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Приводятся обобщенные сведения по пресноводным эпигейным изоподам Дальнего Вос-
тока России, Японии, Китая, Кореи, а также Сибири, включая Байкал, и Аляски, имевшей непо-
средственные исторические связи с Чукотским полуостровом. Гипогейные виды в данной работе 
представлены таксонами, известными только на территории российского Дальнего Востока. По-
лиморфный вид Asellus hilgendorfi Bovallius разделен на типичный A. h. hilgendorfi японского ар-
хипелага и на два материковых подвида – A. h. amuricus и A. h. aculeiferus. 
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The generalized data on freshwater epigean Isopoda of the Far East Russia, Japan, China, Korea, 
and also Siberia, including Baikal and Alaska having direct historical connections with Chukotski penin-
sula are resulted. Hypogean species in the given work are submitted taxons known only for territory of 
the Russian Far East. Polymorphic species Asellus hilgendorfi Bovallius is separated on typical A. h. hil-
gendorfi of the Japanese archipelago and into two continental subspecies – A. h. amuricus and A. h. acu-
leiferus. 

История исследования пресноводных Isopoda региона 

Первое упоминание о водяных осликах Дальнего Востока дано в работе Ф. Гиль-
гендорфа (Hilgendorf, 1874) о пресноводных водяных осликах Восточной Азии, в кото-
рой упоминается первая находка Asellus в Японии, о-в Хоккайдо, возле Едо (Matsumoto, 
1963a). К. Боваллиус (Bovallius, 1886) в своем обзоре Asellidae дал японской форме на-
звание A. hilgendorfi, но описания не привел. Далее Ф. Гильгендорф (Hilgendorf, 1893) и 
Т. Кавамура (Kawamura, 1918) снова употребили этот бином, чтобы обозначить другие 
находки эпигейных Asellus Японии. Другие авторы рассматривают свои образцы как 
принадлежащие к европейскому виду Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758): В. Тэттерсол 
(Tattersall, 1921) из озера Бива (Япония), А.Н. Державин (1930) для материковой области 
Дальнего Востока России, Сахалина и Шантарских островов и Ц. Шен (Shen, 1936) при 
описании Asellus из окрестностей Пекина (Китай). 

Игнорируя данные предыдущих авторов, Г. Никольс (Nicholls, 1929) описал из 
Японии, остров Хонсю, оз. Чузенджи, возле Никко, новый вид A. nipponensis. М. Уено 
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(Ueno, 1938) по ряду признаков выделяет A. n. ryukyuensis как южный подвид с островов 
Риу-Киу (Япония). 

Я.А. Бирштейн (Birstein, 1932) поставил под сомнение присутствие A. aquaticus в 
Восточной Азии. Этот вопрос до сих пор остается открытым, так как Ц. Вей (Wei, 1970) 
снова обнаружил сразу A. aquaticus и А. hilgendorfi в окрестностях Ханьгчоу в 150 км 
юго-западнее Шанхая. 

В 1947 г. Я.А. Бирштейн в работе о водяных осликах Сибири приводит описание 
трех новых форм: A. latifrons из бассейна Иртыша, A. epimeralis из оз. Баунт в системе 
Ципо-Ципиканских озер, бассейн Витима, и А. h. martynovi из озер дельты Лены (Яку-
тия). Впервые эта форма была указана в работе по пресноводным Amphipoda и Isopoda 
северной Якутии, А.В. Мартынов (1932) исследовавший эту форму, не обратил внима-
ния на строение плеоподов и поэтому определил ее как Asellus aquaticus. Я.А. Бирштейн 
(Birstein, 1933), не имея оригинальных экземпляров, приводит данные А.В. Мартынова 
(1932). Характерно, что в первоописании этой формы автор дает изображения, не соот-
ветствующие диагнозу, а принадлежащие, скорее всего, типичной форме. В издании по 
фауне СССР, обобщающем как литературные, так и оригинальные наблюдения, 
Я.А. Бирштейном (1951) этот недостаток был исправлен, в этой же работе Я.А. Бир-
штейн высказывает мысль, что все указанные Г. Никольсом признаки при описании 
A. nipponensis совпадают с рисунками, приведенными В. Тэттерсолом, А.Н. Державиным 
и Ц. Шеном, и нет никакого сомнения в том, что все цитированные авторы, в том числе 
и М. Уено, имели дело с одной и той же формой, которой следует возвратить ее первое 
название – A. hilgendorfi Bov. Эту позицию поддержал К. Матсумото (Matsumoto, 1963a), 
который привел многочисленные местообитания A. hilgendorfi на множестве японских 
островов. Таким образом, Я.А. Бирштейн (1951) и К. Матсумото (Matsumoto 1963a, b) 
дали следующее распределение для A .h. hilgendorfi: японский архипелаг, Китай и Мань-
чжурия, Корея, Дальний Восток России (бассейн Амура, Уссури, Суйфун), Сахалин и 
Шантарские острова, кроме Камчатки. 

В 1952 г. Я.А. Бирштейн и В.Я. Леванидов описывают первый известный гипогей-
ный вид изопод для Дальнего Востока России A. dentifer из подземных вод р. Хор, бас-
сейн Уссури, отнеся его к подроду Mesoasellus Birstein, 1939. В последствии француз-
скими авторами Ж.-П. Анри и Г. Манье (Henry, Magniez, 1993) был описан род Sibirasel-
lus с типовым видом S. dentifer, в этот же род авторы отнесли новый вид S. parpurae 
Henry et Magniez, 1993 из подземных вод р. Единка (Приморский край), также в работе 
приводится описание A. primoryensis из подземных вод р. Имбиши, Лазовский заповед-
ник. Таким образом сегодня в подземных водах российского Дальнего Востока встрече-
но три эндемичных вида стигобионта из семейства Asellidae Latreille, 1803. В 1965 г. 
Я.А. Бирштейн и С.И. Левушкин описывают из озера в пещере близ железнодорожной 
станции Кузнецово (Приморский край) Mackinia continentalis из семейства Janiridae Sars, 
1897, это единственный для территории России представитель рода Mackinia Matsumoto, 
1956, известный также из подземных вод Японии и Южной Кореи. Близость между со-
бой известных видов рода Mackinia, как и гипогейного рода бокоплавов Pseudocrangonyx 
Akatsuka et Komai, 1922, известного в Японии, Китае, а на Дальнем Востоке России в 
Приморье, Хабаровском крае, Камчатке и на Сахалине, может, по-видимому объяснять-
ся древней континентальной связью островов Японии и Сахалина с материком в третич-
ном периоде (Бирштейн, 1955; Бирштейн, Левушкин, 1965). 

