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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Описание фауны моллюсков СССР мы начинаем с трудного и запу-
танного в систематическом отношении семейства Unîonidae. Этот выбор 
сделан по тем соображениям, что ряд видов этого семейства имеет боль-
шое хозяйственное значение. 

При оформлении работы неоценимую услугу оказал H. Н. Кондаков, 
взявший на себя труд изображения моллюсков по оригиналам Зоологиче-
ского Института Академии Наук СССР. Проф. Л. С. Бергу и проф. К. М. 
Дерюгину я обязан целым рядом критических замечаний об отдельных 
дефектах рукописи, которые я не преминул исправить. Всем этим лицам 
я приношу свою глубокую благодарность. 

С особым чувством я вспоминаю покойного академика А. П. Павлова, 
который при жизни неоднократно указывал мне на желательность моно-
графического описания Unionidae СССР, и покойного старшего зоолога 
д-ра В. А. Линдгольма, много помогавшего мне в работе над пресновод-
ными моллюсками. Их светлой памяти я посвящаю свою работу. 

В. Жадин 
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1. АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Раковина всех моллюсков семейства Unionidae состоит из двух 
створок, соединенных эластическим тяжем-лигаментом (фиг. 1). Тот край 
раковины, на котором находится лигамент, называется в е р х н и м или 
с п и н н ы м к р а е м . Передним краем является тот, которым моллюски 
закапываются в грунт, у Unionidae — это укороченная часть раковины 
(по отношений) к верхушке). Задний край — это тот край, который торчит 
из грунта у зарывшегося моллюска, у Unionidae — это удлиненная часть 
раковины. Н и ж н и м или б р ю ш н ы м к р а е м называют край свободный 
от лигамента, противоположный спинному. Если взять раковину лигамен-
том кверху и передним краем от себя, то вправо будет п р а в а я с т в о р к а , 
а влево — л е в а я . Здесь уместно заметить, что Линней и Ламарк, а за 
ними и все старые авторы до Нильсона считали передним концом рако-
вины тот, который мы сейчас признаем за задний, а поэтому все старые 
описания, относящиеся к правой створке, должны быть отнесены к левой. 
Л и г а м е н т , или замочная связка, представляет собой эластическое 
образование, связывающее обе створки на верхнем крае; благодаря своей 
эластичности, лигамент открывает створки автоматически (закрываются 
же они работой мускулов замыкателей). Позади лигамента расположено 
углубление, закрытое пленкой, обычно, треугольной формы, которое носит 
название с и н у с (sinus lig-amentalis). Впереди лигамента в каждой створке 
находится старейшая часть раковины, представляющая собой большее 
или меньшее возвышение — это в е р х у ш к а (umbo). Верхушки обычно 
бывают покрыты скульптурой, состоящей из разного рода складок или 
морщин. От верхушек к заднему концу раковины идут более или менее 
ясные, большей частью закругленные углы (ареальные углы); овал, заклю-
ченный между ними, носит название a r e a (щит); посредине area разде-
лена верхними краями обеих створок. Впереди от верхушек лежит ана-
логичная площадка, только менее ясно отграниченная; она называется 
a r e o l a (щиток). Впереди же от верхушек, между створками, находится 
ланцетовидное отверстие, прикрытое пленкой, называющееся s i n u 1 u s 
(синулус). Если из верхушки раковины опустить перпендикуляр на ка-
сательную к нижнему краю раковины, то отрезок раковины впереди 
перпендикуляра будет п е р е д н е й ч а с т ь ю р а к о в и н ы , а отрезок 
раковины позади перпендикуляра — з а д н е й е е ч а с т ь ю . Отношение 

Фауна С С С Р , Жадин 1 
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расстояния от крайней точки переднего края до перпендикуляра к длине 
всей раковины определяет положение верхушки. 

Границы отдельных участков контура раковины определяются еле« 
дующим образом. Верхний или спинной край (margo superior s. dorsalis) — 
от переднего конца синулуса до заднего конца синуса. Передний край 
(margo anterior) — от переднего конца синулуса через угол переднего 
конца раковины до противоположной нижней точки раковины. Нижний 
край (margo inferior s. basalis) — от нижней границы переднего края до 
нижней границы заднего края. Задний край (margo posterior) — от заднего 
конца синуса через угол заднего конца противолежащей нижней точки.. 
Задний край раковины часто бывает оттянут или изогнут вверх или вниз; 
такого рода модификации заднего края носят название к л ю в а (rostrum). 
Впадина нижнего края раковины непосредственно перед клювом носит 
название lumbus. 

Наружная поверхность раковины бывает исчерчена тонкими более 
или менее выпуклыми концентрическими линиями, представляющими собой 
скульптурные образования; у некоторых видов Unionidae (Nodularia) 
значительная часть поверхности раковины покрыта продолжением верху-
шечной скульптуры. 

Помимо скульптурной концентрической исчерченности на поверх-
ности раковины Unionidae наблюдаются концентрические дуги, предста-
вляющие результат роста раковины. Б. В. Властов (1933) различает у Unio 
pictorum два типа дуг: 1) дуги, пересекающие всю поверхность створки, 
2) дуги, представленные короткими отрезками, пересекающие те или иные 
части поверхности створки. Среди дуг, пересекающих всю поверхность 
створки, намечаются два основных типа, в характерных случаях резко 
различных по своей внешней структуре, но имеющих более или менее 
одинаковую темнокоричневую окраску, резко выделяющуюся на общем 
фоне раковины. Одни дуги, на ряду с составляющей их темной полосой, 
выражены также и скульптурно, в форме тянущейся по всей их длине 
одной или нескольких выступающих складок или оторочек периостракума, 
совокупность которых придает дуге сильно морщинистый вид; только 
в некоторых немногих местах эти оторочки периостракума как бы сгла-
живаются и сходят на нет, но дуга в целом сохраняет свой морщинистый 
характер. В других случаях дуги представляются совершенно гладкими; 
края таких дуг более расплывчаты; чаще всего такие дуги не занимают 
самостоятельного положения, но являются как бы спутниками дуг первого 
рода, тесно прилегая к последним. Дуги первого типа, по Властову, соот-
ветствуют годичным зимним приостановкам роста раковины. 

Окраска раковины бывает весьма различная — встречаются рако-
вины совершенно желтые (Ünio pictorum), зеленые (Unio tumidus), корич-
невые разных оттенков, и по такому разнообразному фону от верхушки 
к нижнему краю проходят красивые лучи. Чаще же первоначальная свет-
лая окраска раковины темнеет, покрывается налетами разного рода» 



Фиг. 1. Строение раковины Unionidae. Схема промеров: АА — длина раковины, ВВ — высота раковины, 
СС — выпуклость раковины, AD — передняя часть раковины, DA — задняя часть раковины, L — лигамент, 
S j — синус, So — синулус, U — верхушка, А] •— щит, Ag — щиток, Саг — кардиальные зубы, lat — латеральные 

зубы, р — мантийная линия, Mj — передние и М2 — задние мускульные отпечатки. 
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поверхность раковины (особенно у верхушки) разъедается и приобретает 
грязный матовый оттенок. 

Если рассматривать раковину с внутренней поверхности, то здесь 
можно различать прежде всего расширение вдоль верхнего края — так 
называемую з а м о ч н у ю п л а с т и н к у (lamina cardinalis). На этой пла-
стинке ряд возвышений и углублений, зеркально отраженных в створках. 
Совокупность этих возвышений и углублений носит название — з а м к а 
(cardo). 

Передние более или менее толстые или тонкие пластинчатые обра-
зования называются к а р д и н а л ь н ы м и з у б а м и (dentes cardinalis); на 
правой створке обычно их бывает один, в левой — два. Углубление между 
кардинальными зубами левой створки обозначается как з а м о ч н а я 
я м к а (fovea cardinalis). Позади кардинальных зубов тянутся вдоль верх-
него края пластинки, называемые л а т е р а л ь н ы м и з у б а м и (dentes 
lateralis), в правой створке в числе одного, в левой — двух. Под кардиналь-
ными зубами располагается з а м к о в а я п о д п о р к а . Промежуток между 
кардинальными и латеральными зубами называется интервалом. Такого рода 
замок, снабженный кардинальными и латеральными зубами, наблюдается 
только у Unio, Psilunio и Lanceolaria. У других родов Unionidae замок 
находится в состоянии большей или меньшей редукции. У жемчужниц 
(Margaritana кроме подрода Potamida) имеются только кардинальные 
зубы, у Cristaria — только остаток латеральных зубов, у Anodonta все 
зубы почти нацело редуцированы (только иногда можно рассмотреть 
остатки латеральных зубов). 

На внутренней поверхности раковины заметны мускульные отпе-
чатки. Передний мускульный отпечаток соответствует трем мускулам: 
переднему мускулу замыкателю, мускулу ретрактору ноги, мускулу брюш-
ного мешка; задний мускульный отпечаток — двум мускулам: заднему 
мускулу замыкателю и заднему мускулу ретрактору ноги. Кроме этих 
мускульных отпечатков в верхушечной впадине под самой верхушкой 
имеется отпечаток верхушечного мускула. 

Вдоль нижнего края раковины, несколько отступя от него, от перед-
него до заднего мускульного отпечатка тянется м а н т и й н а я л и н и я 
(i m р г е s s i о р а 11 i а 1 i s), место прикрепления мантии. Край раковины 
ниже мантийной линии часто бывает утолщен и тогда он носит название — 
c a l l u s m a r g i n a l is . Утолщение перламутра в передней части рако-
вины, отграниченное линией, идущей косо от верхушки к нижнему краю, 
называется c a l l u s h u m e r a l i s . 

Перламутр, выстилающий внутреннюю поверхность раковины, бывает 
большей частью белого цвета, у некоторых Unio он розоватый (большей 
частью у Unio crassus, но встречаются и Unio pictorum с розовым перла-
мутром), у многих дальневосточных Unionidae (Margaritana} Anodonta 
woodianan др.) перламутр красноватого цвета (цвета свежей семги). Часто 
на перламутре бывают разного рода пятна, из которых наиболее распро-
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странены зеленоватые маслянистые пятна. Встречаются разного рода 
нарывчатые образования, а у Margaritana — жемчуг. 

Стенка раковины на поперечном разрезе состоит из трех слоев; 
сверху (наружная поверхность) лежит органический слой (п е р и о с т р а-
кум или эпидермис), за ним — известковый слой (о с т р а к у м), далее — 
перламутровый слой (г и п о с т р а к у м), под которым располагается ман-
тийный слой. 

Из сем. Unionidae была исследована микроскопическая структура 
раковин некоторых форм рода Urtio Retz, и Anodonta Lam. Сравнение 
шлифов показало, что общий характерный признак структуры рако-
вины всего упомянутого семейства надо искать в наличии двух резко 
выраженных слоев: призматического известкового слоя и точечного 
или легко исчерченного перламутрового слоя. Эти оба слоя сохраняют 
свою структуру и соотношения на шлифах раковины по срезам в раз-
личном направлении и достигают значительной толщины; при этом 
перламутровый слой от 2 до 10 раз толще призматического слоя. 
Главным отличительным признаком рода Unio служит прежде всего 
отношение толщины перламутрового слоя к толщине призматического 
слоя, которое для наиболее тонких раковин бывает не менее 5.5, а для 
самых толстых достигает 14. Вторым признаком рода является отсут-
ствие линии, разграничивающей призматический слой от перламутро-
ваго. Для рода Anodonta (группа Anodonta cygnea), отношение тол-
щины перламутрового и призматического слоя колеблется в интервале 
1.5—6. Вторым отличительным признаком рода Anodonta является 
постоянное наличие ясно выраженной границы между призматическим 
и перламутровым слоем. 

Химический состав раковины речных ракушек таков — 98°/0 угле-
кислого кальция; остальные 2 % состоят из фосфорно-кислого кальция 
и магния, полисиликата кальция, кремневокислого магния, а также из. 
азотосодержащих органических веществ, нерастворимых в кислотах, но 
растворимых в щелочах. 

Внутри раковины заключено тело моллюска. Плотно прилегает 
к створкам м а н т и я , которая в процессе роста и выделяет раковину. 
Под мантией с каждой стороны лежат по две ж а б р ы , а в середине между 
внутренними жабрами находится мускулистое непарное образование, назы-
ваемое н о г о й . М а н т и я имеет утолщенный пигментированный край, 
по которому расположены мускулы, прикрепляющие мантию к рако-
вине. Отпечаток этих мускулов на раковине носит название мантийной 
линии. Жабры представляют собой тонкие листочковидные образования. 
Под лупой отчетливо видна исчерченность жабр в перпендикулярном и 
поперечном направлениях. Нижний (свободный) край жаберных листков 
закругленный, внутренние жабры по всей своей длине или только впереди 
и позади шире наружных жабр. Каждая жабра состоит из двух тонких 
листовидных пластинок, которые на нижнем краю переходят одна в дру-
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гую. Внутри эти пластинки связаны многочисленными сращениями. Про-
странство между жаберными пластинками (внутри каждой жабры) носит 
название жаберного пространства; оно открывается на верхней части 
жабры так называемым ж а б е р н ы м х о д о м . Н о г а двустворчатых мол-
люсков гомологична ноге брюхоногих. Она состоит из топоровидной 
мускулистой нижней части, которая служит для закапывания моллюска 
в грунт и для движения, и из тонкостенной верхней части, в которой заклю-
чены внутренние органы. Вторая часть носит название брюшного мешка. 
На переднем конце ноги с каждой стороны расположены по две, боль-
шею частью треугольные, лопасти, так называемые р о т о в ы е щу-
па л ь ц ы (vela). Между ними находится р о т . 

Рот ведет через короткую глотку в ж е л у д о к . Из желудка выходит 
средняя кишка, в которую впадают протоки пищеварительной железы, 
называемой п е ч е н ь ю . Желудок, средняя кишка и печень заключены 
в брюшном мешке. Средняя кишка переходит в з а д н ю ю кишку, кото-
рая проходит над жабрами и оканчивается анальным отверстием на край-
нем заднем конце ракушки. В начальной части средней кишки, позади 
желудка, имеется особое образование — так называемая х р у с т а л ь н а я 
п а л о ч к а . 

Характер соединения мантии, жабр и ноги у различных групп Unio-
nidae не одинаков и имеет значение систематического признака. 

На спинной поверхности обе мантийные лопасти срощены, но обра-
зуют на заднем конце м а н т и й н у ю щ е л ь . Нижние края мантии, от пе-
реднего мускула замыкателя до заднего конца, свободные (не срощенные). 
В некоторых случаях задние части мантии срощены в двух точках, так 
что образуются два отверстия, из которых верхнее называется анальным, 
а нижнее — жаберным или брахиальным. В жаберное отверстие входит 
вода, используемая моллюском для дыхания и пищи, из анального отвер-
стия выходит вода, уже использованная, а кроме того выделяются про-
дукты жизнедеятельности моллюска. Пространство между двумя лопа-
стями мантии, где висят жабры и нога, в которое поступает вода, назы-
вается д ы х а т е л ь н ы м п р о с т р а н с т в о м . Сверху от него располо-
жено к л о а к а л ь н о е п р о с т р а н с т в о . 

Жаберные пространства, о которых говорилось выше, у женских 
особей используются как место для вынашивания оплодотворенных яиц, 
т . е . как м а р з у п и й (marsupium). У некоторых моллюсков (в нашей 
фауне Margaritana и Psilunio) для этой цели используются все 4 жабры, 
у большинства же только одна пара (у наших моллюсков именно наруж-
ная пара жабр). 

К р о в е н о с н а я с и с т е м а Unionidae состоит из трехкамерного 
с е р д ц а (2 предсердия или ушка и 1 желудочек), кровеносных сосудов 
и лакун. Желудочек сердца пронизан проходящей через него кишкой. 
Из сердца кровь выходит через 2 аорты, делящиеся на артерии. Из кон-
цов артериальных разветвлений кровь попадает в лакуны (синусы). Нож-
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ной синус отделяется от подпочечного синуса кеберовым клапаном, запи-
рание которого способствует набуханию ноги. Из подпочечного синуса 
кровь идет через почки к жабрам, откуда по сосудам возвращается в сердце. 

В ы д е л и т е л ь н а я с и с т е м а Unionidae представлена так назы-
ваемым боянусовым органом, лежащим непосредственно под околосер-
дечной сумкой. 

М у с к у л а т у р а состоит из двух мускулов замыкателей: мускулов 
мантии и мускулов ноги. Мускулы замыкатели соединяют обе створки 
раковины и отличаются большой силой; передний мускул замыкатель 
лежит над глоткой, задний — под задней кишкой. Эти мускулы могут лишь 
закрывать раковину, открывание же происходит механически, в силу упру-
гости лигамента. Мускулы края мантии расположены в трех главных на-
правлениях перпендикулярно краю, параллельно и поперечно от наруж-
ной к внутренней стороне. Подобная же мускулатура развита на сифонах. 
Мускулатура ноги состоит из четырех групп мускулов: протрактора, перед-
него ретрактора, мускула леватора и заднего ретрактора. 

О р г а н ы р а з м н о ж е н и я Unionidae раздельнополы. Половая 
железа лежит в верхней части брюшного мешка. Органы оплодотворения 
отсутствуют. Оплодотворение происходит путем внесения мужских половых 
продуктов (сперматозоидов) к женским (яйцам) током воды через бра-
хиальный сифон. Оплодотворенные яйца вынашиваются, как уже гово-
рилось, в жабрах. Там же в жабрах из яиц развиваются глохидии. 

Г л о х и д и й снабжен двустворчатой раковиной, хорошо различимой 
у большинства видов Unionidae. На нижней стороне каждой створки 
имеются острые крючки, усаженные зубчиками. Створки глохидиев свя-
заны лигаментом, помещающимся на их внутренней стороне, и соеди-
няются эмбриональным мускулом замыкателем. Характерным органом 
глохидиев большинства видов Unionidae является клейкая биссусная нить 
(она отсутствует у Anodonta complanata и A. arcaeformis). Внутренняя 
сторона створок выстлана клеточной массой, на поверхности которой 
имеются чувствительные клетки, а в задней части образованы ямки. 

Н е р в н а я с и с т е м а Unionidae состоит из трех пар узлов, соеди-
ненных длинными коннективами. Передняя пара лежит по бокам рта и 
представляет собой продукт слияния церебральных и плевральных ганглиев. 
Вторая пара — педальные ганглии — лежит в основании ноги. Третья 
пара — висцеральные узлы — расположена над задней кишкой. Они 
являются гомологом совокупности париетальных и висцеральных узлов 
брюхоногих. 

Из органов чувств развиты только с т а т о ц и с т ы и о с ф р а д и и . 

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

До настоящего времени в биологии размножения Unionidae остается 
еще ряд вопросов, не вполне освещенных исследованием. К таковым 
относятся, например, видовые различия в строении глохидиев многих 
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видов Unionidae, годичный цикл (календарь) размножения и связь его 
с условиями существования, приуроченность паразитирования глохидиев 
к тем или другим видам рыб, продолжительность паразитирования и т. п. 
Для целого ряда видов Unionidae не имеется вообще никаких данных по 
этим вопросам. 

Наиболее изученными в биологическом отношении являются Unioni-
dae Сев. Америки, где целой серией исследований выяснены многие 
стороны биологии размножения. Сюда относятся работы Lefevre and Cur-
tis (1912), Surber (1912, 1913, 1915), Howard (1914, 1922). 

Наши исследования касались, главным образом, биологии размно-
жения трех европейских видов Unio и частично Anodonta. Все три вида 
Unio — U. pictorum, U. tumidus и U. crassus хорошо различаются по 
цвету своих яиц. Это обстоятельство отмечает Б. В. Властов (1933), 
такие же наблюдения сделали и мы (1931—1934). Яйца Unio pictorum 
имеют яркожелтую окраску, U. tumidus — мутнобелого или бледножел-
того цвета, U, crassus — красного цвета; иногда встречаются U. crassus 
с слабо розовыми (желтоватыми) яйцами.1 

Глохидии всех изученных видов Unionidae имеют хорошие видовые 
признаки как в форме своих раковинок, так и в размерах, каковые при-
знаки сведены ниже в определительной таблице. 

До настоящего времени остаются неописанными глохидии следую-
щих видов Unionidae из СССР — Anodonta cyrea и ее разновидности, An. 
sedakoviy Unio stevenianus, U. lindholmi, U. mingrelicus, кавказские формы 
Psilunio rothi, Nodularia continentalis, Anodonta euscaphys, Margaritana 
middendorfi, M. dahurica и M. sachalinensis. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ UNIONIDAE ПО ГЛОХИДИЯМ 2 

1 (4). Глохидии крупные, около 300 [л в длину и ширину, с клювом,, 
покрытым шипами Anodonta Lam. 

2 (3). Створка вытянута в продольном направлении . . . An. cygnea L, 
3 (2). Створка растянута в поперечном направлении 

An. ^complanata Ziegl. 
4 (1). Глохидии средних размеров, от 140 до 220 /а в длину и ширину, 

с клювом, покрытым зубчиками, или очень мелкие, около 50 /̂ » 
с зубчатой пластинкой вместо клюва. 

5 (10). Глохидии средних размеров, от 140 до 220 /ьс в длину и ширину* 
с клювом, покрытым зубчиками Unio Retz. 
1 По моим наблюдениям в 1933 г. над окскими U. crassus красными яйцами обладали 

те U. crassus, перламутр раковин которых был окрашен в розовый цвет, а желтоватыми 
яйцами — моллюски с голубовато-белым перламутром. 

2 При описании глохидиев за длину я принимаю перпендикуляр, опущенный из 
вершины створки на линию, соединяющую створки, а за ширину — линию параллельную 
основанию, соединяющую наиболее далеко отстоящие точки боковых поверхностей. Рисунки 
глохидиев см. в специальной части. 



БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 9 

6 (7). Створка около 200 несколько вытянута в продольном напра-
лении, вершина створки несколько оттянута . . . Unio pictorum L. 

7 (6). Створка не более 180 растянута в поперечном направлении 
или же имеет вид равностороннего треугольника. 

8 (9). Створка 160—180 растянута в поперечном направлении, вершина 
заметно не оттянута Unio tumidus Retz. 

9 (8). Створка 140—150 tu, в виде равностороннего треугольника. . . . 
• . Unio crassus Retz. 

10 (5). Глохидии очень мелкие, около 50 /1, с зубчатой пластинкой вместо 
клюва Margaritana margaritifera L. 

Все Unioriidae претерпевают такой годовой цикл, связанный с раз-
множением: 1) созревание половых продуктов, 2) оплодотворение, 3) жа-
берная беременность, 4) паразитирование на рыбах. У разных видов Unio-
nidae этот цикл протекает не в одинаковые сроки. 

Созревание половых продуктов происходит у всех видов в теплое 
время года. Моллюсков с зрелыми половыми продуктами можно встре-
тить в течение всего года, за исключением небольшого промежутка вре-
мени, непосредственно следующего за периодом оплодотворения. Возраст, 
в котором Urtionidae достигают половой зрелости, установлен далеко не 
для всех видов. Для европейских Unio Б. В. Властов (1933) указывает, что 
они имеют вполне сформировавшиеся половые продукты уже в возрасте 
2—3 лет. С. К. Троицкий (1934) говорит, что время полового созревания 
перловицы и беззубки в Азовско-Черноморском крае наступает на третьем 
году. Оплодотворение и выход яиц в жабры материнского животного 
происходит в весьма различное для разных видов время. У Unio это 
происходит весной и в начале лета (с конца апреля до июня), у Marga-
ritana в июле — августе, у группы Anodonta cygnea и Anodonta compla-
nota—в августе — сентябре, у дальневосточных Nodularia и Anodonta, 
поскольку позволяют судить единичные вскрытия фиксированных мол-
люсков, оплодотворение и выход яиц в жабры присходит у Nodularia 
в июле, у Anodonta (euscaphys и arcaeformis) в июле, у Cristaria в сентябре. 

На основании наших наблюдений над Unio pictorum, tumidus и cras-
sus можно сказать, что половые продукты у них созревают к осени, 
весной происходит откладка яиц в жабры и оплодотворение, причем всего 
раньше этот процесс начинается у Unio crassus (в реках) и у старших 
возрастов Unio tumidus var. limicola и Unio pictorum var. defectivus (в озе-
рах). В зависимости от внешних (t° воды) и внутренних (физиологическое 
состояние моллюска) условий процесс откладки яиц тянется от половины 
апреля до июня. Созревание глохидиев в жабрах и выбрасывание глохи-
диев в воду затягивается на продолжительное время — от второй поло-
вины мая до июля и даже начала августа. 

Индивидуальное вынашивание яиц (и глохидиев) в жабрах, поскольку 
позволяют судить наблюдения в природе, продолжается от 20 до 40 дней. 
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Некоторые наблюдения над запоздалым нахождением в жабрах 
дробящихся яиц наводят нас на мысль, что, быть может, мы имеем здесь 
неоплодотворенные яйца. 

Глохидии Unio в планктоне Оки наблюдались Е. С. Неизвестновой-
Жадиной (неопубликованные данные) 10 июня, 20 июня, 2 июля, 13 июля, 
25 июля и 4 августа. 

У Anodonta piscinalis, по нашим наблюдениям, в сентябре наружные 
жабры заполнены еще незрелыми глохидиями (в яйцевых оболочках), 
в октябре глохидии созревают. Выход глохидиев в воду иногда наблю-
дается зимой, о чем свидетельствуют нахождения глохидиев в планктоне. 
В Оке у Новинок Е. С. Неизвестнова-Жадина (неопубликованные данные) 
находила глохидии Anodonta piscinalis в планктонных пробах 14 ноября, 
7 января, 22 февраля, 12 марта, 26 марта, 19 апреля. Массовое же выбра-
сывание глохидиев происходит весной. По наблюдениям в 1933 г. 12 мая 
при t° воды 8.8° С глохидии были еще в жабрах материнского тела, а 18 мая 
глохидии оказались уже выметанными (жабры еще сохранили свой 
набухший вид). 

У Anodonta complanata наблюдается значительная затяжка вына-
шивания глохидиев в жабрах матери. В 1933 г. в Оке я наблюдал Ano-
donta complanata с глохидиями в жабрах 2 мая, 12 мая, 15 июня. 

Что касается количества яиц (или глохидиев), вынашиваемых в жа-
брах, то наши наблюдения показали следующие цифры: 

Unio pictorum 6 л. дл. 73 мм 360000 
дл. 72 мм 430000 

Unio tumidus 6 л 300 000 
Unio crassus 7 л 133 000 
Margaritana margaritifera 3 000 000 

Троицкий (1. с.) для Азовско-Черноморского края дает количество 
яиц (глохидиев) в жабрах перловиц (без указания видов) от 70 до 260 тысяч 
(в среднем 157 тысяч), беззубок от 288 тысяч до 694 тысяч (в среднем 
396 тысяч). 

Здесь я вскользь упомяну о паразитах половой железы Unionidae. 
В половой железе Unionidae (главным образом, Unio tumidus 5 ) я неодно-
кратно находил Bucephalus polymorphus в очень большом количестве, 
причем в одном случае наблюдались явные признаки кастрации — спер-
матозоиды были совсем не развиты, раковина крайне депрессивной 
формы. Почти во всех Unionidae среди половых продуктов наблюдаются 
инфузории. 

Выброшенные моллюсками глохидии для дальнейшего развития 
должны попасть на рыб. По данным Harms'a и других авторов глохидии 
Anodonta паразитируют преимущественно на плавниках рыб, а глохидии 
Unio на жабрах. Наблюдения А. Н. Поповой на р. Оке, поставленные по 
моему предложению, установили, что глохидии Unio паразитируют 
на большом количестве видов рыб, но наиболее заражены глохидиями 
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чехонь, язь, окунь, ерш, уклея; наименее заражены стерлядь, лещ, густера 
и плотва. Мои наблюдения в Ленингр. обл. на токсовских озерах Хепо-
ярви и Чайном в 1934 году показали, что особенно сильно глохидиями 
бывает заражен окунь. На жабрах окуня из Хепо-ярви 18 июня я нашел 
40 глохидиев, на жабрах окуня из оз. Чайного (длина скуня 82 мм) 410 
глохидиев и другого окуня (длина 95 мм) — 1 3 9 глохидиев. На плотве из 
оз. Чайного глохидиев не обнаружено. Глохидии Margaritana margariti-
fera, по нашим наблюдениям на р. Муне (Кольский п-в), паразитируют на 
жабрах Phoxiniis phoxinus. 

Троицкий (op. cit.) для дельты Дона и Миусского лимана нашел, что 
максимально зараженными глохидиями Unio были бычки, далее идут ерш, 
тарань, чехонь, щука, густера и другие. Максимальное количество глохи-
диев на одной рыбе было 47. 

Фиг. 2. Календарь размножения Unionidae в реке Оке. Кривая — годовой ход темпера-
туры воды; черным цветом обозначено время нахождения глохидиев в жабрах матери; 
вертикальной штриховкой— время откладки яиц в жабры и оплодотворения; пунктиром — 

время выбрасывания глохидиев. 

Время нахождения глохидиев Unio на жабрах рыб, по наблюдениям 
Поповой, падает на июнь и июль. Троицкий находил глохидии на жабрах 
рыб в июне, июле и августе. Глохидии Margaritana margaritifera на 
жабрах Phoxinus найдены нами в сентябре. 

Мои наблюдения над Unio tumidus var. limicola в озере Хепо-ярви 
установили, что паразитирование глохидиев на рыбах в 1934 году про-
должалось 27—35 дней. Температура воды в озере в этот период коле-
балась от 12.°9 до 20°. В 1935 году паразитирование продолжалось 
22—26 дней, температура воды была 15°.1—19°.8. 

На основе своих наблюдений и литературных данных, я составляю 
календарь размножения Unionidae европейской части СССР. Различной 
штриховкой линий я наношу стадии полового цикла и кривой линией 
изображаю годовой ход температуры воды в реке Оке (у Новинок за 
1933 год) (фиг. 2). 

Все виды Unionidae имеют одну общую черту — период созревания 
половых продуктов падает у них на теплое время года. В остальном, как 
говорилось выше, у каждого рода (и вида) имеются свои особенности. 
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Рассмотрение этих особенностей полового цикла дает возможность сде-
лать некоторые предположения о возможном их происхождении. 

Наиболее совершенной формой размножения применительно к усло-
виям бореальной области с континентальным климатом надо считать раз-
множение Anodonta piscinalis. Она использует для созревания половых 
продуктов максимальное количество теплого времени от ранней весны 
до осени. З а ней следует Anodonta complanata, у которой часть весен-
него теплого времени занята жаберной беременностью глохидиями. Далее 
идет Margaritana, причем в ее годовом цикле наблюдается явле-
ние недавнего (вторичного) происхождения. Выбрасывание глохидиев 
Margaritana margaritifera в сентябре является, на мой взгляд, таким вто-
ричным явлением. В ледниковое время, вероятно, жемчужнице хватало 
сравнительно теплого времени лета только для созревания половых про-
дуктов и откладки яиц в жабры. Яйца, или вылупившиеся глохидии, надо 
думать, перезимовывали в жабрах матери, как это имеет место у Ano-
donta, а с наступлением относительно теплого времени года (конец 
весны, начало лета) они выбрасывались из жабр и попадали на рыбу. 
В послеледниковое время, с повышением температуры воды в реках 
(питание рек ледниковыми водами несомненно сильно охлаждало воду 
рек) теплого времени стало хватать не только на созревание половых 
продуктов, но и на такую степень созревания глохидиев, что они выбра-
сываются из тела матери. Весьма любопытно проследить с этой точки 
зрения периоды размножения Margaritana, живущей в более холодных 
водах Камчатки. 

Виды рода Unio имеют несколько сокращенный период для созре-
вания половых продуктов, так как часть теплого времени у них занята 
процессами оплодотворения и жаберной беременности. По этому приз-
наку виды Unio надо считать более теплолюбивыми формами, чем 
Anodonta и Margaritana; из трех рассмотренных видов Unio относительно 
более холодолюбивым является Unio crassus, приступающий к откладке 
яиц в жабры наиболее рано. 

В проблеме географического распределения Unionidae эти биологи-
ческие особенности их должны играть существенную роль. 

ЭКОЛОГИЯ UNIONIDAE 

А. М е с т а о б и т а н и я и с е з о н н ы е м и г р а ц и и 

Моллюски сем. Unionidae населяют многочисленные и разнообразные 
водоемы и водотоки, распространяясь в них весьма закономерно. Ими 
населены: 1) реки и ручьи европейской части СССР, Кавказа, Сибири 
(частично) и Дальнего Востока (слабо или совсем не заселена часть рек 
Средней Азии), 2) дельты рек и опресненные участки внутренних морей, 
3) озера европейские-равнинные, относящиеся к олиготрофному и евтроф-
ному типу (в дистрофных озерах Unionidae не живут), пресноводные 
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озера Кавказа, Сибири и Дальнего Востока (в засолоненных озерах 
Unionidae погибают), 4) пруды. 

Характер распределения моллюсков в реках находится в тесной 
зависимости от гидрографических условий рек. Реки, текущие с гор или 
возвышенностей, имеют совершенно иное распределение Unionidae, чем 
реки,, протекающие на всем своем протяжении по равнинам. Здесь на 
характер распределения моллюсков влияет экологический фактор. 
Совершенно различна картина распределения Unionidae в реках различ-
ных географических зон СССР, но здесь, на ряду с воздействием эколо-
гических факторов, проявляется и историко-географический фактор, 
обусловливающий различный видовой состав моллюсков в различных 
районах СССР. 

Тип равнинных рек европейской части СССР, примером которых 
могут быть изученные нами реки Ока, Сура, Варнава, Теша, Сережа, 
Ветлуга, характеризуется следующими чертами. Исток реки лежит на 
равнине и питается, как правило, ключами. Верхняя часть реки боль-
шею частью перегорожена плотинами и распадается на ряд прудов. 
Средняя часть реки имеет небольшое количество плотин, так что между 
ними могут быть длинные участки с значительными скоростями течения и 
каменистыми перекатами, обусловливающимися иногда выносом притоками 
каменистых материалов, загромождающих все русло реки. Нижняя часть 
реки представляет собою чередование глубоких плёсов с медленным 
течением и мелких перекатов с быстрым течением. В различных местах 
реки, но преимущественно в ее нижней части, могут развиваться поемные 
водоемы, происхождение которых большею частью обусловливается 
блужданием реки по своей долине. Химизм воды в реках и их отдельных 
участках может быть весьма различным, в зависимости от целого ряда 
условий — характера питания реки (подземным и поверхностным стоком), 
состава подземных вод, питающих реку, способа накопления воды в за-
прудах и поемных водоемах, течения биохимических процессов и т. п. 
Приводимая мною таблица дает представление о химизме воды в неко-
торых реках. Для сравнимости взяты результаты летних химических 
анализов воды (по данным бывш. Окской биологической станции, позднее 
Горьковского гидрологического института — табл. 1). 

Дно равнинных рек в различных участках очень разнохарактерно. 
В подпруженных участках верхнего и среднего течения дно большею 
частью илистое; илистое же дно в поемных водоемах—от затона до 
поемного пруда; на плёсах с значительными течениями дно песчаное или 
каменистое. При понижении скорости течения на дно откладываются 
иловые части. В связи с понижением скоростей течения или полным 
затуханием течения в запрудах, в прибрежье рек и в поемных водоемах 
развивается высшая водная растительность, причем при наличии течения 
водная растительность развивается преимущественно на более стабиль-
ных грунтах. 
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Т а б л и ц а 1 

Сравнительная характеристика физико-химических свойств воды равнинных рек 

Р е к а О к а 
Река 
Сура 

Река 
Теша 

Река 
Ветлуга верхняя средняя нижняя затоны поемн. 

озера 

Река 
Сура 

Река 
Теша 

Река 
Ветлуга 

Прозрачность 60 90 80—120 60—110 53 100 

Жесткость общая 
Карбонатная . . . 
so 3 

СаО 
F e 2 0 3 

СО? свободн. . . 

pH 
Окисляемость 

мг 02/л . . . . 

10.0 
90.0 

следы 

7.9 

20.0 
110.0 

0.9 

8.0 

12?9 
11?2 
73.5 

109.0 
1 .0 
9 .7 
7.88 

8 .2 

16—18? 
5.5-10?5 

82.1 
0.6 

2 . 4 - 3.8 
7 . 7 - 8.1 

7.5 

8.92 

71.8 

0.0—3.8 
8.6—8.9 

9 .6 -14 .6 

11.76 
9.62 

27.05 

0.2 
9.37 
7.7 

4.88 

37.6 
7.17 

632.3 

0.2 
13.12 
7.7 

4.24 

5.82 
5.8 

0.4 
6.6 
7.7 

7.4 

В соответствии с условиями обитания, распространяются в реках и 
моллюски. В больших запрудах верховий рек Unionidae встречаются 
в большом количестве; здесь живут Unio pictorum, Unio tumidus, Anodonta 
cygnea, причем все моллюски достигают в таких местах очень крупных раз-
меров. В малых запрудах Unio почти не встречаются; живет здесь только 
Anodonta. На неподпруженных участках верховий равнинных рек единично 
распространены Unio pictorum, U. tumidus, U. crassus и Anodonta anatina. 
В среднем течении рек встречаются те же виды, но к ним местами при-
соединяются Anodonta complanata и An. piscinalis. В нижнем течении 
рек моллюски большей частью группируются на песчано-иловатом дне за 
песчаными косами, а также на стабильных глинисто-мергелистых грунтах, 
причем максимальное количество Unionidae наблюдается под самым 
обрывом косы на песчаном прибрежье и ближе к берегу на глинисто-
мергелистом дне. На средине реки попадаются лишь единичные Unio. 

Описанный характер распределения моллюсков в прибрежье реки 
может быть иллюстрирован следующими количественными данными, на 
основании наших работ по реке Оке близ г. Горького (количество моллю-
сков на 1 кв. м — табл. 2). 

В речных рукавах Unionidae распределяются довольно сходно 
с рекой. В затонах же и поемных озерах моллюски группируются исклю-
чительно вдоль берегов на глубине 0.5—1 м и в небольшом количестве 
заходят до глубины 1.5 м. Здесь сохраняется тот же видовой состав 
Unionidae, что и в реке, выпадает лишь Anodonta complanata, а в озерах 
и прудах отсутствует и Unio crassus. В поемных прудах только изредка 
находится одна Anodonta anatina. 
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Т а б л и ц а 2 

Количественное распределение моллюсков в р. Оке 

Песчаное прибрежье Оки с косами Мергелистое 
прибрежье 

свал 
косы 

1 м от 
свала 

2 м от 
свала 

3 M от 
свала 

4 M от 
свала 

5 м от 
свала 

глуб. 
0.5 м 

глуб. 
1 M 

Unio pictorum . . 8 13 4 3 2 — 2 1 
Unio tumidus . . . 31 20 14 4 6 3 66 7 
Unio crassus . . . 3 2 1 — 3 — 2 — 

Anodonta piscinalis 2 — — — 1 — 2 У2 — 

Всего . . . . 44 35 19 
1 

7 12 3 721/2 8 

Такова картина распределения моллюсков сем. Unionidae в больших 
равнинных реках. В малых реках эта картина несколько видоизменяется 
в зависимости от большего или меньшего количества перегораживающих 
реки плотин и характера водосборной площади. В сильно перегороженных 
речках черноземной полосы создаются особо благоприятные условия для 
процветания моллюсков. Количество Unionidae достигает здесь громад-
ных цифр — до 200—400 экземпляров на 1 кв. м. Напротив, в реках без 
плотин, сплавных, текущих по лесным областям, моллюсков бывает 
немного и раковины их отличаются дефективностью. 

Тип рек, текущих с гор, примером которых может быть р. Верхний 
Ик, текущий с Южного Урала, характеризуется быстрым бурным тече-
нием в верховьях, более спокойным течением в средней части и цепью 
прудов в нижнем течении. Вода такой реки в нижнем течении характе-
ризуется значительною жесткостью (карбонатная жесткость 14?2, общая 
жесткость 14?4), значительным количеством кальция и магния (СаО — 
97.8 мг/л, MgO 33.3 мг/л), малым содержанием железа (Fe 2 0 3 — 0.4 мг/л), 
малой окисляемостью (3.3 мг О2/л) и слабо щелочной реакцией воды 
(pH — 7.7). 

В верхнем течении таких рек моллюски сем. Unionidae не живут. 
В среднем течении встречаются гигантские формы Unio crassus var. 
kungurensis, достигающие большого количественного развития (до 54 экз. • 
на 1 кв. м). В нижнем течении живут более мелкие разновидности 
Unio crassus, а также Unio pictorum, U. tumidus, Anodonta cygnea и Ano-
donta cellensis var. Количество Unionidae в мельничных прудах некоторых 
таких рек весьма значительно. Например, в небольшом притоке Ниж-
него Ика р. Оке (в Башкирии) добываются сотни тонн Unio. 

Некоторое сходство по характеру распределения Unionidae с этими 
реками, текущими с гор, имеют реки, берущие начало из ключей морен-
ных отложений. Река Усяжа в Белоруссии представляет пример подобней 
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реки. В своем верховье Усяжа имеет быстрое течение, чистую аэриро-
ванную воду и каменистое или песчаное дно. Вода (по анализу 9 марта 
1930 г.) отличается средней жесткостью (общая жесткость 11?2, карбо-
натная 9?8), небольшой окисляемостью (5.75 мг 0 2 ) и нейтральной 
реакцией (рН = 7.2). В среднем течении в речку впадают притоки, 
несущие болотные воды; каменистые грунты заменяются песчаными, 
качество воды ухудшается. В нижнем течении Усяжа перегораживается 
несколькими мельничными плотинами и образует ряд проточных прудов 
с илистым дном. Между прудами остаются участки то с быстрым, то 
с замедленным течением. В р. Усяже живет Unio crassus, в верховьях 
он представлен крупной разновидностью U. crassus var. pseudolitoralis, 
в среднем течении его заменяет более мелкая форма, которая в пру-
дах совершенно исчезает, а на речных участках появляется типичная 
мелкая Unio crassus. 

Реки европейского Севера СССР (Карелии, Мурманского округа и 
части Северного края) отличаются уже по составу фауны: здесь живут 
жемчужницы (Margaritana margaritifera) и беззубка (Anodonta anatina). 
Примером такой реки может быть р. Кереть (по исследованию Б. В. Вла-
стова, 1934). Река Кереть берет свое начало из озера, на своем протяже-
нии она делится на ряд естественных участков: 1) плёсы, 2) пороги и 
3) озера, через которые протекает река. В плёсах дно каменистое и 
песчаное, местами несколько заиленное и засоренное корьем, скорость 
течения в плёсах небольшая (0.25 м в сек.). Пороги отличаются неболь-
шими глубинами, быстрым течением (0.55 —1.43 м в сек.), крупно-каме-
нистым дном. Озера, через которые протекает река, имеют более или 
менее заболоченные берега, богатые заросли макрофитов и заиленное 
дно. С химической стороны вода Керети характеризуется малой жестко-
стью (от 0.3 до 6?46) и слабо кислой водой (pH 6.6). Моллюски в таких 
речках распределяются таким образом: в плёсах — Margaritana margari-
tifera и изредка Anodonta, на порогах только жемчужница, в озерах — 
Anodonta. Количественное развитие моллюсков очень пестрое. Местами 
(на порогах) встречается до 60 экземпляров жемчужницы на 1 кв. м. 

Реки Кавказа в отношении распределения Unionidae изучены недо-
статочно. Большие кавказские реки (Рион, Кура) в горной своей части не 
создают сколько-нибудь подходящих для жизни Unionidae условий. 
В равнинной же части развитию моллюсков мешает масса взвешенных 
и влекомых наносов, которые несут многие реки Кавказа. Зато в стари-
цах низовий этих рек (например, в старицах Риона близ Самтреди) 
находят себе приют большие колонии Unio и Anodonta cyrea var. 
В небольших речках Кавказа с стабильным дном и более прозрачной 
водой при сравнительно небольшой скорости течения, обитают Unio 
mingrelicus, U. sieversi, U'. rot hi v. komarovi и другие. Воды таких речек 
(например речки бл. Гудаут) имеют среднюю жесткость (8?4) и щелочную 
реакцию воды (pH 8.1). 



экология 17 

Сибирские реки (пример р. Обь, по Лепневой, 1930) отличаются 
малой прозрачностью воды, обусловленной большим количеством взвешен-
ных веществ, значительными скоростями течения (Обь у Новосибирска 
летом, 1—1.5 м в сек.). Химизм воды меняется по течению реки. 
В средней Оби СаО — 70.0, окисляемость 7.63 мг 0 2 на литр. В нижнюю 
Обь притоки ее — Кеть и Васюган вносят большое количество железа 
и органических веществ (окисляемость 29.12 мг Os). Условия в Оби не 
подходящи для Unionidae: здесь их нет. Зато в некоторых притоках 
(например, р. Иня), отличающихся большей прозрачностью воды и мень-
шей окисляемостью, обитает Anodonta anatina. 

В мутных реках Средней Азии (например в Аму-дарье, по Николь-
скому, Панкратовой и Ягудиной, 1933), где количество взвешенных 
веществ достигает колоссальной величины (отстой из 1 литра воды 
летом до 30 кб. см), Unionidae не находят подходящих условий для 
обитания. Только в старицах низовий рек встречаются Anodonta. 

Реки Дальнего Востока принадлежат по экологическим признакам 
к самым различным группам. Здесь есть (по Резвому, 1930) горные ручьи 
с каменистым дном и то быстрым, то замедленным течением с жестко-
стью воды равной 6?5—7?08 и pH 6.7—7.0. Есть реки предгорий и 
равнин. Некоторые реки проходят все эти этапы, начинаясь в горах 
горным ручьем, они протекают в предгорьях и затем катят свои воды по 
равнине. Unionidae имеют такое распределение в реках Дальнего Востока: 
в горных реках живут Margaritana dahurica, а в равнинных реках Unio 
(Nodularia) douglasiae, U. continentalis, Lanceolaria gray ana, Anodonta 
woodiana, Anodonta arcaeformis, An. euscaphys, Cristaria plicata. 

Дельты рек и опресненные участки морей имеют также в своей 
фауне представителей Unionidae. В Невской губе (по Скорикову, 1910, 
Lindholm, 1911, Дерюгину, 1923, 1925) — до Ораниенбаума, где вода еще 
пресная (колебания хлора от 8.61 до 17.5 мг на литр, с редкими кратко-
временными повышениями до 189 мг) живут Unio pictorum, U. tumidus, 
Anodonta piscinalis, A. anatina var. viridiflava, A. complanata var. norden-
skioldi. В пресной воде днепро-бугского лимана (Shadin, 1931) живут те же 
виды, представленные только другими разновидностями. В Таганрогском 
лимане Азовского моря (по любезному сообщению С. К. Троицкого) при 
солености 0.032°/оо и временном повышении до 1.0%0 найдены те же 
самые виды (Богачев 1924, Ретовский, 1914). В пресноводном предустье-
вом пространстве Каспия (по Чугунову, 1923) живут Unio pictorum и 
Anodonta. В солоноватоводную зону Unionidae не заходят. 

Озера СССР заселены моллюсками не одинаково. Из озер европей-
ской части СССР, Unionidae населяют олиготрофные и евтрофные озера, 
в дистрофных же озерах Unionidae не встречаются. В олиготрофном 
Ладожском озере, имеющем воду с жесткостью 1.5—2?0 и окисляемостью 
6.9 мг 0 2 на литр, обитают Unio pictorum, U. tumidus, U. crassus, Anodonta 
cellensis, A. piscinalis, A. anatina (Скориков, 1910, Lindholm, 1911). 

Фауна С С С Р , Жадин 2 



1 8 UNIONIDAE 

Распределение Unionidae в flj 

Оз. Великое Оз. Глубокое 
северный берег 

глубина глубина 

0.5 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Unio pictorum 8 14 . 14 1 1 4 — 

Unio tumidus 36 12 3 1 15 2 — — 

Anodonta cellensis 21 14 22 10 4 3 1 — 

Всего 65 40 39 12 20 9 1 0 

Пустая ракуша 14 13 27 3 26 1 i 9 2 

Евтрофное Переяславское озеро, характеризующееся умеренной жестко-
стью воды (карбонатная жесткость 7?0) и малой окисляемостью (3.2 мг 0 2 

на литр) заселено Unio pictorum, U. tumidus, Anodonta группы cygnea. 
В слабо-евтрофных (мезотрофных) озерах Пустынской группы Горьков-
ского края (по Жадину и Соколовой, 1934), с малой жесткостью воды 
(общая жесткость 1.15—2?67) и значительной окисляемостью (10.2— 
15 мг 0 2 на литр), живут Unio pictorum var. defectivus, U. tumidus var. 
limicola, Anodonta cellensis var. cariosa. Распределение этих моллюсков 
по отдельным озерам пустынской группы находится в тесной связи 
с распространением грунтов в озерах. Моллюски живут на песчано-илова-
тых грунтах, каменисто-песчаном и иловатом невязком грунте. На вязком 
илистом грунте попадается только Anodonta. В соответствии с господ-
ством в озерах тех или иных грунтов, Unionidae имеют большее или мень-
шее распространение, что видно из выше приводимой таблички (табл. 3). 

В озере Великом преобладают песчано-иловатые грунты, в озере 
Глубоком такие грунты лежат только близ берегов, в Паровом и осо-
бенно Долгом господствуют илы, в озере Святом имеется узкая полоска 
каменистого дна на глубине 0.5 м, а вся остальная котловина выпол-
нена илом. 

