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BOSTONIENSIS (ROUSSELET, 1908) (ROTIFERA:

BRACHIONIDAE) В ВОДОЁМАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ
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В первом десятилетии XXI в. в России участились находки вселенца – американской коловратки
Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908). К 2015 г. K. bostoniensis обнаружена более чем в 40 разнотипных
водоёмах и водотоках Европейской части России. Коловратка широко распространена и стала обычным
видом в лесных озёрах и реках бассейна Балтийского моря, Волжско-Балтийского водораздела, а в бас-
сейне Волги расселилась на юг до 55° с. ш. (озёра бассейнов рек Ока и Пра) и на восток почти до 45° в. д.
(р. Керженец, бассейн Чебоксарского водохранилища). Коловратка обитает в малых (<3 км2) и больших
(>200 км2), в мелководных (<1 м) и глубоких (>20 м) водоёмах с диапазоном трофности от олиго- до
эвтрофии. В России K. bostoniensis встречается в более широком диапазоне цветности воды (30–680 град.
Pt-Co шкалы) по сравнению с водоёмами Западной Европы. Она не требовательна к температуре и насы-
щению воды кислородом. В гиполимнионе стратифицированных озёр K. bostoniensis достигает высокой
численности (>100 тыс. экз./м3) при очень низкой концентрации растворённого кислорода (<2.5 мг/л,
или около 20% насыщения) и температуре воды 5–12 °С. Совместное обитание вселенца и аборигенного
вида K. longispina выявлено для глубоководных озёр и участков водохранилищ (глубина более 5 м), в
мелководных озёрах часто находили только K. bostoniensis. Напротив, в крупных водохранилищах Верх-
ней Волги на большинстве участков зарегистрирована исключительно K. longispina. Обсуждается воз-
можность и направление переноса коловратки водоплавающими птицами.
Ключевые слова: Kellicottia bostoniensis, распространение, пути расселения, водоёмы Европейской

России.

Введение

В роде Kellicottia Ahlstrom, 1938 (сем.
Brachionidae) известны два вида: K. longispina

(Kellicott, 1879) и K. bostoniensis (Rousselet,
1908) [Кутикова, 1970; Koste, 1978]. K. longi-
spina – широко распространённый обитатель
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северных широт, пелагический озёрный эври-
галинный вид [Кутикова, 1970]. Передний спин-
ной край панциря с шестью непарными нерав-
ными шипами. Срединный правый шип наибо-
лее длинный, левый – значительно короче. Бо-
ковые шипы довольно длинные. Общая длина
тела изменяется от 400 до 1000 мкм [Koste,
1978]. На переднем спинном крае панциря K.
bostoniensis четыре неравные шипа, самый длин-
ный  – 140 мкм, размеры тела – 380 мкм [Koste,
1978]. Фотографии обоих видов приведены в
работах [Жданова, Добрынин, 2011; Лазарева,
Жданова, 2014; Bayanov, 2014].

K. bostoniensis – североамериканский вид,
интенсивно расселяющийся по водоёмам
Южной Америки [De Paggi, 2002] и Европы
[Segers, 2007]. В США и Канаде коловратка
типична для гумидных ацидных водоёмов
[Roff, Kwiatkowski, 1977; Blouin et al., 1984;
Havens, 1991; Scruton et al., 1991], Великих
озёр [Barbiero, Warren, 2011], заливов и устье-
вых областей рек, а также многих болот
[Bіêdzki, Ellison, 2003]. В некоторых водохра-
нилищах Мексики вид отмечен в качестве до-
минанта зоопланктона [Nandini et al., 2006;
Figueroa-Sanchez et al., 2014]. Сравнительно
недавно K. bostoniensis зарегистрирована в
озёрах и водохранилищах разного трофичес-
кого уровня в Бразилии [Ferraz et al., 2002;
Landa et al., 2002; Bezerra-Neto et al., 2004;
Peixoto et al., 2010] и Аргентине [De Paggi,
2002]. С середины прошлого века она обитает
в водоёмах западной Европы [Pejler, 1998].
Впервые в Европе K. bostoniensis обнаруже-

на в первой половине ХХ в. в одном из озёр
Швеции на участке, загрязнённом сточными
водами целлюлозно-бумажного комбината
[Carlin, 1943]. К началу XXI в. она стала обыч-
ным видом для водоёмов юга Швеции [Arnemo
et al., 1968; Brett, 1989; Josefsson, Andersson,
2001]. K. bostoniensis характерна также для
гумидных, ацидных и слабозагрязнённых во-
доёмов Нидерландов [Leentvaar, 1961], Фин-
ляндии [Eloranta, 1988; Jarvinen et al., 1995;
Keskitalo et al., 1998; Lehtovaara et al., 2014] и
Франции [Balvay, 1994]. Коловратка найдена
в реках Эльба и Эмс (Германия) [Rьhymann,
1962; Schulz, 1964; Streble, Krauter, 2006], а

также в р. Огрже (Ohшe) (Чешская республи-
ка) [Kosik et al., 2011]. Недавно K. bostoniensis
обнаружена в Беларуси в старице р. Сож (бас-
сейн р. Днепр) [Vezhnavets, Litvinova, 2015].
В озёрах севера Европейской России (Ка-

рельский перешеек) K. bostoniensis впервые
обнаружена в 2000 г. [Иванова, Телеш, 2004].
Позднее появились сведения о её высокой чис-
ленности в ряде рек и озёр бассейна Верхней
и Средней Волги [Жданова, Добрынин, 2011;
Лобуничева и др., 2011; Bayanov, 2014], в
Онежском озере и водоёмах его бассейна, в
Ладожском озере и его притоках [Лобуничева
и др., 2011; Макарцева, Родионова, 2011; Але-
шина и др., 2014; Фомина, Сярки, 2015]. В
Европе большинство местообитаний этого
вида приурочено к рекам и озёрам, в 2005–
2012 гг. K. bostoniensis обнаружена в крупных
водохранилищах Верхней Волги [Лазарева,
Жданова, 2014].
Цель работы – описание местонахождений

и анализ потенциальных путей расселения K.
bostoniensis в водоёмах Европейской части
России.

