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ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОЙ МИДИИ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРИБРЕЖНОГО СООБЩЕСТВА ОБРАСТАНИЯ 
 

Варигин А. Ю. 

Тенденція зміни фенотипової структури популяції чорноморської мідії в період формування прибережного 

угруповання обростання. ― А. Ю. Варігін. ― Визначено тенденцію зміни співвідношень різних фенотипів мідій Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 протягом першого року їх життя в угрупованні обростання Одеської затоки Чорного 

моря. Виявлено три фенотипи молюсків: з синім забарвленням зовнішнього шару черепашки – Fb, з коричневим – Fa і 

проміжний варіант – Fc, для якого характерне чергування радіальних синіх і коричневих смуг. Показано, що у в процесі 

формування угруповання обростання, співвідношення між фенотипами мідій встановлюються на рівні: Fb – 54,2%, Fa – 

42,7 і Fc – 3,1%. Описано відмінності у характері групового лінійного росту молюсків з синім і коричневим забарвленням. 
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Тенденция изменения фенотипической структуры популяции черноморской мидии в период формирования 

прибрежного сообщества обрастания. ― А. Ю. Варигин. ― Определена тенденция изменения соотношений 

различных фенотипов мидий Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 в течение первого года их жизни в сообществе 

обрастания Одесского залива Черного моря. Обнаружено три фенотипа моллюсков: с синей окраской наружного 

слоя раковины – Fb, с коричневой – Fa и промежуточный вариант – Fc, для которого характерно чередование 

радиальных синих и коричневых полос. Показано, что в процессе формирования сообщества обрастания, 

соотношения между фенотипами мидий устанавливаются на уровне: Fb – 54,2 %, Fa – 42,7 % и Fc – 3,1 %. Описаны 

различия в характере группового линейного роста моллюсков с синей и коричневой окраской.  

Ключевые слова: мидия, фенотипическая структура, сообщество обрастания, Черное море. 
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The trend of changes in the phenotypic structure of the Black Sea mussel’s population in the period of formation of the 

coastal fouling community. ― A. Yu. Varigin. ― The trend of the ratios of the different phenotypes of mussel Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 during the first year of their life in the fouling community in the Odessa Bay, Black Sea was identi-

fied. Three mussel’s phenotypes: with blue color of the outer layer of the shell – Fb, with brown – Fa and an intermediate option – 

Fc, which is characterized by the alternation of radial blue and brown stripes, were detected. It was shown that the rations between 

phenotypes of mussel in the process of fouling community forming set on the level: Fb – 54,2%, Fa – 42,7% and Fc – 3,1%. The dif-

ferences in the character of the mussel’s linear growth were described for the mussels with a blue and brown color. 
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Введение 

В середине прошлого столетия одесские склоны были 

укреплены с помощью берегозащитных сооружений, 

представляющих собой систему бетонных траверсов и 

волноломов, расположенных в море непосредственно у 

берега. Подводная часть этих гидротехнических 

сооружений представляет собой твердый субстрат, 

пригодный для развития организмов сообщества 

обрастания. 

Основу этого сообщества составляют 

двустворчатые моллюски – мидии Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819, образующие на 

подводной поверхности берегозащитных сооружений 

прибрежный пояс биофильтраторов [1]. Массовые 

поселения мидий в этой зоне в значительной мере 

обеспечивают процесс биологического самоочищения 

морской среды в результате фильтрационной 

активности моллюсков [6]. 

В последние десятилетия климат в северо-западной 

части Черного моря становится все менее устойчивым. 

Здесь все чаще происходят аномальные 

гидрометеорологические явления, оказывающие 

стрессовое воздействие на обитателей прибрежной зоны. 

В летнее время температура воды часто поднимается до 30 

°С, а зимой на поверхности моря иногда появляется 

ледовый покров [2]. 

Такие беспрецедентные темпы изменения параметров 

окружающей природной среды вынуждают организмы 
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морских прибрежных сообществ адаптироваться к новым 

условиям. Одним из видов подобной адаптации является 

феномен фенотипической пластичности [18]. Этим 

термином обычно обозначают способность одного 

генотипа продуцировать несколько альтернативных 

морфологических форм, которые могут адекватно 

корректировать свою физиологическую и поведенческую 

активность в ответ на изменение условий внешней 

среды [17]. 

