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В связи с участившимися находками чужеродного вида – североамериканской коловратки Kellicottia
bostoniensis (Rousselet, 1908) – в водоёмах и водотоках России актуальной является задача обобще-
ния сведений о её местонахождениях и экологических потребностях в отдельных регионах. Колов-
ратка K. bostoniensis была обнаружена в 32 водных объектах (19 водотоках, 13 водоёмах) Нижегород-
ской области от 55° до 56° с. ш. и от 42° до 43° в. д. В большинстве водных объектов K. bostoniensis
обнаружена авторами впервые. Вид-вселенец широко распространён в водоёмах и водотоках, разли-
чающихся морфометрией, скоростью течения, прозрачностью и цветностью, уровнем рН воды, элек-
тропроводностью, трофическим статусом, а также уровнем антропогенного воздействия. K.
bostoniensis обитает в широком диапазоне загрязнения вод: от II до VI класса качества («чистые –
экстремально грязные») воды. Наибольшая частота встречаемости и наибольшие значения плотнос-
ти коловратки отмечены, преимущественно, в июле, в прудовых расширениях эвтрофированных во-
дотоков с замедленным течением, большим содержанием биогенов и развитой высшей водной рас-
тительностью. В ряде водных объектов наблюдалось совместное обитание вселенца и аборигенного
вида Kellicottia longispina (Kellicott, 1879). В ряде малых водотоков г. Нижний Новгород встречалась
только K. bostoniensis. Широкое распространение K. bostoniensis в Нижегородской области и способ-
ность к обитанию в различающихся по комплексу природных факторов и уровню антропогенного
воздействия водных объектах могут свидетельствовать о высокой экологической пластичности вида
и возможности его дальнейшего расселения.

Ключевые слова: зоопланктон, виды-вселенцы, Kellicottia bostoniensis, распространение, водо-
ёмы, водотоки, Нижегородская область.

Введение

В связи с участившимися в первые 15 лет
XXI века находками североамериканской ко-
ловратки K. bostoniensis (Rousselet, 1908) в
водоёмах и водотоках России интерес иссле-
дователей к её распространению и экологичес-
ким потребностям не ослабевает. Собран зна-

чительный материал по распространению и
возможным путям расселения K. bostoniensis
в водоёмах и водотоках, расположенных на
обширной территории России [Иванова, Те-
леш, 2004], в Онежском оз. и водоёмах его бас-
сейна, в Ладожском оз. [Лобуничева и др.,
2011; Макарцева, Родионова, 2011; Алешина
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и др., 2014; Фомина, Сярки, 2015], в озёрах и
реках бассейна Верхней и Средней Волги
[Жданова, Добрынин, 2011; Лобуничева и др.,
2011; Bayanov, 2014], в водохранилищах бас-
сейна Верхней Волги: Иваньковском, Угличс-
ком и Шекснинском [Лазарева, Жданова,
2014]. К 2015 г. K. bostoniensis в бассейне Вол-
ги распространилась на юг до 55° с. ш. (озёра
бассейнов рек Ока и Пра) и на восток почти
до 45° в. д. (р. Керженец, бассейн Чебоксарс-
кого водохранилища) [Жданова и др., 2016].
Коловратка обнаружена более чем в 40 водо-
ёмах и водотоках следующих областей: Воло-
годской, Ленинградской, Новгородской, Твер-
ской, Владимирской, Нижегородской и Рязан-
ской. В Нижегородской обл. находки K.
bostoniensis приурочены к озёрам Еловое, Рой,
Родионово, Свято, Святое Дедовское, Боль-
шое, Комсомольское, а также р. Керженец
[Bayanov, 2014; Ильин и др., 2014; Шурганова
и др., 2015а; Ильин и др., 2016]. Сведения об
отдельных находках коловратки в реках, озё-
рах, водохранилищах области опубликованы
авторами статьи в ряде работ [Макеев, Гаврил-
ко, 2013; Ильин и др., 2015; Шурганова и др.,
2015а, б; Золотарёва и др., 2016; и др.].
Цель работы – обобщение сведений о мес-

тонахождениях K. bostoniensis в водоёмах и во-
дотоках Нижегородской обл., а также анализ
его экологических потребностей.