Материал и методы

В работе использовали материалы гидроби-
ологических исследований трёх крупных во-
дохранилищ на реках Шексне (Шекснинское)
и Волге (Угличское и Иваньковское), а также
небольшого водохранилища на р. Охта (Ох-
тинское), оз. Ладожского, свыше 30 неболь-
ших (<3 км2) озёр Валдайской возвышеннос-
ти (Новгородская обл.), Центрально-Лесного
заповедника (Тверская обл.) и Окского запо-
ведника (Рязанская обл.), Нижегородской, Вла-
димирской, Ленинградской и Вологодской об-
ластей, реки в Нижегородской области и двух
ручьёв Вологодской области (табл. 1). Боль-
шинство водоёмов обследовали летом (июнь
– август), отдельные – весной (апрель).
Коловраток учитывали в тотальных пробах

зоопланктона, фиксированных 4%-м формали-
ном. Пробы собирали в пелагиали и/или при-
брежье водоёмов малой и средней сетями
Джеди (ячея сита 85 и 64 мкм соответствен-
но), а также батометрами различной конструк-
ции объёмом 2–4 л с последующей фильтра-
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Таблица 1. Характеристика водоёмов, в которых обнаружена Kellicottia bostoniensis

№ 
п/п 

Водоём/ 
Координаты 

Площадь, 
км2 

Глу-
бина, 
м 

Прозрач-
ность, м 

pH Цветность, град. 
Pt-Co шкалы 

Трофность 

 Вологодская область 

1 Ручей из 
оз. Тонкое 
61°21′ с. ш. 
37°25′ в. д. 

– 1.5 – 7.0 – – 

2 Ручей из 
оз. Кривое 
61°27′ с. ш. 
37°25′ в. д. 

– 0.3 – 7.0 – – 

3 Оз. Купецкое 
61°20′ с. ш. 
37°19′ в. д. 

1.05 5 0.5 7.0 – Эвтрофное 

4 Оз. Экозеро 
61°24′ с. ш. 
37°24′ в. д. 

0.13 2 0.5 6.7 – Дистрофное 

5 Оз. Тонкое 
61°24′ с. ш. 
37°20′ в. д. 

0.50 2 0.5 6.8 – Эвтрофное 

6 Оз. Лайнозеро 
61°26′ с. ш. 
37°25′ в. д. 

1.70 4 1.0 7.1 – Эвтрофное 

7 Шекснинское 
вдхр. 

60°17′ с. ш. 
37°19′ в. д. 

1665 2.0 1.8 8.0 63 Мезотрофное 

 Ленинградская область 
8 Оз. Малое Луговое 

60°35′ с. ш. 
30°09′ в. д. 

0.02 5 0.12 5.8 440–680 Мезотрофное 

9 Оз. Большое 
Морозовское 
60°36′ с. ш. 
29°52′ в. д. 

1.10 3.1 0.4–1.0 7.6–
8.4 

80–84 Эвтрофное 

10 Оз. Симагино 
60°16′ с. ш. 
29°48′ в. д. 

2.70 19 0.8 7.6 76 Эвтрофное 

11 Оз. Чернявское 
60°23′ с. ш. 
29°45′ в. д. 

0.88 4.5 1.5 7.1 74 Эвтрофное 

12 Оз. Охотничье 
60°36′ с. ш. 
29°19′ в. д. 

0.08 13 1.1–1.3 5.3–
6.8 

57–94 Олиго-
мезотрофное 

13 Охтинское вдхр. 
60°53′ с. ш. 
30°29′ в. д. 

1.08 3.8 0.7 6.7 210 – 

14 Оз. Пионерское* 
60°18′ с. ш. 
29°16′ в. д. 

0.06 18 – 5.5–
7.3 

46–353 Мезотрофное 

15 Оз. Придорожное* 
60°18′ с. ш. 
29°18′ в. д. 

0.04 16 – 5.1–
7.1 

2–40 Олиготроф-
ное 

16 Оз. Ладожское 
60°45′ с. ш. 
31°00′ в. д. 

18135 46.9 1–3.4 6.8–
9.5 

– Мезотрофное 
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№ 
п/п 

Водоём/ 
Координаты 

Площадь, 
км2 

Глу-
бина, м 

Прозрач-
ность, м 

pH Цветность, град. 
Pt-Co шкалы 

Трофность 

17 Р. Вуокса 
61°02′ с. ш. 
30°09′в. д. 

– – – 7.1 74 – 

18 Р. Тулокса 
61°08′ с. ш. 
32°36′ в. д. 

– – – 6.4 181 – 

 Новгородская область 
19 Оз. Малое Яичко 

57°37′ с. ш. 
33°11′ в. д. 

0.30 4.2 0.75 5.6 170 Эвтрофное 

20 Оз. Большое 
Яичко 

57°36′ с. ш. 
33°10′ в. д. 

– 1.5 0.5 6.5 370 Эвтрофное 

21 Оз. Глухое 
57°45′ с. ш. 
33°09′ в. д. 

– 3.5 0.7 7.0 220 – 

22 Оз. Брагино 
57°45′ с. ш. 
33°11′ в. д. 

– 1.4 2.40. 6.9 170 – 

 Тверская обл. 
23 Оз. Видогощь** 

56°42′ с. ш. 
36°22′ в. д. 

0.17 21.9 0.5–1.1 – 50–55 Эвтрофное 

24 Оз. Трестино 
57°00′ с. ш. 32°31′ 

в. д. 

0.65 4 2 4.5 55 Эвтрофное 

25 Иваньковское 
вдхр. 

56°38′ с. ш. 
36°33′ в. д. 

327 9 0.7–0.9 – 30–55 Эвтрофное 

26 Угличское вдхр. 
56°47′ с. ш. 
37°15′ в. д. 

249 7 0.8 – 30–55 Мезотроф-
ное 

 Владимирская область 
27 Оз. Кщара 

56°25′ с. ш. 
42°17′ в. д. 

