±0,4 53,6±0,7 2,5±0,2 32,0±0,8 4,5±0,1 64,0±0,5 80,2 50,3 29,5 59,5 
Гибриды от возвратного скрещивания 

8 10,1±0,6 90,2±0,7 6,4±0,3 39,3±0,8 4,5±0,3 35,3±0,4 7,3±0,3 73,6±0,7 80,1 32,9 30,8 66,3 
9 14,4±0,5 95,2±0,4 4,2±0,7 44,6±0,4 3,6±0,2 39,0±0,8 6,4±0,6 78,0±0,8 80,8 40,4 35,4 71,6 

При анализе соотношения массы мягких частей тела к массе раковины, 
оказалось, что у гибридных мидий (9) масса мягких частей тела больше в сравнении с 
другими формами мидий (рис. 11). У гибрида (8) и средиземноморской мидии 
отличие незначительно. 

Рис. 11. Зависимость между массой мягких частей тела и массой раковины у гибридных мидий. 
Fig. 11. Dependence of soft part body mass on shell mass of the hybrid mussels of the second generation. 

Как указывалось ранее, сбор средиземноморской мидии с различных 
субстратов японского и корейского производства проводили с начала 80-х годов 
прошлого века. На этих субстратах встречались разноразмерные (от 5 до 45 мм) 
моллюски. Ежегодно продолжали вести сбор этих мидий и отсаживать в подвесные 
садки, доращивая их до достижения стадии половозрелости. И только, когда так 
называемый генофонд половозрелых моллюсков в садках в конце 80-х годов достиг 
3 млн. экземпляров, с 1990 г. они стали появляться на коллекторах, среди 
выращиваемой тихоокеанской мидии. И вот, начиная с 1990 г., и по мере пополнения 
генофонда новыми половозрелыми моллюсками количество средиземноморской 
мидии и гибридных форм (средиземноморская мидия х тихоокеанская мидия) на 
коллекторах стало увеличиваться (рис. 12). 
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Рис. 12. Численность гибридных мидий на коллекторах в разные годы в зал. Посьета. 
Fig. 12. The number of hybrid mussels on the collectors in different years in the Posjet Bay. 

И это происходило до тех пор, пока на ЭМБ «Посьет» в 2000 г. все коллекторы 
с товарной тихоокеанской мидией были сняты и переработаны на пищевую 
продукцию. Среди этих моллюсков более 45% составляли средиземноморская мидия 
и гибридные формы мидий.  

МЕТОДЫ  И  СПОСОБЫ  КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  РАЗНЫХ  ФОРМ  МИДИЙ 
Промышленное выращивание мидий в морских хозяйствах в настоящее время 

ведется почти во всех странах. Методы культивирования мидий во многих странах 
практически одинаковы, но биотехнические приемы выращивания разные 
(Супрунович, 1988). В биотехническом процессе воспроизводства мидий можно 
выделить ряд способов: донный применяется в Англии, Франции, Голландии, «бушо» – 
во Франции и наиболее популярный подвесной, который используется повсеместно: в 
Испании, Италии, США, Китае Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Австралии и во 
многих странах юго-восточной Азии. В нашей стране также был выбран подвесной 
метод культивирования мидий.  

Процесс выращивания подвесным способом осуществляется на искусственных 
субстратах (коллекторах), которые размещаются на плавучих устройствах разных 
конструкций (рамы, плоты, ярусные установки). Коллекторы могут быть изготовлены 
из различных доступных материалов (канаты, веревки, отрезки капроновой дели б/у и 
т.д.). На эти коллекторы проводится сбор личинок (спата), которые впоследствии 
выращиваются до товарных размеров. Этот способ выращивания мидий наиболее 
удобный и простой, все преимущества и достоинства которого описаны подробно в 
литературе (Милн, 1978).  

В наших водах, как указывалось выше, обитает несколько видов промысловых 
мидий, обладающих специфическими биологическими свойствами. Кроме этого, 
убедились, что у берегов Приморья можно внедрить и более продуктивные формы 
мидий – средиземноморскую и гибридную.  

В этой связи биотехнический процесс воспроизводства и выращивания каждой 
формы мидий будет несколько отличаться.  

Итак, тихоокеанская мидия M. trossulus выращивается методом подвесного 
выращивания, который используется в настоящее время (Шепель, 1987). 
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Для других видов мидий – блестящая M. coruscus и мидия Грея Cr. grayanus 
процесс воспроизводства осуществляется следующим образом. Личинки (спат) их 
также собираются на коллекторы и на них же в толще воды доращиваются до 
товарных размеров, или коллекторы с молодыми моллюсками сразу же после сбора 
размещаются на валунно-каменистый грунт и на искусственные рифы. Для этого 
коллекторы с мидиями фиксируются на этих субстратах. Затем, молодые моллюски 
самостоятельно перераспределяются с коллекторов на валуны и рифы, где они 
образуют друзы и далее продолжают расти до товарного вида.  

