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Изучены репродуктивная биология и особенности жизненного цикла мизид Калининградского 
морского канала. Проведен сравнительный анализ межсезонных изменений половой структуры, прироста 
длины и массы мизид, их плодовитости. 

 
The article considered the reproductive biology and life cycle of mysids inhabiting the Kaliningrad maritime 

canal. The author offers a comparative analysis of seasonal changes in gamic structure, the accretion and fertility of 
mysids. 
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Введение 
 
Мизиды (отряд Mysidacea, класс Crustaceae) — изначально морские некто-бентические 

ракообразные, фильтраторы, улучшающие качество водной среды [8; 12]. Они являются 
важнейшим звеном в трофических цепях, составляя до 50 % рациона промысловых рыб (судак, 
салака и др.) [10; 11; 13], а также могут использоваться в качестве биоиндикатора загрязнений. 

Калининградский морской канал (КМК) — важнейшая транспортная артерия 
Калининградской области. Отрезанный насыпными дамбами от естественной экосистемы 
Вислинского залива, канал оформился в обособленную искусственную экосистему с уникальным 
комплексом сообществ, близких по своей структуре как речным, так и заливным [4]. В последние 
годы в пределах КМК наблюдается рост промышленной активности. Исследование группировки 
мизид КМК, практически важное, ранее не проводилось. Цель работы — изучение группировки 
мизид КМК. 

 
Материал и методы 

 
Материалом послужили 62 мизидные пробы, собранные автором в 2004—2008 гг. в 

прибрежной части КМК. Отбор проб осуществлялся по стандартной схеме станций с частотой раз 
в две недели (с апреля по ноябрь) на расстоянии до 2,0 м от уреза воды (глубина до 1,5 м). Орудием 
лова служил гидробиологический сачок с диаметром ячеи 0,14 мм. Пробы фиксировались на месте 
4 %-ным формалином. Камеральная обработка проб проводилась по стандартной методике в 
модификации В. В. Тэн Определение вида велось по определителям [2; 14]. 

 
Результаты исследования 

 
Мизиды в КМК представлены одним видом Neomysis vulgaris (Thompson, 1828) (N. vulgaris, s. N. 

integer). Это эвригалинный, теплолюбивый вид. Оптимальная температура для их развития 17—21 
°С. Вид раздельнополый, полицикличный, с растянутым периодом размножения (с конца апреля 
по сентябрь) (рис. 1). 
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В отличие от N. vulgaris, обитающих в приполярных широтах (Северное, Белое море и др.) и 
дающих там две генерации [7], мизиды КМК имеют продолжительный период оптимальной для 
размножения температуры (17—21°С) — с апреля по сентябрь [11], что позволяет им производить 
до пяти генераций за сезон, так как при более высокой температуре эмбриогенез заканчивается 
гораздо раньше, чем при низкой [7]. Так, в холодном Белом море у Mysis oculata (Fabricius, 1780), 
M. mixta (Lilljeborg, 1852) и М. litoralis вынашивание яиц и эмбрионов растягивается на 6—7 
месяцев, а у Mesopodopsis indica (Selys, 1853) в прибрежных водах Индии близ Мадраса при 
температуре воды 25—29 °С вынашивание эмбрионов продолжается всего 4 дня [14]. У N. vulgaris 
КМК эмбриогенез продолжается в течение месяца. 

Линейный рост молоди, вышедшей из выводковой сумки матери, зависит от температуры. У N. 
vulgaris КМК, как у мизид хорошо прогреваемого мелководного Северного Каспия [7], родившиеся в 
мае рачки уже в июне достигают половозрелости и приступают к размножению. 

N. vulgaris, как и Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861), Praunus flexuosus (Müller, 1776), осенью 
откочевывают от берегов, зиму проводят на сравнительно больших глубинах, а весной 
возвращаются на мелководье [10]. При этом более теплолюбивый N. vulgaris занимает глубины до 
15 м. На глубине от 15 до 25 м преобладает Mysis mixta, а на еще большей глубине обитает 
холодолюбивая М. relicta (Loven, 1868). 

N. vulgaris КМК, как и некоторые виды мизид Каспийского моря и Тихого океана, проникающие из 
морей в реки, встречается и в небольших пресноводных реках, впадающих в КМК. Это подтверждает, 
что мизиды — ракообразные, обладающие совершенными механизмами осморегуляции и, как 
следствие, наиболее экологически валентны, что позволяет им приспосабливаться к водоемам разного 
типа [1]. В данном случае вид N. vulgaris обитает в соленом Северном море [2; 14], солоноватоводном 
Балтийском море [5], в Вислинском заливе, водоеме с переменной соленостью [6; 10], в КМК и в 
пресноводных реках, впадающих в него. 

Мизиды играют существенную роль в рационе промысловых рыб [8]. В Балтийском море 
мизиды интенсивно поедаются салакой, треской, камбалой и пр. [5; 9]. Динамика размерно-
возрастных групп N. vulgaris в КМК связана не только с их естественной смертностью, но и с тем, 
что мизиды выедаются рыбой (судак, салака, окунь, ерш и т. д.) [11]. 

 
Выводы 

 
1. В акватории КМК обитает один вид мизид — Neomysis vulgaris (Thompson, 1828). 
2. На протяжении всего года в группировке мизид в КМК преобладают самки. Соотношение 

полов зависит от сезона. У N. vulgaris КМК наблюдается половой диморфизм. Половозрелые самки 
крупнее самцов в своей генерации в среднем на 20 %. В КМК длина половозрелых самок 9—16 мм, 
самцов 8—14 мм. 

3. Масса особей зависит от сезона и длины рачков. Прирост длины и массы отрицательно 
коррелирует со скоростью полового созревания. Наибольший прирост длины и массы за месяц 
наблюдается осенью и составляет соответственно 5 мм и 10 мг, наименьший — летом, 4 мм и 8 мг 
соответственно. 

4. N. vulgaris в КМК полицикличны. Период размножения растянут (апрель — сентябрь). 
Отмечено пять генераций. Максимальное число генераций дает весеннее поколение (три 
генерации), минимальное (две генерации) дает осеннее поколение. 

5. Плодовитость N. vulgaris прямо зависит от возраста и массы особи и не зависит от стадии 
эмбриогенеза. Минимальное число эмбрионов — 4 шт., максимальное — 75 шт. Эмбриональная 
смертность на 1—4-й стадиях онтогенеза практически отсутствует. Отрождение молоди — 
единовременное. 
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