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Here is given data about current state of marine aquaculture objects in 
Primorsky Krai, and some ecological features of its nearshore area for 
cultivation of hydrobionts, belonging to different biogeographical groups. 
Ecological conditions influencing on efficiency of different species industrial 
cultivation were analyzed. Main part of marine aquaculture production in the 
next decade will be produced by traditional cultivated species mostly.

Перспективность разведения 
в Приморье тех или иных объ-
ектов обсуждалась в литературе 
в разные периоды развития ма-
рикультуры [13; 1]. Однако и до 
настоящего времени число куль-
тивируемых видов невелико, 
а выявление новых, разведение 
которых может быть успешным, 
актуально, при рассмотрении 
направлений развития отрасли 
в  регионе. 

Перспективность промыш-
ленного культивирования того 
или иного объекта зависит от 
суммы факторов. Одна из ос-
новных проблем аквакультуры – 
определение в процессе аут- и си-
нэкологических исследований 
перечня объектов, перспектив-
ных для разведения в конкрет-
ных водоемах. Но для обеспече-

ния эффективности товарного 
культивирования важны также 
востребованность объекта раз-
ведения на рынках, ценообра-
зование, проблемы логистики 
и другие факторы.

В настоящее время в России 
не установлены критерии, опре-
деляющие возможность куль-
тивирования того или иного 
вида (за исключением случаев 
интродукции). Существующий 
«Классификатор в области ак-
вакультуры (рыбоводства)» не 
проясняет ситуацию, так как со-
держит ограниченный список 
морских беспозвоночных, боль-
шая часть из которых уже явля-
ется объектами аквакультуры. 
Нормативными документами 
предусмотрена процедура вне-
сения изменений и дополнений, 
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Приводятся современные данные об объектах ма-
рикультуры Приморья, а также некоторые эколо-
гические особенности его аквакультурной зоны, 
с точки зрения ее пригодности для культивирова-
ния разных групп гидробионтов. Проанализирован 
ряд условий, позволяющих оценить объекты раз-
ведения как перспективные для промышленного 
культивирования. Основная продукция марикуль-
туры в ближайшее десятилетие может быть получе-
на только за счет уже культивируемых видов.

однако никаких критериев, позволяющих одо-
брить или отклонить дополнения, не приводится. 
Поэтому, при рассмотрении предлагаемых допол-
нений, указываются «произвольные» критерии 
(существование технологий культивирования, 
наличие промысловых запасов и т.п.). 

В настоящее время в Приморье существует 
промышленное разведение только пяти видов 
гидробионтов: трепанга Apostichopus japonicus, 
приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis, 
тихоокеанской мидии Mytilus trossulus, устрицы 
Magallana (Crassostrea) gigas и водоросли ламина-
рия Saccharina (Laminaria) japonica. Список явно 
невелик, поэтому и увеличение объемов товар-
ной продукции связывается не с ее разнообрази-
ем, а с развитием эффективных технологий для 
традиционных объектов и увеличением площа-
дей плантаций.

Цель работы заключалась в современной раз-
ноплановой характеристике объектов, культи-
вирование которых осуществляется в прибре-
жье Приморья или предлагается для разведения 
в  будущем, а также – в рассмотрении перспектив 
введения в марикультуру региона новых видов. 
Рассмотрены экологические особенности аква-
культурной зоны Приморья с точки зрения ее 
пригодности для культивирования разных групп 
гидробионтов; проанализирован ряд условий, 
позволяющих оценить объекты разведения, как 
перспективные для промышленного культивиро-
вания. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе использованы литературные и соб-

ственные сведения по биологии объектов разве-
дения и данные статистических обзоров, содержа-
щие информацию об объемах производства, це-
нах и реализации продукции марикультуры [16; 
17], РК-ПРОФИ 36 (811, 812, 813) (2020).

Характеристика аквакультурной зоны Примо-
рья выполнена на основе опубликованных дан-
ных гидрологических исследований, проводимых 
разными коллективами авторов.

При оценке перспективности объектов культи-
вирования рассматривалось несколько условий 
для получения и реализации товарной продук-
ции: биологические, экологические, экономиче-
ские; учитывалась степень разработки техники 
разведения того или иного вида, либо возмож-
ность адаптации имеющихся мировых исследова-
ний к  условиям нашего региона. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИБРЕЖЬЯ  
ПРИМОРЬЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАРИКУЛЬТУРЫ 

Районы прибрежья Приморского края суще-
ственно различаются по своим экологическим 
условиям. Восточное побережье подразделяют на 
южную и северную часть, или, согласно одному из 
вариантов районирования [3], на северо-примор-
ский и южно-приморский районы; в отдельную 
область выделяют залив Петра Великого. Страте-
гия развития марикультуры и перспективы раз-
ведения того или иного объекта в этих районах 
могут существенно отличаться. 

Залив Петра Великого. Наиболее благопри-
ятным для марикультуры является залив Петра 
Великого, который представляет собой большой, 
расчлененный шельф и расположен на стыке бо-
реальной и субтропической зон. Сочетание мел-
ководных, хорошо прогреваемых бухт с относи-
тельно глубоководной акваторией, граничащей 
с открытым морем, в условиях муссонного кли-
мата, создает специфический режим водных масс 
залива, неоднородных по физическим и динами-
ческим характеристикам. Наиболее изменчивы 
в  пространстве и времени параметры среды са-
мой мелководной прибрежной зоны. Таким эле-
ментам орографии берегов как бухты или малые 
заливы свойственны собственные местные моди-
фикации водных масс и схем течений. 

Условия залива Петра Великого обеспечивают 
существование в нем объектов разной биогеогра-
фической принадлежности – от широко-бореаль-
ных до субтропических. Но для обеспечения эф-
фективности искусственного разведения каждой 
группы видов необходимо, чтобы в водоеме реа-
лизовывалось не менее 50% видовой потенции 
роста гидробионтов [11]. Ее реализация у беспоз-
воночных зависит от длительности воздействия 
благоприятных и оптимальных факторов среды. 
Сравнение температурных оптимумов обитания 
видов разной зоогеографической принадлеж-
ности (табл. 1) и среднемноголетних значений 
температуры воды в разных районах залива пока-
зало, что в мелководной зоне период пребывания 
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Рисунок 1. Оптимальные периоды 
температур обитания разных групп 
гидробионтов в заливе Петра Великого 
Figure 1. Optimal periods of habitat temperatures  
for different groups of hydrobionts in Peter the Great Bay
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в температурном оптимуме наименее продолжи-
телен для бореальных видов – около 90 дней в год 
(рис. 1). Для субтропическо-низкобореальных ви-
дов он достигает 120-140 дней. И наиболее длите-
лен период оптимальных температур для низко-
бореальных видов (170-180 дней в год). Именно 
с последними достигается и наибольший успех 
в  культивировании.

