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РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ МИДИИ ГРЕЯ  
CRENOMYTILUS GRAYANUS В ПРИБРЕЖЬЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

Приведены современные данные по размерной структуре поселений мидии Грея 
Crenomytilus grayanus в прибрежье Приморского края (Японское море) по результатам 
водолазных исследований 2003–2018 гг. В большинстве поселений мидии Грея доля 
непромысловой части превышает 50 % общего числа особей, что свидетельствует об 
активных процессах воспроизводства моллюска. Показатель оседания молоди в разных 
районах изменялся от 0,03 до 1,80; созревания — от 0,04 до 0,58; пополнения промысло-
вой части поселений — от 0,03 до 0,53. Пополнение оседающей молодью и пополнение 
половозрелой части поселений непропорциональны и зависят от наличия пелагических 
личинок в планктоне и условий, определяющих выживаемость подрастающей молоди 
вплоть до старшего пререпродуктивного возраста. Ежегодное пополнение промысловой 
части поселений в прибрежье Приморского края возможно в объеме 5 тыс. т. Состояние 
поселений C. grayanus вне зон антропогенного воздействия и активного промысла ста-
бильно в течение длительного времени.
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Sedova L.G., Sokolenko D. Size structure in settlements of mussel Crenomytilus gray-
anus at the coast of Primorsky Krai (Japan Sea) // Izv. TINRO. — 2019. — Vol. 199. — P. 35–48.

Current size structure of mussel Crenomytilus grayanus in the coastal waters at Primorye 
(Japan Sea) is considered on results of diving surveys conducted in 2003–2018. In total, 3635 
mussel specimens were weighed and measured. Size structure of the mussel settlements is de-
termined for each surveyed area using the data on shell length. The following parameters are 
evaluated: i) index of settling — ratio of mollusks number with shell < 30 mm (spat, yearlings) 
and > 50 mm (adults); ii) index of maturation — ratio of mollusks number with shell 35–50 mm 
(pre-reproductive) and > 50 mm (adult); iii) index of commercial recruitment — ratio of mol-
lusks number with shell 90–100 mm (recruits) and >100 mm (commercial stock). The portion of 
mussels with non-commercial size exceeds 50 % in most settlements that indicates their active 
natural reproduction. The index of settling varied from 0.03 to 1.80, by areas; the index of matura-
tion — from 0.04 to 0.58; the index of commercial recruitment — from 0.03 to 0.53.The indices 
variations are not proportional and depend on presence of the pelagic larvae in plankton and on 
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survival of the juveniles. Low settling of spat in some years could be leveled by its good survival 
in favorable environments. Potential annual recruitment to commercial stock of C. grayanus in the 
coastal waters of Primorye is estimated as 5 . 103 t. State of the C. grayanus settlements beyond 
the areas of anthropogenic impact and active fishing is evaluated as stable.

Key words: mussel, Crenomytilus grayanus, size structure, Peter the Great Bay, Japan Sea.

Введение
Мидия Грея Crenomytilus grayanus (Dunker, 1853) широко распространена в при-

брежной зоне Приморского края. Моллюски обитают на разнообразных грунтах до 
глубины 60 м, более обильно встречаясь до 20 м, ведут прикрепленный образ жизни, 
образуя агрегации (друзы и «щетки»), а также встречаются одиночными особями [Разин, 
1934; Марковская, 1952; Микулич, 1960; Бирюлина, 1972; Гаврилова, Жембровский, 
2000; Седова, Соколенко, 2018а–в; и др.]. 