Материал и методы

В работе использовались материалы гидро-
биологических исследований крупных водо-
хранилищ р. Волги: Чебоксарского, Горьковс-
кого; рек – притоков первого порядка Чебок-
сарского водохранилища: Ока, Кудьма, Керже-
нец; малых рек – притоков р. Керженец (Виш-
ня, Чёрная, Пугай, Рустайчик, Макариха, Боль-
шая Чёрная, Малая Чёрная, Ухмантей, Чер-
нушка, Бугровка), находящихся в пределах
государственного природного биосферного
заповедника «Керженский» (далее ГПБЗ, за-
поведник «Керженский»). Были исследованы
р. Серёжа, озёра Великое, Глубокое, Паровое,
Долгое, Свято и Протока (водоток между оз.
Великое и Свято) в пределах государственно-
го природного заказника «Пустынский» и на

прилегающих территориях; р. Чара и оз. Чар-
ское в пределах памятника природы област-
ного значения «Озеро Чарское и прилегающий
лесной массив». Кроме того, использовались
материалы, собранные на малых водотоках,
протекающих по территории г. Нижний Нов-
город: реки Чёрная, Левинка, Параша, Ржав-
ка, Вьюница, Гниличка, Старка, Кова, Рахма и
Шуваловский канал. Сбор материала прохо-
дил на протяжении 2013–2016 гг., преимуще-
ственно летом (июль). На отдельных водных
объектах (р. Серёжа и озёра Пустынского за-
казника, городские малые водотоки, Чебоксар-
ское водохранилище с его притоками – реки
Ока, Кудьма) исследования проводили с мая
по сентябрь.
Пробы зоопланктона отбирали путём то-

тальных ловов от дна до поверхности сетью
Джеди (нейлоновое сито с ячеёй 70 мкм) или
процеживанием 200 л воды через сеть Апш-
тейна (нейлоновое сито с ячеёй 70 мкм) в ме-
диальной зоне рек и пелагиали озёр и водо-
хранилищ. Собранные пробы были зафикси-
рованы 40%-м водным раствором формалина,
доведённого до 4%-й концентрации, и храни-
лись в гидробиологических склянках. Обра-
ботка материала проводилась в соответствии
с общепринятыми в практике гидробиологи-
ческих исследований методами [Методичес-
кие рекомендации…, 1982]. При определении
вида K. bostoniensis руководствовались инфор-
мацией, содержащейся в ряде работ [De Paggi,
2002; Жданова, Добрынин, 2011; Лазарева,
Жданова, 2014].

Результаты исследований

Местонахождение вида. Анализ имеющих-
ся в распоряжении авторов данных (рис. 1) и
литературных сведений [Bayanov, 2014] пока-
зал, что K. bostoniensis обитает в 32 водных
объектах (19 водотоков, 13 водоёмов) Ниже-
городской обл. от 55° до 56° с. ш. и от 42° до
43° в. д.
В ряде озёр Нижегородской обл. (Еловое,

Рой, Родионово, Святое Дедовское, Комсо-
мольское, Большое) K. bostoniensis была об-
наружена Н.Г. Баяновым [Bayanov, 2014]. Во
всех обследованных водных объектах, рас-
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Рис. 1. Карта-схема Нижегородской области с местами находок K. bostoniensis. 1 – Верхняя речная часть Чебок-
сарского водохранилища; 2 – водотоки г. Нижний Новгород; 3 – р. Кудьма; 4 – водные объекты заказника «Пустын-
ский»; 5 – водные объекты памятника природы «Озеро Чарское и прилегающий лесной массив»; 6 – водотоки
ГПБЗ «Керженский».

сматриваемых в настоящей статье, K.
bostoniensis обнаружена авторами впервые.
Исключение составляет оз. Свято, где вселе-
нец был впервые отмечен Н.Г. Баяновым
[Bayanov, 2014]. Все водные объекты Ниже-
городской обл. относятся к бассейну Средней
Волги.
Территория водосбора Чебоксарского водо-

хранилища в пределах Нижегородской обл.
включает ландшафты лесного Заволжья и ле-
состепного Правобережья, значительно разли-
чающиеся по геологическому строению, рель-
ефу, климату, почвенному и растительному
покрову, а также по гидрографии и степени
хозяйственного использования. Различия и

особенности водосбора лево- и правобереж-
ных притоков водохранилища в значительной
степени определяют различия их гидрологи-
ческого, гидрохимического режимов и т. д.
[Харитонычев, 1978; География …, 1991; Шур-
ганова, 2007; и др.]. Исследованные водные
объекты, согласно экологическому зонирова-
нию Нижегородской обл. [Брагазин и др.,
2014], находятся в районах с разной степенью
антропогенной нагрузки.
Обследованные водные объекты различают-

ся происхождением, морфометрией, прозрач-
ностью, уровнем рН воды, электропроводно-
стью, трофическим статусом (табл. 1). Чебок-
сарское водохранилище характеризуется вы-
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Таблица 1. Характеристика водных объектов, в которых обнаружена Kellicottia bostoniensis

Показатели* № 
п/п 

Водный объект/ 
координаты 1 2 3 4 5 6 

1 

Чебоксарское 
водохранилище 
(верхняя речная 

часть) 

– 6.0 2.2 7.07–8.46 135.3–487.0 Эвтрофный 

2 
Река Ока 

56°19′ с. ш. 
43°58′ в. д. 

