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В бассейне среднего и нижнего течения Амура зарегистрированы 3 вида рода 
Parafossarulus: амурские P. manchouricus, P. spiridonovi и сунгарийский P. sungariensis. 
Вид P. manchouricus в Приамурье встречается от лимана вверх до Буреи, P. spiridonovi – от 
лимана вверх до Зеи. Приведены подробные сведения по современному распространению 
каждого из трех видов.  
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In water bodies of the Amur River 3 species of the genus Parafossarulus are recorded: 
Amurian P. manchouricus and P. spiridonovi, and inhabiting Sungari R. P. sungariensis. Species 
P. manchouricus is distributed along the Amur River valley from the river estuary to the Bureya 
R., and P. spiridonovi – to the Zeya R. inclusive. Detailed data on these species current distribu-
tion is presented.

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа продолжает ревизию фауны брюхоногих пресноводных моллюсков 
Среднего Приамурья, изученного в малакологическом отношении гораздо менее под-
робно, чем бассейн р. Уссури. При этом, в связи с разными трактовками географического 
подразделения р. Амур (Прозорова и др., наст. сб.) уточним, что к Среднему Приамурью 
относим бассейны от Зейского на западе до Уссурийского на востоке, а к нижнему участки, 
начиная от устья р. Тунгуска. 

В статье рассматривается видовой состав важных в паразитологическом отношении 
гребнежаберных брюхоногих моллюсков рода Parafossarulus Annandale (рис. 1), предста-
вители которого на юге Дальнего Востока являются первыми промежуточными хозяе-
вами 13 видов трематод из 12 родов, включая таких опасных для человека и животных 
как Clonorchis sinensis (Cobbold) (Беспрозванных, Ермоленко, 2007). Успешному изучению 
жизненных циклов и механизмов коэволюции трематод и моллюсков препятствуют про-
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тиворечия во взглядах на таксономию Parafossarulus. Так, во многих паразитологических 
работах, за исключением российских и китайских, распространение Clonorchis sinensis свя-
зывается с единственным видом рода Parafossarulus – P. manchouricus (Gers  eldt in Bour-
guignat), который, как предполагается, обитает от России до Вьетнама (Abbo  , 1948; Mas-
Coma, Bargues, 1997; Muller, 2002; Zoonoses and communicable diseases…, 2003 и мн. др.). 
Эта точка зрения некорректна в биогеографическом смысле и противоречит сведениям по 
фауне и таксономии рода, прямо указывающим на то, что ареал P. manchouricus ограничен 
амурским бассейном, а род в целом представлен не менее чем 13-ю современными вида-
ми (Старобогатов, 1970;  Старобогатов, Затравкин, 1987; Затравкин и др., 1989; Rao, 1928; 
Liu et al., 1993, 1994 и др.). Очевидно, что каждый из этих видов должен рассматриваться 
отдельно на предмет участия в жизненных циклах паразитов, и когда это происходит, то 
выясняется, что первым промежуточным хозяином Clonorchis sinensis является не только 
P. manchouricus, но и другие виды Parafossarulus, по крайней мере, амурский P. spiridonovi 
Zatravkin et Starobogatov (Затравкин и др., 1989; Беспрозванных и др., 2012, 2013), южно-
китайский  P. striatulus (Benson)  (Faust, Khaw, 1927) и северо-китайский  P. anomalospiralis 
Liu Y., Li et Liu T. (Liu et al., 1993; Sithithaworn et al., 2007). При этом зараженность P. man-
chouricus по сравнению с таковой у совместно с ним обитающего P. spiridonovi (Прозорова, 
2000, 2006) может быть значительно меньшей (Затравкин и др., 1989). В ходе совместных 
малако-паразитологических исследований должно быть выявлено участие в жизненном 
цикле Clonorchis sinensis и всех остальных представителей Parafossarulus, поскольку этот 
вид трематоды и род моллюсков имеют сходное распространение, а каждый из видов 
Parafossarulus занимает лишь часть родового ареала.

Описанные несоответствия во взглядах на таксономию Parafossarulus связаны не 
только с недостатком фаунистических, морфологических и паразитологических исследо-
ваний, но и особенностями биологии этой группы моллюсков. Многие виды имеют сход-
ную форму раковины, в ее верхние обороты у особей, обитающих в слабопроточных и 
заиленных водоемах с повышенной кислотностью, чаще всего сильно корродированны 
(рис. 1). Этим объясняются трудности при идентификации Parafossarulus, особенно мор-
фологически близких видов. Антропогенное загрязнение водоемов может еще более уси-
ливать коррозию поверхности и вызывать аномалии роста раковин. Видовую идентифи-
кацию затрудняет также половой диморфизм в форме раковины (Затравкин и др., 1989; 
Старобогатов и др., 2004). 

