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Аннотация. Уточнены и детализированы сведения о распространении в Приморском крае двух 

эндемичных видов крупных двустворчатых моллюсков, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации –  Lanceolaria maacki Moskvicheva, 1973 и L. chankensis Moskvicheva, 1973. Дана оценка состояния 
популяций ланцеолярий, показано сокращение численности и ареала рода. Обсуждаются основные 
угрозы и пути сохранения этих редких видов в оз. Ханка и р. Уссури.
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Abstract. Information on the distribution of two endemic species of large bivalves in the Primorsky Krai 

has been clarified. Both species are listed in the Red Data Book of the Russian Federation: Lanceolaria maacki 
Moskvicheva, 1973 and L. chankensis Moskvicheva, 1973. Currently known populations of these species are 
listed together with an assessment of their condition. A reduction in the number and area of   distribution of the 
species is demonstrated. The main threats and ways for the Lanceolaria species conservation in Lake Khanka 
and the Ussuri River are discussed.
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Введение
Крупные двустворчатые моллюски рода Lanceolaria Conrad, 1853 эндемичны 

для современной фауны Восточной Азии и более характерны для ее южного вари-
анта, находясь в бассейне нижнего течения р. Амур на северном пределе своего 
распространения. Здесь род представлен двумя видами L. maacki Moskvicheva, 1973 
и L. chankensis Moskvicheva, 1973 (Прозорова 2021, 2022; Богатов 2022), занесён-
ными в Красную книгу Российской Федерации (2021), Хабаровского края (2019), 
в первую Красную книгу Приморского края (2005), и новый региональный Красный 
список (Прозорова и др. 2021), утверждённый Постановлением Правительства 
Приморского края № 258-пп от 18.04.2023 «О видах животного мира Красной книги 
Приморского края» как исчезающие виды, сокращающиеся в численности и распро-
странении (категория статуса редкости –  2, статуса угрозы –  И). В Красном списке 
МСОП приморские ланцеолярии фигурируют под названием Lanceolaria grayana 
(I. Lea, 1834) с категорий статуса угрозы LC как вызывающие наименьшие опасения 
(Do, Bogan 2014), что не соответствует реальной ситуации.
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Виды L. maacki и L. chankensis являются эндемиками бассейна Уссури и оз. 
Ханка. L. maacki также встречается в низовьях Амура южнее 50º N, т. е. примерно 
до г. Комсомольск-на- Амуре, а L. chankensis к настоящему времени достоверно 
известна только в Приморском крае (Прозорова 2021; Богатов 2022); данные 
об обитании этого вида на территории Хабаровского края (Красная книга… 2019) 
нуждаются в проверке. За пределами России, ланцеолярии ещё в прошлом веке 
обитали в Сунгари, но вымерли в ходе хозяйственного освоения бассейна. Однако 
в китайской части амурского бассейна к настоящему времени сохранился по крайней 
мере один вид рода –  L. chankensis, обитающий на песчаных грунтах в приграничном 
секторе оз. Ханка (пустые раковины замечены вторым автором в 2018 г. у западного 
и восточного берегов зарубежного участка его акватории).

На основании молекулярного анализа трёх экземпляров ланцеолярий из одного 
местонахождения в приустьевой части р. Комиссаровка L. maacki и L. chankensis 
были сведены в синонимы к L. grayii (J. E. Gray, 1833) (Bolotov et al. 2020; Lopez- Lima 
et al. 2020), имеющему обширный ареал от бассейна Янцзы до Амура. Очевидно, что 
для подобных выводов необходимы, как минимум, дополнительные исследования, 
поскольку на наличие двух российских видов ланцеолярий указывают морфоло-
гические различия как взрослых (Богатов 2022), так и личиночных (Саенко 2008) 
раковин, а также разные экологические предпочтения видов с указанием на то, 
что в бассейне Ханки они не встречаются совместно (Прозорова 2021). О том, что 
в бассейне Нижнего Амура обитают два вида ланцеолярий, было отмечено еще 
в монографиях В. И. Жадина (1938, 1952) и подтверждено в ходе последней ревизии 
рода с проверкой типовых экземпляров, в результате которой описанные ранее 
L. ussuriensis Moskvicheva, 1973 и L. bogatovi Zatravkin et Starobogatov, 1984 сведены 
к внутривидовым формам L. maacki (Богатов 2022). Однако, если синонимия одного 
из приморских видов и L. grayii подтвердится, то это будет L. chankensis, поскольку 
в низовьях Комиссаровки отмечен именно он, а не гораздо более редкий L. maacki.

