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Впервые с помощью гистологических методов исследовано строение репродуктивной си-
стемы самцов моллюсков рода Parajuga. Изучены виды, обитающие в басс. оз. Ханка, – Р. buettneri 
и P. nodosa.
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Reproductive anatomy of males Parajuga is studied with help by histological methods. Species 
inhabited Khanka basin Р. buettneri and P. nodosa were investigated.

Семейство Pleuroceridae в пресных водах Дальнего Востока России представлено ро-
дом Parajuga (Старобогатов и др., 2004). Все плевроцериды сходны конхологически, поэ-
тому ранее моллюсков этого рода относили к подроду Hua рода Juga (Богатов, Затравкин, 
1990; Старобогатов, 1970). Для подтверждения таксономического статуса параюг в насто-
ящее время используются анатомические признаки. Современное исследование анатомии 
паллиального гонодукта – отдела женской или мужской половой системы, сформирован-
ного за счет крыши мантийной полости, – проводится с использованием гистологических 
методов. Это позволяет идентифицировать разные структуры половой системы по харак-
терным клеточным типам, реконструировать их тонкое строение и выявить на тканевом 
уровне межвидовые различия, не различимые по морфологии раковины.

Для приморских плевроцерид подробно описано строение овидуктов (женских го-
нодуктов) 9 видов Parajuga (Прозорова, Расщепкина, 2001; Расщепкина, 2007). Показано, 
что в пределах рода разные виды параюг различаются взаиморасположением семяприем-
ника и паллиального кармана на медиальной пластине, размерами семяприемника и т.д. 
Строение мужской половой системы не рассматривалось, поскольку считалось простым 
и, следовательно, менее информативным. Однако в ходе исследований появилась необхо-
димость в этих данных. Строение мужской половой системы дальневосточных плевроце-
рид описано в статье Л.А. Прозоровой (1990), однако детальное гистологическое исследо-
вание самцов в настоящей работе проведено впервые.
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Объектом для изучения послужили моллюски, собранные в басс. оз. Ханка: P. nodosa 
из р. Комиссаровка и P. buettneri из р. Студеная. Для изучения анатомии репродуктивного 
отдела после удаления раковины и крыши мантийной полости от тела моллюсков отделяли 
паллиальный гонодукт с близлежащими тканями. Далее фиксированный в 70% -ном эта-
ноле материал заливали парафином по стандартной методике (Роскин, 1951) и готовили 
серию поперечных срезов толщиной 5–7 мкм. Серию срезов окрашивали гематоксилином 
и эозином и в ходе анализа реконструировали строение паллиального гонодукта.

Следует отметить, что при исследовании женской половой системы между видами P. 
buettneri и P. nodosa обнаружены существенные различия. Так, овидукт P. buettneri харак-
теризуется наиболее крупными среди дальневосточных параюг размерами семяприемни-
ка. P. nodosa имеет средние размеры семяприемника (Расщепкина, 2007). Кроме того, по 
конхологическим признакам данные виды также различаются (Затравкин, 1986). Поэтому 
можно предположить, что в строении гонодукта также могут быть обнаружены различия.

Паллиальный гонодукт самцов, как и овидукт самок, состоит из 2 пластин – меди-
альной и латеральной, которые соединены друг с другом и мантией вентральными сто-
ронами. В отличие от овидукта, проксимальная часть которого в большей или меньшей 
степени замкнута, гонодукт самцов широко открыт по всей длине. Медиальная пластина – 
это предстательная железа, которая имеет вид замкнутой железистой трубки, покрытой 
соединительнотканной оболочкой. Латеральная пластина представляет собой складку од-
нослойного кубического эпителия (см. рисунок, а). На срезах в складке между пластинами 
обнаружены сперматозоиды. По направлению к выходу из мантийной полости наружная 
стенка предстательной железы, обращенная к латеральной пластине, формирует выпячи-
вания. Они покрыты ресничным эпителием и образуют бороздку, в которой на срезах так-
же видны сперматозоиды.

Поперечные срезы гонодукта P.nodosa: а – 
медиальная и латеральная пластины, проксималь-
ный отдел; б – вакуолизированные клетки в про-
свете предстательной железы; в – простата, дис-
тальный отдел. ВК – вакуолизированные клетки, 
ЛЛ – латеральная пластина, ПЖ – предстательная 
железа, РБ – ресничная борозда, СО – соединитель-
нотканная оболочка простаты. Масштаб: 0.5 мм
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Гистологическое строение простаты однородно только в проксимальном отделе. На 
срезах с этого уровня можно наблюдать клетки с маленькими темными ядрами и базофиль-
ной цитоплазмой, секреторное содержимое которой упаковано в гранулы (см. рису нок, а). 
По направлению к дистальному отделу (к выходу из мантийной полости) в строении про-
статы можно выделить несколько клеточных типов. На поперечном срезе цитоплазма 
клеток одной половины предстательной железы окрашена гематоксилином в сиреневый 
цвет (что говорит о кислой природе секрета), в ядрах просматриваются глыбки хроматина. 
Клетки другой половины простаты имеют эозинофильную окраску и маленькие темные 
ядра. Далее в просвете железы появляются раздутые клетки со светлыми ядрами и ва-
куолизированной цитоплазмой, которая слабо окрашена гематоксилином (см. рисунок, б). 
В дистальном отделе на внутренней стенке железы появляется борозда, густо устланная 
ресничками, которая, вероятно, служит для оттока слизистого содержимого вакуолизиро-
ванных клеток (см. рисунок, в).

У дальневосточных югид, в отличие от американских и японских, в качестве муж-
ских половых продуктов вместо сперматофор отмечены слизистые пакеты сперматозоидов 
(Прозорова, 1990). Однако, по литературным данным, гистологическое строение сперма-
тофорного органа плевроцерид из Японии (Nakano, Nishiwaki, 1989) и востока Северной 
Америки (Dazo, 1965; Strong, 2005) во многом совпадает с гистоструктурой медиальной 
пластины самцов параюг.

При сходстве общего плана строения мужского гонодукта у изученных видов параюг 
обнаружены различия. На срезах простаты P. nodosa можно наблюдать одно сечение с 
вакуолизированными клетками, а у P. buettneri – два сечения. Последнее свидетельству-
ет о большем количестве вырабатываемого слизистого секрета. Моллюски находились в 
одинаковой стадии репродуктивного цикла, поэтому говорить о сезонных изменениях в 
объеме железистых органов в данном случае не приходится.

Таким образом, анатомическое исследование паллиального отдела половой системы 
самцов Parajuga из басс. оз. Ханка показало, что на фоне общего плана строения муж-
ского гонодукта внутри рода имеют место некоторые различия. Кроме того, несмотря на 
различие половых продуктов, внутреннее строение медиальной пластины мужского го-
нодукта параюг сходно с гистоструктурой сперматофорного органа моллюсков семейства 
Pleuroceridae из Японии и востока США, что указывает на необходимость дальнейшего 
более глубокого изучения репродуктивной биологии рода Parajuga.
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