– 9.0 0.9 8.05–8.78 409.0–524.0 Эвтрофный 

3 
Река Кудьма 

56°9′ с. ш. 
43°54′ в. д. 

144.0 8.0 2.1 – – 
Мезотрофно-
эвтрофный 

Водотоки ГПБЗ «Керженский» 

4 
Река Керженец 

56°30′ с. ш. 
44°48′ в. д. 

290.0 14.8 1.3 6.60–7.70 66.8–100.9 
Олиготрофно-
мезотрофный 

5 
Река Рустайчик 

56°30′ с. ш. 
44°47′ в. д. 

8.5 0.5 0.5 5.50 64.0–82.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

6 
Река Чёрная 
56°26′ с. ш. 
44°52′ в. д. 

16.6 1.5 0.9 5.80 78.0–90.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

7 
Река Пугай 
56°24′ с. ш. 
44°57′ в. д. 

23.0 0.8 0.5 6.30 55.0–78.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

Водные объекты памятника природы «Озеро Чарское и прилегающий лесной массив» 

8 
Река Чара 

55°31′ с. ш. 
43°10′ в. д. 

34.0 1.0 1.0 6.20 93.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

9 
Озеро Чарское 

55°31′ с. ш. 
43°11′ в. д. 

0.31 16.0 1.3 6.10 55.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

Водные объекты заказника «Пустынский» и прилегающих территорий 

10 
Река Сережа 
55°39′ с. ш. 
43°36′ в. д. 

196.0 15.0 1.8 7.46–8.80 221.0 
Мезотрофно-
эвтрофный 

11 
Озеро Великое 

55°39′ с. ш. 
43°35′ в. д. 

0.91 11.0 1.1 8.89–7.65 219.0 
Мезотрофно-
эвтрофный 

12 

Протока между 
озёрами Великое и 

Свято 
55°40′ с. ш. 
43°34′ в. д. 

1.7 3.5 1.6 7.10 159.0 
Мезотрофно-
эвтрофный 

13 
Озеро Свято 
55°43′ с. ш. 
43°09′ в. д. 

0.27 14.5 1.6 7.10 69.0 
Олиготрофно-
мезотрофный 

14 
Озеро Глубокое 

55°40′ с. ш. 
43°33′ в. д. 

0.61 10.9 0.9 8.7 220.0 Мезотрофный 

15 
Озеро Паровое 

55°40′ с. ш. 
43°32′ в. д. 

0.41 5.2 1.0 7.87–8.45 211.0 Мезотрофный 

16 
Озеро Долгое 

55°40′ с. ш. 
43°30′ в. д. 

0.47 4.0 0.9 8.17–8.84 269.0 Мезотрофный 
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сокой проточностью (коэффициент водообме-
на 20.9) и средней глубиной 4.2 м. Особенность
этого водохранилища состоит в формировании
его за счёт двух разнородных по комплексу
гидрофизических и гидрохимических харак-
теристик водных потоков, поступающих из
Горьковского водохранилища и р. Оки [Шур-
ганова, 2007]. Устьевой участок Оки в значи-
тельной степени подвержен влиянию промыш-
ленно-бытовых сточных вод городов Нижне-
го Новгорода и Дзержинска [Кривдина, Логи-
нов, 2015]. Таким образом, загрязнённая река
даёт значительную биогенную нагрузку на
средний речной участок Чебоксарского водо-
хранилища [Бикбулатов и др., 2002].
Все исследованные озёра являются неболь-

шими (< 1 км2), карстового происхождения,
трофический статус озёр оценивается в пре-

Водотоки г. Нижний Новгород 

17 
Шуваловский канал 

56°18′ с. ш. 
43°55′ в. д. 

6.65 7.0 2.3 6.70–7.70 542.0–659.0 Эвтрофный 

18 
Река Вьюница 

56°13′ с. ш. 
43°43′ в. д. 

10.9 3.0 1.0 – – Эвтрофный 

19 
Река Ржавка 
56°18′ с. ш. 
43°57′ в. д. 

3.5 0.4 0.3 6.65–7.36 – – 

20 
Река Параша 
56°20′ с. ш. 
43°50′ в. д. 