Из озер Кавказа Unionidae найдены в оз. Айгыр-гель (Айгер-лич), 
обладающем водой с жесткостью 6?84 и малой окисляемостью 1.9— 
2.0 мг 0 2 . Здесь живут Anodonta сугеа var. armenica. 

В солоноватых озерах (Чалкар, по Бенингу Cl 1918 мг/л, Сартлан 
по Скорикову и Пирожникову, 1929 CI 479.0) Unionidae не живут: они 
погибают, как показывает пример Сартлана, с возрастанием солености 
воды. По берегу Сартлана находятся пустые раковины Anodonta anatina, 
еще недавно обитавшие в озере. 
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Т а б л и ц а 3 
стынских озерах (на 1 кв. м) 

Оз. Глубокое 
южный берег Оз. Паровое Оз. Долгое Оз. Святое 

глубина глубина глубина глубина 

0.5 1.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 

3 
6 

18 

27 
17 
9 4 

2 

3 
— — 

10 
42 
10 

— — 

27 53 4 2 0 3 0 0 62 0 0 

4 14 6 

Из озер Дальнего Востока особо заселено Unionidae озеро Ханка. 
Это озеро отличается мелководьем, малой прозрачностью воды, средней 
жесткостью воды (6?88), слабо щелочной реакцией воды (pH 7.7). Здесь 
живут Unio (Nodularia) douglasiae, Lanceolaria gray ana, L. cylindrica, 
Anodonta woodiana, An. arcaeformis, An. euscaphys, Cristaria plicata. 

Пруды заселены Unionidae аналогично озерам. В евтрофных больших 
прудах живут те же виды, что и в евтрофных озерах (U. pictorum, U. tumi-
dus, Anodonta cellensis), в меньших евтрофных прудах живут только 
Anodonta cygnea, а в совсем маленьких прудах Unionidae не встречаются. 

В слабо дистрофных прудах (напр. Велетьминском пруду) живет 
только Anodonta. В более значительно дистрофированных (напр. Волос-
ницкий пруд Кировского края) Unionidae не живут. 

В отношении роли загрязнения в распространении Unionidae можно 
констатировать, что к катаробной зоне относится, пожалуй, Margaritana, 
к олигосапробной — Unio crassus, U. pictorum, к ß мезосапрсбной — Unio 
tumidus, Anodonta группы cygnea. О принадлежности кавказских и 
дальневосточных Unionidae к той или иной группе сапробионтов мы 
пока еще ничего не знаем, но надо полагать, что они большей частью 
олигосапробы. 

Зоной жизни Unionidae в наших водоемах является преимущественно 
прибрежье (сублитораль), причем во всех водоемах максимальное ско-
пление моллюсков наблюдается в местах, защищенных от прямого меха-
нического действия воды. В европейских реках такими местами являются 
закосья. Здесь же и в других реках СССР также участки рек, прикрытые 
камнями (для Margaritana, кавказских Psilunio и Unio, дальневосточных 
Nodularia). В озерах подобные зоны представлены так называемыми 
„свалами". 

2* 
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Характерной чертой зоны жизни является некоторое накопление 
(но небольшое) здесь питательного органического вещества, постоянно 
выпадающего из взвеси в воде. Выпадение органической взвеси на дно 
в таких местах обусловливается-—в реках резким падением скорости 
течения, в озерах — резким нарастанием глубины. В виду того, что органи-
ческие вещества поступают сюда из взвешенного состояния, они бывают 
большей частью значительно окисленными. Это обстоятельство является 
благоприятствующим в том отношении, что выпадающие вещества не 
вызывают сколько-нибудь значительного потребления растворенного 
в воде кислорода, т. е. не обусловливают ухудшения кислородного режима. 
Да и сами по себе физические условия (топографические) в „зоне жизни" 
Unionidae не позволяют накопляться здесь избыточному количеству орга-
нических веществ. В реках эти избыточные количества вымываются тече-
нием, в озерах они скатываются по свалу в более глубокие слои. 

Если, в силу изменения режима водотока или водоема, в тех местах, 
которые мы обозначили, как зоны жизни, будет наблюдаться большое 
скопление органического вещества, то такие места очень скоро пере-
станут быть зонами жизни Unionidae. 

Само собой разумеется, что „зоны жизни" являются не единствен-
ными биотопами для Unionidae, они, как говорилось, являются местами 
максимального скопления Unionidae. Unionidae живут и в других участках 
(зонах) водоемов, но там они находятся в меньшем количестве. В реках, 
например, немногочисленные Unionidae живут в прибрежье вне закосьев, 
встречаются также и на середине реки. В озерах значительное количество 
Unionidae постоянно наблюдается между урезом воды и линией свала. 
Такого рода нахождения Unionidae объясняются прежде всего тем, что 
они начинают свою самостоятельную жизнь не в тех местах, где их про-
извела мать, а там, куда их перенесла рыба, на которой они паразитиро-
вали в стадии глохидия. Со временем, в силу способности самостоятель-
ного движения, многие из „литоральных" животных переползают в субли-
тораль (свал) озер или соответственно в закосья или защищенные камнями 
участки рек. При работе на оз. Хепо-ярви мне бросилось в глаза то 
обстоятельство, что старые (12—18—30-летние) Unio встречаются исклю-
чительно за свалом. 

Наблюдения за миграцией Unionidae в Пустынских озерах также 
подтверждают высказанное положение об активной концентрации мол-
люсков на глубинах, соответствующих свалу (ярко выраженного свала 
в Пустынских озерах нет). 

На Пустынских озерах 26 июня 1932 г. выскабливанием поверхности 
раковины с последующим протравливанием соляной кислотой было поме-
чено меткой I 100 штук Unio и Anodonta и выпущено в озеро Великое 
на глубину 0.5 м. 4 июля 1932 г. пометкой II мечено 100 штук Unio и 
Anodonta и выпущено на глубину 1 м. 10 июля 1932 г. меткой III поме-
чено 50 штук Unio и Anodonta и выпущено на глубину 1.5 м. 31 августа 
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12 октября 1932 г. на месте выпуска меченых моллюсков был про-
изведен лов. На глубине 0.5 м собрано 30 Unio и 5 Anodonta — меченых 
моллюсков не обнаружено. На глубине 1 м собрано Unio 180 шт., Ano-
donta 103; из них 4 U. pictorum с меткой I, 1 U pictorum с меткой II. 
С глубины 1.5 м. собрано 64 Unio и 63 Anodonta; из них 2 U. pictorum 
с меткой I, 1 U. tumidus limicola с меткой III. Из этого опыта видно, что 
моллюски к осени передвигаются с меньшей глубины на большую (с 0.5 на 
1 и 1.5 м). Передвижения с больших глубин на меньшие не наблюдалось. 

Кроме опыта мечения, вопрос перемещения моллюсков изучался 
путем периодического облова площадок на глубине от 0.5 до 2 м на том же 
оз. Великом. Результаты этих наблюдений сведены в таблицу 4. 

Т а б л и ц а 4 
Динамика Unionidae в течение года по глубинам оз. Великого 

Г л у б и н а 
• 0.5 M i 1 M 1.5 м 1 2.0 м 

В р е м я н а б л ю д е н и й 

2 14 12 22 14 12 29 14 12 1 14 
VII X XII VI X XII VI X XII VII X 

Unio pictorum 8 10 0 14 25 23 14 14 24 1 3 

Unio tumidus limicola 36 18 6 12 82 44 3 3 7 1 — 

Anodonta cellensis 21 13 0 14 38 34 22 21 35 10 8 

Всего 65 41 6 40 145 ! î o i 39 38 66 12 И 

Из приведенных наблюдений явствует, что Unionidae мигрируют 
к осени с глубины 0.5 м в значительном количестве на глубину в 1 м. 
Миграция на глубину 1.5 м происходит в меньшем количестве, а на глу-
бине 2 м состав моллюсков в течение года почти не изменяется. 

Опыты мечения, поставленные над Unionidae в Оке, не дали значи-
тельных результатов, т. к. удалось найти лишь ничтожное количество 
помеченных раковин. Зато удалось проследить сравнительно медленное 
передвижение моллюсков вглубь реки на каменистом прибрежье. 

В 1932 г. уровень Оки опустился очень низко, и на берегу оказалось 
большое количество не успевших уйти моллюсков. Подсчет количества 
оставшихся моллюсков был произведен нами 19 сентября 1932 г. Было 
заложено 3 площадки по 1 кв. м. Результаты подсчета сведены в таблицу 5. 

1932 года меткой I помечено 150 штук Unio и Anodonta и выпущено на 
глубину 0.5 м. 

Всего, следовательно, помечено меткой I — 250 шт. 
I I - 1 0 0 „ 

» » ft ff Ш 50 а 

Итого 400 шт. 
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Т а б л и ц а 5 

Подсчет моллюсков на берегу Оки после летнего понижения уровня. 

1 площадка 2 площадка 3 площадка 

живых погибших живых погибших живых погибших 

Unio pictorum 1 
Unio tumidus 6 6 2 7 
Unio crassus 1 2 1 
Anodonta piscinalis . . . . 4 8 6 24 
Anodonta complanata . . . 1 6 

Всего И 9 
1 

8 
1 

10 — 37 

С распределением Unionidae в Ёодоемах связан и характер скопления 
пустой ракуши. В озерах, где свал выражен недостаточно хорошо (напр., 
Великое оз. Пустынской группы), зона ракуши также довольно расплыв-
чата— она отображает собой расплывчатость „зоны жизни" Unionidae. 
В озерах и озерообразных водоемах поймы рек (затонах, поемных озерах) 
с хорошо выраженными свалами зона ракуши лежит за свалом (пример 
Переяславское озеро, Велетьминский затон р. Оки). 

В реках в некоторых случаях зона ракуши намечается по закосьям 
и на некоторой глубине под каменистым (или мергелистым) берегом. 
Большей же частью, течением воды ракуша переносится на другие места 
(на отмели), где она и скопляется „вторичным залеганием". 

Здесь уместно сказать несколько слов о зарывании Unionidae 
в грунт водоема. В течение лета Unionidae обычно зарываются в грунт 
довольно глубоко. Торчит из грунта задняя треть раковины, между полу-
открытыми створками которой видны сифональные отверстия. К осени 
моллюски зарываются еще глубже, а с наступлением холодов они уходят 
в грунт до самой вершины заднего конца и совершенно замыкают створки, 
впадая, повидимому, в анабиотическое состояние. Весной, в период раз-
множения Unionidae (я это наблюдал над Unio pictorum, U. crassus, U. tu-
midus, Anodonta complanata) выходят из грунта почти совершенно, почему 
очень легко ловятся драгой. Некоторые наблюдения над зарыванием 
в грунт приводит С. К. Троицкий (1934). 

Б. Э к о л о г и ч е с к и е с п е к т р ы 

Экологические спектры устанавливались до сих пор для очень 
небольшого количества видов животных (Naumann, 1932). Наши материалы 
позволяют рассмотреть с точки зрения экологических спектров большую 
часть видов Unionidae. 
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Мы рассмотрим здесь спектр кальция, солености (хлора), мутности 
(взвешенных веществ), кислорода, pH, гуминизации, заиливания, термики, 
течения. 

Содержание к а л ь ц и я (о котором мы судим или по прямым цифрам 
СаО, или по карбонатной или общей жесткости) в водоемах, где живут 
Unionidae, колеблется в значительных размерах. Пределами содержания 
кальция являются, с одной стороны, воды Карелии с карбонатной жест-
костью 0.3°, с другой стороны, воды реки Теши с общей жесткостью до 
56° летом и 90° зимой (карбонатная жесткость здесь всего 11?4). Если 
взять одну карбонатную жесткость, то колебание выразится цифрами 0?3 
(Карелия) —14?2 (Ср. Ик). Колебания СаО 8.5 (оз. Святое) — 1 1 0 мг/л 
(р. Ока). 

Согласно Naumann (1932) спектр кальция делится на: 
олиготип < 2 5 мг/л СаО 
мезотип > 25 „ „ 
политип > 1 0 0 „ „ 

В отношении моллюсков, на основе распределения СаО, можно 
сказать, что Margaritana обитает в олиготипе кальция, Anodonta и 
Unio — от олиготипа до политипа, Cristaria, Nodularia, Lanceolaria — 
в мезотипе. 

Содержание х л о р а в водах, где живут Unionidae, колеблется очень 
мало. В отношении пресноводных животных я предложил бы такое деление 
спектра хлора: 

олиготип до 100 мг/л Cl 
мезотип 100—500 „ „ 
политип свыше 500 „ „ 

Все наши Unionidae должны быть отнесены к олиготипу хлора 
(солености), факультативно некоторые Unio (tumidus и pictorum) и Ano-
donta (<anatina и complanata) могут выдерживать мезотип хлора (в Нев-
ской губе временный приток хлора до 190 мг/л). Сколько-нибудь дли-
тельное повышение солености (хлора) вызывает гибель Unionidae. Об этом 
говорят данные по приустьевому пространству Волги, по озеру Сартлан. 
То же отмечает Троицкий в отношении фауны осолоняющихся рек Север-
ного Кавказа. Констатирование в оз. Палеостом больших количеств хлора 
(532 мг/л Cl) относится к глубинам 2—3 м от поверхности, a Unio и Ano-
donta живут, очевидно, в более пресных участках озера. 

В з в е ш е н н ы е в е щ е с т в а , о которых мы можем судить по про-
зрачности воды, весьма колеблются в количестве. Мы можем подразделить 
прозрачность воды на такие группы: 

олиготип — летняя прозрачность меньше 50 см (по Секки) 
мезотип — летняя прозрачность от 50 до 200 см (по Секки) 
политип — летняя прозрачность свыше 200 см (по Секки) 

При этом будем иметь в виду, что олиготипу прозрачности соответ-
ствует политип взвешенных веществ и обратно. 



Олиготип прозрачности в реках совпадает с отсутствием Unionidae 
только в оз. Ханка при минимальной почти прозрачности живут довольно 
многочисленные Unionidae. К мезотипу прозрачности (обусловленной как 
неорганической, так и органической живой взвесью — планктоном) приуро-
чивается нахождение большинства наших моллюсков — Unio, Anodonta. 
К политипу — Margaritanay Anodonta cyrea v. armenica и более или менее 
Unio kungurensis. 

К и с л о р о д , которым дышат Unionidae, очень трудно поддается 
анализу, так как он содержится в самом придонном слое воды. В этом 
слое идут интенсивные процессы поглощения кислорода грунтом водоема, 
причем эти процессы тем интенсивнее, чем менее окислен грунт. Даже 
в закосьях рек в придонном слое количество растворенного кислорода 
меньше, чем в текущей воде над ним (наблюдения на Новинской станции), 
хотя иловые отложения в закосьях совершенно ничтожны. В силу этого 
мы можем оперировать только весьма приблизительными величинами: 

к олиготипу придонного кислорода я отношу 0—10 % насыщения 
к мезотипу „ „ „ 10 — 50 „ 
к политипу „ „ „ свыше 50 „ 

Из моллюсков в условиях кислородного олиготипа обитает Ano-
dontaу в условиях мезотипа—Unio, Anodonta и Pseudanodonta, Cristaria, 
Nodularia, Lanceolaria, в условиях политипа — Margaritana, Unio kungu-
rensisy PsiluniOy а также и ряд родов и видов, приуроченных к олиго-
и мезотипу. 

А к т и в н а я р е а к ц и я (pH) в местах обитания Unionidae изме-
няется сравнительно в узком интервале от 6.6 до 8.9. Весь этот интервал 
можно было бы отнести к мезотипу, но в интересах детализации оценки 
роли этого фактора (показателя) я принимаю такие данные: 

олиготип — летнее значение pH меньше 7 
мезотип — „ „ pH от 7 до 9 
политип — „ „ pH выше 9 

Margaritana оказывается приуроченной к олиготипу pH, остальные 
роды Unionidae — к мезотипу. 

Ж е л е з о во всех водоемах в зоне жизни Unionidae находится 
в малом количестве (олиготип), а потому его роль здесь не рассматри-
вается. 

Г у м и н и з а ц и я в о д о е м о в по Naumann (1932) не поддается 
количественной оценке. Я предлагаю здесь количественный критерий для 

1 Причиной отсутствия Unionidae в потоках с большим количеством взвешенных 
веществ в воде надо считать губительное действие, оказываемое грубыми взвешенными 
веществами на жабры моллюсков. Акад. А. С. Зернов обратил мое внимание на сходный 
факт гибели морских моллюсков Неаполитанского залива после извержения Везувия, вслед-
ствие адсорбции жабрами моллюсков пепла (по Lo Bianko). 

2 4 UNIONIDAE 
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гуминизации на основе летних цифр окисляемости (выраженной в мг 0 2 

на литр воды) 

олиготип — окисляемость менее 10 мг Од на литр 
мезотип — „ от 10 до 20 „ „ 
политип — „ свыше 20 мг 0 2 „ „ 

Unionidae относятся к олиготипу по гумусу, в мезотип заходят лишь 
некоторые Unio (pictorum и tumidus) и Anodonta, в политипе — Unionidae 
не живут. 

Ил, как фактор распространения Unionidae, может рассматриваться 
трояко: 1) как субстрат для жизни, 2) как источник пищи, 3) как погло-
титель кислорода. Только по совокупной оценке может быть произведена 
классификация ила в отношении его значения в жизни Unionidae. 

К олиготипу мы отнесем такие грунты, в которых ила нет, или он 
в таком количестве, которое может быть учтено при механическом ана-
лизе, как примесь к песку или какому либо другому минеральному грунту. 
Кислород таким илом почти не поглощается. К мезотипу — грунты с зна-
чительным содержанием ила или илы значительно окисленные, грунты не 
обладающие особой вязкостью, которая затрудняла бы нахождение на них 
и движение Unionidae; поглощение кислорода илом происходит, но не до 
полного исчезновения его из воды. К политипу — чисто иловые грунты, 
ил неокисленный, вязкий, полное поглощение кислорода из прилегающих 
слоев воды, часто значительное выделение сероводорода. 

Unionidae живут на грунтах двух первых категорий; грунты третьей 
группы (политип) совершенно не удовлетворяют ни условиям движения 
(или нахожденя), ни условиям дыхания, причем эти условия не позволяют 
использовать ил как пищу. 

Группа первая грунтов (олиготип) несколько не однородна — к ней 
я отнес как чисто минеральные грунты, так и грунты с примесью значи-
тельно окисленного ила. На чисто минеральном грунте Unionidae почти 
не живут, на грунтах с самой малой примесью окисленного ила (детрита) 
обитает Margaritana, Unio kungurensis, Psilunio. На грунтах с заметной 
примесью окисленного и полуокисленного ила поселяются Unio crassus, 
U. pictorumy U. tumidus, Anodonta complanata, Nodularia, Cristaria. Еще 
большая примесь ила дает возможность поселяться здесь Anodonta. 

Переход в мезотип вызывает постепенное выпадение из фауны ряда 
Unionidae, характерных для олиготипа. Здесь совершенно не живет Маг-
garitanay Unio kungurensis. Некоторые формы, напротив, достигают здесь 
своего максимального развития — Anodonta. 

Т е р м и к а в отношении распределения моллюсков должна бы рас-
сматриваться с точки зрения количества тепла за год или за летний период 
в том или другом водоеме, так как количество тепла обусловливает в зна-
чительной степени многие жизненные процессы (интенсивность питания» 
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Т а б л и ц а 6 

Условия обитания родов и некоторых подродов сем. Unionidae 

(пунктиром обозначено захождение отдельных видов рода) 

Условия обитания 
Олиготип Мезотип Политип 

Название родов Условия обитания 

« ß У а ß У а ß у 
Название родов 

Термика 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Течение 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Прозрачность . . 

. - -

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

pH 

1 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
(Jnio 
Nodularia 
Margaritana 

О, 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

О, 

1 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Cl 
- -

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 
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Условия обитания 
Олиготип Мезотип Политип 

Название родов Условия обитания 
а 1 ß У a ß у a ß у 

Название родов 

Ca 

У 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Ca 

У 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Ca 

У 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Ca 

У 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Гумус 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Гумус 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

Ил 

Anodonta 
Pseudanodonta 
Cristaria 
Unio 
Nodularia 
Margaritana 

созревание половых продуктов и т. д.). Но в то же время большую роль 
играют и абсолютные температуры, именно для тех жизненных процессов, 
которые могут протекать только при известном минимуме темпера-
туры.1 

В моем распоряжении нет сколько-нибудь полных данных о терми-
ческом режиме водоемов — мест обитания моллюсков; имеются только 
единичные наблюдения над температурой воды и общеклиматические 
характеристики. 

В виду того, что Unionidae не живут во всех глубинных зонах водое-
мов, а группируются преимущественно в прибрежной полосе, мы при рас-
смотрении термики можем ограничиться рассмотрением поверхностных 
температур. 

Термические условия обитания мы делим на те же три группы по 
количественному их проявлению в водоемах. Олиготип — короткий веге-

1 При параллельном рассмотрении термики с этих двух точек зрения могло бы полу-
читься в некоторых случаях значительное расхождение. В какой нибудь родниковой речке, 
где в течение всего года вода имеет t° 7—8°, количество тепла за год очень большое, но 
в то же время здесь нет необходимых для созревания половых продуктов температур, 
а потому Unionidae здесь жить не могут. 
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тативныи период с коротким периодом согревания до 18—20° или с более 
низкими летними температурами. Мезотип — вегетативный период средней 
продолжительности с довольно продолжительным сроком высоких темпе-
ратур воды (свыше 18°). Политип — продолжительный вегетативный период 
с продолжительным сроком высокой температуры (свыше 18°). Крайний 
политип — термы. 

В условиях термического олиготипа живут Margaritana и частично 
Unio kungurensis, мезотипа — все остальные виды Unio, Psilunio, Апо-
donta, Cristaria, Nodulariœ, политипа — все формы, указанные для мезо-
типа (кроме Psilunio). 

Т е ч е н и е по своей интенсивности, как фактор распределения Unio-
nidae, делится нами на те же группы. Олиготип — водоемы или биотопы 
водоемов с скоростью течения от 0 (отсутствие течения) до 0.1 метра 
в секунду. Мезотип — скорость течения свыше 0.1 м в секунду до 1 м 
в секунду. Политип — скорость течения свыше 1 м в секунду. 

Максимальное количество Unionidae обитает в условиях скоростного 
олиготипа, особенно в его части, приближающейся к его верхнему пре-
делу (скорость около 0.1 м/сек.) — сюда относятся Anodonta (все виды), 
Cristaria, Lanceolaria, Nodularia, Unio pictorum, tumidus, crassus. В усло-
виях скоростного мезотипа живут Unio crassus, Nodularia continentalis, 
Anodonta complanata, частично U. pictorum и tumidus. Сюда же относятся 
Margaritana и Psilunio. В условиях политипа моллюски не живут, так 

Unio tumidus из раэли 

Р. Ока Затон Оки Р. Сура ' Р. Варнава 

M M м M 

1. Длина раковины 62.5 -f- 0.47 70.56 ч- 0.92 84.4 ч- 1.1 87. 2 J; 1.2 
2. Высота раковины 30.34 -4- 0.23 33.0 ч- 0.43 39.82 -t- 0.49 38.37 0.33 
3. Выпуклость створки 9.96 -4- 0.08 10.92 Ч- 0.15 13.38 ± 0.25 12.54 0.17 
4. Толщ, под муск. ретр 2.13 Ч- 0.06 3.88 0.15 4.12 i t 0.12 
5. Толщ, под латер. зубом 2.27 ч- 0.07 3. 2 zl= 0.13 3.12 0.03 
6. Толщ, в конце раковины 0.74 Ч- 0.15 0.75 1. 1 -4- 0.04 
7. Вес створки 5.97 0.14 8.08 + 0.33 15.79 db 0.74 16.04 0.4 
8. Индекс отношения высоты к длине 49.68 t 0.13 46.89 Ч- 0.22 46.38 0.23 44.08 0.46 

9. Индекс отношения выпуклости 
створки к высоте раковины . . . 32.28 -1- 0.11 33.41 0.22 33.82 + 0.33 33.17 0.47 

10. Индекс отношения выпуклости 
створки к длине 16.06 -± 0.07 15.59 - 0.11 15.71 -1- 0.19 14.67 0.19 



экология 29 

как Margaritana, которая живет в тех местах, где можно заметить ско-
рость течения свыше 1 м в сек., обычно сидят за камнями сильно пони-
жающими скорость. 

Как результат экологического анализа, проделанного выше, мы соста-
вляем сводную табличку условий обитания (экологический спектр) Unioni-
dae (табл. 6). Мы делим в ней каждую группу экологических условий (олиго-
мезо- и политип) на три подгруппы (а, ß, у) по степени выраженности 
данного условия. Само собой разумеется, что каждая составная часть 
(фактор) условий существования не проявляется изолированно от других 
факторов. Напротив, все они теснейшим образом связаны между собой 
и все они в совокупности обусловлены общим природным комплексом 
климатом, геологическим строением местности, почвенным покровом и т. д. 
В силу этого, рассмотрение особенностей экологического распространения 
какого либо рода или вида следует всегда вести по совокупности условий 
обитания, а не по одному какому нибудь фактору. 

Мы отмечали большую роль пищи для процветания Unionidae. По 
этому вопросу имеется ряд данных. При наших исследованиях этим вопро-
сом занималась А. Н. Попова, которая установила, что для Unionidae, 
живущих в Оке, пищей являются, главным образом, детрит (частицы ила, 
остатки животных и растительных материалов). Американские исследо-
ватели (Coker, Shira, Howard, Clark, 1920) нашли, что в текучих водах 
пищей Unionidae является детрит, а в стоячих водоемах — планктон. 

ньи водоемов СССР 
Т а б л и ц а 7 

Р. Теша P. Сережа P. Ветлуга P. В. Ик p. H. Ик 

M M M M M 

65.9 -t- 2.1 56.66 1 1.9 51.98 Нз 0.55 86.16 ч- 1.5 101.9 =t=0.8 103.8 ± 1 . 0 3 
30.53 ± 0.62 27.11 0.71 25.46 ± 0.23 43.1 ч- 0.7 50.28 ± 0 . 4 51.6 ± 0 . 5 
9.96 ±2 0.24 8.97 -t- 0.28 8.59 - 1 - 0.08 14.4 ± 0.2 17.8 ± 0 . 2 18.9 ± 0 . 4 
2.28 0.11 2.17 ч- 0.16 2.21 ± 0.04 4.9 -1- 0.1 6.3 ± 0 . 1 6.8 ±0.2 

1.51 0.06 1.41 0.10 1.52 ч- 0.04 3.93 0.1 4.8 ± 0 . 1 6.0 ± 0 . 2 
0.75 - 1 - 0.04 0.36 н= 0.04 0.42 ч- 0.03 1.95 0.02 2.72 ± 0 . 0 9 2.25 ± 0 . 0 9 
6.38 - 1 - 0.46 4.12 ± 0.15 19.6 0.9 37.0 ± 1 . 1 42.5 ± 1 . 5 

46.76 -t- 0.73 47.75 0.43 46.34 ч- 0.18 48.7 -1 0.3 49.4 ± 0 . 3 48.8 ± 0 . 3 

32.81 0.42 32.92 0.34 33.78 ± 0.17 33.7 ± 0.3 35.4 ± 0 . 3 36.3 ± 0 . 4 

15.43 -1- 0.33 15.89 Ht 0.23 15.63 ч- 0.11 17.22 - 1 - 0.2 17.14 ± 0 . 2 17.58 ± 0 . 2 

M 

Р. Ока 
башкир. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Изменчивость Unionidae имеет очень широкие пределы. Каждый 
водоем налагает своеобразный отпечаток на раковины населяющих его 
моллюсков. Но, признавая широкий размах фенотипической изменчивости, 
не следует принимать за продукт изменчивости (морфу) — формы (виды, 
подвиды), которые в процессе естественного отбора достаточно далеко 
отошли от сходных с ними видов и подвидов. К сожалению, в руках мала-
кологов, имеющих дело большей частью только с раковинами моллюсков, 
не всегда имеются достаточно убедительные признаки для установления 
видовых отличий. 

Наши исследования имели целью выяснить размах изменчивости 
Unio в некоторых водоемах европейской части СССР и установить при-
чины ее обусловливающие. Мы исследовали Unio pictorum, U. tumidusy 

U. crassus из следующих водоемов — р. Оки (по Панкратовой), затонов 
Оки, р. Суры, Варнавы, Теши, Сережи, Ветлуги, кроме того мы приводим 
некоторые данные по изменчивости тех же видов из р. В. Ика, Н. Ика 
и Оки по исследованию Башкирского Института Промышленности. Дан-
ные, полученные в результате вариационно-статистической обработки, 
мы приводим в виде таблиц среднеарифметических (М) с вероятными 
ошибками (табл. 7, стр. 28—29). 

Сопоставление средне-арифметических различных признаков Unio 
tumidus показывает колоссальный размах изменчивости, причем эта измен-
чивость проявляется как в разного рода водоемах одного речного бас-
сейна, так и в одноименных водоемах различных речных бассейнов. Особо 
ясно изменчивость видна из сопоставления двух экстрем Unio tumidus — 
1) из р. Ветлуги и 2) р. Н. Ика (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 
Unio tumidus из р. Ветлуги и Н. Ика 

Р. Ветлуга 
M 

Р. Н. Ика 
Щ 

Мх — M 
Vm2 -ь m i2 

1. Длина раковины 51.98 ± 0 . 5 5 101.9 ± 0 . 8 51.47 
2. Высота раковины 25.46 ± 0.23 50.28 ± 0 . 4 53.74 

3. Выпуклость створки . . . . 8.59 ± 0.08 17.8 ± 0 . 2 40.04 

4. Толщина под муск. ретр. . . 2.21 ± 0.04 6.3 ± 0 . 1 37.18 

5. Толщина под латер. зуб. . . 1.52 ± 0 . 0 4 4.8 ± 0 . 1 29.82 

6. Толщина в конце раковины . 0.42 ± 0.03 2.72 ± 0 . 0 9 76.66 

7. Вес створки 4.12 ± 0.15 37.0 ± 1 . 1 29.89 

8. Индекс отношения высоты 
к длине 46.34 ± 0.18 49.4 ± 0 . 3 8.86 

9. Индекс отношения выпукло-
сти створки к высоте . . . 33.78 ± 0 . 1 7 35.4 ± 0 . 3 4.77 

10. Индекс отношения выпукло-
сти створки к длине . . . 15.63 ± 0 . 1 1 17.14 ± 0.2 6.57 
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Наибольший размах изменчивости наблюдается в абсолютных раз-
мерах Unio tumidus, причем надо иметь в виду, что материал, взятый 
в основу вариационно-статистического изучения, был из всех водоемов 
примерно одних и тех же возрастных групп 4—10 лет, только из р. Вар-
навы были собраны Unio более старого возраста (8—10 л). Причина 
столь широкой амплитуды колебаний в размерах раковин Unio tumidus 
лежит в неодинаковом темпе роста моллюска в разных водоемах. При-
менением метода реконструкции темпа роста по годичным дугам нара-
стания (Herringion 1930, Властов 1933) Властовым установлен более 
интенсивный темп роста башкирских Unio по сравнению с средне-
русскими. На неодинаковость темпа роста Unio tumidus в разных водоемах 
указывает и С. К. Троицкий (1934). Он говорит, что особенно быстрый 
рост наблюдается в первый год жизни, в дальнейшем же быстрота роста 
убывает. В р. Дону и р. Кагальнике рост Unio tumidus идет следующим 
образом: 

В о з р а с т 

2 -+- j 3 -+- 4 »- 5 ч 6 —1 7-*-

Р. Дон 60 68 74 77 79 

P. Кагальник 31 45 54 60 65 72 

Характерно, что, на ряду с такой большой изменчивостью размеров 
Unio tumidus, индексы изменяются сравнительно мало. Принимая же 
во внимание, что как раз индексы наиболее отчетливо характеризуют 
видовые признаки Unio, мы можем сказать, что изменчивость Unio 
tumidus носит внутривидовой характер. 

Не имея пока в своем распоряжении сведений о наследовании при-
знаков различных форм Unio tumidus в наших водах, мы относим эти 
формы к категории морф (morpha). 

Приведенный нами материал позволяет различать следующие морфы: 
1) морфа рек с мягкой водой;1 2) морфа запруд на реках с мягкой водой; 
3) морфа небольших рек с умеренно жесткой водой; 4) морфа запруд на 
реках с умеренно жесткой водой; 5) морфа больших рек с жесткой водой; 
6) морфа речных затонов с жесткой водой; 7) морфа рек с ультра жесткой 
водой (большая общая жесткость, при умеренной карбонатной жесткости). 

1 Давая обозначения морфам по характеру водоема и жесткости его воды, я отнюдь 
не хочу сказать, что единственным фактором, обусловливающим характер изменчивости 
раковин моллюсков, является жесткость воды. Разбору причин изменчивости посвящаются 
страницы, следующие за описанием изменчивости видов Unio. 
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Unio pictorum из различ 

Р. Ока Затон Оки Р. Сура 

M M M 

1. Длина раковины 68.0 76.24 •+-. 1.1 93.16 -+- 0.38 
2. Высота раковины 26.73 32.3 + 0.47 38.31 0.54 
3. Выпуклость створки 9.86 10.49 0.15 12.59 -+- 0.25 
4. Толщ, под муск. ретр 1.94 -*- 0.05 2.78 -+- 0.11 
5. Толщ, под латер. зуб 1.61 -+- 0.04 2.08 zfc 0.07 
6. Толщ, в конце раковины 0.71 ' 0.02 0.72 ->- 0.01 
7. Вес створки 6.25 7.37 0.3 14.25 + 0.73 
8. Индекс отношения высоты к длине 39.31 42.29 -+- 0.14 4.10 -+- 0.33 
9. Индекс отношения выпуклости створки к вы-

соте 36.93 32.65 -+- 0.57 33.08 -+- 0.36 
10. Индекс отношения выпуклости створки к длине 14.50 13.82 0.08 13.61 -+- 0.17 

М о р ф а р е к с м я г к о й в о д о й 

Сюда мы относим Unio tumidus из р. Ветлуги и р. Сережи. Рако-
вины из этих рек отличаются следующими признаками. Раковины мелких 
размеров (длины от 41 до 63 мм, лишь немногие старые экземпляры 
достигают 80 мм), тонкостенные, легкие, темнозеленого или желтоватого 
цвета с изъеденной верхушкой и частыми коррозиями на поверхности 
раковины, на перламутре пятна и жемчуговидные нарывы. 

М о р ф а з а п р у д на р е к а х с м я г к о й в о д о й 

Сюда относятся раковины Unio tumidus из мельничных прудов на 
реке Сереже. Они отличаются не только большими размерами, но 
и большей коррозией верхушек и поверхности, перламутр еще более 
плохого качества. 

М о р ф а н е б о л ь ш и х р е к с у м е р е н н о ж е с т к о й в о д о й 

Сюда относятся раковины из башкирских рек В. Ика, Ср. Ика, Н. Ика 
и Оки (башкирской) и из среднерусских рек — Суры и Варнавы. Харак-
терной чертой этой морфы являются крупные размеры раковин (длина 
до 100 мм), их толстостенность, большой вес. В реках Башкирии раковины 
Unio tumidus, принадлежащие к этой морфе, отличаются безукоризнен-
ной сохранностью эпиостракум и чистым перламутром, иногда розового 
цвета (Unio tumidus v. bashkiricus typ.). В среднерусских реках (Суре, 
Варнаве и др.) поверхность раковин часто бывает значительно разъедена, 
а перламутр имеет жирные пятна. 
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яых водоемов СССР 

Р. Варнава Р. Теша Р. Сережа Р. Ветлуга Р. В. Ик 

м 

87.86 ± 1.4 
35.09 0.54 
11.82 ± 0.18 
2.96 ± 0.13 
2.57 ± 0.07 
0.93 ± 0.06 

13.31 -+" 0.7 
39.73 ± 0.30 

34.23 0.28 
13.58 ± 0.15 

м 

69.5 -+- 1.54 
29.37 •+• 0.45 

9.69 ± 0.22 
1.81 -+- 0.11 
1.56 -+- 0.07 
0.69 0.04 
5.88 ± 0.38 

42.19 -+- 0.44 

32.68 -+- 0.52 
13.81 -+- 0.23 

м 

69.08 ± 1.7 
29.23 ± 0.56 

9.41 -+• 0.22 
1.95 •+• 0.13 
1.52 0.09 
0.80 -+- 0.05 
6.8 ± 0.55 

42.33 -t: 0.30 

32.05 н- 0.34 
13.54 -+- 0.19 

M 

61.5 -+- 2.9 
25.92 -+- 0.45 

8.54 ± 0.16 
1.90 0.12 
1.34 ± 0.07 
0.64 0.05 
4.08 -*- 0.29 

42.15 -+- 0.32 

33.23 -+- 0.50 
13.89 -+- 0.23 

M 

108.75 ± 0 . 7 
44.5 i t 0.3 
15.5 ± 0 . 1 

4.24 ± 0.06 
3.6 ± 0 . 0 6 
2.0 ± 0 . 0 3 

24.5 ± 0 . 5 
41.2 ± 0 . 1 4 

34.7 ± 0 . 7 2 
14.2 ± 0 . 0 8 

Т а б л и ц а 9 

P. H. Ик 

M 

109.5 ± 0 . 6 
43.9 ± 0 . 5 
15.4 ± 0 . 2 
4.73 ± 0.08 
4.0 ± 0 . 1 
2.3 ± 0 . 1 

26.5 ± 0 . 6 
40.7 ± 0 . 2 

34.5 ± 0 . 2 
14.1 ± 0 . 1 

М о р ф а з а п р у д на р е к а х с у м е р е н н о ж е с т к о й в о д о й 

Раковины Unio tumidus этой морфы отличаются особенно большими 
размерами (длина до 108 мм), в остальном они сходны с раковинами 
предшествующей морфы. 

М о р ф а б о л ь ш и х рек с ж е с т к о й в о д о й (Unio tumidus 
var. kobeltianus, var. borysthenicus) 

Сюда относятся моллюски из реки Оки (приток Волги) и других 
сходных рек. Раковины s тих моллюсков отличаются довольно мелкими 
размерами (длина от 41 до 75 мм), тонкостенностью, легкостью, но в то же 
время хорошей сохранностью эпиостракума, большей частью зеленого 
цвета, и чистым перламутром. 

М о р ф а р е ч н ы х з а т о н о в с ж е с т к о й в о д о й 

Пример — моллюски из затонов Оки. Размеры раковин несколько 
более крупные, чем в речных биотопах соответствующих рек, верхушка 
и часть поверхности раковины корродированы, эпиостракум коричневого 
цвета, перламутр с жирными пятнами, иногда розоватого цвета. 

М о р ф а р е к с у л ь т р а ж е с т к о й в о д о й 

Сюда относим моллюсков из р. Теши, вода которой достигает 
громадной цифры общей жесткости, при умеренной карбонатной жесткости. 
Раковины Unio tumidus довольно мелких размеров, тонкостенные и легкие, 

Фауна С С С Р , Жадин 3 
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большей частью коричневого цвета, с разъеденными верхушками и же'мчу-
говидными нарывами на перламутре. 

Сравнение некоторых установленных морф легко сделать графи-
ческим путем (фиг. 3). 

Фиг. 3. Сравнение морф Unio tumidus. 1 — морфа запруд на реках с уме-
ренно жесткой водой. 2 — морфа неб. реки с умеренно-жесткой водой; 
3 — морфа большой реки с жесткой водой; 4 — морфа реки с мягкой водой. 

Изменчивость Unio pictorum как видно из сводной таблицы 9-й 
в различных водоемах ничуть не меньше, чем изменчивость Unio tumidus. 
Особенно разительна разность средних величин признаков Unio pictorum 
из рек Ветлуги и Н. Ик. Сопоставление этих величин приведено 
в таблице 10. 

Т а б л и ц а 10 
Unio pictorum из р. Ветлуги и Н. Ика 

Р. Ветлуга Р. Н. Ик М , — M 
v/m2 -+- rrfi M M, 

М , — M 
v/m2 -+- rrfi 

1. Длина раковины 61.5 ± 2.9 109.5 ± 0 . 6 16.53 
2. Высота раковины 25.92 ± 0.45 43.9 ± 0 . 5 26.84 
3. Выпуклость створки 8.54 ± 0.16 15.4 ± 0 . 2 26.39 
4. Толщина под муск. ретрактором . 1.90 ± 0.12 4.73 ± 0 . 0 8 20.21 
5. Толщина под латер. зуб 1.34 ± 0.07 4.0 ± 0 . 1 22.17 
6. Толщина в конце раковины . . . 0.64 ± 0.05 2.3 ± 0 . 1 15.09 

7. Вес створки 4.08 ± 0.29 26.5 ± 0 . 6 35.03 

8. Индекс отношения высоты к длине 42.15 ± 0.32 40.7 ± 0 . 2 — 3.81 

9. Индекс отношения выпуклости 
к высоте 33.23 ± 0.50 34.5 ± 0 . 2 -1 2.35 

10. Индекс отношения выпуклости 
створки к длине 13.89 ± 0.23 14.1 ± 0 . 1 ч- 0.84 
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Изменчивость Unio pictorum проявляется, главным образом, в раз-
мерах раковины, в то время, как индексы колеблются весьма немного. 
Средняя длина раковины, например, вариирует от 61.5 мм до 109.5 мм, 
вес створки от 4.08 до 26.5 г, а индекс отношения высоты раковины 
к длине всего от 39.3 до 42.3, индекс отношений выпуклости створки 
к длине раковины от 13.54 до 14.5. 

Неодинаковость размеров раковин Unio pictorum в различных 
водоемах зависит от неодинакового темпа роста. По этому вопросу 
имеются наблюдения Б. В. Властова (1932 —1933) и С. К. Троицкого (1934), 
которые сводятся нами в таблицу 11. 

Т а б л и ц а 11 
Темп роста Unio pictorum в длину 

2 ч- З - ь 4 ч- 5 ч - 6 ч- 7 ч - 8 ч -

4 8 - 6 0 . 5 63—81.С 81.82 96—100 103—108 
Р. Клязьма 23 32 50 59 68 72 
Р. Дон 61 70 76 81 87 89 
Р. Кагальник 51 56 62 72 76 

Из этой таблицы видно, что из четырех рассматриваемых рек, 
наилучший темп роста Unio pictorum наблюдается в Оке (башкирской), 
наихудший в Клязьме. Параллельно с отставанием роста в длину, говорит 
Властов относительно Unio pictorum из Клязьмы, наблюдается и отста-
вание в нарастании веса. 

Подобно тому, как мы разделили Unio tumidus на ряд морф, то же 
самое мы делаем и в отношении Unio pictorum. По характеру изменчи-
вости Unio pictorum мы различаем те же морфы, которые установили 
для Un о tumidus (стр. 31). 

М о р ф а р е к с м я г к о й в о д о й 

П р и м е р : Unio pictorum из р. Ветлуги. Раковина очень мелкого 
размера (длина 47—72 мм, средняя 61.5 мм), тонкостенная, легковесная» 
эпиостракум желтого или коричневого цвета, верхушка и значительная 
часть поверхности изъеденная (корродированная). 

М о р ф а з а п р у д на р е к а х с м я г к о й в о д о й 

П р и м е р : Unio pictorum из мельничных прудов р. Сережи. Раковины 
несколько больших размеров (отдельные экземпляры достигают длины 
93 мм), тонкостенные, легкие, верхушка и значительная часть поверх-
ности корродирована, перламутр с жирными пятнами. Самые молодые 
раковины подвержены коррозии меньше. 

3 * 
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М о р ф а н е б о л ь ш и х р е к с у м е р е н н о ж е с т к о й 
и ж е с т к о й в о д о й 

Эта морфа в разных географических ландшафтах выражена неоди-
наково. На юго-востоке европейской части СССР (в Башкирии) мы имеем 
наиболее крупные раковины. Раковины этой морфы достигают длины 
свыше 100 мм и отличаются толстостенностью, большим весом, хорошим 
качеством перламутра и хорошей сохранностью поверхности раковины. 
Среднерусская Unio pictorum, обитающая, напр. в р. Суре, дает морфу, 
раковины которой несколько меньших размеров, не столь толстостенные 
и тяжелые, поверхность часто значительно корродирована (верхушка 
изъедена у всех почти экземпляров), на перламутре довольно часто жир-
ные пятна. 

М о р ф а з а п р у д на н е б о л ь ш и х р е к а х с у м е р е н н о 
ж е с т к о й в о д о й (Unio pictorum var. ponderosus) 

Самое яркое выражение этой морфы наблюдается у Unio pictorum 
из Башкирии. Здесь раковины достигают максимальных для Unio pictorum 
размеров (137 мм, по Властову 1933), наибольшей толщины створки 
и веса; перламутр высокого качества, часто розового цвета; поверхность 
раковины не корродирована. Средне-русские морфы запруд на небольших 
реках с умеренной жесткостью воды (пример Unio pictorum из запруды 
р. Варнавы) отличаются меньшими размерами, значительно меньшей 
толщиной раковины, с изъеденными верхушками и нарывами на перла-
мутре (перламутр иногда розового цвета). 

М о р ф а б о л ь ш и х р е к с ж е с т к о й в о д о й 
П р и м е р : Unio pictorum из р. Оки (приток Волги). Раковины 

довольно мелких размеров (средняя длина 68.0 мм), тонкостенные и лег-
кие, эпиостракум желтого цвета, не изъеденный, перламутр чистый, без 
пятен. 

М о р ф а р е ч н ы х з а т о н о в с ж е с т к о й в о д о й 
П р и м е р : Unio pictorum из Тумботинского затона Оки. Раковины 

более крупных размеров, причем в различных затонах средние размеры 
раковин вариируют (длина 73.2—85.0 мм); раковины довольно тонкостен-
ные, эпиостракум коричневого цвета, поверхность часто корродированная, 
перламутр с жирными пятнами. 

М о р ф а р е к с у л ь т р а ж е с т к о й в о д о й 
П р и м е р : Unio pictorum из реки Теши. Раковины довольно мелких 

размеров, тонкостенные и легкие: цвет зпиостракума от желтого до темно-
коричневого; верхушка часто корродированная; перламутр с жирными 
пятнами и жемчуговидными нарывами, редко розоватого цвета. 

В изменчивости двух видов Unio—Unio pictorum и tumidus мы 
можем констатировать полнейший параллелизм. Оба эти вида в соответ-
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Фиг. 4. Экологический спектр Unio tumidus 
Retz. Объяснения см. в тексте. 

ствующих условиях обитания дают одинаковый характер изменений как 
в размерах раковины, та ; в ее толщине и весе. Это обстоятельство 
говорит о том, что оба вида имеют сходную реакцию на условия обитания. 
Относительно условий обитания мы довольно много уже говорили выше. 
Здесь мы только проанализи-
руем, какие условия обитания 
способствуют появлению наи-
более цветущих морф и, наобо-
рот, какие условия вызывают 
наихудшее состояние моллю-
сков. Кроме того, мы коснемся 
вопроса о том, в каких ланд-
шафтно-географических зонах 
проявляются эти условия. Для 
наглядности мы составим эко-
логические спектры для каж-
дого из видов Unio, но вклю-
чим в них и элементы коли-
чественного развития моллю-
сков, а также характер измен-
чивости раковины. 

Обозначения, которые мы 
примем для построения спек-
тров таковы: ширина полос 
обозначает количественноераз-
витие моллюска; различная сте-
пень штриховки — качество ра-
ковин: черный цвет — самые 
крупные толстостенные рако-
вины, штриховка — менее круп-
ные (средние), белый цвет — 
мелкие раковины, не корроди-
рованные, пунктир — корроди-
рованные (разъеденные) рако-
вины (фиг. 4, 5). 

При рассмотрении эко-
логических спектров Unio tu-
midus и Unio pictorum легко 
заметить, что экологический 
размах обоих видов и харак-
тер изменчивости совершенно аналогичны, количественное же развитие 
различно. Наиболее толстостенные, крупные раковины обоих видов 
наблюдаются в следующих условиях: в хорошо прогреваемых водоемах, 
с очень небольшой скоростью движения воды, при благополучном кисло-

Фиг. 5. Экологический спектр Unio pictorum L. 
Объяснение см. в тексте. 
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родном режиме в воде, с средним содержанием кальция (карбонатная 
жесткость 11—14°), при отсутствии гуминизации воды и при небольшом 
накоплении ила. При изменении условий в ту или другую сторону наблю-
дается измельчание раковин и при некоторых обстоятельствах коррозия 
их. Коррозия раковины обычно проявляется при наличии агрессивной 
углекислоты в водоеме, которая бывает как при малых количествах 
кальция (олиготип), так и при избыточно большом количестве (политип). 

Перечисленные выше условия оптимального произрастания раковин 
наблюдаются во вполне определенных ландшафтно-географических зонах 
Наилучшими биотопами существования и морфологического процветания 
являются небольшие реки, питающиеся водами из пород, богатых карбо-
натами, и протекающие по черноземным областям. Черноземы дают 
в реку, помимо карбонатов в растворе, также чрезвычайно питательные 
взвешенные вещества. 