Первые сведения о водяных осликах Аляски даны в работе Т. Боумана и Ш. Хол-
мквист (Bowman, Holmquist, 1975), где приводится описание эпигейного A. alaskensis из 
озер Нуатакской и Селявикской низменностей за полярным кругом. Годом позже 
В.Я. Леванидов (1976) описывает A. birsteini из озерка в бассейне оз. Найван вблизи Ча-
плинских термоминеральных источников, Чукотский полуостров. Ж.-П. Анри и Г. Ма-
нье справедливо относят эти два вида к подроду Arctasellus Henry et Magniez, 1995 с ти-
повым видом A. latifrons Birstein, 1947. 

В 1980 г. В.Я. Леванидов описал два вида Asellus из района Северо-Восточной 
Азии: A. beringianus в безымянном озере на северном берегу Анадырского лимана, район 
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аэропорта г. Анадырь, Чукотский полуостров, и А. tshaunensis из озера в нижнем тече-
нии р. Чаун и в бассейне р. Пучевеем, Чаунская губа, Чукотка. Эти формы являются 
крайне родственными большому полиморфному виду A. hilgendorfi и рассматриваются 
как подвиды (Henry, Magniez, 1995a). Также из северо-восточной Чукотки в литературе 
имеются сведения о присутствии в бассейне р. Утавеем в 15 км к юго-западу от пос. Ин-
чоун A. andreyi Vekhoff, 1993, но, к сожалению, приводимое автором описание не позво-
ляет с достаточным основанием отнести эту форму к какому-нибудь из подродов. 

Весьма интересным является факт существования A. levanidovorum Henry et Magni-
ez, 1995, описанного из притоков оз. Болонь, нижнее левобережье Амура, и обитающего 
на островах Кунашир и Сахалин, а на материке достигающего Амурской области, бас-
сейн р. Хинган, правобережный приток Амура, и в Приморском крае доходящего до 
р. Кабарга, бассейн Уссури, Лесозаводский район. Более того, только этот вид повсемест-
но обнаружен нами в низовьях Амура. Я.А. Бирштейн (1939б, 1951), В.Я. Леванидов (1976, 
1980) и Н.В. Вехов (Vekhoff, 1993, 1994) указывая распространение A. hilgendorfi, упоми-
нают о-в. Сахалин, но, судя по всему, этот вид или полностью вымещен с острова появив-
шимся A. levanidovorum или находится в угнетенном состоянии, так как нами и француз-
скими исследователями (Magniez,1993; Henry, Magniez, 1995a) на острове не обнаружен. 

Эндемичная фауна байкальских изопод, как и их экология, исследовалась многими 
известными учеными: Е. Грубе (Grube, 1872), Б.Н. Дыбовский (Dybowski, 1884), 
В.В. Алпатов (1922), Ю.Н. Семенкевич (1924), Я.А. Бирштейн (1939а, 1951) и др. В Бай-
кале известно существование четырех видов рода Baicalasellus Stammer, 1932 и два вида 
из монотипичных родов Mesoasellus Birstein, 1939 и Limnoasellus (описание таксона на-
ходится в печати) (Hidding et al., 2003). Более подробно история исследования байкаль-
ских изопод освещена в статье А.В. Натягановой (2001). 

Материал и методика 

Материалом для настоящих исследований послужили экспедиционные сборы: 
Тиуновой Т.М. (Приморский край, 16.08.1997; Хабаровский край, 04.09.2004); Макар-
ченко Е.А. (о. Сахалин, 14.08.2003; Чукотский автоном. окр., 17.08.1978); Богатова В.В. 
(о. Сахалин, 11.08.2003); Тиунова И.М. (о. Сахалин, 25.09.2004); Вшивковой Т.С. (При-
морский край, 15.05.1989; Япония, 02.06.1991); Никулиной Т.В. (Хабаровский край, 
20.09.2004); Барабанщикова Е.И. (Приморский край, 20.07.2002); Атрашкевича Г.И. (Чу-
котский автоном. окр., 20.07.1989, 15.08.1991, 20.09.2004; Магаданская область, 
20.06.1994, 23–27.05.1995, 08.08.1997, 21.10.2003); Кочариной С.Л. (Магаданская об-
ласть, 07–16.06.2001). Также в работе использованы личные сборы В.Я. Леванидова (Ха-
баровский край, 10.03.1952) и коллекция водяных осликов, собранная автором во время 
комплексных исследований в бассейне р. Амур летом 2004 г. (Приморский и Хабаров-
ский края, Амурская и Еврейская автоном. обл.). Описание станций представлено в 
табл. 1, карта-схема расположения мест отбора проб на рис. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Описание станций 

№ Местоположение Координаты Биотоп t °C воды 

ЯПОНИЯ 

Jp 
Toyama Pref., near Sugisawa, Nyuzen-machi 
region 

 
 – 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Pr 1 Надеждинский район, Верхний городок  Ручей – 

Pr 2 
Лесозаводский район, басс. р. Уссури, р. Ка-
барга 

45°23'72,8'' N; 
133°32'64,7'' E 

Старица – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1  

№ Местоположение Координаты Биотоп t °C воды 

Pr 3 Дальнереченский район, р. Большая Уссурка 
45°57'50,9'' N; 
133°56'02,1'' E 

Мох 15,8 

Pr 4 
Пожарский район, пос. Лучегорск, ручей Четы-
ре Трубы 

46°22'60,1'' N; 
134°12'82,1'' E 

Ручей – 

Pr 5 Тернейский район, с. Самарга  
47°15'22,1'' N; 
138°47'48,4'' E 

Подземные воды – 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

Kh 1 Район им. Лазо, р. Кия, басс. р. Уссури 
47°57'55,3'' N; 
135°10'16,1'' E 

Заводь у берега – 

Kh 2 Нанайский район, р. Илма, приток р. Манома 
49°36'95,2'' N; 
138°03'07,2'' E 

Тоже – 

Kh 3 Ульчский район, р. Амур, у с. Сусанино 
52°47'05,6'' N; 
140°04'89,5'' E 

Тоже – 

Kh 4 Николаевский район, р. Вайда, приток р. Амур 
53°13'53,7'' N; 
140°19'50,5'' E 

Тоже – 

Kh 5 Ульчский район, р. Кади, приток р. Амур 
51°51'74,7'' N; 
140°41'37,2'' E 

Тоже – 

Kh 6 
Тугуро-Чумиканский район, р. Неранка, приток 
р. Уда 

54°41'70,4'' N; 
135°16'83,9'' E 

Тоже – 

Kh 7 Тугуро-Чумиканский район, у пос. Неран 
54°41'03,1'' N; 
135°16'80,9'' E 

Озеро – 

Kh 8 Николаевский район, басс. р. Псю 
51°55'57,8'' N; 
141°11'03,0'' E 

Озерко, марь 19,2 

Kh 9 Николаевский район, басс. р. Псю 
51°55'29,7'' N; 
141°11'07,3'' E 

Озерко, марь 19,9 

Kh 10 Николаевский район, басс. р. Псю 
51°57'01,0'' N; 
141°12'15,4'' E 

Мох1, мерзлота, марь 4,7 

Kh 11 Николаевский район, басс. р. Псю 
51°57'10,4'' N; 
141°12'58,9'' E 

Мох2, мерзлота, марь 4,7 

Kh 12 Охотский район, р. Кунан 
59°33'62,6'' N; 
143°03'55,1'' E 

Заводь у берега – 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Am 1 Архаринский район, басс. р. Мутная 
49º05'65,4'' N; 
130º47'33,1'' E 

