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The study of hydrobiont communities in rivers Suma, Ruyga and Nukhcha included the analysis of 
their taxonomy composition, ecology and space distribution such as abundance. The paper is discussed the 
main principles of the changes in a structure and functioning of hydrobiont communities in rivers. The 
particular attention is given to the problems of the developing of the river continuum and the effect of 
flowing lakes. It is save to assume that all rivers have poorly polluted waters, significant clearing potential. 
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Mytilus edulis – очень важный для Белого моря моллюск. Поселения мидий, обладая высокой 

плотностью, играют ведущую роль в создании пояса фильтраторов. Занимая довольно обширные 
участки, мидиевые банки имеют существенное значение в процессах детритообразования и осадко-
накопления (Луканин, Наумов, Федяков, 1989). 

Продолжительность жизни на литорали 5–6 лет, в сублиторали – 10–12 лет. Отдельные особи 
доживают до 20 лет и более (Наумов, Федяков, 1993). 

Mytilus edulis относятся к эвригалинным формам. Они способны существовать в очень широ-
ком диапазоне солености: от 4–5 до 74–80%, но оптимальным является уровень от 13 до 29% (Бер-
гер, 1986). 

Мидии разнополые, с небольшим преобладанием самцов. Наступление полового созревания 
приходится на 3–4 год. Нерест начинается во второй половине июня, при температуре окружающей 
среды 10–120С и солености 23–24% (Кауфман, 1977). Молодь мидий оседает на нитчатках, фукои-
дах и домиках балянусов у уреза воды. Впоследствии мигрирует вверх по литорали и в сублиторали 
(Кулаковский, Шамарин, 1989). Мидии – седентарные животные, но они зачастую перемещаются в 
пределах литорали и сублиторали (Федяков, 1986). 

Целью данной работы являлось выявление динамики плотности и биомассы поселений 
Mytilus edulis на литорали Кандалакшского залива Белого моря. 

Материалами для данной работы послужили сборы двустворчатого моллюска Mytilus edulis в 
Кандалакшском заливе из 2 точек: Турий мыс и о. Ряжков в июне-июле 2005–2008 гг. В каждой 
точке заложен стационарный мониторинговый полигон для многолетних наблюдений за массовыми 
литоральными беспозвоночными, в том числе и за Mytilus edulis 
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Методика взятия проб Mytilus edulis: с каждой точки проводился сбор 5 проб, путем вдавли-
вания металлического цилиндра с острыми режущими краями его нижней части и с внутренней 
площадью 0,01 м2 в часть поселения мидий и подстилающий грунт. Мидии и живые организмы, на-
ходящиеся в пробе, промывались через сито с размером ячеи 1х1 мм. В лаборатории мидии из каж-
дой пробы взвешивались на аптекарских весах с точностью до 10 мг. Возраст каждой особи опреде-
лялся по зарубкам на раковине. Также производился учет сопутствующей фауны: определялся вид 
животных, подсчитывалось количество для получения плотности и измерялась масса для каждого 
вида в отдельности. 

На рисунках 1, 2, 3 отображен возрастной состав поселений мидий на выбранных нами точ-
ках. 
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Рис. 1. Динамика возрастного состава поселений Mytilus edulis Турего мыса в период с 2005 по 2008 гг. 

 
Из графика видно, что в исследуемые нами годы были представлены мидии всех возрастов 

последовательно от 0+ до 10+. В 2005 году на Турем мысу было обнаружено преобладание мидий 
возраста 0+ и 1+, доля их в пробах составляла 54,7%; и отсутствовали особи в возрасте 9+ и 10+ 
лет. Доминирование 2+, 3+ и 4+ летних мидий, доля которых от общей суммы составляло 59,5 %, 
зафиксировано в 2006 г. Так же в этом году были отмечены 9 летние моллюски (1,2%). В 2007 и 
2008 году пик приходился на моллюсков в возрасте 0+, 45,5% и 60,7% соответственно.  
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Рис. 2. Динамика возрастного состава поселений Mytilus edulis о. Ряжков в период с 2005 по 2008 гг. 
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На графике видно, что в 2005 году на о. Ряжков моллюски возраста 1+ представлены самым 
низким процентным соотношением от общего количества в исследуемых годах и составили 2,1%, а 
в 2006, 2007 и 2008 16,8%, 13,2% и 24,4% соответственно. В 2005 году доминировали моллюски в 
возрасте 3+,4+ и 5+, доля их в пробах составляла 61,3%. В пробах 2006 года были в достаточном ко-
личестве представлены моллюски в возрасте от 0+ до 4+, и отсутствуют особи 11-ти лет. В 2007 го-
ду было выявлено преобладание того же возрастного ядра (кроме 5 летних мидий), что и в 2005 го-
ду. Максимальный возраст обработанных мидий в 2007 году не превышал 8+. Полученные в 2008 
году данные, показывают на превалирование особей 0+ и 1+. Так же в этом году были выявлены 
одиночные особи более старшего возраста 10+ и 11+.  