9.0 2.0 0.8 6.54–7.23 267.0–552.0 Эвтрофный 

21 
Река Левинка 
56°20′ с. ш. 
43°52′ в. д. 

6.1 2.5 1.0 6.83–7.33 171.0–606.0 Эвтрофный 

22 
Река Гниличка 

56°13′ с. ш. 
43°44′ в. д. 

5.6 11.7 1.4 7.35–7.91 – Эвтрофный 

23 
Река Чёрная 
56°23′ с. ш. 
43°50′ в. д. 

19.0 2.0 1.2 6.69–7.30 396.0 – 

24 
Река Рахма 
56°14′ с. ш. 
44°5′ в. д. 

18.0 1.5 1.5 8.21–8.45 – – 

25 
Река Кова 

56°18′ с. ш. 
44°3′ в. д. 

11.0 1.5 1.0 7.72–8.27 – – 

26 
Река Старка 
56°18′ с. ш. 
44°2′ в. д. 

4.6 0.5 0.5 7.76–8.42 – – 

 * Примечание: 1 – Площадь водоёма, км2/ длина рек, км; 2 – глубина, м; 3 –прозрачность, м; 4 – рН; 5 – электропро-
водность, мкСм/см; 6 – трофический статус; «–» – данные отсутствуют.

делах от олиготрофно-мезотрофного до мезот-
рофно-эвтрофного типа. Большинство озёр
имеют преимущественно нейтральную и сла-
бощелочную реакцию среды, за исключением
оз. Чарского с гумифицированной водой и кис-
лой реакцией среды (табл. 1).
Для водотоков Нижегородского Заволжья (р.

Керженец и её притоки) характерны значитель-
ные скорости течения, повышенная гумифи-
кация (93–410° Pt-Co шкалы), нейтральная и
слабокислая реакция среды (5.5–7.6), низкие
значения электропроводности (69.0–269.0
мкСм/см) и, по заключению альгологов [Во-
денеева и др., 2014], характеризуются олиго-
мезотрофией. В отличие от них, реки Нижего-
родского Предволжья (р. Серёжа, р. Кудьма),
медленнотекущие, характеризуются более низ-
кой цветностью (10.2–143.0° Pt-Co шкалы),
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более высокой электропроводностью воды
(55.0–1913.5 мкСм/см), нейтральной и слабо-
щелочной реакцией среды (6.1–8.9), большим
содержанием биогенов и их большей доступ-
ностью и, соответственно, мезоэвтрофией –
эвтрофией [Воденеева и др., 2014].
Водотоки Нижнего Новгорода протекают по

двум ландшафтным зонам – Балахнинский ни-
зинный полесский край (заречная часть горо-
да) и Приокско-Волжский правобережный
край (нагорная часть города) [Харитонычев,
1974] и подвержены значительному многопла-
новому антропогенному воздействию. По
классу качества вод, оценённому на основе
гидрохимических показателей, водотоки отно-
сятся к «грязным» – «экстремально грязным»
[Кудрин, 2016]. Большинство водотоков зареч-
ной части города эвтрофированы (табл. 1).
В озёрной части Горьковского водохранили-

ща (от г. Юрьевец до плотины Нижегородс-
кой ГЭС) (2015–2016 гг.), в верхнем, среднем
и нижнем течении рек – притоков р. Керже-
нец: Вишня, Макариха, Большая Чёрная, Ма-
лая Чёрная, Ухмантей, Чернушка, Бугровка,
протекающих по территории заповедника
«Керженский» (2013–2015 гг.), K. bostoniensis
не обнаружена. Встречаемость вида в регио-
не составляет 80%.

Численность вида. Результаты сезонных
исследований (с мая по сентябрь) показали
следующее. В Чебоксарском водохранилище
коловратка была отмечена в июне, июле и сен-
тябре, в устьевом участке р. Ока – в июне и
сентябре разных лет (табл. 2.), в р. Кудьма – в
июле.
В водных объектах заказника «Пустынский»

K. bostoniensis зарегистрирована в мае, июле,
сентябре разных лет. В водотоках г. Нижний
Новгород коловратка была обнаружена в мае,
июне, июле, августе и сентябре разных лет
(табл. 2.). В водотоках заповедника «Кержен-
ский» (р. Керженец, устьевые участки рек Ру-
стайчик, Чёрная, Пугай), а также в р. Чара и
оз. Чарском K. bostoniensis отмечена в июле
разных лет. Наиболее частое обнаружение ко-
ловратки K. bostoniensis в абсолютном боль-
шинстве водных объектов отмечалось в лет-

ний период, преимущественно, в июле
(табл. 2).
Плотность коловратки в разных исследован-