Из-за продолжительного зимнего периода 
биотический потенциал субтропических и суб-
тропическо-низкобореальных видов реализует-
ся не полностью, так как биокинетическая зона 
(температуры, стимулирующие процессы обмена 
и роста) этих видов лежит в диапазоне темпера-
тур 10-25°С, которые наблюдаются с мая по ок-
тябрь в заливах Посьета, Амурский, Уссурийский 
и с июня до середины октября – в восточной части 
залива Петра Великого. 

Культивирование таких видов предпочти-
тельно в западных районах (мелководных, хо-
рошо прогреваемых заливах второго порядка), 
с более продолжительным теплым периодом и 
более высокой температурой воды (данные на-

блюдений на станциях Посьета и Владивостока) 
(табл. 2). 

Это подтверждается расположением наиболее 
крупных поселений субтропических видов в за-
ливе, которые расположены в районах со средне-
годовой температурой воды свыше 8°С. Но даже 
в этих районах, при экстенсивном (пастбищном) 
культивировании субтропических видов, будет 
реализовываться менее 50% потенциально воз-
можной скорости роста. Так, у моллюска анадары 
этот показатель составит лишь 34% [5]. Замедле-
ние роста наблюдается и у субтропическо-низко-
бореального вида – дальневосточного трепанга. 
Промысловых размеров эта голотурия в Желтом 
море достигает на третьем году жизни, в заливе 
Петра Великого – за четыре-пять лет. Успешность 
марикультуры субтропических видов в заливе, 
как и естественное пополнение их поселений, 
прямо зависят от межгодовой изменчивости аби-
отических факторов, прежде всего, температуры. 

Достигнутые успехи в разведении низкоборе-
ального вида – приморского гребешка, товарная 
продукция которого в настоящее время составля-
ет основу аквакультуры Приморья, во многом свя-
заны с оптимальными для него условиями разви-
тия и роста. В более северных районах (например, 
в заливе Анива) выживаемость спата и темпы ро-
ста этого моллюска при культивировании ниже, 
особенно в первые 2-3 года жизни. Одновозраст-
ные моллюски этого вида в заливе Петра Велико-
го крупнее, чем в северной части ареала [11].

Следовательно, наиболее перспективными для 
культивирования в заливе Петра Великого яв-
ляются низкобореальные виды, потенции роста 
у  которых реализуются в полном объеме. Мари-
культура субтропических и субтропическо-низко-
бореальных видов возможна, но всегда будет под-
вержена существенным рискам, что сказывается 
на успешности воспроизводства и темпах роста 
объектов разведения. 

Восточное побережье Приморья. Районы 
открытого восточного побережья Приморья 
мало изучены, с точки зрения пригодности для 
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Биогеографическая 
принадлежность

Температура, °С

Северная граница ареала Южная граница ареала Оптимум 
обитания*

Температура 
размножения**летом зимой летом зимой

Тихоокеанские приазиатские 
субтропические 

и субтропическо-
низкобореальные виды

16-20 <0 27 16-18 16-20 14-20

Тихоокеанские приазиатские 
низкобореальные виды 14 <0 24 6 6-14 6-14

Тихоокеанские 
широкобореальные виды 8 <0 20 2-10 2-10 2-8

Тихоокеанские 
высокобореальные виды 8 <0 10 1 1-8 0,5-4

Таблица 1. Температурные условия существования, оптимальные температуры и температуры 
размножения (нереста) различных биогеографических групп моллюсков, °С [8] /  
Table 1. Temperature conditions of existence, optimal temperatures and breeding (spawning) 
temperatures of various biogeographic groups of mollusks, °С [8]

* - на основании анализа температур на краях ареалов; ** - по литературным данным
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марикультурного производства. До начала орга-
низации промышленного выращивания гидро-
бионтов необходимо изучить особенности сезон-
ного хода температуры воды, объем речного сто-
ка, волновую нагрузку на гидробиотехнические 
сооружения (ГБТС) и др. В отличие от залива Пе-
тра Великого, для восточного побережья Примо-
рья характерен однообразный рельеф, открытые 
прямолинейные берега обрывисты, приглубы, 
окаймлены камнями. К полузакрытым акватори-
ям в этом районе можно отнести заливы Ольги, 
Владимира и Рында; расположены здесь и не-
сколько открытых бухт (Киевка, Соколовская, 
Моряк-Рыболов и др.). 

В северо-западной части Японского моря соле-
ность воды обычно превышает 300, а сезонные из-
менения поверхностной температуры воды лежат 
в диапазоне 0-20°С. Прямые наблюдения, выпол-
ненные в некоторых бухтах и заливах у восточно-
го побережья, в целом подтверждают эти данные 
и уточняют особенности гидрологического ре-
жима. В заливе Владимира в июле максимальная 
температура достигает лишь 16-18°С, в юго-вос-
точной части залива этот показатель в летний пе-
риод еще ниже – 11,7°С; придонные температуры 
летом составляют не более 11 С [2]. В 2001-2002 
гг. поверхностные значения температуры воды в 
этом районе не превышали в августе 17°С. В бух-
тах Киевка, Мелководная и Соколовская средне-
многолетние значения поверхностной темпера-
туры воды в середине августа составляют 18-19°С, 
снижаясь уже в первой половине сентября до 15-
16°С.

Описанные термические условия не лимити-
руют товарного выращивания низкобореальных 
и бореальных видов моллюсков, следовательно, 
рассматриваемая акватория (с учетом данного 
критерия) может использоваться для развития 
этого направления индустриальной марикульту-
ры. Однако нерест приморского гребешка в этих 
районах наблюдается на 30-40 дней позже, чем в 
заливе Петра Великого. Понижение температуры 
воды осенью до значений, выходящих из биокине-
тической зоны вида, происходит когда сеголетки 
моллюска имеют еще незначительные размеры. 
Такие особенности требуют изменений в техно-
логиях коллекторного сбора молоди и садкового 
выращивания моллюсков.