1.14 12 2.4 7.6 35 Мезотроф-
ное 

 Нижегородская область 
28 Оз. Еловое 

56°21′ с. ш. 
42°46 в. д. 

0.02 17.3 3.7 5.7 30 Мезотроф-
ное 

29 Р. Керженец 
56°30′ с. ш. 
44°48′ в. д. 

– 1.5 0.7 6.8 175 – 

30 Оз. Рой 
55°43′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.74 20 1.5 6.3–
7.2 

– Эвтрофное 

31 Оз. Родионово 
55°43 с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.11 17 3.5 5.6–
7.0 

– Мезотроф-
ное 

32 Оз. Свято 
55°43′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.22 14.6 1.3 7.0 54 – 

33 Оз. Святое 
Дедовское 
55°43′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

1.36 14 3.0 6.1 – – 
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№ 
п/п 

Водоём/ 
Координаты 

Площадь, 
км2 

Глу-
бина, м 

Прозрач-
ность, м 

pH Цветность, град. 
Pt-Co шкалы 

Трофность 

34 Оз. 
Комсомольское 

55°32′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.06 8 3 5.9–
6.8 

– – 

35 Оз. Большое 
55°32′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.44 21.6 2.5 5.6 – Эвтрофное 

36 Оз. Чарское 
55°31′ с. ш. 
43°11′ в. д. 

0.31 16 1.5 6.2 143 – 

 Рязанская область 
37 Оз. Лопата 

54°45′ с. ш. 
41°00′ в. д. 

1.20 5 0.4 7.2 440 Эвтрофное 

38 Оз. Алексеевское 
54°44′ с. ш. 
41°00′ в. д. 

0.03 1 0.4 6.7 440 Эвтрофное 

39 Оз. Нефёдово 
54°44′ с. ш. 
40°58′ в. д. 

0.03 1 0.4 6.9 70 Эвтрофное 

40 Оз. Белое 
54°43′ с. ш. 
40°42′ в. д. 

0.01 1 0.3 6.9 380 Эвтрофное 

41 Оз. Глушицы 
54°44′ с. ш. 
40°59′ в. д. 

– 1 0.3 6.6 – Эвтрофное 

42 Оз. Алешина Лука 
54°43′ с. ш. 
40°52′ в. д. 

– 1.2 0.5 7 540 Эвтрофное 

43 Оз. Совхозный 
водопой 

54°43′ с. ш. 
40°52′ в. д. 

– 0.7 0.6 7.5 – Эвтрофное 

44 Оз. Шагара 
55°14′ с. ш. 
40°06′ в. д. 

4.24 0.5 – 6.9 – – 

 

Окончание таблицы 1

Примечания: * – по: [Закономерности гидробиологического…, 2004]; ** – в затопленной пойме Волги в пределах
Иваньковского водохранилища; «–» – данные отсутствуют.

цией воды через сито [Жданова, Добрынин,
2011; Лобуничева и др., 2011; Макарцева, Ро-
дионова, 2011; Алешина и др., 2014; Лазаре-
ва, Жданова, 2014; Bayanov, 2014].

Результаты исследования

Местонахождения вида. По данным авто-
ров и литературным сведениям, K. bostoniensis
обитает в 44 водоёмах и водотоках на обшир-
ной территории Европейской России от 54 до
61° с. ш. и от 29 до 44° в. д. (рис. 1). Все водо-
ёмы Ленинградской области (табл. 1) при-

надлежат к бассейну Балтики (частные бассей-
ны р. Нева, Ладожского озера и Финского за-
лива Балтийского моря), к нему же относятся
озёра Вологодской области Купецкое и Тонкое
(частный бассейн р. Андома – восточного при-
тока Онежского озера), а также озёра Новго-
родской области Большое и Малое Яичко (ча-
стный бассейн р. Волхов). Остальные водоёмы
относятся к бассейну Каспия (частные бассей-
ны Верхней и Средней Волги). Среди них наи-
более северные озёра Лайнозеро и Экозеро
(Вологодская обл.) принадлежат к бассейну р.
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Рис. 1. Карта Европейской России с местами находок K. bostoniensis. Цифры на карте соответствуют номерам
водоёмов в табл. 1.

Кема (приток р. Шексна, Шекснинское вдхр.),
оз. Трестино (Тверская обл.) – к бассейну сис-
темы верхневолжских озёр Пено, Волго,
Стерж и Вселуг. Водоёмы Рязанской, Влади-
мирской и Нижегородской областей относят-
ся к бассейнам рек Ока и Волга (Чебоксарс-
кое вдхр.). Значительная часть обследованных
озёр характеризуются замкнутой котловиной
(не имеют видимого стока), они расположены
вблизи верховьев рек на водоразделах круп-
ных речных бассейнов (Карельский переше-
ек, южный Валдай и Андомская возвышен-
ность).
Водные объекты, в которых отмечена колов-

ратка, имеют разное происхождение, трофи-
ческий статус, цветность и уровень рН воды
(табл. 1). Преобладают небольшие (<1 км2) и
неглубокие (<5 м) озёра ледникового или кар-
стового происхождения, подавляющее боль-
шинство из них эвтрофные с гумифицирован-
ной водой и рН 5.6–8.4. Только обширное

(>18 тыс. км2) оз. Ладожское ледниково-тек-
тонического происхождения, входит в евро-
пейскую систему великих озёр и является за-
мыкающим в системе больших озёр (Онежс-
кое, Сайма и Ильмень) с общим водосборным
бассейном 258 тыс. км2 [Ладожское озеро…,
2002]. Это глубокий мезотрофный водоём с
замедленным водообменом (коэффициент во-
дообмена 0.08 год–1), маломинерализованной
(63.7 мг/л) олигогумозной водой и уровнем pH
от нейтрального до слабощелочного. Колов-
ратка обнаружена в прибрежье озера и его при-
токах – реках Вуокса и Тулокса [Алешина и
др., 2014].
В водохранилищах K. bostoniensis зарегист-