До середины прошлого столетия ланцеолярии встречались гораздо чаще 
в бассейне Нижнего Амура, как в Хабаровском, так и в Приморском краях (Микулич 
1955; Моквичёва 1973; Прозорова 2005, 2021; Богатов 2022). В этот период в оз. 
Ханка их добывали для изготовления пуговиц вместе с другими крупными двуствор-
ками (жемчужницами, нодуляриями, кристариями и синанодонтами), поскольку 
в южном секторе озера и низовьях впадающих в него рек Мельгуновка и Илистая 
плотность популяций ланцеолярий местами достигала 13 экз./м2 (Микулич 1955). 
После создания на территории Приханкайской низменности мелиоративной системы 
для выращивания риса ланцеолярии начали селиться в многочисленных каналах, 
связанных с Ханкой. Затем к 1980 г. произошло резкое сокращение их численности 
в результате загрязнения воды и грунта пестицидами, гербицидами и минеральными 
удобрениями, смываемыми с рисовых чеков. Особенно пострадала ланцеолярия 
Маака, скопления которой исчезли полностью, и её встречи стали крайне редкими, 
ограничиваясь, в основном, единицами пустых раковин в прибрежных акваториях 
Ханкайского заповедника и его охранной зоны (Прозорова 2000, 2005, 2006, 2021; 
Богатов 2022). Также сократилось и число популяций, т. е. общая площадь крае-
вого ареала рода. В нашем веке к негативным факторам добавились участившиеся 
резкие колебания климата, чередование катастрофических наводнений и жарких 
маловодных периодов, усугубляющие антропогенные воздействия, что отмечено 
также и в других регионах Российской Федерации. Так, в последние десятилетия 
повсеместно наблюдается ускоренное сокращение численности пресноводных 
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 двустворчатых моллюсков на фоне загрязнения поверхностных вод и сокращения 
подходящих мест обитания, что особенно заметно у стенобионтных видов (Богатов 
и др. 2023; Bolotov et al. 2018).

Последняя статья с информацией о распространении ланцеолярий была опубли-
кована 17 лет назад и касалась только популяций в пределах Ханкайского заповедника 
(Прозорова 2006). В видовых очерках о L. maacki и L. chankensis из Красной книги 
Российской Федерации 2021 г. приводятся сведения о распространении ланцеолярий 
в Приморском крае, полученные к 2020 г. (Прозорова 2021). В настоящем сообщении 
эти сведения уточнены и детализированы, и также обновлены данные по биологии 
приморских ланцеолярий, что необходимо для разработки мер их охраны и восста-
новления.

Работа выполнена на основе данных многолетнего мониторинга популяций оз. 
Ханка и р. Уссури в период 2000–2022 гг. и наблюдений в ходе плановых ихтиологи-
ческих съёмок Тихоокеанского института рыбного хозяйства (ТИНРО), в настоящее 
время Тихоокеанский филиал ВНИРО.

Места обитания и особенности биологии ланцеолярий  
Приморского края

Типичными местообитаниями приморских видов ланцеолярий являются 
илистые, песчанистые и глинистые участки крупных проточных озер, рек и их 
заливов на глубине до 3 м, (чаще около 1.5 м). К настоящему времени в Примор-
ском крае L. maacki и L. chankensis обитают исключительно в бассейне оз. Ханка 
и в р. Уссури, причём в реках, впадающих в Ханку, сохранились лишь приустьевые 
популяции в основном со стороны озера. В оз. Ханка ланцеолярии предпочитают 
илистые грунты с небольшой примесью песка, а в реках глинистые биотопы, часто 
с растительными остатками (Булдовский 1935; Москвичёва 1973; Прозорова 2021). 
В р. Уссури два вида могут встречаться совместно. Остановимся более подробно 
на распространении видов.