В южноприморском районе у восточного по-
бережья Приморья существуют и скопления суб-
тропических низкобореальных видов. Поселения 
дальневосточного трепанга отмечены в заливе 
Владимира, бухтах Киевка, Мелководная, Соко-
ловская. Существование вида в этой части ареа-
ла возможно, но его промышленное разведение 

(и  это подтвердила практика) будет малоэффек-
тивно. Особенностью биологии размножения тре-
панга в этой части ареала является более слабое 
развитие гонад: величина гонадного индекса в пе-
риод нереста не превышала 16%, тогда как в зали-
ве Петра Великого она лежит в диапазоне 22-30%. 
Относительно низкой была и плодовитость самок: 
при гонадном индексе 10-15% она не превышала 
3-5 млн яйцеклеток [10]. Биологический анализ 
показал также, что не все половозрелые особи 
ежегодно участвуют в нересте: не выметанные 
гонады после окончания нерестового периода 
были обнаружены почти у 30% животных. Терми-
ческие условия сказываются и на скорости роста 
этих иглокожих, которые в заливе Владимира и в 
бухтах южно-приморского района достигают про-
мысловых размеров на 5-7 год. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
РАЗВЕДЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ

Перечисленные выше, пять современных объ-
ектов марикультуры Приморья можно отнести 
к традиционным, так как их культивирование 
осуществляется в регионе уже несколько десяти-
летий. В последние 5-6 лет хозяйства края уве-
личили объемы товарного производства и стали 
использовать заводскую технику получения поса-
дочного материала (табл. 3) [7]. 

Обозначенные руководством отрасли, перспек-
тивы необходимого увеличения продукции мари-
культуры в РФ в ближайшие годы не достижимы 
без изменения технологического обеспечения ак-
вахозяйств. В настоящее время в Приморье идет 
создание индустриальной базы марикультуры: 
заводов для получения посадочного материала, 
садковых комплексов для выращивания товарной 
продукции беспозвоночных; создан и научно-про-
изводственный центр для разработки и внедрения 
в практику новых технологий. 

Но основную часть молоди, обеспечивающей 
выращивание товарной (реализованной) про-
дукции пока получают за счет сбора природного 
спата моллюсков. Вместе с тем, возможности уве-
личения продукции, за счет применения этого 
метода, для большинства объектов практически 
исчерпаны. 

Обеспечить растущие потребности хозяйств 
марикультуры в посадочном материале может за-
водское разведение. Однако эта техника культи-
вирования в Приморье осваивается не так давно 
и весьма медленно, что неудивительно, так как 
и строительство, и эксплуатация заводских мо-
дулей требуют немалых финансовых вложений; 
создаются они только частными инвесторами 
без помощи со стороны государства. В Хасанском 
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Район I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год

Посьет -1,6 -1,6 -0,3 4,8 11,1 16,6 21,0 23,1 19,5 12,4 4,2 -0,9 9,0

Владивосток -1,5 -1,5 -0,6 3,0 8,6 14,3 19,0 21,6 19,2 13,2 5,8 0,3 8,4

Находка -1,7 -1,7 -0,5 3,0 7,8 12,6 17,2 19,8 17,1 10,6 4,2 -0,1 7,4

Таблица 2. Средние многолетние значения температуры воды в разных районах [7] /  
Table 2. Average long-term values of water temperature in different regions [7]
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районе Приморья на переоборудование уже име-
ющихся помещений под цеха, для получения 30 
млн экз. молоди трепанга, было потрачено поряд-
ка 500 тыс. долл. США, а на строительство нового 
завода мощностью до 7 млн экз. молоди трепанга, 
обслуживание которого ежегодно обходится пред-
приятию в 200 тыс. долларов, ушло 50 млн рублей. 

На современном этапе благоприятные условия 
естественного воспроизводства, для применения 
экстенсивного способа культивирования, в заливе 
Петра Великого наблюдались в течение ряда лет 
только для тихоокеанской мидии. Этот моллюск 
– типичный обрастатель различных субстратов. 
Особенности биологии размножения (растяну-
тый нерест), наличие в течение года длительных 
периодов с оптимумами абиотических факторов 
и большое количество антропогенных субстратов 
обеспечивало виду успешное воспроизводство. 
Высокая численность личинок в планктоне и спа-
та на коллекторных установках является предпо-
сылкой для получения необходимого количества 
товарной продукции в природных условиях, не 
требуя применения заводского способа получе-
ния молоди. Однако в разных районах залива Пе-
тра Великого необходимо соблюдать технологиче-
ские особенности разведения мидии, к которым 
относятся выбор оптимальной глубины для поста-
новки коллекторов, регулирование численности 
спата на субстратах, предотвращение осыпания 
сеголеток в холодный период и другие условия.

Разведение мидий широко распростране-
но в мире, к основным культивируемым видам, 
наряду с тихоокеанской, относятся съедобная 
(Mytilus edulis) и средиземноморская (Mytilus 

galloprovincialis) мидии. Во всех регионах основ-
ную продукцию моллюсков получают за счет их 
естественного воспроизводства, до 95% мидий-
ного спата во всем мире собирают в дикой при-
роде (capture-based aquaculture). Заводские тех-
нологии для этой группы моллюсков существуют, 
но применяются очень ограниченно. Продукция 
мидии (в створках, на одной створке, мясо ми-
дии) поставляется на рынки в охлажденном и за-
мороженном виде; из мяса мидии изготавливают 
различные консервы и пресервы. Мелкая мидия 
используется для получения кормовых добавок 
и гидролизатов, створки мидии могут перераба-
тываться для получения кормовых добавок в сель-
ском хозяйстве. 

Объемы получаемой продукции мидии в При-
морье относительно невелики. Рост производства 
сдерживает трудоемкий процесс обработки выра-
щенных моллюсков, для повышения эффективно-
сти которого используются современные техноло-
гические комплексы. Они обеспечивают механи-
зацию всех основных этапов (сортировка урожая, 
очистка и переработка полученной продукции). 
В Приморском крае существует только один такой 
перерабатывающий комплекс. 

