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Виды рода Pisidium (Bivalvia: Luciniformes: Pisidiidae)
в бассейне реки Большой Енисей (Тува)
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Рассмотрен видовой состав мелких двустворчатых моллюсков рода Pisidium Pfeiffer, 1821 в 
верховьях Енисея. В бассейне р. Большой Енисей обнаружены Pisidium amnicum (Müller, 1774) и 
Pisidium decurtatum Lindholm, 1909. Последний вид новый не только для Тувы и верхнего Енисея, 
но и для енисейского бассейна в целом. Обсуждается происхождение и общее распространение 
P. decurtatum. 

Species of the Pisidium (Bivalvia: Luciniformes: Pisidiidae) 
in Bol’shoi Yenisei River drainage (Tuva Republic)
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Species composition of the genus Pisidium Pfeiffer, 1821 in Upper Yenisei River drainage is exa-
mined. In Bol’shoi Yenisei River drainage, two species, Pisidium amnicum (Müller, 1774) and Pisidium 
decurtatum Lindholm, 1909 are found. P. decurtatum is new for both Tuva Republic and Yenisei R. drai-
nage. Origin and distribution of the species P. decurtatum is discussed.

Водные моллюски бассейна верх-
него Енисея на участке р. Большой 
Енисей представляют особый интерес 
в плане изучения амфибайкальской 
малакофауны, ядро которой формиро-
валось в кайнозойских озерно-речных 
системах, связанных с палео-Байка-
лом, просуществовавших вплоть до 
плиоцена, когда Байкал стал приобре-
тать современный облик, в том числе 
фаунистический [Мац, Щербаков, 
2008]. Обширные территории Амфи-
байкалья, включающие зону байкаль-
ского рифта с прилегающими района-
ми, а именно – водосборный бассейн 

оз. Байкал, оз. Хубсугул, северо-восточ-
ное Забайкалье, Приангарье и, частич-
но, бассейн верхнего Енисея [Прозоро-
ва, Слугина, в печати; Прозорова и др., 
в печати] на протяжении этого времени 
неоднократно подвергались геологи-
ческим и гидрологическим перестрой-
кам. Это, вероятно, активизировало 
фауногенез, в результате которого пре-
сные воды региона вместе с мелковод-
ным прибрежьем Байкала оказались 
заселены особым вариантом сибирской 
малакофауны, основную часть которой 
составляют амфибайкальские виды 
[Прозорова, 2006]. 
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Известно, что о гидрологических 
перестройках прошлого можно судить 
на основании фаунистических данных. 
Так, анализ малакологических списков 
по разным участкам бассейна верховий 
р. Енисей указывает на сложную исто-
рию формирования их фаун, в которых 
местами (особенно в районе водохра-
нилищ) превалируют европейские эле-
менты, что не позволяет отнести эти 
участки к Амфибайкалью. Однако в 
бассейне Большого Енисея в пределах 
Тоджинской котловины нами обнару-

жен ряд амфибайкальских видов (в том 
числе считавшихся ранее эндемами 
Байкала), отсутствующих в остальных 
частях Енисейского бассейна [Прозоро-
ва, Слугина, в печати; Прозорова и др., 
в печати; Prozorova, 2005]. Это, по наше-
му мнению,  указывает на то, что водое-
мы этой котловины в недавнем прошлом 
имели противоположный сток в сторону 
Байкала. В данной работе сообщается 
еще об одном амфибайкальском виде 
моллюсков из верхнего Енисея, обнару-
женном в Тоджинской котловине. 

До настоящего времени в бассейне 
Большого Енисея в рецентном состоя-
нии отмечали единственный вид рода 
Pisidium Pfeiffer, 1821 – Pisidium amni-
cum (Müller, 1774) [Гундризер, Иванова, 
1969; Черемнов, 1973], известный также 
из среднего и нижнего Енисея и далее 
на восток по северу до рек Лена и Оле-
нек [Старобогатов, Стрелецкая, 1967], а 
по югу до низовий Амура [Затравкин, 
1985], включая бассейны рек Уссури и 
оз. Ханка [Прозорова, 1995], а по новым 
данным, также и южное Приморье (бас-
сейн р. Раздольная). В целом ареал вида 
является палеарктическим [Корнюшин, 
1996; Старобогатов и др., 2004]. 

