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Часть I. Беспозвоночные животные 
 

раздел 1 
 

МОЛЛЮСКИ 
 

 
Берингиана берингийская. Фото. Л.А. Прозоровой 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ 

РЕДКОСТИ 

 Тип Моллюски – Mollusca  

 Класс Брюхоногие – Gastropoda  

 Отряд Гигрофилы – Hygrophila  

1 Холодный прудовик – Lymnaea atkaensis  3 

2 Заостренный променетус – Promenetus exacuous  3 

3 Шершавая планорбелла – Planorbella subcrenata  3 

 Отряд Разножаберные – Heterobranchia  

4 
Затворка Черешнева – Cincinna (Sibirovalvata) 
chereshnevi  

2 

 Класс Двустворчатые – Bivalvia  

 Отряд Униоморфные – Unioniformes  

5 Берингиана берингийская – Beringiana beringiana  3 
 

В качестве иллюстраций к видовым очеркам использованы оригинальные фотографии: 

Л.А. Прозоровой – очерки № 1, 5; 

П.В. Кияшко – очерки № 2–4. 
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1. Холодный прудовик 
Lymnaea atkaensis Dall, 1884 

Отряд Гигрофилы – Hygrophila 

Семейство Прудовики – Lymnaeidae 
Синоним.: Lymnaea atkaensis petersi Dall, 1905. 

Категория и статус. Категория 3. Повсеместно редкий берингийский эндемик. 
 

 
 

Краткое описание. Улитка с яйцевидно-

конической правозакрученной раковиной 

высотой до 2,5 см, цвет от рогового до 

тёмно-жёлтого. Характерный признак – 

выпуклые ступенчатые обороты, 

разделенные глубоким швом, и высокий 

завиток. 

Распространение. Северо-восток Азии и 

север Северной Америки: Аляска, 

Алеутский архипелаг и северо-запад 

Канады [1–5]. В России в ЧАО: Чукотский 

п-ов, в бассейнах рек Амгуэма, Паляваам и 

Хатырка [6–9], с. Нешкан и на побережье 

Колючинской губы [9], в бассейнах рек 

Выквыныйваам и Гильмимливеем [9, 10], в 

Чаплинских озёрах [6]. Наиболее южное 

местонахождение вида в Азии – бассейн 

нижнего течения р. Хатырка [8, 11]. В 

четвертичных отложениях обнаружен у 

г. Якутск [8]. 

Места обитания и биология. Ледниковый 

реликт, приспособленный к обитанию в 

арктических пресных водоемах. Населяет 

постоянные слабопроточные водоемы, 

чаще в поймах рек и ручьев, а также в 

высоко расположенных ледниковых озерах 

на Корякском нагорье и в предгорьях 

Аляскинского хребта [10]. Обитает в 

условиях низких температур, высокого 

насыщения кислородом и слабой 

минерализации воды. Дыхание в основном 

легочное. Питается микроводорослями и 

прочей органикой в составе детрита и 

обрастаний. Гермафродит, размножается 

кладками в виде полупрозрачных 

бесцветных, слабо ослизненных мешочков 

или тяжей, со слоистой оболочкой и 

яйцевыми капсулами, уложенными внутри 

по спирали подобно другим видам 

семейства. Кладки обязательно крепятся к 

твердому субстрату. 

 

 
 
Развитие прямое, молодые моллюски 

покидают кладку, прогрызая радулой 

оболочку яйцевой капсулы и слизистую 

стенку кладки [9]. Этого моллюска 

поедают рыбы и птицы, в частности, 
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обнаружен в желудке сига валька из 

р. Выквыныйваам [10]. Возможный 

переносчик возбудителей трематодозов, 

как многие пресноводные пульмонаты. 

Численность, лимитирующие факторы 

и угрозы. Вид встречается спорадически, 

его популяции малочисленны. Поскольку 

обитает только в исключительно чистых 

водоемах с почти дистиллированной 

слабопроточной водой, вероятно, очень 

чувствителен к качеству воды и 

насыщению ее кислородом. Нуждается в 

охране местообитаний. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в НП «Берингия» и заказниках 

«Чаунская губа» и «Автаткууль», где 

отмечены 6 из 9 известных популяций. 

Источники информации: 1. Dall, 1905; 

2. Burch, 1989; 3. Prozorova, 1998; 4. Lee, 

2001; 5. Jonson et al., 2013; 6. Старобогатов, 

Будникова, 1976. 7. Старобогатов и др., 

2004; 8. Круглов, 2005; 9. данные автора; 

10. Прозорова, 2008; 11. Kruglov, 

Starobogatov, 1993. 