Сдерживает рост производства ограниченный 
объем доступных рынков сбыта продукции. Зару-
бежные азиатские рынки в настоящее время на-
сыщены мидией собственного производства. Этот 
моллюск является одним из недорогих объектов 
марикультуры и наиболее доступен широкому 
кругу покупателей. Невысокая себестоимость ми-
дии может способствовать ее продвижению на 
внутреннем рынке РФ, где оптовая цена разных 
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Объект разведения
Технология разведения Реализованная 

продукция в 2010-2018 
гг., тыс. т

Виды продукции
действующие разрабатываемые

Мидия тихоокеанская, 
широкобореальный 

вид

Коллекторный сбор 
спата, индустриальное 

выращивание
--- 0,08-0,5

В охлажденном и 
замороженном виде 

(в створках, на одной 
створке, мясо мидии), 
консервы, пресервы

Приморский гребешок, 
т/о, приазиатский, 

низкобореальный вид

Коллекторный сбор 
спата, садковое 
и пастбищное 
выращивание

Заводское получение 
молоди (спата) 0,3-1,0

Живой гребешок, 
свежемороженый 

гребешок на створке, 
филе (мускул) 

гребешка охлажденное 
или свежемороженое

Тихоокеанская 
(гигантская) устрица, 

субтропическо- 
низкобореальный вид

Коллекторный сбор 
спата, индустриальное 

выращивание

Заводское получение 
молоди (спата) 0,02-0,3

В живом виде,  
на створке, консервы, 

пресервы

Дальневосточный 
трепанг, 

субтропическо- 
низкобореальный вид

Заводское получение 
молоди, пастбищное 

выращивание
--- 0,02-0,1

В живом, охлажденном 
виде, варено-

мороженом и сушеном, 
а также в виде порошка 

БАДов из трепанга

Ламинария японская, 
низкобореальный 
приазиатский вид 

Плантационное 
выращивание, 

получение рассады  
в заводе

Заводской способ 
получение рассады 

теплоустойчивой 
формы

0,3-1,5

Шинкованная 
мороженная и сушеная 

морская капуста, 
консервы, пресервы, 
сырье для получения 

альгинатов, йода, 
БАДов

Таблица 3. Некоторые характеристики традиционных объектов марикультуры Приморья /  
Table 3. Some characteristics of traditional mariculture facilities in Primorye
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видов продукции колеблется от 225 до 800 руб./
кг: «Мидия в створках (на одной створке)» – от 
225 до 767 руб./кг, мясо мидии – 280-290 руб./
кг, мидии в масле (пресервы) – 380-395 руб./кг. 
Однако потребности местного рынка невелики, 
так как даже в приморских районах спрос на мо-
репродукты ограничен из-за низкой покупатель-
ской способности и кулинарных предпочтений 
русского населения. В европейской части России 
продукция моллюсков может быть востребована 
в ресторанном бизнесе, но ее проще доставить 
из Норвегии или Чили. В результате, в настоящее 
время основная часть мидии на российском рын-
ке представлена импортной продукцией. 

Общее производство мидий в мире в 2013-
16  гг. составило 1768-1900 тыс. т, из которых на 
перечисленные виды приходилось свыше 50% 
(1255-1382 тыс. т). В Приморском крае в послед-
ние годы производится 0,3-0,8 тыс. т тихоокеан-
ской мидии. Значительное увеличение производ-
ства хозяйствами Приморья возможно при усло-
вии преодоления вышеперечисленных проблем.

Приморский гребешок. Культивирование при-
морского гребешка широко распространено 
в Приморье и считается прибыльным. В настоя-
щее время оно осуществляется за счет спата, со-
бираемого на коллекторы в разных районах за-
лива Петра Великого. Недостатком этого метода 
является крайняя нестабильность интенсивности 
оседания и выживаемости спата, вплоть до пол-
ной утраты урожая (по разным причинам), как 
это отмечается в заливе Посьета каждые 3-4 года. 
Это является одним из основных факторов, сдер-
живающих рост товарной продукции. 

В сложившейся ситуации, для обеспечения 
марихозяйств края посадочным материалом, 
работы ведутся по нескольким направлениям. 
В научно-производственном центре на о. Попова 
продолжается работа по созданию отечественной 
заводской технологии получения молоди гребеш-
ка, адаптированной к условиям региона. Достиг-
нутые результаты позволяют надеяться на скорое 
внедрение этой технологии и рост производства 
в  ближайшие годы.

В 2018-19 гг. в Приморье начались поставки 
посадочного материала из-за рубежа – завезено 
около 1млрд экз. спата приморского гребешка, 
произведенного на заводах КНР. Моллюски рассе-
лены для товарного выращивания в садках у  вос-
точного побережья Приморья. Первый такой опыт 
оказался не совсем удачным из-за высокой смерт-
ности спата и моллюсков в возрасте 1+- 2 года.

Руководители двух предприятий, имеющих на-
земные модули, привлекают к работе китайских 
специалистов для организации заводского произ-
водства молоди моллюсков. Еще в одном хозяйстве 
заканчивается строительство цеха мощностью до 
100 млн экз. спата в год по китайскому проекту. 
В  ближайшие годы общее количество спата, полу-
чаемого в заводских условиях на предприятиях края 
может достичь 200-300 млн экз. в год. Для сравнения 
отметим, что все хозяйства Приморского края еже-
годно собирают коллекторным способом в среднем 
не более 50-80 млн экз. спата гребешка. 

Основные виды продукции – живой гребешок, 
свежемороженый гребешок без створок, свеже-
мороженый гребешок на створке, филе (мускул) 
гребешка охлажденное или свежемороженое. 
Створки гребешка используются в марикультуре 
в качестве субстратов для оседания спата устри-
цы и перерабатываются на кормовые добавки 
для птицеводства и животноводства. Средняя 
оптовая цена на свежемороженую продукцию из 
гребешка на приморском рынке в 2018-19 гг. со-
ставляла 1650 руб./кг. На фоне умеренных затрат 
на переработку это обеспечивает высокую рента-
бельность производства.

В мировом производстве гребешков товарная 
продукция вида Mizuhopecten yessoensis составляет 
в последние годы менее 20%. Основным его по-
ставщиком на мировом рынке является Япония, 
чьи объемы культивирования в 2010-18 гг. соста-
вили 118-280 тыс. т моллюсков. Значительный 
интерес к марикультуре приморского гребешка 
проявляет Южная Корея, специалисты которой 
разработали глубоководную технологию куль-
тивирование этого объекта. В небольших объ-
емах живой гребешок из Приморья поставляется 
в Южную Корею и КНР. Имеющиеся данные сви-
детельствуют о возможности наращивания поста-
вок отечественной продукции на эти рынки. 

