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Аннотация. Впервые получены данные о плодовитости и темпах эмбрионального развития палеарктическо-
го вида Anisus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) и выявлена связь изученных параметров с особенностя-
ми освоения A. stroemi прибрежно-соровой зоны Байкала.  
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Введение 

Брюхоногие моллюски являются одной из 
доминирующих групп в сообществах макро-
зообентоса прибрежно-соровой зоны Байкала, 
где представлены преимущественно общеси-
бирскими видами [8; 10; 11]. Anisus (Gyraulus) 
stroemi (Westerlund, 1881) – палеарктический 
вид, отмеченный на макрофитах в прибрежно-
соровой зоне оз. Байкал [3], в том числе в бух-
тах Чивыркуйского залива [6; 7], где он в оби-
лии населяет чужеродный для озера вид эло-
дею канадскую Elodea canadensis [4].  

Населяющие Байкал общесибирские виды 
брюхоногих остаются одними из слабоизучен-
ных организмов. М. М. Кожов в опубликован-
ной в первой половине XX в. монографии [8] 
обобщил результаты многолетних исследова-
ний эндемичных и неэндемичных моллюсков 
Байкала. Позже специальных исследований 
распространённых в Сибири моллюсков не 
проводилось, а имеющиеся сведения обобщены 
в фундаментальной сводке [3]. Основное вни-
мание в публикациях последних лет уделяется 
фауне и таксономии [3; 11; 12; 18], анатомии и 
морфологии [15; 20], особенностям роста [13; 
22] и размножения [19], популяционным ис-
следованиям [17] и генетике [5; 14] байкаль-
ских эндемиков. Имеются сведения о длитель-
ности размножения эндемичных видов, морфо-
логии яйцевых капсул и особенностях эмбрио-
нального развития [21; 23]. Сведения же о пло-
довитости и темпах развития обитающих в 
прибрежной зоне Байкала палеарктических ви-
дов фактически отсутствуют.  

Исследование этих вопросов может способ-
ствовать познанию механизмов, лежащих в ос-
нове взаимоотношений байкальского и обще-
сибирского компонентов фауны Байкала, а 
также механизмов освоения сибирскими вида-
ми биоценозов, эдификаторами которых вы-
ступают чужеродные виды. Вышеизложенное 
определило цель настоящего исследования: 
изучить плодовитость и темпы эмбрионального 
развития одного из распространённых в при-
брежно-соровой зоне Байкала общесибирского 
вида брюхоногих Anisus (Gyraulus) stroemi.  

Изучение биологии и экологии этого вида 
гастропод представляет особый интерес и в 
связи с тем, что он включился в цикл развития 
трематоды Quinqueserialis quinqueserialis (Tre-
matoda: Notocotilidae), завезённой в Байкаль-
ский регион с ондатрой [6].  

Материалы и методы 

Половозрелые особи A. stroemi с шириной 
раковины от 4,6 до 7,1 мм (5,9±0,16 мм, n = 18 
экз.) были собраны в бухте Монахово Чивыр-
куйского залива 21 мая 2010 г. и помещены в 
бытовую холодильную камеру (4–5 °С).  

Вопрос видовой принадлежности моллю-
сков, собранных нами в Чивыркуйском заливе 
(рис. 1), остаётся открытым в связи с тем, что 
согласно имеющимся отечественным опреде-
лительным ключам [9] найденные экземпляры 
значительно крупнее A. stroemi и могут быть 
идентифицированы как A. centrifugus 
(Westerlund, 1897) – вид, который ранее в Бай-
кале отмечен не был. С другой стороны, при-
знаки моллюсков близки к выполненному пе-
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реописанию синтипов Planorbis (Gyraulus) 
stroemi Westerlund, 1881 из коллекции Музея 
естественной истории Гётеборга (Германия) 
[16]. Такая идентификация соответствует 
имеющимся сведениям [3], согласно которым 
Anisus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) на-
селяет оз. Байкал. В настоящем исследовании 
мы придерживаемся последней точки зрения.  