Заболоченная мест-
ность 

8,0 

Am 2 
Архаринский район, между р. Хинган и 
р. утная 

48°54'20,1'' N; 
130°36'07,8'' E 

Тоже – 

Am 3 
Норский заповедник, басс. р. Нора, оз. Березо-
вое 

52º41'77,4'' N; 
130º00'85,4'' E 

Озеро 17,3 

Am 4 Норский заповедник, басс. р. Бурунда 
52º33'76,6'' N; 
130º05'27,8'' E 

Озерко – 

Am 5 Белогорский район, 13 км от с. Возжаевка 
50°42'21,6'' N; 
128°50'29,1'' E 

Заболоченная мест-
ность 

– 

Am 6 
Свободненский район, 9 км от а/моста через р. 
Зея 

51°14'34,5'' N; 
128°30'26,0'' E 

Тоже 17,5 

Am 7 Шимановский район, басс. р. Урга 
52º21'20,3'' N; 
127º33'12,9'' E 

Тоже – 

Am 8 Зейский район, трасса Зея–Тыгда, а/мост 
53°33'54,8'' N; 
126°43'59,9'' E 

Тоже 20,2 

Am 9 Зейское водохранилище, у с. Хвойное 
54°36'73,3'' N; 
127°48'92,6'' E 

Водохранилище – 

Am 10 
Зейский заповедник, р. Большой Гармакан, 
устье 

54°42'10,2'' N; 
129°08'69,8'' E 

Тоже 10,5 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Je 1 
Облученский район, пос. Теплые Ключи, р. 
Биджан  

48°38'47,9'' N; 
131°37'32,8'' E 

Озеро – 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 

№ Местоположение Координаты Биотоп t °C воды 

Je 2 Смидовичский район, р. Большой Ин, у с. Аур 
48°40'90,6'' N; 
133°20'83,2'' E Заводь у берега 19,8 

Je 3 Облученский район, р. Сагды-Бира, а/мост 
48°56'04,1'' N; 
132°40'61,5'' E 

Заболоченная мест-
ность 10,0 

Je 4 Облученский район, р. Каменушка, а/мост 
49°01'40,7'' N; 
132°01'28,3'' E Тоже 8,8 

Je 5 Облученский район, Соболиная Падь 
48°47'17,3'' N; 
130°37'16,7'' E Тоже – 

Je 6 
Смидовичский район, у с. Оль, басс. р. Боль-
шой Ин, протоки 

48°36'67,2'' N; 
133°34'09,1'' E 

Заводь у берега – 

Je 7 Биробиджанский район, р. Ушумун, а/мост 
48°26'25,9'' N; 
132°43'12,8'' E 

Заболоченная мест-
ность 17,6 

Je 8 Биробиджанский район, р. Бирушка, а/мост 
48°22'90,7'' N; 
132°40'39,4'' E 

Тоже 19,6 

Je 9 Октябрьский район, с. Столбовое, у родника 
47°55'03,9'' N; 
131°03'02,0'' E Тоже 7,8 

Je 10 
Октябрьский район, р. Столбуха, 5 км от с. 
Столбовое 

47°57'12,3'' N; 
131°00'14,0'' E Заводь у берега 9,7 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Sa 1 
Охинский район, п-ов Шмидта, приток ручья 
Сухарный 

54°01'28,8'' N; 
142°47'27,4'' E 

Заболоченная мест-
ность 

– 

Sa 2 
Охинский район, п-ов Шмидта, оз. Трех Брать-
ев 

54°04'31,5'' N; 
142°51'31,9'' E Озеро – 

Sa 3 
Охинский район, к юго-востоку от а/моста 
через р. Сабо 

53°04'55,6'' N; 
143°05'62,2'' E Тоже – 

Sa 4 Ногликский район, басс. р. Вал, оз. Рыбное 
52º21'72,4'' N; 
142º58'59,4'' E 

Тоже – 

Sa 5 Ногликский район, зал. Чайво, оз. Мивка 
52°32'42,1'' N; 
143°18'06,6'' E Тоже – 

Sa 6 Долинский район, р. Залом 
 Заболоченная мест-

ность 
9,8 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Ch 1 Чаунский район, р. Чаун, 4 км от стационара 
68°40'94,7'' N; 
170°48'34,6'' E 

Старица – 

Ch 2  
Чаунский район, пос. Усть-Чаун, оз. «Мохо-
вое» 

68°38'57,5'' N; 
170°42'54,1'' E Термокарстовое озеро – 

Ch 3 
Иультинский район, р. Амгуэма, ручей Хло-
потливый 

 
Тундровое озерко – 

Ch 4 Чукотский район, у пос. Лорино 
65°32'40,3'' N; 
171°53'50,8'' W 

Приморско-
тундровые озера – 

Ch 5  г. Анадырь (окрест.), оз. «Плавунчиковое»  Тундровое озерко – 
Ch 6 г. Анадырь (окрест.), оз. «Кирино»  Тоже – 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Mg 1 
Среднеканский р-он, р. Буюнда, приток р. Ко-
лыма 

62°27'87,5'' N; 
153°31'26,2'' E – – 

Mg 2 
Ольский район, басс. р. Малкачан, оз. «Осли-
ковое» 

 Озерко, приустьевая 
тундра – 

Mg 3 
Ольский район, р. Малкачан, «Кобылкина» 
старица 

 Заболоченная мест-
ность – 

Mg 4 Ольский район, у пос. Армань, оз. «Утиное» 
59°42'07,9'' N; 
150°04'68,5'' E Озеро – 

Mg 5 
 Ольский район, между р. Ойра и р. Армань, оз. 
«Пикник» 

59°42'87,4'' N; 
150°00'16,1'' E 

Тундровое озерко – 

Mg 6 Ольский район, р. Тауй 
59º43'91,9'' N; 
148º50'11,1'' E – – 

П р и м е ч а н и е. Мох1 – Warnstozfia exannulata (B.S.G.) Loeske, мох2 – Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения мест отбора проб 

Материал фиксировали в 80 %-ном растворе этанола. Для изготовления препаратов 
особи вываривались в 10 %-ном растворе щелочи. Для оформления рисунков изготовля-
лись временные препараты в глицерине. После зарисовки типовой экземпляр этикетиро-
вался и помещался в пробирки типа Eppendorf с 80 %-ным раствором этанола. Наброски 
выполнены с помощью рисовального аппарата РА-2.  

