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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВИДОВ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ  
НА РОСТ И МАССУ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ  

В ТАУЙСКОЙ ГУБЕ ОХОТСКОГО МОРЯ

Проведен анализ линейного роста и массы двустворчатых моллюсков, под-
ращиваемых в поликультуре с различным соотношением видов: мидий, мий и 
маком — 30 : 35 : 35, 50 : 25 : 25 и 70 : 15 : 15 — в садках, прикрепленных к плавучим 
установкам, расположенным на глубине 1,0–1,5 м от поверхности воды в Тауйской губе 
Охотского моря. В период с 15 июня по 26 октября максимальная скорость роста ра-
ковины у мидий в садках с соотношением видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 составила 
7,4 ± 0,3 и 7,1 ± 0,5 мм, а наиболее высокие приросты массы (7,8–8,2 г) отмечены у мии. 
Различное соотношение видов в поликультуре достоверно влияло на приросты длины 
и массы у мидий и не оказывало влияния на мий. При соотношении видов 70 : 15 : 15 
наблюдался максимальный прирост массы у маком (1,6 ± 0,1 г). Наиболее высокая доля 
элиминации среди всех видов в поликультуре отмечена у мидий — 7,5–8,8 %, мини-
мальная у макомы — 1,9–2,1 %. Показана эффективность выращивания различных видов 
двустворчатых моллюсков в поликультуре в северной части Охотского моря.
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Linear growth and weight of bivalve mollusks cultivated in polyculture are considered. 
Cages with three mollusk species, as blue mussel, long-necked clam (mya), and macoma, were 
hanged at the depth of 1.0–1.5 m in the Tauiskaya Guba Bay, Okhotsk Sea. Several sets of these 
species with ratio mussel : mya : macoma 30 : 35 : 35, 50 : 25 : 25 and 70 : 15 : 15 were tested 
in the period from June 15 to October 26. The species ratio of 30 : 35 : 35 and 50 : 25 : 25 
provided the highest linear increments for mussels (7.4 ± 0.3 and 7.1 ± 0.5 mm, respectively) 
and the highest weight increments for mya (7.8–8.2 g). The species ratio of 70 : 15 : 15 was 
the most favorable for weight growth of macoma (weight increments 1.6 ± 0.1 g). Mussels 
were distinguished by the largest elimination among all species in the polyculture — 7.5–8.8 %, 
whereas losses of macoma were the lowest — 1.9–2.1 %. The polyculture is considered as a 
prospective approach for bivalve mollusks cultivation in the northern Okhotsk Sea.
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Введение
По оценкам ФАО ООН в период 2001–2018 гг. мировой объем искусственно выра-

щенных водных животных рос в среднем на 5,3 % в год, а в 2030 г. увеличится еще на 32 
%, что превысит показатели мирового рыболовства [https://doi.org/10.4060/ca9229ru]. В 
дальнейшем устойчивое развитие марикультуры зависит в основном от эффективности 
решения задач рационального природопользования в прибрежных регионах и внедрения 
мультитрофической аквакультуры, основанной на сбалансированном культивировании 
видов. 

В последние годы наблюдается значительный рост публикаций о переходе к внедре-
нию интегрированной поликультуры [Евдокимов, Евдокимов, 2002; Маслеников, 2007; 
Михайлова и др., 2014]. Переход к выращиванию морских организмов в поликультуре на-
блюдается во многих странах Юго-Восточной Азии, Западной Европы, Северной Америки, 
Новой Зеландии, Австралии и др. Практический опыт этих стран указывает на перспектив-
ность данного направления*. В связи с развитием поликультуры перед нами стояла задача 
определить возможность ее использования для подращивания литоральных двустворчатых 
моллюсков в северных условиях Охотского моря. Для этого необходимо подобрать виды 
моллюсков, которые могли бы совместно обитать на искусственном субстрате, при этом 
не испытывали конкуренции за пищевые ресурсы. Для проведения эксперимента по вы-
ращиванию моллюсков в поликультуре в Тауйской губе Охотского моря мы подобрали 
такие виды, чтобы продукты выделения одного усваивались другим, при этом рационально 
использовалось созданное искусственное пространство для взаимного существования 
видов. С этой целью мы использовали моллюска-фильтратора — тихоокеанскую мидию 
Mytilus trossulus, основной рацион питания которой состоит из фито-, зоопланктона 
[Жарников, 2017], и донных моллюсков дентритофагов — мию дальневосточную Mya 
uzenensis и макому балтийскую Macoma balthica incospiqua, закапывающихся в грунт и 
питающихся мелкоалевритовым илом, диатомовыми, бурыми, зелеными водорослями и 
детритом [Бубнова, 1973; Бергер, 1986]. По нашему мнению, созданный симбиоз видов 
приведет к снижению конкуренции за пищу у тихоокеанской мидии, увеличению плот-
ности и общей биомассы моллюсков в садке. Тихоокеанская мидия является активным 
планктонным фильтратором, продукты ее метаболизма — псевдофекалии — будут в 
садке усваиваться моллюсками-дентритофагами (мией дальневосточной и макомой бал-
тийской). Таким образом, в контейнеры с мидиями дополнительно помещались другие 
виды двустворчатых моллюсков (M. uzenensis и M. balthica incospiqua). 