Составитель: Л.А. Прозорова. 

 

 

 

2. Заостренный променетус 
Promenetus exacuous (Say, 1821) 

Отряд Гигрофилы – Hygrophila 

Семейство Катушки – Planorbidae 
Категория и статус. Категория 3. Редкий на территории Азии вид преимущественно 

северо-американского распространения. 

        
 

 

Краткое описание. Моллюск имеет 

спиральную уплощенную раковину 

диаметром около 5 мм с углом по 

периферии, узким заглубленным пупком и 

крупным широким устьем, в разной 

степени смещенным вниз по оси раковины. 

Распространение. В Азии известен только 

на территории Чукотки в бассейне 

среднего и нижнего течения р. Анадырь 

[1–3]. Основной ареал вида – на западе 

Северной Америки [4–6]. 

Места обитания и биология. Озёра 

Марковской впадины и Анадырской 

низменности в бассейне р. Анадырь [3]. 

Обитает в пойменных озёрах среди водной 

растительности на глубине до 1 м, дышит с 

помощью лёгкого. Необходимые условия 

для жизни – чистота воды, слабая 

минерализация и высокая насыщенность 

кислородом. Питается микроводорослями 

и прочей органикой в составе детрита и 

обрастаний. Гермафродит, размножается 

мелкими бесцветными прозрачными 

кладками-синкапсулами в виде дисков; 

кладки прочно крепятся к твердым 

подводным предметам, в том числе 

раковинам самих катушек; внутри 

синкапсул расположены в один слой до 

8 яйцевых капсул, слегка соприкасаю-

щихся мембранами; развитие прямое, 
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молодые особи выходят после вскрытия 

кладки по крышечному шву [3]. 

Поедается рыбами и птицами, в частности, 

обнаружен в желудке рыбы, выловленной 

в Анадыре [7]. Вероятный переносчик 

возбудителей трематодоза, как многие 

пресноводные пульмонаты. 

Численность, лимитирующие факторы 

и угрозы. На территории Чукотки вид 

имеет низкую численность из-за узости 

ареала и жестких требований к чистоте 

мезотрофных водоёмов с хорошо развитым 

поясом водной растительности. Основная 

угроза – антропогенные воздействия. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в бассейне р. Анадырь в 

заказниках «Лебединый» и «Усть-

Танюрерский». 

Источники информации: 1. Prozorova, 

1998; 2. Prozorova, Foster, 2000; 

3. Прозорова. 2008; 4. Dall, 1905; 5. Clarke, 

1981; 6. Burch, 1989; 7. Старобогатов и др., 

2004. 

Составитель: Л.А. Прозорова. 
 

 

 

3. Шершавая планорбелла 
Planorbella subcrenata (Carpenter, 1857) 

Отряд Гигрофилы – Hygrophila 

Семейство Катушки – Planorbidae 
Синонимы.: Planorbis trivolvis Say, 1817; Planorbis horni Tryon, 1865. 

Категория и статус. Категория 3. Редкий в Азии голарктический вид. 
 

          
 

 

Краткое описание. Моллюск с крупной 

вздутой раковиной диаметром около 2 см в 

виде спирали, закрученной в одной 

плоскости. 

Распространение. В Азии – только на 

территории Чукотки в бассейне нижнего 

течения р. Анадырь и некоторых других 

рек Анадырской низменности [1–4]. Кроме 

того, найден в плейстоценовых 

отложениях в низовьях Колымы и описан 

как Helisoma trivolvis kolymense Lindholm 

[1, 5, 6]. 

Основной ареал на северо-западе 

Неарктики [7–10]. 

Места обитания и биология. На Чукотке 

встречается в проточных пойменных 

озёрах с чистейшей водой среди водной 

растительности, образующей развитый 

пояс, на глубине до двух метров. В 

подобной обстановке найден в 

окрестностях с. Канчалан [3, 4]. 

Приуроченность к описанным водоемам 

позволяет предполагать, что эти моллюски 

могут дышать как атмосферным воздухом, 

так и растворенным в воде. Гермафродит, 

размножается крупными прозрачными 

кладками-синкапсулами розоватого цвета в 

виде дисков; прочно прикрепленными к 

грунту или растениям; внутри синкапсул 
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расположены в один слой 20–30 яйцевых 

капсул, слегка соприкасающихся мембра-

нами; развитие прямое, молодые особи 

выходят из кладки, прогрызая ее свод в 

различных местах [3]. 