Длина тела измерялась от переднего края головы до конца плеотельсона, вдоль 
срединной линии спины в выпрямленном состоянии. Промеры плеоподов II ♂ сделаны 
по схеме, предложенной В.Я. Леванидовым (1980). 

Аннотированный список видов 

Отряд Isopoda Latreille, 1817 
Подотряд Asellota Latreille, 1803 
Семейство Asellidae Latreille, 1803 sensu Rafinesque-Schmaltz, 1815 



Д.А. Сидоров 261 

Род Asellus E.L. Geoffroy, 1762 
Подрод Asellus s. str. sensu Dudich, 1925 
Типовой вид. Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) sensu Racovitza, 1924 

Asellus epimeralis Birstein, 1947 

Asellus epimeralis Birstein, 1947: 410. 
Asellus epimeralis Birstein; Бирштейн, 1951: 68. 
Asellus epimeralis Birstein; Vekhoff, 1994: 24. 
Распространение. Озеро Баунт в системе Ципо-Ципиканских озер, бассейн Вити-

ма, Бурятия (Бирштейн, 1947, 1951; Vekhoff, 1994). 

Asellus hilgendorfi aculeiferus Sidorov, ssp. n. 
(рис. 2) 

Материал. Голотип № sd–05, ♂, 7,5 мм. Аллотип ♀, 6,2 мм. Приморский край, По-
жарский район, окрестности г. Лучегорск, среднее течение руч. Четыре Трубы, правый 
приток р. Ольга. 26.09.2004. Сб. А.М. Акаткина. Паратипы № sd–06, 5 ♀♀, 8 ♂♂. Стан-
ция Pr 4. Данные как для голотипа. 

Описание. Форма тела и окраска схожи с таковой у A. hilgendorfi. В жгуте первой 
антенны 10–12 члеников. Вторая антенна не достигает конца тела, в ее жгуте 53–57 чле-
ников. Форма и строение переопода I ♂ схожа с таковой у A. h. amuricus, приводимой в 
этой работе. На выступе проподита переопода I ♂ 4 ножевидных зубца, у ♀ – 3–4 ноже-
видных зубца. Число зубцов на дактилюсе 10–12. Длина протоподита плеопода I ♂ равна 
его ширине; на внутреннем его крае 4–5 совокупительных зубцов, на поверхности про-
топодита, вблизи внешнего дистального угла 0–2 щетинки. Экзоподит в 2 раза длиннее 
протоподита; дистальный и внешний края экзоподита несут до 17 перестых щетинок и 
до 4 простых. Вблизи внутреннего базального угла, также на поверхности экзоподита, 
сидит группа из 4–6 щетинок. Длина протоподита плеопода II ♂ почти равна ширине. 
Поверхность протоподита лишена щетинок, но есть дистомедиальная щетинка и шипик. 
На внешнем крае базального членика экзоподита нет щетинок, внешняя группа щетинок 
дистального членика состоит и 9–10 простых щетинок и иногда одной перистой, внут-
ренняя группа из 4 перистых щетинок. Плеопод II ♀ округлый, усеченный снизу, с 18–20 
перистыми щетинками по краям; на внутреннем крае 1 щетинка. Экзоподит плеопода III 
♂ с 30–32 перистыми щетинками. Уроподы ♂ почти в 1,5 раза длиннее плеотельзона, у 
♀ равны длине плеотельзона. 

Этимология. Название подвида происходит от латинских слов aculeus – шип и fer-
re – нести. Каждый протоподит плеопода II ♂ несет один небольшой дистомедиальный 
шипик. 

Замечания. Иногда на протоподите плеопода II ♂ дистомедиальный шипик заме-
щается щетинкой. Замена шипа щетинкой, возможно, вследствие его утраты при меха-
нических повреждениях или при особенностях индивидуального развития является, по-
видимому, указанием на эволюционную весомость этих признаков. При механической 
утрате вооружения иногда происходит их замещение филогенетически более древними 
морфологическими структурами (Яковлев, 1928). Различия с остальными подвидами 
A. hilgendorfi представлены в табл. 2. 

Распространение. Известен только из типового местообитания. 

Asellus hilgendorfi amuricus Sidorov, ssp. n. 
(рис. 3) 

Asellus aquaticus (Linnaeus); Державин, 1930: 3. 
(!)Asellus hingeldorfi Bovallius; Бирштейн, 1939b: 57. 
Asellus hilgendorfi Bovallius; Бирштейн, 1951: 62. 



262 Чтения памяти В. Я. Леванидова, вып. 3 

 

Рис. 2. Asellus h. aculeiferus ssp. n. A – плеопод I ♂; B – плеопод II ♂; C – плеопод III ♂ (голотип); D – 
плеопод II ♀ (аллотип). Линейка 0,1 мм 

Asellus hilgendorfi Bovallius; Vekhoff, 1994: 26. 
Asellus hilgendorfii Bovallius; Henry, Magniez, 1995a: 110. 
Asellus martynovi Birstein; Сидоров, 2005: 108. 
Материал. Голотип № sd–11, ♂, 11,2 мм. Аллотип ♀, 8,8 мм. Амурская область, 

Зейский заповедник, р. Большой Гармакан в месте впадения в Зейское водохранилище, 
устье. 23. 06. 2004. Тводы 10,5 °С. Сб. Д.А. Сидоров. Паратипы № sd–11, 24 ♀♀, 38 ♂♂. 
Станции: Pr 1, Kh 6, Kh 7, Kh 12, Je 1, Je 5, Am 5, Am 6, Am 7, Am 8, Am 9, Am 10, Mg 1, 
Mg 2, Mg 3, Mg 5, Mg 6. 

Описание. Форма тела и окраска схожи с таковой у A. hilgendorfi. В жгуте первой 
антенны 9–14 члеников. Вторая антенна не достигает конца тела, в ее жгуте 50–65 чле-
ников. На выступе проподита переопода I – 4 ножевидных зубца. Число зубцов на дак-
тилюсе 10–17. Длина протоподита плеопода I ♂ равна его ширине; на внутреннем его 
крае 2–5 совокупительных зубцов, на поверхности протоподита, вблизи внешнего дис- 
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Т а б л и ц а  2  

Различия между подвидами Asellus hilgendorfi и A. aquaticus 

A. aquaticus A. h. hilgendorfi A. h. ryukyuensis A. h. aculeiferus 
Признак 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Отношение числа члеников жгута 
антенны II к числу члеников жгута 
антенны I 

4,6 5,0 4,57 4,8 6,4 6,67 4,53 4,75 

Число дистомедиальных щетинок 
протоподита плеопода II ♂ 

- 
4–5 
средн. 

- 
3–6 
длин. 