ных водных объектах существенно изменялась
(табл. 2). В Чебоксарском водохранилище, в
р. Керженец и её притоках, в оз. Чарском и р.
Чаре численность коловратки была, преиму-
щественно, низкой (не более 18.2 тыс. экз./м3).
Вклад численности K. bostoniensis в общую
численность зоопланктона не превышал 45.6%
для р. Кудьма и 18.2% для оз. Чарское (табл. 2).
Для р. Серёжа (заказник «Пустынский») в

отдельные периоды наблюдений доля чуже-
родной коловратки в общей численности зоо-
планктона достигала 60.7% (сентябрь 2014 г.)
и 63.9% (июль 2013 г.). В оз. Великое вклад
коловратки K. bostoniensis в общую числен-
ность зоопланктона был существенно ниже
(табл. 2). В озёрах заказника «Пустынский» и
Протоке между озерами Великим и Свято доля
коловратки K. bostoniensis достигала 45.5–
47.9% от общей численности зоопланктона.
При этом наиболее высокие показатели плот-
ности коловратки были зарегистрированы в
эвтрофированной Протоке между оз. Великое
и оз. Свято, в олиго-мезотрофном оз. Свято и
мезотрофном оз. Паровое.
Водотоки г. Нижний Новгород характеризо-

вались преимущественно, низкими показателя-
ми плотности K. bostoniensis (табл. 2). Исклю-
чения составили прудовые расширения р. Ле-
винка (июль 2013 г.) и р. Гниличка (июль 2014
г.). При этом общая численность коловратки в
р. Гниличка составила 17.7% от общей числен-
ности зоопланктона, а в р. Левинка достигала
97.9% от суммарной численности зоопланкто-
на и 98.8% от численности коловраток.
В целом в состав доминантных видов (> 10%

общей плотности зоопланктона) K. bostoni-
ensis входила в разные периоды наблюдений в
14 обследованных разнотипных водных объек-
тах Нижегородской обл. (табл. 2).

Обсуждение результатов

K. bostoniensis была выявлена авторами в
разнотипных водоёмах и водотоках Нижего-
родской обл., расположенных на территориях,
различающихся по геологическому строению,
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Таблица 2. Численность (тыс. экз./м3) Kellicottia bostoniensis в исследованных
водных объектах

Водоём/водоток Период 
исследований 

N, тыс. экз./м3 N / Ntot, % N / Nrot, % 

07.2015 0.02–0.39 0.1–1.0 0.1–1.8 
09.2015 0.02 0.1 0.2 
06.2016 0.02–0.28 0.2–3.1 0.5–4.7 

Чебоксарское 
водохранилище 

07.2016 0.01 0.2 1.3 
09.2015 0.39 0.4 0.4 Река Ока 
06.2016 0.79 15.2 18.7 
07.2013 0.07–3.28 1.0–45.6 1.1–49.9 

Река Кудьма 
07.2013 0.01–0.21 0.5–4.5 1.16–4.8 

Водотоки ГПБЗ «Керженский» 
07.2013 0.005 1.0–9.1 1.1–33.3 
07.2014 0.005–0.067 1.2–3.3 2.0–4.8 

Река Керженец 

07.2015 0.013–0.026 1.1–2.5 2.2–4.3 
Река Рустайчик 07.2013 0.01 0.9 1.7 
Река Чёрная 07.2014 0.025 4.2 7.04 
Река Пугай 07.2014 0.005 1.5 2.6 
Водные объекты памятника природы «Озеро Чарское и прилегающий лесной массив» 

Река Чара 07.2014 0.01–0.33 0.01–0.03 0.02–0.07 
Озеро Чарское 07.2014 0.07–18.22 0.1–18.2 0.2–41.6 

Водные объекты заказника «Пустынский» и прилегающих территорий 
07.2013 1.9–179.3 0.4–63.9 0.6–81.5 
05.2014 0.26–7.8 0.65–2.6 1.2–3.3 
07.2014 1.0–23.1 0.4–3.2 0.5–4.6 
09.2014 0.04–345.9 0.01–60.7 0.1–66.8 
07.2015 0.39–0.02 0.07–1.1 0.8–7.8 

Река Серёжа 

07.2016 0.4–9.6 0.3–1.1 0.6–1.8 
07.2013 3.1–14.3 0.4–4.7 0.7–7.1 
05.2014 0.01–40.9 0.001–3.7 0.001–4.4 
07.2014 1.8–11.8 0.4–3.6 0.6–7.2 
09.2014 0.01–0.6 0.001–0.07 0.002–0.1 

Озеро Великое 

07.2015 0.88 0.23 0.44 
07.2013 12.6–305.4 5.6–34.1 7.8–55.4 Протока между оз. 