Цель эксперимента — определить оптимальное соотношение видов: мидий, мий 
и маком — в поликультуре в садках, при котором проявляются наилучшие результаты 
культивирования (увеличение скорости линейного роста, массы, уменьшение доли эли-
минации особей) в сравнении с данными, полученными при выращивании этих видов в 
монокультуре.

Материалы и методы
В бухте Веселой Тауйской губы Охотского моря с июня по октябрь 2020 г. прово-

дились эксперименты на опытных образцах плавучих установок для оценки эффектив-
ности культивирования моллюсков в поликультуре (рис. 1). 

Для эксперимента на акватории бухты в июне выставили две плавучие установки 
с садками. Плавучие установки состояли из наплавов с подвешенными к ним садками 
и имели вид длинных слегка изогнутых линий. 

В июне 2020 г. садки с двустворчатыми моллюсками прикрепили к плавучим 
установкам. Садки-контейнеры находились на расстоянии 1,5–2,0 м друг от друга 

* Объектно-ориентированная модель поликультуры «мидии–макрофиты» в прибрежной 
зоне Крыма // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 
2014. Вып. 20. С. 220–225.
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между буйками вдоль плавучей установки. Для обеспечения сохранности моллюсков 
и контейнеров во время штормовых явлений их разместили на глубину от одного до 
полутора метров от поверхности воды (рис. 2).

Рис. 2. Опытные образцы плавучих установок, размещенных в бухте Веселой в районе 
мыса Восточного

Fig. 2. Prototype models of floating installations mounted at Cape Vostochny in the Veselaya Bay

Рис. 1. Карта-схема района исследования в бухте Веселой Тауйской губы Охотского моря
Fig. 1. Scheme of the study area in the Veselaya Bay (Tauiskaya Guba, Okhotsk Sea)
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Для проведения эксперимента на литорали нижнего горизонта производился 
сбор мидий, мий и маком. Предварительно измеренные и промаркированные мидии 
размерами 30–40 мм в возрасте 4 года, мии 60–70 мм (8–9 лет) и макомы 20–25 мм 
(6 лет) рассадили в 9 садков, где в каждом находилось 40 экз. мидий, 40 экз. маком и 
15 экз. мий. В каждый садок были посажаны дополнительно моллюски до достижения 
плотности 50 кг/м2 с различным соотношением видов. Увеличение массы в садках до-
стигалось подсадкой моллюсков того же вида и размера, что и промеренные особи. 
Таким образом, были сформированы три группы садков с различным соотношением 
массы каждого вида: мидии 30 %, мии 35, макомы 35 %; три группы садков в соот-
ношении мидии 50 %, мии 25, макомы 25 %; три группы в соотношении мидии 70 %, 
мии 15, макомы 15 %. Всего в эксперименте было задействовано 360 экз. мидий, 
360 экз. маком и 135 экз. мий. Суммарно в эксперименте использовали 855 экз. про-
маркированных моллюсков. 

Небольшое количество мий, участвующих в эксперименте, объясняется сравни-
тельно крупными размерами, большой массой одного среднего экземпляра (50–70 г) и 
невозможностью поместить их в количестве 40 экз. в садок с биомассой 50 кг/м2. Все 
моллюски помещали в садки размерами 40 × 25 × 25 см. 