Производство гребешка в последние годы 
в  Приморье изменялось от 0,3 до 1,5 тыс. тонн. 
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Расчеты, выполненные с учетом приемной емко-
сти для этого вида, показали, что только в заливе 
Петра Великого, без ущерба для его экосистемы, 
может ежегодно производиться до 60-80 тыс. т 
этого моллюска. Предпринимаемые усилия долж-
ны привести к увеличению его продукции, рас-
ширить ее ассортимент и насытить рынки.

Тихоокеанская устрица выращивается во мно-
гих странах мира. У российских берегов, помимо 
Приморья, естественные поселения этого субтро-
пическо-низкобореального вида существуют на 
Сахалине в лагуне Буссе и бухте Лососей. Коллек-

торный сбор молоди в природе во всех этих райо-
нах нестабилен и не обеспечивает промышленно-
го разведения. Несколько последних лет наблю-
даются неурожайные годы для сбора спата этого 
вида на всей акватории залива Петра Великого; 
для массового получения молоди тихоокеанской 
устрицы необходима технология ее заводского 
культивирования, адаптированная к местным ус-
ловиям. 

Первые успехи в этом направлении достигнуты 
на экспериментальном производстве ТИНРО на о. 
Попова: получено и доведено до стадии оседания 
несколько партий личинок, из заводской молоди 
выращены годовалые моллюски. Для тихоокеан-
ской устрицы необходимо не только улучшить 
и адаптировать к условиям Приморья техноло-
гию получения осевшей молоди, но и разработать 
методику её промежуточного и товарного подра-
щивания в разных районах прибрежья Приморья. 
Это позволит значительно расширить полигоны 

товарного выращивания моллюска и нарастить 
объемы культивирования, без ущерба для неболь-
ших по площади акваторий, прилегающих к при-
родным устричникам. 

Мировое производство тихоокеанской устри-
цы в 2010-16 гг. составило 641-574 тыс. тонн. 
Лидерами производства являются Южная Ко-
рея (283 тыс. т), Япония (184 тыс. т), Франция 
(75  тыс. т), США (29 тыс. т) и Тайвань (25 тыс. т). 
Несмотря на столь значительные объемы продук-
ции, на мировом рынке сохраняется устойчивый 
спрос на устрицу. В последние годы возрос спрос 

на устрицу и в нашей стране. Однако собственное 
производство в Приморье за последние годы не 
превышало 0,1 тыс. тонн.

Выращенная устрица может поставляться на 
рынок в живом виде (эти моллюски хорошо пере-
носят осушение и транспортировку), либо в виде 
консервов и пресервов. Качество мяса зависит 
от  условий выращивания. Устрицы различают по 
товарным категориям. Наиболее востребованы 
в  Европе моллюски весом от 80 до 100 г, в России 
от 100 до 120 граммов. Оптовая цена устрица на 
внутреннем рынке составляет около 550 руб./кг 
(по другим данным – 82 руб./шт.). Несмотря на 
рост себестоимости производства в последние 
годы, выращивание устриц для внутреннего рын-
ка считается высокорентабельным.

Дальневосточный трепанг – один из наиболее 
ценных видов голотурий, добываемых в странах 
Азии, его продукция относится к высокой товар-
ной категории. Заводы, появившиеся в Приморье 
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после 2003 г., осваивали в первую очередь техни-
ку получения молоди трепанга. В настоящее вре-
мя 5-6 предприятий ежегодно выпускают молодь 
трепанга в количестве 10-15 млн экземпляров. 
Считается, что спрос на товарную продукцию тре-
панга в последние годы снизился, соответственно, 
предприятия не увеличивают производство его 
посадочного материала и частично переориенти-
руются на выпуск молоди гребешка. 

Основным производителем и потребителем 
трепанга в мире является Китай. С 2010 по 2016  г. 
производство трепанга здесь выросло со 130 до 
205 тыс. т, что, по данным ФАО, составляет более 
90% производимой в мире продукции дальнево-
сточного трепанга. Цена трепанга на мировом 
рынке формируется преимущественно под влия-
нием рынка Китая. Стоимость высококачествен-
ного сушеного трепанга китайского производства 
составляет 500-590 долл./кг, стоимость сушеного 
трепанга японского производства, наиболее близ-
кого по своим показателям к обитающему в рос-
сийских водах, может достигать 1400-1500 долл. /
кг (www.alibaba.com).

Трепанг поступает на рынки в живом, охлаж-
денном, варено-мороженом и сушеном виде, а так-
же в виде порошка из трепанга. На отечественном 
рынке спросом пользуется так называемый «тре-
панг на меду» – смесь свежего трепанга с медом 
в соотношении 1/1. Кроме того, трепанг и про-
дукты его переработки могут использоваться как 
основа для пищевых добавок. Спрос на трепанга 
на отечественном рынке пока незначителен. Цена 
сушеного трепанга в России – около 25 тыс. руб./
кг, в живом виде – 1800-2200 руб./кг. Стоимость 
такой продукции как «трепанг на меду» изменяет-
ся от 1450 до 3600 руб./кг. 

Сахарина (ламинария) японская – одна из ос-
новных промысловых водорослей на Дальнем 
Востоке. Экстенсивная технология культивиро-
вания этого объекта в российских водах хорошо 
отработана. Цикл разведения составляет око-
ло двух лет. В сентябре-октябре осуществляется 
оспоривание искусственных субстратов, которые 
размещают на подвесных плантациях в море, 
следующей весной, по мере роста, производится 
пересадка и разреживание проростков. На второй 
год выращивания в мае-июле ведется сбор уро-
жая. Культивирование ламинарии эффективно 
преимущественно в холодноводных районах, так 
как при температуре воды свыше 20°С происходит 
разрушение слоевищ. В последние годы на о. По-
пова ведутся экспериментальные работы по полу-
чению в заводских условиях рассады теплоустой-
чивых форм ламинарии. 

Технология культивирования ламинарии 
в одногодичном цикле – это пример интенсив-
ного получения посадочного материала и по-
следующего его выращивания до товарной про-
дукции. В данном случае рассаду ламинарии 
выращивают в искусственных условиях, кон-
тролируя концентрации питательных веществ 
и потоки энергии. Технология культивирования 
ламинарии, включающая заводское получение 
рассады впервые была апробирована на базе 

цеха в п. Глазковка (Инструкция по выращива-
нию рассады .., 1992). 