- 1 длин. - 
шипик+ 
щетинка 

Отношение длины к ширине плео-
пода I ♂ 

- 153 - 175 - 179 - 143 

*Отношение длины эндоподита к 
высоте протоподита плеопода II ♂ 

142 100 137 1114 145 115 124 121 

Отношение длины и ширины плео-
пода III ♂ 

- 152 - 138 -  - 123 

Соотношение длины эндоподита и 
протоподита уроподов 

180 200 220 230 ? ? 223 240 

Соотношение длины плеотельзона и 
эндоподита уроподов 

100 140 100 173 ? ? 100 163 

A. h.amuricus A. h. martynovi A. h. tshaunensis A. h. beringianus 
Признак 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Отношение числа члеников жгута 
антенны II к числу члеников жгута 
антенны I 

4,53 4,83 3,7 3,9 4,0 4,5 3,5 3,7 

Число дистомедиальных щетинок 
протоподита плеопода II ♂ 

- 3 мал. - 2 нет - 
1–3 
мал. 

- 1–2 мал. 

Отношение длины к ширине плео-
пода I ♂ 

- 148 - 164 - 155 - 150 

*Отношение длины эндоподита к 
высоте протоподита плеопода II ♂ 

120 114 125 110 139 100 139 100 

Отношение длины и ширины плео-
пода III ♂ 

- 150 - 138 - 154 - 168 

Соотношение длины эндоподита и 
протоподита уроподов 

180 213 ? ? 185 200 200 240 

Соотношение длины плеотельзона и 
эндоподита уроподов 

95 125 ? ? 75 100 75 159 

* У ♀ учитывали отношение длины к ширине слившегося протоэкзоподита. 
1 Леванидов (1980) указывает соотношение, равное 0,9, такое же соотношение в работе Бирштейна 

(1951). 
2 В работе Бирштейна (1947) на протоподите указано 3 дистомедиальные щетинки, но в сводке по фауне 

СССР Бирштейн (1951) дистомедиальные щетинки не приводятся. Vekhoff (1993) также не указывает наличие 
дистомедиальных щетинок. 

тального угла 0–3 щетинки. Экзоподит в 2 раза длиннее протоподита; дистальный и 
внешний края экзоподита несут до 17 перестых щетинок и до 3 простых. Вблизи внут-
реннего базального угла, также на поверхности экзоподита, сидит группа из 4–6 щети-
нок. Длина протоподита плеопода II ♂ почти равна ширине. Поверхность протоподита 
лишена щетинок, но есть 3 небольших дистомедиальных щетинки. На внешнем крае 
базального членика экзоподита 0–3 щетинок, внешняя группа щетинок дистального чле-
ника состоит из 9–10 простых щетинок и иногда одной перистой, внутренняя группа из 
4 перистых щетинок. Плеопод II ♀ округлый, снизу без усечения, с 18–25 перистыми и 
2 простыми щетинками по краям; на внутреннем крае до 4 щетинок. Экзоподит плеопо-
да III ♂ с 30–32 перистыми щетинками. Уроподы ♂ немного длиннее плеотельзона, у 
♀ – такой же длины или немного короче. Различия с остальными подвидами A. hilgen-
dorfi приводится в табл. 2. 
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Рис. 3. Asellus h. amuricus ssp. n. A – плеопод I ♂; B – плеопод II ♂; C – плеопод III ♂; D – переопод I ♂ 

(голотип); E – плеопод II ♀ (аллотип); F – переопод I ♂ (аберрантная форма). Линейка 0,1 мм 

Этимология. Подвид amuricus назван по имени р. Амур. 
Замечания. От типичного A. hilgendorfi отличается более округлой формой и отсут-

ствием щетинки на внешнем крае протоподита плеопода I ♂. Протоподит плеопода II ♂ 
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несет 3 небольшие дистомедиальные щетинки, в отличие от 3–6 длинных у A. h. hilgen-
dorfi; цилиндрический отросток эндоподита более смещен к проксимальной части. Пле-
опод III ♂ более вытянутой формы, вместо округлой у типичной формы. Проподит пе-
реопода I ♂ округлой формы, с выпуклым пальмарным краем, в отличие от усеченного к 
проксимальной части и с прямым пальмарным краем у A. h. hilgendorfi. Плеопод II ♀ без 
ярко выраженного выступа внутренне-базального угла, хорошо заметного у типичной 
формы. От Asellus h. aculeiferus отличается прежде всего отсутствием дистомедиальных 
шипов на протоподите плеопода II ♂. Удлиненной формой экзоподита и наличием не-
большой щетинки на протоподите плеопода I ♂. Форма плеопода II ♀ также несколько 
иная. Также в Зейском водохранилище попадаются и аберрантные формы (рис. 3, F), 
имеющие весьма близкое строение проподита переопода I ♂, как у A. h. martynovi и A. h. 
ryukyuensis обнаруживающих в своем строениии ряд личиночных признаков. 

Распространение. Юг Приморского края, Амурская область, Еврейская авт. об-
ласть. (среднее течение р. Амур), Хабаровский край, Охотский район (бассейн р. Уда и 
р. Иня), Магаданская область (приморские тундровые озера и в среднем течении р. Ко-
лыма). 

Asellus hilgendorfi beringianus Levanidov, 1980 

Asellus beringianus Levanidov, 1980: 13. 
Asellus h. beringianus Levanidov; Henry, Magniez, 1995: 112. 
Замечания. Морфологические признаки Asellus h. beringianus весьма схожи с тако-

выми у Asellus h. tshaunensis (табл. 2), для выяснения валидности данных таксонов необ-
ходимо провести более детальное исследование. 

Распространение. Чукотский полуостров (озера на северном берегу Анадырского 
лимана, район аэропорта г. Анадырь), север Камчатского полуострова (оз. Таловское) 
(Henry, Magniez, 1995a). 

Asellus hilgendorfi hilgendorfi Bovallius, 1886 
(рис. 4) 

Asellus hilgendorfi Bovallius, 1886: 13. 
Asellus hilgendorfi Bovallius; Hilgendorf, 1893: 1. 
Asellus hilgendorfi Bovallius; Kawamura, 1918: 238. 
Asellus aquaticus (Linnaeus); Tattersall, 1921: 415. 
Asellus nipponensis Nicholls, 1929: 34. 
Asellus hilgendorfi Bovallius; Matsumoto, 1963a: 27. 
Asellus h. hilgendorfii Bovallius; Henri, Magniez, 1995a: 109. 
Asellus hilgendorfi Bovallius; Nunomura, 2002: 67. 
Замечания. Изображение проподита переопода I ♂, приводимое авторами (Toft et 

al., 2002) принадлежит A. h. martynovi (из: Бирштейн, 1951). Известные находки данного 
вида в Южной Корее и в подземных водах Китая относятся, скорее всего, к отдельным 
формам (Henry, Magniez, 1991; Henry et al., 1994; Henry, Magniez, 1995a). 

Распространение. Острова японского архипелага. Также встречен в Калифорнии, 
дельта р. Сакраменто, по-видимому завезен человеком (Magniez, Toft, 2000). 