В октябре садки, задействованные в эксперименте, были изъяты из воды, все ранее 
промаркированные мидии, мии и макомы вновь измерены и взвешены. В результате 
рассчитана величина приростов длины и массы особей. Кроме этого, оценена смерт-
ность трех видов моллюсков в садках (%).

Статистические сравнения проводили с помощью критерия Стьюдента и диспер-
сионного анализа. В тексте и на графиках в качестве показателя варьирования признака 
указана ошибка среднего.

Результаты и их обсуждение
Тихоокеанская мидия M. trossulus широко распространена во всех дальнево-

сточных морях [Кафанов, 1991]. В Тауйской губе — массовый обитатель каменистых 
и смешанных грунтов литорали, имеет промысловое значение [Регель, 2005] и рас-
сматривается как объект аквакультуры [Архипова, 1998; Жарников, 2015].

За период экспозиции (июнь-октябрь 2020 г.) плавучих установок с прикрепленными 
садками с различными видами моллюсков — мидии, мии и макомы в количественном 
соотношении 30 : 35 : 35; 50 : 25 : 25 и 70 : 15 : 15 — средняя величина линейных приро-
стов мидий в первой и второй группе составила соответственно 7,4 ± 0,3 и 7,1 ± 0,5 мм. 
В садках, где доля мидий достигала 70 %, длина раковины особей увеличилась всего на 
6,4 ± 0,4 мм (рис. 3, А). Статистические сравнения по критерию Стьюдента показали, 
что величина приростов длины раковины у мидий в садках, где их доля составляла 30 
и 50 %, достоверно отличалась от приростов особей в садках с долей 70 % с уровнем 
значимости соответственно t = 8,400, р < 0,001 и t = 7,280, р < 0,001 (табл. 1). Следует 
отметить, что проведенные в бухте Веселой эксперименты в 2016 и 2020 гг. показали, 
что у тихоокеанских мидий размерами 30,1–40,0 мм в монокультуре за период июнь-
октябрь прирост составил соответственно 5,6 ± 0,3 и 5,1 ± 0,5 мм [Жарников, Смирнов, 
2020]. Таким образом, в поликультуре средняя величина приростов длины раковины 
мидий была на 14,3–45,0 % выше, чем в монокультуре. 

Максимальные величины относительных приростов длины раковины отмечены у 
мидий в садках с соотношением видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25, где длина раковины ми-
дий увеличилась соответственно на 20,8 и 20,0 %. Минимальные показатели приростов 
обнаружены у мидий в садках с соотношением видов 70 : 15 : 15 — 18 % (рис. 3, Б).

Приросты массы у мидий также отличались в зависимости от соотношения раз-
личных видов в садках. При соотношении видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 величина 
приростов за сезон составила соответственно 2,60 ± 0,30 и 2,30 ± 0,19 г. Минимальные 
показатели прироста массы (1,6 ± 0,2 г) имели мидии в садках с соотношением 
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70 : 15 : 15, где моллюски занимали значительную часть всей массы в садке — 70 % 
(рис. 4). Эксперименты, проведенные в бухте Веселой в 2016 и 2020 гг., показали, что 
в монокультуре у мидии размерами 30,1–40,0 мм в садках показатели прироста массы 
составили 1,0–1,7 г [Жарников, Смирнов, 2020]. Таким образом, в поликультуре при-
рост массы мидий был на 35–160 % выше, чем в монокультуре. 

Рис. 4. Прирост массы мидий, мий и маком за сезон роста в садках с различным соот-
ношением видов. Вертикальные линии — ошибка среднего

Fig. 4. Weight increments of mussels, mya and macoma in cages with certain species ratio. 
Whiskers — error of average value

Рис. 3. Абсолютные (А) и относительные (Б) приросты длины мидий, мий и маком в садках 
с различным соотношением видов. Вертикальные линии — ошибка среднего

Fig. 3. Absolute (A) and relative (Б) gains in length of mussels, mya and macoma in cages with 
certain species ratio. Whiskers — error of average value

Таблица 1
Результаты сравнения по критерию Стьюдента абсолютных приростов длины раковины  

мидий, мий и маком в садках с различным соотношением видов
Table 1

Comparison of absolute increments of shell length for mussels, mya and macoma  
in cages with certain species ratio using Student’s t-test