Рис. 1. Живые особи Parafossarulus spiridonovi из поймы р. Илистая (Приморский край). 
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Указанные факты, а также поступление нового материала из Среднего Приамурья 
побудили нас провести ревизию фауны Parafossarulus данного региона, уточнить прежние 
определения экземпляров из коллекции Биолого-почвенного (БПИ ДВО РАН, Владивосток) 
и Зоологического (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) институтов, рассмотреть  имеющуюся лите-
ратуру и на этом основании проанализировать распространение видов рода, обитающих в 
различных частях амурского бассейна. При этом основное внимание уделялось водоемам 
на территории Еврейской автономной области (ЕАО), Амурской области и Приморского 
края, где в 2000-2013 гг. производился планомерный отбор моллюсков данного рода. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для работы послужили сборы авторов, а также сотрудников Биолого-
почвенного института (БПИ ДВО РАН, Владивосток) разных лет из различных частей амур-
ского и сопредельных бассейнов на территории России и Китая, хранящиеся  в рабочей 
малакологической коллекции института, а также моллюски из коллекции Зоологического 
института (ЗИН РАН, Санкт-Петербург).

Наиболее свежие сборы сделаны в водоемах на территории ЕАО. Отбор проб про-
водился вручную и сачком. Моллюски, зафиксированные 75 % этанолом, хранятся в ма-
лакологической коллекции БПИ и Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема (ПГУ, Биробиджан). 

Видовая принадлежность моллюсков установлена на основании строения ракови-
ны и мягкого тела (с учетом полового диморфизма). Система крупных таксонов приведена 
по Буше и Рокрою (Bouchet, Rocroi, 2005), определение группы семейств и ниже сделано 
в соответствие с данными определителя пресноводных беспозвоночных России и послед-
них региональных сводок (Старобогатов и др., 2004; Прозорова, 2013а, б), экологические 
характеристики видов составлены на основании оригинальных и литературных данных 
(Затравкин и др., 1989; Прозорова, 2000, 2006; Старобогатов и др., 2004). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В единственной специальной статье, посвященной ревизии данного рода на тер-
ритории России (Затравкин и др., 1989), для амурского бассейна кроме P. manchouricus 
приводится новый для науки P. spiridonovi, преобладающий в Cреднем Приамурье и дости-
гающий в ЕАО в бассейнах рек Бира и Добрая плотности до 200 экз. на кв. м. В дальнейшем 
вид был обнаружен в Приморском крае в бассейне Ханки в р. Илистая (Прозорова, 2000) и 
системе р. Уссури (Прозорова, 2006), где, как и в Cреднем Приамурье, он преобладает по 
численности по сравнению с совместно обитающим P. manchouricus. 

У самок Parafossarulus последний оборот обычно более выпуклый, чем у самцов 
(Старобогатов и др., 2004) (см. рис. 2) и, кроме того, самки чаще дорастают для максималь-
ных для видов размеров. В форме верхних оборотов и устья половые различия не выяв-
лены, несмотря на ранее отмеченные для P. spiridonovi  (Затравкин и др., 1989). Указанная 
разница в форме последнего оборота характерна также и для рода Boreoelona Staroboga-
tov et Streletzkaja (Прозорова, Старобогатов, 1991), с которым Parafossarulus на юге Даль-
него Востока России нередко встречается совместно и от которого, как и других родов под-
семейства Mysorellinae, хорошо отличается наличием спиральных ребер на телеоконхе. 

В ходе подробного рассмотрения морфологии раковин самцов и самок (преобла-
дают в численности) парафоссарулюсов из бассейна Среднего и Нижнего Амура нами вы-
явлены уже известные 3 вида: P. manchouricus, P. spiridonovi и P. sungariensis Moskvicheva 
in Starobogatov et Zatravkin (рис. 2).  Ареал последнего вида в пределах амурского бас-
сейна ограничен системой р. Сунгари. Крупные корродированные раковины рода из 
бассейна Ханки, сходные по форме раковины с P. sungariensis и соответственно опреде-
лявшиеся (Прозорова, 2013а, б), после сравнения с типовыми экземплярами отнесены к 
P. manchouricus. 
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В корейских источниках приводятся фотографии раковин рода без указания пола, 
часто с корродированным завитком, подписанные как  P. manchouricus (Kim, 2005; Min et 
al., 2004), несколько отличающиеся по форме от типичных амурских представителей вида. 
Однако изучить видовой состав рода на Корейском п-ове нам не удалось из-за отсутствия 
материала.