При обследовании водоемов на 
территории Государственного природ-
ного заповедника «Азас» (северо-вос-
точная Тува, сбор М.О. Засыпкиной), 
кроме P. amnicum, обнаружен второй 
вид данного рода – новый для Тувы и 
енисейского бассейна в целом Pisidium 
decurtatum Lindholm, 1909. Этот вид, 
описанный из устья Селенги, отме-
чался, по проверенным нами данным, 
в Посольском соре оз. Байкал, в устьях 
некоторых рек его юго-западного побе-

режья [Cлугина и др., 1994], в р. Ангара, 
в верховьях р. Лена [Прозорова, Слу-
гина, в печати], в бассейне нижнего 
Амура [Затравкин, 1985], включая 
р. Уссури, оз. Ханка [Прозорова, 1995] 
и южное Приморье (р. Раздольная, 
новые данные), а также на севере и в 
средней части о-ва Сахалин [Прозорова 
и др., 2004]. Обнаружение P. decurtatum 
в верховьях Енисея уточняет его амфи-
байкальский ареал, который теперь сле-
дует относить к енисейско-амурскому 
типу (по распространению). 

Форма ареала P. decurtatum хорошо 
иллюстрируют его амфибайкальское 
происхождение с центром распростра-
нения в Забайкалье, где еще в позднем 
мелу образовалась крупная озерно-
речная система на месте опресненных 
водоемов, оставшихся от Монголо-
Охотского моря [Колесников, 1980]. 
Эти древние озера, по мнению Мар-
тинсона [1951], достигали Вилюйского 
бассейна и Приамурья и были населены 
единой фауной. 

Следует отметить, что в ходе дли-
тельной истории существования амфи-
байкальского фауногенетического цен-

Результаты и обсуждение
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тра в его водоемах сформировались 
таксоны беспозвоночных не только 
видового, но и родового ранга – под-
род Amuropisidium Prozorova, 1995, к 
которому относится обсуждаемый вид 
[Прозорова, 1995], роды Kolhymam-
nicola Starobogatov et Budnikova, 1976, 
Manayunkia Leidy, 1859 [Ситникова, 
Прозорова, 2008], подрод Sibirovalvata 
Starobogatov et Streletzkaja, 1967 и др. 

Известно, что в разные периоды 
времени на протяжении кайнозоя неод-
нократно осуществлялись межбассей-
новые связи Енисея, Палеобайкала, 
Лены и Амура. Это многократно под-
тверждено фаунистическими данными 
и имеет геологическое и палеогеогра-
фическое обоснование. Однако, что 
касается енисейских верховий, нам не 
удалось найти каких-либо упоминаний 
о гидрографических перестройках в 
районе Тоджинской котловины. Тем не 
менее, поскольку P. decurtatum и неко-
торые другие амфибайкальские виды 
приурочены исключительно к постоян-
ным проточным водоемам, их непре-
рывный ареал от Большого Енисея на 
западе до Амура на востоке можно 
объяснить только прошлыми связями 
этих рек с палеобайкальской озерно-
речной системой.

Ниже приводятся фаунистические 
и таксономические сведения о двух 
видах рода Pisidium, обнаруженных в 
водоемах Большого Енисея. 

Семейство Pisidiidae Gray, 1857
Подсемейство Pisidiinae Gray, 1857

Род Pisidium Pfeiffer, 1821
Т и п о в о й  в и д .  Суclas obligua 

Lamarсk, 1818=Pisidium amnicum (Mül-
ler, 1774) по последующему обозначе-
нию [Gray, 1847].

Подрод Pisidium s. str.
Pisidium amnicum

(Müller, 1774)
Рис. 1А

Tellina amnica Müller, 1774: II, p. 205. 
Pisidium baicalense var. complanatum Wester-
lund, 1890: p. 9; Lindholm, 1909: p. 83, p. 84, 
fig. 1814.
Pisidium amnicum (Müller, 1774): Кожов, 1936, 
таб. 7, фиг. 6, таб. 8, фиг. 5; Жадин, 1952, 
с. 327, рис. 294, 15, рис. 295; Гундризер, Ива-
нова, 1969, с. 67; Черемнов, 1973, с. 13; Слу-
гина и др., 1994, с. 130; Прозорова, 1995, с. 34; 
Корнюшин, 1996, с. 145; Слугина, Старо-
богатов, 1999, c. 54; Слугина, Старобогатов, 
2004, c. 1011; Старобогатов и др., 2004, с. 62, 
табл. 53, рис. 1–3. 