Этот метод приемлем для восстановления мидиевых поселений в тех районах, 
где в результате браконьерского лова они исчезли и уже не могут сами 
восстановиться. Для этого искусственные рифы могут устанавливаться и в других 
благоприятных для выживания и роста мидий участках, например, на грунтах с 
плотными песками, в которых ранее мидиевых друз никогда не существовало. Рифы 
изготавливаются из дешевых и более простых материалов – это обломки бетонных 
блоков, валуны и камни, уложенные в каркасы, остовы автомашин и судов и т.д. 

Другой момент заключается в сохранении и воспроизводстве до промысловых 
размеров молодых и нестандартных особей мидий, а также для индуцированной 
средиземноморской мидии M. galloprovincialis.  

Работы ведутся следующим образом. Друзы мидий (блестящей и Грея) 
поднимаются на палубу судна, где проводится операция по отделению промысловых 
(от 100 мм и более) моллюсков от друз на пищевые цели. Оставшиеся биссусные 
нити, на которых всегда присутствуют нестандартные особи (менее 100 мм) и молодь 
размером от 3 до 25 мм, водолазами возвращаются на прежнее место на грунте или на 
специально подготовленные искусственные рифы. Через некоторое время эти 
моллюски сами распределяются на поверхности субстратов, образуя новые друзы.  

Кроме этого, для этих же целей применим оригинальный метод 
разреживания и выращивания всех разновидностей мидий «Комплекс оборудования 
по культивированию мидий». 

Так, например, при очень больших плотностях (до 5-10 тыс. экз./коллектор) 
молоди тихоокеанской мидии темпы роста их сильно замедляются и наблюдается 
процесс сползания их с коллекторов. Поэтому осенью (в сентябре-октябре) необходимо 
проводить разреживание мидий. В этом случае «лишние» моллюски (с размером 
раковины 25-35 мм) снимаются с коллекторов, оставляя оптимальное количество (на  
4-х метровый коллектор 2 000 экз.), которые затем доращиваются до товарного вида с 
использованием «Комплекса оборудования по культивированию мидий».  

«Комплекс оборудования по культивированию мидий» был разработан и 
испытан в 80-х годах прошлого века НПО «Дальтехрыбцентром» под руководством 
Ю.Н. Сажина. Испытание его проводили на ЭМБ «Посьет», результаты которого 
показали полное соответствие всем нормативным требованиям и, самое главное, 
эффективность и надежность работы.  

В этот комплекс оборудования входят: устройства для изготовления коллектор-
садков и устройство для съема моллюсков с этих коллекторов.  

Устройство для изготовления коллектор-садков содержит протягивающее 
устройство и модернизированную машину МУ-М 1000 для формирования коллектор-
садков. Коллектор-садок представляет собой рукав из сетки безузловой 
полиэтиленовой ориентированной мононити (ТУ 6-05-37-67-77) с ячеей 12 мм. В 
таких сетках продают овощи. Внутри этого сетного рукава протягивается капроновая 



РОСТ  ГИБРИДНЫХ  ФОРМ  МИДИЙ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ  РЫБОЛОВСТВА  том 11  №1(41)  2010                                                                                               145 

веревка (сеточник диаметром 3 мм). Сеточник крепится с рукавом с помощью 
металлических скрепок. 

В непрерывном режиме производительность коллектор-садка равна 340 м в час. 
Длина такого коллектора может регулироваться и устанавливаться на несущих тросах 
через 0,5-метровые промежутки.  

Устройство для изготовления коллектор-садков и заправки их моллюсками 
нестандартных размеров состоит из дозатора мидий и модернизированной машины 
МУ-М 1000 для формирования коллектор-садков.  

В дозатор партиями по 12-16 кг подаются мидии с размерами раковины 25-35 мм, 
которые дозами по 300±8 экземпляров закладываются в каждую секцию коллектор-
садка, длиной 0,3 м. Машина МУ-М 1000 формирует садки с моллюсками, 
обеспечивая надежное закрепление садка с мидиями на сеточнике с помощью 
скрепок. Дозировка мидий стабильна, средний процент потерь при выполнении 
операции по дозировке моллюсков минимален и составляет всего лишь 1,4%. Все 
показатели отражены во временных нормативах (табл. 4). 
Таблица 4. Временные нормативы к инструкции по механизированной биотехнологии 
культивирования мидий. 
Table 4. Temporary quota to instruction of mussels cultivation mechanism biology technics. 