Ниже приводится описание материала по каждому из трёх отмеченных в бассейне 
Среднего Амура видов рода и уточненные сведения по их распространению.

Рис. 2. Раковины трёх видов рода Parafossarulus из бассейна Среднего Амура: 
А – P. sungariensis из окрестностей г. Харбин (№ 4753 БПИ), 
Б – P. manchouricus, самка, нетипичная форма с вздутым последним оборотом и корродиро-
ванным завитком из р. Бира (№ 7479 БПИ), 
В – P. manchouricus, самка, типичная форма из р. Бира (№ 7479 БПИ), 
Г – P. manchouricus, самец из р. Бира (№ 7479 БПИ), 
Д, Е – P. spiridonovi, самки из р. Бира (№ 7479 БПИ), 
Ж – P. spiridonovi, самка из поймы р. Илистая (№ 6909б, БПИ), 
З – P. spiridonovi, самец из поймы р. Илистая (№ 6909б, БПИ) 
(фото Л.А. Прозоровой).
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Класс Gastropoda 
Клад Caenogastropoda
Клад Littorinimorpha

Надсемейство Rissooidea Gray, 1847
Семейство Bithyniidae Gray, 1857

Подсемейство Mysorellinae Annandale,  1920 
Род Parafossarulus Annandale, 1924

Parafossarulus sungariensis Moskvicheva in Starobogatov et Zatravkin, 1987 
(рис. 2 А)

Типы . Голотип (№ 1 ЗИН) из пойменного озерка у р. Сунгари напротив г. Харбин, сбор 
А.А. Емельянова, 15.05.1911. Паратипы (№ 2 ЗИН) из типового местонахождения, 10 экз.; 
паратип (№ 3 ЗИН) из лужи у дороги в окрестностях Харбина, сбор А.А. Емельянова, 
24.04.1911, 1 экз.
Материал . Китай, провинция Хэйлунцзян, г. Харбин, «Солнечный остров», затон р. Сун-
гари (№ 4753 БПИ); г. Пекин, пруд в черте города около университета (№ 4744 БПИ). 
Общее  распространение .  Северо-восток Китая в бассейнах Сунгари, Ляохэ и Луаньхэ 
на юг, по меньшей мере, до Пекина (40º с.ш.). 
Экологическая  характеристика .  Пойменные водоемы и речные затоны на местах 
с песчано-илистым и илисто-песчаным грунтом. 

Parafossarulus manchouricus (Gers  eldt in Bourguignat, 1860) 
(рис. 2 Б, В, Г)

Типы .  Неизвестны. Вероятно, следует выделить лектотип из сбора Р.К. Маака, храняще-
гося в ЗИНе под № 1.
Материал . Среднее течение р. Амур без уточнения местоположения, сбор Р.К. Маака, 
1855 г., 55 экз. (№ 1 ЗИН); низовья р. Уссури, сбор Р.К. Маака 1959 г., 1 экз. и  Л.И. Шренка 
1955 г., 1 экз. (№ 2, 3 ЗИН); Нижний Амур, озерко у оз. Гасси, сбор Л.И. Шренка 1955 г., 2 экз. 
(№ 4 ЗИН); низовья Уссури у Хабаровска (№ 10, 12, 25 ЗИН);  Нижнее Приамурье, озера 
Петропавловское, Гасси, Иннокентьевское, Синдинское, Болонь (№ 13-15, 17, 20, 29 ЗИН); 
нижнеамурские протоки (№ 4, 16, 18, 119, 26, 33, 39 ЗИН); р. Кия (№ 27, 28 ЗИН); Амурский 
лиман (№ 31, 40 ЗИН); Приморский край, пойма Уссури (среднее течение), оз. Магдыко-
вое (№ 7193 БПИ); верхнее течение р. Уссури у с. Чугуевка, залив Эндопал (№ 6332г БПИ); 
пойменное озеро в 500 м от русла Уссури (верхнее течение) в районе пос. Горный (№ 7216 
БПИ); затоны р.  Арсеньевка (№ 11, 23, 32 ЗИН);  затон р. Арсеньевка у с. Достоевка (№ 7192 
БПИ); Спасский р-н, вдхр. у с. Кронштадка в верховьях р. Сорочевка (№ 4176 БПИ); Луче-
горское водохранилище, бассейн р. Бикин (№ 1879 БПИ); пойменное озеро в излучине р. 
Бикин у пос. Лесопильное (низовья) (№ 1883 БПИ); ЕАО, озера в пойме р. Бира у г. Биро-
биджан, выше черты города (№ 7479 БПИ, ПГУ);  ЕАО, озера в районе амурской протоки 
Крестовая, оз. Забеловское, кластер «Забеловский» заповедника «Бастак» (ПГУ); Амурская 
область, Хинганский заповедник, оз. Клешенское (№  6733 БПИ).
Общее  распространение .  Бассейн Среднего и Нижнего Амура, включая Уссури, от 
Буреи до лимана. Наиболее обилен в бассейне верхнего течения Уссури и в Нижнем При-
амурье.
Экологическая  характеристика .  Достаточно крупные или проточные пойменные 
озера и речные затоны в поясе водной растительности на участках с песчаным, песчано-
илистыми и илисто-песчаными грунтами на макрофитах и грунте. Обитает совместно с 
P. spiridonovi. При заиливании биотопов раковины корродируются.
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Parafossarulus spiridonovi Zatravkin et Starobogatov 
in Zatravkin, Dovgalev, et Starobogatov, 1989 