Великое и оз. 
Свято 

07.2014 0.32–10.04 0.03–47.9 0.1–60.6 

07.2013 46.3–214.6 14.9–45.5 31.8–64.5 
07.2014 18.3–90.7 26.6–40.9 53.9–57.5 Озеро Свято 
07.2015 0.098–0.39 1.0–4.4 2.1–12.0 

Озеро Глубокое 07.2014 4.2–142.1 0.6–18.5 2.4–32.1 
Озеро Паровое 07.2014 0.39–286.5 0.1–35.8 0.2–60.8 
Озеро Долгое 07.2014 1.6–80.5 0.2–9.5 0.7–29.8 

Водотоки г. Нижний Новгород 
07.2013 0.01–9.36 0.2–82.5 0.45–92.7 
08.2013 0.01–0.20 0.01–3.1 0.02–12.3 
09.2013 0.01 0.005 0.01 
05.2014 0.01–0.16 0.004–0.06 0.005–0.06 
07.2014 0.02–7.13 0.8–1.6 1.8–3.6 
09.2014 0.01–1.77 0.06–1.3 0.09–1.5 
06.2015 0.07–0.01 0.003–0.01 0.004–0.13 

Шуваловский 
канал 

07.2015 0.07 0.02 0.1 
Река Вьюница 07.2013 0.89 0.39 10.1 
Река Ржавка 07.2014 0.01–0.06 1.2–1.4 1.9–4.7 

07.2014 0.01–0.17 1.3–27.4 12.5–49.3 
Река Параша 

08.2015 0.09–0.16 0.9–1.8 1.4–3.3 
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07.2013 7.8–566.2 67.8–97.9 94.9–98.8 
07.2014 0.03–0.82 0.39–4.9 11.6–22.6 
06.2015 0.013–0.09 0.01–0.03 0.3–2.8 
07.2015 0.007–0.013 0.09–0.11 0.3–2.1 

Река Левинка 

08.2015 0.007–0.02 0.3–0.8 1.0–2.3 
06.2014 0.003–0.70 0.002–0.33 0.01–0.5 

Река Гниличка 
07.2014 13.1–134.5 12.5–17.7 28.2–38.2 

Река Чёрная 07.2014 0.3 4.5 8.9 
Река Рахма 07.2014 0.007 0.3 0.7 

07.2014 0.013 7.2 65.0 
05.2015 0.005 14.29 50.0 Река Кова 
09.2015 0.005 5.3–33.3 50.0–100.0 

Река Старка 05.2015 0.005 7.69–50.0 16.67–50.0 
 
Примечание. N / N

tot
, – отношение численности K. bostoniensis к общей численности зоопланктона; N / N

rot 
– отно-

шение численности K. bostoniensis к численности коловраток.

рельефу, климату, почвенному и растительно-
му покрову, гидрографии, а также степени ан-
тропогенной нагрузки. Водные объекты, в ко-
торых обнаружен чужеродный вид, различа-
ются происхождением, морфометрией, скоро-
стью течения, прозрачностью, уровнем рН
воды, электропроводностью, трофическим
статусом, уровнем загрязнения.
Коловратка распространена как в озёрах с

глубинами до 14.5 м (оз. Свято), так и в мел-
ководных малых реках, глубины которых не
превышают 0.5 м (реки Ржавка, Старка).
Диапазон активной реакции среды водных

объектов Нижегородской обл., в которых оби-
тает K. bostoniensis от кислой (рН 5.5) (р. Рус-
тайчик, приток р. Керженец в пределах запо-
ведника «Керженский») до нейтральной и
слабощелочной (рН 8.89) (карстовое оз. Вели-
кое в пределах заказника «Пустынский»). На-
хождение вида-вселенца в сравнительно ши-
роком диапазоне условий среды (рН 4.8–8.5)
было отмечено для водоёмов Швеции, нахо-
дящихся под влиянием стоков целлюлозно-
бумажной промышленности [Arnemo et al.,
1968]. Диапазон обитания K. bostoniensis в
водоёмах Европейской России широк и состав-
ляет от рН 4.5 (оз. Трестино) до 9.5 (Ладожс-
кое оз.) [Жданова и др., 2016].
Вид-вселенец был зарегистрирован автора-

ми в условиях повышенной гумификации (93–
410° Pt-Co шкалы) и низких значений элект-
ропроводности (66.8–101.0 мкСм/см) (р. Кер-
женец) и условиях низкой цветности (10.2–