Бухта Монахово представляет собой об-
ширное мелководное пространство с глубина-
ми до 3,5 м, её слабо покатое в юго-восточном 
направлении дно занято илами. В структуре 
высшей водной растительности доминируют 
элодея канадская в сочетании с рдестом прон-
зённолистным Potamogeton perfoliatus [1]. 
Толщина льда в зимний период достигает 0,6 
м, поэтому зарастающие элодеей в летний пе-
риод мелководья, на которых после схода льда 
были собраны моллюски (глубина около 0,2 м), 
зимой промерзают, а растительность отмирает.  

Плодовитость и развитие моллюсков ис-
следовались в лабораторных условиях при ес-
тественном режиме освещения. В настоящем 
исследовании мы используем общий термин 
«плодовитость», так как не знаем точного воз-
раста моллюсков, которые были отловлены. По 
нашим данным максимальные размеры рако-
вины A. stroemi в Чивыркуйском заливе (бух. 
Змеиная) достигают 8,6 мм. За два-три дня до 
появления первых кладок моллюски были пе-
ремещены из холодильной камеры и содержа-
лись при температуре 25,7±0,16 °С (19,4–27,6 °С, 
n = 34). Данные о температуре воды в опытах 
получены с помощью терморегистраторов 
DS1922L (Dallas Semiconductors) с заданным 
интервалом измерения 1 час и точностью 
0,0625 °С. Наблюдение за развитием эмбрио-
нов проводилось на примере двух кладок (по 6 
и 10 эмбрионов) с использованием стереомик-
роскопов МС-3-ZOOM и МБС-10. Кладки еже-
дневно фотографировали при помощи цифро-
вой фотокамеры Canon Powershot 5 IS и цифро-
вой насадки DCM-310. Получены данные о 
размерах (площадь рассчитана по цифровым 
фотографиям) синкапсул, яйцевых капсул и 
эмбрионов для изучения темпов эмбриональ-
ного развития. Измерения выполнены в про-
грамме Image-Pro Plus (ver. 4.5.0.29).  

Статистическая обработка выполнена с по-
мощью программ MS Excel 2003 и Statistica 6,0. 
В тексте после средних значений приводятся 
величины стандартной ошибки. Средние зна-
чения размеров (площади) эмбрионов, исполь-

зованные для расчёта формулы темпов разви-
тия, и площади яйцевых капсул достоверны на 
уровне p < 0,01. Для анализа связи размеров 
кладок и количества яйцевых капсул (n = 19) 
использованы непараметрический коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена R и одно-
факторный дисперсионный анализ (one-way 
ANOVA).  

Результаты и обсуждение 

Длительность размножения и продуциро-
вания синкапсул A. stroemi в эксперименталь-
ных условиях при средней температуре воды в 
опыте 24,3 °С не превышает 14 суток. В тече-
ние этого периода от 18 особей родительского 
поколения было получено 145 синкапсул, от-
ложенных на стенки экспериментального сосу-
да (в естественных условиях синкапсулы от-
кладываются на листья и стебли водных расте-
ний). Синкапсулы прозрачные, округлые, с вы-
пуклой верхней поверхностью с неровной 
кромкой (рис. 2). Размеры (площадь) синкапсул 
варьировали от 2,8 до 4,9 мм2 (в среднем 
3,5±0,15 мм2, n = 19), яиц – от 0,176 до 0,279 
мм2 (в среднем 0,22±0,004 мм2, n = 48). Количе-
ство яиц в синкапсулах варьировало от 3 до 14 
(в среднем 8±0,3 шт., n = 32). Корреляция ко-
личества яиц и размеров кладок была невысо-
кой (R = 0,49, p = 0,03), связь между парамет-
рами недостоверна (one-way ANOVA, p = 0,15) 
наиболее вероятно в связи с малым объёмом 
выборки. Плодовитость составила 8 синкапсул 
и 60 яиц на одного моллюска.  

Сумма температур, необходимая для разви-
тия эмбрионов до их выхода из яйца, составля-
ет в среднем 169,5±6,54 градусо-дней (гд.) 
(157,8–180,4; n = 3). Размеры молодых особей 
после выхода из яйца составляют 0,16±0,004 
мм2. В целом развитие эмбрионов происходит 
синхронно, уровень надёжности средних зна-
чений размеров в пределах кладок не превыша-
ет 0,012. К аномалиям мы относим единствен-
ный случай остановки развития эмбриона на 
начальных этапах эмбриогенеза.  