Одного факта питания реки богатыми карбонатами водами и проте-
кания по черноземным областям еще недостаточно, чтобы здесь создались 
условия optimum'a для Unio. Необходимы еще два условия. Первое — 
задержка воды какими либо препятствиями (например, плотинами или 
перемычками), что будет способствовать накоплению питательных веществ 
на дне и нагреву воды. Второе — периодический промыв водой дна 
(в паводки), что избавляет подобные места от избыточного накопления 
ила и связанного с этим ухудшения газового режима водоема. Вполне 

Unio crassus из различ 

Р. Ока 
м 0 Р. Сура 

м а Р. Варнава 
м а 

1. Длина раковины 53.11 76.18±4.7 11.64±3.3 51.92±0.93 3.72±0.7 

2. Высота раковины 28.32 37.34+1.8 4 .53±1.3 27.43±0.42 1.59±0.3 

9.53 12.84±0.83 2.03±0.58 9.36±0.25 0.96+0.18 

4. Толщина створки под муск. ретр. . 4.16±0.27 0.68 ± 0 . 1 9 2.68±0.12 0.45±0.08 

5. Толщина створки под лат. зуб. . . 2.91 ±0 .09 0.23±0.06 2.18±0.12 0.45±0.08 

6. Толщина створки в конце раковины 0.83±0.07 0.18±Э.05 0.75±0.09 0.17±0.05 

7. Вес створки 6.11 14.5 ± 2 . 3 5.61±1.6 5.21±0.38 1.42±0.26 

8. Индекс отношения высоты рако-
вины к длине 53.33 49.5 ±1 .11 2.7 ± 0 . 8 52.93±0.43 1.62±0.31 

9. Индекс отношения выпуклости 
створки к высоте раковины . . . 33.67 34.0 ± 1 . 0 2.4 ± 0 . 7 34.29±0.59 2.22 ±0.42 

10. Индекс отношения выпуклости 
створки к длине раковины . . . . 17.76 17.16±0.04 0.9 ±0 .03 18.14±0.23 0.98±0.19 
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понятно, что здесь должно иметься и третье условие, связанное с био-
логией Unio,— наличие рыб, на которых могли бы паразитировать 
глохидии Unio. 

Черноземная зона в европейской части СССР занимает довольно 
обширную территорию. По Глинке (1932) ее северная граница на западной 
окраине СССР проходит несколько севернее 50° параллели, а по мере 
простирания на восток эта граница заметно отклоняется к северу и, не 
доходя до Волги, пересекает 55-ю параллель. Если включить в черно-
земную зону всю переходную лесостепную подзону, то Киев, Тулу и Ка-
зань можно считать пунктами, приуроченными к ее северной окраине. 
В южном направлении черноземная зона простирается до берегов Черного 
и Азовского морей, оставляя лишь небольшое пространство в областях 
Нижнего Приднепровья и в западной части Тавриды для каштановых почв. 
Вдоль восточного берега Азовского моря черноземы русской равнины 
через посредство своеобразных приазовских черноземов сливаются 
с северо-кавказской предгорной зоной черноземных степей. На востоке же 
граница распространения черноземов проходит по Волго-Донскому водо-
разделу в область Задонских степей, оставляя Ергени, бассейн Верхнего 
Сала и весь бассейн Восточного Маныча в области распространения 
каштановых почв. 

В отношении тех свойств чернозема, которые имеют непосредствен-
ное касательство к нашей проблеме (экология и изменчивость Unio) — 

Т а б л и ц а 12 
ных водоемов СССР 

Р. Теша 0 Р. Сережа (У Р. В. Ик в Р. Ср. Ик о 
» м M M 

63.36±1.2 5.72=5=0.86 60.02±0.68 4.46=5=0.48 75.0 ± 0 . 6 5.6 ± 0 . 4 84.2 ± 0 . 5 4.8 ± 0 . 4 

30.78±0.57 2.71=5=0.4 30.98±0.31 2.01±0.22 39.47±0.2 2.3 ± 0 . 1 44.7 ± 0 . 3 2.6 ± 0 . 2 

10.73=1=0.3 1.42=5=0.21 10.36±0.14 0.92 ±0 .10 13.7 ± 0 . 1 5 1.3 ± 0 . 1 14.4 ± 0 . 2 1.6 ± 0 . 1 

3.04±0.17 0.82=5=0.12 2.96±0.09 0.60±0.06 4.7 ± 0 . 0 8 0.75±0.06 6.0 ± 0 . 1 1.05=5=0.06 

2.09=5=0.14 0.7 ± 0 . 1 2.86±0.10 0.64=5=0.07 3.71±0.07 0.6 ± 0 . 0 5 4.7 ±0 .08 0.7 ±0 .05 

0.93±0.06 0.32=5=0.04 0.93±0.03 0.24±0.02 2.0 ± 0 . 0 4 0.4 ± 0 . 0 3 2.28±0.06 0.5 ± 0 . 0 4 

7.68±0.69 3.28±0.49 7.64±0.28 1.82±0.19 15.7 ± 0 . 4 3.9 ± 0 . 3 22.92±0.6 5.5 ± 0 . 4 

48.23±0.38 1.78±0.27 51.95=5=0.33 2.19±0.24 52.5 ± 0 . 2 1.8 ± 0 . 1 50.55±0.2 2.3 ± 0 . 1 

34.91=5=0.50 2.35±0.36 33.41=5=0.29 1.89=5=0.23 34.5 ± 0 . 3 2.6 ± 0 . 2 34.0 ± 0 . 4 3.5 ± 0 . 2 

16.77=4=0.29 1.37=5=0.21 17.31=5=0.16 1.08±0.12 17.9 ±0 .16 1.3 ±0 .1 17.1 ± 0 . 2 1.4 ± 0 . 1 
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растворимости или диспергировании в воде и химических свойств — 
надо иметь в виду, что они весьма разнятся для различных видов черно-
зема, в частности, количество переходящей в раствор извести, как видно 
из тамбовских анализов, приведенных Глинкой,, уменьшается к северу. 

Наиболее крупные и толстостенные раковины Unio pictorum и Unio 
tumidus найдены как раз в подпруженных частях рек черноземной зоны — 
р. Суры, верхней Оки, В. Ика, Н. Ика, Оки башкирской, верховий Ю. Буга, 
Кагальника и Зеленчуков. В двух последних реках Троицкий (op. cit.) нахо-
дил крупных Unio в Кагальнике — Unio tumidus 110 мм, Unio pictorum 
до 130 мм, в Зеленчуках — Unio pictorum до 130 мм, U. tumidus там 
не найдены. 

Самые мелкие раковины U. pictorum и U. tumidus нами отмечены 
в р. Ветл)те, протекающей среди песчаных и подзолистых почв. Мелкими 
размерами отличаются раковины из озер Ленинградской области, лежащих 
среди песчаных дюн. 

Если выйти за пределы материала, изученного нами вариационно-
статистически, то легко расширить картину иЗхменчивости Unio. 

В пределах даже одного водоема (одной реки, одного озера) можно 
установись ряд разновидностей, строго приуроченных к определенным 
экологическим условиям. В реках, например, на каменистом дне и Unio 
tumidus и Unio pictorum дают конвергентные формы с несколько загну-
тым клювом, известные под названием Unio pictorum var. schrenkianus Cless. 
и Unio tumidus var. gerstfeldtianus Cless. Особенно значительные уклоне-
ния имеют раковины Unio, живущие в экологически крайних условиях — 
например в дистрофирующихся озерах и реках. 

Из целого ряда водоемов СССР — из Пустынских озер Горьковской 
области, из озер Ленинградской области, из речек близ оз. Селигер, из 
р. Ижмы Северного края — я констатировал особые разновидности Unio 
tumidus и Unio pictorum, имеющие общие морфологические черты — силь-
нейшую коррозию раковин, неправильные контуры, утолщенные зубы, 
а на ряду с этим некоторую редукцию кардинальных зубов. Изменение 
в строении зубов зашло у этих форм (особенно живущих в реках) настолько 
далеко, что эти формы возможно было бы описать как новые виды. В виду 
все же ясной связи всех этих морфологических изменений с условиями 
существования и приуроченности мест обитания к определенной геогра-
фической зоне (север и северо-запад Европы), можно отнести эти 
разновидности к категории подвида, subspecies. 

В наших южных реках (Днепр, Ю. Буг, Днестр) изменчивость Unio 
проявляется в весьма больших размерах. Не говоря уже о бросающейся 
в глаза изменчивости раковин из прудов верховий Ю. Буга по сравне-
нию с раковинами из других мест, описанной мной (Shadin, 1931), мы имеем 
сильное проявление изменчивости раковин Unio tumidus и Unio pictorum 
в низовьях рек. Эта изменчивость проявляется как в изменении контуров 
раковин, так и в значительном утолщении зубов. 
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Изменчивость Unio crassus, как видно из своднойтаблицы (табл. 12), 
также достигает больших размеров. К сожалению, из водоемов, где Unio 
crassus отличается наименьшими размерами, мы исследовали недостаточное 
количество экземпляров. Поэтому мы берем для сравнения не самые мелкие 
средние размеры Unio crassus из Оки, а несколько более крупные рако-
вины из р. Сережи (биотопы вне подпора плотин) и сравниваем их с наи-
более крупными из исследованных Unio crassus из р. Ик. 

Т а б л и ц а 13 

Сравнение Unio crassus из р. Сережи и р. Ср. Ик 

Р. Сережа Р. Ср. Ик М : — M 

Vm2 ч - m1 2 M Mi 

М : — M 

Vm2 ч - m1 2 

60.02 ±2 0.68 84.2 ч- 0.5 28.79 

30.98 Ч- 0.31 44.7 ч- 0.3 31.91 

10.36 0.14 14.4 ч- 0.2 16.84 

2.96 db 0.09 6.0 ч- 0.1 23.38 

2.86 Hb 0.10 4.7 ч- 0.08 14.15 

0.93 ч - 0 03 2.28 ч- 0.06 19.3 

7.64 ч - 0.28 22.92 ч- 0.6 23.15 

51.95 - 4 - 0.33 50.55 ч- 0.2 - 4.12 

33.41 Ч- 0.29 34.0 ч- 0.4 ч - 1.20 

17.31 ч - 0.16 17.1 ч- 0.2 — 0.84 

Характер изменчивости Unio crassus в пределах рассмотренных 
водоемов в некоторой степени напоминает изменчивость двух других 
видов, Unio tumidus и pictorum. Здесь, как и там, башкирские подпру-
женные реки дают более крупные, толстостенные и тяжелые раковины, 
чем среднерусские реки. Из среднерусских же рек река Сура дает тоже 
наиболее крупные раковины. 

Но если несколько отойдем от наших подвергнутых биометрической 
обработке материалов и рассмотрим картину изменчивости Unio crassus 
в р. Усяже и в р. Ике, то получим несколько иную картину изменчивости 
и иное объяснение ее для этого вида. 

И в р. Усяже, и в реках Ик наиболее крупные формы U. crassus 
(var. kungurensls и var. pseudolitoralis) живут совершенно не в тех усло-
виях, что самые крупные Unio pictorum и Unio tumidus. Они живут 
в верховьях рек, с довольно быстрым течением и почти не заиленным 
дном; ниже по реке, где нарастают процессы переноса денудированных 
веществ, Unio crassus постепенно мельчают, а в местах большого скопле-

1. Длина раковины 

2. Высота раковины 

3. Выпуклость створки 

4. Толщина створки под муск. ретр. . 

5. Толщина створки под лат. зуб. . . 

6. Толщина створки в конце рако-
вины 

7. Вес створки 

8. Индекс отношения высоты рако-
вины к длине 

9. Индекс отношения выпуклости 
створки к высоте 

10. Индекс отношения выпуклости 
створки к длине раковины . . . . 
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ния органических веществ и связанного с этим дефицита кислорода — 
совершенно исчезают. В связи с этим и экологический спектр Unio 
crassus (фиг. 6) выглядит несколько иначе, чем спектр Unio tumidus и 
Unio pictorum. U. crassus, живущий в мягких водах наших северных рек 
(р. Ижма), имеет ряд морфологических изменений, анологичных таковым 
Unio tumidus и Unio pictorum из тех же рек. Поверхность раковины сильно 

корродирована, контур искажен 
изломом нижнего края, зубы 
утолщенные; перламутр с жир-
ными пятнами. 

Schnitter (1922:55), изу-
чавший вариационно-статисти-
ческим методом изменчивость 
Unio pictorum и Unio tumidus 
швейцарских водоемов, прихо-
дит к выводам весьма сходным 
с моими. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ UNIONIDAE 

Unionidae, к которым я 
присоединяю и Margaritana, при-
надлежат к обширной серии 
Unionodea. К этой серии отно-
сятся также сем. Mutelidae и 

сем. Aetheriidae. Представители серии Unionodea насчитывают тысячи 
видов, населяющих воды всего земного шара. Семейство Mutelidae 
с 19 родами обитает в южном полушарии, сем. Aetheriidae с 3 родами 
распространено в Южной Америке, Мадагаскаре и Индии. Сем. Unionidae 
имеет весьма широкое распространение. Род Margaritana, состоящий из 
небольшого количества видов, обитает в северном полушарии. Многочи-
сленные роды подсемейства Unioninae, число которых по Thiele (1934) 
достигает 54, живут в Европе, Азии, Африке, Сев. и Центр. Америке, 
Малайском архипелаге, Японских островах, Н. Гвинее; из этих 54 родов 
только три (Psilunio (?), Unio, Lanceolaria) встречаются на территории 
СССР. Подсемейство Anodontinae, насчитывающее 12 родов, распро-
странено в Европе, Северной Африке, Азии, Северной и Центральной 
Америке. На территории СССР живут 2 рода (Cristaria и Anodonta)m 

Третье подсемейство Lampsilinae, состоящее из 20 родов, населяет воды 
Северной и частично Центральной Америки. Таким образом, фауна Unio-
nidae СССР представляет собой чрезвычайно малую и бедную часть бога-
той фауны Unionodea земного шара. 

В отношении зоогеографического деления СССР я придерживаюсь 
моей схемы (1933, 1935), представляющей некоторые изменения схемы 
Л. С. Берга (1933). Сейчас я вношу еще одно изменеьие в зоогеогра-

Фиг. 6. Экологический спектр Unio crassus Retz. 
Объяснения см. в тексте стр. 37. 
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фическое деление Л. С. Берга, а именно предлагаю присоединить 
Камчатку к Амурской переходной области. 

Итак, я принимаю следующее зоогеографическое деление СССР. 

А. Г о л а р к т и ч е с к а я о б л а с т ь 

I. Циркумполярная подобласть 
1. Ледовитоморская провинция 

a) Невско-беломорский округ 
b) Европейский округ 
c) Сибирский округ 

2. Тихоокеанская провинция 

И. Байкальская подобласть 
1. Байкальская провинция 

III. Средиземноморская подобласть 
1. Балтийская провинция 
2. Понто-Каспийско-аральская провинция 

a) Понтийский (Черноморский) округ 
а) Дунайско-Дненровский участок 
ß) Донско-Кубанский участок 

b) Крымско-Кавказский округ 
а) Крымский участок 
ß) Кавказский участок 

c) Каспийский округ 
а) Волжский участок 
ß) Куринско-Персидский участок 

d) Аральский округ 
а) Аральский участок 
ß) Иссыккульский участок 
у) Туркестанский участок 

IV. Ыагорно-Азиатская подобласть 
1. Балхашская провинция 

Б. А м у р с к а я ( М а н ч ж у р с к а я ) п е р е х о д н а я о б л а с т ь 

1. Камчатская провинция 
2. Амурская провинция 

a) Амурский округ 
b) Сахалинский округ 

3. Приморская провинция 
Голарктическая область отличается по фауне Unionidae от Амурской 

области наличием рода Psilunio, подрода Pseudanodonta и совершенно 
иным видовым составом Unio, Anodonta и Margaritana. В Амурской 
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области представлены роды Lanceolaria, Cristaria и подроды Nodulariar 

Pteranodon, Haas'ellay не живущие в голарктической области. 
Циркумполярная подобласть в пределах СССР отличается значи-

тельной бедностью представителями сем. Unionidae. В невско-беломор-
ском округе ледовито-морской провинции живут Margaritana margaritifera 
и З вида Unio—U'€ pictorum, U. tumidus, U. crassus, представленные 
большей частью дефективными, корродированными разновидностями, 
Anodonta anatina var. viridiflavay Anodonta (Pseudanodonta) complanata 
var. nordenskiöldi. 

В двух других округах ледовитоморской провинции отсутствуют 
Margaritana; Unio (Upictorum, U. tumidusy U. crassus var. ishmensis 
известны только для европейского округа из реки Ижмы — по коллекции 
Милашевича). Здесь обычна Anodonta cellensisy представленная мелкими 
разновидностями, Anodonta anatina с рядом разновидностей (рас), мель-
чающих в направлении с запада на восток (var. petshoricay var. lenae)y 

Anodonta piscinalis — мелкие вариететы (var. seisanensisy var. sorica). 
В бассейне Селенги (Восточная Сибирь) в фауну входит Anodonta seda-
kovi Siem. 

Тихоокеанская провинция циркумполярной подобласти в отношении 
Unionidae не изучена. 

Байкальская подобласть не имеет в своей фауне эндемичных видов 
Unionidae, а в самом Байкале Unionidae, вообще, не живут. Лишь в зали-
вах Байкала (сорах) встречаются разновидности Anodonta cellensis 
и piscinalis, в низовья Селенги к Байкалу проникает Anodonta sedakoviy 

дающая здесь разновидность var. nova W. Dyb. 
Средиземноморская подобласть в пределах СССР отличается нали-

чием довольно большого разнообразия видов и разновидностей родов 
Unio (и Psilunio?)y и вхождением в фауну полиморфного вида Anodonta 
сугеа. 

Понто-Каспийско-аральская провинция включает в свой состав ряд 
южных элементов. Здесь найдены Psilunio rothiy Unio sieversi, U. lind-
holmi, U. stevenianusy U. mingrelicusy Anodonta cyrea, A. (Pseudanodonta) 
rossmaessleri. 

Понтийский округ провинции разбивается на 2 участка — дунайско-
днепровский и донско-кубанский, причем в первом не найдены ни Unio 
stevenianus, ни Anodonta cyrea, в то время как в другом они живут. 

В дунайско-днепровском участке обитает Anodonta (Pseudanodonta) 
rossmaessleri, другие Anodonta и Unio представлены своеобразными 
местными разновидностями — Anodonta piscinalis var. ostiaria и var. 
letourneuxiy Unio tumidus var. borysthenicus, U. pictorum var. gentilis. 

Крымско-кавказский округ, как общую черту для обоих своих 
участков — крымского и кавказского — имеет в фауне Unio stevenianus. 

В крымском участке кроме этого вида живут Anodonta piscinalis 
var. crimeana, Unio pictorum, Unio tumidus и Unio crassus var. stepanovi* 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 45 

Кавказский участок заселен Unio sieversi, U. mingrelicus, близким 
к U. stevenianus, U. lindholmi, несколькими разновидностями Anodonta 
сугеа. Сюда же, как некоторый диссонанс, в озеро Палеостом проникают 
европейские Unio pictorum, U. tumidus и Anodonta piscinalis. 

Для участков Каспийского округа — Волжского и Куринско-Персид-
ского общих форм нет. 

В Волжском участке живут в изобилии Anodonta cygnea, A. cellen-
sis, A. piscinalis, A. anatina, Л, (Pseudanodonta) complanata и var. mzV/-
dendorffi, (/шо pictorum, £/. tumidus и Ucrassus с большим количеством 
разновидностей. 

В Куринско-Персидском участке богатое развитие имеет Anodonta 
сугеа с var. lenkoranensis, armenica и др., здесь же встречаются Psilunio 
rothiy var. komarovi и var. armeniacus, f/n/o sieversi var. araxenus. Евро-
пейских Anodonta и f/n/o здесь нет. 

Фауна Аральского округа характеризуется полным отсутствием 
рода Unio. В аральском участке встречается Anodonta cellensis. В Иссык-
кульском и Туркестанском участках живут разновидности Anodonta 
сугеа (var. sogdiana, bactriana, samarkadensis). 

В нагорно-азиатской подобласти Unionidae не найдены. В озере 
Зайсан, пограничном между этой подобластью и циркумполярной под-
областью, найдена Anodonta piscinalis var. seisanensis. 

Фауна Unionidae Амурской переходной области состоит из ряда 
родов и относительно большого количества видов, сближающих ее 
с фауной Китая, Японии и Северной Америки. Европейские и ледовито-
морские виды здесь, очевидно, полностью отсутствуют. 

В Камчатской провинции живут всего 2 вида — Anodonta beringiana 
(найденная кроме того на Сахалине, в приморской провинции и на Аляске) 
и эндемичный Margaritana middendorffi. 

В амурском округе амурской провинции живут: Unio (Nodularia) 
douglasiae, Lanceolaria grayana и cylindrical Anodonta zvoodianay 

A. (Haasiella) arcaeformis, euscaphys, Cristaria plicata, Margaritana 
dahurica, M. mongolica. 

В Сахалинском округе Амурской провинции найдены в субфосильном 
состоянии Cristaria plicata и в рецентном Margaritana sachalinensis 
и Anodonta beringiana var. taranetzi.1 

Приморская провинция, поскольку можно судить по фауне бассейна 
Суйфуна, характеризуется наличием Unio (Nodularia) contmentalis, вида, 
близкого к японской U. (Nodularia) japanensis, а также разновид-
ностей Anodonta beringiana (var. suifunensis) и Л. (Haasiella) arcaeformis 
(var. suifunica). 

Как было сказано выше, современная фауна Unionidae СССР очень 
бедна. Бедность фауны особенно контрастно подчеркивается сравнением 

1 На японской территории Сахалина Cristaria plicata herculea известна в рецентном 
состоянии (Miyadi — 1933). 
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списка Unionidae СССР с таковым САСШ. В СССР всего 32 вида, 
в Соединенных Штатах Северной Америки до 500 видов. В то же время 
исследования геологов-палеонтологов (Богачева, Павлова, Линдгольма 
и др.) согласно свидетельствуют, что еще в плиоцене современная тер-
ритория СССР была населена очень богатой фауной Unionidae. 

В понтическом бассейне найдены в одесском известняке Unio maxi-
mus Fuchs., Anodonta sublaevis Sinz. В пресноводных глинисто-песча-
нистых отложениях Самарского Заволжья (Домашкинские вершины), 
соответствующих понтическому ярусу, Павлов (1925) констатирует Unio 
copernica Teiss, U'. sturdzae Cob., U. rumanus, U. acutus Cob., U. zvoni-
miri Brus., U. aff. maslacovetzianus Bog-.; в глине с Dreissensia—Unio 
subatavus Teiss, U. sp. (крупные формы). 

В киммерийских пластах Дауба (в Абхазии) найдены Unio. 
В куяльницком горизонте констатированы Unio parschi Pen. 

(Алексеев, находка в долине Б. Куяльника), Unio sturdzae Cob., U. copernici 
Teiss., U. zvonimiri Brus. (Павлов, находки в овраге у д. Крыжановки 
и бл. д. Марьевки). В левантийских слоях Бессарабии, соответствующих 
Куяльницким слоям, Григорович-Березовский нашел Unio stoliczkai Neum., 
U. beyrichi Neum., U. moldaviensis Hörn., U. haueri Neum., U. cf. nikolainus 
Brus., U. sibinensis Реп., £Л sandbergii Neum., U. bogatschevi Mich., U.flabel-
latiformis Mich., U. lenticularis Sabba. 

Отложения чаудинского века представлены в Южной Бессарабии 
моллюсками верхнего левантийского горизонта Григоровича-Березов-
ского — Unio procumbens, U'. davilai Рог., U. porumbarui Tourn., U. doljensis 
Sabba, U. bielzi Sz. 

Верхний плиоцен Каспийского бассейна представлен отложениями 
так называемой продуктивной свиты, а также отложениями Акчагыль-
ского и Апшеронского яруса. В Поволжье и Заволжье в слоях, соответ-
ствующих продуктивной свите, Павлов нашел Unio subatavus Teiss. 
В отложениях Акчагыльского яруса бл. Сызрани им же констатирована 
Anodonta, близкая к An. problematica Cob., и Unio sp. 

Если закончить краткий обзор распространения плиоценовых Unio-
nidae европейской части СССР упоминанием о списке Unionidae из тре-
тичных слоев, составленном Богачевым (1924), который приводит 24 вида, 
то будет ясно, что современная фауна европейской части СССР значи-
тельно беднее плиоценовой фауны. 

Что же касается фауны Западной Сибири и Туркестана, то в плио-
ценовых отложениях юго-западной Сибири (р. Бетекей) Линдгольм (1932) 
описывает богатую фауну Unionidae (15 видов). По мнению Линдгольма,, 
описанная им фауна (стр. 8) „ближе всего родственна средне-плиоценовой 
фауне юго-восточной Европы, имея, впрочем, все-таки и свои собственные 
специфические черты (как, например, Unio exquisitus, п. sp., Unio uniseria-
lis, п. sp. и др.). Какое либо близкое родство ее с плиоценовой фауной 
Китая (Odhner, 1925), а также нашего Дальнего Востока.. . не намечается".. 
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В другой работе В. А. Линдгольм (19326) описывает пресноводных 
моллюсков из плиоценовых отложений по р. Иртышу, именно из тех 
отложений, фауна которых подвергалась обработке и другими малаколо-
гами (Martens, 1864, 1874, Milachevich, 1874, Богачев, 1908, 1924). Из 
Unionidae Линдгольм здесь указывает 13 видов. Автор не делает в этой 
работе столь категорических выводов о близости описанной им фауны 
к фауне южной Европы, но все же старается сблизить свои формы 
с южно-европейскими. Так, описывая свой новый род Limnoscapha 
(который мало отличается от восточно-азиатского рода Hyriopsis), он 
искусственно присоединяет к нему южно-европейский вид Unio maximus 
Fuchs. При описании нового вида Unio sibiricus автор обращает особое 
внимание на его внешнее сходство с европейским видом U. crassus, 
в меньшей степени подчеркивая его сходство с восточно-азиатскими Unio 
(.Nodularia). На мой взгляд, иртышская фауна Unionidae имеет несомнен-
ный восточно-азиатский облик. 

Для Туркестана в третичных слоях Богачев (1924) указывает Unio 
kenissara Bogat. и U. kirghisicus Bogat. 

В отложениях третичного времени Восточной Сибири (район Бай-
кала) Е. С. Раммельмейер (рукопись) обнаружила Unio (Nodularia) doug-
lasiae, Anodonta sp., Lepidodesma. 

В третичных отложениях Закавказья в бассейне Аракса В. В. Богачев 
и А. А. Шишкина (1915) нашли разнообразные Unio— Unio cf. moldavien-
sis Hoern., Unio mactrella Bog., из рода Psilunio? и др. 

Все приведенные данные говорят о том, что плиоценовая фауна 
Unionidae европейской части СССР, Западной Сибири и Туркестана была 
достаточно богата, причем фауна европейской части СССР, и, быть 
может, частично фауна юго-западной Сибири напоминала известную 
левантийскую фауну. Фауна бассейна Иртыша имеЛа уже значительное 
сходство с восточно-азиатской фауной. Unionidae Закавказья принадле-
жали к малоазиатской фауне. Точные систематические заключения о род-
стве тех или других фаун в настоящее время, к сожалению, крайне затруд-
нительны из-за неодинаковости приемов и методов описания ископаемых 
и современных Unionidae. 

Под влиянием изменений геологического порядка (ледниковая эпоха, 
морские трансгрессии) плиоценовые фауны Unionidae в ряде мест 
современной территории СССР вымерли, а на их место пришла совре-
менная бедная фауна. Осколки разнообразной плиоценовой фауны 
остались в бассейне Амура, в Приморье и Закавказье. 

Довольно загадочно нахождение внутри бывшей зоны оледенения 
жемчужниц (Mar gar it ana). Высказанное мною предположение (1933, 1935) 
о том, что Margaritana могли пережить ледниковую эпоху внутри зоны 
оледенения, вызывает возражения со стороны геологов (Даниловский in 
litt.), указывающих, что русла ледниковых рек были сплошь занесены 
осадками. Если действительно Margaritana не могла пережить леднико-



4 8 UNIONIDAE 

вую эпоху на территории современной Карелии и Мурманского края, где 
был сплошной ледяной покров, то она могла жить это время в несколько 
более южных речках, где такого сплошного покрова льда не было. 
Отсюда Margaritana могла распространиться к северу и северо-западу 
через озеро Рыбное, возникшее по отступлении ледника вдоль южной и 
юго-восточной окраины Балтийского щита, или позднее через Анциловое 
озеро, имевшее несколько большую водную поверхность, чем современное 
Балтийское море (см. карту Архангельского 1934). Сам процесс распро-
странения легко мог быть осуществлен путем переноса глохидиев рыбами. 

В вопросе о происхождении современной фауны Unionidae СССР 
немаловажную роль играет изменение экологических факторов, происхо-
дящее до настоящего, времени. 

Начало резкого изменения условий существования положила ледни-
ковая эпоха. Особенно сильно это изменение сказалось на реках. Как 
говорит А. П. Павлов (1925), ледниковое время характеризовалось 
повышением эрозионной работы рек. Мы от себя можем добавить, что 
неимоверно возросла денудационная работа рек, возросло не только раз-
мывание берегов и дна и перенос взвешенных веществ, но возросло 
количественно также и растворение пород в водоносных горизонтах, 
питающих реки, и пород поверхности земли, по которым скатываются 
в реки поверхностные воды. Эта высокая эрозионная и денудационная 
работа рек проявляется в некоторых районах и в настоящее время. К ней 
местами присоединяется новая (современная) форма денудации — посту-
пление в реки органических веществ (растворенных и взвешенных), 
вызванное заболачиванием верховий рек. 

Как правило, отражение процессов эрозии и денудации в реках при-
водит в конечном счете или к вымиранию фауны Unionidae или к измель-
чанию ее представителей, но по отношению к отдельным видам и родам 
сем. Unionidae это проявляется далеко не одинаково. 

Обратимся к фактам. Обзором ископаемых фаун было установлено, 
что третичная фауна Unionidae европейской части СССР и Западной 
Сибири состояла из других видов, отличавшихся большей частью круп-
ными размерами, толстостенными раковинами, прочными массивными 
зубами. Эта фауна вымерла и заменилась современными бедными по 
видовому составу унионидами, отличающимися небольшими размерами, 
тонкостенностью, тонкими пластинчатыми зубами. Но и среди современ-
ных европейских Unio имеется одна группа, группа Unio crassus, которая 
на ряду с мелкими тонкостенными и тонкозубыми формами, имеет круп-
ные толстостенные и массивнозубые формы (виды), несколько напоминаю-
щие вымершие виды. Такова Unio crassus var. kungurensis и близкие 
к ней формы {U. cr. v. chlebnikovi, v. pseudolitoralis и др.). 

И среди двух других видов Unio — U. pictorum и U. tumidus мы 
тоже встречаем более крупные и массивные формы, а также формы мел-
кие, тонкостенные. 
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Распределение крупных форм U. crassus заслуживает тщательного 
рассмотрения. Var. kungurensis обитает в верховьях рек, текущих с воз-
вышенностей— в условиях, где процессы скопления продуктов эрозии и 
денудации не столь интенсивны, где прозрачная хорошо аэрированная 
вода умеренной жесткости свободна от избытка растворенных органи-
ческих веществ. Таковы в общих чертах условия существования Unio 
crassus var. kungurensis в реках В. и Ср. Ике и других уральских. В тех 
участках рек, где процессы переноса и скопления продуктов эрозии и 
денудации усиливаются, Unio crassus уступает место менее крупным 
формам, которые можно обозначить как Unio crassus var. chlebnikovi. 
Наконец, в равнинных реках с сильно развитыми процессами переноса 
эродированных и денудированных взвесей и растворов появляется типич-
ная мелкая Unio crassus. По мере нарастания количества эродированных 
и денудированных веществ в реке и связанного с этим понижения про-
зрачности (при текущей воде), ухудшения кислородного режима или заиле-
ния (в стоячей или медленно текущей воде), Unio crassus совершенно* 
выпадает из фауны. Характерно отметить, что в верховьях некоторых 
равнинных рек, питающихся ключами (р. Теша), где процессы эрозии и 
денудации еще не успели развиться, встречается крупная Unio crassus, 
которая быстро затем вытесняется из фауны. 

Что касается других видов Unio, то для них оптимальными усло-
виями существования являются реки (водоемы), с довольно развитыми 
процессами эрозии и денудации, находящимися в окружении черноземных 
почв. Необходимым элементом оптимальных условий является также уме-
ренная жесткость (10—14°), целиком обусловленная углекислыми солями 
(не сернокислыми!), а также хорошая аэрация воды и достаточно высокая 
температура. Такие условия существования создаются в относительно 
небольших реках, при их выходе из холмистого рельефа на равнину, изо-
билующую черноземными почвами. Подпор воды естественными прегра-
дами и гидротехническими сооружениями человека создает некоторое 
заиление дна водоема. В этих то именно условиях и получают оптималь-
ное развитие Unio pictorum и Unio tumidus, достигающие здесь макси-
мальных размеров и толщины створок (пример — р. Ока в Башкирии). 

Но эти же условия существования, несколько дальше зашедшие 
в своем развитии, могут перейти в условия, почти исключающие возмож-
ность существования Unio. Это может иметь место при нарастающей 
интенсивности процессов эрозии и денудации и отложения продуктов 
эрозии и денудации в указанных участках водоемов (рек). Осаждающиеся 
взвешенные вещества и накопляющийся на дне ил настолько ухудшают 
условия жизни для Unio, что они в конце концов вымирают в этих водое-
мах, уступая место менее взыскательным Anodonta. На мой взгляд, именно 
эти процессы денудации, принявшие свое крайнее выражение (взвесь 
летом, органические вещества с железом зимой), обусловливают отсут-
ствие Unio в Оби. В некоторых местах Оби, как говорят находки рако-

Фауна С С С Р , Жадин 4 
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вин Unio tumidus хорошей сохранности на берегу встречались недавно,, 
однако, исследования последних лет в рецентном состоянии Unio там не 
обнаруживают. В Оби живет только Anodonta. 

Самым стойким родом по отношению к процессам эрозии и денуда-
ции является Anodonta, самая тонкостенная из наших Unionidae. Она 
живет и там, где вымирают Unio, и там, где вымирает Margaritana, и 
лишь крайнее насыщение воды органическими кислотами (дистрофия) 
вызывают вымирание Anodonta. 

Если применить принятый мною критерий эрозии и денудации 
к фауне Unionidae Дальнего Востока, то и здесь мы получим подтвер-
ждение большой роли эрозии и денудации в распределении фауны. 
Фауна Unionidae Амура, Уссури, Суйфуна и других рек бассейна 
Тихого океана имеет явное вертикальное расчленение. В горных речках 
или горных отрезках больших рек, где процессы скопления продуктов 
эрозии и денудации развиты еще слабо, обитают толстостенные, мас-
сивнозубые крупные Margaritana dahurica. В равнинных реках, перено-
сящих и отлагающих продукты эрозии и денудации, живут Unio (Nodu-
/aria), причем в более чистых водах Суйфуна они представлены более 
толстостенными формами Nodularia douglasiae, чем в Амуре, и другим 
тоже толстостенным и толстозубым видом Nodularia continentalis. Нако-
нец, в водоемах накопления эрозионно-денудационных продуктов с ухуд-
шенным кислородным режимом живут относительно тонкостенные Ano-
donta (woodiana и др.). 

Изменение экологических условий в ледниковое время не исчерпы-
вается, конечно, только одним нарастанием эрозионных и денудационных 
процессов. Изменение температурных условий в водоемах, возможно, 
было также гибельным для некоторых Unionidae, так как не стало хва-
тать теплого времени для вызревания половых продуктов. Во многих 
случаях влияние ухудшающихся условий существования сказывалось не 
прямо на Unionidae, а на рыбах, которые являются необходимым эле-
ментом жизни Unionidae (паразитирование на рыбах глохидиев). 

МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЯ UNIONIDAE 

а. М е т о д и к а к о л и ч е с т в е н н о г о у ч е т а и с б о р а 

В виду того, что униониды заселяют водоемы весьма неравномерно 
и встречаются на самых различных грунтах, необходимо остановиться 
на таких приемах количественного учета и таких орудиях сбора, кото-
рые позволили бы работать с достаточной точностью во всех водоемах. 

Основным принципом количественного учета моллюсков принима-
лось вычисление их на площадь водного зеркала водоема, а не на пло-
щадь дна. С этой целью применяются плавучие деревянные рамки пло-
щадью в 1 кв. м, которые укрепляются с помощью 4 кольев с металличе-
скими наконечниками, вбитыми в дно. Таким образом, площадка в 1 кв. м 
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поверхности воды представляет собою проекцию какой-то площади дне, 
заключенной между 4 кольями, вбитыми в дно (см. фиг. 7). 

При этом методе учета надо иметь в виду, что, облавливая дно, 
проектирующееся на поверхности воды площадкой в 1 кв. м, мы облав-
ливаем не 1 кв. м дна, а какую-то другую площадь, всегда большую 
1 кв. м, и тем большую, чем больше уклон дна. 

Здесь следует подчеркнуть, что полученные таким образом цифры 
(отнесенные на 1 кв м водной поверхности) не совсем соизмеримы с цифрами, 
получаемыми дночерпателем, так как дночерпатель облавливает опреде-
ленную площадку дна (0.025—0.1 кв. м), проектирование которой на по-

верхность воды довольно затруднительно. Для того, чтобы сделать срав-
нимыми данные методов площадок и дночерпателя, цифры улова дночер-
пателя надо умножить на некоторый коэффициент, характеризующий 
отношение площади поверхности воды к площади дна под этой поверх-
ностью. Для каждого водоема и даже для каждого определенного участка 
водоема этот коэффициент будет различным и должен устанавливаться 
исследователем в натуре. 

Сам облов при методе площадок производится с помощью зубчатого 
металлического сачка (описание его дается ниже—фиг. 8). 

Работа по количественному учету ведется в следующем порядке. 
Рекогносцировочным обследованием устанавливается факт наличия унио-
нид в водоеме. Затем производятся промеры глубин водоема по ряду 
профилей, на основании которых на план (карту) водоема наносятся 
изобаты (0—0.5 м, 0.5—1 м, 1—1.5 м, 1.5—2.0 м; 2.0—2.5 м, 2.5—4 м, 
4—5 м и т . 'д.), после чего вычисляются площади изобат. На каждой 

Фиг. 7. Количественный учет моллюсков методом площадок. 

4* 
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Такие приемы исследования применимы лишь в водоемах с относи-
тельно однообразным распределением моллюсков, а именно — в озерах, 
прудах, речных затонах, небольших заиленных речках. В реках же, где 
береговая линия очень разнообразна, где песчаные берега с хорошо раз-
витыми косами чередуются с каменистыми и глинистыми берегами и где, 
вследствие этого, моллюски распределяются очень прихотливо, количе-
ственный учет должен производиться несколько иначе. 

Дело учета моллюсков в реках значительно осложняется колебанием 
уровня воды, достигающим больших размеров. Наиболее благоприятным 
моментом для учета можно считать период летнего минимального гори-
зонта воды. Для рек европейской части СССР это будут месяцы июль— 
август. 

У берегов глинистых, каменистых или песчаных, но не имеющих 
ясно выраженных кос, учет моллюсков также производится приемами, 
только что описанными для стоячих водоемов. Только вколачивание 
кольев должно производиться особенно тщательно, так как течение воды 
и волнение от ветра весьма затрудняют облов моллюсков сачком внутри 
плавающего квадрата. 

У берега реки, состоящего из ряда кос, учет моллюсков произво-
дится несколько иначе. Здесь моллюски распределяются весьма неравно-
мерно. Максимальное скопление их наблюдается в крутом склоне и за 
крутым склоном косы, защищенном от течения. Учет моллюсков здесь 
рекомендуется производить методом шахматного перемещения площадки. 
Делается это следующим образом: деревянный квадрат, укрепленный 
двумя колами, расположенными по диагонали, перемещается по течению 
реки от косы к косе путем вращения его поочередно вокруг каждого кола 
на 90°. Единовременно определяется глубина распространения косы, 

изобате закладывается несколько площадок с обловом моллюсков и вы-
числяется средняя заселенность на 1 кв. м каждой изобаты. Получив 
средние цифры заселенности каждой изобаты и зная площадь изобат, 
вычисляем количество моллюсков на всю плошадь водоема по следующей 
формуле 

С = a.lm1 - ь a2m2 + а3ш3 -+- . . . - f - a n m n ( l ) 

— среднее количество моллюсков на 1 кв. м на глубине 
УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ 
УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ 
УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ 

— площадь между изобатами 0—0.5 м в кв. метрах 
УУ УУ УУ 0.5 1.0 ff ff ff ff 
УУ УУ УУ 1.0 1,5 ff ff ff ff 
УУ yy УУ П 1 n yy УУ УУ yy 

где 
С — общий запас моллюсков 

ш2 

m8 

ran 

% 
a g 
а 3 

а п 
m 1 

0—0.5 м 
0.5—1.0 
1.0—1.5 
n M 
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к середине реки. Подсчет количества моллюсков на 1 км протяжения реки 
вычисляется по формуле (2) 

Скпр = (ах -+- а2 н- а3 ~ь ь ап) пх, (2), 

где 

Скпр — количество моллюсков в прибрежьи с косами 
ах — количество моллюсков на первой площадке в 1 кв. м 
а2 УУ УУ УУ ВТОрОЙ у, уу уу уу уу 

а 3 — „ „ „ третьей „ „ „ „ „ 

ап „ уу УУ П-ОИ уу уу уу уу уу 

п — распространение косы в глубь реки в метрах, 
х - ч и с л о кос на 1 км протяжения реки. 

На середине реки, где значительная глубина не позволяет заложить 
площадки, количество моллюсков учитывается дночерпателем Петерсена 
(утяжеленной речной моделью или моделью с зубьями) или зубчатой дра-
гой. Ход драги и длину произведенного драгажа желательно засекать 
с береговой мензульной стоянки. Можно рекомендовать тянуть драгу 100 м. 
Подсчет моллюсков на 1 км протяжения реки, на основе цифр улова драгой 
производится по следующей формуле: 

где 
Ссер — количество моллюсков на середине реки на протяжении 1 км 

С — количество моллюсков, пойманных драгой при драгировке 
п —ширина серединной зоны реки 
d — ширина драги 
у —длина драгировки. 

Нужно иметь в виду, что дночерпатель и драга являются отнюдь 
не хорошими орудиями количественного учета для крупных двустворчатых 
моллюсков. Дночерпатель имеет ряд недостатков: небольшую площадь 
облова (не свыше 0.1 м2), частые случаи незакрывания из-за попавшейся 
между ножами раковины и др. Главным недостатком драг является их 
малая уловистость. 

Б. В. Властов (1933) установил, что улов драги отличается от истин-
ного количества моллюсков от 5—6 до 10 раз (для Unio pictorum 5.66 раз, 
для Unio tumidus и crassus в 10 раз). 

Общее количество моллюсков на 1 километр реки можно вычислить, 
имея количество моллюсков обоих прибрежий и середины реки. Вычисле-
ние ведется по формуле (4) 

С общ. = С лев. бер.-i- С с е р . - ь С пр. бер. (4) 

С с е р = (3) 
n 
d~ ' 

С 1000 
У 
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б. О р у д и я и п р и е м ы с б о р а 

Наиболее эффективным орудием сбора двустворчатых моллюсков 
является зубчатый сачок; употреблявшаяся же нами зубчатая драга 
Тетенса (Tetens 1931) давала значительно более скудные результаты. 
Зубчатый сачок представляет собой полукруглый обод из полушинного 

железа с прямым нижним краем, к которому 
приварены косо поставленные зубья. Мешок 
сачка делается или из прочной дели или из 
железной сетки с диаметром отверстий от 
0.5 до 1.5 см. Сачок насаживается на проч-
ную рукоятку длиной до 2.5—3 м (фиг. 8). 
Размеры сачка: длина нижней полосы 26 см, 
диаметр сачка 17 см, высота трубки для 
рукоятки 12 см, длина зубьев 8—10 см, ко-
личество зубьев 10. 

Лов таким сачком производится с кормы 
лодки. Рукоятка, на которой насажен сачок, 
упирается в плечо и обхватывается двумя ру-

ками, прижимающими сачок ко дну. Таким образом, получается рычаг, значи-
тельно облегчающий работу. При работе методом площадок лов зубчатым 
сачком ведется или с лодки (летом) или со льда (зимой). На лодке стано-
вятся поочередно к каждому ребру рамки, держась за колья, на которых 
укреплена рама. Облавливающие движения делаются от кола к колу 
в возможно большем количестве направлений. При работе в реках у бере-
гов с закосьями лодка ставится на якорь и маневрировка вдоль закосья 
производится вытравливанием кон-
ца, на котором держится якорь. 

Зубчатый сачок дает хоро-
шие уловы на относительно твер-
дых грунтах — песчаных, песчано-
глинистых, песчано-иловатых, для 
более же мягких грунтов — или-
стых мы применяли дубовый де-
ревянный сак следующих раз-
меров: диаметр обода поперечный 40 см, диаметр обода продоль-
ный 60 см, длина ловчей части обода 30 см, толщина обода 16.5 мм, 
длина рукоятки 1.9 м, толщина рукоятки 41 мм. 

Зубчатая драга Тетенса состоит из четырехугольной железной рамы, 
снабженной по двум длинным сторонам рядами зубцов, несколько отогну-
тых кнаружи. К раме пришивается мешок из прочной дели или проволочной 
сетки (фиг. 9). Размеры драги Тетенса: длина рамы 35 см, ширина 20 см, 
длина зубцов 4—12 см, ширина зубца 0.5—1.0 см. Драга опускается на тол-
стой веревке и тянется за лодкой по дну преимущественно вниз по течению. 

Фиг. 8. Зубчатый гсачок для 
ловли Unionidae. 

Фиг. 9. Драга Тетенса. 
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Для определения количества глубоко закапывающихся в грунт раку-
шек (дальневосточные Cristaria) Гордеев (1931) с успехом применял зуб-
чатый дночерпатель. 

г. М е т о д ы и з у ч е н и я р а з м н о ж е н и я и о п ы т о в и с к у с с т в е н -
н о г о р а з в е д е н и я 

Фиг. 10. Способ перерезания переднего мускула замы-
кателя. 

Для изучения вопросов биологии размножения необходимы периоди-
ческие вскрытия моллюсков. Техника вскрытия и осмотра половых про-
дуктов сводится к следую-
щему. Ракушка берется 
в левую руку передним 
концом кверху, между 
створками вводится скаль-
пель, которым и перере-
зается передний мускул 
замыкатель (фиг. 10). За-
тем, раковина поворачи-
вается кверху задним кон-
цом, лигаментом нару-
жу. Введением скальпеля 
с тыльной стороны разре-
зается задний мускул за-
мыкатель (фиг. 11). После 
этого створки раковины 
открываются, просматри-
ваются жабры на содер-
жание в них яиц или гло-
хидиев; жабры отверты-
ваются в сторону раковины 
и на теле моллюска на 
месте половой железы 
делается надрез (фиг. 12). 
Выступающая на месте 
надреза жидкость с содер-
жащимися в ней половы-
ми продуктами рукояткой 
скальпеля (или тупой сте-
клянной палочкой) пере-
носится на предметное 
стекло (фиг. 13). На предметном стекле даже невооруженным глазом 
можно определить, самцу или самке принадлежат эти продукты. Жен-
ские половые продукты легко распознаются по круглым яйцам, муж-
ские же половые продукты имеют вид бесформенных элементов — 
мутной слизи. Иногда попадаются такие экземпляры ракушек, у кото-

Фиг. 11. Способ перерезания заднего замыкателя. 



56 UNIONIDAE 

рых трудно различить пол даже при микроскопировании половых про-
дуктов. Это наблюдается в периоды после интенсивного размножения. 

Опыты по искусственному разведению производились нами следую-
щим образом. Брались зрелые глохидии из жабр моллюсков (Unio); для 

этого моллюски вскрывались, 
а глохидии, находившиеся в жа-
брах, испытывались на зре-
лость наблюдением под ми-
кроскопом. Зрелыми глохи-
диями считались такие, которые 
открывали и закрывали створки 
и хватались крючками створок 
за подставляемый им волосок 
или иглу. Глохидии из жабр 
ополаскивались (вымывались) 
в стакане с водой из водоема 
и затем выливались в эмали-
рованное ведро, куда предва-
рительно сажались рыбы, пред-
назначенные к заражению. В ви-

ду того, что глохидии в спокойной воде очень легко опускаются на дно, 
вода в ведре приводилась в движение помешиванием рукой или каким-
либо деревянным предметом. Через 30—40 минут рыбы (зараженные 
глохидиями) из ведра переносились в садок, установленный на озере. 

Садок представляет собой ящик размером 1.00 X 60 X 60 см с дере-
вянным дном и с затяну-
тыми проволочной сеткой 
стенками и крышкой. Ячеи 
сетки 2—3 мм. 

На дно садка насы-
пался слой песка 3—4 см. 
Чтобы песок не вымы-
вался, на боковых стенках 
у дна был прибит бортик 
в 6 см высотой. 

Садок помещался в водоем (в озеро) и подвешивался на четырех 
кольях, с помощью петель на углах. Петли делались из толЬтой прово-
локи. Тем не менее они довольно быстро перетирались, так что нужно 
рекомендовать подвешивание садков на цепях. Подвешивание производи-
лось таким образом, чтобы крышка садка была под самой поверхностью 
водн. Для осмотра садок несколько поднимался кверху, для чего на 
кольях были вбиты дополнительные костыли. Сам подъем производился 
с лодки, причем весьма полезными оказались ручки, набитые на узкие 
стороны садка. 

Фиг. 13. Исследование половых продуктов на предмет-
ном стекле. 