143.0° Pt-Co шкалы) и более высокой элект-
ропроводности воды (до 659 мкСм/см) (Шу-
валовский канал). В России K. bostoniensis
встречается в диапазоне цветности 30–680° Pt-
Co шкалы [Жданова и др., 2016]. Полученные
для Нижегородской обл. результаты входят в
этот интервал.
Проведённые исследования показали, что в

разные годы наблюдений K. bostoniensis реги-
стрировалась в ряде водных объектов в раз-
ные периоды исследования: с мая по сентябрь.
При этом наибольшая частота встречаемости
коловратки во всех обследованных водных
объектах отмечена, преимущественно, в июле
(табл. 2). В июле также зарегистрированы наи-
большие значения плотности K. bostoniensis
(табл. 2). Следует отметить, что максимальные
значения плотности (566.2 тыс. экз./м3) отме-
чены в июле 2013 г. при достаточно высокой
температуре воды (24–25 °С) в прудовом рас-
ширении эвтрофной р. Левинка (табл. 2), где
доля K. bostoniensis достигала 97.9% от общей
численности зоопланктона.
Максимальные значения плотности вида-

вселенца отмечены в карстовых озёрах Пус-
тынской озёрно-речной системы (олиготроф-
но-мезотрофного полигумозного с нейтраль-
ным значением рН оз. Свято; до 45.5% от об-
щей численности зоопланктона) и медиали
мезогумозных слабощелочных водотоков с
замедленным течением и развитой высшей
водной растительностью – р. Серёжа и Про-
токе, соединяющей оз. Великое и оз. Свято
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(табл. 2). Следует отметить, что численность
K. bostoniensis достигала 63.9% и 60.7% от
общей численности зоопланктона в июле и
сентябре в р. Серёжа, 45.5% и 47.9% от общей
численности зоопланктона в июле разных лет
в оз. Свято и Протоке.
В целом значения плотности K. bostoniensis

в водных объектах Нижегородской обл. не ве-
лики, часто они не превышали 0.1 тыс. экз./м3

(табл. 2). Наибольшие значения плотности ко-
ловратки отмечены в июле, при температуре
воды 24.8 °С, преимущественно, в прудовых
расширениях эвтрофированных водотоков с
замедленным течением, большим содержани-
ем биогенов и их большей доступностью, и
развитой высшей водной растительностью.
Кроме комплекса природных факторов, по

которым различаются обследованные водные
объекты Нижегородской обл., они испытыва-
ют разную степень антропогенного воздей-
ствия, включающего как загрязнение органи-
ческими веществами, так и комплексное заг-
рязнение, составляющей которого являются
токсические вещества. Согласно экологичес-
кому зонированию Нижегородской обл. [Бра-
газин и др., 2014], большинство водных объек-
тов расположены на территориях, характери-
зующихся слабой и умеренной антропогенной
нагрузкой. Водные объекты, в которых была
найдена K. bostoniensis, находятся в широком
диапазоне антропогенной нагрузки: от мини-
мальной, фоновой (р. Керженец и её притоки
– реки, протекающие по территории заповед-
ника «Керженский») до сильной нагрузки, ко-
торую испытывают городские малые водото-
ки. Воды р. Керженец по гидрохимическим
показателям относятся к II классу качества
(«чистые» воды), городские водотоки харак-
теризуются IV–VI классом качества вод («гряз-
ные – экстремально грязные»). Следует отме-
тить, что плотность коловратки в чистой р.
Керженец и устьевых участках её притоков,
также как и в загрязнённых городских малых
водотоках, была низкой (не более 0.1 тыс. экз./
м3). Существенное повышение плотности ко-
ловратки отмечено в эвтрофных водотоках с
замедленным течением и развитой высшей
водной растительностью.

В обследованных нами водных объектах K.
bostoniensis была зарегистрирована как отдель-
но от аборигенного вида K. longispina, так и
вместе с ним. В ряде водных объектов встре-
чалась исключительно K. bostoniensis (малые
водотоки Нижнего Новгорода: реки Вьюница,
Ржавка, Кова, Старка, Гниличка). В озёрной
части Горьковского водохранилища обитает K.
longispina, при этом K. bostoniensis зарегист-
рирована не была. По литературным данным
[Жданова и др., 2016], в крупных водохрани-
лищах Верхней Волги на большинстве участ-
ков зарегистрирована исключительно K.
longispina. Следовательно, чужеродный вид
наиболее широко распространён в Чебоксар-
ском водохранилище, относящемся к водохра-
нилищам Средней Волги по сравнению с Вер-
хневолжскими водохранилищами.