Соотношение мидий : мий : маком в садках 30 : 35 : 35 50 : 25 : 25
Мидии 30 : 35 : 35 – t = 0,089; р = 0,920
Мидии 70 : 15 : 15 t = 8,400; р < 0,001 t = 7,280; р < 0,001
Мии 30 : 35 : 35 – t = 0,075; р = 0,060
Мии 70 : 15 : 15 t = 6,400; р < 0,001 t = 9,120; р < 0,001
Макомы 30 : 35 : 35 – t = 0,071; р = 0,850
Макомы 70 : 15 : 15 t = 0,044; р = 0,074 t = 0,064; р = 0,090

БА
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Статистическое сравнение показало, что величина прироста массы у мидий 
при соотношении видов 70 : 15 : 15 достоверно отличалась от прироста в садках 
с другими пропорциями — 30 : 35 : 35 (t = 8,590; р < 0,001) и 50 : 25 : 25 (t = 2,210; 
р = 0,020), используемых в эксперименте. В случаях с пропорциями 30 : 35 : 35 
и 50 : 25 : 25 (t = 0,079; р = 0,08) величина прироста достоверных отличий не 
имела (табл. 2). 

Таблица 2
Результаты сравнения по критерию Стьюдента приростов массы у мидий, мий и маком  

в садках с различным соотношением видов
Table 2

Comparison of weight increments of mussels, mya and macoma in cages with certain species  
ratio using Student’s t-test

Соотношение мидий : мий : маком в садках 30 : 35 : 35 50 : 25 : 25
Мидии 30 : 35 : 35 – t = 0,071; р = 0,850
Мидии 70 : 15 : 15 t = 8,590; р < 0,001 t = 0,065; р = 0,020
Мии 30 : 35 : 35 – t = 0,079; р = 0,080
Мии 70 : 15 : 15 t = 0,080; р = 0,900 t = 0,071; р = 0,850
Макомы 30 : 35 : 35 – t = 0,077; р = 0,070
Макомы 70 : 15 : 15 t = 7,400; р < 0,001 t = 0,075; р = 0,770

Мия дальневосточная M. uzenensis широко распространена в дальневосточных 
морях от Приморья до Берингова пролива. В Тауйской губе — обычный массовый вид 
[Регель, 2005]. В северной части Охотского моря является перспективным видом для 
промысла [Жарников, 2020].

Величина линейных приростов длины раковины мий менялась в зависимости от 
различного соотношения массы видов (мидий, мий и маком) в садках. За пять месяцев 
экспозиции моллюсков на плавучих установках при соотношении видов в пропорции 
30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 длина раковины мии увеличилась соответственно на 2,1 ± 0,2 
и 2,0 ± 0,1 мм. Минимальные приросты (1,9 ± 0,1 мм) у мии отмечены при соотно-
шении видов 70 : 15 : 15 в поликультуре, где мий было всего 15 %. Однако статисти-
ческий анализ показал, что абсолютные показатели приростов длины раковины мий 
с различным соотношением видов (30 : 35 : 35; 50 : 25 : 25; 70 : 15 : 15), где их масса 
в садках составила 35 %, 25 и 15 %, не имели достоверных различий (см. рис. 3, А, 
табл. 1). Подобные показатели прироста длины (1,9 ± 0,2 мм) раковины мий отмечены 
и в монокультуре.

Относительные линейные приросты мий в садках с соотношением видов 30 : 35 : 35 
и 50 : 25 : 25 составили соответственно 3,3 ± 0,2 и 3,0 ± 0,2 %. Низкие показатели отно-
сительных линейных приростов — 2,9 ± 0,3 % — были в садках при соотношении видов 
70 : 15 : 15 (рис. 3, Б).

Мия не отличалась хорошим линейным ростом, однако показатели приростов 
массы были наиболее высокими по сравнению с другими видами моллюсков. В 
садках при соотношении видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 прирост массы составил 
8,0 ± 0,8 и 7,8 ± 0,6 г, а при 70 : 15 : 15 — 8,2 ± 0,5 г. Статистические данные по кри-
терию Стьюдента не выявили различия по величине приростов массы с различным 
соотношением видов в садках (табл. 2). По данным экспериментов в 2020 г. прирост 
массы в монокультуре у мий составил 4,8 ± 0,4 г. Таким образом, в поликультуре 
масса раковины мии увеличилась за сезон роста на 62,5–70,8 % по сравнению с 
массой моллюска в монокультуре.

