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Водные ресурсы Дальнего Востока обладают большим потенциалом для развития ры-
боловства и аквакультуры, в частности марикультуры. Этот потенциал обусловлен значи-
тельными запасами освоенных, недоосвоенных и малоизученных объектов [1, с. 90]. Од-
ним из таких является гребешок японский (Chlamys farreri nipponensis).  

В Китае этот гребешок не менее важный вид марикультуры. В 1996 г. из 1 млн т гре-
бешковой продукции на Ch. farreri приходилось 750–800 тыс. т [2, с. 67]. 

Повышенный интерес к изучению возможности культивирования этого нетрадицион-
ного для российской марикультуры объекта был вызван достаточно высокой за последнее 
десятилетие оседаемостью молоди на подвесных плантациях по выращиванию приморско-
го гребешка практически во всех марифермах [3, с. 282]. Однако отсутствие научно обос-
нованной и апробированной отечественной технологии по культивированию японского 
гребешка сдерживает процветание этой деятельности. К тому же молодь японского гре-
бешка наряду с другими обрастателями отсортировывается и не используется [1, с. 91].  

Наша работа посвящена обзору перспектив культивирования японского гребешка в 
Приморском крае.  

О перспективности данного объекта для промышленного лова и выращивания в мари-
культурных хозяйствах писали в своих работах А. Ю. Баранов [4, с. 3], А. С. Помоз и А. С. 
Гришин [1, с. 90], Д. Д. Габаев [2, с. 67]. В настоящее время вид культивируется в ряде хо-
зяйств совместно с приморским гребешком [4, с. 3]. Между тем освоение ресурсов япон-
ского гребешка осуществляется только в научно-исследовательских целях, также разрешен 
вылов в режиме спортивно-любительского рыболовства. 
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Гребешок японский Chlamys farreri nipponensis – тихоокеанский приазиатский субтро-
пический вид [5, с. 265; 6, с. 46]. Обитает в хорошо прогреваемых в летний период закры-
тых и полузакрытых бухтах от Желтого моря до залива Петра Великого Японского моря на 
глубине от 1 до 24 м. Стоит отметить, что этот вид ведет малоподвижный или прикреплен-
ный образ жизни [1, с. 91]. Японский гребешок имеет биссусную железу, вырабатываю-
щую биссусные нити, которыми моллюск прикрепляется к твердому субстрату. Длина ра-
ковины взрослых особей японского гребешка достигает 100–110 мм. Половозрелыми осо-
би становятся на третьем году жизни. Нерестится японский гребешок при температуре 
морской воды 17–18 ◦С в июле–августе [7, с. 144]. 

По данным, опубликованным Д. Т. Карпенко, поселения японских гребешков концен-
трируются в мелководных бухтах Экспедиции и Новгородская залива Посьета [3, с. 284], в 
бухтах Новик и Рында (остров Русский, Амурский залив) [8, с. 45] и в проливе Босфор Во-
сточный (залив Петра Великого) на глубинах от 1 до 5 м на твердых субстратах (галечный, 
валунный, скальный) [9, с. 128]. Промысловых скоплений гребешок не формирует в иссле-
дованных кутовых частях Амурского и Уссурийского заливов, Славянском заливе и бухте 
Баклан [9, с. 128]. В открытых бухтах происходит нерегулярное пополнение, а в полуза-
крытых и прогреваемых акваториях японский гребешок имеет нормально развивающиеся 
поселения [10, с. 16]. В таких районах встречаются особи разных возрастов. Часто доми-
нируют половозрелые экземпляры (бухты Аякс, Рында, п-ов Житкова), в этом случае мож-
но говорить об увеличении маточного стада и благоприятных условиях для воспроизвод-
ства молоди. Личинки циркулируют в толще воды благодаря течениям в основном над ро-
дительскими поселениями и в небольшом отдалении от них, обеспечивая длительное су-
ществование донных сообществ [3, с. 283–284].  

Японский гребешок имеет высокие темпы роста в течение первых двух лет – длина ра-
ковины и масса тела моллюсков почти не отличаются от показателей культивирования 
приморского гребешка [1, с. 93; 7, с. 144].  

Сравнивая материалы авторов по приросту японского гребешка в бухте Рында и при-
морского – у о. Фуругельма [10, с. 17; 11], можно заметить, что гребешки активнее растут 
в первые годы жизни (рисунок). На третьем году жизни темпы роста снижаются у обоих 
видов. Уменьшение скорости роста на третьем году жизни, вероятно, связано с наступле-
нием половозрелости [11]. У приморского гребешка прирост раковины на четвертом по 
сравнению с третьим годом жизни сокращается в 1,5 раза, а у японского – увеличивается в 
1,3 раза.  

 

 

Годовые линейные приросты (мм) высоты раковины японского и приморского гребешка  
в различном возрасте  
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Д. Д. Габаев отмечает, что в Китайской Народной Республике годовики, имеющие вы-
соту тела 20 мм в апреле, достигают товарных 60 мм уже к октябрю того же года. Автор 
пишет, что, несмотря на более медленные по сравнению с Китаем темпы роста, этот вид 
можно включать в список культивируемых [2, с. 67]. 

Исходя из оценки современных промысловых запасов, проведенной в научно-
исследовательских целях, лидирует бухта Новик, в ней сосредоточено 347,8 т гребешка. 
Меньше всего запасов гребешка в бухте Рында – 7,7 т. Общий запас Ch. farreri в заливе 
Петра Великого был оценен в 607,8 т на площади 4,16 км2, промысловый запас – 478,6 т.  
В заливе Посьет промысловый запас гребешка составил 67 т [9, с. 129].  

Определяя перспективность культивирования японского гребешка на территории При-
морского края, приведем сформировавшийся ряд оснований.  

В отличие от приморского гребешка японский активно растет в теплых водах и мелко-
водных бухтах. Такая особенность дает возможность выращивать этот вид в южных при-
брежных районах Приморского края, где инфраструктура лучше развита. Кроме того, ста-
новится практичным использование привычного подвесного метода культивирования гре-
бешка в закрытых и полузакрытых мелководных хорошо прогреваемых бухтах. Выращи-
вание приморского гребешка таким методом в данных условиях не представляется допу-
стимым.  

Учитывая неподвижный образ жизни этого вида, появляется возможность рекомендо-
вать к использованию коллекторы для сбора спата и подращивания до товарных размеров 
мидии – гибкие, веревочно-субстратные с различными жесткими и мягкими вставками на 
канатной хребтине [12, с. 135].  

Еще одним основанием для культивирования японского гребешка является его актив-
ный рост в первые два года жизни. В Китае японский гребешок достигает товарных разме-
ров (60 мм) в возрасте двух лет. Для некоторых районов побережья Приморья это тоже ха-
рактерно, например, бухты Воевода и Рында [2, с. 67; 10, с. 17]. Кроме того, выращивае-
мые в данных бухтах объекты – тихоокеанская устрица, тихоокеанская мидия – достигают 
своих товарных размеров к тому же возрасту.  

Мясо японского гребешка по пищевой ценности не уступает приморскому и может 
быть использовано для производства пищевой продукции [3, с. 282]. 

Японский гребешок (Chlamys farreri) все еще продолжает оставаться лишь перспек-
тивным объектом культивирования, однако имеет все основания быть активно культиви-
руемым видом. 
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