(рис. 2 Д, Е; 3)
Типы .  Голотип (№1 ЗИН), ЕАО, бассейн р. Биджан у с. Кирово, сбор А.С. Довгалева, 1971 
г. Паратипы (№ 2-7, 9 ЗИН) из бассейна р. Биджан, всего 59 экз.
Материал . Амурская обл., басс. р. Зея, сбор А.А. Кириллова, 07.1969, 6 экз. (№ 30 ЗИН, 
определены как P. manchouricus); Амурский лиман (№ 8 ЗИН); Приморский край, пойма 
Уссури (среднее течение), оз. Магдыковое (№ 7193 БПИ); верхнее течение р. Уссури у с. Чу-
гуевка, залив Эндопал (№ 6332г БПИ); низовья р. Илистая, «стрелка» (№ 2042 БПИ); оз. Ло-
тосовое в пойме среднего течения р. Илистая у пос. Ляличи (№ 4178, 6909б БПИ); озеро в 
пойме среднего течения р. Илистая у пос. Халкидон (№ 4177 БПИ); затон р. Арсеньевка у 
с. Достоевка (№ 7192 БПИ); затон р. Арсеньевка у с. Озерное (№ 6477б БПИ); Лучегорское 
водохранилище, бассейн р. Бикин (№ 1879 БПИ); пойменное озеро в излучине р. Бикин 
у пос. Лесопильное (низовья) (№ 1883 БПИ); оз. Солдатское в бассейне р. Раздольная у 
г. Уссурийск (№ 7663 БПИ); р. Сунгача у устья р. Черная и сама р. Черная в 600 м от устья 
(№ 3062, 3054 БПИ); р. Белая (приток Сунгачи) у моста (№ 4434 БПИ); Спасский р-н, вдхр. у 
с. Кронштадка в верховьях р. Сорочевка (№   4176 БПИ); ЕАО, озера в пойме р. Бира у г. Би-
робиджан, выше черты города по течению (№ 7479 БПИ, ПГУ); ЕАО, озера в районе амур-
ской протоки Крестовая и оз. Забеловское, кластер «Забеловский» заповедника «Бастак» 
(ПГУ); ЕАО, р. Добрая (№ 1765 БПИ); Амурская область, Хинганский заповедник, оз. Кле-
шенское (№  6733 БПИ); Амурская область, устье р. Зея у г. Благовещенск (№ 1870а БПИ).
Общее  распространение .  Бассейн Среднего и Нижнего Амура (включая Уссури с 
притоками без верховий) от Зеи до лимана, а также басс. р. Раздольная. Наиболее обилен 
в Среднем Приамурье, в бассейне  Ханки и Уссури.
Экологическая  характеристика .  Пойменные водоемы и речные затоны на участках 
с песчано-илистыми, илисто-песчаными или даже илистыми грунтами. Обитает совместно 
с P. manchouricus.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в пресноводных водоемах амурского бассейна подтверждено об-
итание 3-х видов Parafossarulus: P. spiridonovi, P. manchouricus, P. sungariensis. Последний 
вид в пределах бассейна Амура встречается только в системе р. Сунгари, хотя на юг дохо-
дит по крайней мере до Пекина через соседние бассейны рек Ляохэ, Луаньхэ и малых рек, 
впадающих в заливы Желтого моря с севера и северо-запада.