Макома балтийская M. balthica inconspiqua. Подвид распространен от северной 
части Японского до Чукотского моря, от литорали до глубины 40 м [Кафанов, 1991]. 
Один из фоновых обитателей песчаной и илисто-песчаной литорали Тауйской губы, 
потенциальный промысловый объект [Болотин, 2001] и может использоваться в пи-
щевых целях [Жарников, Смирнов, 2019].
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Макома отличалась от мидий и мий наиболее низким линейным приростом. Ве-
роятно, у маком размерами 20–25 мм в возрасте 6 лет и более (максимальный возраст 
моллюсков, встречающихся на литорали Тауйской губы, 13 лет) существенно замед-
ляется линейный рост, поэтому увеличить скорость роста даже в специально создан-
ных наиболее благоприятных условиях обитания на плавучих установках (в садках с 
мидиями и миями) не удается. В результате при соотношении видов в садке 30 : 35 : 
35 и 50 : 25 : 25, где их находилось 35 и 25 %, абсолютная величина прироста длины 
раковины макомы составила 0,6 мм. При соотношении 70 : 15 : 15 (15 %) показатель 
прироста был еще ниже — 0,50 ± 0,03 мм (рис. 3, А). Приросты длины раковины макомы 
в монокультуре не отличались от таковых в поликультуре и составили 0,60 ± 0,05 мм.

Подобные показатели получены при исследовании относительного роста маком. 
В садках, где находилось 35 и 25 % маком (30 : 35 : 35; 50 : 25 : 25), относительный 
линейный прирост составил 2,2 % в обоих случаях. Низкие показатели прироста от-
мечены в садках, где маком было 15 % (70 : 15 : 15), относительный прирост составил 
2,0 ± 0,1 % (рис. 3,Б).

Среди моллюсков, участвующих в эксперименте, макома имела самые низкие 
приросты массы. Так, при соотношении видов в садках 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 при-
росты массы составили 1,3 ± 0,1 и 1,4 ± 0,1 г. Максимальные показатели приростов 
массы (1,6 ± 0,1 г) отмечены у макомы в садке с соотношением видов 70 : 15 : 15, когда 
их было всего 15 % (рис. 4). В монокультуре прирост массы составил всего 0,7 ± 0,1 г. Таким 
образом, прирост массы в поликультуре был на 85,7–128,5 % выше, чем в монокультуре.

Статистическое сравнение по критерию Стьюдента не выявило отличий в абсолют-
ных и относительных приростах массы маком (табл. 1). Так, при соотношении различных 
видов в садках 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25, где макомы составляли 35 и 25 % от общей массы, 
величина приростов массы составила соответственно 1,3 ± 0,1 и 1,4 ± 0,1 г. Максимальные 
показатели приростов массы маком (1,6 ± 0,1 г) наблюдались при соотношении видов 
70 : 15 : 15, когда их было в садках всего 15 % (рис. 4). Вероятно, мидии, являясь более 
активными фильтраторами, в садке в соотношении (70 : 15 : 15) выделяли больше псев-
дофекалий, что повлияло на повышение уровня органического вещества и положительно 
отразилось на массе макомы, питающейся в основном мертвой органикой (детритом).

К концу эксперимента наибольшая элиминация моллюсков была отмечена в садках 
с соотношением видов 70 : 15 : 15, где преобладали мидии (70 %). Смертность здесь 
составила у мидий 8,8 %, мий — 4,9 и маком — 2,1 % (рис. 5). Минимальная смертность 
отмечена в садках, где соотношение видов по массе более равномерно распределено 
среди моллюсков (30 : 35 : 35). Смертность составила у мидий 7,5 %, мий 4,1 и маком 
1,7 %. Доля смертности в садках с соотношением видов 30 : 35 : 35 и 70 : 15 : 15 
достоверно различалась только у мидий. На мий и маком доля соотношения разных 
видов достоверно не оказывала никакого влияния (табл. 3). 

Таким образом, проведенный эксперимент выявил зависимость элиминации мидий, 
мий и маком от количественного соотношения по массе в садках. Полученные данные 
о приростах моллюсков показали, что соотношения видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 
стали наиболее оптимальными, при этом смертность моллюсков в эксперименте была 
минимальной, в то же время у мий и маком соотношение видов в садках не оказывало 
никакого влияния на смертность (табл. 3).