Зависимость модели роста размеров эм-
бриона A. stroemi от суммы температур экспо-
ненциальная: 

S = 0,009e0,0197x (R2 = 0,97) 
где S – размеры (площадь) эмбриона; e – осно-
вание натурального логарифма; x – сумма тем-
ператур в градусо-днях; R – коэффициент кор-
реляции.
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Рис. 1. Anisus stroemi, бух. Монахово в Чивыркуйском заливе оз. Байкал 
 

 
Рис. 2. Синкапсулы Anisus stroemi  
 
Данные наших экспериментальных иссле-

дований близки к результатам, полученным 
Г. В. Березкиной и Я. И. Старобогатовым [2] 
для A. acronicus (Férussac, 1807) и Acroloxus 
lacustris (Linnaeus, 1758), которым для разви-
тия требуется от 7 до 10 суток в интервале 
температур +18…+24 ºС, и всех видов сем. 
Lymnaeidae – 11–14 суток при тех же темпера-
турах. Нижний предел индивидуальной плодо-
витости A. acronicus (60–90 шт.) [2], также бли-

зок к полученным нами данным для A. stroemi. 
Таким образом, плодовитость и темпы эмбрио-
нального развития населяющего Чивыркуйский 
залив оз. Байкал палеарктического вида 
A. stroemi близки к другим распространённым в 
Палеарктике видам.  

Характер размножения A. stroemi в летний 
период и сжатые сроки эмбриогенеза сущест-
венно отличают этот вид от населяющих Бай-
кал эндемичных видов брюхоногих моллюсков, 
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способных к развитию при низких температу-
рах. Размножение байкальских эндемичных 
видов происходит круглогодично с пиками, 
которые приходятся на весну и осень, а эм-
бриональное развитие длится несколько меся-
цев [19; 23]. Известно, что температурный фак-
тор, наряду с другими, является основной при-
чиной несмешиваемости общесибирских видов 
моллюсков в прибрежно-соровой зоне Байкала, 
куда, в свою очередь, не проникают байкаль-
ские эндемики [8]. Очевидно, что благоприят-
ное сочетание условий для обитания общеси-
бирских видов складывается в Байкале именно 
в прибрежно-соровой зоне, где моллюски успе-
вают пройти основные стадии жизненного 
цикла до наступления неблагоприятных усло-
вий. Выплод молоди A. stroemi в естественных 
условиях совпадает с периодом массовой веге-
тации макрофитов, в частности E. canadensis, 
на перезимовавших и привнесённых побегах 
которой A. stroemi оставляет свои кладки, а 
также микрообрастаний, которыми питаются 
молодые особи планорбид.  

Таким образом, характеристики плодовито-
сти и темпов эмбрионального развития 
A. stroemi могут являться важными предпосыл-
ками «успеха» палеарктического A. stroemi в 
сообществах фитофильных беспозвоночных 
прибрежно-соровой зоны Байкала.  

Работа выполнена при частичной под-
держке Программы Президиума РАН «Биоло-
гическое разнообразие» (Проект Р 30.10) и 
Проекта СО РАН VI.43.1.3. «Паразитарные 
системы и сообщества гидробионтов в пре-
сноводных экосистемах: структура и меха-
низмы адаптации к изменениям среды обита-
ния и экспансии чужеродных видов». 
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Fecundity and embryonic development of Anisus (Gyraulus) stroemi  
(Westerlund, 1881) (Gastropoda: Planorbidae)  
I. I. Shishmaryova, D. V. Matafonov 
Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude 

Abstract. Data on fecundity and embryos growth rate of Palearctic species Anisus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 
1881) are presented for the first time. The peculiarities of these traits are considered from the point of view their 
significance for A. stroemi in expansion the shallow water zone of Lake Baikal.  

Key words. Anisus (Gyraulus) stroemi, fecundity, embryos growth rate, shallow water zone, Elodea canadensis, 
Lake Baikal. 
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