В середине прошлого века ланцеолярия Маака была довольно обычна в южном 
и западном секторах озера, особенно в низовьях впадающих в него рек Мельгу-
новка и Илистая (Микулич 1955), где преобладают мягкие грунты. Вдоль восточ-
ного берега на участке «Журавлиный» для ланцеолярии Маака нет подходящих 
биотопов по причине господства плотных песчаных грунтов и отсутствия заливов 
для защиты от прибойных волнений. В период активного развития рисоводства этот 
вид пострадал особенно сильно, и вместо скоплений живых особей стали встречаться 
единично пустые раковины в прибрежных акваториях Ханкайского заповедника и его 
охранной зоны –  вблизи устья рек и оз. Тростниковое (Прозорова 2000, 2005, 2006, 
2021; Богатов 2022). В последний раз в ханкайском бассейне живые особи ланцео-
лярии Маака отмечались в 1998 г. на участке «Речной» в низовьях р. Илистая (Прозо-
рова 2005, 2006). В 2019 г. относительно свежие пустые раковины сфотографированы 
И. В. Масловой в устье небольшой реки Вторая Речка, впадающей в северо- западный 
сектор Ханки немного южнее пос. Турий Рог. В бассейне оз. Ханка вид, возможно, 
еще сохранился на участках «Сосновый» (вблизи бухты Тихая и устьев рек Комисса-
ровка и Казачий Ерик), «Мельгуновский» (вблизи устья р. Мельгуновка) и «Речной» 
(оз. Тростниковое и низовья р. Илистая) Ханкайского заповедника.

В р. Уссури, откуда вид был описан (Москвичёва 1973), ланцеолярии Маака 
встречаются в среднем и нижнем течении сразу после впадения р. Арсеньевка; выше 
по течению Уссури носит горный характер, неподходящий для обитания  ланцеолярий 
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(Булдовский 1935). К 1990 г. ланцеолярии практически исчезли в реке вследствие 
загрязнения мест обитания. Произошло это как с российской, так и китайской сторон, 
а также практиковавшегося длительное время молевого сплава леса (Прозорова 2005). 
После запрещения лесосплава состояние уссурийских популяций ланцеолярии Маака 
несколько улучшилось. В 2002–2004 гг. в ходе плановых ихтиологических съёмок ТФ 
ВНИРО были зарегистрированы поселения этих моллюсков в заливах р. Уссури, 
вблизи впадения р. Арсеньевка (заливы Эндопал и Олейника). Ещё они были заме-
чены ниже устья р. Крыловка, у островка Сахалин выше пос. Горные Ключи, вблизи 
устья р. Кабарга (залив Красный), выше устья р. Большая Уссурка (залив Первый). 
Моллюски были сосредоточены в основном полосой у входа в заливы на мягких 
грунтах. На отдельных участках плотность популяций достигала 10 экз. на 1 м2.

Ханкайская ланцеолярия предпочитает более плотные грунты, чем ланцео-
лярия Маака, илисто- песчаные, песчанистые или глинистые. Её приморские попу-
ляции также существенно сократились с 1950-х гг. из-за добычи раковин, загряз-
нения воды и грунта в ходе развития рисосеяния на Приханкайской низменности, 
в результате чего вид исчез из впадающих в Ханку рек за исключением низовий 
р. Комиссаровка. В 1985 г. во время малакологического обследования юго-западного 
побережья оз. Ханка, практически сплошь покрытого уже частично заброшенными 
рисовыми чеками, были обнаружены лишь старые пустые раковины моллюсков 
этого рода (Прозорова 2000, 2005). После промышленного спада в период кризиса 
1990-х гг. популяции ханкайской ланцеолярии восстанавливались на протяжении 
около десяти лет, чему также способствовало учреждение в 1990 г. Ханкайского 
заповедника. В 2000-х гг. моллюски начали встречаться вдоль западного побережья 
озера от устья р. Большие Усачи до г. Камень- Рыболов и пос. Астраханка; появились 
в южном секторе озера у низовий рек Мельгуновка и Илистая, в оз. Тростниковое; 
на восточном побережье в устье р. Спасовка и у истока р. Сунгача (один молодой 
экз., прижатый течением к песчаному бару в истоке). Во время ихтиологических 
съёмок 2003–2004 гг. в районе Астраханки между основным мелиоративным каналом 
и р. Ерик 1-й было отмечено скопление до 40 экз. на 1 м2 живых лежащих на грунте 
особей с раковиной длиной 7–13 см и весом 6–50 г. В этот же период моллюсков 
нередко видели и в других точках на мелководье Астраханского залива. После 2010 г. 
рост численности ланцеолярий прекратился, что совпало с началом периода неста-
бильности озера, когда уровень воды стал резко меняться, и ланцеолярии начали 
удаляться от берега на 1–3 км. К настоящему времени наиболее успешные популяции 
ханкайской ланцеолярии имеют плотность в среднем 5 экз. на 1 м2, что в два раза 
меньше оптимального уровня середины прошлого века (Микулич 1955), но чаще 
всего их плотность менее одного экз. на 1 м2. Кроме того, с 1980-х гг. смешанные 
популяции двух видов ланцеолярий в Ханке исчезли в связи с почти полным выми-
ранием ланцеолярии Маака (Прозорова 2006, 2021).