Численность, лимитирующие факторы 

и угрозы. На Чукотке имеют низкую 

численность из-за узости ареала и жестких 

требований к условиям среды обитания. 

Кроме того, эти относительно крупные 

хорошо заметные планорбиды поедаются 

рыбами и околоводными животными. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в бассейне р. Анадырь на 

территории регионального заказника 

«Усть-Танюрерский». 

Источники информации: 1. Prozorova, 

1998; 2. Prozorova, Foster, 2000; 

3. Прозорова, 2008; 4. Данные 

Л.А. Прозоровой; 5. Линдгольм, 1932; 

6. Старобогатов и др., 2004; 7. Dall, 1905; 

8. Burch, 1989; 9. Clarke, 1981; 10. Lee, 

2000. 

Составитель: Л.А. Прозорова. 
 

 

 

4. Затворка Черешнева 
Cincinna chereshnevi Bogatov, Zatravkin et Starobogatov, 1990  

Отряд Разножаберные – Heterobranchia 

Семейство Вальватиды – Valvatidae 
Категория и статус. Категория 2. Сокращающийся в численности эндемичный вид 

северо-востока Азии. 

         
 

 

Краткое описание. Моллюск со 

спиральной раковиной кубаревидной 

формы, её ширина и высота примерно 

равны и у наиболее крупных экземпляров 

достигает 5 мм. Поверхность раковины с 

частой и мелкой радиальной 

микроскульптурой. Завиток почти не 

виден над последним оборотом, пупок 

глубокий и неширокий, устье крупное 

округлое, у живых моллюсков закрывается 

конхиолиновой крышечкой со 

спиральными линиями нарастания. 

Распространение. Вид известен только на 

территории Чукотки в бассейне р. Хатырка 

и в Магаданской области в бассейне 

р. Яма, впадающей в Охотское море на 

северном побережье [1–5]. 

Места обитания и биология. Этот 

ледниковый реликтовый вид обладает, 

по-видимому, очень узкой экологической 

приуроченностью, поскольку к 

настоящему времени найден только в двух 

олиготрофных, чистых, проточных 

ледниковых озёрах Элергытгын (ЧАО) и 

Гранд (Магаданская область) [4-6]. 

Обитает на грунте, либо среди редких 

погруженных растений. Дышит 

растворенным кислородом с помощью 

крупной гребневидной жабры, которая 

выставляется из мантийной полости 

наружу. При неблагоприятных условиях 
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моллюск втягивает тело в раковину и 

закрывает устье конхиолиновой 

крышечкой. Тип питания – смешанный, 

поскольку затворка может не только 

собирать детрит, но и отфильтровывать 

взвесь с помощью разветвленной жабры. 

Как и все представители семейства 

Valvatidae – гермафродит. Размножается 

кладками-синкапсулами, развитие прямое. 

Синкапсулы шаровидные или широко-

овальные, до 2 мм диаметром, с 

полупрозрачной неослизненной поверх-

ностью и с несколькими непрозрачными 

слизистыми яйцевыми капсулами внутри. 

Кладки прочно крепятся на камнях или 

другом твердом субстрате с помощью 

короткой широкой ножки. Ювенильные 

особи вначале выходят из яйцевых капсул, 

а затем и из синкапсулы после того, как ее 

стенки расходятся по вертикальному 

боковому шву [5–7]. 

Численность, лимитирующие факторы 

и угрозы. Численность затворки 

Черешнева очень низка ввиду редкости 

популяций, избирательности по отноше-

нию к биотопам, и требовательности к 

чистоте воды и грунта, непереносимости 

эвтрофикации. Поэтому в местах обитания 

затворки должна быть исключена 

хозяйственная деятельность. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Вид охраняется в бассейне р. Хатырка в 

пределах регионального заказника 

«Автаткууль». Занесён в Красную книгу 

Магаданской области [6]. 

Источники информации: 1. Богатов, 

Затравкин, 1990; 2. Прозорова, 

Старобогатов, 1998; 3. Старобогатов и др., 

2004; 4. Прозорова, 2005; 5. Прозорова, 

2008; 6. Прозорова, 2019; 7. Прозорова, 

1991. 

Составитель: Л.А. Прозорова. 
 