Фиг. 12. Способ надреза на месте половой железы. 
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При продолжении опытов в 1935 году конструкция садков была 
усовершенствована. Садки были снабжены крюками из полосового железа, 
на которых они и подвешивались к плоту, установленному в озере. Подъем 
садков осуществлялся с помощью костылей, вставляющихся в отверстия 
в железных полосах на боковых стенках садков. 

Рыбы, посаженные в садок, подкармливались 1 раз в 3 дня личин-
ками Chironomidae, которые вылавливались дночерпателем в озере. 

Время от времени помещенные в садок рыбы вылавливались сачком 
для просмотра жабр. Непосредственный осмотр жабр у живых рыб без 
их повреждения давал возможность установить факт наличия на них гло-
хидиев. Такие рыбы после осмотра помещались снова в садок. Часть 
рыб после каждого осмотра вскрывалась для подсчета паразитирующих 
на них глохидиев и изучения процесса формирования ракушки. 

Осмотр дна садка производился через деревянную трубку. Лучше, 
конечно, для этой цели употреблять гукер или так называемое зеркало, 
употребляемое при промысловом лове моллюсков в Карелии и на Даль-
нем Востоке.1 

д. М е т о д ы и з у ч е н и я и з м е н ч и в о с т и 
Изменчивость раковин Urtîo изучалась методами вариационной ста-

тистики. Все промеры велись по правой створке (линейные размеры — 
штангель-циркулем, а толщина — толщемером). Измерялись следующие 
признаки (фиг. 1): 1) длина раковины (фиг. 1 АА); 2) высота раковины 
(фиг. 1 ВВ); 3) выпуклость створки (полдиаметра) (фиг. 1 CU); 4) толщина 
створки: а) ниже переднего мускула ретрактора, Ь) на половине латераль-
ного зуба, с) в задней части раковины; 5) вес створки. Вычислялись 
следующие индексы: 6) отношение высоты к длине; 7) отношение вы-
пуклости (полдиаметра) к высоте; 8) отношение выпуклости (полдиаметра) 
к длине. При промерах констатировались: 9) возраст моллюска (по го-
довым кольцам); 10) цвет раковины (эпиостракума). 

На основании промеров и вычисленных индексов составлялись вариа-
ционные ряды — для длины раковины с интервалом в 2 мм, для высоты 
и выпуклости — 1 мм, для толщины створки — 0.5 мм, для веса — 1 г, для 
индексов отношений —1.0. 

Из рядов вычислялось среднее арифметическое (М), квадратическое 
уклонение (а) и вероятные ошибки к ним (m^, ma). 

Сравнение признаков раковин из разных мест делалось путем таблич-
ного сопоставления и вычисления разницы по формуле. 

M — щ 
y'm2 —н Ш]2 

При определении возраста моллюсков по раковинам мы пользовались 
подсчетом полос нарастания, причем для большей отчетливости раковина 
просвечивалась обычной настольной электрической лампочкой. 

1 Б а з и к а л о в а . Промысловые моллюски. ОГИЗ. 1931. 
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Разработкой методики определения возраста занимался целый ряд 
исследователей — Hessling-, Hazay, Rubbel, Altnöder, Nowak, Lefevre и 
Curtis, Coker, Shira, Clark и Howard, а в последнее время Б. В. Властов 
(1933). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Пресноводные двустворчатые моллюски используются в СССР: 1) для 
добычи жемчуга, 2) как сырье для перламутровой (пуговичной) промы-
шленности и 3) для корма домашней птицы и скота. 

Использовать моллюсков человек начал еще с доисторических вре-
мен. Об этом говорят находки раковин среди кухонных остатков перво-
бытного человека. 

Добыча пресноводного жемчуга начата также с очень давних пор. 
Петр I был одним из первых правителей, пытавшихся сделать из жемчуго-
добывания источник государственного дохода. 

Если использование двустворчатых моллюсков пресных вод для 
пищи и для жемчуга имеет такую давность, то использование раковин 
для фабрикации пуговиц насчитывает всего только первое десятилетие. 
И. Я. Фусман в своем докладе на совещании 20 июня 1932 г. в г. Горь-
ком по вопросу использования пресноводных моллюсков привел ряд 
интересных сведений. До 1923—1924 г. в СССР не было никакой пер-
ламутровой промышленности, и перламутровые пуговицы ввозились из-за 
границы. В 1924 г. на московской пуговичной фабрике им. Балакирева 
открывается производство перламутровых пуговиц из импортных раковин. 
Некоторое время спустя такие же фабрики открываются в Тбилиси, 
Владивостоке и Минске. Все эти фабрики работали на импортном сырье 
до 1930 г., причем раковин было ввезено за это время на сумму не менее 
2 миллионов рублей золотом. 

С прекращением импорта перламутрового сырья, фабрики перламут-
ровых пуговиц вначале прекратили работу, а затем перешли на использо-
вание своего отечественного сырья — пресноводных двустворчатых мол-
люсков. Вначале моллюски добывались в притоках р. Кубани и других ре-
ках Азово-Черноморского и Северо-Кавказского краев и в реках Украины, 
а затем район заготовок расширился. Добыча стала производиться на 
Дальнем Востоке, на Урале, в Башкирии, Татарии, Средней Волге, 
Московской области, Горьковском крае и некоторых других райо-
нах СССР. 

Количество добываемых моллюсков увеличивается из года в год. 
По одной только системе рыбацкой кооперации было заготовлено рако-
вин в 1930 г. 150 тонн, в 1931 г. 1700 тонн, а в 1932 г. до 2300 тонн. 

Помимо рыбацкой кооперации заготовкой раковин моллюсков зани-
маются промысловая кооперация, утильорганизации, экспортные органи-
зации и др. Потребность в раковине в 1937 г. только по фабрикам галан-
терейной промышленности Наркомместпрома возросла до 5500 тонн. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 59 

Запасы промысловых моллюсков в реках и озерах СССР исчисля-
ются в настоящее время примерно в 32 ООО тонн, что позволяет вылавли-
вать ежегодно до 8000 тонн. 

Промысловыми моллюсками в СССР являются следующие виды 
Unionidae: Unio pictorum L . — для перламутровой промышленности 
(фиг. 14), Unio tumidus Retz. — то же, Unio crassus Retz. — то же частично, 
Nodularia douglasiae Gr. et Pidg. — то же, Nodularia continentalis Hass. — 
то же; Margaritana margaritifera L. — для жемчуга и перламутровой про-
мышленности; Margaritana dahurica Midd. — то же; Margaritana midden-
dorfi Rosen — то же; Margaritana sachalinensis Shadin — то же; Anodonta 
cySnea L. — для корма птиц и свиней; Anodonta cyrea Drouët — для 
перламутровой промышленности, Cristaria plicata — для перламутровой 

Фиг. 14. Использование раковины Unio на пуговицы. 

промышленности и корма. Наиболее ценным для перламутровой промыш-
ленности надо считать: Unio pictorum var. ponderosus (morpha рек и за-
пруд на реках с умеренной жесткостью воды), Margaritana dahurica, 
Anodonta cyrea, Cristaria plicata. 

Добыча двустворчатых моллюсков производится в различных местах 
СССР разнообразными, но всюду элементарными орудиями и приемами. 
На Северном Кавказе (по С. К. Троицкому, op. cit.) лов моллюсков 
производится руками, черпаками и драгой, а в некоторых случаях исполь-
зуется и невод. Начинает входить и новое орудие — небольшой бредень 
с привязанной к нижней подборе цепью. Все же основными способами 
лова являются ручной и черпачный. Применяется большей частью черпак 
треугольной формы с зубцами по нижней грани. Сак (мешок) черпака 
делается или из проволочной сетки или из пряжи. Лов продолжается 
с середины июня до ноября. В Башкирии ловят моллюсков вручную, 
саком-граблями или черпаком. Ловцы входят в воду, захватывают 
моллюсков черпаком и складывают их в корзину, подвешенную на шею 
или прямо выбрасывают на берег. 
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В Карелки применялась особая драга, так называемый Келеваевский 
сак, чаще же употребляется насаженная на рукоять железная вилка с че-
тырьмя длинными несколько пружинящими зубцами, между которыми 
зажимается торчащий из грунта задний конец жемчужницы. На Даль-
нем Востоке употребляются двузубые вилы. 

О количестве добываемых моллюсков на одного ловца мы имеем 
данные С. К. Троицкого. В среднем по р. Миусу в 1931 году на одного 
ловца приходится 20 цн моллюсков, лучшие же из ловцов поймали от 
50 до 81 цн. Суточный улов на 1 ловца в среднем составлял около 1 цн., 
но бывали единичные случаи вылова до 2 цн. 

Первичная обработка моллюсков после вылова состоит из выварки 
раковин и сушки мяса. Выварка производится или самими ловцами или 
специальными выварочными пунктами. Собранная ракушка насыпается 
в котлы с водой и кипятится до получаса — раковина раскрывается и тело 
моллюска легко отделяется от створок. После этого мясо сушится или 
прямо на солнце или на огне. Раковины же хранятся в тенистом 
месте (на солнце они портятся) и транспортируются на скупочные 
пункты. 

Нужно сказать, что во многих местах первичная обработка ведется 
очень плохо. Моллюски после вылова продолжительное время не вывари-
ваются, вследствие чего погибают и загнивают. Мясо моллюсков в ряде мест 
не сушится и не хранится, а вываливается на берег, а в худшем случае 
в водоем. В результате наблюдается гибель весьма ценных продуктов, 
заражение местности и порча воды. 

На скупочных пунктах раковины упаковываются в мягкую или (пред-
почтительно) твердую тару (ящики) и отправляются на фабрику; раковины 
должны тщательно оберегаться от излишнего высыхания. 

Перед тем как пустить раковины в обработку, их выдерживают 
в воде в течение двух-трех суток. Дальнейшая технологическая обработка 
состоит из следующих операций: 1) вырезка кружков (на станке с труб-
чатыми резцами); 2) обдирка (наждачным кругом); 3) заточка — высверли-
вание лицевого ободка и выемки для дыр; 4) сверловка дыр (на станке); 
5) обработка кислотой; 6) шлифовка (в барабане, загруженном опилками, 
пемзой и ракушечной мукой); 7) сортировка; 8) нашивка на карты. 

Кроме пуговиц вырабатываются запонки и клавиши для музыкаль-
ных инструментов (гармоник, гитар). 

Всеми пуговичными фабриками СССР в 1932 году выработано 
свыше 3 миллионов сотен перламутровых пуговиц, на сумму до 10 мил-
лионов рублей, из этого количества 40—45 % ( п о Троицкому) падает на 
перламутровую промышленность Северного Кавказа. Производство пер-
ламутровых пуговиц дает очень большие отходы (остатки, „решотки" 
раковин), составляющие до 8 5 — 9 0 % общего веса сырья. 

С. К. Троицкий приводит ряд цифр затраты сырья (раковин) на 
выработку пуговиц. 
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Ростовская фабрика в 1931 году на одну сотню пуговиц затрачивала 
1.25 кг сырья, в 1932 году —1.26 кг. Краснодарская фабрика „Перламутр" 
в 1931 г. —1.2 кг, в 1932 г. —1.38 кг, причем на сотню пуговиц раковин 
перловицы идет 1.2 кг, а беззубки (Anodonta сугеа) — 2.3 кг. 

Такой большой отход сырья заставляет ставить вопрос об его рен-
табельном использовании. Большинство фабрик отходы почти не исполь-
зует. Необходимо в этом отношении воспользоваться американским опы-
том. Возможно использование отходов для фабрикации известковой муки 
(при условии тщательного мелкого помола, исключающего попадание 
в муку кусочков перламутра) для прибавления в корм птице, для фабри-
кации строительных и облицовочных материалов. Можно всячески также 
рекомендовать перенести на места заготовок первую стадию технологи-
ческой обработки — вырезку кружков. Это мероприятие освободит транс-
порт от малопроизводительных перевозок неиспользуемой части сырья. 

Весьма важным обстоятельством при промышленном использовании 
раковин является определение их качества как сырья. Производственники 
кладут в основу определения качества наружные признаки раковины. 
В инструкциях, например, по сбору и заготовке ракушек говорится: 

1. Ракушки перловицы желто-зеленого цвета без белых пятен и полосок на поверх-
ности ее заготовляются размером не ниже 7 см, при толщине створки в ее передней части 
не ниже 1.5—2 мм. 

2. Перловицы темнозеленого и темнокоричневого цвета заготовляются размером не 
ниже 8 см, при толщине створок в передней части не ниже 2.5 мм. 

3. Перловицы темнокоричневого и черного цвета с небольшими белыми полосами 
и пятнами могут заготовляться только размером не ниже 11 см при толщине створок 
в передней части не ниже 3 мм. 

4. Размер ракушки беззубки без белых пятен и полосок, подлежащей заготовке, 
должен быть не ниже 12 см при толщине створок в передней части не ниже 2.5 мм. 

На практике эти высокие требования к качеству заготовляемых 
раковин не соблюдаются. Заготовляются и используются на фабриках 
на ряду с этими „кондиционными" раковинами также и раковины меньших 
размеров и с меньшей толщиной створок. 

Мясо пресноводных моллюсков используется (к сожалению, при 
заготовках оно часто выбрасывается), как корм для птицы и свиней. 
Мясо их отличается высокими вкусовыми и питательными достоинствами. 

Согласно анализа, произведенного Азово-Черноморской рыбохозяй-
ственной станцией, сушеные моллюски содержат: 

Влаги 4.9% 
Азота общего 8.9 
Белковых веществ 55.7 
Жира 6.6 
Углеводов 18.6 
Золы 14.2 

Всесоюзный Институт озерно-речного рыбного хозяйства в 1933 г. 
поставил опыт кормления сушеными моллюсками форели в прудах Гости-
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лицкого рыбхоза под Петергофом. Были получены хорошие показатели: 
кормовой коэффициент моллюсков был определен в 4, т. е. за счет 
4 весовых единиц корма выращивается одна весовая единица рыб-
ного мяса. 

Интенсивный промысел пресноводных двустворчатых моллюсков, на-
чавшийся в 1930 году, в целом ряде мест привел к значительному опусто-
шению запасов моллюсков. Так, почти нацело выловлены двустворки в бо-
гатых ранее притоках Кубани, сведены к ничтожным цифрам богатые 
запасы башкирской Оки и т. д. Причина такого быстрого опустошения 
запасов моллюсков кроется, главным образом, в неорганизованном лове, 
а кое-где в применяющихся хищнических способах лова и в полном отсут-
ствии мероприятий по j охране и возобновлению запасов. Здесь следует 
отметить, что хищническое отношение к жемчужнице в Карелии уже 
давно способствовало значительному сокращению запасов ее и привело 
в результате к почти полному прекращению жемчугодобывающего про-
мысла. 

В связи с этим в 1934 г. ЭКОСО РСФСР регулирование промысла 
было поручено Наркомснабу (теперь Наркомпищепрому) РСФСР, кото-
рый и издал правила лова и охраны моллюсков. В правилах лова моллю-
сков предусмотрены следующие моменты. 

1. Заготовка моллюсков не должна приходиться на время (период) 
жаберной беременности моллюсков (для Unio—май—июнь, для Anodonta — 
осень, зима и ранняя весна, для Margaritana — август—сентябрь). 

2. В каждой реке несколько плёсов, особо богатых моллюсками, 
должно быть объявлено заказниками или заповедниками. Эти плёсы будут 
источниками обогащения фауны мест заготовок. 

3. Совершенно не должны вылавливаться моллюски мелких разме-
ров (молодые), причем для каждого района устанавливаются свои осо-
бые предельные размеры, в виду неодинаковых темпов роста в разных 
водоемах. 

Единовременно с мероприятиями по организации лова можно реко-
мендовать организацию моллюско-разводочных пунктов в районах бо-
гатых моллюсками с высококачественной раковиной (в Башкирии, басс. 
Кубани, Воронежской области и др.) и поставить опыты акклиматизации 
в СССР северо-американских двустворок. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Серия U n i o n o d e a 

Серия Unionodea характеризуется следующими признаками. Раковина 
средней или значительной величины. Замок схизодонтного типа, иногда 
совершенно редуцирован (Anodonta), а у рода Iridina, обитающего в тро-
пической Африке, представлен рядом узлообразных зубов. Края мантии 
то свободны, то в задней своей части срощены между собой. Нога боль-
шей частью топорообразная; у рода Aetheria, обитающего в тропической 
Африке, Ниле и на Мадагаскаре, нога редуцирована. Жабры, имеющие 
форму листочков, позади ноги срощены между собой. Внутри жабр самки 
вынашивают яйца; у одних родов для этого служат обе пары жабр, у дру-
гих только одна наружная пара. Выводящиеся из яиц личинки паразити-
руют почти всегда на рыбах. Распространение в пресных водах всех 
частей света. 

Сем. UNIONIDAE 

Представители сем. Unionidae обладают всеми признаками Uniono-
dea. Наружные жаберные листочки сзади срощены с мантией, кроме рода 
Margaritana, у которого это срощение наблюдается только спереди. 

ТАБЛИЦА АЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 

1 (6). Раковина с замком, состоящим из кардинальных и латеральных 
зубов. 

2 (5). Раковина эллиптическая, овальная, клиновидная или ромбическая. 
3 (4). Раковина эллиптическая, овальная или клиновидная; глохидии снаб-

жены клювами, с шипиками 1. Unio Retz. 
4 (3). Раковина ромбическая; глохидии без клюва и крючков . . . . . 

2. Psilunio Stef. 
5 (2). Раковина очень узкая и длинная, более или менее параллельно-

крайняя, похожая на перочинный нож . . . 3. Lanceolaria Conrad. 
6 (1). Раковина с замком, состоящим только из одних кардинальных зубов 

(иногда с редуцированными латеральными) или одних редуцирован-
ных латеральных или совсем без зубов. 



UNIО 73 

7 (8). Раковина с замком, состоящим только из кардинальных зубов; 
латеральных зубов или нет совсем или они в большей или меньшей 
степени редуцированы 4. Margaritana Schum. 

8 (7). Кардинальные зубы отсутствуют. 
9 (10). Раковина совершенно без зубов 5. Anodonta Lam* 

10 (9). Раковина только с рудиментами латеральных зубов; кардинальных 
зубов нет 6. Cristaria Schum. 

1. Род UN 10 RETZIUS —ПЕРЛОВИЦА 

Retzius, Diss. Hist. Nov. Test Gen., 1788. 

Раковина двустворчатая, более или менее вытянутая или яйцевид-
ная. Верхушка расположена в передней части раковины, значительно 
выступает (выдается вверх), с зигзагообразными складками или рядами 
бугорков. Замок состоит из кардинальных и латеральных зубов, в правой 
створке один более или менее крепкий кардинальный зуб и один пластинко-
образный латеральный, в левой створке два кардинальных зуба и два 
латеральных. Супраанальный и анальный сифоны раздельные, внутрен-
ние жаберные пластинки только впереди сросшиеся, перегородки у наруж-
ной жабры толще, чем у внутренней. Глохидии вызревают в обеих наруж-
ных жабрах. 

Жаберная беременность начинается ранней весной, выбрасывание 
созревших глохидиев происходит в мае, июне, июле. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Северная Африка, Азия. 

ТАБЛИЦА АЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1 (10). Раковина мало вздутая (D : L 1 = 3 0 — 3 1 ) , верхушечная скульптура 
ограничена небольшой поверхностью верхушки. 

2 (5). Раковина с относительно тонкими (пластинчатыми) кардинальными 
зубами, длинно-эллиптическая или клиновидная. 

3 (4). Раковина длинно-эллиптическая, с почти параллельными — верхним 
и нижним — краями * 1 . U. pic tor um L. 

4 (3). Раковина клиновидная, с широким передним и узкозаостренным 
задним краем * 2 . IL tumidus Retz. 

5 (2). Раковина с относительно толстыми (массивными) кардинальными 
зубами, овальная. 

6 (7). Кардинальные зубы массивные, радиально рассеченные . . . 
4. U. ater Nils. 

7 (6). Кардинальные зубы сжатые, не особенно толстые. 
8 (9). Раковина коротко яйцевидная, мелкая или очень крупная, верхушка 

расположена большею частью на 27—29/100 длины раковины (исклю-
чение представляют только очень крупные формы, у которых вер-
хушка сдвинута вперед) * 3 . U. crassus Retzc, 
1 D : L — отношение выпуклости раковины к ее длине. 

7. 
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9 (8). Раковина длинно-яйцевидная, средних размеров, верхушка располо-
жена большею частью ближе к переднему краю 

* 5. U. stevenianus Kryn. 
10 (1). Раковина значительно или сильно вздутая (D : L = 35—45 и выше). 
11 (16). Раковина с относительно тонкими кардинальными зубами, длинно-

эллиптическая или яйцевидная. 
12 (15). Раковина длинно-эллиптическая. 
13 (14). Верхушка приближена к переднему краю, верхушечная скульптура 

занимает иногда значительную поверхность раковины (обитает 
на Востоке Азии) . . • . * 10. U. (Nodularia) dougîasiae Grif. Pidg. 

14 (13). Верхушка лежит на одной трети длины раковины (сдвинута к сере-
дине), верхушечная скульптура ограничена областью верхушки . . 

* 8. U. lindholmi, sp. п. 
15 (12). Раковина овальная, верхушечная скульптура состоит из зигзаго-

образных полос и довольно многочисленных концентрических 
морщинок *6 . U. sieversi Drouët. 

16 (11). Раковина с относительно толстыми кардинальными зубами, 
овальная. 

17 (18). Верхушечная скульптура занимает большую часть раковины; 
раковина сравнительно не сильно вздутая (D : L = 35—36); обитает 
на Востоке Азии . . . . . * 11. U. (Nodularia) continentalis Haas. 

18 (17). Верхушечная скульптура ограничена областью верхушки; раковина 
большею частью очень раздутая (D : L = 50); обитает на Кавказе . 

* 7 U. mingrelicus Drouët. 

* 1 . Unio pictorum L. — Перловица обыкновенная. 
Linneus, Syst. Naturae, 1758. 

Раковина длинно-эллиптическая, языкообразная, довольно выпуклая, 
но невздутая, кзади длинно-вытянутая. Передний край узко округленный, 
пологой дугой переходит в нижний край, с верхним краем соединяется 
закругленным углом. Нижний край — прямой, слегка вогнутый по сере-
дине. Верхний край чуть выгнутый, почти параллельный нижнему краю. 
Задний край начинается тупым углом от верхнего края, затем идет косо 
кзади, образует на конце довольно суженный клюв, угловатой дугой 
переходя в нижний край. Верхушка выпуклая, значительно выходящая 
за контур раковины (особенно в переднем конце); она лежит на 26/100 длины 
раковины. Скульптура ее состоит из нескольких бугорков, расположенных 
на плохо выраженных концентрических морщинках. Лигамент относительно 
короткий, но широкий и прочный. Sinus треугольный, sinulus — ланцето-
видный. Area несколько вдавленная, узкая, хорошо отграниченная округ-
лыми углами. Areola неясно отграниченная. Поверхность раковины глад-
кая, очень тонко концентрически исчерченная, с тонкими радиальными 
лучами. Эпидермис зеленовато-желтый с коричневыми линиями прироста 
или желто-коричневый с темными линиями прироста. Задний край (тот 
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что торчит из грунта) всегда окрашен более темно, чем остальная рако-
вина. Внутренняя поверхность гладкая, с очень тонкой радиальной исчер-
ченностью, несколько силь-
нее выраженной линиями, 
идущими от верхушечной 
впадины к заднему му-
скульному отпечатку. За-
мок прочный. Он состоит 
в правой створке из кар-
динального зуба очень сжа-
того, округлой треуголь-
ной формы с зазубренной 
вершиной; перед ним выше 
его лежит второй (руди-
ментарный) зуб, предста-
вляющий тонкую (сжатую) 
слабо зазубренную пла-
стиночку; латеральный зуб 
длинный, сжатый и острый 
•с несколько гофрирован-
ной дистальной частью. 
В левой створке два весьма 
тонких (сжатых) карди-
нальных зуба, расположен-
ных почти по одной линии; 
из них передний, четырех-
угольной формы лежит 
как бы на основании зад-
него треугольного зуба, 
оба зуба сильно зазубрены; 
латеральных зубов два 
длинных, в задней поло-
вине слегка гофрирован-
ных. Замковая подпорка 
не особенно толстая, но 
выражена ясно. Мантий-
ная линия узкая, рубча-
тая. Мускульные отпечатки 
ясные — передние глубо-
кие, раздельные, задние 
мелкие, слившиеся. Перла-
мутр белый, но встречаются экземпляры с перламутром розового цвета. 
Размеры раковин очень колеблются, в зависимости от условий обитания 
(см. главу об изменчивости). 
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Глохидии Unio pictorum по размерам самые крупные из Unio, каждая 
створка имеет размеры 220 m в длину и 195 ^ в ширину, форма створки 
округло-треугольная с несколько оттянутой вершиной, которая оканчи-
вается загнутым внутрь довольно длинным клювом, усеянным на поверх-
ности мелкими зубчиками (фиг. 15а). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и Северная Европа. В СССР — 
от Кавказа (оз. Палеостом) до Архангельска, на восток до Урала. 

Фиг. 16. Unio pictorum var. ponderosus Spitzi (река H. Ик). 

Э к о л о г и я . Перловица обыкновенная живет в реках и озерах. 
В больших реках она встречается преимущественно вдоль берегов — 
за песчаными косами, где скапливается небольшой наилок, а также 
довольно часто ее можно найти в большом количестве на глинистом 
и мергелистом дне и между камней на песчано-каменистом дне. В малых 
реках U.pictorum скапливается на слегка заиленных участках с замедленным 
течением, в обширных мельничных прудах, на речках, но не особенно 
близко от плотины. В озерах перловица живет большею частью на так 
называемом свале, т. е. в таком месте прибрежья, где глубина начинает 
быстро увеличиваться. 

* la . Unio pictorum var. ponderosus Spitzi. (Фиг. 16). 
Rossmaessler, Iconographie, II, 1838, f. 767. 

Раковина очень большой величины, толстостенная. Передний край 
широко округлый, верхний — слегка выгнутый; задний — несколько 
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заостренный, нижний прямой или несколько вдавленный. Верхушка широ-
кая, расположена на 27/100 длины раковины. Верхушечная скульптура 
состоит из немногочисленных дюнообразных морщинок. Поверхность 
раковины слегка морщинистая, блестящая, с редко стоящими линиями 
прироста. Эпидермис зеленоватожелтого или коричневого цвета. Внутрен-
няя поверхность ровная. Мускульные отпечатки хорошо выражены. Кар-
динальные зубы довольно тонкие, но крепкие, латеральные зубы длинные, 
прямые. Перламутр белый или часто розовый. Размеры очень крупные 
(см. главу об изменчивости): длина раковины 111 мм (до 137 мм), высота—47, 
выпуклость — 28, толщина створки 3.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Германия, Сербия; в СССР — черноземная 
полоса европейской части СССР, Башкирия, Сев. Кавказ. 

* lb . Unio pictorum var. okensis nom. nov. 
pictorum var. okae Kobelt, Iconographie, 17, 1911, f. 2564 (nom. praeocc.) 

Раковина средних размеров, эллиптическая, довольно тонкостенная. 
Передний край — довольно узко закругленный. Верхний и нижний края 
почти прямые, параллельные между собой. Задний край правильно 
оттянут, с притуплённой вершиной, расположенной по средней линии. 
Верхушка мало выдающаяся, расположена на 27/100 длины раковины, 
верхушечная скульптура состоит из отдельных бугорков. Поверхность 
раковины довольно гладкая, с относительно редко стоящими линиями 
прироста. Эпидермис желтый или коричневатый. Зубы тонкие, перед 
кардинальным зубом правой створки длинная дополнительная пластинка. 
Замковая подпорка слабая. Мускульные отпечатки сравнительно мелкие. 
Перламутр белый. Размеры: длина раковины 72, высота 32, выпук-
лость 22, толщина створки 2.0 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ока, Кама. 

* l e . Unio pictorum var. platyrhynchus Rossm. 
Rossmaessler, Iconographie, I, 1835, f. 130, 338. 

Раковина удлиненно-овальная, почти прямоугольной формы. Перед-
ний край узко закругленный, задний край образует тупой широкий клюв, 
несколько отогнутый книзу. Верхний и нижний края параллельные, 
прямые. 

Р а с р п о с т р а н е н и е . Бассейн верхнего Дуная; в СССР — бассейн 
Ю. Буга (Shadin 1931). 

* Id. Unio pictorum var. schrenkianus Cless. 
Clessin, Nachr. deut. Malak. Ges., 1880; Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, N. F., 

18,1912. 

Раковина небольших размеров, вытянутая, плоская, тонкостенная. 
Передний край округло суженный, верхний край почти прямой, парал-
лельный нижнему. Задний край — сверху идет растянутой дугой и заги-
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бается книзу округлым клювом, вершина которого лежит близ нижнего 
края. Нижний край почти прямой, несколько вогнутый к заднему краю. 
Верхушка лежит на 18/100 длины раковины, верхушечная скульптура 
состоит из дюнообразных морщинок, плохо заметных из-за коррозии. 
Поверхность раковины покрыта довольно густо расположенными линиями 
прироста. Эпидермис коричневый, на 3/4 поверхности раковины плотный 
слой железистых отложений. Внутренняя поверхность гладкая. Кардиналь-
ные зубы тонкие, мелкие, треугольной формы, зазубренные. Перед карди-
нальным зубом правой створки узкая дополнительная пластинка. Лате-
ральные зубы тонкие, прямые. Зубная подпорка слабая. Мускульные 
отпечатки передние относительно глубокие, задние мелкие. Перламутр 
голубовато-белый с жемчугообразными нарывами у заднего края. Длина, 
раковины 65, высота 28, выпуклость 19 мм. Толщина створки 1.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Сестра Московск. обл., р. Ока. 

* l e . Unio pictorum var. annufatus Kobelt. 
Kobeit, Iconographie, N. F., 18, 1912, f. 2628. 

Раковина удлиненно-яйцевидная, кзади только очень мало суживаю-
щаяся. Верхний и нижний края несколько выгнутые, почти параллельные. 

Задний край вытянут в закругленный клюв. 
Верхушка лежит впереди 3/4 длины раковины. 
Верхушечная скульптура состоит из изоли-
рованных бугорков, связанных морщинками. 
Поверхность раковины концентрически исчер-
чена, с ясными и густо расположенными го-
довыми линиями. Эпидермис коричневатого 
цвета. Кардинальные зубы тонкие, острые. 
В правой створке имеется вспомогательная 
пластинка. Замковая подпорка плохо развита. 
Длина раковины 58—79, высота 23—33, вы-
пуклость 16—23 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Илек, приток Урала, р. Урал у Орен-
бурга. 

* If. Unio pictorum var. pygmaeus, var. nov. (Фиг. 17). 

Раковина очень мелкая и тонкостенная, типичных для вида очертаний. 
Верхушка разъеденная, лежит на 30/100 длины раковины. Лигамент 
короткий, но широкий. Sinus остро треугольный, sinulus узко ланцетовид-
ный. Area узкая и низкая. Areola плохо отграниченная. Поверхность 
желто-коричневая с очень густо расположенными линиями прироста. 
Замок слабый, узкий. Кардинальные зубы миниатюрные, пластинчатые, 
зазубренные. Передний кардинальный зуб левой створки значительно 
редуцирован. Вспомогательный зуб правой створки развит относительно 
хорошо и расположен несколько сверху от кардинального зуба. Лате-

Фиг. 17. Unio pictorum var. 
pygmaeus, nova (p. Сумыч.). 
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ральные зубы тонкие, прямые, слабо зазубренные. Мускульные отпечатки 
мелкие. Перламутр тонкий, беловато-голубой, с жемчуговидными нарывами. 

Размеры раковины: 
Длина Высота Выпуклость Возраст 

39 17.3 13.5 9 л. 
40 18.7 12.4 12 л. 
39.3 18.2 12.1 11 л. 
36.1 16.2 12.0 8 л. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Сумыч, приток верховьев Камы, сбор 
Фридман (23 VII 1931). 

* lg. Unio pictorum subsp. defectivus, subsp. nov. 
Раковина довольно крупных размеров, вытянутая, заостренная, 

с сильно корродированной поверхностью. Передний край широко окру-
глый, сверху несколько угловатый. 
Верхний край прямой. Задний край 
оттянут в заостренный на конце клюв, 
расположенный по средней линии. 
Нижний край растянуто выгнутый. Вер-
хушка лежит на 23/100 длины раковины. 
Поверхность раковины сильно корроди-
рована, в некоторых местах проточена 
насквозь, лишь у молодых экземпляров 
эпидермис сохранен и имеет желтоватую 
окраску. У старых экземпляров эпидер-
мис грязно коричневого цвета. Внутрен-
няя поверхность раковины неровная. Му-
скульные отпечатки глубокие, часто на-
сквозь проеденные и заштопанные бугри-
стой перламутровой массой. Зубы очень толстые, треугольные, направиль-
ной формы, в левой створке передний зуб, а иногда и оба бывают редуциро-
ваны. Латеральные зубы расширенные. Перламутр грязного цвета с нары-
вами. Длина раковины 94, высота 39, выпуклость 32.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Этот подвид приурочен к северной и северо-
западной полосе СССР. Живет в мягких водах озер (Пустынские озера 
Горьковской обл.) и рек (р. Ижма Архангельск, обл., р. Сережа). В этом 
подвиде можно различить морфу озер с мягкой водой и морфу рек 
с мягкой водой. 

* lh. Unio pictorum subsp. gentiiis Haas. (Фиг. 18). 
Hesse, Nachr. Bl. Deutsch. Mal. Ges., 42, 1911; Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, 

N. F., 18, 1912, f. 2636-2637. 

Раковина мелкая, удлиненно-яйцевидная, мало выпуклая, прочная. 
Передний край — скошенный, с верхним краем соединяется тупым углом. 

Фиг. 18. Unio pictorum subsp. gentilis 
Haas (p. Ю. Буг). 
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Верхний край почти прямой. Задний несколько оттянутый, суживающийся 
на конце. Нижний край прямой, при соединении с передним и задним 
краями плавно загнутый. Верхушка умеренно выступающая, лежит 
на 23/100 длины раковины. Скульптура ее состоит из 7 рядов дюнообраз-
ных выпуклых острых складок, соединенных большею частью в зигзаго-
образные полоски. Area довольно широкая, низкая, хорошо отграниченная. 
Areola отграничена закругленными углами. Лигамент довольно широкий, 
короткий. Sinus широко треугольный, удлиненный. Sinulus довольно 
широкий, ланцетовидный. Цвет раковины желтовато-зеленоватый, у более 
старых экземпляров коричневый. Годовые линии прироста расположены 
очень часто (темп роста медленный). Замок состоит в каждой створке 
из двух кардинальных зубов и латеральных зубов (в правой створке один, 
в левой — два). Кардинальные зубы тонкие пластинчатые, зазубренные. 
Латеральные зубы несколько изогнутые, насеченные. Мускульные отпе-
чатки и передние и задние раздельные. Перламутр белый, чистый, ирриди-
рующий. Длина раковины 50—53, высота 24.5, выпуклость 18 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Реки бассейна Черного моря. СССР — река 
Ю. Буг (материал Украинской Гидробиол. Станции). 

* 2. Unio tumidus Retz. — Перловица клиновидная. 
Retzius, Diss. Hist. Nat., 1778. 

Раковина клинообразно заостренная, впереди широкая, сильно и 
красиво закругленная, позади равномерно суживающаяся, конически 
заостренная, верхний край несколько изогнутый, нижний край выгнутый, 
раковина выпуклая, твердостенная. Верхушка довольно широкая, выдаю-
щаяся, лежит на 27/100 длины раковины. Верхушечная скульптура состоит 
из нескольких рядов ломаных дюнообразных складок. Лигамент довольно 
длинный, широкий и прочный. Sinus узкий треугольный, sinulus узкий 
ланцетовидный. Area узкая, хорошо отграниченная округлыми углами. 
Areola неясно ограниченная. Поверхность раковины довольно грубо 
концентрически исчерченная, с ясными линиями прироста. Эпидермис 
зеленый или коричневый с лучами, идущими от вершины по всей рако-
вине. Внутренняя поверхность гладкая, с тонкой радиальной лучистостью 
и несколькими более отчетливыми лучами, идущими от верхушечной 
впадины к заднему мускульному отпечатку. Замочный край довольно 
узкий, замок прочный. В правой створке он состоит из одного кардиналь-
ного зуба (добавочный зуб не развит — на его месте небольшая складка), 
сжатого, но все же несколько более толстого, чем у U. pictorum, довольно 
длинного, поверху дугообразно изогнутого и зазубренного; латеральный 
зуб правой створки тонкий, в дистальной части приподнятый и зазубрен-
ный. В левой створке два сжатых кардинальных зуба, расположенных 
по одной линии, передний очень низкий с почти прямой вершиной, зад-
ний несколько выше, округло конический с несколько загнутой к вер-
хушке раковины вершиной, оба зуба зазубрены, латеральных зубов два, 
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нижний несколько изогнутый, верхний прямой, в дистальной части оба 
зазубрены. Замковая подпорка довольно широкая, но короткая. Мантий-
ная линия тонкая, ясная. Передние мускульные отпечатки раздельные, 
глубокие. Задние мускульные отпечатки мелкие, слившиеся через пере-
тяжку. Перламутр белый. Размеры раковины и форма весьма изменчивы, 
в связи с условиями обитания. 

Глохидии Unio tumidus (фиг. 15b) по сравнению с таковыми U. picto-
rum несколько меньших размеров — длина створки 162 ширина 168 
створка, в противоположность U. pictorum, растянута в поперечном напра-
влении, с выпуклыми боковыми поверхностями, сходящимися в округлую 
вершину, которая оканчивается тупоугольным широким клювом, покрытым 
по поверхности мелкими зубчиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и Северная Европа. В СССР — 
от Кавказа (оз. Пелеостом) на юге, до Архангельска на севере, на востоке 
до Урала. 

Э к о л о г и я . Перловица клиновидная живет почти в тех же усло-
виях, что и перловица обыкновенная. Она распространена в реках и озе-
рах, причем в реках она несколько менее взыскательна по отношению 
к скорости течения. В озерах оба вида перловиц встречаются часто 
вместе. 

% 
* 2а. Unio tumidus var. bashkiricus, nov. (Фиг. 19). 

С 
Раковина очень крупная, массивная, тонкостенная, клиновидная. 

Передний край широко округлый. Верхний край слабо выгнутый, Задний 
край оттянут в округло-заостренную вершину, расположенную по средней 
линии. Нижний край равномерно выгнутый. Верхушка широкая, выдаю-
щаяся, лежит на 31/100 длины раковины. Верхушечная скульптура состоит 
из 3—4 рядов зигзагообразно-изломанных концентрических выпуклых 
морщинок и 5—6 выпуклых лучей, расположенных на передней части 
верхушки. Поверхность раковины концентрически волнистая с довольно 
редко стоящими линиями прироста. Эпидермис желтовато-зеленого цвета 
с лучами, у старых экземпляров коричневый. Внутренняя поверхность 
раковины гладкая. Зубы массивные. Кардинальный зуб правой створки 
толстый (толщина до 3.5 мм), широко треугольный, с зазубренной вер-
шиной. Вспомогательная пластинка очень слабая. Интервал довольно 
широкий и глубокий. Кардинальные зубы левой створки очень прочные, 
передний относительно тонкий, длинный, прямоугольный (1.5 мм), задний 
толстый (3 мм), треугольный. Латеральные зубы прочные, прямые, в конце 
зазубренные. Замковая подпорка массивная. Мускульные отпечатки перед-
ние— глубокие раздельные с радиальной и концентрической исчерчен-
ностью. Задние мускульные отпечатки сливаются через узкую перемычку. 
Мантийная линия глубокая зубчатая. Перламутр белый или желтовато-
розовый, чистый. Передний край раковины утолщенный. Длина раковины 
104, высота 50, выпуклость 41 мм, толщина створки 7 мм. 

Фауна С С С Р , Жадин 6 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Запруженные реки Башкирии (pp. Нижн., 
Ср. Ик, 0.<а). 

* 2b. Unio tumidus var. kobeîtianus nom. nov. 

tumidus var. okae Kobelt , Iconographie, 17, 1911, f. 2565, 2566 (nom. praeoccup.). 

Раксвина средних размеров, относительно тонкостенная, вытянутс-
клиновидная. Передний край — довольно широко округленный, с неясным 

Фиг. 19. Uni о tumidus var. bashkiricus nova. 

тупым углом при переходе в верхний край. Верхний край слабо выгнутый. 
Задний край сильно оттянут, с острой вершиной, расположенной ниже 
средней линии. Нижний край почти прямой. Верхушка лежит на 26/100 
длины раковины, она довольно узкая и мало выдающаяся. Верхушечная 
скульптура плохо выражена. Эпидермис желтовато-зеленый или коричне-
вый. Мускульные отпечатки довольно мелкие. Зубы тонкие. Перламутр 
белый. Размеры: длина раковины 67, высота 36, выпуклость 24 мм, тол 
щина створки 3 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Ока, Кама. 
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* 2c. Unio tumidus var. gerstfeldtianus Cless. 
Clessin, Nachr. deutsch. Malak. Ges. 1880. 

Раковина небольших размеров, тонкостенная, но довольно прочная, 
заостренно-клиновидная. Передний край сжато округлый, верхний край 
дугообразно выгнутый, задний край вытянут в острый клюв, вершина 
которого лежит ниже средней линии; нижний край слабо выгнутый. 
Верхушки узкие выступающие и делающие заметный наклон вперед; 
скульптура их состоит из дюнообразных морщинок, Лигамент довольно 
прочный. Area и areola довольно узкие. Поверхность раковины оливково-
зеленого и коричневого цвета с концентрическими ребрышками и тесно 
расположенными линиями прироста. Внутренняя поверхность довольно 
гладкая. Зубы тонкие, нормального строения. Передние мускульные отпе-
чатки раздельные, довольно мелкие, задние мускульные отпечатки очень 
мелкие, но хорошо видимые, раздельные. Перламутр голубовато-белый 
с радиальными лучами, кое где на нем жемчугообразные нарывы. Размеры: 
длина 60.4, высота 30.0, толщина 20.0 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Сестра (Московск. обл.), р. Ока. 

* 2d. Unio tumidus var. borysthenicus Kob. 
Kobelt, Iconographie, VII, 1880, f. 1950. 

Раковина средних размеров, типичных для молодых Unio tumidus 
очертаний остро-клиновидной формы. Характерным признаком этой 
разновидности считается великолепная выраженность верхушечной скульп-
туры, которая здесь состоит из четырех рядов очень выпуклых дюно-
образных складочек, связанных между собой в зигзагообразные линии. 
Эпидермис желтовато-зеленого цвета с лучами. Зубы типичного строения. 
Перламутр белый. Размеры: длина раковины 80—81, высота 39—41, 
выпуклость — 28 мм, толщина створки — 3.2 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Днепр (нижнее течение) и его притоки. 

*2е. Unio tumidus var. ilikensis Kobelt. 
Kobelt, Iconographie, 18, 1912, f. 2629. 

Раковина удлиненно-яйцевидная, клиновидная. Передний край 
коротко округлый. Задний край оттянутый, постепенно суживающийся 
в прямой клюв. Верхушка лежит на 25/100 длины раковины. Верхушеч-
ная скульптура состоит из 3 зигзагообразных складочек, сидящих на 
загнутой части верхушки. Area и areola — хорошо выражены. Зубы обеих 
створок тонкие, типичные для вида. Размеры: длина 60, высота 29, 
выпуклость 22.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Форма известна из р. Илек, притока Урала. 

* 2f. Unio tumidus subsp. limicola Mörch. 
Mörch, Nat. For. Vid. Med., 1864. 

Раковина удлиненно-клиновидная, умеренно выпуклая, довольно 
прочная. Передний край закругленный, в верхний и нижний край пере-

6* 
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ходит дугообразным изгибом (без углов). Нижний край выгнутый. Верхний 
край прямой или слегка выгнутый. Задний край заостренно вытянутый 
с клювом, несколько загнутым кверху. Верхушка довольно приподнятая, 
большею частью корродированная, лежит на 24/100 длины раковины. 
Лигамент довольно короткий, но широкий. Sinus длинно треугольный, 
sinulus длинный, ланцетовидный. Area несколько вдавленная, с двумя 
ясными углами, из которых один идет по ее середине, а другой по наруж-
ному краю. Areola выпуклая, плохо отграниченная. Поверхность исчерчена 

грубыми ребрами, че-
редующимися с густо 
расположенными ли-
ниями прироста. Эпи-
дермис темнокорич-
невого цвета, часто 
с трудно счищаемыми 
бурыми наслоениями 
железных окислов. 
Внутренняя поверх-
ность с слабо выра-
женными лучами от 
верхушечной впади-
ны к заднему му-
скульному отпечат-
ку. Мантийная линия 
узкая, зубчатая. За-
мочный край доволь-
но узкий. Карди-
нальный зуб правой 
створки массивный, 
округло и растянуто 
конический, по верх-
ней поверхности по-
крытый радиальными 

бороздами, толщина зуба у основания до 3 мм (у Unio tumidus typ. 1—2 мм); 
над передним концом его расположена узенькая пластиночка дополнитель-
ного зуба. Позади кардинального зуба расположена ямка (интервал), отгра-
ниченная от латерального зуба рубчатым бугорком. Латеральный зуб правой 
створки длинный, прямой, на дистальной верхней поверхности мелко зазу-
бренный. В левой створке два кардинальных зуба; передний узкий косо сре-
занный, очень изменчивой формы — от косого треугольника до длинного 
прямоугольника; задний зуб толстый, массивный (толщина основания 
3.5 мм) тоже изменчивой формы — от ступенчатого пирамидального тре-
угольника до закругленной призмы; перед задним зубом на вырезке перед-
него лежит широкая площадка для вхождения кардинального зуба пра-

Фиг. 20. Unio tumidus var. moltshanovi nov. (p. Зуевка). 
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вой створки. Поверхность как обоих зубов, так и площадки бугорчато-
зазубренная. Латеральные зубы правой створки прямые, причем нижний 
зуб часто начинается только с половины верхнего, т. е. он вдвое короче 
верхнего зуба; верхние дистальные поверхности обоих зубов зазубрен-
ные. Замковая подпорка довольно массивная, изогнутая. Мускульные 
отпечатки глубокие, передние раздельные, задние слившиеся через пере-
тяжку. Перламутр белый с большими грязными маслянистыми пятнами 
и нарывами. Размер раковины: дл. 78—85, выс. 37.5—39, выпуклость 27, 
толщина створки 3.2—5.1 мм. 

Глохидии довольно крупные (длина — 210, ширина 220 (л)у выпуклые 
несколько асимметричные. Половые продукты мутновато-белого цвета. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ленинградская обл. — оз. Хепо-ярви бл. Ток-
сова, оз. Торбино, Горьковская обл., Пустынские озера. 

Э к о л о г и я . Живет в озерах с мягкой водой, группируясь в боль-
шом количестве на откосе за полосой растительности. 

*2g. Unio tumidus var. moltshanovi, var. nov. (Фиг. 20). 

Раковина клиновидная, массивная, вздутая, большею частью значи-
тельно корродированная. Передний край падает почти отвесно, снизу 
закругляется и переходит в выпуклый нижний край, с верхним краем гра-
ничит тупым углом. Верхний край полого выгнутый. Задний край остро 
оттянутый с клювом, смещенным книзу. Верхушка выступающая, кор-
родированная, лежит на 28/100 длины раковины. Лигамент короткий 
и широкий. Sinus треугольный, sinulus длинный и довольно широко ланце-
товидный. Area и areola разъедены. Поверхность раковины сильнейшим 
образом корродирована, на местах прикрепления задних мускулов рако-
вина проедена насквозь, густо и грубо исчерчена. Эпидермис коричне-
вого цвета. Внутренняя поверхность слегка волнистая. Мантийная линия 
глубокая, рубчатая. Замочный край широкий. Кардинальный зуб правой 
створки очень массивный (толщина основания 4.2 мм), треугольно приз-
матический, поверхность его изборождена радиальными складками, допол-
нительный зуб не развит; позади кардинального зуба лежит мелкая ямка, 
отграниченная от латерального зуба мозолевидным утолщением. Лате-
ральный зуб толстый, валикообразный. Кардинальных зубов в левой 
створке два, причем передний почти совершенно редуцирован, он как бы 
вытеснен площадкой для помещения широкого зуба правой створки; 
задний кардинальный зуб толстый (толщина 3.5 мм), треугольный; поверх-
ность зуба и пластинки правильно зазубрена. Верхний латеральный зуб 
валикообразный, несколько согнутый, нижний латеральный зуб по верху 
заостренный, в дистальной части изломан под тупым углом. Замочная 
подпорка широкая, массивная. Мускульные отпечатки глубокие, передние 
раздельные, но близко сходящиеся, задние раздельные или соединенные 
узким перешейком. Перламутр грязно белый с маслянистыми пятнами. 
Размер: дл. раковины 83.5, высота — 41.0, выпуклость — 34.5. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Форма известна из р. Зуевки у оз. Селигера, 
Калининск. обл., 4 VIII 1909 (Молчанов). 

* 2h. Unio tumidus var. conus Spengler. 
Spengler, Skrift. Nat. hist. Selsk., 1793; Rossmaessler, Iconographie, 1838, f. 774. 

Раковина маленькая, овально-заостренная, впереди довольно взду-
тая, блестящая, зеленого цвета с лучами (старые экземпляры коричневые 
без лучей); верхушка возвышающаяся. Линии прироста более или менее 
многочисленные. Нижний край выгнутый, у заднего конца несколько 
вдавленный. Размеры: длина 50—60 мм, высота 25—28, выпуклость 17— 
18 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Швеция, Сев. Германия, Дания. В СССР — 
Невская губа. 