Размерная структура поселений мидии Грея исследовалась в отдельных районах 
зал. Петра Великого, преимущественно в заливах Посьета, Восток, районе о. Путятина 
[Авдеева-Марковская, 1979; Вигман, 1979, 1983; Кутищев, 1979, 1983; Селин, 1979, 
1980; Садыхова, 1983; Галышева, 2008]. Более подробно размерная структура поселений 
C. grayanus в зал. Петра Великого была изучена в 1998–1999 гг. [Гаврилова, 2002]. В 
районе от мыса Поворотного до мыса Золотого такие исследования проводились только 
в бухте Киевка [Михальцова, Галышева, 2014]. Таким образом, размерная структура 
популяции C. grayanus изучена недостаточно полно. Однако она является одной из 
важных характеристик популяции вида. В настоящее время ведется промысел мидии 
Грея, а без знания структуры поселений и ее многолетних изменений невозможно 
устанавливать допустимое изъятие в районах промысла.

Цель данной работы — оценить размерную структуру поселений мидии Грея в 
прибрежье Приморского края.

Материалы и методы
Учетные работы выполняли в прибрежье Приморского края от устья р. Туманной 

до мыса Золотого (рис. 1) на НИС «Убежденный» БИФ ТИНРО в летне-осенние пе-
риоды 2003–2018 гг. с использованием стандартных водолазных гидробиологических 
методов до глубины 20 м [Изучение экосистем..., 2005; Седова, Соколенко, 2019]. 

Со станций, на которых были встречены особи мидии Грея, безвыборочно от-
бирались пробы моллюсков. Друзы срезали водолазным ножом, стараясь сохранить 
их целостность. На борту судна друзы разбирались, все особи, включая сеголеток, из-
мерялись и взвешивались. Длину раковины моллюсков измеряли штангенциркулем с 
точностью до 1 мм, общую прижизненную массу особи устанавливали взвешиванием 
с точностью до 0,1 г. Всего было проанализировано 3635 экз. 

Построение размерной структуры поселений мидии осуществляли по длине ракови-
ны моллюска для каждого исследуемого района. Для оценки интенсивности пополнения 
скоплений оседающей молодью (показатель оседания — ПО) определяли отношение 
численности молоди размером 1–30 мм (сеголетки, годовики) к числу взрослых особей с 
длиной раковины более 50 мм; интенсивность пополнения половозрелой части скоплений 
(показатель созревания — ПС) устанавливали как отношение численности молодых ми-
дий пререпродуктивного возраста (35–50 мм) к числу взрослых особей с длиной раковины 
более 50 мм [Вигман, Кутищев, 1979; Вигман, 1983; Гаврилова, 2002]. Учитывая, что 
годовой прирост у мидии Грея в размерном классе 90–100 мм находится в пределах от 
2,5 до 9,3 мм, составляя в среднем 5,5 мм [Садыхова, 1983], моллюсков данного размера 
относили к рекрутам, большая часть которых через год пополнит промысловую часть 
поселения. Пополнение промысловой части поселений (ППЧ) определяли по отноше-
нию рекрутов к числу особей промыслового размера с длиной раковины более 100 мм*. 

* Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с измене-
ниями на 4 июня 2018 года. 130 с.
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Статистическую обработку полученных данных проводили с применением про-
грамм STATISTICA, Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение
Залив Петра Великого. Длина раковины C. grayanus в наших сборах из зал. Петра 

Великого составляла от 5 до 195 мм, масса — от 0,1 до 1079,0 г. Наибольшие средние 
размеры моллюсков (длина раковины более 90 мм) отмечены в заливах Амурский и 
Находка (табл. 1). Средний размер особей промыслового размера варьирует: длина ра-
ковины от 117,2 (Уссурийский залив) до 139,7 мм (район о. Аскольд), индивидуальная 
масса от 216 (Амурский залив) до 491 г (район о. Аскольд). Наибольшие величины 
средних размеров моллюсков получены для районов открытых побережий, минималь-
ные — для защищенных бухт и заливов, хорошо прогреваемых в летний период. 

Состав поселений мидии Грея в разных районах зал. Петра Великого различен 
(рис. 2). Доля молоди (размером до 30 мм) в годы исследований варьировала от 2,4 
(Амурский залив) до 52,5 % (бухта Баклан) (табл. 2). ПО изменялся от 0,03 (Амурский 
залив) до 1,80 (бухта Баклан), преимущественно составляя 0,26–0,30 (см. табл. 1). 