рирована недавно в 2005–2012 гг. [Лазарева,
Жданова, 2014]. Крупные водохранилища от-
носятся к бассейну Верхней Волги и характе-
ризуются гумифицированной водой с близки-
ми к нейтральным значениями рН [Минеева,
2009; Лазарева и др., 2013]. Верхние в каскаде
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Волги Иваньковское и Угличское водохрани-
лища долинного типа неглубокие (глубина по
руслу реки 5–8 м, средняя – 3.4–5 м), отлича-
ются значительной проточностью (коэффици-
ент водообмена 10.1–10.6 год–1) [Минеева,
2009]. Шекснинское водохранилище в 5–6 раз
крупнее, отличается замедленным водообме-
ном (коэффициент водообмена 0.96 год–1) и
сложной конфигурацией акватории, где срав-
нительно большие глубины по руслу (до 17 м)
соседствуют с обширными мелководьями
(средняя глубина 3.9 м) [Современное состоя-
ние…, 2002; Лазарева и др., 2013]. Это водо-
хранилище составляет отдельную северную
ветвь волжской системы и входит в структуру
Волго-Балтийского водного пути. Водоём
включает обширное (1284 км2) оз. Белое и два
речных плёса: северный Ковжинский и южный
Шекснинский. Шекснинское и Угличское во-
дохранилища относят к мезотрофным, Ивань-
ковское – к эвтрофным [Минеева, 2009]. Во
всех трёх водохранилищах коловратка обна-
ружена на глубоководных участках: затоплен-
ное русло Волги и Шексны, затопленное пой-
менное оз. Видогощь.
Небольшое (1.3 км2) Охтинское водохрани-

лище, расположено на р. Охта (правый при-
ток р. Нева) в черте г. Санкт-Петербурга. Это
мелководный, полигумозный водоём с нейт-
ральными значениями рН воды, он сильно заг-
рязнён, поскольку используется для водоснаб-
жения промышленных предприятий и в каче-
стве приёмника сточных вод.
Помимо озёр и водохранилищ K. bostoniensis

отмечена в р. Керженец (левый приток Волги
в пределах Чебоксарского вдхр.) с высокой
цветностью воды, а также в ручьях, вытекаю-
щих из озёр Тонкое и Кривое (бассейн р. Ан-
дома).
Численность вида. Обычно коловратку на-

ходили в летний период (июнь – август). Так в
оз. Шагара зоопланктон собирали ежемесяч-
но с мая по сентябрь, но K. bostoniensis регис-
трировали только в июле и августе (табл. 2).
Плотность коловратки в разных водоёмах
сильно варьировала (табл. 2). Максимальные
значения плотности (>100 тыс. экз./м3) зафик-
сированы преимущественно в центральной

части мезо- или эвтрофных малых мелковод-
ных водораздельных и пойменных озёр, а так-
же в глубоких карстовых водоёмах. В поймен-
ных озёрах Лопата и Нефёдово (пойма рек Ока
и Пра) вклад K. bostoniensis в общую плот-
ность зоопланктона (Rotifera, Cladocera,
Copepoda) составлял до 50%, в численность
коловраток – до 74%. В гиполимнионе карсто-
вого стратифицированного оз. Еловое почти
вся численность (60–80%) коловраток была
представлена этим видом. В целом, в состав
доминантных видов (>10% общей плотности
зоопланктона) K. bostoniensis входила в 15 раз-
нотипных водоёмах (табл. 2).
Часто (56% исследованных водных объек-

тов) K. bostoniensis встречалась вместе с K.
longispina (табл. 2). В оз. Еловое плотность
K. bostoniensis превышала плотность K. longi-
spina более чем в 50 раз. Максимальные зна-
чения плотности обоих видов были зафикси-
рованы в гиполимнионе озера при температу-
ре воды 5–7 °С [Bayanov, 2014]. В четырёх
других озёрах (Комсомольское, Купецкое, Тре-
стино и Видогощь) K. bostoniensis также пре-
обладала по обилию над K. longispina. Во всех
пойменных водоёмах бассейна р. Ока, ряде
водораздельных озёр Ленинградской (М. Лу-
говое и Б. Морозовское), Вологодской (Экозе-
ро, Тонкое), Новгородской (М. Яичко) облас-
тей и Охтинском водохранилище обнаружена
только K. bostoniensis. В >40% обследованных
водоёмов K. longispina превалировала над K.
bostoniensis или количество обоих видов было
близким.
Таким образом, K. bostoniensis была много-

численна и преобладала над аборигенной K.
longispina в небольших, мелководных водо-
ёмах поймы рек и водоразделов речных бас-
сейнов.

Обсуждение результатов

В водоёмах Западной Европы (Франция,
Финляндия, Голландия) коловратка чаще всего
обитает в гумифицированных (>100 мг Pt/л)
или слабозагрязнённых озёрах и реках с ши-
роким интервалом (5.2–6.5) значений pH
воды [Leentvaar, 1961; Eloranta, 1988; Balvay,
1994; Jarvinen et al., 1995]. В водоёмах Шве-
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Таблица 2. Численность (тыс. экз./м3) Kellicottia bostoniensis и K. longispina в исследованных
водоёмах

K. bostoniensis K. longispina Водоём Дата сбора 

Центр Прибрежье Центр Прибрежье 

Ручей из оз. Тонкое 08.2011 1.0 (3) 1 (3) 

Ручей из оз. Кривое 08.2011 12.0 (36) 0.5 (2) 

Оз. Купецкое 08.2010 154.3 (48) 188.2 3.7 (1)  

Оз. Экозеро 08.2011 – 123.4 (43) 0.0 0.0 

Оз. Тонкое 08.2012 5.3 (7) 14.6 0.0 0.0 

Оз. Лайнозеро 08.2010 1.1 (1) 4.0 0.8 (<1)  

Шекснинское вдхр. 
против устья р. Кема 

 
08.2005 

 
0.3 (<1) 

 
0 

 
0 

 
1.6–3.4(2–6) 