*2 i . Unio tumidus var. fridmani, nov. (Фиг. 21). 
Раковина очень мелкая, овально-клиновидная, тонкостенная, но 

прочная. Передний край широко-округлый, верхний край слегка выгнутый, 
задний край несколько оттянут, нижний край 
прямой или слегка вдавленный. Верхушка 
разъеденная, лежит на 27/100 длины рако-
вины. Лигамент короткий, широкий. Sinus 
остро треугольный, sinulus узко ланцетовид-
ный. Поверхность раковины шероховатая от 
густо расположенных линий прироста. Эпио-
стракум темнокоричневого (бурого) цвета. 
Внутренняя поверхность раковины покрыта 
концентрическими отпечатками годовых ко-
лец. Зубы тонкие. Кардинальных зубов в ле-
вой створке два, сильно зазубренных, в пра-
вой створке один треугольный зазубрен-
ный. Латеральные зубы высокие, прямые. 

Мускульные отпечатки мелкие. Перламутр бело-голубоватый или оран-

Фиг. 21. Unio tumidus var. frid-
mani, nova (p. Сумыч). 

жевьш. 
Р а з м е р ы : 

длина 
44.3 
42.5 
39 

высота 
22.5 
21.5 
20.5 

выпуклость 
16.5 
15.9 
14.6 

возраст 
10 
10 

Р а с п р о с т р а н е н и е : Река Сумыч, приток верховьев Камы, 
22 VII 1931 (сбор Фридман). 

* 3. Unio crassus Retz. — Перловица овальная. 
Retzius, op. cit., 1778. 

Раковина овальная, яйцевидная, довольно вздутая, спереди широко 
закругленная, позади вытянута в широкий притуплённый клюв; верхний 
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край равномерно растянуто выгнут; нижний край почти прямой, в середине 
большею частью слабо вдавлен. Верхушка довольно сильно выдается, 
лежит на 28/100 длины раковины, с скульптурой, состоящей из значитель-
ного числа концентрических, в середине несколько изогнутых дужек. 
Лигамент прочный. Sinus остро треугольный, sinulus длинный узкий. Area 
довольно широкая, хорошо отграниченная округленными углами. Areola 
короткая, довольно выпуклая. Поверхность раковины тонко концентри-
чески исчерченная с чешуйчатыми линиями прироста. Эпидермис темно-
коричневый или зеленоватый, часто с радиальными лучами. Внутренняя 
поверхность раковины гладкая, тонко крапчатая, с неясными лучами, 
идущими от верхушечной впадины к заднему мускульному отпечатку. 
Замочный край довольно широкий. Зубы прочные, довольно массивные. 
Кардинальный зуб правой створки несколько округло-треугольный, 
зазубренный по верхнему краю; перед ним несколько наискось кверху 
лежит дополнительный зуб в виде треугольной зазубренной пластины. 
Латеральный зуб несколько изогнутый, зазубренный по гребню. Кар-
динальные зубы левой створки расположены несколько косо один по 
отношению к другому; передний зуб треугольно призматический, зазубрен-
ный по верхнему краю и бугорчатый по внутренней поверхности. Задний 
кардинальный зуб выгнут в дорзовентральном направлении, округло тре-
угольный, зазубренный, основание его красиво и глубоко изогнуто и про-
ходит под передним зубом, пэкоясь на замковой подпорке. Латеральные 
зубы (два) прямые, на дистальной верхней поверхности слабо зазубренные. 
Замковая подпорка прочная, короткая. Мантийняя линия ясная, зазубрен-
ная. Передние мускульные отпечатки глубокие, раздельные, врезающиеся 
в замковую подпорку. Задние мускульные отпечатки плоские, соединяю-
щиеся через перетяжку. Перламутр белый с синеватым оттенком, часто 
розовый. Размеры сильно колеблются в зависимости от условий обитания. 
Длина раковины 47—58, высота 26—31, выпуклость 20—21 мм. 

Глохидии Unio crassus наименьшие из известных глохидиев Unio— 
длина створки 145 /i, ширина 145 и; каждая створка представляет равно-
сторонний треугольник с прямолинейным основанием и выпуклыми 
сторонами, сходящимися в слегка заостренную вершину, снабжен-
ную широким клювом, поверхность которого покрыта зубчиками 
(фиг. 15 с). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа от северной Испании до Архан-
гельска на севере и до Урала на востоке. 

Э к о л о г и я . Перловица овальная живет преимущественно в реках, 
заходя также в речные рукава и затоны. В озерах и прудах не встре-
чается. Оптимальные условия обитания находятся в реках с средней 
скоростью течения, довольно прохладной водой, с высоким содержанием 
кислорода, малым количеством взвешенных веществ, средним содержа-
нием кальция, с полным отсутствием гуминизации и с незначительным 
налетом окисленного ила на дне* 
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*3а. Unio crassus var. pseudolitoralis Clessin. (Фиг. 22). 
Clessin, Deutsche Exkursion Mollusken-Fauna 1875. — pseudolitoralis Kobelt, Malakozool. 

Bl., 1872. — var. maximus. Kobelt, Iconographie, 1884, f. 218. — crassus Retz. m. a 1er 
Nils. Овчинников, Тр. Зоол. Инст., 1932. 

Раковина эллиптическая, крупная, массивная, довольно вздутая. 
Передний край широко округленный. Верхний край несколько выгнутый. 
Задний край округло-выгнутый с тупым клювом, вершина которого лежит 
у нижнего края. Нижний край почти прямой. Верхушка широкая, мало 

Фиг. 22. Unio crassus var. pseudolitoralis Cless. 

выступающая, лежит на 28/100 длины раковины. Верхушечная скульптура 
состоит из концентрических прерывистых волнистых морщинок. Лигамент 
длинный и прочный. Sinus широко треугольный, sinulus длинный, узкий. 
Area и areola отграничены округлыми углами. Поверхность раковины 
грубо волнистая с густо расположенными линиями прироста, в задней 
части раковины заметно отслаивающимися. Эпидермис темнокоричневьш 
(почти черного) цвета, на верхушке обычно стертый. Внутренняя поверх-
ность ровная. Замок массивный. Кардинальный зуб правой створки 
треугольно призматический, зазубренный. Впереди его расположена рас-
сеченная вспомогательная пластинка. Кардинальные зубы левой створки 
толстые, треугольные, зазубренные, лежащие наискось один к другому. 
Латеральные зубы прямые, на периферической части с насечками. Ман-
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тийная линия рубчатая. Передние мускульные отпечатки глубокие, раз-
дельные, задние мелкие, слившиеся. Перламутр большей частью розоватого 
цвета, в передней части раковины утолщенный. На дистальной части 
жемчуговидные образования. Длина раковины 92.5, высота 45.5, 
выпуклость 33, толщина створки 5—4.5—1 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Германия, Латвия; СССР — Белоруссия. 

* ЗЬ. Unio crassus subsp. kungurensis Kobelt. 
kungurensis Kobelt, Iconographie, N. F., 18, 1912, f. 2622, 2623. 

Раковина овально-клиновидная, очень крупная, массивная, толсто-
стенная. Передний край широко округлый. Задний край несколько оттянут 
в округло-заостренный киль, вершина которого лежит на средней линии. 
Верхушка широкая, выступающая, лежит на 22/100 длины раковины. Лига-
мент длинный, прочный. Sinus широко треугольный, sinulus длинно и узко 
ланцетовидный. Поверхность раковины морщинистая с ясными линиями 
прироста. Эпидермис коричневого цвета. Замок прочный. Кардинальный 
зуб правой створки широко треугольный, массивный, с насечками. Кар-
динальные зубы левой створки стоят один за другим и разделены 
треугольной ямкой. Передний зуб более прочный, широко конический, 
притуплённый, задний зуб несколько более сжатый. Перламутр большей 
частью красноватого цвета, толстый. Длина раковины до 110 мм, 
высота 52, выпуклость — 44 мм, вес раковины до 75 г. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Ирень и другие речки, текущие с Урала 
в бассейн Камы. 

* Зс. Unio crassus var. chlebnikovi Kobelt (emend.). 
kungurensis chlebnikovi n. var. Kobelt, Iconographie, N. F., 18, 1912, f. 2624.— 

kungurensis sylwensis Kob. f. 2625. — kungurensis irenjensis Kob. f. 2626. 

Раковина средней величины, овальная, массивная. Передний край 
широко и угловато закругленный. Верхний край растянуто выгнутый. 
Задний край тупо округлый с клювом, вершина которого лежит ниже 
средней линии. Верхушка довольно острая, выпуклая, возвышающаяся 
над передним краем, лежит на 22/100 длины раковины. Поверхность 
раковины волнистая (морщинистая). Эпидермис коричневый. Внутренняя 
поверхность гладкая. Кардинальный зуб правой створки массивный 
(толщина 4.5 мм), трапециевидный, зазубренный. Вспомогательная 
пластинка плохо выражена. Кардинальные зубы левой створки меньшей 
величины, оба треугольно-призматической формы, между ними четырех-
угольная выемка. Длкна раковины 80, высота 42, выпуклость 32.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Реки, текущие с Урала в басс. Камы 
(р. Ирень, Ик и др.). 

* 3d. Unio crassus var. okae Kobelt. (Фиг. 23). 
Kobelt, Iconographie, 1912, f. 2567. 

Раковина мелкая, яйцевидная, относительно тонкостенная, но проч-
ная. Передний край угловато закругленный. Верхний край несколько 
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выгнутый. Задний край закругленный, с вершиной на средней линии. 
Нижний край слабо выгнут. Верхушка узкая, довольно выступающая, 
лежит на 29/100 длины раковины. Зубы относительно тонкие (толщина 
кардинального зуба правой створки 2 мм). Эпидермис желтовато-зеленого 
цвета с лучами или коричневого цвета. Перламутр белый или розовый. 
Длина раковины 39—57, высота 21—32.4, выпуклость 14—21.8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Река Ока и другие реки европ. части СССР -

* Зе. Unio crassus var. ishmensis, nov. 

Раковина средней величины, овальная, толстостенная, корродирован-
ная. Передний край широко и угловато закругленный. Верхний край слабо 

выгнутый. Задний край образует ту-
пой клюв с вершиной ниже средней 
линии. Нижний край прямой или 
слегка вогнутый. Верхушка изьеден-
ная,довольно выступающая, лежит на 
30/100 длины раковины. Поверхность 
раковины корродированная. Эпидермис 
темнокоричневого, иногда почти чер-
ного цвета. Зубы массивные. Карди-
нальный зуб правой створки толстый 
(ок. 4 мм), треугольно призматический 
с зазубренной вершиной. Кардиналь-
ные зубы левой створки неправильной 
формы, толстые, округлые, с круп-
ной ямкой между собой. Латераль-
ные зубы искривленные, полуразъеден-

ные. Перламутр грязнобелый с большим количеством жирных пятен. Длина 
раковины 76.5, высота 40, выпуклость 33 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Ижма Архангельск, обл. (колл. Милаше-
вича в Зоол. Инст.). 

* 3f. Unio crassus var. stepanovi Drouët (emend.). 
Drouët, Unionidae de la Russie, 1881; Kobelt, Rossmaesslers Iconogr., N. F., II, 1886. 

Раковина овальная, несколько суженная впереди и расширенная 
сзади, умеренно вздутая, прочная, с чуть вогнутым нижним краем. 
Верхушка лежит на 27/100 длины раковины, верхушечная скульптура 
состоит из дюнообразных бугорков. Поверхность раковины блестящая, 
оливково-коричневатая с лучами. Линии прироста отчетливые. Внутренняя 
поверхность гладкая. Мускульные отпечатки неглубокие, но хорошо 
заметные. Передний отпечаток раздельный, задний слившийся через узкую 
перемычку. Кардинальные зубы массивные. В правой створке кардиналь-
ный зуб треугольно призматический с глубокими насечками, перед ним 
расположена вспомогательная пластинка, продольно гофрированная. Кар-

Фиг. 23. Unio crassus var. okae Kob. 
(p. Оьa) . 
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динальные зубы левой створки смыкаются на верхушечной стороне, между 
ними находится широкая треугольная выемка для зуба правой створки. 
Замковая подпорка короткая. Латеральные зубы высокие, несколько 
изогнутые, на конце зазубренные. Размеры: длина раковины 58, высота — 
30.5, выпуклость — 22.3 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Крым, р. Салгир. 

* 3g. Unio crassus subsp. consentancus Zieg-1. 
Ziegler in Rossmaessler Iconographie I, 1836, f. 208. 

Раковина довольно крупная, удлиненно-яйцевидная, выпуклая. Перед-
ний и задний края почти одинаковой ширины. Верхний и нижний края 
почти параллельные. Верхушка лежит на 21—22/100 длины раковины. 
Кардинальные зубы тонкие. Перламутр белый. Длина раковины 70—95, 
высота 35—45. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн Дуная, Ю. Буг, Днестр. 

* 3h. Unio crassus var. roseni Kobelt. 
Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, N. F. 18, 1912, f. 27, 2627. 

Раковина крупная, прочная и тяжелая, почти правильно ромбическая, 
верхний и нижний края почти параллельны. Цвет раковины темно коричнево-
зеленый. Верхушка лежит почти на самом переднем конце раковины, 
скульптура состоит из 6—7 остро изогнутых морщинок, которые раз-
делены на две половины радиально проходящими бороздками. Зубы 
толстые. Длина 70—75, высота 37.5—41, выпуклость 33—36 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Басс. Донца бл. Харькова. 

4. Unio ater Nilsson — Перловица черная. 
Nilsson, Hist. Moll. Svec. 1822. 

Раковина овальная, массивная, довольно вздутая. Передний край 
укороченный, закругленный, незаметно переходит в нижний край, 
с верхним краем образует тупой угол. Нижний край почти прямой. Верх-
ний край растянуто выгнутый. Задний край сверху и снизу дугообразно 
выгнут, с округлым клювом на конце. Верхушка значительно выступает 
над передним краем и лежит на 19/100 длины раковины; скульптура ее 
состоит из 6—7 рядов концентрических дюнообразных морщин. Лигамент 
довольно короткий, широкий. Sinus длинно треугольный, sinulus широко 
ланцетовидный. Area выпуклая, плохо отграниченная, areola уз:<ая 
и неясная. Поверхность раковины концентрически исчерчена тонкими 
и грубыми линиями, чередующимися с бахромчатыми линиями прироста. 
Эпидермис темнокоричневого цвета. Внутренняя поверхность гладкая, 
с довольно хорошо выраженным радиальным лучом, идущим от верхушеч-
ной впадины к нижнему краю заднего мускульного отпечатка. Мантийная 
линия ясная, спереди рубчатая. Замочный край широкий. Замок чрезвы-
чайно массивный и прочный. В правой и левой створке по одному 
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лопастному кардинальному зубу. Кардинальный зуб правой створки 
состоит из радиально расположенных зазубренных лопастей — числом 4, 
кроме того впереди имеется низенькая рудиментарная полоска, а позади 
шероховатый бугорок. Кардинальный зуб левой створки состоит из пяти 
радиальных зазубренных лопастей и трех насечек позади них. Латераль-
ных зубов в правой створке один, в левой два, они прямые, в дистальной 
части несколько зазубренные. Передние мускульные отпечатки глубокие, 
раздельные. Задние отпечатки мелкие, слившиеся. Перламутр белый. Раз-
меры — длина раковины 74, высота 35.7, выпуклость — 28.5 мм, толщина 
створки 4.5 мм. 

Описание сделано по экземпляру из коллекции Вестерлунда, храня-
щемуся в Зоологическом Институте Академии Наук СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Шве-
ция. Достоверных нахождений этого 
вида в пределах СССР нет. Описан-
ные под этим именем моллюски отно-
сятся большей частью к U. eras-
sus var. 

* 5. Unio stevenianus Kryn.— 
Перловица Стевена. (Фиг. 24). 

Krynicki, Bull. Soc. Nat. Mose., 1837; 
Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, N. F., II, 
1886 : 3852, f. 281. 

Раковина в виде длинного округ-
лого овала и вместе с тем несколько 
клиновидная, спереди коротко закруг-
ленная, сверху с тупым углом, сзади 

вытянута в широко закругленный клюв, верхний край почти прямой,, 
несколько выгнутый, нижний край чуть выпуклый или параллельный 
верхнему, иногда бывает несколько вдавленным. Раковина довольно 
выпуклая, довольно прочная и толстостенная, покрыта неправильными 
ребристыми линиями. Окраска оливково-коричневая или черно-коричневая. 
Лигамент довольно узкий, прочный. Верхушка лежит на '/4 длины раковины. 
Скульптура ее состоит из ясных косых волнообразных морщинок и отдель-
ных бугорков. Кардинальный зуб правой створки толстый, треугольно-
призматический с зазубренной верхней поверхностью. Впереди его сверху 
расположена тонкая зазубренная вспомогательная пластинка. Кардиналь-
ных зубов левой створки два; они приблизительно равной величины, мас-
сивные, округло пирамидальные, с зазубренным гребнем. Ямка между 
ними довольно узкая, треугольная. Зубная подпорка в обеих створках 
изогнутая, прочная, несколько вырезанная передним мускульным отпечат-
ком. Латеральные зубы длинные, прочные, на вершине мелко зазубрен-
ные. Передний мускульный отпечаток глубокий, раздельный. Задний 

Фиг. 24. Unio stevenianus Kryn. 
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мелкий, соединенный тонким перешейком. Перламутр белый, мелко 
и тонко исчерченный, крапчатый. Размеры: длина раковины 70—80, 
высота 40, выпуклость 27—30 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Крым, Кавказ. 
Э к о л о г и я . Живет в реках и ручьях. 

* 6. Unio sieversi Drouët — Перловица Сиверса. (Фиг. 25). 

Drouët, Unionides de la Russie, 1881; Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, II, 
1886, f. 279. 

Раковина небольшая, удлиненно-овальная, умеренно-вздутая, до-
вольно тонкостенная. Передний край узко закруглен и оттянут; верхний 
край слабо выгнутый; задний край несколько расширенный, растянуто 
выгнутый, с закругленным клювом, вершина которого приближена 
к нижнему краю. Нижний край слабо 
выгнутый. Верхушка узкая, мало вы-
ступающая, расположена на 31/100 дли-
ны раковины, скульптура ее состоит 
из нескольких зигзагообразных по-
лос, расположенных на самой вер-
шине, и большого количества густо 
стоящих концентрических морщинок. 
Поверхность раковины слегка мор-
щинистая, с тонкими, но ясными ли-
ниями прироста. Эпидермис зелено-
вато-оливкового цвета с неясными лу-
чами. Лигамент короткий. Sinus узко 
треугольный, sinulus очень узкий. Area 
узкая, хорошо отграниченная; areola 
отграничена неясно. Внутренняя по-
верхность раковины гладкая, блестящая. Передние мускульные отпе-
чатки неглубокие, но ясные, радиально исчерченные. Задние мускуль-
ные отпечатки мелкие, слившиеся. Мантийная линия тонкая. Перламутр 
белый. Замок относительно слабый. Кардинальный зуб правой створки 
тонкий, пирамидальной формы, зазубренный по периферии. Перед ним 
несколько выше его, расположена узкая добавочная пластинка. Карди-
нальные зубы левой створки мелкие, узкие, но довольно высокие, зазу-
бренные. Передний зуб призматический, задний округло зазубренный. 
Латеральные зубы узкие, тонкие, на дистальной части зазубренные. 
Размеры раковины: длина 50—53, высота 26—29, выпуклость 16.5— 
18 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье. 
Описание сделано по материалу Музея Грузии. 

Фиг. 25. Unio sieversi Drouët. 
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* 6а. Unio sieversi var. raddei Drouët. 
Drouët, Unionides de la Russie d'Eur., 1881; Kobeit, Rossmaessler's Iconographie, I ' , 

1 8 8 6 : 3 9 , t. LII, f. 282. 

Раковина овальная, спереди суженая, сзади расширенная. Верхний 
край изогнут пологой дугой, нижний край почкообразно вогнут. Раковина 
вздугая, довольно тонкостенная, исчерченная, обычно сильно изъеденная. 
Эпиостракум грязно оливкового цвета. Верхушка расположена перед пер-
вой четвертью длины раковины, верхушка довольно узкая, но значительно 
выдающаяся. Замочная связка узкая и короткая. Зубы крепкие. Перла-
мутр грязно-белый. Длина 45, высота 24, выпуклость 17 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н ие. 
Мингрелия, Рион. 

* 6Ь. Unio sieversi var. 
kutaisianus Kobeit. 

raddei var. kutaisiana Kobeit, 
Rossmaessler's Iconographie, N. F . , 
2, 1886, f. 283. 

Отличается от var. rad-
dei Drouët меньшей вогну-
тостью нижнего края, более 
темным цветом, большею 
выпуклостью раковины при 
одинаковой длине. 

Р а с п р о с т р а нен ие. 
Закавказье (ручей у Ку-
таиси). 

* 6с. Unio sieversi var. araxenus Drouët. 
Drouët, Unionides de la Russie, 1881; Westerlund, Fauna der in pal. Reg. leb. Binnen-

konch-, 1885. 

Раковина овальная, сжатая, мало выпуклая, впереди закругленная, 
сзади несколько суживающаяся и притуплённая, верхний край едва 
выгнутый, нижний край вырезанный. Поверхность гладкая, блестящая, 
желтоватого цвета с зелеными лучами у заднего края. Верхушка мало 
вздутая с небольшим количеством складок. Лигамент тонкий. Sinus вытя-
нутый. Кардинальный зуб сдавленно конический, несколько зазубренный. 
Перламутр беловатый, блестящий. Длина 50, высота 27, выпуклость 
15 мм. 

Глохидии Unio sieversi var. araxenus Drouët (по спиртовому мате-
риалу Музея Армении, из р. Курасу у Зейвы в окр. Эчмиадзина, Шелков-
ников, фиг. 26) умеренно выпуклые, створки имеют форму почти равно-
стороннего треугольника, с несколько волнистой базальной линией и вы-
гнутыми боковыми гранями, сходящимися в широко-округлую вершину. 

Фиг. 26. Глохидии Unio sieversi var. araxeniis Dr. 
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Длина створки 176 и, ширина 184 fi. Створки снабжены подвижно сочле-
ненным клювом, длиной в 42 fi, покрытым мелкими шипами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (Араке). 

* 6d. Unio sieversi var. colchicus Drouët. 
Drouët, Unionides de la Russie d'Eur., 1881; Kobeit, Rossmaessler's Iconographie, II, 

1886, 40—41, t. LUI, f. 284. 

Раковина в виде удлиненного округлого овала, впереди сжатая, 
сзади расширенная, довольно выпуклая, тонкостенная, густо исчерченная, 
довольно блестящая, светло олиЕково-коричневая с лучами. Верхний 
край поднимается прямо или несколько вогнут; нижний край довольно 
прямой; передний край округло-сжатый, задний край образует довольно 
остро закругленный клюв. Верхушка мало возвышающаяся, лежит на 
второй четверти длины раковины, 
скульптура состоит из немногих 
неясных довольно грубых волно-
образных складочек. Замочная 
связка узкая. Длина 55, высота 30, 
выпуклость 17 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . За-
кавказье (Мингрелия). 

* 7. Unio mingrelicus Drouët — 
Перловица мингрельская. (Фиг. 27). 

Drouët, Unionides de la Russie d'Eur., 
1881; Kobeit, Rossmaessler's Iconographie, 
N F., II, 1886, f. 277. 

Раковина удлиненно округло-
овальная, вздутая, толстостенная 
и прочная. Передний край широ-
кий, косо-округлый, верхний край 
выгнутый, задний край суженный, 
оканчивается тупым клювом, вершина которого лежит близ нижнего 
края, нижний край прямой или несколько вогнутый. Верхушка ши-
рокая, но мало выступающая, расположена на 26/100 длины рако-
вины, большей частью изъеденная. Лигамент широкий. Sinus узко-
треугольный, sinulus длинно-ланцетовидный. Area широкая, хорошо 
отграниченная. Areola выпуклая. Поверхность раковины морщинистая, 
часто корродированная. Эпидермис коричневато-зеленоватого цвета 
с лучами. Внутренняя поверхность довольно ровная. Передние мускуль-
ные отпечатки глубокие, раздельные, задние мелкие сливающиеся. 
Замок прочный. Кардинальный зуб правой створки толстый, пирамидаль-
ный, зазубренный; добавочная пластинка перед ним почти не выражена. 
Кардинальные зубы левой створки толстые, зазубренные, передний 

Фиг. 27. Unio mingrelicus Drouët. 
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треугольный — призматический, задний — округло треугольный. Латераль-
ные зубы дугообразно изогнутые. Замковая подпорка массивная. Перла-
мутр розоватого цвета, крапчатый, с жирными пятнами. Размер — длина 
раковины 64.5—70, высота 35—40, выпуклость — 27 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье (Мингрелия, Батуми). 

* 7а. Unio mîngrelicus var. gregorii Kobelt. 
Kobelt , Rossmaessler 's Iconographie, N. F . , 18, 1912, f. 2632 . 

Раковина довольно правильной яйцевидной формы, прочная и 
довольно толстостенная. Верхушка лежит на одной трети длины рако-

вины. Длина 75, высота 45, вы-
пуклость — 30 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . За-
кавказье: найдена в речке Шебе 
у Григорьевска, южнее устья 
Риона. 

* 7b. Unio mingrelicus var. 
stevenianiformis, nov. (Фиг. 28). 

Раковина длинно-яйцевидная, 
несколько почкоообразная с ши-
роким тупым килем, толстостенная 
и вздутая.Передний край округлый, 
верхний край выгнутый, совершен-
но незаметно переходящий в дуго-
образный задний край. Задний край 
образует тупой клюв, вершина ко-
торого лежит у нижнего края. 
Нижний край большей частью 
по средине значительно вдавлен. 

Верхушка расположена на 25/100 длиныг раковины, она довольно 
узкая и выступающая, большей частью корродированная, так что верху-
шечная скульптура не заметна. Лигамент длинный. Sinus широко тре-
угольный, sinulus ланцетовидный. Area выпуклая, широкая, не совсем 
ясно отграниченная. Areola широкая, округлая. Поверхность раковины 
морщинистая, с густо расположенными линиями прироста. Эпидермис 
зеленовато-коричневатый с мало заметными лучами. Внутренняя поверх-
ность несколько неровная, с выпуклыми лучами, идущими от верхушечной 
впадины к заднему мускульному отпечатку и к середине раковины. 
Передние мускульные отпечатки глубокие, раздельные, задние — мелкие, 
слившиеся через узкий перехват. Кардинальные зубы относительно 
толстые, зазубренные, большей частью треугольно пирамидальные. Лате-
ральные зубы прочные, несколько изогнутые, на вершине зазубренные. 
Замковая подпорка толстая, изогнутая. Перламутр грязно белый или 

Фиг. 28. Unio mingrelicus var. steveniani-
formis, nova. 
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розоватый с жирными пятнами и жемчуговидными нарывами и наплывами. 
Длина раковины 63 — 62, высота 31.5 — 29, выпуклость 26 — 22.5. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье — р. Губис-цхали близ Кутаиси 
(сбор Собриевского, в коллекции Музея Грузии). 

Эта разновидность, которую я отношу к виду U. mingrelicus, как бы 
связывает этот вид с Unio stevenianus. Основное отличие нашей разно-
видности Unio mingrelicus var. stevenianiformis от Unio stevenianus 
заключается в значительно большой выпуклости раковины. Этот признак 
(большая выпуклость) 
свойственен виду U. 
mingrelicus. 

* 8. Unio lindholmi, 
sp. nova — Перловица 
Линдгольма. (Фиг. 29). 

Раковина довольно 
крупная, эллиптическая, 
выпуклая, прочная. Пе-
редний край несколько 
суженный и оттянутый 
Верхний край слабо вы-
пуклый, параллельный 
нижнему краю. Задний 
край образует узкий не-
сколько притуплённый 
клюв, вершина которого 
лежит на средней ли-
нии. Нижний край почти 
прямой или слегка вда-
вленный. Верхушка ши-
рокая, выдающаяся, лежит на 32/100 длины раковины. Верхушечная 
скульптура, поскольку ее можно рассмотреть на заметно эродированной 
раковине, состоит из нескольких рядов мало возвышающихся концентри. 
ческих изломанных полосок, бугорков и радиальных лучей. Лигамент 
длинный и прочный. Sinus длинно треугольный, sinulus длинно ланцето-
видный, вдающийся в верхушку. Area широкая, отчетливо отграниченная 
углами. Areola — отграничена слабо. Поверхность раковины довольно 
ровная, с густыми концентрическими ребрышками. Эпидермис передней 
части светлокоричневый, задней части — зеленый, с радиальными лучами. 
Внутренняя поверхность раковины ровная. Зубы тонкие. Кардинальный 
зуб правой створки низко округло треугольный с продольными борозд-
ками, над ними расположена длинная узкая вспомогательная пластинка, 
слегка зазубренная на поверхности. Кардинальные зубы левой створки" 
узкие, низкие, лежащие один за другим, покрыты мелкими насечками. 

Фауна С С С Р , Жадин 7 

Фиг. 29. Unio lindholmi, sp. n. 
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Латеральные зубы на середине слегка согнуты (изломлены). Передние 
мускульные отпечатки довольно глубокие, раздельные, задние — мелкие,, 
слившиеся. Перламутр белый. Размер — длина 81.5 мм, высота 38.5 ,̂ 
выпуклость 28.0 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье; найден в р. Чолок севернее 
Батуми, собр. Ю. Н. Воронов, 27 VII 1912 г. Одна раковина в коллекции 
Музея Грузии. 

Этот новый вид ^относится к группе Unio tigridis Bgt., но резко 
отличается положением верхушки, сдвинутой к середине раковины. По 
этому признаку он приближается к Unio moreleti Desh. из Алжира. 

9. Unio hueti Bourg. 
Bourguignat, Aménités malacologiques, I, 1856; Kobelt, Rossmaessler's Iconographie, 

N. F., 18, 1912, f. 2662. 

Раковина удлиненно-яйцевидная, выпуклая, толстостенная, впереди 
закругленная, сзади вытянута в языковидный клюв, чуть суживающийся 
на конце. Верхний край очень мало выгнутый, почти параллельный ниж-
нему краю. Верхушка лежит на 22/100 длины раковины. Скульптура ее 
состоит из отдельных бугорков на вершине. Кардинальный зуб правой 
створки толстый, высокий, округло треугольный, сильно зазубренный, 
латеральные зубы очень длинные и прочные. Перламутр беловатый, 
ирризирующий. Длина раковины 68, высота 33, выпуклость 21 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Месопотамия. Указания о нахождении 
в Закавказье не подтверждаются. 

Подрод Nodularis Conrad. 

Conrad, Proc. Ac. Nat. Sei. Philadelphia, 1853: 268. 

Раковина эллиптическая или овальная, довольно прочная и вздутая.. 
Верхушка лежит на 20—26/100 длины раковины. Зигзагообразная скульп-
тура покрывает верхушку и часто занимает и значительную поверхность 
раковины. Замок состоит из кардинальных и латеральных зубов. В левой 
створке один кардинальный, перед которым большей частью бывает 
дополнительная пластинка, и один латеральный. В правой створке два 
кардинальных и два латеральных. Кардинальные зубы различной толщины 
у разных видов. В качестве марзупия служат обе наружные жабры 
Глохидии довольно мелкие (140—180//), несколько асимметричные, очень 
выпуклые, снабжены клювом, покрытым шипиками. 

* 10. Unio (Nodularia) douglasiae Griffith et Pidgeon. — Перловица 
Дугласа. (Фиг. 30). 

Griffith and Pidgeon, An. Kingd., XII, 1833; Haas, Die Unioniden in Martini u. Chem-
nitz, Syst. Conch.-Cab., IX, H. XLI, 1910. 

Раковина длинно вытянутая, довольно прочная, очень вздутая, сзади 
заостренная, передняя часть верхнего края прямая, она переходит в перед-
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ний край, образуя закругленный угол; передний край в свою очередь 
красивым кругом переходит в горизонтальный нижний край; задний край 
округлый или неясно-угловатый. Верхушка расположена на 1/4 длины 
раковины, она большею частью покрыта скульптурой. Часто скульптура, 
состоящая из волнообразных морщинок или сливающихся в волны бугор-
ков, покрывает и значительную часть раковины. Если смотреть сверху, 
раковина представляется ланцетовидной, спереди и сзади заостренной, 
затем медленно прибывающей в толщину, максимум которой лежит на 
0.4—0.5 длины раковины. Area низкая, треугольная, довольно сжатая, 
ограниченная неясными углами. Areola низкая, сжатая, неясно отграни-
ченная. Лигамент короткий и прочный. 
Sinus треугольный, длинный, sinulus 
узко ланцетовидный, глубоко врезан-
ный в верхушку. Цвет раковины от 
желто-зеленого до черно-коричневого. 
Замок состоит в левой створке из одного 
кардинального и одного латерального 
зуба и в правой створке из двух карди-
нальных и двух латеральных. Главные 
зубы относительно тонкие, зазубренные 
на вершинах, боковые зубы длинные и 
прямые. Передние мускульные отпе-
чатки разделенные, глубокие, задние 
раздельные, очень мелкие. Перламутр 
синеватый или желтовато-белый. Длина 
раковины 49—77, высота 20—32, вы-
пуклость 17—27 мм. 

Глохидии Nodularia douglasiae (фиг. 41с) очень выпуклые, небольших 
размеров, длина створки 140—180 ц, ширина 150—185 ц. Створка не-
сколько асимметрична и напоминает по 'очертаниям сердце. Вершина 
створки закругленная, немного оттянутая. Клюв широкий, на конце за-
остренный, поверхность его покрыта мелкими шипиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай, Формоза. В пределах СССР — басс. 
Амура и реки Приморья. 

Э к о л о г и я . Живет в реках и озерах на песчаном грунте на глу-
бине до 1.5 м, на косах и отмелях. 

* 10а. Unio (Nodularia) douglasiae var. scbrenki Wstl. 
schrenki Westerlund, Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наук, 1897.—abbreviatus Westerlund, 

1. е., 1897 : 132. 

Раковина узкая, длинно-овальная, довольно вздутая. Передний край 
правильно округлый, верхний край языкообразно оттянутый, закруглен-
ный. Нижний край слегка вогнут. Верхушка разъеденная, лежит на 26/100 
длины раковины. Лигамент узкий, довольно короткий. Sinus узкий, 

Фиг. 30. Unio (Nodularia) douglasiae 
Gr. et Pidg. 

7 * 
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треугольный, sinulus ланцетовидный. Area довольно узкая, ясно отграни-
ченная, areola хорошо выражена. Поверхность раковины густо ребристая, 
с небольшим перехватом под верхушкой. Эпидермис темнокоричневый. 
Внутренняя поверхность несколько неровная, с сильным утолщением 
к переднему краю. Зубы чрезвычайно тонкие. Кверху от треуголь-
ного зазубренного кардинального зуба правой створки имеется узкая, 
но хорошо развитая вспомогательная пластинка. Мускульные отпечатки 
довольно мелкие. И передние и задние отпечатки раздельные. От типич-
ной Nod. douglasiae эта форма отличается более вытянутой формой, 

меньшей выпуклостью и более тон-
кими зубами. Размеры: длина рако-
вины 71 мм, высота 29, выпуклость 
22.5 мм, толщина створки 2.5—3.0— 
1.0 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р.Амур, 
р. Нерча. 

* 11. Unio (Nodularia) continen-
talis Haas—Перловица материковая. 
(Фиг. 31). 

Haas, Ann. Mag. Nat. Hist., 1900; Haas, 
Die Unioniden in Martini u. Chemnitz Conch. 
Cab., IX, H. XLI, 1910. 

Раковина удлиненно-эллиптиче-
ская, прочная, тяжелая, довольно 
вздутая. Передняя часть верхнего 
края более или менее склоненная, пе-
редний край почти горизонтально за-
тупленный, мало выгнутый, нижний 
край горизонтальный, несколько во-

гнутый. Задний край соединяется с нижним краем слабо выражен-
ным углом, от которого поднимается почти перпендикулярно кверху, 
где тоже образует неясный угол. Отсюда мягко загибаясь он пе-
реходит в верхний край, который пологой дугой опускается к вер-
хушке. Верхушка лежит на 1/5 длины раковины, она довольно взду-
тая, почти всегда корродированная. Верхушечная скульптура состоит из 
волнообразных концентрических густо расположенных морщинок, кото-
рые у угла area загибаются под острым углом и тянутся по ней к заднему 
краю. Углы area очень неясные. Area низкая, сжатая. Areola довольно 
высокая, сжатая. Лигамент короткий, прочный. Sinulus узко ланцетовид-
ный, sinus коротко треугольный. Эпидермис черный, с тонкими и узкими 
концентрическими бороздами. Кардинальные зубы очень прочные и 
толстые. Кардинальный зуб правой створки треугольно-конический, 
сверху зазубренный, впереди его расположен низкий пластинкообразныи 

Фиг. 31. Unio (Nodularia) continentalis 
Haas. 
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вспомогательный зуб. Передний кардинальный зуб левой створки узко-
треугольный, задней — широко треугольный, сверху они соединены 
полоской, так что в сущности они составляют один широкий и длинный 
зуб, разделенный глубокой ямкой. Латеральные зубы длинные, прочные, 
изогнутые. Передние мускульные отпечатки раздельные, глубокие, зад-
ние — раздельные, мелкие. Перламутр серебристо-серый с пятнами. Длина 
62, высота 36, выпуклость 22 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай. В пределах СССР констатирована 
впервые мною в следующих пунктах бассейна Суйфуна в Уссурий-
ской обл. — р. Оленевка, речка — приток Супутинки бл. Ворошилова 
Уссурийского, р. Славянка, р. Раковка. 

В Японии живет очень близкий вид Nodularia japonensis Lea. 
Э к о л о г и я . Живет в реках. 

2. Род PSILUNIO STEFANESCU 

Stefanescu, Mém. Soc. Geol. France, 1896. — Rhombunio Germain L., Bull. mus. hist, 
nat. Paris, 1911; Haas, F., Senkenbergiana, II, 1920. 

Раковина довольно прочная, несколько вздутая, впереди несколько 
коротко закругленная, позади угловатая. Верхушка выступающая, с тон-
кими концентрическими морщинами, кардинальные зубы несколько ежа* 
тые, латеральные зубы прямые или слабо изогнутые. Супраанальное 
отверстие отделено от- анального. Жаберные листки с полными и непол-
ными септами. 

Глохидии вынашиваются в обеих парах жабр. Строение глохидия 
коренным образом отличается от такового Unio. Крючков нет; вместо 
них на краю раковинки имеется пластинка, снабженная насечками. 

Распространение рода Psilunio — юг Европы (Франция, Италия, 
Греция); Тунис, Алжир, Марокко, Малая Азия, Месопотамия, Сирия. 
В СССР — Закавказье. К роду Psilunio относятся нами две формы мол-
люсков из Закавказья (Армения), известные под названием Psilunio rot hi 
var. komarovi Boettg. и var. armeniacus Kob. Обе эти формы анатоми-
чески не изучены, окончательное отнесение их к роду Psilunio и виду 
Ps. rothi может быть подтверждено (или опровергнуто) только после 
изучения строения жабр и глохидиев. 

1. Psilunio rothi Bourg. 
Bourguignat, Rev. Mag. Zool., 1865; Kobelt, Iconographie, VI, 1879, t. 161, f. 1639. 

Раковина то довольно округлая, то удлиненно-яйцевидная, с клювом 
на заднем крае, довольно равномерно вздутая. Передний край округлый, 
задний угловатый. Верхушки расположены на 27/100 длины раковины, 
они обычно корродированы, но грубо волнистая верхушечная скульптура 
все же хорошо заметна. Зубы прочные и толстые; кардинальный зуб 
правой створки треугольно пирамидальный, притуплённый, сверху зазу-
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бренный, вспомогательной пластинки нет. Передний зуб левой створки 
узкий и острый, задний толстый и длинный, между ними расположена 
глубокая треугольная ямка. Латеральные зубы прочные и несколько 
изогнутые. Поверхность раковины каштаново-коричневого цвета, у моло-
дых экземпляров с неясными зелеными лучами. Линии прироста ясные, 
на заднем конце несколько возвышающиеся в виде пластинок. Внутренняя 
поверхность довольно ровная с небольшим количеством морщинообраз-

ных складок. Перламутр розового 
или белого цвета. Длина раковины 56, 
высота 35, выпуклость 21 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Тур-
ция, басс. Иордана, Тиберия. 

* la . Psilunio rothi var. koma-
rovi Boettg. (emend.). (Фиг. 32). 

Boettger, Jahrb. Mal. Ges., 1880; Ko-
belt, Iconographie, N. F., I, 1884, f. 212. 

Раковина широко овальная, тра-
пециевидная, очень вздутая, твердо-
стенная. Передний край несколько 
угловатый, с верхним краем соеди-
няется почти под прямым углом. 
Верхний край выгнутый. Задний 
край растянуто выгнутый с клю-
вом у самого нижнего края. Ниж-
ний край непосредственно за клю-

вом несколько вдавливается, а затем выгибается правильным ова-
лом. Верхушки выступающие, скошенные к переднему краю, сильно 
корродированные, так что скульптура незаметна. Лигамент длинный, 
прочный. Кардинальный зуб правой створки треугольно пирамидаль-
ный, довольно толстый, зазубренный, перед ним лежит узкая, плохо выра-
женная вспомогательная пластинка. Кардинальные зубы левой створки 
несколько сжатые, треугольные. Латеральные зубы длинные, несколько 
изогнутые. Эпидермис коричневый с зелеными лучами на задней части 
раковины. Поверхность раковины значительно корродированная, в неко-
торых местах (на мускульных отпечатках) прободенная. Перламутр белый 
с большими жирными пятнами. Длина раковины 60.0, высота 36, выпук-
лость 26.8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения. 
Э к о л о г и я . Обитает в ручьях. 

* l b . Psilunio rothi var. armeniacus Kobelt. 
armeniacus Kobelt, Rossmaessler s Iconographie, N.F., 18,1912:29, t XDIII,f.2631 (Unio). 

Раковина в виде неправильного округлого овала, твердостенная 
и тяжелая, с грубыми концентрическими ребрышками. Цвет раковины 

Фиг. 32. Psilunio rothi var. komarovi Bttg. 
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черно-коричневый, матовый. Верхушка очень изъеденная, лежит на одной 
трети длины раковины. Верхний край раковины слегка изогнут, передний 
край плоско округлый. Нижний край совсем мало выгнутый, образует 
с задним краем короткий закругленный клюв. Замок прочный, зубы 
крупные и толстые. Длина 75, высота 45, выпуклость 32 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Найден в ручье Карасу, бл. села Аралык, 
Армения. 

3. Род LANCEOLARIA CONRAD — НОЖИЧКИ 

Conrad, Proc. Ac. Nat. Sei. Philadelphia, 1853. 

Раковина длинно-вытянутая, мечеобразная, прочная; передняя часть 
округлая, задняя часть длинная, заостренная, часто слегка загнутая 
вправо или влево. Верхушка низкая, лежит на длины раковины. Скульп-
тура верхушки состоит из радиальных рядов узелков. Замок хорошо 
выражен и состоит в правой створке из одного кардинального и одного 
латерального зуба, в левой створке — из двух кардинальных и двух 
латеральных зубов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай; басс. Уссури. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1 (2). Раковина к заднему концу быстро и остро суживающаяся . . . . 
*1. L. grayana Lea. 

2 (1). Раковина к заднему концу закруглена . . *2. L. cylindrica Simps. 

* 1. Lanceolaria grayana Lea. (Фиг. 33). 
Lea, Trans. Amer. Phil. Soc., ^V, 1834 : 66, t. 9, f. 26; Haas, Die Unioniden in Martin u. 

Chemn. Syst. Conch. Cab., 1910. 

Раковина очень вытянутая, мечевидная, прочная. Передняя часть 
округлая, очень короткая, круглой дугой переходит в нижний край. 

Фиг. 33. Lanceolaria grayana Lea. 

Нижний край у молодых особей совершенно ровный, горизонтальный, 
только слегка вдавленный в середине. При увеличении возраста, нижний 
край спереди к середине загибается дугой. Задний край — также заги-
бается клювом вниз. Задний край переходит без заметного угла в верх-
ний край. Верхушка лежит на 16/100 длины раковины, с возрастом она 
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корродируется. Верхушечная скульптура состоит из рядов узелков,, 
которые расходятся от верхушки радиальными лучами. К этим лучам 
присоединяются впереди более крупные узелки и ребрышки, пробегаю-
щие от передней части верхнего края вниз. Независимо от радиальных 
рядов, на задней части наблюдается система параллельных плоских 
ребер, которые начинаются под наружными углами area. У молодых 
экземпляров они доходят до нижнего края и иногда, прерываясь полосой 
прироста, снова появляются на раковине. У самых старых экземпляров 
эти ребра почти совсем незаметны. Наружные ареальные углы в виде 
морщинистого киля, внутренние углы выражены много слабее. Area 
у молодых экземпляров низкая, у более старых экземпляров расширяется 
в передней части; она почти свободна от скульптуры. Areola у молодых 
экземпляров острая, высоко и сильно сдавленная, с скульптурой; с воз-
растом она становится ниже, но остается всегда остро сдавленной,, 
скульптура у старых особей исчезает. Лигамент длинный, узкий и совер-
шенно открытый. Sinulus ланцетовидный и врезается глубоко в верхушку, 
sinus короткий, треугольный. Эпидермис у молодых экземпляров впереди 
желто-коричневый, позади зеленый с темными окрашенными ареальными 
углами. Более старые экземпляры имеют более темную окраску — до 
коричнево-черной. Замок состоит из одного кардинального и одного 
латерального зуба в правой створке и двух кардинальных и двух лате-
ральных зубов в левой створке. Кардинальные зубы у молодых пластин-
кообразные, у взрослых толще, в виде треугольников с вариирующими 
контурами. Впереди кардинального зуба правой створки имеется пла-
стинкообразный вспомогательный зуб. Кардинальные зубы левой створки 
разделены глубокой треугольной ямкой. Замковая подпорка сильно 
выражена. Латеральные зубы длинные, тонкие и прямые. Передний 
мускульный отпечаток глубокий и проходит в замковую подпорку; еще 
глубже отпечаток переднего мускула ретрактора ноги. Отпечаток мускула 
брюшного мешка маленький и мелкий, отпечаток заднего мускула замы-
кателя большой и мелкий, отпечаток заднего ретрактора маленький, 
мелкий и плохо заметный. Перламутр белый и ирризирующий, в перед-
ней части раковины с возрастом довольно толстый. Длина 170, высота 44, 
выпуклость 39 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай, в СССР — басс. Уссури-

*2. Lanceolaria cylindrica Simps. 
Simpson, Proc. Acad. Nat. Science. Philadelphia, 1900; Haas, Die Unioniden in Mart. 

u. Chemn. Syst. Conch. Cab., 1900 : 5 8 - 5 9 , t. 5, f. 1—3. 

Раковина очень вытянутая, вздутая, прочная. Полукруглый передний 
край плавно переходит в горизонтальный нижний край, который в сере-
дине вдавлен, а позади легко загибается к заднему краю; задний край 
не имеет каких-либо углов и красивым закруглением поднимается вверх, 
где переходит в горизонтальный, слегка выгнутый, верхний край. Вер-
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хушки даже у молодых экземпляров настолько корродированы, что на 
них незаметно скульптуры. Внутренние ареальные углы отсутствуют, 
наружные ареальные углы округлые и плоские, на заднем краю легко 
различимые. Area низкая, округлая. Areola угловатая. Лигамент прочный 
и длинный, позади граничит с широким треугольным синусом. Sinulus 
узкий, ланцетовидный. Если глядеть сверху, раковина впереди округло-
заостренная, быстро раздувается и достигает наибольшей выпуклости 
около 1/2 всей длины; кзади выпуклость убывает сперва медленно, затем 
быстро. Задний край заострен. Кардинальный зуб правой створки тре-
угольный, впереди его имеется пластинкообразный вспомогательный 
зуб. Кардинальные зубы левой створки высокие, передний — тупо тре-
угольный или четырехугольный, прочный; задний — остро треугольный, 
более слабый; между ними лежит треугольная глубокая ямка. Латераль-
ные зубы длинные и прямые. Передние мускульные отпечатки раздельные 
и глубокие; задние мускульные отпечатки раздельные и мелкие. Перла-
мутр голубовато или желтовато-белый. Длина 167, высота 36, выпук-
лость 32 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Басс. Уссури. 

4. Род MARGARITANA SCHUMACHER — ЖЕМЧУЖНИЦЫ 

Schumacher, Essai d'un nouveau système des habitations des vers testacés. Copen-
hague, 1817. 

Раковина прочная, овальная, довольно вытянутая, почкообразная, 
впереди и сзади закругленная. Верхушка низкая, расположена в передней 
части раковины. Верхушечная скульптура состоит из слабых концентри-
ческих морщинок. Замок состоит или только из одних кардинальных 
^убов (1 кардинальный зуб в правой, 2 — в левой створке), или же из 
кардинальных и относительно слабо выраженных латеральных. Жабры 
в задней части не срощены с мантией, наружная жабра прикреплена 
к мантии только впереди, внутренняя жабра в передней части разделена 
ротовыми лопастями. Жабры имеют рассеянные интерламеллярные связки, 
которые образуют неправильные ряды или косые перегородки (септы). 
Задние края мантии раздельны, так что обособленного супраанального 
отверстия не имеется. 