В наши дни ханкайская ланцеолярия иногда попадается в рыбацкие сети 
в юго-западной части озера. Моллюски также изредка встречаются вдоль прибрежья 
в заливах, вблизи устьев рек и крупных оросительных каналов с насосными стан-
циями. Восточный берег более подвержен прибойному волнению, поэтому ланцео-
лярии там отмечены только в двух точках –  у устья р. Спасовка и у истока р. Сунгача. 
В р. Уссури ханкайская ланцеолярия изредка встречается в среднем и нижнем течении 
иногда совместно с ланцеолярией Маака.

Соотношение полов у обоих видов примерно равное; размножение, как и у других 
унионид с личинками- глохидиями, которые созревают в наружных  полужабрах 
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моллюска, а затем паразитируют на остракофильных рыбах, тесно связанных в своём 
жизненном цикле с унионидами, как было показано на примере взаимоотношений 
амурского горчака Rodeus amurensis (Vronsky, 1967) с кристариями, нодуляриями 
и синанодонтами (Булдовский 1935; Хлопова, Вараксин 2010). К остракофилам 
относятся и другие виды горчаков (обыкновенный Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) 
и колючие горчаки Acheilognathus asmussii (Dybowski, 1872), A. chankaensis (Dybowski, 
1872)), а также пескари, например, пескарь-лень Sarcocheilichthys lacustris (Dybowski, 
1872) из семейства Gobionidae, икра которого обнаружена у Lanceolaria chankensis 
из оз. Ханка (Барабанщиков 2004) и L. maacki из залива Эндопал в р. Уссури (Бара-
банщиков 2022).

В отличие от колючих горчаков, у которых икра и личинки развиваются в жабрах 
крупных двустворок, икра пескарей- леней откладывается в их мантийную полость, 
где потом и развиваются личинки рыб.

Глохидии анодонтоидного типа округло- треугольные, выпуклые, крупнее, чем 
у жемчужниц и миддендорффинай; размеры глохидий и крючка несколько крупнее 
у ланцеолярии Маака, чем у ханкайской ланцеолярии, достигая 230 мкм в высоту 
и 265 мкм в длину; кроме крючка глохидии снабжены биссусной нитью и пучком 
из трёх волосков на внутренней поверхности (Саенко 2008; Чернышев и др. 2020).

Способность ланцеолярий к активному перемещению по дну (особенно 
на песчаных грунтах) подтверждается находками живых особей длиной более 5 см 
в основном в лежащем положении, а также вдали от берега (Булдовский 1935; данные 
авторов. Однако ювенильные особи чаще всего полностью зарываются в грунт, что 
наблюдается и у других унионид. Частично погружёнными взрослые моллюски могут 
быть непродолжительное время на мягких грунтах. Это затрудняет их передвижение, 
и моллюски становятся более чувствительными к промерзанию и пересыханию.

На основании вышеизложенных данных составлена карта- схема распростра-
нения в Приморском крае L. maacki и L. chankensis, где указаны только достоверные 
ссылки и лично проверенные авторами местонахождения (рисунок).

Рисунок. Современное распространение двух видов Lanceolaria в Примор-
ском крае: A –  L. maacki; B –  L. chankensis.
Figure. Current distribution of two Lanceolaria species in Primorsky Krai: 
A –  L. maacki; B –  L. chankensis.
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Основные угрозы и пути сохранения приморских популяций 
ланцеолярий

Возможность обитания ланцеолярий в оз. Ханка и реках системы р. Уссури лими-
тируется, кроме наличия подходящих биотопов, качеством воды и грунта, которое 
может снижаться под воздействием не только антропогенных, но и природных 
факторов, таких как ослабление проточности и насыщения кислородом, обмеление, 
летний перегрев и зимнее промерзание водоёмов при резких перепадах уровней 
воды вследствие катастрофических природных явлений. Неразумная хозяйственная 
деятельность человека, сопровождающаяся загрязнением водоёмов промышленными, 
бытовыми и сельскохозяйственными стоками, зарегулирование и другие изменения 
режима рек и озёр с использованием гидротехнических сооружений ведут к падению 
численности и в дальнейшем –  к вымиранию бентосных организмов, включая ланце-
олярии и особенно их зарывающиеся молоди. Наибольший вред ханкайской попу-
ляции этих редких моллюсков был нанесен избыточным использованием пестицидов 
и гербицидов на обширных рисовых чеках вокруг озера в 1970–1980-е гг. в период 
активного развития рисоводства. Это привело к значительным проблемам в сфере 
экологии, связанным со сбросом в озеро и реки насыщенной химикатами воды, 
поскольку рисоводческие хозяйства использовали технологию выращивания, осно-
ванную на внесении больших объемов химических материалов, особенно хлорор-
ганических пестицидов, являющихся канцерогенами, что отрицательно сказалось 
на состоянии не только водных, но и наземных организмов бассейна.