Ламинария пользуется спросом как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынках. Шинкованная 
мороженая и сушеная морская капуста применя-
ются для приготовления широкого спектра про-
дукции – по данным сайта www.fishnet.ru на от-
ечественном рынке представлено свыше 40 наи-
менований различных салатов на её основе. Про-
мышленностью освоен выпуск широкого спектра 
пищевой продукции из ламинарии, она является 
ценным источником альгинатов и йода, использу-
ется при производстве БАД, способствует выведе-
нию из организма тяжелых металлов и радиону-
клидов. 

По данным ФАО, в России в 2010-16 гг. добы-
вали 5,916-6,937 тыс. т ламинарии, кроме того от 
0,614 до 2,386 тыс. т выращивалось на марикуль-
турных плантациях. За тот же период объем куль-
тивирования ламинарии японской в мире возрос 
с 5,15 до 8,22 млн т (из которых основная часть 
приходится на долю Китая). Несмотря на то, что 
в водах прибрежья Дальнего Востока существуют 
значительные естественные запасы ламинарии, 
расположение их в труднодоступных районах ус-
ложняет добычу и создает предпосылки для раз-
вития культивирования этого объекта. Стоимость 
ламинарии шинкованной на отечественном рын-
ке составляет 20-40 руб./кг, цена салатов на осно-
ве этой водоросли составляет 120-200 руб./кг.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕ-
МЫХ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ В ПРИМОРЬЕ

Новым для Приморья объектом разведения мо-
жет стать брюхоногий моллюск халиотис Haliotis 
discus (абалон, морское ухо). Этот субтропический 
вид и коммерчески высокоценный объект часто 
упоминается при разработке перспективных пла-
нов марикультуры. Привлекателен он тем, что 
современные технологии его культивирования 
позволяют проводить весь цикл получения то-
варной продукции в условиях цеха, без создания 
плантаций в береговой полосе. Для кормления мо-
жет быть задействован ресурс, недоиспользуемый 
в настоящее время в дальневосточных водах – ла-
минария, в том числе отходы её переработки. 

В Южной Корее для развития индустрии халио-
тиса была разработана технология выращивания 
теплоустойчивых сортов ламинарии, позволяю-
щая круглогодично обеспечивать кормами суще-
ствующие там многочисленные заводы. До 77% 
выращиваемой в республике ламинарии исполь-
зуется при культивировании морского уха. 

В условиях Дальнего Востока обеспечен-
ность кормами этого объекта, при заводском 
разведении, не вызывает сомнений. Однако на 
Дальнем Востоке природное поселение халио-
тиса обнаружено лишь в Сахалинской области 
(о. Монерон), откуда и возможна поставка про-
изводителей для заводов. В Приморье работы 
с этим объектом необходимо начинать с фор-
мирования маточного стада производителей. 
Существуют и перспективы создания бикуль-
турных предприятий халиотиса совместно с 
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трепангом, первый опыт которых описан в ли-
тературе [19].

Производство халиотиса в мире составляет 128-
130 тыс. т (2014 г.). Основным производителем 
является Китай, выращивающий около 115 тыс. т 
моллюсков. В Корее объемы производства дости-
гают 9 тыс. тонн. Выход товарной продукции на 
заводах доходит до 3-5 кг/м2 бассейнов. Моллюск 
поставляется на рынок в живом и замороженном 
виде, а также – консервах. В нашей стране потре-
бителями этой продукции могут быть рестораны, 
ориентированные на приготовление морепродук-
тов. Стоимость халиотиса на мировом рынке су-
щественно варьирует, в зависимости от размера 
и качества моллюсков, а также ситуации на рын-
ке, составляя от 10 до 65 долл. США за 1 кг живого 
веса моллюсков.

Зарывающийся двустворчатый моллюск ана-
дара (Scapharca (Anadara) broughtoni) – еще один 
объект, планы разведения которого периодиче-
ски обсуждаются в марикультурном сообществе 
Приморья. Как отмечалось выше, у этого суб-
тропического вида, образующего в заливе Петра 
Великого скопления в вершинах заливов второго 
порядка, эффективность воспроизводства и ско-
рость роста существенно ниже таковых в южных 
частях его распространения. Для субтропических 
видов, адаптировавшихся к условиям северной 
части ареалов, изъятие даже незначительного (с 
коммерческой точки зрения) количества особей 
приводит к быстрому снижению биомассы и чис-
ленности скоплений. В результате непродолжи-
тельного промысла с 1999 по 2003 гг. запасы ана-
дары в Уссурийском заливе сократились более 
чем в полтора раза – с 3,40 до 2,08 тыс. т, и уже 
в 2004 г. был введен запрет на ее промышленное 
изъятие. Более поздние исследования показали, 
что у популяции этого вида в заливе Петра Ве-
ликого показатели среднегодового пополнения 
и естественной смертности практически сба-
лансированы [14]. Поэтому любое промысловое 
изъятие моллюсков приводит к эквивалентному 
снижению запаса. Кроме того, с открытием про-
мысла в поселениях уменьшается доля коммер-
чески ценных размерных групп моллюсков и рас-
тет количество мертвых особей, а также числен-
ность морских звезд на промысловых участках. 
В результате снижается и  величина уловов на 
усилие. Следовательно, марикультура этого вида 
может быть востребована не только для получе-
ния товарной продукции, но и для воспроизвод-
ства и поддержания природных поселений мол-
люсков в статусе промысловых. Но для ее разви-
тия необходимо создание заводских питомников 
и разработка хорошо спланированных направ-
лений экспортной реализации продукции, так 
как внутренний спрос на моллюсков этого вида 
в  ближайшие годы вряд ли будет высоким. 

Еще две группы объектов, нередко предлагае-
мых для включения в перечень культивируемых  – 
это прикрепленные виды гребешков (японский 
Chlamys nipponensis и Свифта (Swiftopecten swiftii) 
и несколько видов зарывающихся моллюсков 
(спизула, мактра, гуидак и др.). 