Asellus hilgendorfi martynovi Birstein, 1947 

Asellus aquaticus (Linnaeus); Мартынов, 1932: 534. 
Asellus aquaticus (Linnaeus); Бирштейн, 1933: 474 (partim). 
Asellus h. martynovi Birstein, 1947: 411. 
Asellus h. martynovi Birstein; Бирштейн, 1951: 64. 
Asellus martynovi Birstein; Леванидов, 1980: с. 19. 
Asellus h. martynovi Birstein; Henry, Magniez, 1991: 218. 
Asellus martynovi Birstein; Vekhoff, 1993: 6. 



266 Чтения памяти В. Я. Леванидова, вып. 3 

 
Рис. 4. Asellus h. hilgendorfi Bov. A – плеопод I ♂; B – плеопод II ♂; C – плеопод II ♀; D – плеопод III ♂; 

E – переопод I ♂. Линейка 0,1 мм 

Замечания. Несомненно, что данная форма относится к полиморфному A. hilgen-
dorfi и обнаруживает в своем строении признаки, схожие с A. h. ryukyuensis: короткие 
антенны с сокращенным числом члеников жгутов и недоразвитый выступ проподита 
переопода I. Характерная черта: щетинки плеопода II ♀ как бы сдвинуты по сравнению с 
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их положением у типичной формы к наружному краю так, что около половины дисталь-
ного края лишено щетинок. Указываемая Я.А. Бирштейном (1947, 1951) перистая ще-
тинка на дистальном крае внешней группы щетинок дистального членика экзоподита 
плеопода II ♂ как признак, отличающий подвид от типа, не является специфическим, 
подобная особенность характерна для вида в целом. 

Распространение. Якутия, озера в дельте р. Лена (Мартынов, 1932; Бирштейн, 
1947, 1951; Vekhoff, 1993). 

Asellus hilgendorfi ryukyuensis Ueno, 1938 

Asellus nipponensis ryukyuensis Ueno, 1938: 264. 
Asellus h. ryukyuensis Ueno; Бирштейн, 1951: 65 
Asellus n. ryukyuensis Ueno; Matsumoto, 1961: 209. 
Asellus h. ryukyuensis Ueno; Matsumoto, 1963a: 31. 
Asellus h. ryukyuensis Ueno; Henry, Magniez, 1995a: 109. 
Распространение. Япония, острова Риу-Киу, (наземные водоемы и грунтовые во-

ды) (Ueno, 1938; Бирштейн, 1951; Matsumoto, 1961, 1963a; Henry, Magniez, 1991, 1995а). 

Asellus hilgendorfi tshaunensis Levanidov, 1980 

Asellus tshaunensis Levanidov, 1980: 15. 
Asellus h. tshaunensis Levanidov; Henry, Magniez, 1995a: 112. 
Asellus sp. 1. Атрашкевич, 2001: 88. 
Распространение. Чукотка (Чаунская губа, озера в нижнем течении р. Чаун и р. Пу-

чевеем, озера в нижнем течении р. Амгуэма), Магаданская область (Henry, Magniez, 1995a). 

Asellus levanidovorum Henry et Magniez, 1995 
(рис. 5, C, D) 

Asellus levanidovorum Magniez, 1993: 140. (nom. nud.) 
Asellus levanidovorum Henry, Magniez, 1995a: 103. 
Распространение. Притоки оз. Болонь, нижняя часть р. Амур (тип. местообит.);  

о-в Сахалин, ручей в окрестностях г. Нефтегорск; пос. Адо-Тымово, ручей Благодатный; 
о-в Кунашир, г. Серноводск, р. Песчаная (Henry, Magniez, 1995a). Только этот вид встре-
чен повсеместно на Сахалине и в нижнем течении р. Амур, южная граница распростра-
нения проходит по р. Кабарга, бассейн р. Уссури, Приморский край, западная в среднем 
течении р. Амур, междуречье рек Хинган и Мутная, Амурская область. 

Asellus primoryensis Henry et Magniez, 1993 

Asellus primoryensis Henry et Magniez, 1993: 180. 
Распространение. Приморский край, Лазовский заповедник, р. Имбиши, ручей Су-

хой, р. Перекатная, ручьи Близкий и Болотный; реки Бикин и Таухе, подземные воды 
(Henry, Magniez, 1993). 

Asellus sp. 
(рис. 5, A, B) 

Материал. 43 ♀♀, 28 ♂♂. Амурская область, Норский заповедник, р. Бурунда, бас-
сейн р. Селемджа, 52º33’76,6″ N; 130º05’27,8″ E, озерки. 16.06.2005. Сб. Станция Am4. 
Д.А. Сидоров, Л.А. Медведева. 

Замечания. Встреченная форма обнаруживает в себе признаки в строении плеопода 
II ♂ как типичного A. hilgendorfi, так и A. levanidovorum, более того также – A. aquaticus. 
1). Наличие на протоподите группы проксивентральных щетинок, имеющихся у A. aqua-
ticus (рис. 5, Е). 2). Два ряда дистомедиальных щетинок, в отличие по одному у A. hilgen-
dorfi и A. aquaticus. 3). Наличие изогнутой копулятивной трубки (канюли), что отличает 
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ее от прямой у A. levanidovorum, у которого она иногда гипертрофирована, в частности у 
всей популяции с о-ва. Кунашир и частично у особей с о-ва. Сахалин. Также имеются 
различия в форме и вооружении плеопода I ♂, но у A. aquaticus на поздних стадиях по-
стэмбрионального развития на внешнем крае экзоподита образуется выемка (рис. 5, F). 

 
Рис. 5. Asellus sp. A – плеопод II ♂; B – плеопод I ♂. Asellus levanidovorum. C – плеопод II ♂; D – плепод 

I ♂ (по: Henry, Magniez, 1995a). Asellus aquaticus. E – плеопод II ♂; F – плепод I ♂ (по: Henry, Magniez, 1995b). 

Подрод Arctasellus Henry et Magniez, 1995 
Типовой вид. Asellus latifrons Birstein, 1947 

Asellus alaskensis Bowman et Holmquist, 1975 

Asellus alaskensis Bowman et Holmquist, 1975: 60. 
Asellus alaskensis Bowman et Holmquist; Леванидов, 1980: 13. 
Asellus alaskensis Bowman et Holmquist; Henry, Magniez, 1995a: 115. 
Распространение. Озера Нуатакской и Селявикской низменностей за Полярным 

кругом (66°28’ E; 66°35’ N), Аляска (Bowman, Holmquist, 1975). В озерах на территории 
между дельтами рек Юкон и Кускоквим, Западная Аляска (Леванидов, 1980; Henry, 
Magniez, 1995a). 

