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На основании литературных и оригинальных данных показано, что современная область распро-
странения реликта среднеголоценового времени двустворчатого моллюска Trapezium liratum (Reeve, 
1843) в зал. Петра Великого (южное Приморье) охватывает зал. Посьета, Амурский и Уссурийский 
заливы. Конкретизированы места обитания, обобщена информация по экологии и биологии вида. 
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Based on both literature and original data, it is shown that contemporary local distribution of the rare 
for Russian waters bivalve mollusk Trapezium liratum (Reeve, 1843) in Peter the Great Bay (southern 
Primorye, Sea of Japan) includes Possjet Bay, Amursky Bay and Ussuriysky Bay. Map of local distributional 
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В последние годы в связи со все бо-
лее возрастающим антропогенным вли-
янием на окружающую среду активизи-
руются усилия по сохранению видово-
го разнообразия морской биоты. Среди 
двустворчатых моллюсков Приморья 
наиболее уязвимыми считаются попу-
ляции реликтов голоценового клима-

тического оптимума, имеющие низкую 
численность и мозаичное распростра-
нение [Раков, 2002; Лутаенко, 2004]. 
Вместе с тем, отсутствие достоверной 
информации о реальном состоянии по-
селений и местах их локализации, за-
трудняют разработку мер по охране и 
воспроизводству угрожаемых видов. 
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В представленном нами сообщении 
уточняются сведения о локальном рас-
пространении в водах России одного 
из них. 

Двустворчатый моллюск Trapezium 
(Neotrapezium) liratum (Reeve, 1843) – 
тихоокеанский приазиатский тропиче-
ско-субтропический вид. Его нативный 
ареал охватывает Индо-Пацифику, 
Желтое, Восточно-Китайское и Южно-
Китайское моря, о-в Тайвань, юж-
ную часть Японского моря, а также 
тихоокеанские воды Японских остро-
вов [Скарлато, 1981; Кафанов, 1991; 
Matsushima, 1984; Bernard et al., 1993; 
Higo et al., 1999; Lee, Chao, 2004]. 
С культурой устриц и балластными во-
дами он интродуцирован в северо-вос-
точную Пацифику [Carlton, 1979; Cohen 
et al., 2001]. 

В российских водах T. liratum встре-
чается только в зал. Петра Великого 
(южное Приморье), где проходит север-
ная граница его ареала у материкового 
побережья Японского моря [Скарлато, 
1981]. Указание на современное обита-
ние вида у южных Курильских островов 
[Кантор, Сысоев, 2005] является оши-
бочным, поскольку в работе Г.А. Евсеева 
[2000], на которую ссылаются цитиру-
емые авторы, речь идет лишь о нахож-
дении субфоссильных раковин. 

Появление T. liratum в зал. Петра 
Великого было тесно связано с го-
лоценовой историей Японского мо-
ря [Евсеев, 1981; Лутаенко, 1991]. 
Палеогеографические данные сви-
детельствуют о том, что сформиро-
вавшаяся ко времени климатическо-
го оптимума голоцена (5–6 тыс. лет 
назад) система течений на фоне общего 
потепления климата способствовала 
проникновению тропическо-субтро-

пических и субтропических по проис-
хождению видов двустворчатых мол-
люсков в северную часть Японского 
моря [Takagi et al., 1990; Taira, 1992; 
Taira, Lutaenko, 1993]. Наиболее протя-
женные вдольбереговые миграции жи-
вотные совершали с островной сторо-
ны в зоне действия теплого Цусимского 
течения. Отдельные виды у берегов 
западного побережья Сахалина под-
нимались вплоть до северной части 
Татарского пролива и в дальнейшем че-
рез пр. Невельского и Амурский лиман 
вселялись в заливы и лагуны западной 
части Охотского моря [Кафанов и др., 
2003; Печенева, 2003; Лабай, 2004; 
Колпаков, Колпаков, 2005]. В среднем 
голоцене поверхностная температу-
ра воды Татарского пролива была на 
1–2ºС выше современной [Плетнев и 
др., 1987]. Голоценовый ареал T. liratum 
(рис. 1) в восточной части Японского 
моря был ограничен северной око-
нечностью Хоккайдо [Sakaguchi et al., 
1985]. С одной из ветвей Цусимского 
течения через пр. Лаперуза этот вид 
проникал по широте еще севернее – 
в зал. Анива Охотского моря [Евсеев, 
1981]. 