Основные поселения японского гребешка огра-
ничены акваториями на юго-западе залива Петра 
Великого; успех его естественного воспроизвод-
ства, как и иных субтропических видов в при-
брежье Приморья, зависит от гидрологических 
условий текущего года. Соответственно оседа-
ние природного спата на коллекторы происходит 
далеко не каждый год даже в основном районе 
расположения поселений моллюска – заливе По-
сьета. За 15 лет – с 2001 по 2015 гг. – количество 
собранной на коллекторы молоди японского гре-
бешка оказалось здесь почти в 20 раз меньше, чем 
приморского [4]. Однако получение товарной 
продукции этого вида, как сопутствующего объек-
та при культивировании приморского гребешка, 
представляется полезным. Увеличение численно-
сти и биомассы скоплений за счет марикультуры 
будет способствовать и улучшению его естествен-
ного воспроизводства.

Подобные рассуждения можно привести и в от-
ношении гребешка Свифта, с той разницей, что 
непериодические оседания молоди на коллекто-
ры этого низкобореального вида наблюдаются 
на востоке залива Петра Великого и у побережья 
Приморья восточнее мыса Поворотный. В заливе 
Петра Великого моллюск не образует сколько-ни-
будь значимых скоплений, встречается с низкой 
плотностью (2-4 г/м2) и занимает незначитель-
ные площади. В северном Приморье средняя плот-
ность поселений составляет 20 г/м2. Ресурсы дан-
ного вида не рекомендованы к промышленному 
изъятию [15]. В марикультуре этот объект может 
использоваться как сопутствующий при культи-
вировании приморского гребешка.

Для всех видов зарывающихся моллюсков тех-
нологий разведения, адаптированных к условиям 
Приморья, в настоящее время не существует. Ра-
боты в этом направлении не ведутся, так как при-
родные ресурсы моллюсков не полностью осваи-
ваются промыслом, что свидетельствует о низкой 
востребованности объектов на рынке. Для начала 
работ по созданию технологий отсутствуют и не-
обходимые данные по биологии размножения. 
В настоящее время предпосылки, для включения 
таких объектов в перечень перспективных для 
культивирования в Приморье, незначительны, 
а  разработка соответствующих технологий требу-
ет предварительных научных исследований по не-
скольким направлениям. С другой стороны, в  не-
которых районах отмечаются случаи массового 
оседания зарывающихся моллюсков, например, 
гуидака Panopea japonica, на гребешковые садки. 
Поэтому для обеспечения возможности прове-
дения исследований по разработке технологий 
культивирования этого объекта, есть смысл вклю-
чения его в «Классификатор…». 

К потенциальным объектам разведения можно 
отнести пурпурную и бугорчатую асцидии. Эти 
объекты пользуются большим спросом на рынке 
Южной Кореи. В России эти объекты используют-
ся для получения биологически активных добавок 
(БАД). В прибрежных водах Приморья неодно-
кратно отмечались случаи массового оседания их 
на искусственные субстраты и гидробиотехниче-
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ские сооружения. Благодаря особенностям био-
логии этого вида (лецитотрофная личинка), тех-
нология искусственного получения этого объекта 
достаточно проста и, после уточнения сроков раз-
множения, может быть адаптирована в наших во-
дах. Искусственное получение асцидии является 
относительно дешевым, и, несмотря на наличие 
природных запасов этих объектов, может быть 
эффективным источником получения дополни-
тельной продукции хозяйствами марикультуры.

Один из наиболее ценных коммерческих видов 
иглокожих – серый морской еж (Strongylocentrotus 
intermedius) – пользуется большим спросом в стра-
нах юго-восточной Азии, в первую очередь – 
в Японии; в последние годы возросло потребление 
этого объекта в Китае. В прибрежье России суще-
ствуют значительные запасы этого вида морских 
ежей, однако активная эксплуатация естествен-
ных поселений привела к тому, что в настоящее 
время они уменьшились почти в два раза. Актив-
ный промысел требует принятия мер, направлен-
ных на поддержание численности и структуры 
скоплений этих гидробионтов. 

В Приморье выполнены предварительные ис-
следования по технологиям разведения морских 
ежей нескольких типов – заводского получения 
молоди, повышения товарных качеств морских 
ежей на полигонах. Завершенных и внедренных 
разработок пока не существует, но имеющиеся 
материалы, после уточнения и доработки, могут 
быть положены в основу соответствующих ин-
струкций. 

Основным способом культивирования серого 
морского ежа является получение его молоди в за-
водских условиях с последующим подращиванием 
до товарного размера на донных плантациях. В на-
стоящее время во многих странах эхинокультура 
стала специализированной отраслью марикульту-
ры. Наибольшие успехи в этой области достигну-

ты в Японии. Работы по промышленному получе-
нию молоди морских ежей проводятся также в Ки-
тае и Южной Корее. На рынки поставляется как 
морской еж в живом виде, так и его обработанная 
икра. Цена морского ежа зависит от товарных ка-
честв, в первую очередь – величины гонадного 
индекса (доля массы икры от общей массы жи-
вотного) и цвета гонад. На японских рынках цена 
первичного предъявления для ежа с гонадным ин-
дексом 20% составляет 7-10 долл./ кг, с гонадным 
индексом 12% – 4-6долл./кг. Однако стоимость 
культивирования этого объекта достаточно высо-
ка. В Японии, при минимальных логистических 
затратах, культивирование ежа осуществляется 
благодаря наличию правительственных и муни-
ципальных субсидий. Повысить эффективность 
культивирования серого ежа возможно удаст-
ся при использовании мощностей, создаваемых 
в  восточных районах края, гребешковых заводов. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенные характеристики экологических 

условий марикультурной зоны Приморья пока-
зывают, что значительные акватории прибрежья 
Приморья остаются малоизученными для созда-
ния на их площадях плантаций. В практической 
деятельности марихозяйств не хватает гидрологи-
ческой информации для конкретных акваторий. 
Она необходима для принятия оперативных реше-
ний при работе на плантациях и для оценки фи-
зической емкости водоемов [18], под которой по-
нимается площадь акватории, соответствующая 
требованиям аквакультуры определенного типа 
для конкретных объектов и зависящая от совпаде-
ния гидрологических и гидрохимических условий 
и потребностей культивируемых видов. Величина 
физической емкости водоема зависит и от техни-
ки разведения, так как площади, пригодные для 
подвесного культивирования, не всегда подходят 