Данные по средней плотности и биомассе Mytilus edulis в обследованных районах 
представлены в таблице. 

 
Данные по плотности и биомассе мидий 

 
Район  2005 2006 2007 2008 

Биомасса, г/м2 3075±429.3 2780±427 3619±502,6 4828,8±461,1 Турий мыс 
Плотность, экз/м2 18320±1682.7 13580±2088.6 21480±2920 32400±4662,4 
Биомасса, г/м2 9108±1580.1 3528±377.4 5530,4±1011,6 6163±878,7 о. Ряжков 
Плотность, экз/м2 13060±1654.6 12980±1309.7 18980±1795,1 16650±4622,5 

 
 Из приведенной таблицы видно, что показатели меняются каждый год. На Турем мысу и о. 

Ряжков наблюдается увеличение биомассы поселений, выбивается только 2006 год с самыми низки-
ми показателями. Такое колебание может говорить о проявлении автоцикличности поселений ми-
дий, т.е. о закономерной циклической смене различных состояний, зависящей от особенностей мес-
та обитания и жизненного цикла (Луканин, Наумов, Федяков, 1989). 

Плотность популяции на Турем мысу снижается к 2006 году, а затем постепенно увеличивается 
к 2008 году. На о. Ряжков более разбросанные данные по плотности поселения мидий. Показатель 
плотности в июне-июле сильно зависит от того, произошел ли сбор проб до, во время или после осе-
дания молоди. До оседания и после плотность будет уменьшаться, а во время оседания увеличивать-
ся, при чем на показатели биомассы в этот период сеголетки особого влияния не оказывают. 

В пробах так же исследовались организмы, обитающие совместно с Mytilus edulis. На постро-
енных графиках (рис.3, рис.4) отображены доля и видовое разнообразие сопутствующих видов. 
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Рис. 3. Доля сопутствующей фауны Турего мыса в период с 2005 по 2008 гг. 

 
Сопутствующая фауна на Турем мысу составила 10 видов. Наиболее высокий процент орга-

низмов, содержащихся в пробах за 2005,2006 и 2007 составляет Oligochaeta 83%, 39,5% и 54.8% со-
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ответственно. Так же, в 2006 и 2007 наиболее обычным видом был Littorina saxatilis 41.6% и 31,3% 
соответственно. Turbellaria, Gammarus и Hydrobia ulvae были представлены только в 2008 году. 

0
10
20
30
40
50
60

Tur
be

lla
ria

 g
. s

p.

Lin
eu

s s
p.

Nem
ato

de
s g

. s
p.

Olig
oc

ha
et

a 
g. 

sp
.

Sem
iba

lan
us

 b
ala

no
ide

s

Yer
a 

alb
ifr

on
s

Gam
m

ar
us

 sp
.

Lit
to

rin
a 

litt
or

ea

Lit
to

rin
a 

ob
tu

sa
ta

Lit
to

rin
a 

sa
xa

tili
s 

Hyd
ro

bia
 u

lva
e 

M
ac

co
m

a 
ba

ltic
a

вид

д
о
л
я
 о
т 
о
б
щ
е
го

 к
о
л
и
ч
е
с
тв

а
 в

 
п
р
о
б
а
х
, 

%

2005

2006

2007

2008

 
Рис. 4. Доля сопутствующей фауны о.Ряжков в период с 2005 по 2008 гг. 

 
За все года исследований было обнаружено12 видов сопутствующей фауны на о. Ряжкове.  
В пробах собранных в 2005 году большую долю от общей суммы составляют Oligochaeta, 

Gammarus и Maccoma baltica – 52, 18,6 , 14,2% соответственно. В 2006 и 2007 г.г. доминирующими 
видами оказались Oligochaeta (43.8%; 51,5%) и Hydrobia ulva (41,4%; 18,6%). Littorina saxatilis 
(12.2%) и Oligochaeta(24,5%) в наибольшем количестве были представлены в 2008 году. Littorina 
littorea присутствовала в пробах только за 2008 год в единичном экземпляре. 

Таким образом проведенные исследования поселений Mytilus edulis на литорали Турего мыса 
и о. Ряжкого показывают незначительные колебания плотности и биомассы вида. Эти колебания яв-
ляются обычными в каждом сплошном поселении мидий, существующем длительное время. 
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В 2008 году Беломорская биологическая станция Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (ББС МГУ) – завершила работу над составлением каталога биоты своих окре-
стностей (Чесунов и др., 2008). Этот труд стал итогом семидесяти лет работы биостанции. Каталог 
включает 6008 видов организмов, зарегистрированных в окрестностях биостанции на участке площа-