 
1.Выборка коллекторов с мидиями-годовиками 

Первоначальная плотность на коллекторах 
(в среднем 2 200 экз.) 

потери, экз. 
(195) 

в % 
8 

2. Снятие мидий с коллекторов 

Плотность мидий на коллекторах 
(в среднем 2 005 экз.) 

потери,экз. 
(10,5) 

в % 
0,6 

3. Дозировка в коллектор-садки 
Доза отсадки 
(298 экз.) 

потери, экз. 
(1,4) 

в % 
4 

4. Выживаемость мидий после отсадки в коллектор-садки 

Количество отсаженных моллюсков 
(300±8 экз.) 

Время экспозиции 
13 месяцев 

потери, экз. 
(9-15) 

в % 
4 

 5. Предварительные данные к составлению нормативов по плотности посадки  
мидий-годовиков в коллектор-садки 

Тип коллектор-садка 
Длина коллектор-садка, м 
Длина одной секции садка, м 
Количество мидий в секции, экз. 
Ячея сетки садка, мм 
Размер дозированной мидии, мм 

Рукав из сетки полиэтиленовой мононити (ТУ 6-05-37-67-77 с 
сеточником внутри 

 до 100  
 0,3 
 300 
 12 

 25-35 
 6. Продукционные показатели мидий-годовиков, выращенных до товарных  

размеров в коллектор-садках 

Возраст, месяцы Длина 
раковины, мм Масса тела, г 

Масса мягких 
частей тела 

(мяса), г 

Масса раковины, 
г 

10-11 (в июне во время отсадки) 
 

20-22 (в июне в период съема) 

30,4 
 

56,2 

2,0 
 

16,9 

0,8 
 

7,6 

 
0,7 

 
5,1 

 

Устройство для очистки коллектор-садков обеспечивает отделение от них 
мидий товарного размера (45-55 мм). Оно состоит из узла протяжки коллектор-
садка через машину, разделителя друз и двух узлов очистки коллектор-садка и 
лотка выгрузки.  
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Следует обратить внимание на то, что весь процесс обслуживания «Комплекса 
оборудования по культивированию мидий» может осуществляться всего лишь двумя 
работниками. 

В результате использования этого комплекса, мидии с размером раковины 25-
35 мм, отсаженные, например, в июне (по 300 экземпляров в каждую секцию 
коллектор-садка), к весне следующего года достигают товарного размера 50-60 мм. 

Уникальность коллектор-садка заключается в следующем. Моллюски, 
помещенные в секции коллектор-садка, уже через некоторое время 
перераспределяются внутри его – они проникают сквозь ячею сетки наружу, а 
биссусными нитями скрепляют сетку с сеточником и затем уже на поверхности 
распределяются равномерно и растут ускоренными темпами. В данном случае 
коллектор-садок играет роль субстрата (коллектора). 

Как видим, «Комплекс оборудования по культивированию мидий» вполне 
можно успешно использовать для сохранения и воспроизводства разных видов и 
форм мидий с размером раковины от 25 до 35 мм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, из вышеизложенного очевидно, что кроме культивирования 

разных промысловых видов мидий, обитающих у берегов Приморья, заниматься 
воспроизводством гибридных форм перспективно, так как это позволяет получать 
новые формы моллюсков с лучшими товарными качествами. Гибридные мидии 
обладают высокими темпами роста, плодовитостью и выживаемостью. Они более 
продуктивны по содержанию мягких частей тела (мяса) и способны продуцировать 
жизнестойкое потомство. При культивировании гибридов обеспечивается возможность 
получения мидиевой продукции в разное время и за более короткие сроки, в сравнении 
с родительскими особями.  

При наличии генофонда средиземноморской мидии и стабильном пополнении 
его имеются все предпосылки в Приморье для создания мощных морских хозяйств по 
воспроизводству различных форм мидий в промышленных масштабах. 
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GROWTH  OF  HYBRID  FORMS  OF  MUSSELS  AND  METHODS  OF  THEIR  

CULTIVATION  IN  PRYMORYE 
©  2010 y.  N.A. Shepel 

Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 
Objects of researched commercial mussels were Pacific mussel Mytilus trossulus, 
Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis, Gray mussel Crenomytilus 
grayanus and their hybrid forms. It has been established that mussel larvae of 
different forms can be received in shorter terms and in different time. Hybrid 
molluscs exceed their parents by practically all parameters and ratio of soft body 
mass to shell mass. 
Key words: Mytilus trossulus, Mytilus galloprovincialis, Crenomytilus grayanus, 
hybrid forms, larvae, mussel. 

 

 

 