 

 

5. Берингийская берингиана 
Beringiana beringiana (Middendorf, 1851) 

Класс Двустворчатые – Bivalvia 

Отряд Перловицеобразные – Unionoida 

Семейство Перловицы – Unionidae 
Синонимы: Anodonta youconensis Lea, 1867; Beringiana chereshnevi Bogatov et 

Starobogatov, 2001; B. kamchatica Bogatov et Starobogatov, 2001. 

Категория и статус. Категория 3. Редкий на территории Чукотки берингийский 

эндемик. 
 

        
 

 

Краткое описание. Моллюск с 

относительно крупной (длина 5–10 см) 

средневыпуклой, тонкостенной ракови-

ной из двух створок, соединенных со 
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стороны спины. Берингиана – наиболее 

крупный представитель пресноводных 

моллюсков на Чукотке. Форма створок 

чаще удлиненно-овальная, иногда 

округло-овальная, с несколько 

зауженным задним концом; на макушке 

снаружи небольшие валики; замок 

полностью отсутствует [1, 2]. Может 

медленно передвигаться по дну с 

помощью мускулистой ноги со стороны 

более широкого и несколько 

укороченного переднего края раковины. 

Распространение. В России на запад до 

Якутии [3], где вид известен в озерах 

поймы и затонах рр. Колыма и 

Индигирка [4]. Ареал включает 

Камчатку, Сахалин и континентальное 

побережье Охотского и Японского морей 

на юг до бассейна р. Киевка [5, 6]. На 

Чукотке берингиана обнаружена в 

бассейне р. Анадырь [1, 4] и ледниковом 

оз. Элергытгын, расположенном в 

бассейне среднего течения р. Хатырка 

[2]. Вероятно, обитает также в бассейне 

р. Омолон и некоторых других рек 

Чукотки. В Северной Америке: Аляска, 

Алеутский архипелаг (о. Уналашка) и 

западные районы Канады [1, 5]. 

Места обитания и биология. 
Встречается на песчаных и илисто-

песчаных грунтах в проточных озерах, в 

самих протоках и старицах рек с 

медленным течением. Берингианы – 

относительно долгоживущие (более 

10 лет) естественные фильтраторы, 

ведущие малоподвижный образ жизни. 

Моллюски раздельнополые, с возможной 

сменой пола, оплодотворение пассивное. 

Размножаются личинками – глохидия-

ми, которые вынашиваются в наружных 

полужабрах самок, а затем паразитируют 

на жабрах и теле лососевых и 

колюшковых рыб. В частности, в 

оз. Элергытгын хозяевами глохидиев 

берингиан могут служить обитающие 

здесь кета, нерка и трехиглая колюшка 

[7]. Глохидии округло-треугольной 

формы, средне-выпуклые, высотой 270–

335 мкм и длиной 265–322 мкм, с 

крючком по брюшному краю на каждой 

створке [8, 9]. 

Численность, лимитирующие факторы 

и угрозы. Общая численность вида на 

территории Чукотки низка вследствие 

биологических и экологических особен-

ностей моллюсков. Как фильтраторы, 

берингианы плохо переносят загрязнение 

воды не только растворенными 

веществами, но и взвесями, поэтому 

чувствительны к воздействию 

антропогенных факторов (в частности – к 

промывке золотоносных песков). 

Берингианы – частая добыча выдры и 

ондатры, которые полностью выедают 

популяции, за исключением скрытой в 

грунте молоди [10]. Восстановление 

численности ограничивается медленным 

ростом берингиан и необходимостью 

участия в жизненном цикле лососей и 

колюшек. 

Принятые и необходимые меры 
охраны. Охраняется в бассейне 

р. Анадырь в заказниках «Лебединый» и 

«Усть-Танюрерский», в бассейне 

Хатырки в пределах заказника 

«Автаткууль». Занесён в Красную книгу 

Магаданской области как Beringiana 

youkonensis (Lea, 1967) и B. kamchatica 

Bogatov et Starobogatov, 2001 [11]. 

Источники информации: 1. Затравкин, 

Богатов, 1987; 2. Богатов, Старобогатов, 

2001; 3. Старобогатов и др., 2004; 

4. Данные Л.А. Прозоровой; 5. Bolotov et 

al., 2020; 6. Lopes-Lima et al., 2020; 

7. Черешнев, 2008; 8. Саенко, 2006; 

9. Чернышев и др., 2020; 10. Прозорова, 

2008; 11. Прозорова, 2019. 

Составитель: Л.А. Прозорова. 
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