Доля молодых мидий пререпродуктивного возраста варьировала от 3,6 до 23,6 %, наи-
большие значения отмечены для поселений бухты Рифовой, Уссурийского залива и района 
архипелага Императрицы Евгении, а наиболее высокие значения ПС — для поселений в 

Рис. 1. Районы исследования в прибрежье Приморского края
Fig. 1. Surveyed areas in the coastal waters of Primorye
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Уссурийском заливе (0,44) и в районе о. Аскольд (0,58) (табл. 1, 2). Наиболее низкие — для 
поселений Амурского залива (0,04) и бухты Бойсмана (0,09), где доля особей пререпродук-
тивного возраста составляла соответственно 3,6 и 4,4 %, а доля взрослых особей с длиной 
раковины более 50 мм имела высокие значения (90,5 и 48,2 %). ПС особей в остальных по-
селениях находился в диапазоне 0,12–0,33. 

Наибольшее количество (более 50 % всей выборки) особей промыслового размера 
было отмечено в поселениях заливов Амурский и Находка, наименьшее (менее 20 %) — в 
бухте Баклан, Уссурийском заливе, районе о. Аскольд (табл. 2). В остальных поселениях доля 
промысловой части изменялась от 23,3 до 48,8 %. 

Доля особей размером 90–100 мм (рекруты) в поселениях зал. Петра Великого варьи-
ровала от 0,6 (район о. Аскольд) до 11,9 % (Амурский залив), составляя в среднем в разные 
годы в исследованных районах 5,1 % (табл. 2). ППЧ изменялся от 0,03 до 0,53, составляя в 
среднем 0,17. Наибольшее значение ППЧ поселений было отмечено в 2018 г. в Уссурийском 
заливе — 0,53, наименьшее (0,03–0,04) — в бухте Бойсмана и в районе о-вов Путятина и 
Аскольд (см. табл. 1). В остальных районах в разные годы этот показатель варьировал от 
0,10 до 0,29. 

Рис. 2. Размерная структура поселений C. grayanus 
Fig. 2. Size structure of C. grayanus settlements
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Таблица 2
Соотношение размерных групп в поселениях C. grayanus, %

Table 2
Ratio of C. grayanus size groups, by settlements, %

Район, год исследования
Длина раковины, мм

1–30 35–50 > 50 > 60 90–100 > 100 < 100
Зал. Петра Великого

1 Зал. Посьета, 2015 18,9 10,0 67,1 59,0 6,2 30,6 69,4
2 Бухта Бойсмана, 2014 46,5 4,4 48,2 47,3 1,3 42,9 57,1
3 Бухта Баклан, 2016 52,5 9,8 29,4 27,3 3,4 16,0 84,0
4 Амурский залив, 2009 2,4 3,6 90,5 88,1 11,9 60,1 39,9

5 Район архипелага Императрицы 
Евгении, 2017 16,0 18,3 59,5 50,7 6,7 23,3 76,7

6 Уссурийский залив, 2018 14,1 23,6 54,1 43,1 9,3 17,5 82,5

7 Район о. Путятина (включая  
зал. Стрелок), 2003 18,2 14,7 61,6 56,6 1,9 48,8 51,2

8 Район о. Аскольд, 2017 47,0 15,7 27,1 22,9 0,6 15,1 84,9
9 Бухта Рифовая, 2010 16,4 18,0 62,3 47,5 3,3 31,1 68,9
10 Зал. Восток, 2015 26,4 11,2 56,5 52,8 3,3 32,7 67,3
11 Зал. Находка, 2013 8,9 9,5 79,8 76,8 8,3 56,0 44,0

Севернее мыса Поворотного
12 Бухта Киевка, 2015 15,8 17,9 57,9 54,7 4,2 29,5 70,5

13 Район от мыса Маячного до мыса 
Белкина, 2010 25,6 15,1 57,0 50,0 5,2 30,2 69,8

14 Район от мыса Белкина до мыса 
Золотого, 2017 6,8 5,5 83,6 82,2 11,0 56,2 42,5

Примечание. 1–30 мм — сеголетки, годовики; 35–50 — особи пререпродуктивного возраста; 
> 50 — взрослые особи; > 60 — взрослые половозрелые особи; 90–100 — рекруты; > 100 — особи 
промыслового размера; < 100 мм — особи непромыслового размера.