Оз. Малое Луговое* 07.2010 180.0 (43) – 0.0 – 

Оз. Большое Морозовское* 04.2010 30.7 (7) – 0.0 – 

Оз. Симагино* 07.2012 – – – – 

Оз. Чернявское* 07.2012 6.5 – – – 

Оз. Охотничье* 07.2010 11.5 (16) – 2.3 (3) – 

Охтинское вдхр. 08.2013 59.0 (6) – 0.0 – 

Оз. Ладожское 
Щучий залив 
Волховская губа 
Бухта Петрокрепость 
Переходный район 

 
07.2010 
07.2011 
07.2010 
07.2010 

 
– 
– 
– 

0.1 (<1) 

 
0.4 (<1) 
34 (<1) 
0.5 (<1) 

– 

 
– 
– 
– 

1 (1) 

 
80.0 (<1) 

0.0 
8 (10) 

– 
Оз. Еловое 08.2011 365.3 (83) – 0.7 (<1) – 

Р. Керженец 07.2013 0.01(<1) 0.0 

Оз. Святое Дедовское 08.2011 0.3 (<1) − 4.3 (13) − 

Оз. Большое 06.2010 0.2 (<1) − 11.8 (15) − 

Оз. Комсомольское 06.2010 26.4 (56) − 0.3 (<1) − 

Оз. Родионово 07.2010 1.7 (3) − 37.8 (68) − 

Оз. Рой 07.2010 1.8 (1) − 27.9 (23) − 

Оз. Свято 07.2011 
07.2013 

4.3 (5) 
42.8 (46) 

− 
− 

2.7 (3) 
4.4 (5) 

− 
− 

Оз. Чарское 07.2014 18.0 (19) − 34.1 (37) − 

Оз. Малое Яичко 07.2007 11.1 (14) 0.1(<1) 0.0 0.0 

Оз. Большое Яичко 07.2007 0.5 (<1) 0.4(<1) 16.8 (1) 12.4 (4) 

Оз. Глухое 07.2007 0.2 (1) − 4 (19) − 

Оз. Брагино 07.2007 1.6 (<1) 0.1 (<1) 37.5 (20) 19 (4) 

Оз. Лопата 07.2007 1236.8 (68) 5.8 (2) 0.0 0.0 
Оз. Алексеевское 07.2007 21.0 (4) 56.4(18) 0.0 0.0 
Оз. Глушицы 07.2007 0.1(<1) − 0.0 0.0 
Оз. Нефёдово 07.2007 0.8(<1) 603.0 (16) 0.0 0.0 
Оз. Белое 07.2007 5.0 (1) 144.0 (31) 0.0 0.0 
Оз. Алешина Лука 07.2007 0.7 (<1) 8.0 (2) 0.0 0.0 
Оз. Совхозный водопой 07.2007 0.1 (<1) 0.0 0.0 0.0 

Оз. Шагара 
07.2010 
08.2010 

11.6 (<4) 
0.5 (<1) 

− − − 

Угличское вдхр. 
против устья р. Дубна 

 
08.2012 

 
0.1 (<1) 

 
− 

 
1.3 

 
− 

Иваньковское вдхр. 
против устья р. Шоша 

 
08.2012 

 
0.4 (<1) 

 
− 

 
0.2 (<1) 

 
− 

Оз. Видогощь 08.2005 
08.2012 

0.5–3.3 (<2) − 0.5–21.9 
(<1–8) 

− 

Оз. Трестино 08.2008 14.9 (34) − 1.1 (3) − 

 Примечание. В скобках приведена доля (%) в общей численности зоопланктона, «–» – данные отсутствуют. * ?
данные Е.С. Макарцевой.
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ции, испытывающих влияние сточных вод
целлюлозной промышленности, K. bostoniensis
распространена в сравнительно широком ди-
апазоне условий среды (pH 4.8–8.5, содержа-
ние кислорода – 2.4–12.0 мг/л, цветность – 20–
150 мг Pt/л) [Arnemo et al., 1968]. На террито-
рии Европейской России она также обнаруже-
на в водоёмах, сильно различающихся по мор-
фометрии, абиотическим и биотическим ус-
ловиям среды (табл. 1). В целом, в Западной
Европе K. bostoniensis обитает в малых (<3 км2)
и больших (>200 км2), в мелководных (<1 м) и
глубоких (>20 м) водоёмах с диапазоном троф-
ности от олиго- до эвтрофии [Leentvaar, 1961;
Arnemo et al., 1968; Eloranta, 1988; Balvay,
1994; Jarvinen et al., 1995]. Тот же диапазон
условий обитания установлен нами для вида
в Европейской России. Обитание в разнотип-
ных водоёмах свидетельствует о высокой эко-
логической пластичности вида и возможнос-
ти его дальнейшего расселения.
В обследованных нами водоёмах коловрат-

ка обнаружена во всей толще воды. В глубо-
ких стратифицированных озёрах Кщара [Жда-
нова, Добрынин, 2011], Еловое [Bayanov,
2014], Придорожное [Иванова, Телеш, 2004]
она предпочитала мета- и гиполимнион, в ко-
тором плотность популяции в 2–100 раз пре-
вышала таковую в эпилимнионе. Это указы-
вает на нетребовательность K. bostoniensis к
содержанию растворённого в воде кислорода.
Она может существовать при очень низкой его
концентрации. Так, в оз. Кщара количество K.
bostoniensis в гиполимнионе на глубине 8–12 м
составляло 170–750 тыс. экз./м3 при содержа-
нии кислорода <2.5 мг/л или около 20% насы-
щения [Жданова, Добрынин, 2011]. Наиболь-
шую концентрацию коловраток (> 4 млн/м3) ре-
гистрировали на глубине 7 м в слое темпера-
турного скачка (О

2
 ~6 мг/л, >50% насыщения).

В октябре 2000 г. численность K. bostoniensis
в эпилимнионе оз. Придорожное составила
490 тыс. экз./м3, а в гиполимнионе достигала
2 млн экз./м3 [Иванова, Телеш, 2004]. Однако
в анаэробном (О

2
 <1 мг/л) гиполимнионе оз.