У материкового побережья южные 
вселенцы широкого распространения 
не получили [Евсеев, 1981; Худик, 
1991; Лутаенко, 1999; Kolpakov, 2008], 
так как их расселение в северном на-
правлении сдерживалось уже суще-
ствовавшим на тот момент холодным 
Приморским течением [Плетнев и др., 
1987]. В оптимуме голоцена теплые 
воды Восточно-Корейского течения 
вдоль побережья Приморья доходили 
до 45º с.ш. [Короткий и др., 1994, с. 57: 
цит.: по Я.В. Кузьмину [1995]], что 
подтверждается в том числе малако-
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фаунистическими данными [Колпаков, 
Колпаков, 2005]. T. liratum достигал 
зал. Петра Великого1 [Евсеев, 1981; 
Korotky, Korobov, 2009] и, возможно, 
даже выходил за его пределы. Во всяком 
случае, другие представители тропиче-
ской фауны двустворчатых моллюсков 
и по сей день обитают в водах северно-
го Приморья [Колпаков, 2012]. 

При последующем позднеголоце-
новом похолодании северные границы 
ареалов большинства видов смести-
лись к югу. Однако некоторые из них 
сохранились в ряде рефугиумов – на 
хорошо прогреваемых в летний период 
прибрежных мелководьях заливов и 
лагун в виде изолированных популя-
ций [Скарлато, 1981; Лутаенко, 1999; 

Рис. 1. Среднеголоценовое (а) [Евсеев, 1981, 2000; Ohshima, 1971; Matsushima, 1984; Sakaguchi et al., 
1985; Takagi et al., 1990] и современное (b) [Кафанов, 1991; Matsushima, 1984; Higo et al., 1999; 
Lutaenko, Noseworthy, 2012] распространение Trapezium liratum в Японском море и прилегающих 
районах. 
Fig. 1. The mid-Holocene (a) [Ohshima, 1971; Evseev, 1981, 2000; Matsushima, 1984; Sakaguchi et al., 
1985; Takagi et al., 1990] and present-day (b) [Matsushima, 1984; Kafanov, 1991; Higo et al., 1999; Lutaenko, 
Noseworthy, 2012] distribution of Trapezium liratum in the Sea of Japan and its adjacent waters. 

1 Обнаружение ископаемых створок T. liratum в среднеголоценовых отложениях зал. Восток [Еловская, 
2013] ставит под сомнение точку зрения о влиянии в климатическом оптимуме голоцена холодного 
Приморского течения на восточную часть зал. Петра Великого, предотвращавшего проникновение в нее 
тепловодной фауны [Лутаенко, 2003; Lutaenko, 1999]. Об этом же свидетельствуют находки в зал. Восток 
субфоссильных раковин другого маркера среднеголоценового потепления Meretrix lusoria (Röding, 1798) 
[Евсеев, 1981; Еловская, 2013], ныне не обитающего в зал. Петра Великого [Лутаенко, 2004]. 
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Колпаков, Колпаков, 2005]. Зимнее 
охлаждение не является препятствием 
для обитания тепловодных видов мол-
люсков в бореальных водах, если лет-
няя температура воды благоприятствует 
их эффективному воспроизводству 
[Голиков, Скарлато, 1967]. По этому 
же сценарию, по-видимому, образова-
лись оторванные от основного ареала 
южноприморские популяции T. liratum 
[Лутаенко, 1991; Шарова, Раков, 2009]. 

В настоящее время в зал. Петра 
Великого обособленные друг от дру-
га поселения T. liratum существуют в 
зал. Посьета и Амурском заливе [Евсеев, 
Яковлев, 2006]. При этом об обитании 
анализируемого вида (указывается как 
«Trapezium japonicum») в зал. Посьета 
(бухты Экспедиции и Новгородская) 
[Разин, 1934, с. 39, таблица] мало из-
вестно. В этой связи многие специа-
листы вслед за О.А. Скарлато [1981] 
долгое время считали распространение 
T. liratum в зал. Петра Великого ограни-
ченным кутовой частью Амурского за-
лива [Раков, 1995; Явнов, 2000; Шарова 
и др., 2011]. Недавно популяция это-
го вида была обнаружена на выходе 
из Амурского залива в лаг. Лебяжьей 
(б. Нарва) [Шарова, Раков, 2011]. 
Предполагалось также обитание T. lira-
tum еще и в б. Суходол Уссурийского 
залива [Лутаенко, 2004]. Между тем, 
достоверные находки живых особей 
до сих пор здесь не регистрировались. 
Кроме этого, T. liratum указан в списке 
организмов-обрастателей сбросного 
канала морских вод Владивостокской 
ТЭЦ-2 и р. Объяснения (с солеными 
водами), впадающей в кутовую часть 
б. Золотой Рог2 [Звягинцев, Мощенко, 
2010]. В систему водоотведения элек-

тростанции данный вид, очевидно, по-
пал на личиночной стадии с забором 
воды из б. Сухопутная Уссурийского за-
лива. Судя по всему, в заливах Стрелок, 
Восток и Находка T. liratum вымер. 