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при загрузке 
садка плотностью 50 кг/м2 оптимальное соотношение видов мидий, мий и маком 
должно быть равно 30 : 35 : 35 или 50 : 25 : 25. В садках, где присутствует большое 
количество мидий (70 : 15 : 15), приросты длины раковины у всех моллюсков имели 
минимальные значения. Вероятно, мидии являются более активными фильтраторами 
и потребляют большое количество пищи, в результате проявляется внутривидовая 
конкуренция. Разница в приростах длины у мий размерами 60–70 мм и маком длиной 
20–25 мм статистически не различалась из-за низкой линейной скорости роста ра-
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Рис. 5. Смертность двустворчатых моллюсков в садках с разным соотношением видов в 
поликультуре, %

Fig. 5. Death rate of bivalve mollusks in cages with certain species ratio, %

Таблица 3
Дисперсионный анализ сравнения (%) смертности мидий, мий и маком в садках  

с различным соотношением видов
Table 3

Dispersion analysis of death rate (%) for mussels, mya and macoma in cages  
with certain ratio of species

Соотношение мидий : мий : маком в садках 30 : 35 : 35 50 : 25 : 25
Мидии 30 : 35 : 35 – р = 0,63
Мидии 70 : 15 : 15 р < 0,05 р = 0,03
Мии 30 : 35 : 35 – р = 0,74
Мии 70 : 15 : 15 p = 0,06 р = 0,55
Макомы 30 : 35 : 35 – р = 0,71
Макомы 70 : 15 : 15 p = 0,06 р = 0,52

ковин. У моллюсков в возрасте 6–7 лет происходит снижение скорости роста, как на 
литорали, так и в садках, поэтому статистически у мий и маком разница в величине 
приростов длины раковины в эксперименте не имела достоверных различий. Однако 
у маком прирост массы в садках при соотношении 70 : 15 : 15 был достоверно выше, 
чем в садках 30 : 35 : 35, с уровнем значимости t = 7,40, р < 0,001. 

Несмотря на затяжной нерест моллюсков с июня по август в Тауйской губе, экс-
перимент показал возможность существенного увеличения массы мягких тканей у 
двустворчатых моллюсков, помещенных в условия подвесной культуры и стабильного 
сохранения весовых характеристик вне зависимости от сезонов года. Подобные данные 
были получены в прибрежной части Белого моря, когда в связи с выметом половых 
продуктов в июле-августе снижаются весовые характеристики мягких тканей мидий, 
но это полностью компенсируется за счет достаточного количества пищи в сентябре, 
когда масса мягких тканей моллюсков в условиях плантации возрастает в 2 раза по 
сравнению с литоралью [Федоров, 1987]. 

Анализ данных по приростам массы с учетом смертности различных видов 
(мидий, мий и маком) показал, как масса моллюсков в садках на плавучих установках 
(в соотношении 30 : 35 : 35; 50 : 25 : 25; 70 : 15 : 15) увеличивается в поликультуре у 
мидий на 36,08 % и в монокультуре на 8,80 %, у мий — на 11,37 и 4,76, а у макомы — 
на 73,57 и 16,80 % (табл. 4). 
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Таблица 4
Прирост общей массы моллюсков с учетом смертности за сезон роста 

Table 4
Seasonal income of the total weight of cultivated mollusks, taking into account  

the losses for mortality 
Вид 

моллюска

Условия содержания 
(поли — 

монокультура)

Масса  
до экспер.,  

г

Масса  
после экспер., 

г

Смертность, 
%

Прирост массы 
моллюсков с учетом 

смертности, %

Мидии 
30,1–4,0 мм (поли-) 5,00 ± 0,14 7,16 ± 0,19 8,13 36,08
30,1–4,0 мм (моно-) 5,10 ± 0,10 6,10 ± 0,16 10,80 8,80

Мии
60,1–7,0 мм (поли-) 51,50 ± 1,80 59,43 ± 2,0 4,46 11,37
60,1–7,0 мм (моно-) 51,80 ± 1,90 56,60 ± 2,30 4,50 4,76

Макомы
25,1–3,0 мм (поли-) 4,20 ± 0,06 5,60 ± 0,07 1,86 73,57
25,1–3,0 мм (моно-) 4,10 ± 0,07 4,90 ± 0,09 2,70 16,80