Район от мыса Поворотного до мыса Золотого. Мидия Грея образует более 
значимые поселения в бухте Киевка и в районе от мыса Маячного до мыса Золотого 
(см. рис. 1). Длина раковины C. grayanus в наших сборах составляла 11–167 мм, 
индивидуальная масса — 0,2–700,0 г. Наибольшие средние размеры моллюсков 
(более 90 мм) отмечены на участке от мыса Белкина до мыса Золотого (см. табл. 
1). Средние размеры особей промыслового размера варьируют: длина раковины от 
120,9 до 124,8 мм, индивидуальная масса — от 248 до 292 г. 

Размерный состав поселений различен (рис. 2). Доля молоди в годы исследова-
ний варьировала от 6,8 (район от мыса Белкина до мыса Золотого) до 25,6 % (район 
от мыса Маячного до мыса Белкина) (табл. 2). Показатель оседания изменялся от 
0,08 до 0,45 (см. табл. 1). 

Доля молодых мидий пререпродуктивного возраста преобладала в поселениях 
бухты Киевка и в районе от мыса Маячного до мыса Белкина, где были отмечены и 
более высокие значения ПС (табл. 1, 2). Наибольшее количество (более 50 % всей 
выборки) особей промыслового размера было выявлено в районе от мыса Белкина 
до мыса Золотого, здесь же и более высокое значение ППЧ — 0,20, которое в районе 
от мыса Поворотного до мыса Золотого в среднем составило, как и в зал. Петра Ве-
ликого, 0,17. Доля рекрутов варьировала от 4,2 % в бухте Киевка до 11,0 % в районе 
от мыса Белкина до мыса Золотого (табл. 2).

Изучение размерной структуры поселений мидии Грея в различных районах 
прибрежья Приморского края показало, что, несмотря на имеющиеся различия (рис. 
2), ее основные параметры меняются незначительно. Во всех поселениях велика 
доля непромысловой части, а в большинстве она превышает 50 % общего числа 
особей (табл. 2, рис. 3), что свидетельствует об активных процессах воспроизвод-
ства мидии Грея. 
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Рис. 3. Доля особей непромыслового размера в поселениях C. grayanus. Здесь и далее 
обозначение районов исследований соответствует данным табл. 1, 2

Fig. 3. Portion of C. grayanus with non-commercial size, by settlements (areas are indicated in 
accordance with Tables 1, 2)

Половой зрелости мидия Грея достигает на 6-м году жизни при длине раковины более 
60 мм [Марковская, 1952]. Плодовитость моллюсков высока — достигает 15–20 млн яиц. 
Вымет половых продуктов происходит постепенно в течение всего периода размножения, 
который длится с мая по октябрь, что увеличивает общую продукцию яиц, активный не-
рест происходит в мае и августе [Марковская, 1952; Свешников и др., 1976; Дзюба, 1979]. 
Развитие личинок в толще воды длится 6–7 нед [Дроздов, Куликова, 1979]. 