В мае 2012 г. в ходе выполнения 
гидробиологической съемки в эсту-
арии р. Суходол, впадающей в одно-
именную бухту, с глубины 1.5–2.0 м 
вместе со ставными донными сетями 
на поверхность была поднята неболь-
шая друза устриц Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793). Друза состояла из 
разноразмерных живых и мертвых 
моллюсков с высотой раковины до 
120 мм. При ее внимательном осмотре 
на поверхности одной из раковин был 
найден прикрепленный с помощью 
биссуса живой экземпляр T. liratum 
(рис. 2). Его длина составила 28.5 мм, 
высота – 15.4 мм, толщина – 10.2 мм. 
Еще восемь особей этого же вида 
нами были собраны вручную непо-
далеку с глубины 1.2–1.5 м в августе. 
Всего поднято из воды и просмотрено 
порядка 30 устричных друз. В допол-
нение к этому материалу небольшая по 
размерам раковина T. liratum с остат-
ками мягкого тела нами была снята с 
устричной друзы, выброшенной на 
берег б. Суходол во время прохожде-
ния в августе 2012 г. мощного шторма. 
Рецентные раковины обсуждаемого 
вида являются неотъемлемым компо-
нентом береговых выбросов б. Суходол 
[Лутаенко, 1994, 2004; наши данные]. 

Сделанные нами находки поз-
воляют говорить о существовании 
в эстуарии р. Суходол популяции 
T. liratum, по крайне мере, устрични-
ки, с которыми обычно ассоциированы 
его поселения [Разин, 1934], широко 

2 Эта находка требует подтверждения (ред). 
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Рис. 2. Trapezium liratum, Японское море, южное Приморье, Уссурийский залив, эстуарий р. Суходол, 
Зоомузей ДВФУ № XII 37351/Bv-5397. Размеры приведены в тексте. 
Fig. 2. Trapezium liratum, Sea of Japan, southern Primorye, Ussuriysky Bay, Sukhodol River estuary, 
Zoological Museum, Far East Federal Univ. no. XII 37351/Bv-5397. Sizes are given in text. 

представлены в эстуарной зоне. На дан-
ном этапе исследований сложно сказать, 
является ли эта популяция самовоспро-
изводящейся, либо ее пополнение про-
исходит за счет аллохтонных личинок, 
привносимых приливами из б. Суходол. 
Так или иначе, обнаружение T. liratum 
в эстуарии р. Суходол подтверждает 
факт обитания этого вида моллюска в 
Уссурийском заливе. 

Суммируя вышеизложенное, можно 
заключить, что в зал. Петра Великого 
область распространения T. liratum 
охватывает зал. Посьета, Амурский 
и Уссурийский заливы (рис. 3). 
В зал. Посьета естественные поселе-
ния существуют в бухтах Экспедиции и 
Новгородской [Разин, 1934]; в Амурском 
заливе – в лаг. Лебяжьей (б. Нарва), у 
м. Речного, у п-ова Де-Фриз, в районе 
п. Девятый Вал (К.А. Лутаенко, сборы 
в Зоомузее ДВФУ), в б. Бражникова 
и в зал. Угловом, а также, вероятно, 

на участке между железнодорожны-
ми станциями Седанка и Санаторная 
[Разин, 1934; Лутаенко, 1994; Шарова, 
Раков, 2009, 2011; Ivanova et al., 2008; 
устное сообщение К.А. Лутаенко]; в 
Уссурийском заливе – в б. Суходол и 
эстуарии р. Суходол [Лутаенко, 2004; 
собственные данные]. Подобный харак-
тер локального распределения отмечен 
и у других реликтов среднеголоцено-
вого потепления зал. Петра Великого 
[Раков, 1998; Лутаенко, 2004; Колпаков, 
Колпаков, 2011]. Связано это главным 
образом с намного меньшим влияни-
ем холодного Приморского течения на 
западную часть зал. Петра Великого 
[Лутаенко, 2003]. Благодаря этому в 
зал. Посьета, Амурском и Уссурийском 
заливах теплый период продолжитель-
нее и в это время устанавливаются бо-
лее высокие летние температуры воды, 
обеспечивающие успешное размноже-
ние и развитие пелагических личинок 



229

тепловодных видов беспозвоночных 
[Гаврилова, 2012]. Ниже приведены 
краткие обобщающие сведения по эко-
логии и биологии T. liratum в зал. Петра 
Великого. 