Заключение
Экспериментальные исследования по культивированию двустворчатых моллюсков 

в поликультуре выявили, что в бухте Веселой при соотношении массы мидий, мий и 
маком 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 в садках за один сезон роста (июнь-октябрь) масса мол-
люсков увеличилась с учетом естественной смертности у мидий в среднем на 42,19 %, 
мий — 11,39 и у макомы — 69,30 %. При соотношении видов 30 : 35 : 35 и 50 : 25 : 25 
величина линейного прироста раковины мидий составила соответственно 7,4 ± 0,3 
и 7,1 ± 0,5 мм, а прирост массы особей — 2,60 ± 0,30 и 2,30 ± 0,19 г. В целом прирост 
длины раковины мидий в поликультуре был на 42 %, прирост массы (с учетом смерт-
ности) на 27,28 % выше, чем в монокультуре.

На величину приростов длины раковины мий и маком соотношение видов в садках 
не оказывало достоверного влияния. Однако при соотношении 70 : 15 : 15 показатели 
приростов массы у маком выше (1,6 ± 0,1 г), чем в садках с пропорцией 30 : 35 : 35 и 
50 : 25 : 25 — соответственно 1,3 ± 0,1 и 1,4 ± 0,1 г. Прирост длины раковины в моно-
культуре у мий составил 1,90 ± 0,20 мм, у маком — 0,60 ± 0,05 мм и не отличался от 
роста моллюсков в поликультуре (мии — 2,0 ± 0,10; макомы — 0,60 ± 0,03 мм). 
Среди исследуемых моллюсков в поликультуре у мий отмечался самый высокий 
показатель прироста массы (8,0 ± 0,63 г), он был значительно выше, чем в моно-
культуре (4,80 ± 0,40 г). 

Макома отличалась от мидий и мий низким набором массы как в поликультуре 
(1,4 ± 0,1), так и в монокультуре (0,7 ± 0,1 г). Наиболее низкая смертность отмечалась 
у маком (1,7–2,1 %). Вероятно, способность маком обитать в экстремальных условиях 
на песчаных осушках в устьях рек, где они испытывают межсезонную и суточную 
динамику температуры воды и изменение солености во время приливо-отливных те-
чений, благоприятно отразилась на хорошей выживаемости в поли- и монокультуре 
на плавучих установках.

Таким образом, для организации выращивания двустворчатых моллюсков в по-
ликультуре в бухте Веселой Тауйской губы с применением опытных плавучих уста-
новок с садками для марикультуры необходимо учитывать оптимальное соотношение 
различных видов при загрузке садков. 

Рекомендуемая пропорция массы мидий, мий и маком должна составлять 30 : 35 : 35 
и 50 : 25 : 25. При посадке моллюсков в садок размером 40 х 25 х 25 см с биомассой 
50 кг/м2 (5 кг/садок) в пропорции 30 : 35 : 35 (1,50 : 1,75 : 1,75 кг) и 50 : 25 : 25 
(2,50 : 1,25 : 1,25 кг) получим в конце сезона роста соответственно мидий 2,18 и 
3,47 кг, мий 1,95 и 1,38 кг и маком 2,91 и 2,14 кг. Итого 7,04 и 6,99 кг моллюсков в садке. 
Культивирование мидий, мий и маком в Тауйской губе Охотского моря рекомендуем 
начинать в начале июня. Установку с мидиями, миями и макомами необходимо разме-
щать на расстоянии 50 м от берега моря при глубине не менее 10 м для предотвращения 
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засорения двустворчатых моллюсков во время шторма инородными примесями и воз-
можности подтопления плавучих установок на зиму. Применяя оригинальный метод 
культивирования моллюсков в поликультуре, вовлекаем в хозяйственный оборот неис-
пользуемые биологические ресурсы литоральных двустворчатых моллюсков Охотского 
моря. Благодаря оптимальному соотношению видов моллюсков можно получить мидий, 
мий и маком товарного размера и массы за один сезон роста. Двустворчатые моллюски 
приобретут товарные качества благодаря очищению от инородных примесей (ил, песок) 
и увеличению массы мягких тканей на 14,3–128,0 % в сравнении с моллюсками таких 
же размеров, выращенными в монокультуре. 
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