Asellus birsteini Levanidov, 1976 

Asellus birsteini Levanidov, 1976: 1906. 
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Asellus birsteini Levanidov; Леванидов, 1980: 13. 
Asellus birsteini Levanidov; Henry, Magniez, 1995a: 116. 
Распространение. В небольшом озере и вытекающем из него ручье в районе Чап-

линских термоминеральных источников на юго-востоке Чукотского п-ова (64°30’ N; 
172°30’ W) (Леванидов, 1976). Оз. Аччен, Чукотка (Леванидов, 1976). Оз. Теплое и оз. 
№ 3, Чукотка; также этими авторами указывается и оз. Теплое, Хабаровский край, что 
резко увеличивает ареал вида. Как указывают сами исследователи (Henry, Magniez, 
1995a) возможно это связано с человеческой деятельностью или с ошибкой при этикети-
ровке. В наших материалах из данной местности A. birsteini не обнаружен. 

Asellus latifrons Birstein, 1947 

Asellus latifrons Birstein, 1947: 409. 
Asellus latifrons Birstein; Бирштейн, 1951: 67. 
Asellus latifrons Birstein; Vekhoff, 1994: 23. 
Распространение. Бассейны рек Оби и Иртыша, на север по крайней мере до 

64°55’ широты (Бирштейн, 1947, 1951). Тюменская обл., Ямало-Ненецкий авт. окр., ма-
ленькие озера с вечной мерзлотой, бассейн реки Хадытяха (Vekhoff, 1993). Омская обл., 
среднее течение реки Омь, 7 км северо-восточнее с. Серговка, узкий болотистый ров; 
Томская обл., Томский р-он, с. Жуковка, Тимирязевское лесничество, лужа в болоте 
(Vekhoff, 1994). 

Род Baicalasellus Stammer, 1932 
Типовой вид. Baicalasellus baicalensis (Grube, 1872) 

Baicalasellus angarensis (Dybowski, 1884) 

Asellus angarensis Dybowski, 1884: 23. 
Asellus angarensis Dybowski; Stammer, 1932: 123. 
Asellus angarensis Dybowski; Бирштейн, 1951: 79. 
Baicalasellus angarensis Dybowski; Henry, Magniez, 1970: 349. 
Распространение. Чивыркуйский залив, Онгокон, западный берег оз. Байкал, 

с. Лиственничное, напротив р. Крестовка (Алпатов, 1922). В устье р. Ангара (Семенке-
вич, 1924; Бирштейн, 1951; Натяганова, 2001). 

Baicalasellus baicalensis (Grube, 1872) 

Asellus baicalensis Grube, 1872: 57. 

Asellus baicalensis Grube; Stammer, 1932: 123. 
Asellus baicalensis Grube; Бирштейн, 1951: 74. 
Baicalasellus baicalensis Grube; Henry, Magniez, 1970: 349. 
Распространение. Южная часть Байкала, в прибрежной зоне (Grube, 1872; Семен-

кевич, 1924; Бирштейн, 1951; Натяганова, 2001). 

Baicalasellus korotnevi (Semenkevich, 1924) 

Asellus korotnewii Semenkevich, 1924: 10. 
Asellus korotnewi Semenkevich; Бирштейн, 1951: 75. 
Baicalasellus korotnevi Semenkevich; Henry, Magniez, 1970: 349. 
Распространение. Оз. Байкал, в прибрежной зоне (Семенкевич, 1924; Бирштейн, 

1951; Натяганова, 2001). 

Baicalasellus minutus (Semenkevich, 1924) 

Asellus minutus Semenkevich, 1924: 11. 
Asellus minutus Semenkevich; Бирштейн, 1951: 78. 
Baicalasellus minutus Semenkevich; Henry, Magniez, 1970: 349. 
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Распространение. Оз. Байкал, вблизи с. Листвинничное, напротив Малого Баран-
чука, в прибрежной зоне (Семенкевич, 1924; Бирштейн, 1951; Натяганова, 2001). 

Род Mesoasellus Birstein, 1939 
Типовой вид. Mesoasellus dybowskii (Semenkevich, 1924) 

Mesoasellus dybowskii (Semenkevich, 1924) 

Asellus dybowskii Semenkevich, 1924: 12. 
Asellus dybowskii Semenkevich; Бирштейн, 1939а: 249. 
Asellus dybowskii Semenkevich; Бирштейн, 1951: 70. 
Mesoasellus dybowskii Semenkevich; Henry, Magniez, 1993: 190. 
Распространение. Оз. Байкал, напротив с. Лиственничное на глубине 800–1000 м в 

тонком илу и пос. Большие Коты (Семенкевич, 1924; Бирштейн, 1939а, 1951; Натягано-
ва, 2001). 

Род Sibirasellus Henry et Magniez, 1993 
Типовой вид. Sibirasellus dentifer (Birstein et Levanidov, 1952) 

Sibirasellus dentifer (Birstein et Levanidov, 1952) 

Asellus dentifer Birstein et Levanidov, 1952: 1081. 
Sibirasellus dentifer Birstein et Levanidov; Henry, Magniez, 1993. 
Распространение. Хабаровский край, бассейн р. Хор, приток р. Уссури, в выходах 

из-под земли Георгиевских ключей, по берегам проток Потопились и Павленовские 
ключи (35–40 км от устья р. Хор), грунтовые воды (Бирштейн, Леванидов, 1952). 

Sibirasellus parpurae Henry et Magniez, 1993 

Sibirasellus parpurae Henry et Magniez, 1993: 184. 
Замечания. Отмечена интересная особенность обнаружения гипогейных видов ра-

кообразных в поверхностных водах (изопод, амфипод) в весеннй период. По-видимому, 
к весне стигобионтные формы поднимаются к поверхностным водам, чтобы у самок 
могли вылупиться личинки, так как давление на стенку яйца с внешней стороны падает 
и рачок способен ее разрушить. Подобная особенность отмечена и у глубоководных 
морских видов ракообразных (Kelly et al., 1982). 

Распространение. Приморский край, Тернейский р-он, р. Единка, с. Перетычиха 
(Henry, Magniez, 1993), с. Самарга, подземные воды. 

Семейство Familia Janiridae G.O. Sars, 1897 
Род Mackinia Matsumoto, 1956 
Типовой вид. Mackinia japonica Matsumoto, 1956 

Mackinia continentalis Birstein et Ljovuschkin, 1965 

Mackinia continentalis Birstein et Ljovuschkin, 1965: 1006. 
Mackinia continentalis Birstein et Ljovuschkin; Henry, Magniez, 1991: 225. 
Распространение. Приморский край, Партизанский р-он, правый берег р. Партизан-

ская, озерко в пещере близ железнодорожной станции Кузнецово (Бирштейн, Левушкин, 
1965). 

Inserta sedis: 

Asellus andreyi Vekhoff, 1993 

Asellus andreyi Vekhoff, 1993: 9. 
Замечания. Описание вида не позволяют отнести его к какому-нибудь из подродов, 

хотя строение плеопода II ♂ обнаруживает строение близкое к Asellus s. str., но автор 
сравнивает данную форму с A. birsteini. 