Глохидии вызревают во всех 4 жаберных листках. Глохидии очень 
мелкие, без клюва. Размножение происходит летом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северное полушарие. — Западная Европа, 
Скандинавия, Кольский п-ов, Камчатка, Сахалин, басс. Амура, Япония, 
Вост. Азия, Сев. Америка. 

ТАБЛИЦА АЛЯ ОПРЕАЕЛЕНИЯ ВИАОВ 

1 (6). Замок раковины состоит только из кардинальных зубов, латераль-
ные зубы редуцированы. 
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2 (3). Все кардинальные зубы бороздчатые, зубы правой и левой створки 
более или менее одинаковые, умеренно толстые 

* 1. M. margaritifera L, 
3 (2). Кардинальные зубы левой створки без бороздок, пластинчатые, 

сильно редуцированные, кардинальный зуб правой створки тре-
угольный, острый, с малым количеством борозд. 

4 (5). Раковина крупная, вытянутая, кардинальный зуб правой створки 
высокий, пирамидальный * 2. M, dahurica Midd. 

5 (4). Раковина небольшая, укороченно овальная, кардинальный зуб пра-
вой створки узко треугольный . . . . * 3. М. middendorffi Rosen. 

6 (1). Замок раковины состоит из кардинальных и латеральных зубов, 
у старых раковин кардинальные зубы могут быть значительно реду-
цированы, у молодых же хорошо заметны (с насечками или зазуб-
ринами). 

7 (8). Раковина длинно-овальная, мало выпуклая, верхушка расположена 
на 26—32/100 длины раковины, латеральные зубы довольно слабые. 

* 4 . М. sachalinensis, sp. nov. 
8 (7). Раковина коротко-овальная, более выпуклая, верхушка приближена 

к переднему краю (лежит на 21/100 длины раковины), латеральные 
зубы хорошо выражены . * 5. М. mongolica Midd. 

* 1. Margaritana margaritifera L. — Жемчужница обыкновенная. 
(Фиг. 34). 

Linné, Systema Naturae, 1767; Властоз, Тр. Бородин. Биол. Ст., VII, 2, 1934. 
Раковина овальной или почковидной формы, умеренно выпуклая, 

прочная. Передний край довольно узко закругленный, красивой дугой 
переходит в несколько вогнутый нижний край, с верхним краем граничит 
округлым тупым углом. Верхний край дугообразно выпуклый, после лига-
мента образует тупой угол ;и переходит в угловатую верхнюю часть 
заднего края. Задний край после двух изломов в своей верхней части 
переходит в заостренный по средней линии клюв и затем округлой дугой 
соединяется с нижним краем. Нижний край при соединении с передним 
и задним краями выпуклый, в середине } более или менее вдавленный. 
Верхушка лежит на 1/i длины раковины, она большею частью изъеденная 
(корродированная). Верхушечная скульптура у некорродированных экзем-
пляров состоит из слабых концентрических морщинок. Лигамент длинный 
и прочный. Sinus довольно длинный, ланцетовидный, sinulus длинный 
и узкий. Area узкая, ограниченная округлыми углами. Areola корродиро-
ванная, плохо отграниченная. Поверхность раковины густо и грубо исчер-
чена концентрическими линиями, чередующимися с линиями прироста. 
Эпидермис темного ржаво-коричневого цвета. Часто значительная часть 
раковины бывает совершенно изъедена, в некоторых местах даже на-
сквозь (например, на месте прикрепления переднего мускула). Внутренняя 
поверхность раковины довольно гладкая. Замочный край довольно широ-
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кий. Замок состоит в правой створке из одного кардинального зуба 
и расположенной впереди его площадки; зуб треугольный, довольно тол-
стый, покрытый бороздками, по площадке тоже проходит бороздка. 
В левой створке два довольно толстых низких бороздчатых кардинальных 
зуба, разделенных пологой ложбинкой. Латеральные зубы редуцированы; 
•следы их в виде узких полосочек (в правой створке ординарной, в левой 

двойной) тянутся по замочному краю под лигаментом. Зубная подпорка 
выражена относительно слабо. От верхушечной впадины назад, гранича 
и пересекая отпечаток заднего мускула замыкателя, проходят радиаль-
ные лучи. Мускульные отпечатки выражены очень отчетливо. Передний 
мускульный отпечаток почковидный, радиально и концентрически густо 
исчерченный, в него врезается отпечаток мускула ретрактора. На середине 
раковины радиально от верхушки разбросаны многочисленные мелкие 
отпечатки мускулов брюшного мешка. Отпечаток заднего мускула замы-
кателя исчерчен как и передний, к нему сверху и внутрь раковины при-
мыкает отпечаток заднего мускула ретрактора. Мантийная линия ясная, 
в передней части раковины гофрированная. Перламутр белый, слегка 

Фиг. 34. Margaritana margaritifera L. 
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синеватый, с жирными пятнами. Размеры раковин: длина 99—120, вы-
сота 41— 50, выпуклость 25—30 мм. Толщина створки распределяется 
неравномерно. Наиболее толстая часть (5.7—5 мм) приходится на часть 
раковины под зубной подпоркой, далее она уменьшается как в направле-
нии к заднему отпечатку мускула замыкателя (до 2.7 мм), так и по сред-
ней линии раковины к заднему концу (до 1.5 мм). 

Глохидии Margaritana margaritifera (по Harms'y) (1907) очень малы, 
поперечник раковинки (ширина) всего 47.6 /г. Глохидии очень выпуклые, 
замкнутая раковина почти шарообразной формы. Створки вытянуто-
овальной формы. Крючки очень прочные, имеют форму полоски, на кото-
рой находятся зубцы — один более крупный и 2 боковых — более мелких. 
Личиночная нить толстая, легко отпадающая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Скандинавия, Финляндии, Бавария, Богемия, 
Британские о-ва, Франция, Северная Испания, Канада (?), Сев. Аме-
рика (?). В пределах СССР — Карелия, Мурманский округ, река Ловать, 
басс. Онеги, р. Казанка и Солза в Архангельск, обл. По обследованию 
Бородинской биологической станции (Макаров, 1934) М. margaritifera 
обитает в настоящее время в следующих водоемах: р. Повенчанка, 
р. Вичка, р. Кумса, р. Олонка, р. Ганга, р. Шунга, р. Путна, река Пильна, 
р. Кемь, р. Нижняя Охта, р. Поньгона, р. Воньга, р. Гриденка; Властов 
(1934) указывает ее для р. Кереть. 

Э к о л о г и я . М. margaritifera живет в небольших реках, протекаю-
щих в области кристаллических пород. Для Западной Европы условия 
обитания описаны рядом авторов (Altnöder 1926, Nowak, 1930 и др.), для 
СССР (Карелия) — Б. В. Властовым (1934). Б. В. Властов отмечает, что 
М. margaritifera преимущественно группируется в пристрежневой зоне 
порогов, только в единичных случаях жемчужницы были найдены в пре-
делах прибрежной зоны. Жемчужницы сидят, зарывшись в подстилающий 
камни песок; наружу выставляется или только небольшой участок заднего 
конца тела, или же животное высовывается из грунта всей задней третью 
своего тела. Нередко этот участок раковины густо обрастает водорослями, 
а в некоторых случаях наблюдалось и обрастание мхом. Маргаританы 
располагаются обычно позади камней, так что камень служит прикрытием 
от прямого напора воды. Наибольшее количество моллюсков сосредото-
чивается в тех местах порогов, где стрежень меняет свое направление 
и течение резко замедляется. Сходные наблюдения имеются и по распо-
ложению жемчужниц в реках Западной Европы — и здесь они приурочены 
к участкам с замедленным течением (уклон русла от 0.6 до 1.1%» п о Alt-
nöder, 1926). Властов для мест нахождения жемчужниц указывает поверх-
ностные скорости 0.16—0.83, а придонные 0.14—0.66. Наши наблюдения 
1936 г. констатировали в местах обитания жемчужниц на Кольском полу-
острове поверхностные скорости до 1.25 м в сек., а придонные до 0.24 м 
в сек. Глубина мест нахождения жемчужниц различна—на порогах 
0.4—1.1 м, в плёсах до 2.4 м. В отношении температур жемчужница 
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довольно эвритермна; вода в местах ее обитания летом (в августе) 
нагревается до 19°.5 С, а зимой промерзает почти до дна. Грунт, на 
котором живет жемчужница, представляет большей частью крупный 
песок, подстилающий каменистую выстилку дна и содержащий боль-
шую или меньшую примесь галечника. В одном месте Б. В. Властов 
выловил жемчужницу драгой с сильно заиленного дна. В отношении 
химизма воды жемчужница очень чувствительна. При карбонатной 
жесткости = 6.4° и 3.1°, она в Керети не встречалась. При 2?9 — редкие 
единичные экземпляры, при 0?3 — сплошные колонии. В р. Кеми единич-
ные экземпляры найдены и при карбонатной жесткости 3?1. В реках 
Кольского полуострова мы находили жемчужниц при жесткости воды 
0.65—1.69° и окисляемости 4.14—4.56 мг 0 2 Приуроченность жем-
чужниц к мягкой воде отмечалась и для рек и ручьев Западной 
Европы, причем в разных водоемах указываются разные пределы жест-
кости, при которой обитает Margaritana (1.5—2?2). В последнее время 
Boycott (1933) указал, что в Англии жемчужница живет и в значительно 
более жестких водах. Другим важным фактором ограничения жизни жем-
чужниц является поступление в реки продуктов заболачивания (гуминовых 
кислот), а также заиливание и засорение рек сплавом. В отношении 
общей оценки факторов, ограничивающих распространение жемчужницы, 
нужно считаться с совокупным действием среды, так как отдельные 
факторы часто не вскрывают нам истинной причины явления. 

Созревание глохидиев в жабрах наблюдается в августе. Выбрасыва-
ние глохидиев Властов наблюдал в аквариумах с 14 августа до первых 
чисел сентября. В реках Кольского полуострова сформировавшихся гло-
хидиев мы находили с 22 августа, выбрасывание же их имело место в начале 
сентября. Западно-европейские жемчужницы, по наблюдениям Härmst, 
выбрасывают глохидиев, примерно, в те же сроки. Рыбу, на которой пара-
тизируют глохидии жемчужницы, Harms (1907) указывает Phoxinus laevis, 
по нашим наблюдениям — Phoxinus phoxinus. 

И с п о л ь з о в а н и е . Жемчуг, образуемый жемчужницей, с давних 
пор служил предметом промысла. В настоящее время промысел жемчуга 
почти прекратился из за малой его рентабельности; практиковавшаяся 
кое-где в Карелии добыча жемчужниц ради их раковин, как перламутро-
вого сырья, не получила распространения. В последнее время обсуждается 
вопрос об организации ферм для искусственного жемчугообразования. 

* 2. Margaritana dahurica Midd. — Жемчужница даурская. 
Middendorf^ Bull, phys.-mathém. Acad. d. Sciences St. Petersburg, IX, 1850 (Unio); 

Middendorf, Reise, 1851: 275, t. XXVI, f. 3 - 5 (Unio). 

Раковина овальная, вытянутая, сжатая от верхушки наискось к ниж-
нему краю, крупная, умеренно выпуклая, прочная и толстостенная. 
Передний край суженный, тупо и косо обрезанный, крутым изгибом 
переходит в верхний край, с нижним краем соединяется растянутой дугой. 
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Верхний край выгнутый с небольшим углом у верхушки." Задний край 
широкий, овально и несколько угловато изогнутый. Нижний край в перед-
ней и задней части несколько выгнутый, а в середине ближе к переднему 
краю вогнутый. Верхушка расположена на 22/100 длины'раковины, почти 
совершенно не выступающая, большею частью сильно изъеденная. Верху-
шечная скульптура плохо заметна из-за коррозии—она состоит из кон-
центрических волнообразных морщинок. Лигамент длинный и сильный» 

Sinus длинный треугольный, sinulus узкий ланцетовидный. Area довольно 
плоская, ограниченная углами. Areola плохо отграниченная. Поверхность 
раковины неровная, покрыта концентрическими линиями и бороздами, 
у верхушки на большей или меньшей площади корродированная. Эпиостра-
кум темнокоричневого, почти черного цвета. Внутренняя поверхность 
раковин довольно ровная. Замочный край широкий. Замок в правой 
створке состоит из одного массивного косо стоящего кардинального зуба 
пирамидальной формы, на верхней поверхности его (поверхности, напра-
вленной к верхушке раковины) от основания к вершине проходят грубые 

Фиг. 35. Margaritana dahurica Midd. 
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бороздки, ограниченные острыми краями. Позади зуба находится глубокая 
впадина, вспомогательной пластинки нет. В левой створке кардинальные 
зубы значительно редуцированы. У молодых особей они представлены 
двумя толстыми бугорками, разделенными ложбинкой, поверхность кото-
рых покрыта бороздками. У более старых экземпляров передний зуб 
полностью отсутствует, вместо него имеется плоская широкая поверх-
ность, задний же зуб представляет острую широкую гладкую пластинку. 
Латеральные зубы редуцированы до едва заметных пластиночек. Замоч-
ные подпорки представлены широкими с неопределенными контурами 
образованиями, в которые спереди и снизу врезаются мускульные отпе-
чатки. От верхушечной впадины параллельно замочному краю и радиально 
к заднему от мускульного отпечатка пробегают более или менее выпуклые 
лучи. Передние мускульные отпечатки большие, глубокие и разделенные. 
Задние мускульные отпечатки мелкие, соприкасающиеся между собой. 
Мускульные отпечатки под верхушкой на середине раковины единичны. 
Мантийная линия хорошо .выражена в передней части раковины, где она 
грубо исчерчена, и плохо выражена в задней части, начиная с середины. 
Толщина створки достигает в передней части 8 мм, в задней падает 
до 1—1.5 мм. Перламутр беловато-розоватый, ирризирующий, часто 
с зеленовато-коричневыми пятнами. Длина раковины 105—147—177, 
высота 32—53.5—69, выпуклость 25—31—40 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн Амура — слияние Аргуни и Шилки 
(Middendorff), р. Улахе, р. Ингода (материал Зоол. Инст. Акад. Наук) 
и другие реки бассейна Амура. 

Э к о л о г и я . Маг g, dahurica живет в сходных с M. margaritifera 
условиях, предпочитая холодные прозрачные воды рек с песчано-каме-
нистым дном. 

И с п о л ь з о в а н и е . Margaritana dahurica является предметом жем-
чужного промысла, а раковина ее заготовляется для перламутровой про-
мышленности. Раковины этого вида являются лучшим сырьем для перла-
мутровой промышленности. В книге Виноградова, Гордеева и Разина 
(Экспортные морепродукты, изд. Тихоокеанск. Ин-та Рыбного хозяйства 
1932) приводятся следующие данные о Marg. dahurica: „в верхнем течении 
р. Улахэ жемчужница встречается отдельными массовыми скоплениями 
площадью в несколько десятков до сотен кв. метров. В этих местах плот-
ность на кв. м достигает в среднем до 180—400 штук и выше. Только 
в верхнем течении р. Улахе на 9 участках, общей площадью около 500 кв. м, 
имеется около 150 тысяч штук, или 13.3 тонн, а в притоках р. Улахэ, в реках 
Сандагоу, Синанца, Теплая, Кустов ключ, Табахеза, Фудзин — запасы надо 
считать более 13 тыс. Наиболее распространенная длина раковин моллю-
сков из этого района бывает 10—16 см, но отдельные экземпляры дости-
гают и 20 см. Живет жемчужница на каменисто-галечно-песчаных грунтах, 
зарываясь J/2—2/3 своего тела в песок на глубине от 0.5 до 1.3 м там, где 
сила течения достигает от 0.1 до 0.48 м в секунду"... 
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„Жемчужница добывалась зимой в 1931—1932 г. в притоках р. Тунгузки 
(p.p. Кур и Биракан), которая впадает в Амур недалеко от гор. Хаба-
ровска. На реке Кур в 1931 г. добыто около 4 тонн ракушки, а в одном 
месте на р. Биракан поймали 13 тысяч штук, т. е. более 4 тонн, так как 
3 штуки жемчужниц весят около 1 кг. Лов производится в ноябре и апреле 
женщинами-гольдами при самой малой воде на глубине около 1 м через 
прорубь с помощью двузубых вил". „Ловят ракушку так: увидев через 
воду моллюска, зубцом вилы втыкают в открытое отверстие между створ-
ками. Жемчужница же створки крепко зажимает, держась за зубец, а вто-
рой зубец в это время поддерживает снаружи. Таким образом, зацепив 
моллюска, вытаскивают его на лед". 

* 3. Margaritana middendorffi Rosen — Жемчужница камчатская. 
(Фиг. 36). 

Розен, Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наук, 1926.— complanatus Sol. Middendorf^ Reise, II, 
113, t. XXVII, f. 1—6, 1851. (Unio). 

Раковина овальная, довольно вздутая с косым перехватом от вер-
хушки к середине нижнего края, толстостенная, прочная. Передний край 
вначале падает почти отвесно, затем косо выгибается и переходит в почти 
прямой нижний край. Нижний край, слегка угловато загибаясь, переходит 
в угловатый задний край. Задний край имеет три ясных угла — верхний, 
которым он соединяется с верхним краем, нижний, соединяющий его 
с нижним краем, и средний, несколько ниже средней линии раковины, 
образующий небольшой тупой клюв. Верхний край выгнутый, с разру-
шенной частью впереди и позади верхушки. Верхушка округлая, мало 
выступающая, сильно корродированная, лежит на 35/100 длины раковины. 
Верхушечная скульптура, поскольку можно ее разглядеть из-за коррозии, 
состоит из нескольких волнообразных концентрических морщин. Лига-
мент длинный и прочный; sinus короткий треугольный, sinulus большей 
частью разрушен коррозией. Area довольно выпуклая, ограничена округ-
лыми углами, вблизи вершины разрушенная. Areola целиком разъедена. 
Поверхность раковины густо концентрически исчерчена и покрыта частыми 
бахромчатыми линиями прироста, почти черного цвета. На большой пло-
щади от верхушки до половины или даже больше высоты раковины поверх-
ность глубоко корродирована. Внутренняя поверхность слабо волнистая 
с хорошо заметным широким (до 14 мм шириной) выпуклым лучом, идущим 
от верхушечной впадины наискось к нижнему краю. Лучи от верхушечной 
впадины к заднему мускульному отпечатку выражены слабо. Замочный 
край средней ширины. Замок в правой створке состоит из одного 
довольно тонкого треугольного зуба, слабо зазубренного на вершине, 
позади его имеется глубокая ложбинка, переходящая в край с редуциро-
ванной латеральной пластинкой. В левой створке передний кардинальный 
зуб почти совершенно редуцирован, а задний представляет узкий с широ-
ким основанием треугольный выступ, неправильно зазубренный. Лате-
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ральные зубы совершенно не выражены. Замочная подпорка выражена 
очень слабо. Передний мускульный отпечаток глубокий, слившийся. 
Задний более мелкий, слившийся. Мускульных отпечатков на середине 
раковины незаметно. Мантийная линия мелкая. Перламутр беловато-розо-
ватый или красный, цвета семги, с зеленовато-коричневыми пятнами. 

Р а з м е р ы 
длина высота выпуклость толщина створки 

91.5 45.5 29 4.5; 2.6; 1.7 
80.5 43.3 29.6 2.5; 2.5; 2.1 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Камчатка, Лопатка (экз. Зоологического 
Инст. Акад. Наук, сбор 1847), оз. Мякишино, Лопатка (Миддендорф), 
р. Голыгина, Рубинский (Розен), р. Жемчужная. 

И с п о л ь з о в а н и е . Относительно использования камчатской жем-
чужницы имеются сведения Н. В. Слюнина (1900: 338, 617—618). „Жем-
чужница попадается на каменистых местах и быстром течении р. Голы-
гиной и ее притоков, в особенности по речке Жемчужной, которая выте-
кает из озера, лежащего в тундре. Ширина реки на месте промысла всего 
до 5 м, глубина \lj2 м; ракушки сидят сплошными кучами и по наружному 

Фауна С С С Р , Жадин S 

Фиг. 36. Margaritana middendorffi Rosen. 
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виду жители узнают, есть ли жемчуг или нет: если наружная раковина 
попорчена, то внутри наверно можно найти жемчуг... Привезенные нами 
образцы оценены специалистом|от 75 к. до 8 р. зерно. Весьма недурного 
качества, величиною от конопляного зерна до крупной чечевицы". 

* 4. Margaritana sachalinensis, sp. nov. — Жемчужница сахалинская. 
(Фиг. 37). 

margaritifera L. i ex parte) Schrenk, 1861 [Unio (Margaritana)]. 

Раковина овальная, умеренно выпуклая, несколько уплощенная под 
верхушкой, прочная. Передний край красиво округлен, без каких либо 

углов переходит в верх-
ний и нижний край. 
Нижний край прямой. 
Верхний край слабо вы-
гнутый, слабым тупым 
углом переходит в зад-
ний край, который зна-
чительно шире перед-
него края. Лигамент 
длинный, прочный; sinus 
треугольный, довольно 
длинный; sinulus узкий. 
Area довольно узкая, 
плоская, ограниченная 
плохо заметными окру-
глыми углами. Areola 
плохо выражена. Вер-
хушка довольно узкая, 
мало выступающая, кор-
родированная, лежит на 
26—32/100 длины ра-
ковины. Верхушечная 

скульптура вследствие коррозии незаметна. Поверхность раковины густо 
исчерчена концентрическими тонкими линиями и покрыта частыми линиями 
прироста. Эпиостракум черный и темнокоричневый. Внутренняя поверх-
ность довольно ровная. От вершины к заднему мускульному отпечатку про-
бегают неясные лучи. Замочный край довольно широкий. Замок в правой 
створке состоит из одного массивного, высокого, треугольного призма-
тического зуба, две плоскости которого, направленные к верхнему краю, 
покрыты ложбинками. Впереди кардинального зуба лежит слабо вогнутая 
площадка. Позади зуба находится впадинка (интервал). Латеральные зубы 
у более молодых экземпляров выражены довольно хорошо, они предста-
вляют собой две невысокие пластинки, начинающиеся несколько отступя 
от интервала; дистальные части их зазубрены. У старых экземпляров 

Фиг. 37. Margaritana sachalinensis, sp. nova. 
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латеральные зубы редуцированы, но на их месте остается ясно разли-
чимая бороздка. В левой створке кардинальных зубов два: передний — 
низкий узкий, косо срезанный с мелко зазубренной верхней гранью, 
задний — массивный, высокий, пирамидальный с глубокими ложбинками по 
верхнему и переднему краю. Между зубами лежит треугольная ложбинка 
с вершиной, направленной к верхушке раковины. К заднему кардиналь-
ному зубу примыкает довольно расширенный верхний край раковины, на 
котором ближе к заднему концу раковины находится невысокий лате-
ральный зуб, у старых экземпляров менее заметный. Замочная подпорка 
слабо выражена. Передний мускульный отпечаток глубокий, раздельный. 
Отпечатки мантийных мускулов мелкие, ясные. Мантийная линия ясная. 
Перламутр розовый, красный или фиолетовый, иногда с пятнами. 

Р а з м е р ы 
длина высота выпуклость 
119 мм 52.5 мм 30.2 мм 
120 „ 48 „ 34 „ 
108 „ 45 „ 28 „ 

» 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сахалин, у Дуе (коллекция Зоолог. Инст. 
Акад. Наук СССР), река Тыми (сбор А. Я. Таранец), р. Лютога против 
Корсаковского поста (Смолин, 1895). 

* 5. Margaritana mongolica Midd. 
Middendorf^ Reise äuss. Norden u. Osten Sibiriens, 1851 : 272, f. XXVII, f. 7, 8. 

Раковина длинно-овальная, почковидная, довольно выпуклая. Перед-
ний край несколько косо закругленный. Верхний край прямой, параллель-
ный несколько выгнутому нижнему краю. Задний край широко округлый. 
Верхушка расположена на 21/100 длины раковины, мало выступающая, кор-
родированная. Кардинальные зубы небольшие, довольно толстые, лате-
ральные зубы изогнуты. Длина раковины 76, высота 32, выпуклость 24 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Найдена в горном ручье близ Горбицы 
в Даурии. После Миддендорфа этот вид никем не был найден. 

5. Род ANODONTA LAMARCK — БЕЗЗУБКИ 

Lamarck, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris, 1799; Rossmaessler, Iconographie, 1835. 

Раковина большей частью тонкостенная, более или менее вздутая 
и вытянутая, часто в задней части угловатая. Верхушка лежит большей 
частью в передней части раковины, иногда приближена к середине, 
выдается большей частью незначительно, скульптура верхушки состоит 
из многочисленных параллельных морщинок. Замок слабый, без зубов. 
Края мантии соединяются в рудиментарные сифоны. Супраанальное 
отверстие далеко отделено от анального. Созревание глохидиев происхо-
дит в наружных жабрах. Глохидии вооружены крючками на створках. 

8* 
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К моменту жаберной беременности в наружных жабрах, играющих 
роль марзупия, развиваются трубки, проводящие воду. Период жаберной 
беременности начинается осенью и продолжается всю зиму, выбрасывание 
зрелых глохидиев происходит весной. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Азия, Северная и Ср. Америка. 
Представителей этого рода, живущих на территории СССР, мы 

присоединяем к четырем подродам — Anodonta s. str. (сюда относим 
An. cygnecLy An. cellensis, A. piscinalis, A. anatlna, A. cyrea, A. sedakovi, 
A. beringiana), Haasiella (c 2 видами A. euscaphys, A. arcaeformis), Ptera-
nodon (An. woodiana) Pseudanodonta (A. complanata, A. rossmaessleri). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1 (18). Раковины плоские или умеренно выпуклые, индекс отношения 
выпуклости к длине раковины (D : L) не превышает 40. 

2 (5). Раковина очень плоская (D : L = 26—28), передний край суженный 
и оттянутый, глохидии лишены биссусной нити. (Подрод Pseudano-
donta Bourg.). 

3 (4). Раковина крупная (до 90 мм длиной), очень плоская (D : L = 20—21) 
* 10. An. rossmaessleri Bgt. 

4 (3). Раковина средних размеров (до 80 мм длины) или маленькая (до 
45 мм длины), несколько более выпуклая . * 9. An. complanata Ziegl. 

5 ( 2 ) . Раковина несколько более выпуклая ( D : L = 31—40), передний 
край короткий, заметно не оттянутый, глоходии имеют биссусную 
нить. (Подрод Anodonta s. str.). 

6 (17). Раковина большею частью тонкостенная, различной величины, 
довольно плоская или умеренно вздутая (D : L = 28—40). 

7 (14). Раковина большей частью тонкостенная, различной величины, 
довольно плоская ( D : L —28—34). 

8 (9). Раковина очень крупная (длина до 200 мм), округло-овальная, 
верхушка лежит на 30/100 длины раковины . . . * 1. An. cygnea L. 

9 (8). Раковина меньше (длина не более 160 мм), округло-овальная или 
более или менее вытянутая; положение верхушки различное. 

10 (11). Раковина в длину до 160 мм, вытянутая; верхушка на 27—31/100 
длины раковины * 2. An. cellensis Gmel. 

11 (10). Раковина не более 110 мм, округло-овальная или вытянутая. 
12 (13). Раковина средней величины (до 110 мм), округло-овальная, с при-

поднятым верхним краем, верхушка лежит на 24—28/100 длины 
раковины * 3. An. piscinalis Nils. 

13 (12). Раковина небольшая (максимум 83 мм), несколько вытянутая, 
относительно вздутая (D : L = 34), верхушка сильно приближена 
к переднему краю (лежит ,на 17—22/100 длины раковины). 

• * 4. An. anatlna L 
14 (7). Раковина тонкостенная, различной величины, довольно вздутая 

(D : L = 35—40). 
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15 (16). Большею частью вытянуто овальной формы, верхушка на 
30—33/100 длины раковины * 6. An. berîngiana Midd. 

16 (15). Большею частью широко овальной формы, верхушка на 22— 
27/100 длины раковины * 5. An. sedakovi Siem. 

17 (6). Раковина большею частью толстостенная, разной величины, боль-
шею частью округло-овальной формы, довольно вздутая (D : L = 
= 37—40) * 7. An. cyrea Drouët. 

18 (1). Раковины выпуклые или сильно выпуклые (D : L — 44—60). 
19 (20). Раковина выпуклая (D : L = 44—46), верхушка заметно приближена 

к переднему краю. (Подрод Pteranodon P. Fischer) 
* 8. An. woodiana Lea. 

20 (19). Раковина очень выпуклая, D : L = 45—60, глохидии не имеют бис-
сусной нити, верхушки лежат почти на середине раковины. (Подрод 
Haasiella Ldh.). 

21 (22). Верхушка несколько приближена к переднему краю, раковина 
овальная * 12. An. euscapiiys Heude. 

22 (21). Верхушка лежит ближе к середине раковины; раковина округло-
овальная • * 11. An. arcaeforsnis Heude. 

Подрод Anodonta Lamarck s. str. 

Раковина плоская или умеренно выпуклая. Индекс отношения вы-
пуклости раковины к длине не превышает 40. 

Глохидии крупные, снабженные биссусными нитями и зубчатым 
клювом. 

* 1. Anodonta cygnea Linné. (Фиг. 38). 
Linné, Systema naturae, 1767. 

Раковина крупная, довольно вздутая, тонкостенная, ломкая. Перед-
ний край округлый, соединяется с верхним краем тупым углом. Нижний 
край слабо выгнутый. Задний край спускается от верхнего края косо 
стоящей прямой или несколько вогнутой линией, затем округляется 
в несколько заостренный клюв. Верхний край прямой, соединяется с пе-
редним и задним краями тупыми углами. Верхушка узкая, не выступаю-
щая. Скульптура ее состоит из концентрических ломаных складок. Лига-
мент длинный и довольно широкий. Sinus треугольный, sinulus узкий, 
ланцетовидный. Area с неясными радиальными углами. Areola очень 
плохо заметная. Поверхность раковины глянцевитая, тонко исчерченная, 
розово-желтоватая или зеленоватая с коричневыми тонами, покрыта 
радиальными лучами. Линии прироста хорошо выражены. Внутренняя 
поверхность довольно гладкая, с плохо заметными лучами в передней 
и задней части раковины. Мускульные отпечатки мелкие — передние раз-
дельные, задние слившиеся. Мантийная линия зубчато исчерчена. Перла-
мутр белый, тонкий. Размеры: длина раковины 160—200, высота 90—120, 
выпуклость 50—60 мм. Толщина створки 1.5 мм. 



Фиг. 38. Anodonta cygnea L. 
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Глоходии крупные — до 340 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и Северная Европа, европейская 

часть СССР. 
Э к о л о г и я . Обитает в прудах, речных запрудах. 
И с п о л ь з о в а н и е . Мясо идет на корм домашней птицы, свиней. 

В некоторых районах употребляется в пищу человеком. Раковина в раз-

Фиг. 39. Anodonta cellensis Gm. 

молотом виде может итти на подсыпку в корм птицам. Для перламутровой 
промышленности мало пригодна. 

* 2. Anodonta cellensis Gmelin. (Фиг. 39). 
Linné, Syetema Naturae, I, 1788: 3362. 

Раковина очень вытянутая, умеренно вздутая, тонкостенная. Перед-
ний край сравнительно узко закругленный, округлым тупым углом пере-
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ходит в верхний край. Нижний край слабо выгнутый или чуть вдавленный. 
Задний край вытянут в узкий закругленный клюв. Верхний край слабо 
изогнутый. Лигамент узкий, длинный. Area хорошо отграничена. Верхушка 
лежит на 27—31/100 длины раковины. Поверхность тонко исчерченная, 
с ясными линиями прироста. Размеры: длина 96—120—160, высота 42— 
50—70, выпуклость 30—50 мм. Экземпляр из старицы Подкова у Красно-
дара, длина 146, высота 71, выпуклость 43 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная и Средняя Европа, Сибирь, до 
бассейна Селенги. 

Э к о л о г и я . Обитает в речных старицах и озерах. 

* 2а. Ânodonta cellensis var. mag-anica Serv. 

Westerlund, Fauna, 1890: 230. 

Раковина вытянутая, средних размеров, толстостенная и довольно 
тяжелая. Передний край округлый, несколько оттянутый, верхний край 
слабо выпуклый, нижний край слегка вдавлен, задний край образует 
тупой киль. Верхушка лежит на 24/100 длины раковины, она узкая, мало 
выступающая. Лигамент длинный, широкий. Поверхность раковины мор-
щинистая, с часто расположенными отчетливыми линиями прироста. Эпи-
дермис в передней части раковины рогово-коричневый, в задней — зеле-
ный. Передние мускульные отпечатки глубокие, задние довольно мелкие, 
но ясные. Перламутр белый, в тонких местах ирридирующий, местами 
с жемчуговидными наплывами. Длина раковины 102 (до 131), высота 
у вершины 51 (до 69), высота у конца лигамента 54, выпуклость 32 (до 42), 
толщина створки Зх/2 мм. 

Описание сделано по экземпляру из р. Ирени (определ. Беттгером). 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Германия; СССР — басс. Волги (р. Иреньй 

Казанка и др.). 

* 2b. Anodonta cellensis var. sorensis W. Dyb. 

complanata v. sorensis Dybowski, Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наук, 1912/13. 

Раковина вытянутая, чрезвычайно тонкостенная, продолговатая, 
плоская. Передний край закругленный, с верхним краем соединяется 
округлой дугой без какого либо угла. Верхний край совершенно прямой. 
Нижний край выгнутый. Задний край вытянутый в притуплённый клюв. 
Верхушка совсем не выступает, скульптура ее состоит из 9—10 концентри-
ческих изломанных морщин. Area хорошо выражена, плоская, с пробегаю-
щими радиальными лучами. Поверхность раковины тонко исчерчена. Внут-
ренняя поверхность слабо волнистая, с слабыми лучами от верхушечной 
впадины к переднему и заднему краям. Мускульные отпечатки передние 
и задние раздельные, мелкие. Длина 92, высота 43.5, выпуклость 22> 
толщина створки 0.8 мм. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Байкал (Большой сор). 



5. ANODONTA 1 2 1 

* 2c. Anodonta celiensis var. selengensis W. Dyb. 
Dybowski, W., Ежегод. Зоол. Муз. Акад. Наук, 1912/13. 

Раковина средней величины, тонкостенная, вытянутая, эллиптическая. 
Передний край округлый. Задний у лигамента расширенный, а затем 
вытянутый в закругленный клюв, вершина которого лежит на средней 
линии. Верхушка плоская, не выступающая, расположена на 24/100 длины 
раковины. Лигамент полузакрытый. Поверхность шероховатая от густо 
расположенных линий прироста. Эпидермис желтовато-зеленоватый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вост. Сибирь — река Селенга. 

* 2d. Anodonta celiensis var. cariosa Küster. 
Küster und Clessin, Mart. u. Chem. Conch. Kab., 1876. 

Раковина длинно вытянутая, низкая, языкообразная, тонкостенная* 
Верхушка расположена близ переднего края, низкая. Поверхность сильно 
корродированная, эпидермис темного цвета. Перламутр белый с масля-
ными пятнами. Длина —100, высота — 50, выпуклость — 25 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и Северная Европа. В СССР — 
в озерах с мягкой водой. 

* 2е. Anodonta celiensis (?) var. tehernaica Bgt. 
tehernaica Bgt, Westerlund, 1885—1890, VII : 226. 

Раковина удлиненная, без углов, довольно вздутая и толстостенная. 
Передний край закругленный, задний край почти такой же ширины, 
оканчивается закругленным клювом. Верхний и нижний края почти оди-
наково слабо выгнуты. Верхушка широкая, вздутая, выступающая, лежит 
на 32/100 длины раковины. Лигамент довольно слабый. Эпидермис 
желтовато-черного или оливкового цвета. Перламутр — беловато-синий. 
Длина раковины 92, высота 43—44, выпуклость 31 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Найдена в Крыму у Севастополя. 

* 3. Anodonta piscinalis Nils. (Фиг. 40). 
Nilsson, Hist. moll. Suec., 1822. 

Раковина довольно крупная, широко овальная, умеренно выпуклая, 
тонкостенная. Передний край узко закругленный, дугообразным изгибом 
переходит в нижний край, с верхним краем граничит тупым углом. Верхний 
край выступает. Нижний край почти прямой. Задний край несколько 
оттянут и образует широкий клюв. Верхушка мало выступающая, широ-
кая, округлая, лежит на 24—28/100 длины раковины. Скульптура ее 
состоит из 6—7 рядов концентрических слабо волнистых морщинок. 
Лигам ент длинный, широкий, прочный. Sinus коротко треугольный, siniilus 

Р а з м е р ы 
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длинно ланцетовидный. Area узкая, приподнятая, неясно отграниченная 
округлыми углами. Areola плохо выражена. Поверхность раковины 
довольно грубо концентрически исчерчена с бахромчатыми линиями 
прироста. Эпидермис желтовато-зеленый или коричневый, иногда почти 
черный. Верхняя поверхность несколько волнистая, с радиальными лучами 
к переднему и заднему краю. Замковый край довольно широкий, на месте 
латеральных зубов довольно широкие валики. Передние мускульные 
отпечатки раздельные, задние слившиеся. Перламутр белый, в передней 

Фиг. 40. Anodonta piscinalis Nilss. 

части раковины несколько утолщенный. Длина раковины 109. Высота 
у вершины 55, высота у лигамента 65, выпуклость 37 мм (фиг. 41). 

Глохидии Anodonta piscinalis имеют значительно более крупные 
размеры по сравнению с глохидиями Unio — длина створки 330 fi, ширина 
315 /л. Створка продольно вытянутая, с овально выгнутыми боковыми 
поверхностями, сходящимися в округлую вершину, которая переходит 
в острый клюв, снабженный грубыми зубцами (фиг. 41а). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя и Северная Европа, европейская 
часть СССР, Сибирь до Байкала. 

Э к о л о г и я . Живет в реках. 

1 2 2 



Фиг, 4 Î . а — Глохидии Anodonta piscinalis Nilss.; b — Глохидии Anodonta complanata Ziegler; с —Глохидии Unio (Nodularia) 
douglasiae Gr. et Pidg\ 
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* За. Anodonta piscinalis var. ostiaria Drouët. (Фиг. 42). 
Drouët. Unionidae Russ, 1881; Westerlund, 1885—1890, VII : 260. 

Раковина широко-овальная, тонкостенная, плоская. Передний край 
высокий, широко закругленный, задний край несколько вытянутый в тупо 
закругленный клюв. Верхний и нижний края довольно выгнутые. Верхушка 
низкая с слабой скульптурой. Лигамент короткий. Поверхность блестящая, 
светлокоричневатого или оливкового цвета. Перламутр блестящий, ирри-

дирующий. Длина раковины 115, 
высота 67, выпуклость 30 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Днепр, 
Дон (и, вероятно, другие реки 
бассейна Черного моря). 

Фиг. 42. Anodonta piscinalis var. ostiaria Drouët. 

* 3b. Anodonta piscinalis var. 
crimeana Bgt. 

crimeana Bgt. Westerlund, 1889—1890, 
VII : 226. 

Раковина довольно крупных 
размеров, овальная, довольно пло-
ская, тонкостенная, но прочная. 
Передний край несколько приту-
пленно округлый. Верхний край 
слабо выгнутый. Задний край 
в 1 ]/а раза шире переднего, 
к концу он вытягивается в не-
большой притуплённый клюв. Ниж-

ний край довольно выгнутый. Верхушка плоская, узкая, не выступающая, 
лежит на 23/100 длины раковины, скульптура ее состоит из концентрических 
морщинок. Лигамент длинный и прочный. Sinus узко-треугольный, sinulus 
узкий, ланцетовидный. Area сдавленная, неясно отграниченная. Areola 
выражена плохо. Поверхность раковины морщинистая, с ясными линиями 
прироста. Эпидермис зеленовато-оливковый с лучами. Внутренняя поверх-
ность не совсем ровная. Мускульные отпечатки мелкие, но хорошо 
заметные. От верхушечной впадины к мускульным отпечаткам идут лучи. 
Перламутр беловато-синеватый, впереди по краю несколько утолщенный. 
Размер: длина 86—122-—144, высота у вершины 40—61—66, выс. у лига-
мента 50—66—70, выпуклость 27—37-—38 мм, толщина створки 2 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Крым, р. Черная (матер. Зоол. Инст. Акад. 
Наук). 

* Зс. Anodonta piscinalis var. letourneuxi Bgt. 
letourneuxi Bourguignat, Mat. Moll. Aceph., I, 1881 :19; Westerlund, Fauna, 1890:300. 

Раковина довольно крупных размеров, тонкостенная, овальная, мало 
выпуклая, с очень приближенной к переднему краю верхушкой (верхушка 
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лежит на 24/100 длины раковины). Передний край широко округлый, 
переходит без углов в верхний и нижний края. Верхний край короткий, 
слабо выгнутый. Нижний край растянутый и сильно выгнутый; задний 
край оттянут в клюв, вершина которого лежит почти на средней линии. 
Поверхность раковины слабо ребристая, с часто расположенными линиями 
прироста. Эпидермис коричневато-оливкового цвета. Верхушка плоская, 

Фиг. 43. Anodonta piscinalis var. volgensis, nova. 

не выступающая, с мелкой волнистой скульптурой. Лигамент длинный, 
прочный. Area хорошо отграничена, areola очень плохо. Размер — длина 
82—98, высота у верхушки 42—48, высота у конца лигамента 49.5—53, 
выпуклость 25—31 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Валахия, Дунай; в СССР — Днестр. Описание 
по материалу Зоологического Института Академии Наук СССР из Днестра. 

* 3d. Anodonta piscinalis var. ponderosa С. Pf. 
С. Pfeiffer, Naturg. Deut. Moll., II, 1825, 31; Westerlund, Fauna, 1890:233. 

Раковина округло-овальная, высокая, довольно твердостенная, 
тяжелая, довольно выпуклая; передний край закругленный, верхний край 
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несколько сжатый с боков, выгнутый, задний край образует тупой клюв; 
нижний край слабо выпуклый, а довольно часто несколько вдавленный. 
Верхушка широкая, несколько выступающая. Лигамент длинный и прочный. 
Поверхность раковины грубо исчерченная, с ясными линиями прироста, 
эпидермис оливково-коричневого, иногда темнокоричневого, почти черного 
цвета с лучами. Передние мускульные отпечатки довольно глубокие, 
задние более мелкие, но ясные. Перламутр белый. Размер — длина рако-
вины 112—138, высота 68—75, выпуклость 37—56 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Германия, Австрия, Швеция. В СССР — юг 
европейской части СССР, сев. Кавказ, оз. Палеостом. 

* Зе. Anodonta piscinalis var. volgensis, no v. (Фиг. 43). 

Раковина средних размеров, б. ч. толстостенная, прочная, широко 
яйцевидная, вздутая. Передний край округлый, книзу несколько косо 
срезанный, в верхний край переходит закругленным углом. Нижний край 
равномерно выгнутый. Верхний край слабо выгнут, почти прямой. Задний 
край от лигамента спускается почти прямой линией и переходит в несколько 
оттянутый закругленный клюв. Верхушка широкая, чуть возвышающаяся, 
лежит на 31/100 длины раковины. Скульптура ее состоит из концентри-
ческих морщинок. Лигамент широкий, прочный. Sinus треугольный, 
sinulus ланцетовидный, узкий. Area хорошо отграниченная. Areola неясная» 
Поверхность раковины грубо ребристая. Эпидермис зеленовато-оливкового 
и коричневого цвета с плохо заметными радиальными лучами. Внутренняя 
поверхность несколько волнистая с радиальными линиями от верху-
шечной впадины к переднему и заднему краю. Передний мускульный 
отпечаток глубокий, задний более мелкий. Перламутр голубовато-белый 
с сильно выраженными утолщениями в передней части. Длина раковины 108, 
высота 58.7, выпуклость 41 мм, толщина створки 6 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Дельта Волги, оригинал из р. Братской 
(сбор Бенинга, материал в ЗИН). 

* 3f. Anodonta piscinalis var. seisanensis Kob. 
Kobelt, Iconographie, N. F., 18, 1912:12, f. 2588. 

Раковина округло-эллиптическая, выпуклая, довольно тонкостенная, 
карликовых размеров. Передний край вначале спускается вниз почти 
отвесно, затем полого закругляется и переходит в значительно выпуклый 
нижний край. Верхний край почти прямой. Задний край вначале (сверху) 
имеет значительную вырезку, которая отграничивает очень характерный, 
несколько задранный кверху клюв. Верхушка лежит на 25/100 длины 
раковины, она плоская, не выступающая. Верхушечная скульптура 
состоит из слабо выраженных концентрических морщинок. Лигамент 
короткий и относительно узкий. Sinus длинно (остро)-треугольный, 
sinulus узкий. Area приподнятая, чрезвычайно ясно отграниченная ареаль-
ными углами. Areola плохо отграниченная. Поверхность раковины густо 
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концентрически исчерченная, с довольно часто расположенными, 
линиями прироста. Эпидермис оливкового цвета, верхушка и часть рако 
вины обычно изъедены. Внутренняя поверхность довольно ровная 
с радиальными лучами из верхушечной впадины. Мускульные отпечатки 
мелкие. Перламутр белый, ирридирующий. 

Р а з м е р ы 
Длина . . 51 46.4 48 48 27.5 
Высота 30 27.7 25.2 27 17 
Выпуклость . . . . . 18.2 16.1 17.5 17.5 8.0 
Возраст . . . . . . 7 5 6 6 - 7 2 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Озеро Зайсан (материалы ЗИН, собр. Се-
дельниковым), Кобельт (1912) считает, что это „Es ist eine unter ungü-
stigen Verhältnissen verkümmerte Form der Anodonta piscinalis". Далее, 
по недоразумению, он называет озеро Зайсан-нор бессточным водоемом. 

* 3g. Anodonta piscinalis var. sorica W. Dyb. 
Dybowski, Ежегодн. Зоол. Музея Акад. Наук., 1913. 

Раковина небольшая, округло-овальная, тонкостенная, довольно 
плоская. Передний край широко округлый, в верхний и нижний края пере-
ходит без каких либо углов. Верхний край прямой, быстро наклонно под-
нимается кверху, образуя заметный гребень. Задний край вначале (у лига-
мента) расширенный, затем быстро суживается и образует притуплённый 
клюв. Верхушка стоит на 25/100 длины раковины, совершенно плоская, 
не возвышающаяся. Скульптура ее состоит из 6 рядов слабо волнистых 
концентрических морщинок. Поверхность раковины ровная, блестящая, 
тонко концентрически исчерченная, с отчетливыми, но не возвышающимися 
линиями прироста. Эпидермис желто-зеленый с радиальными лучами. 
Перламутр беловато-голубой, сильно ирридирующий. Длина раковины 63, 
высота у вершины 36, высота у конца лигамента 42, выпуклость 18.3, 
толщина створки 0.7 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Больш. Сор Байкала (матер. Зоолог. Инст. 
Акад. Наук СССР). 

* 4. Anodonta anatina L. 
Linné, Syst. nat., X, 1758 (Mytilus); Westerlund, 1885—1890, VII: 225, Терентьев, Чер-

дынский край, 1928, № 3. 

Раковина овальная, небольших размеров, довольно выпуклая, тонко-
стенная. Передний край суженный, изогнутый, в нижний край переходит 
незаметно, с верхним краем образует тупой угол. Нижний край слабо 
выгнутый, почти прямой. Верхний край впереди прямой, кзади дугообразно 
изогнутый. Задний край правильно выгнутый с несколько притуплённым 
клювом. Верхушка довольно плоская, лежит на 22/100 длины раковины, 
обычно корродированная. Лигамент короткий. Поверхность раковины 
тонко исчерчена концентрическими линиями и часто стоящими шерохо-



128 UNIONIDAE 

ватыми линиями прироста. Эпидермис грязно-зеленоватый или коричневый, 
иногда заметны лучи. Передние мускульные отпечатки раздельные, задние 
слившиеся. От верхушечной впадины к заднему и переднему краю идут 
лучи, особенно хорошо заметные в передней части раковины. Перламутр 
синевато-белый с масляными пятнами. Размеры сильно вариируют: 

Невская губа 
Р. Колва (средн. размер). 
Р. Печора и Мылва (сред-

ний размер) 
„ максимальный . . . . 

По Westerlund 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Швеция, Англия, Германия, Франция, Швей-
цария, Сев. Италия; европ. часть СССР, Сибирь, Средняя Азия, оз. Бай-
ракум на Сыр-Дарье. 

* 4 а. Anodonta anatma var. vlrîdiflava Drouët. 
Lindholm, Ежег. Зоол. Муз. Акад. Наук, XVI, 1911. 

Верхний край равномерно выгнутый, нижний край прямой или слегка 
вогнутый. Раковина оливково-зеленого цвета с густо стоящими линиями 

прироста. Верхушка корродиро-
ванная. Длина раковины 68—73, 
высота у вершины 38.5—40.5, вы-
сота у лигамента 44—45, выпу-
клость 25.5—27 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нев-
ская губа, Ладожское озеро. 

* 4b. Anodonta anatina var. 
convexa Drouët. 

Drouët, Journ. Conch., 1888: 110; 
Westerlund, Fauna, VII, 1890: 252. 

Раковина небольшая, кругло-овальная, тонкостенная, выпуклая; верх-
ний край выгнутый, задний край укороченный, притуплённый, передний 
и нижний края закругленные. Верхушка плоская, не выступающая, лежит 
на 23/100 длины раковины. Лигамент довольно короткий. Поверхность 
раковины коричневатого цвета. Перламутр бело-синеватый. Мускульные 
отпечатки мелкие, но хорошо заметные. 