Сроки встречаемости личинок в планктоне и их пространственное распределение 
определяются не только наличием и характером распределения взрослых форм вида, но 
и особенностями гидродинамики. В зал. Посьета личинки встречались в планктоне с 
июня по июль с плотностью 13–85 экз./м3 [Радовец, Христофорова, 2008]. В Амурском 
заливе — в июне-сентябре с максимальной плотностью в июне, которая достигала 
в вершинной части залива 100 экз./м3, а в открытой — 360 экз./м3 [Куликова и др., 
2014]. В вершинной части Уссурийского залива — в июне-октябре, а с максимальной 
плотностью — в октябре (120 экз./м3), в открытой части залива — в июле-сентябре с 
низкой плотностью [Куликова и др., 2013]. В зал. Восток — с июля по сентябрь с мак-
симальной концентрацией в начале августа (9860 экз./м3) и последующим снижением 
до 50 экз./м3, а в сентябре — до единичных экземпляров [Радовец, Христофорова, 
2008; Омельяненко, Куликова, 2011]. Высокая плодовитость мидии Грея и значительная 
концентрация личинок в планктоне обеспечивают регулярное и обильное оседание на 
разнообразные природные субстраты. В результате оседания пелагических личинок 
в донные поселения взрослых особей не только своего вида, но и других митилид, 
преимущественно на их биссусные нити [Вигман, Кутищев, 1979; Кутищев, 1979; 
Вигман, 1983; Кутищев, Свешников, 1983; Селин, 2018; и др.], происходит пополне-
ние бентосной части популяции мидии Грея. Ограниченность подходящего субстрата, 
засоренность биссусов взрослых моллюсков заиленным песком может приводить к 
уменьшению количества оседающей молоди [Селин, 1977, 1980]. 

По наличию молоди в поселениях можно судить об интенсивности оседания 
спата мидии Грея в предыдущий год. Хотя не исключено, что при отборе проб могли 
недоучитываться особи размером до 10 мм, особенно когда на учетных станциях 
моллюски попадались одиночно или в составе малых друз. В период наблюдений 
наиболее низкая интенсивность оседания была отмечена в 2008 г. в Амурском за-
ливе, в 2012 г. в зал. Находка, в 2016 г. в районе от мыса Белкина до мыса Золотого 
(табл. 2). Наиболее высокая — в 2013 г. в бухте Бойсмана, в 2015 г. в бухте Баклан, 
в 2016 г. в районе о. Аскольд. 

Таким образом, в разные годы и в различных районах ПО молоди мидии Грея 
значительно варьирует: от 0,03 до 1,80 в период наших исследований (см. табл. 1, рис. 
4) и от 0,63 до 1,87 в 1990-е гг. в зал. Петра Великого [Гаврилова, 2002]. 

наши данные данные Г.С. Гавриловой [2002]
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Рис. 4. Показатель оседания молоди в поселениях C. grayanus
Fig. 4. Index of settling for C. grayanus settlements

В 1990-е гг. ПО во всех районах имел более высокие значения, чем во время 
наших исследований, и только в районе о. Аскольд эти значения близки (рис. 4). 
В рассматриваемый период хорошие условия для оседания личинок сложились в 
бухтах Бойсмана и Баклан, районе о. Аскольд (табл. 1, 2). В 1990-е гг. в зал. Вос-
ток доля молоди в поселении мидии Грея составляла 42,0 % [Гаврилова, 2002], в 
2000–2004 гг. — 17,0 % [Галышева, 2008], а в настоящее время — 26,4 %. В посе-
лениях C. grayanus в заливах Посьета, Восток, районах о-вов Попова и Путятина 
доля молоди в 1970–1980-е гг. варьировала от 69,2 до 84,0 % [Кутищев, 1983]. 
Большое количество молоди в поселениях C. grayanus свидетельствует о наличии 
благоприятных условий для развития личинок в планктоне и оседания молоди.

Выживаемость осевшей молоди C. grayanus в период наших исследований была 
достаточно высока, ПС превышал таковой в большей части поселений, исследован-
ных в 1990-е гг. (рис. 5). Относительно высокая доля особей пререпродуктивного 
возраста отмечена в бухте Баклан, районе архипелага Императрицы Евгении, Уссу-
рийском заливе, районе о. Аскольд и бухте Киевка (табл. 1, 2), что свидетельствует 
о благоприятных условиях для успешного роста молоди по крайней мере в течение 
трех лет до установления ПС. В поселениях бухты Киевка в 2000-е гг. особи длиной 
10–60 мм (1–5 лет) составляли 70 % общей численности моллюсков, что связывали 
с обильным пулом личинок в планктоне, обеспечивающим при их оседании на дно 
регулярное пополнение [Михальцова, Галышева, 2014]. 