Распространение. Бассейн р. Утавеем на северо-востоке Чукотского полуострова, 
многолетнемерзлые пруды, торфяное болото (Vekhoff, 1993). 
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Результаты и обсуждение 

На данный момент можно с уверенность отметить существование 13 видов и 
6 подвидов эпигейных изопод рода Asellus на территории обсуждаемого региона. Гипо-
гейные обитатели представлены 4 эндемичными видами, известными только на террито-
рии Дальнего Востока России. Необходимо отметить, что такое бедное присутствие ги-
погейной фауны изопод (например, с Японией – 23 вида) в первую очередь обусловлено 
отсутствием необходимых условий для существования самой подземной фауны (таких 
как пещеры, гроты, колодцы, разнообразные источники, выходы подземных вод), накла-
дывает отпечаток и их скудное исследование. 

Самый широкий разорванный ареал – у подрода Arctasellus, западный представитель 
которого A. latifrons обитает в бассейне рек Оби и Иртыша, на севере подымаясь до п-ова 
Ямал, а на юге до пояса лесостепи. Растянутость ареала вида к югу связана, как отмечает 
ряд исследователей, скорее всего, в результате морских трансгрессий (Леванидов, 1980) 
или с продвижением ледника в последний ледниковый период (Vekhoff, 1993). 

Наиболее обширный и разрозненный ареал имеет весьма полиморфный вид A. hil-
gendorfi, распространенный от южного Китая, провинция Гуанджоу, в Корее, Японии, на 
Дальнем Востоке России вплоть до Северо-Восточной Сибири, на Чукотском полуост-
рове и на севере Якутии. На всем протяжении своего ареала вид представлен зачастую 
хорошо различающимися формами ранга подвида. В данной работе мы разделяем ареал 
вида на типичный A. hilgendorfi японского архипелага и на материковый подвид A. h. 
amiricus, обитающий от Приморского края до Магаданской области. Вероятно, после 
детального исследования морфологии китайских и корейских форм можно будет гово-
рить о их определенной самобытности. Как указывал еще В.Я. Леванидов (1976, 1980), 
обитание A. hilgendorfi в северных районах приурочено к 15–20 километровой примор-
ской полосе, что связано со смегчающим влиянием морского климата, а в южных рай-
онах он поднимается вдоль бассейнов рек, по берегам запруженных участков, в озерах и 
старицах, заходя в глубь материка. Как указывалось выше, морфологические отличия 
A. h. tshaunensis и A. h. beringianus не позволяют уверенно считать данные подвиды дос-
таточно обособленными друг от друга вследствие вариабельности принимаемых призна-
ков даже на популяционном уровне, но с более полной уверенностью об этом можно 
будет говорить только после детального исследования изменчивости этих признаков у 
различных представителей A. hilgendorfi. 

Находка новой формы Asellus в бассейне р. Нора, как и большое количество форм 
A. hilgendorfi, позволяет говорить о юге Дальнего Востока как о «центре происхожде-
ния» для группы aquaticus–hilgendorfi–levanidovorum. Наличие у A. aquaticus дополни-
тельной стадии онтогенеза, выемка на внешнем крае экзоподита плеопода I ♂ (рис. 5, F), 
как и его экологическая пластичность, предполагают изоляцию этого вида, причем по-
видимому довольно длительную. Проникнув в Европу, A. aquaticus на данный момент 
дал там ряд форм. Сегодня A. aquaticus в своей экспансии достиг подножия Пиреней-
ских гор. В средней полосе Европы, на Балканах и в Малой Азии автохтонная фауна ро-
да Proasellus, происходящего из района Средиземноморского кольца, уменьшилась до 
нескольких островков популяций в маленьких местных гидрографических бассейнах, 
вследствие вытеснения ее A. aquaticus (Magniez, 1996). 

Одним из возможных мест изоляции A. aquaticus могла быть северная часть совре-
менного Атлантического океана, представлявшая собой сушу, связывающую Европу и 
Северную Америку до конца миоцена – начала плиоцена (Линдберг, 1972), так называе-
мый мост Туле (Гладенков, 1978), а открытие Берингова пролива произошло в конце 
неогена, плиоцен–плейстоцене (Черешнев, 1998; Irizuki, 1994). Возможно что, A. aquati-
cus в Европе является северо-западным пришельцем, а не северо-восточным, как приня-
то считать. По проблеме происхождения A. aquaticus в Европе высказывались разноре-
чивые мнения. Е.Г. Раковица (Racovitza, 1919) рассматривал A. aquaticus как пришельца 
с севера, П.А. Шапьюи (Chappuis, 1927) полагал, что A. aquaticus проник из Сибири и 
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оттеснил на юг Proasellus meridianus. А. Арканджели (Arcangeli, 1935) высказывался 
против арктического происхождения A. aquaticus, считая, что вид населял и в доледни-
ковое время Среднюю и Восточную Европу, а ледник заставил его передвинуться к югу 
(Бирштейн, 1951). Против северо-восточного проникновения говорит и факт распро-
странения подрода Arctasellus, имеющего самый большой и разорванный ареал в север-
ных широтах и ограниченного с запада Уральским хребтом. По Я.А. Бирштейну (1947, 
1951) и В.Я. Леванидову (1976), подрод Arctasellus обладает рядом архаичных призна-
ков, интересно, что уплощенная форма тела за счет разросшихся стернитов, возможно, 
была необходима для существования в сильно зароставших теплолюбивой водной рас-
тительность водоемов в третичное время, подобными свойствами обладает и A. epimera-
lis, у которого развитые эпимеры возможно также служили для существования в сход-
ных условия среды (Vekhoff, 1994). В то же время морфология плеопода II ♂ новой 
формы Asellus из Норского заповедника, бассейн р. Бурунды, обнаруживает ряд призна-
ков, сближающих ее с подродом Arctasellus, в частности наличие массивного выроста 
базальной части эндоподита «processus calcariformis», более сдвинутое к внутреннему 
краю окончание эндоподита плеопода II ♂, освобождающее капулятивную трубку «can-
nula» и весьма слабое развитие чешуйчатой мембраны «membrana squamifere». Правда 
тогда совершенно не понятно отсутствие типичных Asellus в Северной Америке. Два 
вида, описанные как A. tomalensis Harford, 1877 (Калифорния) и A. occidentalis Williams, 
1970 (Орегон), принадлежат, по-видимому, к неясным видам, составляющм род Caecido-
tea, и, следовательно, имеют «атлантическое» происхождение, а третий вид, Asellus (Arc-
tasellus) alaskensis, собственно обитающий на берингийской Аляске, принадлежит к па-
леоарктической фауне, представленной в Восточной Сибири (Magniez, Toft, 2000). Ран-
ними исследователями О. Фабрициус (Fabricius, 1780) и Г. Кроер (Krøyer, 1838) указывает-
ся присутствие A. aquaticus в Западной Гренландии, где на данный момент он отсутствует, 
но К. Боваллиус (Bovallius, 1886) относит указание Г. Кроера к Jaera (Бирштейн, 1951). 
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