Видогощь коловратка отсутствовала, она на-
селяла только эпилимнион (слой 0–4 м) [Ла-
зарева, Жданова, 2014]. Есть данные [Cam-

pbell, 1941], что в стратифицированных водо-
ёмах в начале лета K. bostoniensis обитает в
гиполимнионе, но к концу лета по мере разви-
тия аноксии она поднимается в эпилимнион.
К температуре воды коловратка нетребова-

тельна. В нижних слоях водной толщи иссле-
дованных глубоких озёр она достигает высо-
кой численности при температуре 5–12 °С, в
мелководных водоёмах – при 15–20 °С. В озё-
рах Скандинавии высокая численность K.
bostoniensis наблюдается также в широком ди-
апазоне температуры воды (9–15 °С), она встре-
чается с конца апреля до ноября, максимальная
доля яйценосных самок зарегистрирована в
августе [Arnemo et al., 1968]. На территории РФ
(озёра Шагара и Еловое) наибольшие значения
плотности коловраток отмечены в июле. Пико-
вая численность K. bostoniensis в водоёмах Рос-
сии достигает 150–1230 тыс. экз./м3 (табл. 2),
что сопоставимо с максимальным обилием,
отмеченным в исходных биотопах Северной
Америки (1200 тыс. экз./м3) [Roff, Kwiatkowski,
1977; Blouin et al., 1984; Havens, 1991; Scruton
et al., 1991; Bіêdzki, Ellison, 2003; Barbiero,
Warren, 2011], а также в Бразилии (190 тыс. экз./
м3) [Landa et al., 2002; Bezerra-Neto et al., 2004;
Ferraz et al., 2009; Peixoto et al., 2010] и Сканди-
навии (560–3000 тыс. экз./м3) [Arnemo et al.,
1968; Eloranta, 1988].
Коловратка обитает в водоёмах с разной сте-

пенью гумификации и образует многочислен-
ные популяции в олигогумозных и полигумоз-
ных водоёмах. В России K. bostoniensis встре-
чается в более широком диапазоне цветности
воды (30–680 град. Pt-Co шкалы), чем это от-
мечено для других европейских стран (20–180
мг Pt/л) [Arnemo et al., 1968; Eloranta, 1988;
Balvay, 1994].
В работах [Arnemo et al., 1968; Balvay, 1994]

указано на совместное обитание K. bostoniensis
и K. longispina. В исследованных водоёмах РФ
K. bostoniensis встречалась как отдельно от
аборигенного вида, так и вместе с ним. Совме-
стное распространение двух представителей
этого рода характерно для глубоководных озёр
и участков водохранилищ (глубина более 5 м),
в мелководных озёрах часто находили только
K. bostonieinsis. В водохранилищах бассейна
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Верхней Волги встречается исключительно K.
longispina [Лазарева, Жданова, 2014].
Распространение K. bostoniensis – один из

примеров биоинвазий в пресных водах, свя-
занных с деятельностью человека [Dumont,
1983; Pejler, 1998]. Появление данного вида в
Европе связывают с его переносом балласт-
ными водами судов [Arnemo et al., 1968; Gray
et al., 2007]. Последующее расселение данно-
го вида, вероятно, происходит по течению рек
и/или с миграциями водоплавающих птиц.
Многие из исследованных водоёмов не име-
ют видимого стока и можно предположить, что
покоящиеся яйца K. bostoniensis в эти биото-
пы занесены именно птицами. Для аридных
регионов обычен воздушный перенос сухих
покоящихся яиц гидробионтов, поднятых вет-
ром вместе с пылью с побережья водоёмов
[Аладин, Плотников, 2004]. Однако в зоне из-
быточного увлажнения распространение ко-
ловраток с ветром маловероятно, поскольку
даже при снижении уровня водоёмов их побе-
режье остаётся влажным, а коловратки и их
яйца оказываются захороненными в сыром
грунте среди прибрежной растительности.
Экспериментальными работами с использова-
нием ловушек на островах Антарктики и в
США установлено, что лишь немногие виды
коловраток (из Brachionidae только Keratella
cochlearis Gosse) могут переноситься на даль-
ние расстояния ветром и дождями [Janiec,
1996; Jenkins, Underwood, 1998].
Расселение коловраток с миграциями других

животных (зоохория) почти не изучено, но есть
много аргументов против возможности перено-
са жизнеспособных стадий развития коловра-
ток в пищеварительном тракте птиц [Segers, De
Smet, 2008]. Тем не менее, птицы, а также ам-
фибии и насекомые могут переносить покоя-
щиеся яйца и живых коловраток на поверхнос-
ти тела [Maguire 1959, 1963; Schlichting, Milliger,
1969]. Во время весенних и осенних миграций
утки и гуси летят со скоростью >80 км/ч и за
один перелёт покрывают 500–600 км [Якоби,
1966]. По другим данным, скорость кряквы на
пролёте составляет 40–80 км/сут [Миграции
птиц…, 1997], шилохвости – 90–100 км/сут
[Птицы Советского Союза…, 1952]. Для мно-

гих видов речных и морских уток очень харак-
терны летние миграции на линьку [Мониторинг
и сохранение…, 2010], для молодых крякв
обычны также осенние кочёвки в немиграци-
онном направлении на расстояние более 100 км
[Миграции птиц…, 1997]. Большинству речных
уток свойственны короткие перелёты от водо-
ёма к водоёму на кормёжку [Птицы Советско-
го Союза, 1952]. Таким образом, птицы на по-
верхности тела могут транспортировать, по
крайней мере, покоящиеся яйца коловраток на
значительные расстояния во время миграций.
Во время кормовых кочёвок от водоёма к водо-
ёму также возможен перенос живых коловра-
ток, этим можно объяснить частые находки
Kellicottia bostoniensis в группах близко распо-
ложенных озёр (озёра Карельского перешейка,
Валдая, Андомской возвышенности, поймы рек
Пра и Ока).
В центре и на севере Европейской России