Рис. 5. Показатель созревания мидии Грея в различных районах
Fig. 5. Index of maturation for C. grayanus, by areas

На выживаемость мидии Грея влияют многие факторы: температура воды, 
степень прибойности участка, амплитуда колебания параметров среды, заиленность 
друз, расположение особей в друзе и др. В первые два года жизни может погибнуть 
91 и 87 % осевшей молоди, в 4-летнем возрасте — 34 % [Кутищев, 1979]. Развитие 

наши данные данные Г.С. Гавриловой [2002]
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и рост неполовозрелых особей этого вида происходят в нижнем ярусе друз, которые 
существуют десятилетиями на одном месте. Молодь, осевшая в нижнем ярусе крупных 
друз, может гибнуть из-за недостатка пищи и кислорода по причине ограниченного 
пространства [Кутищев, 1979; Селин, 1979]. С ростом молоди конкуренция за пищу и 
место в друзе увеличивается, и смертность моллюсков пререпродуктивного возраста 
может достигать 56 %. Переход из нижнего яруса друзы в верхний не всегда возможен 
из-за плотно прилегающих друг к другу особей верхнего яруса, что особенно харак-
терно для больших друз. 

Средние значения длины раковины и индивидуальной массы особей мидии Грея 
промыслового размера отражают среднюю скорость их роста. В зал. Петра Великого 
наибольшие средние значения длины раковины (более 130 мм) и массы отмечены в 
бухте Бойсмана, в районе о-вов Путятина и Аскольд, бухты Рифовой, заливов Восток 
и Находка, наименьшие — в Амурском и Уссурийском заливах (табл. 1, рис. 6). 

Рис. 6. Средняя длина раковины мидии Грея промыслового размера
Fig. 6. Mean shell length of commercial C. grayanus, by areas

В районе о. Путятина в 1970-е гг. также преобладали особи размером 120–145 мм 
[Садыхова, 1983]. По данным 1990-х гг. наибольшие средние величины длины раковины 
моллюсков были выявлены в поселениях бухт Бойсмана, Находка и Уссурийского залива 
[Гаврилова, 2002]. Однако, как было отмечено еще в 1974–1979 гг. [Кутищев, 1983], в 
зал. Петра Великого существенных изменений средней длины раковины и массы мол-
люсков не наблюдается, что свидетельствует о том, что процесс убыли половозрелой 
части популяции мидии в районах, не подверженных интенсивному промыслу, носит 
стабильный и умеренный характер.

У мидии Грея, обитающей в зал. Петра Великого, максимальная длина раковины 
выше, чем у живущих в районе севернее мыса Поворотного (табл. 1). А средняя длина 
раковины мидии Грея промыслового размера в этих поселениях не превышала 125 мм. 
По литературным данным [Михальцова, Галышева, 2014] в бухте Киевка максимальная 
длина раковины C. grayanus составляла 150 мм, а продолжительность жизни 31 год. 

На темпе роста и продолжительности жизни мидии Грея сказываются различные 
условия обитания. Большое влияние оказывают температура воды и гидродинамиче-
ская активность. Среднегодовая температура воды поверхностного слоя в северо-за-
падной части Японского моря изменяется от 5,8 оС на севере до 9,1 оС на юге района*. 
Наибольших значений в году температура достигает в августе и в зал. Петра Великого 
может превышать 20 оС [Селин, 1991; Лучин и др., 2005]. К северу от мыса Пово-
ротного происходит снижение летней температуры воды, что обусловлено влиянием 
холодного Приморского течения. В придонном слое температура воды на глубинах 
до 50 м варьирует от 15 до 3 оС в районе бухты Валентина и от 12 до 2 оС в районе 

* Лоция северо-западного берега Японского моря. От реки Туманная до мыса Белкина. 
СПб.: ГУНИО, 1984. 319 с.