Объект 
разведения

Изученность 
биологии

Наличие 
природных 
поселений

Потенции 
роста

Наличие 
техники 

разведения

Цена 
продукции*

Возможность 
реализации 
за рубежом

Эффективность 
продаж на 
рынке РФ

Трепанг + + ± + В + ±

Гребешок 
приморский + + + + В + +

Гребешок 
японский ± ± ± - С ± +

Гребешок 
Свифта ± + ± - С ? +

Мидия т/о + + + + С - +

Устрица + + + + С + +

Анадара ± + ± - С + ±

Халиотис - - ± - В + ±

Спизула ± + ? - С ? -

Гуидак - + ? - В/С ± ±

Ламинария + + + + Н ± ±

Таблица 4. Оценка перспектив культивирования некоторых видов гидробионтов в Приморье /  
Table 4. Assessment of the prospects for the cultivation of some species of hydrobionts  
in Primorye

*Примечание: В – высокая; С – средняя; Н – низкая
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для создания донных плантаций, вследствие бати-
метрических или гидродинамических ограниче-
ний и наоборот. Для определения продукционной 
и экологической категорий приемной емкостей 
необходима оценка дополнительных параметров, 
таких как содержания органического углерода, 
концентрации хлорофилла, интенсивности осад-
конакопления и других. 

Анализ и характеристика объектов, разведе-
ние которых осуществляется или обсуждается в 
региональных сообществах мариводов, свиде-
тельствуют о том, что основная продукция мари-
культуры в ближайшее десятилетие может быть 
получена только за счет основных, уже культи-
вируемых, видов (табл. 4). Отсутствие техноло-
гий для многих гидробионтов, культивирование 
которых на первый взгляд кажется необходи-
мым, объясняется не только неуспехами или от-
сутствием научных исследований, но и вполне 
объективными причинами. Во-первых, это эко-
логические особенности марикультурной зоны 
Приморья, условия которой не могут обеспечить 
эффективного роста, например, субтропических 
видов. Их существование на небольших аквато-
риях в пределах залива Петра Великого не озна-
чает возможностей широкомасштабного разве-
дения. Значительные площади акваторий у вос-
точного побережья Приморья малопригодны и 
для марикультуры субтропическо-низкобореаль-
ных видов, продуктивность плантаций которых 
всегда будут здесь меньше, продолжительность 
выращивания дольше, а себестоимость продук-
ции – выше, чем в более тепловодных регионах. 
Тем не менее, включение в «Классификатор…» 
некоторых объектов является целесообразным. 
Расширение списка культивируемых видов по-
зволит уменьшить экономические риски пред-
приятий за счет диверсификации производства, 
а изменения ситуации на зарубежном рынке, на 
который в основном сориентирована дальнево-
сточная марикультура, может сделать экономи-
чески целесообразным культивирование новых 
объектов.

В ближайшей перспективе для расширения 
промышленной марикультуры наибольшее разви-
тие должно получить культивирование низкобо-
реальных видов, в первую очередь – приморского 
гребешка. Получение дополнительной продук-
ции от оседания в урожайные годы на гидротех-
нические установки сопутствующих ему видов 
(гребешков японского или Свифта) необходимо 
признать действенным методом. Следовательно, 
гребешок Chlamys nipponensis необходимо вклю-
чить в «Классификатор в области аквакультуры 
(рыбоводства)». По мере решения проблемы по-
лучения посадочного материала, перспективным 
представляется и увеличение площадей полиго-
нов товарного выращивания устрицы у побере-
жья Приморья. 

Культивирование иглокожих также является 
важной составляющей дальневосточной мари-
культуры. Эти стеногалинные гидробионты не 
могут быть объектами разведения на юге (Чер-
ное море) и западе (Балтийское море) страны, 

где не существует условий для их выживания. 
Сами же объекты на азиатских рынках отно-
сятся к высокой товарной категории, имеют 
высокую стоимость. В качестве биологически 
активных добавок продукция из голотурий 
и  морских ежей уже широко представлена 
на отечественном фармакологическом рынке 
и  пользуется повышенным спросом у потре-
бителей. Развитие эхиникультуры у побережья 
Приморья может стать уникальным дальнево-
сточным направлением.

Действенным способом увеличения товарной 
продукции марикультуры безусловно является 
создание заводского производства посадочного 
материала. Однако в условиях малонаселенного 
Дальнего Востока следует оценить необходимое 
и достаточное количество предприятий для полу-
чения молоди гидробионтов, так как их работа 
связана с эксплуатацией высокотехнологичного 
оборудования и привлечением специалистов-тех-
нологов. 

Международная практика показывает, что 
аквакультура в своем развитии двигается в сто-
рону производства больших объемов всего не-
скольких видов и большого количества малых 
объемов разных видов для местных рынков. По-
видимому, производить продукцию марикульту-
ры в больших объемах позволят перечисленные, 
традиционные для Дальнего Востока объекты 
разведения, разнообразить же местные рынки 
смогут перспективные для разведения объекты, 
такие как морские ежи, моллюск халиотис и дру-
гие объекты. 

Сдерживающими факторами роста товар-
ной продукции, за счет увеличения производ-
ства традиционных видов марикультуры, могут 
быть: ограниченные потребности внутреннего 
рынка в дорогостоящей продукции беспозво-
ночных из-за невысокой покупательской спо-
собности населения; конкуренция на внешнем 
рынке; высокие риски при увеличении экспорта 
продукции марикультуры, необходимость пред-
варительных маркетинговых исследований для 
ее продвижения.

Вместе с тем, увеличение только объема то-
варной продукции едва ли может рассматривать-
ся как цель развития отечественной марикульту-
ры. Будучи ориентированной преимущественно 
на внешний рынок, марикультура не может быть 
поставщиком повседневной пищи для отече-
ственного рынка. Более целесообразно оцени-
вать эффективность марикультуры по объему 
налоговых отчислений, и что еще более важно 
для Дальнего Востока – по её социально-эконо-
мической роли. Расширение спектра культивиру-
емых объектов должно помочь экономическому 
становлению хозяйств марикультуры, решению 
вопроса занятости населения и, наряду с при-
брежным промыслом, способствовать развитию 
прибрежных районов края. При этом объем вы-
ращиваемой продукции должен тщательно оце-
ниваться с точки зрения приемной емкости при-
брежных вод и не нанесения ущерба прибреж-
ным сообществам.
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