на гнездовьях обычны кряква (Anas platy-
rhynchos L.), шилохвость – A. acuta (L.), чи-
рок-свистунок (A. crecca L.) и чирок-треску-
нок (A. querquedula L.). Область зимовок этих
уток охватывает все водные угодья Западной
Европы от Центральной Балтики до Атланти-
ки, в Европу на зимовку также летят птицы,
обитающие на севере Западной Сибири [Мо-
ниторинг и сохранение…, 2010]. Суммарную
численность уток, летящих вдоль Беломоро-
Балтийского канала, оценивают в несколько
миллионов особей [Delany, Scott, 2002]. Коль-
цеванием удалось установить, что водоплава-
ющие птицы совершают перелёты на очень
большие расстояния над сушей, используя при
этом крупные озёра и реки в качестве ориен-
тиров генерального направления, а также для
остановок на отдых [Штейнбахер, 1956; Маль-
чевский, Пукинский, 1983]. Птицы с зимовки
в Западной Европе летят через Балтику и да-
лее на восток, северо-восток и юго-восток к
верховьям рек, текущих в западном направле-
нии. Так, основной миграционный путь про-
лётных морских видов (например, морянки –
Clangula hyemalis (L. 1758)) проходит от Фин-
ского залива через Карельский перешеек и
Неву к оз. Ладожскому и далее на северо-вос-
ток на побережье Баренцева моря, многие стаи
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отдыхают и кормятся на озёрах Карельского
перешейка [Мальчевский, Пукинский, 1983].
Восточнее на этом направлении расположена
группа водораздельных озёр Андомской воз-
вышенности (табл. 1), удалённых от Ладожс-
кого озера на расстояние <200 км и Онежско-
го – около 50 км, то есть на 1–2 суточных пе-
релёта уток. В юго-восточном направлении на
расстоянии 700–1000 км (два больших мигра-
ционных броска) пригодные для ориентиров-
ки и отдыха птиц большие группы озёр распо-
ложены на Валдае (Верхневолжские озёра), в
верховьях р. Пра – левого притока Оки (сис-
тема Клепиковских озёр на севере Мещёры) и
Оршинские озера в верховьях р. Созь – лево-
го притока Волги. Из перечисленных четырёх
групп озёр нами обследованы три, не обсле-
довали только Оршинские озёра. В водоёмах
всех трёх групп и/или в близлежащих малых
водоёмах их бассейна нами обнаружена колов-
ратка Kellicottia bostoniensis.
Мы полагаем, что из западной Европы в во-

доёмы восточного побережья Балтийского
моря и далее на восток к водоёмам Волго-Бал-
тийского водораздела против течения рек, име-
ющих сток в этот бассейн, коловратку K.
bostoniensis периодически заносят птицы во
время миграционных перелётов и послегнез-
довых кочёвок. Восточнее наряду с этим век-
тором инвазии, существует большая вероят-
ность распространения живых особей K.
bostoniensis и покоящихся яиц с водой рек бас-
сейна Волги, текущих в южном и восточном
направлениях. Тот факт, что данный вид уже
зарегистрирован в водоёмах бассейна Средней
Волги (водоёмы правобережья до 43°, левобе-
режья почти до 45° в. д., табл. 1), свидетель-
ствует о высокой скорости его расселения на
восток. В самой Волге коловратка не обнару-
жена южнее 56° с. ш. и восточнее 38° в. д. (вер-
хняя часть Угличского вдхр.) [Лазарева, Жда-
нова, 2014]. Её находки в небольших озёрах и
реках по обоим берегам Волги значительно
дальше на юго-восток явно указывают на уча-
стие птиц в расселении этого вида. В настоя-
щее время распространение коловратки в Рос-
сии ограничено лесной зоной. Но в Централь-
ной и Южной Америке она обитает в аридных

и тропических районах [Landa et al., 2002; De
Paggi, 2002; Bezerra-Neto et al., 2004; Figueroa-
Sanchez et al., 2014]. В бассейне Волги грани-
ца лесной зоны, вероятно, также не будет пре-
пятствовать дальнейшему расселению колов-
ратки на юг.
В России находки K. bostoniensis участились

в первом десятилетии XXI в. Большинство
водоёмов были обследованы впервые, поэто-
му неизвестно, как давно коловратка в них
обитает. Однако изучение некоторых водоёмов
ведётся в течение многих десятилетий (Ладож-
ское озеро, Охтинское, Иваньковское, Угличс-
кое и Шекснинское водохранилища) [Эколо-
гические проблемы…, 2001; Современное со-
стояние…, 2002; Лазарева и др., 2013; Ладож-
ское озеро…, 2000], что позволяет отследить
время появления вселенца в планктоне. Так, в
Иваньковском (оз. Видогощь) и Шекснинском
водохранилищах коловратка зарегистрирова-
на в пробах зоопланктона с 2005 г., в лежащем
ниже по каскаду Волги Угличском водохрани-
лище – с 2012 г. в Ладожском озере – с 2010 г.,
в Охтинском водохранилище – с 2011 г.
Вселение K. bostoniensis в Ладожское озеро

могло происходить двумя путями: в Щучий
залив и оз. Охотничье по системе р. Вуокса из
Финских озёр, а в южную часть Ладоги с бал-
ластными водами судов [Макарцева, Родионо-
ва, 2011]. В Шекснинское водохранилище ко-
ловратка, вероятно, проникла с течением воды
из верховьев р. Кема, K. bostoniensis многочис-
ленна в водоёмах Андомской возвышенности
(озёра Лайнозеро, Экозеро, Купецкое), связан-
ных с р. Кема [Лобуничева и др., 2011]. В
Иваньковское водохранилище коловратка, по-
видимому, расселилась с водой Волги или
была занесена водоплавающими птицами из
системы верхневолжских озёр [Лазарева, Жда-
нова, 2014]. Проникновение K. bostoniensis в
водоёмы Нижегородской области происходи-
ло, вероятно, с запада по течению р. Ока и с
птицами из водоёмов Владимирской области
[Bayanov, 2014], где вид в настоящее время
многочислен и, возможно, появился сравни-
тельно давно [Жданова, Добрынин, 2011]. За-
селение коловраткой водоёмов левобережья
Средней Волги (р. Керженец) связано, по-ви-
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димому, исключительно с переносом птицами.
Бассейн этой реки гидрографически не связан
с водоёмами, где этот вид обнаружен, и рас-
положен достаточно далеко от них. Река течёт
с севера на юг почти по меридиану, ближай-
шее местообитание K. bostoniensis находится
в окрестностях г. Нижний Новгород на пра-
вом берегу Волги (Чебоксарского вдхр.) в 70
км на северо-запад от устья р. Керженец.