Т и п о в о й  м а т е р и а л .  Место 
хранения оригинальных экземпляров 
Мюллера неизвестно. Синтипы P. bai-
calense var. complanatum из Байкала 
хранятся в коллекции ЗИНа.

Т и п о в о е  м е с т о н а х о ж д е -
н и е .  Окрестности Фредериксдаля, 
Дания.

М а т е р и а л . Тува: Тоджинский 
р-н, Государственный природный запо-
ведник «Азас», оз. Азас, 3.08.1994, 
северный берег, в выбросах у кор-

Фотографии раковин (вид сбоку) двух видов рода 
Pisidium из оз. Азас (бассейн р. Большой Енисей, 
Тува): А – P. amnicum (Müller); B – P. decurtatum 
Lindholm. Масштаб 1 мм.

Shell photographs (side view) of two Pisidium spe-
cies from the Lake Azas (Bol’shoi Yenisei River 
drainage, Tuva Republic): А – P. amnicum (Müller); 
B – P. decurtatum Lindholm. Scale bar – 1 mm. 

BA
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дона «Красный камень», 1 экз., сбор 
М.О. Засыпкиной. Хранится в коллек-
ции Лаборатории пресноводных сооб-
ществ БПИ ДВО РАН под номером 
IBSS-№ 1525. 

З о о г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к -
т е р и с т и к а .  Палеарктический вид, 
избегающий северо-востока Азии. В 
современный ареал входят Европа, 
западная Монголия, север Централь-
ной Азии, Северная Азия на восток до 
рек Лены и Оленек, а по югу до ниж-
него Амура и южного Приморья. 

Э к о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е -
р и с т и к а .  Вид обитает в реках и 
озерах на глубинах 0–10 м, чаще на 
заиленном песке нередко совместно с 
P. decurtatum, а на юге Дальнего Вос-
тока еще и с P. amurense Moskvicheva 
in Zatravkin, 1985.

Подрод Amuropisidium
Prozorova, 1995

Т и п о в о й  в и д .  Pisidium amu-
rense Prozorova, 1995.

Pisidium decurtatum
Lindholm, 1909

Рис. 1B
Pisidium baicalense W. Dybowski, 1902: p. 93 
(part.); Kobelt, 1903, p. 34 (part.). 
P. baicalense var. decurtatum Lindholm, 1909: 
p. 83, Taf. 2, Fig. 43–44.
P. amnicum var. subtilestriatum, non Lindholm, 
1909: Кожов, 1936, с. 194. 
P. amnicum var. baicalense W. Dybowski, 1902: 
Кожов, 1936, с. 194 (part.). 
P. decurtatum Lindholm, 1909: Cлугина, Старо-
богатов, Корнюшин, 1994, с. 129; Прозорова, 
1995, с. 34; Корнюшин, 1996, с. 145; Слугина, 

Старобогатов, 1999, с. 53; Слугина, Старобо-
гатов, 2004, с. 1011; Старобогатов и др. 2004, 
с. 62, табл. 53, рис. 7–9. 

Т и п о в о й  м а т е р и а л .  Синтипы 
P. baicalense var. decurtatum хранятся в 
коллекции ЗИН под №№ 3 и 4.

Т и п о в о е  м е с т о н а х о ж д е -
н и е .  Байкал, против Харауза, дельта 
Селенги, глубина 4.2 м. 

М а т е р и а л .  Тува: Тоджинский 
р-н, Государственный природный запо-
ведник «Азас», оз. Азас, 3.08.1994, 
северный берег, в выбросах у кор-
дона «Красный камень», 1 экз., сбор 
М.О. Засыпкиной. Хранится в коллек-
ции Лаборатории пресноводных сооб-
ществ БПИ ДВО РАН под номером 
IBSS-№ 1525. 

З о о г е о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к -
т е р и с т и к а .  Широко распространен-
ный енисейско-амурский вид амфибай-
кальского происхождения. Ареал охва-
тывает южные районы Северной Азии 
от верховий Енисея на западе (р. Боль-
шой Енисей) через бассейн оз. Байкал 
(включая его соры и заливы) и р. Амур 
до северного и центрального Сахалина 
и южного Приморья на востоке. Наибо-
лее северные находки отмечены в бас-
сейне Ангары и Верхней Лены. 

Э к о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е -
р и с т и к а .  Вид обитает в постоян-
ных проточных водоемах на глуби-
не 0–10 м, чаще на заиленном песке 
нередко совместно с предыдущим 
видом, а на юге Дальнего Востока еще 
и с Pisidium orientale Prozorova, 1995. 
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