В начале 1990-х гг. при переходе к рынку финансирование рисоводства резко 
сократилось, почти прекратились регулярные обработки угодий пестицидами, 
внесение минеральных и органических удобрений; объём внесения минеральных 
удобрений в Приханковье уменьшился с 99.9 до 7.7 кг на 1 га пашни, а органиче-
ских –  с 3.1 т/га до 300 кг/га (Сухомиров 2018).

С началом постепенного самоочищения озера стали восстанавливаться попу-
ляции ланцеолярий. Этому процессу в большой степени способствовало учреждение 
в конце 1990 г. Ханкайского заповедника. Благодаря заповеднику в настоящее время 
в бассейне оз. Ханка ланцеолярии охраняются на обширных акваториях –  на участках 
«Сосновый» (в районе бухты Тихая и устьев рек Комиссаровка и Казачий Ерик), 
«Мельгуновский» (у устья р. Мельгуновка), «Речной» (южный сектор озера с устьем 
р. Илистая и оз. Тростниковое) и «Журавлиный» (вблизи устья р. Спасовка и истока 
р. Сунгача), а также в прибрежье памятника природы «Девичьи Пески» (Маслова 
и др. 2023). На участке «Чёртово Болото», включающем р. Сунгач, ланцеолярий 
не находили. Однако эта приграничная и потому малодоступная для исследований 
река, где, со слов пограничников, с китайской стороны регулярно по ночам ведётся 
незаконный лов гидробионтов браконьерскими методами. Добавим, что в пределах 
известного распространения ланцеолярий в р. Уссури особо охраняемые природные 
территории отсутствуют, что ограничивает возможности охраны этих моллюсков.

Для сохранения обоих видов ланцеолярий необходимо строго регламентировать 
орудия лова гидробионтов в оз. Ханка, в частности, не допускать использование драг 
и рыболовных тралов без приспособлений, обеспечивающих зазор между рамой 
и дном. Весьма полезной может быть просветительская деятельность среди мест-
ного населения и туристов, отдыхающих на берегу озера, для предотвращения сбора 
ланцеолярий из-за необычной формы их ножевидных раковин.

В связи с тем, что для восстановления численности крупных, медленно растущих 
ланцеолярий требуется длительное время, следует рассмотреть возможность их 



63

Распространение крупных двустворчатых моллюсков рода Lanceolaria

разведения и реинтродукции в утраченные и новые подходящие места обитания в оз. 
Ханка, низовьях его притоков и р. Уссури. Для разведения моллюсков потребуется 
знание особенностей биологии, как самих моллюсков, так и остракофильных рыб –  
возможных хозяев глохидий ланцеолярий.

Желательно ежегодно оценивать состояние видов хотя бы на примере модельных 
популяций. Экологический мониторинг особенно важен в жаркий маловодный 
период, поскольку при резком обмелении водных объектов для спасения от выми-
рания изолированных на мелководьях популяций может потребоваться принятие 
срочных мер по их перемещению.

Предлагается рассмотреть возможность расширения границ заказника «Комисса-
ровский» и изменения его природоохранного статуса с целью сохранения не только 
ланцеолярий, но целого списка других редких животных и растений из краевого 
и федерального Красных списков (Макарченко и др. 2017), в частности, моллюсков- 
жемчужниц и дальневосточной черепахи.

В условиях планируемого восстановления рисоводства в Приханковье необ-
ходимо предотвратить повторение химического загрязнения озера, имевшее место 
в 1980-х гг. Следует развивать технологию производства риса без использования 
гербицидов и минеральных удобрений с учетом организации специального водного 
режима, что является основным средством борьбы с сорной растительностью. Высо-
котехнологичное производство органического риса с эффективным водопотребле-
нием создаст возможность для сохранения не только гидробионтов, но и всей экоси-
стемы оз. Ханка.
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