Размеры (по экз. из оз. Ильмень): длина 55 мм, высота 32 мм, вы-
пуклость 18.5 мм; по Westerlund у: длина 62—72, высота 40—44, выпук-
лость 20—26. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Описан из Франции (р. Сона). Нахождения 
в С С С Р — о з . Ильмень, Чудское, Псковское и др. 

Длина 

7 3 . 5 - 8 3 
64.7±1.9 

66.8zt0.93 
83.0 
90 

Высота у 
верш. 

39.6—44 
39.2±1.02 

35 .4±0.58 
41.0 
48 

Высота у 
лигамента 

4 3 . 0 - 4 7 

37.3±0.44 
45 

Вы-
пуклость 

25.6—28.5 
20.2±0.7 

22.9±.0.42 
27 
30 

Фиг. 44. Anodonta anatina var. petshorica, nov. 
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* 4c. Anodonta anatina var. petshorica, nov. (Фиг. 44). 
Раковина небольшая, выпуклая, эллиптическая, иногда несколько 

почкообразная. Передний край коротко суженный. Верхний край широко 
растянутый. Задний край притуплённый. Нижний край прямой или 
несколько вдавленный. Верхушка лежит на 17/100 длины раковины. 
Поверхность раковины сильно корродирована, линии прироста располо-
жены очень густо. Эпидермис коричневый. Внутренняя поверхность неров-
ная, перламутр грязно-белого цвета с большим количеством нарывов. 

Размеры средние . . 
максимальн. 

Длина 
раковины 

66.8 
83 

Высота 
у верх. 

35.4 
41.0 

Высота у 
лигамента 

37.3 
45 

Вы-
пуклость 

22.3 
27 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Р. Печора и Мылва (сбор С. А. Зернова). 

* 4d. Anodonta anatina var. lenae, nov. (Фиг. 45). 
Раковина овальная, маленькая, тонкостенная, умеренно вздутая. 

Передний край суженно-закругленный, 
незаметно переходит в нижний край, 
с верхним краем образует слабый угол. 
Верхний край слегка выгнутый, нижний 
край почти прямой. Задний край снизу и 
сверху несколько выгнутый, на конце 
образует небольшой клюв. Верхушка со-
вершенно не выступающая, расположена 
на 20/100 длины раковины. Скульптура 
ее состоит из 6—7 рядов слабо волнистых 
концентрических морщинок. Лигамент 
длинный, узкий. Sinus длинный, тре-
угольный. Area и areola плохо отграни-
чены. Поверхность матовая, покрыта тон-
кими концентрическими линиями и густо 
расположенными линиями прироста. Эпи-
дермис зеленоватый или коричневый. Передние мускульные отпечатки 
раздельные, задние слившиеся. 

Фиг. 45. Anodonta anatina var. 
lenae, nov. 

Р а з м е р ы 

Верх. Лены (матер. ЗИН сбор 
Кожова) 

Длина Высота 
у верх. 

28—29 

Выс. у 
лигамента Возраст пуклость 1 

19—20 8 - 1 1 л. 
Верх. Лены (матер. ЗИН сбор 

Кожова) 51.5—61.5 

Высота 
у верх. 

28—29 33.4—35 

Возраст пуклость 1 

19—20 8 - 1 1 л. 
Р. Тиги (матер. ЗИН сбор Гри-

горьева) 58.5 30.5 32.6 18.7 8 л. 
Р. Лена (матер. ЗИН сбор Ви-

тенбург) 48.5 27 30.5 14.5 7 л. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Басс. р. Лены: верхняя Лена, р. Тиги. 
Фауна С С С Р , Жадин 9 
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* 5. Ânodonta sedakovi Siemaschko (emend.). (Фиг. 46). 
Siemaschko, Bull. Ac. Sc. St. Pétersbourg, 1848: 236. 

Раковина довольно широко овальная, вздутая, тонкостенная. Перед-
ний край угловато-закругленный. Верхний край несколько выгнутый. 
Задний край оттянут в притуплённый клюв. Нижний край слабо выгнутый. 
Верхушка широкая, но не выступающая, большею частью обтертая, лежит 
на 27/100 длины раковины. Лигамент длинный, полуприкрытый. Sinus 
довольно широко-треугольный, sinulus узкий, длинный. Area отграничена 

Фиг. 46. Anodonta sedakovi Siem. 

округлыми углами. Areola довольно широкая. Поверхность раковины слабо 
морщинистая, с довольно густо расположенными линиями прироста. Эпи-
дермис желтовато-зеленоватый с лучами. Внутренняя поверхность ровная. 
Мускульные отпечатки довольно глубокие, передние раздельные, задние 
слившиеся. Перламутр белый с пятнами. Длина раковины 92, высота 
у верхушки 45, высота у конца лигамента 51, выпуклость 33 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Басс. р. Селенги, озеро Гусиное, Верхне-
удинские озерки по р. Чикою бл. Троицкосавска (сбор Михно). 

* 5а. Anodonta sedakovi var. nova W. Dyb. 
Dybowski, Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наук, XVII, 1912 (1913): 215. 
Раковина овальная, равномерно и значительно выпуклая, средних 

размеров. Передний край широко и правильно округлый, в верхний 
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* 6. Anodonta be-
ringiana Midd. (Фиг. 47). 

cellensis var. beringiana 
Middendorff, Reise in den 
äusserst. Norden und Osten 
Sibiriens, 1851; Clessin, Mart, 
u. Chemn. Syst. Conch. Cab. 
1876, 211, t. 65, f. 1, 2. — be-
ringiana Midd. Simpson, De-
script. Cat. Naiades, 1914. 

Раковина средней 
величины, очень взду-
тая, тонкостенная, с глад-
кой блестящей поверх-
ностью; передняя часть 
укороченная, округлая, 
задняя часть удлинен-
ная, вытянутая в узкий 
длинный клюв. Верхушка очень вздутая, но несмотря на это мало 
возвышающаяся над верхним краем. Лежит на 0.30—0.33 длины ра-
ковины. Верхушечная скульптура состоит из концентрических слабо 
волнистых морщин. Округлый передний край переходит без замет-
ных углов в верхний и нижний края. Нижний край несколько вы-
гнутый; очень медленно переходящий к заднему краю; верхний 
край короткий, мало выгнутый; задний край опускается почти прямо 
от закругленного ареального угла; при соединении с нижним краем он 
образует узкий клюв. Area довольно широкая и длинная, волни-
стая, areola узкая. Цвет раковины темнокоричневый или зеленоватый. 
Поверхность концентрически исчерченная. Внутренняя поверхность 
слабо концентрически волнистая с радиальными лучами от верхушеч-
ной впадины к переднему и заднему краям. Перламутр синеватого 
цвета. 

Фиг. 47. Anodonta beringiana Midd. 

и нижний края переходит без заметных углов. Нижний край слабо выгну-
тый. Задний край снизу и сверху одинаково выгнутый, образуя на вер-
шине слегка заостренный клюв, расположенный по средней линии. Верхний 
край слегка изогнутый, с задним краем образует округлый тупой угол. 
Верхушка плоская, расположена на 26/100 длины раковины. Поверхность 
раковины грубо концентпически исчерчена. Перламутр белый. Мускульные 
отпечатки (передние и задние) раздельные. Длина 102, высота у вер-
шины 53, высота у ли-
гамента 55, выпуклость 
33.2 мм. 

Р а с п р о с т ран е-
н и е. Р. Селенга. 

g* 
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Р а з м е р ы 

Длина Высота Выпуклость 
раковины J 

140—150 75—80 50—52 (Middendorf ) 
96 55 45 (Simpson) 

104.6 53.5 41.8 (матер. ЗИН) 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Камчатка, Сахалин (v. taranetzi), бассейн 
р. Суйфуна' (var. suifunensis); Аляска. 

Фиг. 48. Anodonta beringiana var. s i/unensis, nov. 

* ба. Anodonta beringiana var. suifunensis, nov. (Фиг. 48). 

Раковина небольших размеров, тонкостенная, вздутая, эллиптическая. 
Передний край округло-широкий, в нижний край переходит незаметно, 
а с верхним краем образует неясный тупой угол. Верхний край прямой. 
Задний край от лигамента полого тянется к концу раковины, образует 
там несколько заостренный клюв и незаметно переходит в нижний прямой 
или слегка вогнутый край. Верхушка широкая, но мало выступающая, 
лежит на 32/100 длины раковины; скульптура ее состоит из б—7 рядов 
концентрических слабо волнистых морщинок. Поверхность раковины 
довольно грубо концентрически ребристая, с темными линиями прироста. 
Эпидермис оливково-зеленого или коричневого цвета, верхушка несколько 
корродирована. Лигамент узкий, слабый, sinus узко-треугольный, sinulus 
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ланцетовидный, area и areola отграничены хорошо. Внутренняя поверх-
ность раковины слегка ребристая, мускульные отпечатки почти назаметны. 
Перламутр бело-синеватого цвета с жирными пятнами. 

Р а з м е р ы 
Длина раковины . . . . 105 99 90.2 95.0 
Высота 54.2 46 46 46 
Выпуклость 40.7 36,6 39 33.6 
Толщина ствэрки . . . . 1.5—1.1 1.1—0.6 1.0—0.5 1.0—0.5 

Фиг. 49. Anodonta beringiana var. taranetzi, nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бохийское озеро в басс. р. Суйфуна, 11 июня 
1924 г., сбор Дулькейт (матер, в Зоол. Инст. Акад. Наук). 

* 6b. Anodonta beringiana var. taranetzi, nov. (Фиг. 49). 
Раковина тонкостенная, довольно крупная, выпуклая, с очень при-

ближенной к переднему краю верхушкой и широким передним краем. 
Передний край широко закругленный. Верхний край прямой, параллельный 
нижнему краю. Задний край вытянутый в тупой клюв, вершина которого 
лежит выше средней линии. Нижний край слабо выгнутый. Верхушка 
широкая, но совершенно не выступающая, лежит на 23/100 длины рако-
вины. Лигамент относительно короткий. Sinus узко-треугольный. Sinulus 
длинно ланцетовидный. Area отграничена неясными углами. Areola почти 
не выражена. Поверхность раковины концентрически исчерчена густо 
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расположенными линиями прироста. Эпидермис темнокоричневого или 
черного цвета. Внутренняя поверхность довольно ровная. Мускульные 
отпечатки мелкие. Передние раздельные, задние слившиеся. Перламутр 
грязно-синевато-белый с большими жирными пятнами и нарывами. Длина 
раковины 102—108, высота 51.5—56, выпуклость 33.5—37, толщина 
створки 1—0.7—0.5 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сахалин, озеро в басс. р. Тымь (сбор А. Я. 
Таранец). 

* 7. Anodonta cyrea Drouët — Беззубка кавказская. (Фиг. 50). 

Drouët, Unionidae de la Russie d'Eur. 1881: '29. 

Раковина крупная, толстостенная, прочная, довольно правильной 
яйцевидной формы, вздутая. Перэдний край несколько сжато округлый, 
с верхним краем образует отчетливый тупой угол, в нижний край пере-
ходит плавным изгибом. Нижний край правильно растянуто выгнутый. 
Задний край косо спускается почти прямой линией, которая резко изла-
мывается в притуплённый или несколько оттянутый клюв, расположенный 
по средней линии. Верхний край слабо выгнутый. Верхушка широкая, мало 
возвышающаяся, лежит на 31/100 длины раковины. Скульптура ее состоит 
из концентрических прерывистых неправильно расположенных морщинок. 
Лигамент довольно длинный и прочный. Sinus вытянуто треугольный. 
Sinulus узкий. Area довольно узкая, ясно отграниченная радиальными 
углами. Areola плохо отграниченная. Поверхность раковины густо и грубо 
исчерченная (ребристая), с ясными бахромчатыми линиями прироста. Эпи-
дермис коричневато-оливкового цвета, у более молодых экземпляров 
с лучами. Внутренняя поверхность раковины довольно гладкая, с слабыми 
радиальными линиями, идущими от верхушечной впадины к переднему 
и заднему краю. Передний мускульный отпечаток раздельный, хорошо 
заметный, задний отпечаток слившийся, треугольной формы. Мантийная 
линия ясная. Перламутр голубовато-белый, толстый в передней части 
раковины (callus humeralis). 

Р а з м е р ы 
Длина г> г» Толщина Высота Выпуклость раковины J створок 

Р. Кура 120—139 75 53 3.5 
Оз. Айгер-гель . . . . 157 78 64 — 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ: Кура, оз. Айгер-гель и другие реки 
и озера Кавказа; Средняя Азия. 

Э к о л о г и я . Anodonta cyrea живет как в реках, так и в некоторых 
озерах. В озере Айгер-гель вода проточная, прозрачная (до 4—4.5 м по 
диску Секки), цвет воды по шкале Фореля-Улэ VII—VIII, бикарбонатов до 
120.12 мг/л, незначительное содержание железа, силикатов 38.1 мг, суль-
фатов 1.1 мг/л. S 0 4 , кислород всегда в большом количестве (озеро не 
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замерзает), окисляемость 1.9—2.0 мг/'л. О, , общая жесткость 6.84 J . 
Моллюск живет на илистых грунтах с максимальным (для озера) содер-
жанием СаО. Темп роста моллюска в оз. Айгер-гель интенсивный. 

Фиг. 50. Anodonta cyrea Drouët. 

В ручьях и реках этот вид предпочитает более мягкие грунты. Вода в Куре 
и Араксе содержит большое количество взвешенных веществ. 

И с п о л ь з о в а н и е . Anodonta cyrea используется как сырье для 
перламутровой промышленности. Пригодными для перламутровых изделий 
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становятся раковины с 4—5-летнего возраста, причем раковины моллюсков 
старшего возраста отличаются перламутром более высокого качества. 

* 7а. Anodonta cyrea var. lenkoranensis Drouët. 
Drouëfc, Unionidae de la Russie d'Eur., 1881; Kobelt, Rossmassler's Iconographie, N. FM 19, 

1913: 57, t. 538, f. 2759. 

Раковина удлиненно-яйцевидная, крупная, твердостенная, особенно 
утолщенная в передней части. Передний край несколько сжато округлый, 
с верхним краем угла не образует, снизу несколько скошен. Задний край 
несколько вырезанный, а далее закругленный, так что образуется остро-
округлый клюв. Верхушка лежит на одной трети длины раковины. Замоч-
ная связка длинная и прочная. Длина 140, высота 70, выпуклость 60 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Закавказье — Кура, Ленкорань. 

* 7b. Anodonta cyrea var. armenica Ovtsh. 
Ovtshinnikov, Arch. f. Moll., 67, 1935. 

Раковина относительно длинная и узкая, вздутая, толстостенная. 
Передний край закругленный. Задний край вытянут в широкий клюв. 
Верхушка низкая, но вздутая. Раковина очень изменчива — легко разли-
чима форма, обитающая в озере от формы из ручья. Наблюдается половой 
диморфизм, который можно иллюстрировать следующими промерами 
раковин: 

С р е д н и е р а з м е р ы 
Длина рак. Высота Выпуклость 

Самцы 137.8 74.9 50.0 
Самки 147.8 77.8 54.3 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Армения, оз. Айгер-гель и ручей, вытекаю-
щий из него. 

* 7с. Anodonta cyrea var. g-eorgiana Drouët. 
Drouët, Unionidae de la Russie d'Eur., 1881. 

Раковина яйцевидная, средних размеров, довольно прочная. Передний 
кр^й сжато округлый, переходит в верхний край без заметного угла. 
Нижний край прямой или слегка вдавленный. Задний край представляет 
собой ломаную линию с тупым клювом по средней линии. Верхний край 
сжато выгнутый. Верхушка широкая, выступающая. Area хорошо отгра-
ничена тупыми углами. Поверхность раковины концентрически ребристая, 
зеленовато-коричневого цвета. Внутренняя поверхность с лучами от вер-
хушечной впадины к переднему и заднему краям. Мускульные отпечатки 
ясные. Передний раздельный, задний слившийся. Перламутр розовато-
белый. Длина раковины 94, высота 52.8, выпуклость 36.8 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Кавказ. 
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* 7d. Anodonta cyrea var. sogdiana Kobelt. (Фиг. 51). 
Kobelt, Nach. d. deut. Mal. Ges., 1896: 102—103. 

Раковина небольшая, тонкостенная, неправильно овальная, доволь-
но выпуклая. Передний 
край нескольчо сжато 
округленный. Нижний 
край сильно выгнутый. 
Задний край на конце 
закругляется в сужен-
ный клюв. Верхний край 
почти прямой. Вер-
хушка совершенно не 
выступающая, с скульп-
турой из неправильных 
прерывистых концен-
трических морщин. Ли-
гамент довольно длин-
ный, но узкий. Area 
вогнутая. Поверхность 
раковины тонко кон-
центрически исчерчен-
ная. Эпидермис желто-
вато-зеленоватого цве-
та. Внутренняя поверх-
ность гладкая с едва 
заметными радиальными лучами. Мускульные отпечатки мелкие. Перла-
мутр белый. 

Р а з м е р ы 
Длина рак. Высота Выпуклость 

Ст. Бухара . 80.0 45 30 
По Кобельту 72 47 25 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя Азия — Старая Бухара (Хауз Чар-
дара, 1925), Зеравшан у Бухары (Кобельт по материалу Ролле). 

* 7е. Anodonta cyrea var. bactriana Rolle. 
Rolle, Nach. d. deut. Mal. Ges., 1897: 172; Kobelt, Rossmaessler's Iconogr., N. F., 8, 

1899: 41, f. 1418—19. 

Раковина овальная, вздутая. Передний край более или менее сжатый, 
округлый. Задний край образует короткий прямой клюв. Верхний край 
прямой, поднимающийся спереди кзади. Нижний край слабо выгнутый. 
Верхушка лежит на ]/3 длины раковины. Лигамент не особенно длинный> 
прочный. Sinus треугольный, короткий, sinulus узкий, ланцетовидный. 
Поверхность раковины грубо исчерчена. Эпидермис коричнево-зеленоватый 

Фиг. 51. Anodonta cyrea var. sogdiana Kob. 





Фиг. 52. Anodonta cyrea var. samarkadensis Kob. 
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с лучами. Мускульные отпечатки мелкие, но ясные. Перламутр беловатый. 
Размеры: длина раковины 96, высота 55, выпуклость 38 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ср. Азия — р. Зеравшан у Бухары. 

7f. Anodonta cyrea var. samarkadensis Kobelt. (Фиг. 52). 
Kobelt, Rossmessler's Iconograph., N. F., 19, 1913: 58, f. 2761. 

Раковина крупная, довольно твердостенная, несколько направильной 
овальной формы, с ясно выраженным назади клювом. Верхушка несколько 
возвышается над краем, лежит на 35/100 длины раковины, скульптура 
состоит из концентрических полосок. Передний край плоско закругленный, 
нижний край несколько выпуклый; задний край несколько угловатый. 
Замочная связка длинная, но довольно узкая. Перламутр розоватого 
цвета. Длина 125, высота 80, выпуклость 53 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Самарканд, в пруду сада. 
Сюда примыкает Anodonta из солоноватого болота р. Чу, у села 

Камышинского (экз. Зоол. Инст. Акад. Наук, длина 179, высота 82.5, 
ь ыпуклость 59 мм) и Anodonta сбора Федченко в оз. Коккулак, недалеко 
от Чиназа (Мартене, 1874, длина раковины 135, высота 77, выпуклость 
52 мм). 

Подрод Pteranodon P. Fischer, 1887. 
Fischer, Man. Conch., 1887 :1005. 

Раковина очень крупная, довольно выпуклая и толстостенная. Вер-
хушка заметно смещена к середине. 

Глохидии довольно крупные (285—304 ^), с большим клювом, покры-
тым шипами, биссусная нить имеется. 

* 8. Anodonta woodîana Lea — Беззубка Вуда. (Фиг. 53). 
Lea, Trans. Amer. Phil. Soc., V, 1834 (Symphynota)^ 

Раковина крупная, вздутая, тонкостенная и ломкая, неправильной 
ромбической формы. Передний край растянуто закругленный, в нижний 
переходит незаметно. Нижний край довольно плавно выгнутый. Верхний 
край почти совершенно прямой или слегка выгнутый, с передним и задним 
краем образует ясно выраженные тупые углы. Задний край очень широкий, 
округлый, часто притуплённый. Верхушка расположена на 1/4 длины рако-
вины, иногда несколько смещена ближе к середине. Верхушка широкая, 
но не выступающая. Верхушечная скульптура состоит из концентрических 
слабо волнистых складок, числом 5—6—7 на каждой створке. Поверхность 
раковины тонко концентрически исчерченная, с ясными линиями прироста. 
Цвет раковины (эпидермиса) ржаво-коричневый, на линиях прироста почти 
черный. Некоторые экземпляры в части раковины, прилежащей к area, 
окрашены в зеленый цвет. Лигамент длинный, довольно прочный, на конце 
несколько прикрытый разросшимися стенками раковины, образующими 
подобие крыла. Sinus треугольный. Area широкая, выпуклая, волнистая, 
отграниченная хорошо заметными округлыми углами. Между этим углом 
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и максимальной выпуклостью раковины в каждой створке образуется 
радиальная ложбинка, так что весь верхний край представляет собою 
радиально волнистую поверхность. Areola выпуклая, отграниченная 

Фиг. 53. Anodonta woodiana Lea. 

неясными радиальными линиями. Sinulus узкий. Внутренняя поверхность 
раковины слегка волнистая. Под верхним (замочным) краем тянется очень 
мало приподнятая притуплённая полоска. В передней части раковины 
от верхушечной впадины радиально вниз до передних мускульных 
отпечатков пробегают несколько приподнятые прямые линии (лучи) 





Фиг. 54. Anodonta woodiana var. elliptica Heude. 
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числом 4—5. В задней части такие же лучи выражены менее ясно. Перед-
ние мускульные отпечатки мелкие, но отчетливо видимые. Задние мускуль-
ные отпечатки плохо заметны. Перламутр беловато-розоватый, ирриди-
рующий, с желтыми пятнами и мелкими нарывами, скапливающимися 
в некоторых частях раковины неправильной формы пятнами. 

Глохидии Anodonta woodiana округло треугольные, в длину несколько 
более вытянуты, чем в ширину, довольно вздутые, с большим клювом, 
покрытым шипами. Длина створки 285—304 ^ ширина 256—288 Личи-
ночная нить имеется. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Басс. Амура, басс. Суйфуна; Камбоджа, 
Сиам. 

* 8а. Anodonta woodiana var. elliptica Heiide. (Фиг. 54). 
Heude, Conchyliol. fluv. prov. de Nanking-, XXVII, f. 58. 

Раковина крупная, эллиптическая, довольно выпуклая, твердостенная. 
Передний край суженный, угловато закругленный. Нижний край плавно 
и правильно выгнутый. Верхний край почти совершенно прямой или едва 
выгнутый. Задний край начинается прямой косо идущей линией, которая 
переходит в закругленный клюв, вершина которого лежит по средней 
линии. Верхушка относительно узкая, лежит на 28/100 длины раковины, 
слабо корродированная. Скульптура ее состоит из 4—5 концентрических 
слабо волнистых морщинок. Лигамент длинный и прочный. Sinus длинный 
треугольный, sinulus узкий. Area довольно широкая, покрыта радиально 
пробегающими складками, числом четыре. Areola довольно широкая, 
неясно ограниченная округлыми углами. Поверхность раковины густо 
исчерчена концентрическими выпуклыми линиями, чередующимися с до-
вольно редко расположенными линиями прироста. Эпидермис темного 
розово-коричневого цвета, у верхушки с зеленовато-оливковым оттенком. 
Внутренняя поверхность слабо концентрически волнистая, с радиальными 
лучами в передней и задней части раковины. Мускульные отпечатки 
мелкие, раздельные. Мантийная линия неясная. Перламутр розовато-
голубоватого цвета, ирридирующий, с зеленовато-коричневыми масляными 
пятнами. 

Оз. Лебехе 109 67.8 83.2 50.3 
Р. Лефу 90.2 49.3 63.6 32.5 

89.0 51.5 64.0 35.2 
Р. Даубихе 88.0 50.6 60.2 41.0 

54.0 32.2 41.7 18 
Р. Лефу 125.0 73.2 87.1 46.6 
По Simpson 165.0 107 — 60.0 

190 135 — 80.0 

Р а з м е р ы 

л Высота Высота у D Длина J Выпуклость у верхуш. краялигамен. J 
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Р а з м е р ы 

Дл. рак. В ы с - У В ы с ' У КОНЦ' Выпукл. ^ ^ верх. лиг. J 
Толщ, 

створки 
Солдатское озеро, бассейн 

р. Суйфуна 
Киен-тэ (Heude) . . . . 

190 
130 

102 
70 

110 60 
50 

4.0 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай; СССР — бассейн Амура, басс. 
Суйфуна. 

Bourguig-nat, Bull. Soc. Sei. Bordeaux, 1876 :99. 

Раковина небольших размеров, очень плоская, тонкостенная. Перед-
ний край оттянуто суженный. Задний край притупленно расширенный. 

Глохидии довольно крупные (285—330 до), лишены биссусной нити. 

* 9. Anodonta (Pseudanodonta) complanata Ziegler. 
Rossmaessler, Iconographie, I, 1835. 

Раковина тонкостенная, эллиптически-яйцевидная, очень сжатая, спе-
реди суженная, закругленная, сзади расширенная, верхний край подни-
мается почти прямолинейно, задний край низкий, растянутой дугой схо-
дит вниз, образуя с выгнутым нижним краем тупой угол; раковина сзади 
значительно выше, чем впереди. Верхушка лежит на 25/100 длины рако-
вины, совершенно не выступающая. Верхушечная скульптура состоит 
из 4—5 рядов дюнообразных бугорков. Лигамент длинный, очень узкий. 
Sinus вытянутый, sinulus узкий и довольно длинный. Area сплюснутая, 
хорошо отграниченная радиальным углом. Areola вдавленная, неясно 
отграниченная. Окраска раковины сильно вариирует, встречаются корич-
невые раковины, а также раковины, окраска которых представляет 
смесь коричневых, грязно желтых и зеленых полос на неопределенно 
окрашенном фоне. Внутренняя поверхность раковины гладкая, с плохо 
заметными радиальными лучами от верхушечной впадины к переднему 
и заднему краям. Мускульные отпечатки мелкие. Передние — раздельные. 
Задние — слившиеся. Размеры: длина раковины 68—82, высота 27—43, 
выпуклость 18—20 мм. Глохидии Anodonta (Pseudanodonta) complanata 
по рамерам близки к Anodonta piscinalis — длина створки 285 до, ширина 
330 до, но створка глоходия An. complanata растянута в поперечном напра-
влении. Боковые плоскости округлые, к вершине несколько сжатые, так 
что вершина оттянута в закругленный треугольник (фиг. 41Ь). Вершина 
снабжена длинным, острым клювом, усеянным зубчиками. Жаберная 
беременность An. complanata протекает таким же образом, как и у A. pis-
cinalis. Оплодотворенные яйца начинают попадаться в жабрах с августа, 
сентября. Зрелые глохидии перезимовывают в жабрах материнского 
животного и выбрасываются в воду только в мае (несколько позднее, 
чем у A. piscinalis). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Большая часть Европы, европ. часть СССР-
Фауна С С С Р , Жадин 1 0 

Подрод Pseudanodonta Bourg*. 
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* 9а. Anodonta complanata var. middendorffi Siemaschko. (Фиг. 55). 
Siemaschko, Bull. cl. phys.-math. Acad. Sc. St. Pétersbourg, 1848. 

Раковина неправильно ромбическая, небольшая, плоская, относительно 
прочная. Передний край красиво закругленный, нижний край почти пря-
мой. Верхний слегка выгнутый. Задний край расширенный, косой линией 
спускается сверху вниз и образует притуплённый клюв ниже средней 
линии. Верхушка совершенно плоская, лежит на 23/100 длины раковины. 
Поверхность раковины густо концентрически исчерченная, оливкового 
цвета. Внутренняя поверхность с плохо выраженными радиальными лучами 
к переднему и заднему краям. Мускульные отпечатки относительно глу-

бокие. Передний раздельный; зад-
ний слившийся. Перламутр грязно-
желтовато-белый с нарывами. 

Длина раковины 62.5, высота 
28.5, выпуклость 17.3 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Река 
Ока у Орла и другие реки евро-
пейской части СССР. 

* 9Ь. Anodonta complanata 
var. borealis Kobelt. 

Kobelt, Iconographie, N. F., f. 716; 
Westerlund, Fauna, I Supplement, 1890 :167. 

Раковина угловатым абрисом 
заднего края похожа на var. mid-
dendorffi, но отличается большей 
выпуклостью. Верхушка лежит на 

7з длины раковины. Длина раковины 60, высота 35, выпуклость 
26 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Форма известна из р. Охты бл. Ленинграда. 

* 9с. Anodonta complanata var. nordenskiöldi Bttg. 

Boettger, 1880. 

Раковина эллиптическая, очень мелкая, плоская, тонкостенная. 
Передний край узко-закругленный. Нижний слегка выгнутый. Задний 
округло-выгнутый с закругленным клювом по средней линии. Верхушка 
плоская с заметной скульптурой, лежит на 30/100 длины раковины. Лига-
мент длинный, узкий. Поверхность раковины тонко исчерчена с хорошо 
заметными линиями прироста. Перламутр грязно-белого цвета. Длина 
раковины (4-летн. экз.) 42, высота 18.5, выпукл. 11.5. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Берег оз. Торошина у Луги (матер. Зоол. 
Инст. Акад. Наук, опред. Линдгольм). 

Фиг. 55. Anodonta complanata var. midden-
dorffi Siem. 
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« 10. Anodonta (Pseudanodonta) rossmaessleri Bgft. 
Haas, Abh. Nat. Ges. Görlitz, 27, 1911; Westerlund, 1885. 

Раковина овально-эллиптическая, крупная, тонкостенная, плоская. 
Передний край суженно закругленный. Верхний край прямой. Задний 
край расширенный, длинно 
растянутый, с несколько 
заостренной вершиной, 
расположенной ниже сред-
ней линии. Нижний край 
слабо выгнутый. Верхушка 
совершенно плоская, не-
заметная, расположена на 
29/100 длины раковины. 
Верхушечная скульптура 
едва заметна. Лигамент 
длинный. Sinus остротре-
угольный, sinulus длин-
ный, узкий. Area и areola 
чрезвычайно плохо отгра-
ничены. Поверхность ра-
ковины слегка морщини-
стая, с возвышающимися 
на задней части раковины 
полосами прироста. Эпи-
дермис желтовато-зеле-
ный. Перламутр белый. 
Длина раковины 82.5, вы-
сота у вершины 42, вы-
сота у конца лигамента 48, 
выпуклость 18 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Дунай. В СССР—Днестр (матер. Зоол. Инст. 
Акад. Наук, колл. Милашевича). 

Подрод Haasiella Lindholm. 
Lindholm, Arch. f. Moll., LVII, 1925. 

Раковина чрезвычайно вздутая, средних размеров, почти шаровидная. 
Верхушка очень приближена к середине раковины. Глохидии не имеют 
биссусной нити, вместо клюва — пластинка, покрытая шипами. 

* 11. Anodonta arcaeformis Heude. (Фиг. 56). 
Heude, Conch. Fluviat. prov. Nanking-, 1866—1886; Simpson, Descript. Cat. Naiad., 1914. 

Раковина длинно-эллиптическая, вздутая, с почти параллельными 
нижним и верхним краями, довольно прочная; задний край от верхнего 
края спускается косо идущей прямой линией, ниже средней линии он 

10* 

Фиг. 56. Anodonta arcaeformis Heude. 
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округло загибается, образуя небольшой клюв, и переходит в нижний 
край. Нижний край почти прямой или слегка вогнутый. Передний край 
немного ниже (уже) заднего, красиво округлый,-в нижний край перехо-
дит постепенно (без угла), с верхним краем образует слабый тупой угол. 
Верхний край слабо выгнутый, с передним краем образует неясный угол, 
с задним же краем отчетливо выраженный тупой угол. Верхушка распо-
ложена близ середины, только очень мало приближаясь к переднему 
краю. Верхушка широкая, немного выступающая над овалом раковины. 

Верхушечная скульпту-
ра состоит из 4 — 5 
слабо волнистых мор-
щин, идущих параллель-
но линиям прироста. 
Лигамент довольно ко-
роткий. Sinus треуголь-
ный, sinulus длинно-
эллиптический. Area 
овальная, волнистая, не-
много выпуклая, хорошо 
отграниченная округлы-
ми углами, идущими от 
верхушки к заднему 
краю раковины. Areola 
довольно выпуклая, 
плохо отграниченная. 
Поверхность раковины 
довольно сильно исчер-
ченная концентрически-
ми выпуклыми линиями 
и отчетливыми линиями 
прироста. Окраска ра-
ковины зеленая и с 2—3 

лучами на задней части или темнокоричневая. Внутренняя поверхность 
раковины слегка ребристая, с радиальными линиями, идущими от вер-
хушечной впадины к передним и задним мускульным отпечаткам. Отпе-
чатки мелкие, но ясные. Перламутр беловато-розовый с мелкими нарывами. 

Глохидии Anodonta arcaeformis округлые, несколько растянуты 
в поперечном направлении, вздутые. Вместо клюва имеется несколько 
расширяющаяся пластинка, покрытая шипами. Длина створки 352—368 ,м, 
ширина 384 /л. Личиночной нити не обнаружено. 

Р а з м е р ы р а к о в и н 
Длина Высота Выпуклость 

90 50 45 
82.31 46.1 39 
62 33 29 

Фиг. 57. Anodonta arcaeformis var. sui/unica Lindholm. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Китай, канал Сон-кянг-фу; в СССР — 
р. Супутинка (басс. р. Суйфун). 

* l i a . Anodonta arcaeformis var. suifunica Lindholm. (Фиг. 57). 
Lindholm, Arch. f. Moll., LVII, 1925. 

Этот вариетет отличается от типичной формы меньшими размерами, 
меньшей выпуклостью и еще менее выступающей верхушкой и более 
короткой задней частью (в то время, как у типичной формы задняя часть 
длиннее передней в 11/2 раза, у var. suifunica она длиннее только 
в 1]/5 раза). Длина рако-
вины 79, высота у вер-
хушки — 47, высота у кон-
ца лигамента — 44, вы-
пуклость 37.5 мм, длина 
передней части 36, длина 
задней части 44 мм. 

Р а с п р о с т р а н е -
ние. Река Суйфун, в окр. 
Ворошиловска Уссурий-
ского, в заливе. 

* 12. Anodonta eusca-
phys Heude. (Фиг. 58). 

Heude, Conchyliol. fluviat. 
prov. Nanking-, 1879; Simpson, 
Descript. Cat. Naiades, 1914 : 413. 

Раковина вытянутая, 
неправильно эллиптиче-
ской формы, вздутая, до-
вольно прочная. Передний край несколько сжато округлый, плавно 
переходит в слабо выгнутый нижний край; задний край округлый с при-
туплённым клювом; верхний край чуть выгнутый, в передний край пере-
ходит едва заметным округленным углом, с задним краем образует 
тупой угол. Верхушка широкая, выступающая, расположена на 39/100 
длины раковины. Скульптура ее состоит из концентрических слабо вол-
нистых морщин числом 5—6. Эта скульптура заметна даже на раковинах 
с корродированной верхушкой. Лигамент длинный, довольно прочный. 
Area широкая, выпуклая, плохо отграниченная округлыми углами. Areola 
тоже выпуклая, треугольная, sinus узкотреугольный, sinulus вытянутый. 
Поверхность раковины покрыта неясными морщинами, которые пере-
даются и на внутреннюю поверхность раковины. Цвет эпидермиса 
зеленовато-оливково-коричневый с коричневыми линиями прироста. Вну-
тренняя поверхность раковины слегка концентрически морщинистая, 

Фиг. 58. Anodonta euscaphys Heude. 
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кроме того от верхушечной впадины перпендикулярно к концентрическим 
морщинам идут лучеобразные выпуклые линии несколько яснее к перед-
нему краю и 1—3 плохо выраженные — к заднему краю. Замочный край 
довольно широкий, под самым лигаментом тянется выпуклая заостренная 
полоска, несколько напоминающая латеральный зуб. Мускульные отпе-
чатки очень мелкие и неясные. Перламутр розоватого цвета, ирридирую-
щий, с желтоватыми пятнами. 

Р а з м е р ы : 

Длина Высота Толщина Возраст 
Оз. Луг 96.0 51.0 40.0 7—8 

ft 91.0 48.0 40.0 7 
» 67.4 37.8 27.1 4 - 5 
п 58.6 31.0 24.6 3—4 

Оз. Ханка . . . . 75.2 43.7 30.0 
»» 74.0 41.5 28.6 

Р. Улахэ 80.0 43.3 32.0 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Чу-кянг, юго-западный Китай; басс. Уссури, 
басс. Суйфуна. Обнаружена впервые для СССР в сборах Величковского 
из оз. Луг, в сборах Дальне-вост. филиала Академии Наук из оз. Ханки 
и р. Улахэ и в сборах Дулькейт из бассейна Суйфуна. 

6. Род CRISTARIA SCHUMACHER — ГРЕБЕНЧАТКА 

Schumacher, 1817. 

Раковина довольно толстая, округло-угловатая, иногда с крыловид-
ным выростом. Верхушка низкая, вначале с двойными рядами морщин, 
затем с плоскими концентрическими бороздами; боковая поверхность 
гладкая. Замочные зубы рудиментарные, большею частью в виде полоски, 
которая у взрослых раковин часто совершенно отсутствует. 

* 1. Cristaria plicata (Leach). (Фиг. 59). 

Leach, Zool. Miscellany, I, 1815 :120, pl. LUI (Dipsas). 

Раковина очень крупная, умеренно вздутая, ромбоидальной формы, 
толстостенная. Передний край, соединяющийся тупым углом с верхним 
краем, вначале падает почти отвесно, затем округло изгибается и пере-
ходит в слабо выгнутый нижний край. Этот последний плавным изгибом 
переходит в широко закругленный задний край. Верхний край прямой, 
косо вверх идущий от суженного переднего края к расширенному зад-
нему; здесь образуется сжатый гребень, на котором стоит высокое сплю-
щенное крыло. Верхушка мало выступающая лежит в передней части 
раковины. Верхушечная скульптура состоит из довольно грубых концен-



Фиг. 59. Cristaria plicata (Leach). 
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трических морщинок. Лигамент сильный, длинный, целиком закрытый 
гребнем. Area довольно широкая, сплошь собранная в круглые концен-
трические складки, эти складки переходят на гребень, на крыле же они 
выражены густо расположенными концентрическими бороздами. Areola 
уплощенная, не совсем ясно отграниченная. Поверхность раковины тонко 
исчерчена и покрыта шероховатыми линиями прироста. Эпидермис олив-
ково-зеленоватый или грязно-коричневый, с радиальными лучами, иду-
щими от верхушки. Внутренняя поверхность слабо волнистая, под замочным 
краем собранная в крупные концентрические складки. Замок состоит 
только из латеральных острых пластинок, по одной в каждой створке. 
Передние мускульные отпечатки раздельные, довольно ясно заметные, 
неправильной формы. Задние отпечатки очень мелкие, плохо различимые. 
Перламутр тускло белого цвета, с пятнами. Длина раковины до 230 мм, 
высота включая крыло 176, без крыла 142, выпуклость 60 мм. 

Глохидии Cristaria plicata округло треугольные, довольно вздутые, 
створки несколько вытянуты в продольном направлении; клюв короткий. 
Длйна створки 264—320 ширина 240—288 и. Глохидии Cristaria plicata 

Э к о л о г и я . Cristaria plicata предпочитает заиленные грунты, без 
большой примеси растительных остатков, при глубине 1.5—2 м, на более 
спокойных от волнения местах озер или местах с замедленным тече-
нием рек. Она зарывается на 3/4 своей раковины. Сидя столь глубоко 
в грунте, гребенчатки передвигаются весьма редко и медленно, скорость 
их движения не превышает 16 см в час. Глохидии в жабрах моллюсков 
откладываются в сентябре. Здесь они перезимовывают. На каких 
рыбах паразитируют глохидии гребенчатки, до сих пор еще не 
изучено. 

В жабрах гребенчатки часто встречаются яйца горчака. 
И с п о л ь з о в а н и е . Раковины Cristaria используются для пуго-

вичной промышленности. Лов производится вилами из железных круглых 
прутьев длиною 32 см, толщиною 0.7 см, расположенных на раме через 
2.5 см друг от друга. Промысловые участки — южная часть оз. Ханка, 
небольшие заливы оз. Ханкайчик, по устьям рек Лефу и Mo. Исполь-
зуется раковина, начиная с 12-ти-летнего возраста. 

из р. Лефу имели длину створ-
ки 280—294 и. ширину 266 /<-; 
створки несколько асимме-
тричной формы (фиг. 60). 

Фиг. 60. Глохидии Cristaria plicata (Leach). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 
Япония, Китай, бассейн Аму-
ра. Нахождения в СССР — 
оз. Ханка, Лебехе, низовья 
рек Лефу, Сунгари, Mo, Сан-
тахеза, в заливах и протоках 
Улахэ, Уссури, Амур. 
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* la . Cristaria plicata var. herculea Midd. 
Middendorff, Reise, 1851. 

Раковина неправильно овальной формы, с менее развитым крылом 
и хуже выраженной латеральной пластинкой. Длина раковины 170, 
высота —112, выпуклость — 67 мм. Отдельные экземпляры достигают 
длины 340 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн Амура, оз. Ханка. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Das ganze im Zoologischen Museum der Akademie der Wissenschaften 
und im Georgischen Staatsmuseum Tbilisi aufbewahrte Unionidenmaterial 
ist vom Autor bearbeitet worden. Ausserdem sind biologische und ökolo-
gische Untersuchungen im Felde und im Laboratorium aufgestellt, so auch 
verschiedene Angaben über die wirtschaftliche Ausnutzung der Mollusken 
eingesammelt worden. Während der Arbeit im Felde fand ihre Verwendung 
die Methode der quantitativen Bestimmung der Mollusken. Es ist die s. g. 
Flächenmethode ausgearbeitet worden (vergl. Abb. № 7), deren Wesen im 
Einsammeln der Mollusken von der Projektion einer 1 m2 Wasseroberfläche 
auf den Boden mit Hilfe eines Muschelkäschens besteht. Die Anzahl der 
Mollusken wird auf die ganze Wasserspiegelfläche berechnet. Die die 
Fortpflanzung der Unioniden betreffenden Untersuchungen sind am Fluss 
Oka in der Nähe der Stadt Gorkij und am See Chäpo-jarvi in der Umgegend 
von Leningrad aufgestellt worden. An der Hand dieser Untersuchungen 
wurde es möglich einen Fortpflanzungskalender auszuarbeiten (Abb. 2)und 
die Artunterschiede der Glochidien einiger Molluskenarten festzustellen. 
An der Hand der ökologischen Untersuchungen ist es gelungen die Standorts-
typen der Unioniden (in Flüssen, Seen und Teichen) festzustellen und die 
ökologischen Spektren ganzen Gattungen, so auch einzelner Arten zu bestim-
men (Tab. 6, Seite 26). Die variationsstatistische Untersuchung der Schalen von 
Unio pictorum, tumidus, crassus hat gezeigt, dass der Charakter der morpho-
logischen Veränderungen der Schalen in verschiedenen Wasserbecken und an 
verschiedenen Stellen ein und desselben Beckens von den Standortsbedin-
gungen abhängt. Für Unio pictorum und Unio tumidus ist folgendes fest-
gestellt worden. Die grössten und dicksten Schalen weisen diese Mollusken 
in Wasserbecken, die gut durchwärmt werden, auf. Viel trägt dazu auch die 
geringe Strömungsgeschwindigkeit und ein günstiges Sauerstoffregime bei. 
Der Gehalt des Wassers an Kalzium muss nicht zu hoch sein (Karbon-Härte 
11—14°). Eine Vorbedingung zum guten Gedeihen der Mollusken ist das 
Fehlen der Guminstoffe im Wasser (kleine Oxydierbarkeit) und eine geringe 
Schlammablagerung (Abb. 4—5). Unio crassus weist ein anderes Varia-
tionsbild auf. Ihre maximale Grösse und Dicke (Länge bis zu 110 mm) errei-
chen die Schalen dieser Art in den Oberläufen der Flüsse mit einer grossen 
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Strömungzgeschwindigkeit und mit einem fast der Schlammablagerungen 
entbehrenden, steinigen Boden (Abb. 6). 

G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g . Das Territorium der UdSSR 
kommt in zwei zoogeographischen Gebieten zu liegen und zwar dem holark-
tischen und dem Amur-Gebiet. Das holarktische Gebiet unterscheidet sich 
von dem Amur-Gebiet durch das Vorhandensein der Gattung Psilu-
mo, der Untergattung Pseudanodonta und durch einen ganz anderen Artbe-
stand der Gattungen Unioy Anodonta und Margaritana. Im Amur-Gebiet sind 
die im holarktischen Gebiet fehlenden Vertreter der Gattungen Lanceolaria, 
Cristaria und die Untergattungen Nodularia, Pteranodon und Haasiella 
vertreten. In der zirkumpolaren Subregion des holarktischen Gebiets 
zeichnet sich durch einen verhältnismässig grossen Reichtum an Unioni-
denformen der Newa-Weissmeer-distrikt aus. Sehr arm an Arten erscheint 
der sibirische Distrikt. Es kommen hier nur wenige Anadontenformen vor. 
Eine ähnliche Armut an Arten ist auch für die Baikalsubregion charakteris-
tisch. Im Baikalsee selbst fehlen die Vertreter dieser Familie, in den 
Buchten sind aber Lokalabarten der Anodonta piscinalis, cellensis, 
sedakovi, vorgefunden worden. Einen ausserordentlichen Reichtum an Unio-
niden weist das Mittelmeerländische Untergebiet auf. Im kaukasischen und 
im kurinisch-iranischen Bezirk dieses Untergebiets sind eigenartige Unio 
(U. mingrelicus u. and.), Psilunio (?), Anodonta cyrea angetroffen worden. 
Die Arten Unio pictorum, U. tumidus und U. crassus sind in allen Provinzen 
dieses Untergebiets abgesehen von Aral-Provinz, weit verbreitet. Im Amur-
Gebiet scheint der Amur-Distrikt, sowie die Küstenprovinz besonders reich an 
Unioniden zu sein. Hier sind Unio douglasiae, Lanceolaria (2 Arten), Ano-
donta arcaeformisy А. euscaphys, A. woodiana, Cristaria plicata, Margaritana 
dahurica und Margaritana (?) mongolica, in Küstenprovinz Unio continen-
talis und Anodonta beringiana v. suifunensis angetroffen worden. Arm ist 
die Unionidenfaunar des Sachalin-Distrikts. Hier sind nur Cristaria plicata 
(subfossil), Margaritana sachalinensis und A. beringiana v. taranetzi vorge-
funden worden. Durch eine besondere Artenarmut zeichnet sich d. Kam-
tschatka-Provinz der vorgenannten Gebiets aus {Anodonta beringiana und 
Margaritana middendorffi). 

Die zur Jetztzeit bestehende, artenarme Unionidenfauna der UdSSR 
hat sich in der postglazialen Periode ausgebildet. Im Pliozän existierte an 
vielen Stellen des Territoriums der UdSSR eine reiche Unionidenfauna. Der 
Süden von der UdSSR (Wasserbeckensystem von Don, Dnjepr, Dnjestr) war 
von einer Fauna, die einen Levantincharakter aufweist, besiedelt. In West-
sibirien waren die Unioniden sehr weit verbreitet (Unio, Hyriopsys u. and.). 
Sie hatten ein für die ost-asiatischen Arten charakteristisches Aussehen. 

Einer ganzen Reihe von Unioniden kommt eine wirtschaftliche Bedeu-
tung zu. Unio pictorum, tumidus, crassusy douglasiae, Anodonta cyrea, 
Cristaria plicata, Margaritana (2 Arten) finden ihre Verwendung in der 
Knopfindustrie. Die Vertreter der Gattung Margaritana dienen noch ausser-
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dem zum Zwecke der Perlengewinnung. Anodonta cygnea wird als Haustier-
und Geflügelfutter verwendet. Die Einnahmen von der Molluskenausnutzung 
übersteigen heutigentags 10 Millionen Rubel pro Jahr. 

SPEZIELLER TEIL 

BESTIMMUNGSTABELLE DER GATTUNGEN 

1 (6). Schale mit einem aus kardinalen und lateralen Zähnen bestehenden 
Schloss. 

2 (5). Schale elliptisch, oval, oder keil- oder rautenförmig. 
3 (4). Schale elliptisch, oval, oder keilförmig; Glochidien mit dornbesetzten 

Schnäbeln versehen 1. Unio Retz. 
4 (3). Schale rautenförmig; Glochidien ohne Schnabel und Haken . . . . 

2. Psihinio Stephan. 
5 (2). Schale sehr schmal und lang, mehr oder weniger parallelrandig, feder-

messerähnlich 3. Lanceolaria Conrad. 
6 (1). Schale mit einem nur aus kardinalen Zähnen bestehenden Schloss; 

laterale Zähne fehlen oder sind mehr oder weniger reduziert, manchmal 
allein vorhanden; oder die Schale ganz zahnlos. 

7 (8). Schloss nur aus kardinalen Zähnen bestehend; laterale Zähne fehlend 
oder mehr oder weniger reduziert 4. Margaritana Schum. 