наши данные данные Г.С. Гавриловой [2002]
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мыса Золотого, а в конце мая — начале июня на большей части шельфа составляет 
2–3 оС [Рачков, 2000]. 

У моллюсков, обитающих в хорошо прогреваемых мелководных бухтах и заливах, 
период относительно интенсивного роста по отношению к тем, которые обитают при более 
стабильных условиях, менее продолжителен, но темп роста выше [Селин, 1991]. Более 
быстрый рост C. grayanus отмечен на заиленном песке, где они достигают промысловых 
размеров к 8–10 годам, а на каменистых грунтах и в условиях частого прибоя — соот-
ветственно в возрасте 12–16 и 19–20 лет, что связано с менее благоприятными условиями 
питания и ограниченностью пространства [Авдеева-Марковская, 1979; Селин, 1980, 1991, 
2018]. Медленный рост в первые годы определяет большую продолжительность жизни 
C. grayanus, которая может достигать 150 лет [Золотарев, 1989].

В зал. Петра Великого в период наших исследований доля промысловой части 
в поселениях C. grayanus варьировала от 15,1 до 60,1 % (табл. 2), в 1990-е гг. — от 
18,0 до 47,0 % [Гаврилова, 2002]. В большинстве районов эта величина имела близкие 
значения (заливы Посьета, Уссурийский, Восток и Находка; район о. Аскольд). Доля 
промысловой части поселения мидии Грея в бухте Бойсмана и в районе о. Путятина 
превышала таковую, рассчитанную в 1990-х гг., в 1,7 раза, а в Амурском заливе — в 
3,0 раза, что связано с интенсивным оседанием молоди в этих районах в 1990-е гг.: 
доля молоди размером до 30 мм в поселениях Амурского залива составляла 51 %, а в 
бухте Бойсмана и в районе о. Путятина — по 62 % [Гаврилова, 2002]. 

Заключение
Размерная структура поселений мидии Грея в различных районах прибрежья 

Приморского края и в разные годы, несмотря на имеющиеся различия, обусловленные 
разнообразием факторов среды, имеет сходный характер. В большинстве поселений 
доля непромысловой части превышает 50 % общего числа особей, что свидетельствует 
об активных процессах воспроизводства мидии Грея.

Пополнение оседающей молодью и пополнение половозрелой части поселений 
непропорциональны и зависят от наличия пелагических личинок в планктоне и условий, 
определяющих выживаемость подрастающей молоди вплоть до старшего пререпродук-
тивного возраста. Низкое оседание молоди в отдельные годы может нивелироваться 
ее хорошим выживанием при наличии благоприятных условий. Показатель оседания 
молоди в период исследований в разных районах варьировал от 0,03 до 1,80, а показа-
тель созревания — от 0,04 до 0,58. 

Показатель пополнения промысловой части поселений C. grayanus в прибрежье 
Приморского края изменялся от 0,03 до 0,53, составляя в среднем 0,17. Исходя из 
этого значения и промыслового запаса мидии Грея в настоящее время, оцененного 
в 33,7 тыс. т [Седова, Соколенко, 2019], без учета естественной и промысловой 
смертности, неблагоприятных абиотических условий и других причин ежегодное 
пополнение промысловой части поселений возможно в объеме 5 тыс. т.

Таким образом, состояние поселений C. grayanus вне зон антропогенного воз-
действия и активного промысла вполне устойчиво. В прибрежье Приморского края по-
пуляция мидии Грея на протяжении длительного периода живет в условиях стабильной 
урожайности отдельных поколений, имеет стабильные условия жизни подрастающей 
молоди и убыли половозрелой части. 

Финансирование работы 
Исследование не имело спонсорской поддержки.

Соблюдение этических стандартов 
Все применимые международные, национальные и/или институциональные 

принципы ухода и использования животных были соблюдены.
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
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