Известно, что в черноморской популяции 

мидии наблюдается полиморфизм по цвету 

раковины, обусловленный генетически [4; 9]. 

Установлено, что скорость роста мидий, а также 

характер связанных с ней метаболических 

процессов отличаются у разных фенотипов этих 

моллюсков [16]. 

Целью работы было определение тенденции 

изменения фенотипической структуры популяции мидии 

на основе анализа годовой динамики соотношения 

различных фенотипов моллюсков в процессе их роста в 

условиях сообщества обрастания Одесского залива 

Черного моря. 

Материал и методы 

Для достижения поставленной цели ежемесячно, с 

января по декабрь 2013 г., проводили отбор проб 

мидий на подводной поверхности траверса, не 

защищенного волноломом. Этот траверс в зимний 

период предыдущего года был полностью очищен от 

обрастания в результате движения ледовых масс, 

которыми была покрыта вся акватория Одесского 

залива.  

Пробы собирали с помощью металлической 

рамки размером 20х20 см, обтянутой мельничным 

газом. Отобранных животных разделяли по 

фенотипам в соответствии с окраской наружного 

слоя их раковины. Всего в черноморской популяции 

мидии различают несколько основных фенотипов. 

Одни ученые на основании генетических 

исследований выделяют только два варианта цвета 

раковины: синий и коричневый [8; 9; 10]. Другие 

выделяют три фенотипа: с синей окраской 

наружного слоя раковины Fb, с коричневой Fa и 

промежуточный вариант Fc, для которого характерно 

чередование радиальных синих и коричневых полос 

[13]. В данной работе были исследованы все три 

основных варианта окраски раковины мидий. 

Моллюсков выделенных фенотипов подсчитывали, а 

также измеряли их длину (расстояние от макушки до 

заднего края раковины).  

Результаты и их обсуждение 

Анализ фенотипического состава моллюсков показал, 

что экземпляры с синей и коричневой окраской 

раковины (фенотипы Fb и Fa) составляли от 95,7 до 

97,6 % от общего количества исследованных мидий. 

Особи, у которых в наружном слое раковины 

наблюдалось чередование радиальных синих и 

коричневых полос (фенотипы Fc) встречались лишь в 

2,4 – 4,3 % случаев.  

Изучение динамики процентных соотношений 

мидий с синей и коричневой окраской раковины 

показало, что по мере роста моллюсков 

наблюдалось преобладание особей фенотипа Fb 

(синие) над экземплярами фенотипа Fa 

(коричневые). Причем с января по апрель 2013 

года, когда температура морской воды не 

превышала 5– 11°С
0 

соотношение этих фенотипов 

было примерно равным. А уже начиная с мая, 

когда температура воды резко возросла до 20 С
0
, в 

составе поселения мидий произошло 

существенное возрастание количества особей с 

синей окраской раковины (см. рисунок). При 

расчетах учитывали и параметры особей фенотипа 

Fc, однако, ввиду их низких значений и 

незначительной изменчивости по сравнению с 

соответствующими показателями мидий 

фенотипов Fb и Fa, они не представлены на 

рисунке.       

 

 

Рис. Динамика процентных соотношений мидий фенотипов Fa (светлая штриховка) и Fb (темная штриховка) на фоне 

изменения температуры морской воды (пунктир). Вертикальными метками обозначен 95% доверительный интервал. 

Fig. Dynamics of percentages of mussels with phenotypes Fa (light shading) and Fb (dark shading) on the background of 

changes in sea temperature (dotted line). Vertical line denotes the 95% confidence interval. 
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Как видно из этих данных, начиная с августа и 

вплоть до конца 2013 г. колебания процентных 

соотношений мидий различных фенотипов 

несколько стабилизировались. В итоге эти 

соотношения установились в среднем на следующем 

уровне: фенотип Fb – 54,2 %, фенотип Fa – 42,7 %. 

При этом особи фенотипа Fc, не показанные на 

рисунке, составляли 3,1 % от общей численности 

моллюсков. 

Подобное явление наблюдалось и в других 

районах Черного моря. Так, в условиях 

искусственного выращивания мидий на 

коллекторах у южного берега Крыма, а также на 

их естественных поселениях на скалах в этом 

районе моря по мере роста моллюсков 

соотношение фенотипов также изменялось в 

пользу особей с синей окраской наружного слоя 

раковины [7]. 