Э к о л о г и я . Верхнециркумлито-
ральный эпифаунный эвритермный и 
эвригалинный вид. Обитает на глуби-
не до 2–3 м [Евсеев, Яковлев, 2006], 
возможно до 5.5 м [Разин, 1934]. Захо-
дит в солоноватые лагуны и эстуарии 
рек, где в период паводков кратковре-
менно переносит полное опреснение 
[Шарова, Раков, 2011; наши данные]. 
Селится на устричных банках, реже 
в расщелинах и кавернах валунов и 
скал, на галечно-гравийных грунтах 
[Разин, 1934; Евсеев, 1981; Скарлато, 
1981]. К субстрату прикрепляется с 
помощью биссусных нитей. Обитает 
при температуре воды от −1 до +29оС, 

однако диапазон оптимальных тем-
ператур узкий – 23–25оС [Скарлато, 
1981]. В сбросном канале ВТЭЦ-2 и 
р. Объяснения находит оптимальные 
условия для обитания в подогретых от-
работанных водах при скорости потока 
2 м/с в сообществе Crassostrea gigas+
Вalanus rostratus [Звягинцев, Мощенко, 
2010]. В среднем горизонте скалистой 
литорали у м. Речной (кутовая часть 
Амурского залива) является доминан-
том сообщества T. liratum+Melita sp. при 
максимальной плотности 20 экз./м2 и 
биомассе – 0.66 г/м2 [Ivanova et al., 2008]. 

Б и о л о г и я . Небольшой по раз-
мерам моллюск, с максимально уста-
новленной длиной раковины 55.0 мм 
[Шарова, Раков, 2009]. В б. Бражникова 
(Амурский залив) представлен осо-
бями с длиной раковины до 51.5 мм 
и массой до 6.1 г в возрасте до 7 лет 

Рис. 3. Современное распространение Trapezium liratum в зал. Петра Великого. Черный круг – места 
находок живых особей [Разин, 1934; Лутаенко, 2004; Шарова, Раков, 2009, 2011; Ivanova et al., 2008; 
оригинальные данные]; светлый круг – находки рецентных раковин в береговых выбросах [Лутаенко, 
1994; Шарова, Раков, 2009; наши данные]; ? – упомянутые в литературе районы обитания [Разин, 
1934], без указания конкретных мест нахождения. Темным цветом показано распределение устрич-
ников в эстуарии р. Суходол. 

Fig. 3. Present-day distribution of Trapezium liratum in Peter the Great Bay. Solid circle – sites where alive 
specimen were collected [Razin, 1934; Lutaenko, 2004; Ivanova et al., 2008; Sharova, Rakov, 2009, 2011; 
own data]; open circle – sites of fresh shells findings in beach drift [Lutaenko, 1994; Sharova, Rakov, 2009;
own data]; ? – inhabitation localities cited in literature without concrete findings sites [Razin, 1934]. Oyster
beds distribution in Sukhodol River estuary is marked by dark color. 
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[Шарова, Раков, 2009]. В наших сборах 
длина раковины моллюсков не превы-
шала 28.5 мм при массе 2.4 г и возрасте 
8 лет (длину раковин измеряли элек-
тронным штангенциркулем с точнос-
тью до 0.01 мм, массу устанавливали 
на электронных весах с точностью до 
0.01 г, возраст определяли по наруж-
ным годовым кольцам). Различия в 
соотношении размеров раковины и 
возраста T. liratum из разных районов 
зал. Петра Великого свидетельствуют о 
более низкой скорости линейного роста 

моллюсков из эстуария р. Суходол. 
Пониженные темпы роста можно свя-
зать с реакцией животных на неста-
бильные термогалинные условия эсту-
арной зоны. Зависимость длина–масса 
для особей из эстуария р. Суходол 
длиной 11.8–28.5 мм (в среднем 
16.7±1.6 мм) имеет вид W = 0.0002L2.859 
(R=0.98). Из уравнения следует, что 
моллюски растут по принципу отри-
цательной аллометрии с отставанием 
роста массы относительно увеличения 
размеров тела (b<3). 
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