Заключение

В России американская коловратка K. bos-
toniensis впервые обнаружена в озёрах Карель-
ского перешейка в 2000 г. К 2013 г. она зареги-
стрирована более чем в 40 водных объектах
Европейской России. Коловратка широко рас-
пространена и стала обычным видом в лесных
озёрах и реках бассейна Балтийского моря,
Волжско-Балтийского водораздела, а в бассей-
не Волги расселилась на юг до 55° с. ш. (озё-
ра бассейнов рек Ока и Пра) и на восток по-
чти до 45° в. д. (р. Керженец, бассейн Чебок-
сарского вдхр.).
Из западной Европы в водоёмы восточного

побережья Балтийского моря и далее на вос-
ток к водоёмам Волго-Балтийского водоразде-
ла против течения рек, имеющих сток в этот
бассейн, коловратку K. bostoniensis, по-види-
мому, занесли водоплавающие птицы во вре-
мя миграционных перелётов и послегнездовых
кочёвок. Косвенно участие птиц в расселении
вида подтверждается тем, что коловратка чаще
всего встречается в малых водоёмах, в том
числе расположенных на водоразделах, и не
имеющих видимого стока, в несудоходных
реках и ручьях. Восточнее наряду с этим век-
тором инвазии, весьма вероятно распростра-
нение живых особей K. bostoniensis и покоя-
щихся яиц с водой рек бассейна Волги, теку-
щих в южном и восточном направлениях.
Коловратка обитает в малых (<3 км2) и боль-

ших (>200 км2), в мелководных (<1 м) и глу-
боких (>20 м) водоёмах с диапазоном троф-
ности от олиго- до эвтрофии. В России K.
bostoniensis встречается в более широком ди-
апазоне цветности воды (30–680 град. Pt-Co
шкалы) по сравнению с водоёмами Западной
Европы. Она не требовательна к температуре

и насыщению воды кислородом. В гиполим-
нионе стратифицированных озёр K. bosto-
niensis достигает высокой численности (>100
тыс. экз./м3) при очень низкой концентрации
растворённого кислорода (<2.5 мг/л, или око-
ло 20% насыщения) и температуре воды 5–
12 °С. Способность жить в разнотипных во-
доёмах свидетельствует о высокой экологичес-
кой пластичности вида и возможности его
дальнейшего расселения.
В водоёмах Европейской России K. bosto-

niensis обнаружена как отдельно от абориген-
ного вида K. longispina, так и вместе с ним.
Совместное обитание двух представителей
этого рода характерно для глубоководных озёр
и участков водохранилищ (глубина более 5 м),
в мелководных озёрах часто находили только
K. bostonieinsis. Напротив, в крупных водохра-
нилищах Верхней Волги на большинстве уча-
стков зарегистрирована исключительно K. lon-
gispina.
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WATERBODIES OF EUROPEAN RUSSIA

© 2015 Zhdanova S.M.1*, Lazareva V.I.1**, Bayanov N.G.2***,
Lobunicheva E.V.3****, Rodionova N.V.4*****, Shurganova G.V.6******,

Kulakov D.V.5*******, Il’in M.Yu.6********

1 Papanin Institute for Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences,
Borok, Yaroslavl region, 152742 Russia;

2 FSBI «State Nature Reserve «Kerzhensky», Nizhnii Novgorod, 603001 Russia;
3 Vologda Laboratory, State Scientific Research Institute of Lake and River Fisheries,

Vologda, 160012 Russia;
4 Institute for Lake Research of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 196105 Russia;

5 Sergeev Institute of Environmental Geosciences, St. Petersburg Division,
the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 199004 Russia;

6 Lobachevsky State University, Nizhnii Novgorod, 603950 Russia.

E-mail: * zhdanova83@gmail.com, ** laz@ibiw.yaroslavl.ru, *** bayanovng@mail.ru,
**** lobunicheva_ekat@mail.ru, ***** nleptodora@gmail.com, ****** galina.nngu@mail.ru,

******* dvkulakov@mail.ru, ******** maxim_ilin@list.ru

In the first decade of the 21th century, the findings of a new invader – American rotifer, Kellicottia
bostoniensis (Rousselet, 1908), has become more frequent in Russia. By 2013 K. bostoniensis was detected
in more than 40 different waterbodies and watercourses of European part of Russia. American rotifer is
widely spread and is a common species in forest lakes and rivers of the Baltic Sea basin, Volga-Baltic
watershed; in the Volga River basin it has spread southward to 55° N (lakes of the Oka and Pra rivers) and
eastward to 45° E (the Kerzhenets River, Cheboksary Reservoir basin). The rotifers inhabit small (<3 km2)
and large (>200 km2), shallow (<1 m) and deep (>20 m) waterbodies with a trophy range from oligo- to
eutrophy. In Russia K. bostoniensis occurs in a wide range of color of water (30–680 degrees Pt-Co-scale)
compared to waterbodies of Western Europe. The rotifer is tolerant to temperature regime and oxygen
concentrations in water. In the hypolimnion of stratified lakes, K. bostoniensis reaches high abundance
(>100 000 ind./m3) at a very low concentration of dissolved oxygen (2.5 mg/L or about 20% of saturation)
and water temperature of 5–12  С. The invader and aboriginal species K. longispina coexisted in deep lakes
and deep parts of reservoirs (the depth more than 5 m); in shallow lakes only K. bostoniensis was found. On
the contrary, in most parts of large reservoirs of the Upper Volga K. longispina was recorded exclusively.
The possibility and the direction of transfer of the rotifer by swimming birds are discussed.

Key words: Kellicottia bostoniensis, distribution, ways of dispersion, waterbodies of European Russia.