Кроме того, выяснено, что мидии с синей 

окраской раковины предпочитают селиться в 

прибрежной зоне на небольших глубинах. Так, в 

природных популяциях северо-западной части 

Черного моря по мере приближения к берегу и в 

связи с уменьшением глубины обитания 

процентное соотношение мидий различных 

фенотипов меняется в сторону увеличения доли 

моллюсков с синей окраской наружного слоя 

раковины [12]. У Крымского побережья Черного 

моря наблюдается аналогичная картина. Так, в 

мелководных поселениях на скалах преобладают 

мидии с синей окраской раковины, а 

глубоководных на илистом грунте – с коричневой 

[5; 8]. 

Известно, что скорость роста моллюсков как 

пойкилотермных животных, зависит от 

температуры воды [3]. Как показали проведенные 

исследования, во время весеннего прогрева воды 

абсолютная скорость линейного роста мидий 

разных фенотипов увеличивается. Так, с апреля по 

июнь при повышении температуры морской воды 

в 2,2 раза (с 11 до 24 °С) абсолютная линейная 

скорость роста мидий фенотипа Fb увеличилась в 

2,6 раза (с 1,74 до 4,55 мм·мес
-1

), а фенотипа Fa – в 

2,2 раза (с 1,82 до 4,04 мм·мес
-1

). Исследования, 

проведенные у Крымского побережья Черного 

моря, показали, что такая же разница наблюдается 

не только при изучении группового роста мидий, 

но в ходе анализа параметров их индивидуально 

роста. Так, в результате комплексной работы, 

проведенной на одной из экспериментальных 

морских ферм в бухте Ласпи, было доказано, что 

темпы индивидуального роста мидий с синей 

окраской раковины достоверно превосходят 

таковые у моллюсков с коричневой раковиной 

[11]. 

Известно, что у мидий с синей окраской 

наружного слоя раковины наблюдается 

повышенная, по сравнению с моллюсками других 

фенотипов, физиологическая активность в 

отношении синтеза белков, необходимых для роста 

[15]. Кроме того, у мидий фенотипа Fb по 

сравнению с моллюсками фенотипа Fa отмечено 

превышение скорости не только соматического, но 

и генеративного роста [14]. К тому же, у моллюсков 

с синей окраской раковины наблюдается 

способность продуцировать более многочисленные 

и прочные по сравнению с мидиями других 

фенотипов нити биссуса, что, безусловно, помогает 

им надежно закрепиться на субстрате в прибрежной 

зоне моря в условиях повышенной подвижности 

водных масс [7]. 

Выводы 

В результате проведенных исследований была 

определена тенденция изменения соотношений 

различных фенотипов мидий по мере их роста в 

условиях сообщества обрастания Одесского 

залива. Было показано, что в начальном периоде 

роста соотношение мидий с синей и коричневой 

окраской раковины (фенотипы Fb и Fa) было 

примерно равным. Затем, в результате весеннего 

увеличения температуры морской воды, 

произошло существенное возрастание количества 

особей с синей окраской раковины. 

При этом доля мидий, у которых в наружном 

слое раковины наблюдалось чередование 

радиальных синих и коричневых полос (фенотипы 

Fc), была небольшой и колебалась в очень 

незначительных пределах. В итоге, в процессе роста, 

соотношения между мидиями с различной окраской 

раковины установились на следующем уровне: 

фенотип Fb – 54,2 %, фенотип Fa – 42,7 % и фенотип 

Fc – 3,1 %. 

Скорость линейного роста мидий различных 

фенотипов возрастала в ходе весеннего прогрева 

воды. При этом абсолютная скорость группового 

линейного роста мидий фенотипа Fb к концу 

исследуемого периода была выше таковой у 

моллюсков фенотипа Fa. Эти данные 

подтверждают существование так называемого 

феномена фенотипической пластичности и 

свидетельствуют об успешной адаптации мидий с 

синей окраской раковины к жизни в прибрежной 

зоне моря, которая часто подвергается 

воздействию резких колебаний различных 

природных факторов.       

 

____________________ 
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