8 (7). Kardmalzähne fehlend. 
9 (10). Schale ganz zahnlos 5. Anodonta Lam. 

10 (9). Schale nur mit Rudimenten laterale Zähne . . . 6. Cristaria Schum. 

1. Gattung" UNIO 

1 (10). Schale wenig aufgetrieben ( D : L = 30—31), die Wirbelskulptur ist 
auf eine kleine Fläche der Wirbel beschränkt. 

2 (5). Schale mit verhältnismässig dünnen und lamellenartigen kardinalen 
Zähnen, länglich-elliptisch oder keilförmig. 

3 (4). Schale länglich-elliptisch mit fast parallelverlaufenden Ober- und 
Unterrande. — Mittel- und Nord Europa U. pictorum L. 

4 (3). Schale keilartig, mit einem breiten Vorder- und einem schmal zuge-
spitzen Hinterrande. — Mittel- und Nord Europa. . . U. tumidus Retz. 

5 (2). Schale oval, mit verhältnismässig dicken (massiven) kardinalen 
Zähnen. 

6 (7). Kardinalzähne massiv, radial gespalten. — Nordeuropa . U. ater Nils. 
7 (6). Kardinalzähne zusammengedrückt, mässig dick. 
8 (9). Schale kurz eiförmig, klein oder sehr gross, der Wirbel ist meisten-

teils bei 27—29/100 der Schalenlänge gelegen (eine Ausnahme bilden 
nur die sehr grossen Formen, bei denen die Spitze gegen das Vorder-
ende verschoben ist). — Mittel- und Nord Europa 

U. crassus Retz. 
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9 (8). Schale länglich-eiförmig-, mittelgross, Wirbel meistenteils näher zum 
Vorderrande gelegen. — Krim, Kaukasus . . . . U. stevenianus Kryn. 

10 (1). Schale merklich oder stark aufgetrieben ( D : L = 35—45 und mehr). 
11 (16). Schale mit verhältnissmässig dünnen kardinalen Zähnen, länglich-

elliptisch oder eiförmig. 
12 (15). Schale länglich-elliptisch. 
13 (14). Wirbel dem Vorderrande genähert, die Wirbelskulptur nimmt manch-

mal eine bedeutende Fläche der Schale ein. — Ostasien, Beckensystem 
d. Fl. Amur U. (Nodularia) douglasiae Gr. et Pidg. 

14 (13) Wirbel bei 7з der Schalenlänge gelegen (zur Mitte verschoben), 
die Wirbelskulptur nur auf die Wirbelgegend beschränkt. — Transkau-
kasien U. lindliolmi, sp. n. 

15 (12). Schale oval. Wirbelskulptur besteht aus zickzackförmigen Streifen 
und zahlreichen konzentrischen Wurzeln. — Transkaukasien 

U. sieversi Dr. 
16 (11). Schale oval mit verhältnissmässig dicken Kardinalzähnen. 
17 (18). Wirbelskulptur nimmt den grösseren Teil der Schale ein, Schale ver-

hältnissmässig nicht stark aufgetrieben (D : L = 35—36). — Fl. Suifun . 
U. (Nodularia) continentalis Haas. 

18 (17). Wirbelskulptur nur auf die Wirbelgegend beschränkt, Schale meisten-
teils sehr aufgetrieben (D : L = 50). — Kaukasus, Transkaukasien . . . 

U. mingrelicus Drouët. 

Unio pictorum var. pygmeus, nov. (Abb. 17). 

Schale sehr klein und dünnwandig, Kontur für die Art typisch. Wirbel 
zerfressen, bei 30/100 der Schalenlänge gelegen. Das Ligament ist kurz, 
aber breit. Sinus spitzdreieckig, Sinulus schmal lanzettförmig. Area schmal 
und niedrig. Areola undeutlich abgegrenzt. Oberfläche gelb braun mit sehr 
dicht ausgeordneten Anwachstreifen. Schloss schwach entwickelt, schmal. 
Kardinalzähne miniaturenhaft, leistenartig gezähnt. Der vordere Kardinalzahn 
der linken Schalenklappe ist merklich reduziert. Der Hilfszahn der rechten 
Klappe oberhalb des Kardinalzahns gelegen. Lateralzähne sind dünn, gerade, 
schwach gezähnt. Muskeleindrücke seicht. Perlmutter dünn, weisslichblau, 
mit perlartigen Erhabenkeiten. 

Ausmasse der Schale: 

Länge Höhe Konvexität Alter 

39 17.3 13.5 9 J . 
40 18.7 12.4 12 „ 
39.3 18.2 12.1 И „ 
36.1 16.2 12.0 8 „ 

V e r b r e i t u n g . Fl. Sumytsh, Nebenfluss des Oberlaufes der Kama; 
Sammler Fridman (23 VII 1931). 
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Uitio pictorum var. defectivus, nov. 

Schale ziemlich gross, in die Länge gezogen, zugespitzt, mit einer stark 
korrodierten Oberfläche. Vorderrand breit abgerundet, oben etwas eckig. 
Oberrand gerade. Hinterrand in einen an seinem Ende zugespitzten Schnabel 
ausgezogen. Letzterer in der Mittellinie gelegen. Unterrand gestreckt aus-
gebogen. Wirbel bei 23/100 der Schalenlänge gelegen. Oberfläche der 
Schale stark korrodiert, an einigen Stellen sogar durchbohrt, nur bei den 
jungen Exemplaren bleibt die Epidermis bestehen und ist dann gelblich 
gefärbt. Bei alten Exemplaren weist die Epidermis eine schmutzig braune 
Färbung auf. Die Innenfläche der Schale ist uneben. Die Muskeleindrücke 
sind tief, oft durch und durch zernagt und mit höcheriger Perlmuttermasse 
verfärbt. Zähne sehr dick, dreieckig, von unregelmässiger Form: in der linken 
Schalenklappe ist der Vorderzahn, manchmal auch beide, reduziert. Lateral-
zähne verbreitert. Perlmutter schmutzig gefärbt mit Erhabenheiten. 

Länge der Schale 94, Höhe 39, Konvexität 32.5 mm. 
V e r b r e i t u n g . Diese Varietät ist im nördlichen und nordwestlichen 

Gebiet der UdSSR zu Hause. Kommt in Seen und Flüssen mit weichem 
Wasser vor: Pustynski-Seen im Gorky-Gebiet, Fl. Ishma im Gebiet Archan-
gelsk, Fl. Seresha. 

Es lassen sich innerhalb dieser Varietät zwei Morphen unterscheiden — 
eine Morphe der Seen und eine der Flüsse mit weichem Wasser. 

Unio tumidus var. bashkiricus, nov. (Abb. 19). 

Schale sehr gross, massiv, dünnwandig, keilförmig. Vorderrand breit 
abgerundet. Oberrand schwach ausgebogen. Hinterrand in eine rundlich 
zugespitzte Spitze ausgezogen, die in der Mittelinie zu liegen kommt. Unter-
rand regelmässig ausgebogen. Wirbel breit, hervorragend, ist bei 31/100 der 
Schalenlänge gelegen. Die Wirbelskulptur besteht aus 3—4 zickzackförmig 
gebogenen, konzentrischen, gewölbten Runzeln und 5—6 gewölbten Strahlen, 
die alle an dem vorderen Teil der Wirbel gelegen sind. Die Schalenober-
fläche ist konzentrisch gewellt mit ziemlich weit voneinander abstehenden 
Anwachsstreifen. Die Epidermis weist eine gelblichgrüne Färbung auf und 
ist mit Strahlen versehen, bei alten Exemplaren ist sie braun. Innenfläche der 
Schale glatt. Zähne massiv. Der Kardinalzahn der rechten Schalenklappe 
ist dick (Dicke bis zu 3.5 mm), breit dreieckig, mit gezähnter Spitze. 
Die Hilfsleiste sehr schwach entwickelt. Das Intervall ist ziemlich tief 
und breit. Kardinalzähne der linken Schalenklappe sind sehr fest; der vor-
dere ist verhältnissmässig dünn, lang, rechteckig (1.5 mm), der hintere ist 
dick (3 mm), dreieckig. Lateralzähne sind fest, gerade, an ihrem Ende 
gezähnt. Die Schlosstütze ist massiv. Vordere Muskeleindrüke — tief, gespal-
ten mit radialer und konzentrischer Schraffierung. Hintere Muskeleindrücke 
verschmelzen miteinander mittels einer schmalen Verbindungsfurche. Die 
Mantellinie ist tief gezähnt. Die Perlmutter ist weiss oder gelblichrosa, rein. 
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Vorderrand der Schale verdickt. Schalenlänge 104, Höhe 50, Konvexität 
41 mm. Dicke der Schalenklappe 7.5 mm. 

V e r b r e i t u n g . Abgesperrte Flüsse Baschkiriens (Unterer u. Oberer 
Ik, Oka). 

Unio tumidus var. moltshanovi, nov. (Abb. 20). 

Schale keilförmig, massiv, aufgetrieben, meistenteils im starken Masse 
korrodiert. Vorderrand steigt fast steil ab, wird unten abgerundet und geht 
in den konvexen Unterrand über; grenzt an den Oberrand mit einer stump-
fen Ecke an. Oberrand sanft ausgebogen. Hinterrand ist spitz ausgezogen 
mit einem nach unten verschobenen Schnabel. Wirbel hervorragend, 
korrodiert, liegt bei 28/100 der Schalenlänge. Das Ligament ist breit 
und kurz. Sinus dreieckig, Sinulus lang und ziemlich breit lanzettartig. Area 
und Areola zerfressen. Die Oberfläche der Schale ist stark korrodiert, an den 
Anheftungsstellen der Muskeln ist die Schale durch und durch zernagt, dicht 
und grob schraffiert. Die Epidermis von brauner Farbe. Innenfläche etwas 
gewellt. Mantellinie tief, genarbt. Der Schlossrand ist breit. Der Kardinalzhan 
der rechten Schalenklappe ist sehr massiv (Dicke der Basis 4.2 mm)r 

dreieckig-prismatisch; seine Oberfläche ist von radialen Falten durchfurcht, 
der Hilfszahn nicht entwickelt; hinter dem Kardinalzahn liegt eine vom 
Lateralzahn durch eine hühneraugenartige Verdickung abgegrenzte Grube* 
Der Lateralzahn ist dick, walzenförmig. In der linken Schalenklappe befinden 
sich zwei Kardinalzähne, wobei der vordere fast vollständig reduziurt ist. Es 
scheint als wäre er von der für das Eingreifen des breiten Zahns der rechten 
Klappe bestimmten Grube verdrängt. Der hintere Kardinalzahn ist dick 
(Dicke 3.5 mm), dreieckig; Oberfläche des Zahns und der Leiste regelmässig 
gezähnt. Oberer Lateralzahn walzenförmig, etwas gebogen, unterer Lateral-
zahn in seinem oberen Teil zugespitzt, im distalen Teil unter einem stumpfen 
Winkel gebogen. Schlosstütze breit, massiv. Muskeleindrücke tief, vordere 
getrennt, jedoch einander sehr genähert, hintere — entweder getrennt, oder 
durch eine Verbindungsfurche miteinander verbunden. Die Perlmutter schmut-
zig weiss mit öligen Flecken. Masse: Schalenlänge 83.5, Höhe — 41.0, Kon-
vexität — 34.5. 

V e r b r e i t u n g . Fl. Suevka nahe dem See Seliger, Geb. Kalinin, 
4 VIII1909, Sammler L. Moltshanov. 

Unio tumidus var. fridmani, nov. (Abb. 21). 

Schale sehr klein, oval-keilförmig, dünnwandig", aber fest. Vorderrand 
breit-rundlich, Oberrand etwas gebogen, Hinterrand etwas ausgezogen, 
Unterrand gerade oder etwas eingedrückt. Wirbel zernagt, bei 27/100 der 
Schalenlänge gelegen. Das Ligament ist kurz, breit. Sinus spitz dreickig, 
sinulus schmal lanzettartig. Oberfläche der Schale rauh von den sich dicht 
lagernden Anwachsstreifen, Epiostrakum dunkelbraun (rotbraun). Innenfläche 
der Schale von konzentrischen Abdrücken der Jahresringe eingenommen. 
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Zähne dünn. In der linken Schalenklappe zwei stark gezähnte Kardinalzähne, 
in der rechten ein dreieckiger Zahn. Lateralzähne hoch, gerade. Muskelein-
drücke seicht. Perlmutter weissbläulich oder orange. 

V e r b r e i t u n g . Fl. Sumytsh, Nebenfluss d. Kamaoberlaufes am 
22 VII1931, Sammler Fridman. 

Unio crassus var. ishmensis, nov. 

Schale mittelgross, oval, dickwandig, korrodiert. Vorderrand breit und 
eckig abgerundet. Oberrand schwach ausgebogen. Der Hinterrand bildet 
einen stumpfen Schnabel, dessen Spitze unterhalb der Mittellinie zu liegen 
kommt. Unterrand gerade oder schwach eingebogen. Wirbel zernagt, ziem-
lich vortretend, liegt bei 30/100 der Schalenlänge. Oberfläche der Schale 
korrodiert. Die Epidermis dunkelbraun, manchmal fast schwarz. Zähne massiv. 
Der Kardinalzahn der rechten Schalenklappe ist dick (ca. 4 mm), dreieckig-
prismatisch mit gezähnter Spitze. Kardinalzähhe der linken Klappe von 
unregelmässiger Form, dick, rundlich, mit einem zwischen ihnen liegenden 
Grübchen. Lateralzähne gekrümmt halbzernagt. Perlmutter schmutzig-weiss 
mit grosser Anzahl von Fettflecken. Schalenlänge: 76.5, Höhe — 40, Konve-
xität — 33. 

V e r b r e i t u n g . Fl. Ishma, Gebiet Archangelsk (Sammlung Milasche-
witsch im Zoolog. Inst.). 

Unio mingrelicus var. stevenianiformis, nov. (Abb. 28). 

Schale länglich-eiförmig, etwas nierenartig mit einem breiten Kiel, 
dickwandig und aufgetrieben. Vorderrand abgerundet, Oberrand ausgebogen, 
unmerklich in den bogenartigen Hinterrand übergehend. Hinterrand mit 
einem Schnabel versehen, dessen Spitze beim Unterrande meistenteils in 
der Mitte ziemlich stark eingedrückt ist. Wirbel bei 25/100 der Schalenlänge 
gelegen, er ist schmal und vortretend, meistenteils korrodiert, so dass die 
Wirbelskulptur ununterscheidbar ist. Das Ligament ist lang. Sinus breit 
dreieckig. Sinulus lanzettförmig. Area gewölbt, breit, nicht ganz deutlich 
abgegrenzt. Areola breit, rundlich. Oberfläche der Schale gefurcht, mit dicht 
gelagerten Anwachsstreifen. Epidermis grünlichbräunlich mit kaum zu bemerk-
baren Strahlen. Innenfläche etwas uneben, mit gewölbten Strahlen, die sich 
von der Wirbelvertiefung zum Muskeleindruck und zu der Schalenmitte 
ziehen. Vordere Muskeleindrücke tief, getrennt, hintere seicht, mittels einer 
schmalen Verbindungsfurche miteinander verschmolzen. Kardinalzähne ver-
hältnissmässig dick, gezähnt, meistenteils dreieckig pyramidal. Lateralzähne 
fest, etwas gebogen, an ihrer Spitze gezähnt. Schlosstütze dick gebogen. 

Masse: Länge Höhe Konvexität Alter 
10 
10 
8 

44.3 22.5 16.5 
42 5 21.5 15.9 
39 20.5 14.6 



2. PSILUNIO, 3. LANCEOLARIA, 161 

Perlmutter schmutzig-weiss oder rosa farbig mit fetten Flecken und perlar-
tigen Höckern. Schalenlänge 63, 62, Höhe 31.5, 29; Konvexität 26, 22.5. 

V e r b r e i t u n g . Kaukasus: Fl. Gubis-Zchali unweit von Kutaisi (gesam-
melt von Sobrievsky, Sammlung des Museums in Georgien). 

Diese Varietät, die ich der Art mingrelicus anreihe, scheint die letzt-
genannte Art mit Unio stevenianus zu verbinden. Der Hauptunterschied unserer 
Varietät Unio mingrelicus v. stevenianiformis vom Unio stevenianus be-
steht in bedeutend grösserer Konvexität der Schale. Dieses Merkmal (grös-
sere Konvexität) ist der Art mingrelicus eigen. 

Unio lindholmi, sp. nov. (Abb. 29). 

Schale ziemlich gross, elliptisch, gewölbt, fest. Vorderrand etwas 
verschmälert und ausgezogen. Oberrand schwach eingebogen verläuft paral-
lel dem Unterrande. Hinterrand bildet einen schmalen etwas abgestumpften 
Schnabel, dessen Spitze in der Mittellinie zu liegen kommt. Unterrand 
fast gerade oder leicht eingedrückt. Wirbel breit, vortretend, bei 32/103 
der Schalenlänge gelegen. Wirbelskulptur besteht, wie weit man das an der 
merkbar korrodierten Schale nachweisen kann, aus mehreren Reihen 
von schwach vorragenden konzentrischen gebrochenen Streifen und Höckern 
und radialen Strahlen. Das Ligament ist lang und fest. Sinus länglich-
dreieckig. Sinulus länglich-lanzettartig, in der Spitze hineingreifend. Area 
breit, deutlich durch Ecken abgegrenzt. Areola schwach abgegrenzt. 
Oberfläche der Schale ziemlich eben, mit dichten konzentrischen Rippen. 
Epidermis des Vorderteils hellbraun, des Hinterteils — grün, mit radialen 
Strahlen. Innenfläche der Schale glatt. Zähne dünn. Der Kardinalzahn der 
rechten Schalenklappe ist niedrig, rundlich dreieckig mit Längsfurchen; übe** 
ihm befindet sich eine lange, schmale Hilfsleiste, die an der Oberfläche etwas 
gezähnt ist. Kardinalzähne der linken Klappe schmal niedrig, liegen ein 
über dem andern, mit kleinen Einschnitten versehen. Lateralzähne in der 
Mitte etwas gebogen (gebrochen). Vordere Muskeleindrücke ziemlich tief, 
getrennt, hintere seicht, verschmolzen. Perlmutter weiss. Masse: Länge 
81.5, Höhe —38.5, Konvexität 28.0. 

V e r b r e i t u n g . Fl. Tsholok, nördlich von Batumi, Sammler J . N. Vo-
ronov, 27 VII1912. Eine Schale in der Sammlung des Georgischen Museums. 

Diese neue Art gehört zu der Gruppe Unio tigridis Bgt., unterscheidet 
sich jedoch scharf durch die Lage der Wirbel, die zu der Mitte der Schale 
verschoben sind. Diesem Merkmale nach nähert sie sich Unio moreleti 
Benh aus Algier. 

2. Gattung PSILUNIO STEF. 

1 (2). Schale trapezoidoval. — Armenien - . . Ps. rothi var. komarovi Bttg. 
2 (1). Schale rund-oval. — Armenien . . Psil. rothi var. armeniacus Kobelt. 

Фауна С С С Р , Жадия 1 1 

4. MARGARITANA 
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3. Gattung- L A N C E O L A R I A CONR. 

1 (2). Schale gegen das Hinterende sich rasch und spitz verschmälernd.— 
Beckensystem d. Fl. Ussuri L. grayana (Lea). 

2 (1). Schale gegen das Hinterende abgerundet. — Beckensystem d. Fl. 
Ussuri L. cylindrica Simps. 

4. Gattung- M A R G A R I T A N A SCHUM. 

1 (6). Schloss der Schale nur aus Kardinalzähnen bestehend, laterale Zähne 
reduziert. 

2 (3). Alle Kardinalzähne gefurcht, Zähne der rechten und linken Schalen-
klappe sind mehr oder weniger einander gleich, mässig dick. — Europa « 

M. margaritifera L. 
3 (2). Kardinalzähne der linken Schalenklappe ohne Furchen, leistenartig, 

stark reduziert. Kardinalzahn der rechten Schalenklappe dreieckig, 
spitz, mit kleiner Furchenanzahl. 

4 (5). Schale gross, in die Länge gezogen, Kardinalzahn der rechten Schalen-
klappe hoch, pyramidal. — Nebenflüsse d. Fl. Amur. . M. dahurica Midd. 

5 (3). Schale nicht gross, kurz-oval, Kardinalzahn der rechten Schalen-
klappe schmal-dreieckig. — Kamtschatka. . . . M. middendorffi Rosen. 

6 (1). Schloss der Schale aus Kardinal- und Lateralzähnen bestehend, bei 
alten Schalen können die Kardinalzähne stark reduziert sein, bei 
jungen dagegen sind sie gut bemerkbar (mit Einschnitten oder 
gezähnt). 

7 (8). Schale länglich-oval, schwach gewölbt. Wirbel bei 26—32/100 der 
Schalenlänge gelegen, Lateralzähne ziemlich schwach entwickelt.— 
Sachalin M. sachalinensis, sp. n. 

8 (7). Schale kurz-oval, mehr gewölbt, Wirbel dem Vorderrande genähert 
(ist bei 21/100 d. Schalenlänge gelegen), laterale Zähne gut ausge-
prägt.— Beckensystem d. Fl. Amur M. mongolica Midd. 

Margaritana sachalinensis, sp. nov. (Abb. 37). 

Schale oval, mässig gewölbt, etwas abgeflacht unterhalb der Wirbel-
spitze, fest. Vorderrand schön abgerundet, der Ecken entbehrend geht in den 
Ober- und Unterrand über. Unterrand gerade. Oberrand schwach ausgebo-
gen, geht unter Bildung einer stumpfen Ecke in den Hinterrand über, der 
viel breiter als der Vorderrand ist. Das Ligament ist lang, fest; Sinus drei-
eckig, ziemlich lang; Sinulus schmal. Area ziemlich schmal, flach, durch 
kaum merkbare rundliche Ecken abgegrenzt. Areola schlecht ausgeprägt. 
Wirbel ziemlich schmal, wenig vortretend, korrodiert, bei 26—32/100 
der Schalenlänge gelegen. Wirbelskulptur infolge der Zernagheit nicht 
unterscheidbar. Oberfläche der Schale dicht mit konzentrischen feinen Linien 
schraffiert und mit Anwachsstreifen bedeckt. Epiostrakum schwarz und 
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dunkelbraun. Innenfläche ziemlich glatt. Von der Spitze zum hintern Muskel-
eindruck verlaufen undeutliche Strahlen. Der Schlossrand ist ziemlich breit. 
Das Schloss in der rechten Klappe besteht aus einem massiven, hohen, 
dreieckigen prismatischen Zahn, dessen zwei zum Oberrand gerichtete 
Flächen mit Grübchen bedeckt sind. Vor dem Kardinalzahn liegt eine 
schwach konkave Stelle. Hinter dem Zahn befindet sich eine Vertiefung 
(Intervall). Lateralzähne bei jüngeren Exemplaren ziemlich gut ausgerägt; 
sie stellen zwei niedrige Leisten dar, die ihren Anfang etwas hinter dem 
Intervalle nehmen; ihre distalen Teile sind gezähnt. Bei alten Exemplaren 
sind die Lateralzähne reduziert, doch bleibt an ihrer Stelle eine gut be-
merkbare Spur zurück. In der linken Klappe sind zwei Kardinalzähne 
vorhanden — der vordere Zahn schmal, niedrig, schräg abgeschnitten mit 
kleingezähnter oberer Fläche und der hintere — massiv, pyramidal mit tiefen 
Eindrücken längs dem Ober- und Vorderrande. Zwischen den beiden Zähnen 
liegt eine dreieckige, mit der Spitze zum Wirbel der Schale gerichtete, 
Grube. An den hinteren Kardinalzahn schliesst sich der ziemlich verbrei-
terte Oberrand der Schale an. An diesem, näher zum Hinterrande der 
Schale, befindet sich ein niedriger Lateralzahn, der bei alten Exemplaren 
weniger ausgeprägt ist. Schlosstütze schwach ausgeprägt. Der vordere 
Muskeleindruck ist tief, getrennt. Der hintere Muskeleindruck ist seicht, 
getrennt. Die Eindrücke der Mantelhaftmuskeln sind seicht, aber deutlich 
Mantellinie deutlich. Perlmutter rosafarbig, rot oder violett, manchmal mit 
Flecken. 

Masse: Länge Höhe Konvexität 
119 52.5 30.2 
120 48 34 
108 45 28 

V e r b r e i t u n g . Sachalin, bei Duje (Sammlung des Zool. Museums 
d. Akad. d. Wiss.), Fl. Tymj (Sammler Taranetz). 

5. Gattung ANODONTA 

1 (18). Schale flach oder mässig gewölbt; der Index des Verhältnisses der 
Konvexität zur Schalenlänge (D : L) nicht mehr als 40 betragend. 

2 (5). Schale sehr flach ( D : L = 26 —28) , der Vorderrand verschmälert und 
ausgezogen, Glochidien entbehren der Byssusfäden (Subg. Pseudano-
donta Bourg.). 

3 ( 4 ) . Schale gross (bis 90 mm lang), sehr flach (D : L = 20 — 2 1 ) . — 
Donau, Dnjestr An, rossmaessleri Bgt. 

4 (3). Schale mittelgross (bis 80 mm lang), etwas mehrgewölbt 
( D : L = 26 — 2 8 ) . An. complanata Ziegl. 

5 (2). Schale flach oder etwas mehr gewölbt (D : L = 31 — 40). Vorderrand 
kurz, merklich abgestumpft, Glochidien mit einem Byssusfäden. (Subg\ 
Anodontdy s. str.). 

11* 
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6 (17). Schale meist dünnwandig, von verschiedener Grösse, ziemlich flach 
oder massig gewölbt (D: L = 28 — 40). 

7 (14). Schale ziemlich flach ( D : L = 2 8 : 3 4 ) . 
8 (9). Schale sehr gross (Länge bis zu 200 mm), rundlich-oval, Wirbel 

bei 30/100 der Schalenlänge gelegen. — Europa . . . An. cyguea L. 
9 (8). Schale kleiner (bis 160 mm.) rundlich oval oder mehr oder weniger 

gestreckt; Lage des Wirbels verschieden. 
10 (11). Schale gross (Länge bis 160 mm), in die Länge gezogen, Wirbel 

bei 27—31/100 der Schalenlänge gelegen. — Europa, Sibirien . . . . 
. . . . An. cellensis Gnu 

11 (10). Schale höchstens 110 mm., rundlich oder gestreckt. 
12 (13). Schale mittelgross (bis 110 mm), rundlich-oval, mit erhabenem 

Oberrande. Wirbel bei 24 — 28/100 der Schalenlänge gelegen.— 
Europa, Sibirien An. piscinalis Nils. 

13 (12). Schale nicht gross (maximum 83 mm), etwas in die Länge gezogen, 
verhältnismässig stark aufgetrieben ( D : L = 34), Wirbel stark dem 
Vorderrande genähert (bei 17—22/100 der Schalenlänge gelegen).— 
Europa, Sibirien, Mittelasien An. anatina L. 

14(7) . Schale ziemlich aufgetrieben ( D : L = 35—40) . 
15 (16). Meistenteils von gestreckter ovaler Form, Wirbel bei 30—33/100 der 

Schalenlänge. — Kamtschatka, Sachalin, Alaska. An. beringiana Midd. 
16 (15). Meistenteils von breit-ovaler Form, Wirbel bei 22—27/100 der Scha-

lenlänge. — Selenga An. sedakovi Siem. 
17 (6). Schale meistenteils dickwandig, meistenteils rundlich-oval, ziemlich 

aufgetrieben (D : L = 37—40). — Kaukasus, Mittelasien 
An. cyrea Drouët. 

18 (1). Schale gewölbt oder stark gewölbt ( D : L = 44—60). 
19 (20). Schale gewölbt (D : L = 44 — 46), Wirbel merklich dem Vorderrande 

genähert. (Untergattung Ptemnodon P. Fisch.). — Ferner Osten . . . 
An. woodiana Lea. 

20 (19). Schale sehr gewölbt (D : L = 45 — 60), Wirbel fast in der Mitte der 
Schale gelegen. Glochidien ohne Byssusfaden. (Untergattung Haa-
siella Ldh.). 

21 (22). Wirbel etwas dem Vorderrande genähert, Schale oval. — Beckensystem 
d. Fl. Ussuri und Suifun. . An. euscaphys Heude. 

22 (21). Wirbel näher zur Mitte der Schale gelegen, Schale rundlich-oval. — 
Ferner Osten An. arcaeformis Heude. 

Anodonta anatina var. petshorica, nov. (Abb. 44). 

Schale klein, gewölbt, elliptisch, manchmal etwas nierenförmig. Vorder-
rand kurz verschmälert. Oberrand breit gezogen. Hinterrand abgestumpft. 
Unterrand gerade oder etwas eingedrückt. Wirbel liegt bei 17/100 der 
Schalenlänge. Oberfläche der Schale stark korrodiert, die Anwachsstreifen 
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sehr dicht gelegen. Epidermis braun. Innenfläche uneben, Perlmutter 
schmutzig-weiss mit grosser Höckeranzahl. 

Höhe Höhe 
Mittl. Masse: Länge 66.8 bei d. Spitze 35.4 bei d. Lig. 37.3 Konvexität 22.3 
Maximal „ 83 „ 41.9 „ 45 „ 27 

V e r b r e i t u n g . Gebiet Archangelsk — FL Petshora und Mylva (ge-
sammelt von Prof. S. A. Semov). 

A n o d o n t a a n a t m a var. l-emae, nov. ( A b b . 45) . 

Schale oval, dünnwandig, massig aufgetrieben. Vorderrand verschmälert, 
abgerundet, geht unmerklich in den Unterrand über, eine schwach ausge-
prägte Ecke mit dem Oberrand bildend. Oberrand schwach eingebogen, 
Unterrand fast gerade. Mitterrand oben und unten etwas eingebogen bildet 
an seinem Ende einen Schnabel. Die gar nicht vortretende Spitze bei 20/100 
der Schalenlänge gelegen. Ihre Skulptur besteht aus 6—7 Reihen von 
schwach gewellten konzentrischen Furchen. Das Ligament ist lang, schmal. 
Sinus lang dreieckig. Area und areola undeutlich abgegrenzt. Oberfläche 
matt, mit feinen konzentrischen Linien und dicht gelagerten Anwachsstreifen 
bedeckt. Epidermis grünlich oder bräunlich. Die vorderen Muskeleindrücke 
getrennt, die hinteren, verschmolzen. 

M a s s e Länge Höhe 
bei Wirbel 

Höhe 
beim Ligam, Konvexität 

Oberlauf d. Fl. Lena . 
(Mat. d. Zool. Inst. 

Sammler Kozhov) 
Fl. Tigi (Mat. d. Zool. 

Inst. Sammler Gri-
g-orjev) 

JH. Lena (Mat. d. Zool. 
Inst. Sammler Wit-
tenburg) 

61.5 

58.5 

48.5 

28—29 

30.5 

27 

33.4—35 

32.6 

30.5 

19—20 

18.7 

14.5 

V e r b r e i t u n g . Beckensystem des Fl. Lena, Ostsibirien. 

Anodonta b e r i n g i a n a var. suitunensis, nov. ( A b b . 48) . 

Schale nicht besonders gross, dünnwandig, aufgetrieben, elliptisch. 
Vorderrand rundlich breit, geht unmerklich in den Unterrand über, eine 
undeutliche stumpfe Ecke mit dem Oberrand bildend. Oberrand gerade. 
Oberrand zieht sich vom Ligament zum Ende der Schale, bildet da einen 
etwas zugespitzten Schnabel und geht dann unmerklich in den geraden oder 
ausgebogenen Unterrand über. Wirbel breit, doch wenig vortretend, 
liegt bei 32/100 der Schalenlänge; ihre Skulptur besteht aus 6—7 Reihen 

Alter 

8 - 1 1 J 

В J 

7 J 
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von konzentrischen schwach gewellten Furchen. Oberfläche der Schale 
ziemlich grob konzentrisch gerillt, mit dunklen Anwachsstreifen. Epidermis 
olivengrün oder braun, Wirbel etwas korrodiert. Ligament schmal-dreieckig. 
Sinulus lanzettartig, Area und Areola gut abgegrenzt. Innenfläche der 

Schale etwas gerillt, Muskeleindrücke kaum zu bemerken. Perlmutter 
weissbläulich mit Fettflecken. 

Masse Länge der Schale . . . . 105 99 90.2 95.0 
Höhe . . • . - . . . . 54.2 46 46 46 
Konvexität 46.J 36.5 39 33.6 
Dicke der Schalenklappe . 1.5—1 mm. 1.1—0.6 1.0—0.5 1.0—05 

V e r b r e i t u n g . Bochjisee im Beckensystem des Fl. Suifun, Ussurige-
biet, gesammelt am 11 Jtmi 1924 von Dulkeit (Zool. Inst. d. Akad. d. 
Wiss. Leningrad). 

Ânodonta beringiana var. taranetzi. nov. (Abb. 49). 

Schale dünnwandig, ziemlich gross, gewölbt mit einem zum Vorderrande 
sehr genäherten Wirbel und mit einem breiten Vorderrande. Vorderrand 
breit abgerundet. Oberrand gerade, dem Unterrand parallel. Hinterrand 
ausgebogen und in einen stumpfen Schnabel ausgezogen, dessen Spitze über 
der Mittellinie zu liegen kommt. Unterrand schwach ausgebogen. Wirbel 
breit, oben gar nicht vortretend, bei 23/100 der Schalenlänge gelegen. Das 
Ligament verhältnissmässig kurz. Sinus schmal dreieckig. Sinulus länglich 
lanzettartig. Area durch undeutliche Ecken abgegrenzt. Areola fast gar nicht 
ausgeprägt. Oberfläche der Schale konzentrisch schraffiert mit dicht gela-
gerten Anwachsstreifen. Epidermis schwarzbraun oder schwarz. Innenfläche 
ziemlich eben. Muskeleindrücke seicht, die vorderen getrennt, die hinteren 
verschmolzen. Perlmutter schmutzig-bläulichweiss mit groben Fettflecken und 
Höckern. 

Schalenlänge 102—108, Höhe 51.5—56, Konvexität 33.5—37, Schalen-
dicke 1 mm. 

V e r b r e i t u n g . Sachalin, See im Bassin des Fl. Tymj (Sammler A. J . 
Taranetz). 

Ânodonta piscinalis var. volgensîs, nov. (Abb. 43). 

Schale mittelgross, dickwandig, fest, eiförmig, aufgetrieben. Vorderrand 
rundich, etwas schräg abgeschnitten geht in den Oberrand über unter Bildung 
einer abgerundeten Ecke. Unterrand regelmässig ausgebogen. Oberrand 
schwach ausgebogen, fast gerade. Hinterrand steigt vom Ligament fast gerade 
ab und geht in einen etwas ausgezogenen angerundeten Schnabel über. 
Wirbel breit, kaum vortretend, bei 31/100 der Schalenlänge gelegen. Ihre 
Skulptur besteht aus konzentrischen Runzeln. Das Ligament ist breit, fest. 
Sinus dreieckig. Sinulus lanzettenartig, schmal. Area gut abgegrenzt. Areola 
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undeutlich. Oberfläche der Schale grob gerippt. Epidermis grünlicholivenfar-
big und braun mit kaum merkbaren radialen Strahlen. Innenfläche etwas 
gewellt mit radial sich von der Wirbelvertiefung zum Vorder- und Hinterrande 
ziehenden Linien. Vorderer Muskeleindruck tief, hinterer seichter. Perlmutter 
bläulich weiss mit stark ausgeprägten Verdickungen im Vorderteil. Schalen-
länge 108, Höhe 58.7, Konvexität 41 mm. Dicke der Schalenklappe 6 mm. 

V e r b r e i t u n g . Fl. Bratskaja, im Wolgadelta (Sammler Behning, 
Material im Zool. Inst. d. Akad. d. Wiss., Leningrad). 

6. Gattung CRISTARIA SCHUM. 

Eine Art.: Cr. plicata Leach in Amur-Bassin. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

anatina, Anodonta, 14, 16, 17,] 18, 23, 44, 45, 
116, 127, 165. 

Anodonta 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 43, 45, 49, 
50, 72, 73, 115, 116, 117, 156, 157, 164, 165. 

annulatus, Unio pictorum 78. 
araxenus, Unio sieversi 45, 94, 
arcaeformis, Anodonta 7, 9,17,19, 45, 116, 117, 

147, 148, 156, 165. 
armeniacus, Psilunio rothi, 45, 101, 102, 162. 
armenica, Anodonta cyrea 18, 24, 45, 13(5. 
ater, Unio, 73, 91, 157. 
bactriana, Anodonta cyrea 45, 137. 
bashkiricus, Unio tumidus 32, 81, 82, 159. 
bering-iana, Anodonta 45, 116, 117, 131, 156, 

165. 
borealis, Anodonta compianata 146. 
borysthenicus, Unio tumidus 33, 44, 83. 
cariosa, Anodonta cellensis, 18, 121. 
cellensis, Anodonta 15, 17, 18, 19, 21, 44, 45, 

116, 119, 156, 165. 
chlebnikovi, Unio crassus 48, 49, 89. 
colchicus, Unio sieversi 95. 
compianata, Anodonta 7, 8, 9, 10, 11, 12,14, 22 

23, 25, 28, 45, 116, 123, 145, 164. 
conus, Unio, tumidus 86. 
consentaneus, Unio crassus 91. 
continentalis, Unio 8, 17, 28, 45, 50, 59, 74, 100, 

156, 158. 
con vexa, Anodonta anatina 128. 
crassus, Unio 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

19, 22, 25, 28, 30, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 
59, 73, 75, 86, 87, 155, 156, 157. 

crimeana, Anodonta piscinalis 44, 124. 
Cristaria 4, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 44, 55, 

73, 150, 156,157. 
cygnea, Anodonta 5, 8, 9, 14, 15, 18, 19,45, 59, 

116, 117, 118, 157, 165. 
cylindrica, Lanceolaria 19, 45, 103, 104, 163. 
cyrea, Anodonta 8, 16, 44, 45, 59, 61, 116, 117 

134, 135, 156, 165. 

dahurica, Margantana 8, 17, 45, 50, 59,106,109, 
110, 111, 156, 163. 

defectivus, Unio pictorum 9, 18, 79, 159. 
doug-lasiae, Unio 17, 19, 45, 47, 50, 59, 74, 98, 

99, 100, 123, 156, 158. 
elliptica, Anodonta woodiana 142, 143, 144. 
euscaphys, Anodonta 8, 9, 17, 19, 45, 116, 117, 

149, 156, 166. 
frigmani, Unio tumidus 86, 160. 
gentilis, Unio pictorum 44, 79. 
georgiana, Anodonta cyrea 136. 
gerstfetdtianus, Unio tumidus 40, 83. 
grayana, Lanceolaria 17, 19, 45,103, 163. 
gregorii, Unio mingrelicus 96. 
Haasiella 44, 116, 117, 147, 156, 165. 
herculea, Cristaria plicata 45,153. 
hueti, Unio 98. 
ilikensis, Unio tumidus 83. 
ishmensis, Unio crassus 44, 90, 161. 
kobeltianus, Unio tumidus 33, 82. 
komarovi, Psilunio rothi 16, 45, 101, 102, 162. 
kungurensis, Unio crassus 15, 24, 25, 28,41, 47, 

48, 49, 89. 
kutaisiana, Unio sieversi 94. 
Lanceolaria 4, 23, 24, 28, 42, 44, 103, 156, 157, 

163. 
lenae, Anodonta anatina 44, 129, 166*v 

lenkoranensis, Anodonta cyrea 136. 
letourneuxi, Anodonta piscinalis 44, 124« 
limicola, Unio tumidus 9, 11, 18, 21, 83. 
lindholmi, Unio 8,44, 74, 97, 158, 162. 
maganica, Anodonta cellensis 120. 
Magraritana 4, 5, 6, 9, 12, 19, 23, 24,25,26, 27, 

28, 42, 43,44,50,73,105,109, 156, 157,163. 
margfaritifera, Margaritana 9, 10, 11, 12, 16, 44, 

59, 106, 107, 108, 163, 
middendorffi, Anodonta 45, 146, 165. 
middendorffi, Margaritana 8, 45, 59, 106, 112, 

113, 156, 163. 
mingrelicus, Unio 8, 16, 44, 45, 74, 95, 97, 156, 

158, 162. 
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moltshanovî, Unio tumidus 84, 85, 160. 
mongolica, Margaritana 45, 106, 115, 156, 163. 
Noclularia 2, 9, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 

47, 50, 98, 156. 
nordenskiöldi, Anodonta complanata 17, 44, 

146, 165. 
nova, Anodonta sedakovi 44, 130. 
okae, Unio crassus 89, 90. 
ofcensis, Unio pictorum 77. 
ostiaria, Anodonta piscinalis 44, 124. 
petshorica, Anodonta anatina 44, 128, 129, 166. 
pictorum, Unio 2, 8, 9, 10, 11, 14,15, 17,18, 19, 

21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 
41, 42, 44, 45, 48, 49, 59, 73, 74, 75, 76, 80, 
81, 155, 156,157. 

piscinalis, Anodonta 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 
44, 45, 116, 121, 122, 123, 145, 156, 165. 

pîatyrhynchus, Unio pictorum 77. 
plicata, Cristaria 17, 19, 45, 59, 150, 151, 152 

156. 
ponderosa, Anodonta piscinalis 125. 
ponderosus, Unio pictorum 36, 59, 76. 
Pseudanodonta 24, 26, 27, 43, 116, 145, 164 
pseudolitoralis, Unio crassus 16, 41, 48, 88. 
Psilunio 4, 6, 19, 24, 25, 28, 42, 43, 44, 72, 101. 

156, 157, 162. 
Pteranodon 44, 116, 117, 140, 156, 165. 
pygmeus, Unio pictorum 78, 158. 
raddei, Unio sieversi 94. 
roseni, Unio crassus 91. 
rossmaessleri, Anodonta 44, 116, 147, 164. 
rothi, Psilunio 8, 44, 101 
sachalinensis, Margaritana 8, 45, 59, 106, 114, 

156, 163. 
samarkadensis, Anodonta cyrea, 45, 138, 139, 

Ш . 

schrenkianus, Unio pictorum 40, 77. 
schrenki, Unio dougîasiae 99. 
sedakovi, Anodonta 8, 44, 116, 117, 130, 156, 

165. 
seisanensis, Anodonta piscinalis 44, 45, 126* 
selengensis, Anodonta cellensis, 121. 
sieversi, Unio, 16, 44, 45, 74, 93, 158. 
sogdiana, Anodonta cyrea 45, 137. 
sorensis, Anodonta cellensis 120. 
sorica, Anodonta piscinalis 44, 127. 
stepanovi, Unio crassus 44, 90. 
stevenianiformis, Unio mingrelicus 96, 161,162. 
stevenianus, Unio 8, 44, 45, 74, 92, 97,158,162. 
suifunensis, Anodonta beringiana 45, 132, 156, 

166. 
suifunica, Anodonta arcaeformis 45, 148, 149. 
taranetzi, Anodonta beringiana 45, 132, 133, 

156, 167. 
tehernaica, Anodonta cellensis 121. 
tumidus, Unio 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 

22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 59, 73, 75, 80, 81 
84, 155, 156,157. 

Unio 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20,21, 23, 
24, 26, 27, 28, 30, 31,38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 48, 49, 50, 56, 57, 72, 73, 156, 157, 

Unionidae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10,11,12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 59, 72. 

ЮшошмИеа 42, 72. 
viridiflava, Anodonta anatina 17, 44, 128. 
volgensis, Anodonta piscinalis 125, 126, 167, 
woodiana, Anodonta 4, 17, 19, 45, 50, 116, 117, 

140, 141, 144, 156, 165. 
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Ф А У Н А С С С Р 
(новая серия) 

Моллюски (Mollusca) 

Том I. Введение. 

Том II. -Вып. 1. Переднежаберные моллюски пресных вод; вып. 2. 
Легочные моллюски пресных вод. 

Том III. Вып. 1. Переднежаберные моллюски наземные; * вып. 2—6. 
Легочные моллюски наземные. 

Том IV. Пластинчатожаберные моллюски пресных вод. Вып. 1. Сем. 
Unionidae; вып. 2. Сем. Sphaeriidae. 

Том V—VIII. Морские моллюски. 

* Отмечены выпуски, находящиеся в работе, подчеркнуты одной чертой 
выпуски подготовленные к печати, подчеркнуты двумя чертами ===== напе-. 
чатанные. 



Ф А У Н А С С С Р 
(новая серия) 

В ы ш л и из п е ч а т и : 

Млекопитающие т.III, вып.4—Тушканчики (Б.С.Виноградов), 1937, цена 10 руб. 
Птицы т. I, вып. 5 — Дневные хищники (Б. К. Штегман), 1937, цена 17 р. 
Рыбы т. VI, вып. 1 — Triglidae (А. Н. Световидов), 1936, цена 1 р. 25 к. 
Насекомые двукрылые т. III, вып. 2 — Москиты (П. П. Перфильев), 1937, 

цена 7 р.; т. III, вып. 5 — Кровососущие комары Culicinae (А. А. Штакель-
берг), 1937, цена 12 р.; т. VII, вып. 2 — Слепни (Н. Г. Олсуфьев), 1937, 
цена 17 р.; т. XIX, вып. 1 —Сем. Sarcophagidae, ч. 1 (Б. Б. Родендорф), 
1937, цена 20 р. 

Насекомые перепончатокрылые т. II, вып. 1 — Пилильщики Tenthredinodea, 
ч. 1 (В. В. Гуссаковский), 1935, цена 22 р. 75 к.; т. V, вып. 2 — сем. 
Braconidae, ч. 1 (Н. А. Теленга), 1936, цена 20 р. 75 к. 

Насекомые чешуекрылые или бабочки т. XIII, вып. 3—Совки Agrotinae 
(И. В. Кожанчиков), 1937, цена 34 р. 50 к. 

Насекомые жесткокрылые или жуки т. XXI — Дровосеки, ч. 1 (H. Н. Пла-
вильщиков), 1936, цена 22 р.; т. XXVI, вып. 1 — Листоеды Galerucinae 
(Д. А. Оглоблин), 1936, иена 17 р. 

Насекомые кожистокрылые (Г. Я. Бей-Биенко), 1936, цена 14 р. 
Паукообразные т. I, вып. 3 — Сольпуги (А. А. Бялыницкий-Бируля), 1938, 

цена 11 р. 
Ракообраетые т. VII, вып. 3—Равноногие Дальневосточных морей (Е. Ф. Гурья-

нова), 1936, цена 15 р. 50 к.; т. X, вып. 3 — Апотига (В. В. Макаров), 
1938, цена 21 р. 

Моллюски т. IV, вып. 1 — Unionidae (В. И. Жадин), 1938. 
Губки т. И, вып. 2—Пресноводные губки (П. Д. Резвой), 1936, цена 6 р. 60 к. 

Н а х о д я т с я в п е ч а т и : 

Млекопитающие т. III, вып. 2 — Мыши и крысы (А. И. Аргиропуло). 
Птицы т. I, вып. 2 — Основы орнитогеографического деления Палеарктики 

(Б. К. Штегман). 
Насекомые перепончатокрылые т. V, вып. 3 — Braconidae, ч. 2 (Н. А. Теленга). 
Насекомые двукрылые т. IX, вып. 2 — Жужжала, ч. 1 (С. Я. Парамонов). 
Насекомые жесткокрылые или жуки т. V, вып. 3 — Жуки-карапузики, ч. 1 

(А. Н. Рейхардт). 
Паукообразные т. V, вып. 4 — Водные клещи Hydracarina (И. И. Соколов). 

П о д г о т о в л е н ы к п е ч а т и : 

Млекопитающие т. 1, вып. 2 — Олени (К. К. Флеров). 
Птицы т. I, вып. 3 — Определитель отрядов и семейств (Б. К. Штегман), гагаро-

образные, буревестниковые (Е. В. Козлова), аистообразные (А. Я. Туга-
ринов). 

Рыбы т. VII, вып. 4 — Трескообразвые (А. Н. Световидов). 
Насекомые перепончатокрылые т. И, вып. 2 — Пилильщики, ч. 2 (В. В. Гусса-

ковский); т. XIV, вып. 1 — Муравьи, ч. 1 (К. В. Арнольди, В. А. Караваев); 
т. XV, вып. 1 — Осы Vespidae (Ю. А. Костылев). 

Насекомые двукрылые т. VI, вып. 6 — Мошки Simuliidae (И. А. Рубцов). 
Насекомые жесткокрылые или жуки т. X, вып. 3 — Щелкуны Elateridae, 

ч. 2 (Л. А. Денисова); т. XIII, вып. 3 — Златки, ч. 1 (А. А. Рихтер); т. XIV, 
вып. 2 — Лжекороеды Bostrychidae (В. Н. Старк); т. XXII — Дровосеки, 
ч. 2 (H. Н. Плавильщиков). 

Насекомые сосущие т. VI, вып. 3 — Тли. Триба Eriosomini (А. К. Мордвилко). 
Насекомые таракановые (Г. Я. Бей-Биенко). 
Паукообразные т. V, вып. 5 — Водные клещи, ч. 2 (И. И. Соколов); т. VI, 

вып. 1 — Тироглифоидные клещи (А. А. Захваткин). 
Ракообразные т. И, вып. 1 — Ракушковые Ostracoda континентальных водое-

мов (3. С. Бронштейн); т. VI, вып. 1 — Усоногие Cirripedia thoracica 
(H. И. Тарасов). 