В российской части бассейна отмечены P. spiridonovi и P. manchouricus, опускающи-
еся вниз по Амуру до самого лимана. Вверх по течению до самой Зеи поднимается лишь 
P. spiridonovi. Все известные нам экземпляры рода из бассейна р. Зея, включая  хранящие-
ся в коллекции ЗИН РАН (№ 30), ранее определенные как P. manchouricus, отнесены нами 
к P. spiridonovi. Вид P. manchouricus в Амурской области достоверно отмечен пока лишь 
в Хинганском заповеднике на Архаринской низменности, но, предположительно, может 
быть распространен вверх до устья р. Бурея. Следовательно, считавшийся ранее широко 
распространенным вид P. manchouricus обитает даже не на всем протяжении амурского 
ареала данного рода – в бассейне Уссури, Нижнего и Среднего Амура ниже Буреи. Для 
вида P. spiridonovi, напротив, отмечено более широкое распространение вверх по Средне-
му Амуру и на юг до бассейна Японского моря.  

Таким образом, современный ареал рода в системе р. Амур включает Приамурье 
от Зеи до лимана, бассейны рек Сунгари, Уссури с низовьями притоков, Сунгача, а также 
впадающих в Ханку на юге и востоке рек Илистая и Спасовка. В бассейне  Ханки и р. Уссури 
по численности преобладает P. spiridonovi, так же как в Среднем Приамурье и в верхней 
части Нижнего Приамурья. Лишь в самых низовьях отмечалось численное преобладание 
P. manchouricus (Затравкин и др., 1989). 
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Описанная ареологическая картина для Parafossarulus несколько отличается от со-
ставленной паразитологами для Приморского края (Беспрозванных и др., 2013), не вклю-
чившими в ареал рода р. Сунгача и русло Уссури, где в затонах эти моллюски нередко 
образуют значительные скопления (Е.И. Барабанщиков, личное сообщение), причем не 
только в среднем течении, но в самых низовьях реки на территории Хабаровского края 
(Посохов, 2004). Наши сведения по ареалу рода в Приамурье ниже Малого Хингана со-
ответствуют данным, представленным П.С. Посоховым (2004). Относительно обилия этих 
моллюсков отметим, что максимальной численности Parafossarulus достигают в Среднем 
Приамурье на территории ЕАО, верхней части Нижнего Приамурья, а также в Среднем и 
Нижнем Приуссурье. 

Актуальное заключение специалистов-паразитологов о расширении ареала Para-
fossarulus на протяжении последних десятилетий в бассейне Ханки (Беспрозванных и др., 
2013) согласуется с нашими фаунистическими сведениями. Наиболее активно расселяется 
P. spiridonovi, который недавно занесен в бассейн р. Раздольная, в связи с чем ожида-
ется его дальнейшее распространение на приморских территориях. Это процесс связан 
с активизацией хозяйственной и рекреационной деятельности, поскольку моллюски мо-
гут неумышленно расселяться человеком в ходе строительства каналов и водохранилищ, 
рыбной ловли и, особенно продуктивно, при пересадке корневищ лотосов с донным грун-
том. Именно с последним моментом связано появление P. spiridonovi в оз. Солдатское в 
окрестностях Уссурийска. 

Поскольку выше по Амуру от впадения р. Зея представители Parafossarulus не обна-
ружены, то из всего семейства Bithyniidae в бассейне Верхнего Амура присутствует лишь 
род Boreoelona. Причем это только 1 из 2-х видов, отмеченных в среднем Приамурье, и 
3-х, обитающих в Приморском крае. Следовательно, как и в случае моллюсков-живородок 
надсемейства Viviparoidea (Прозорова и др., 2014), для битиниид в целом также харак-
терно прогрессирующее обеднение таксономического состава в бассейне Амура вверх от 
впадения Уссури. Эти данные не только подтверждают наличие уже известных биогеог-
рафических границ для водных беспозвоночных в районе Малого Хингана (Москвичева, 
1974; Старобогатов, 1986; Прозорова, 2001; Тесленко, 2007; Kruglov, Starobogatov, 1993), 
но также демонстрируют еще одну границу амурской малакофауны в районе Зеи, выше 
которой сокращается разнообразие многих таксонов пресноводных беспозвоночных. 
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