Заключение

В Нижегородской обл. к 2017 г. американс-
кая коловратка K. bostoniensis зарегистриро-
вана нами и Н.Г. Баяновым [Bayanov, 2014] в
32 водных объектах (19 водотоков и 13 водо-
ёмов), от 55° до 56° с. ш. и от 42° до 43° в. д.
Среди обследованных водных объектов во всех
водотоках и большинстве водоёмов авторами
статьи вид-вселенец K. bostoniensis обнаружен
впервые.
Коловратка обитает в разнотипных водоёмах

и водотоках Нижегородской обл., расположен-
ных на территориях, различающихся по гео-
логическому строению, рельефу, климату, по-
чвенному и растительному покрову, гидрогра-
фии и степени хозяйственного использования.
Обследованные водоёмы и водотоки различа-
ются по морфометрии, скорости течения, про-
зрачности и цветности воды, уровню рН, элек-
тропроводности. Различен трофический ста-
тус водных объектов (от олиготрофно-мезот-
рофного до эвтрофного), а также класс каче-
ства воды по гидрохимическим показателям
(от II – чистые воды до VI – экстремально гряз-
ные воды).

K. bostoniensis обитает в водоёмах со значи-
тельным диапазоном активной реакции среды:
от кислой 5.5 (р. Рустайчик, приток р. Керже-
нец в пределах заповедника «Керженский») до
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нейтральной и слабощелочной 8.89 (карстовое
оз. Великое в пределах заказника «Пустынс-
кий»). Коловратка не требовательна к измене-
ниям гумификации и электропроводности.
В целом значения плотности K. bostoniensis

в водных объектах Нижегородской обл. не ве-
лико (< 0.1 тыс. экз./м3). Максимальное значе-
ние плотности (566.2 тыс. экз./м3) отмечено в
июле 2013 г. в прудовом расширении р. Левин-
ка, где K. bostoniensis достигала 97.9% от об-
щей численности зоопланктона. Наибольшие
показатели плотности чужеродного вида были
зарегистрированы в эвтрофированных водото-
ках с замедленным течением и хорошо разви-
той высшей водной растительностью в усло-
виях высоких (до 25 °С) температур воды.
В водных объектах Нижегородской обл. K.

bostoniensis зарегистрирована как отдельно от
аборигенного вида K. longispina, так и совме-
стно с ним. В малых водотоках г. Нижний Нов-
город (реки Вьюница, Ржавка, Кова, Старка,
Гниличка) встречалась исключительно K.
bostoniensis, напротив, в озёрной части Горь-
ковского водохранилища была отмечена ис-
ключительно K. longispina.
Результаты наших исследований соответ-

ствуют результатам, полученным группой ав-
торов, исследовавших разнотипные водоёмы
Европейской России [Жданова и др., 2016], а
также различающиеся по морфометрии, аби-
отическим и биотическим условиям среды
водоёмы Западной Европы [Eloranta, 1988;
Balvay, 1994; Jarvinen et al., 1995; и др.].
Широкое распространение K. bostoniensis в

Нижегородской обл. и способность к обита-
нию в различающихся по комплексу природ-
ных факторов и уровню антропогенного воз-
действия водоёмах и водотоках может свиде-
тельствовать о высокой экологической плас-
тичности вида и возможности его расселения.
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In connection with the findings of the invasive North American rotifer Kellicottia bostoniensis (Rousselet,
1908) in the ponds and streams of Russia it is urgent to summarize information about its locations and
environmental needs in certain regions. Rotifer K. bostoniensis lives in 32 waterbodies (19 streams, 13
reservoirs) of Nizhni Novgorod region from 55° N to 56° N and from 42° E up to 43° E. Authors found
K. bostoniensis in the majority of waterbodies for the first time. Species-invader spreads widely in lakes and
rivers with different morphometry, flow rate, clarity and chromaticity, pH, conductivity, trophic status, and
level of human impact. K. bostoniensis lives in a wide range of water pollution: from II to VI quality class
(“clean - extremely dirty” water). The highest frequency of occurrence and the greatest values of the rotifer
density are observed mainly in July, in ponds of eutrophic streams with slow current, high content of nutrients
and macrophytes. In a number of observed waterbodies the invader and native species Kellicottia longispina
(Kellicott, 1879) are living together. In a number of small streams of Nizhni Novgorod only K. bostoniensis
was met. Wide spreading of the K. bostoniensis in the Nizhni Novgorod region and its ability of living in
different complex of natural factors and level of human impact on waterbodies indicates, perhaps, a high
ecological plasticity of the species and ability to further expansion.

Keywords: zooplankton, invasive species, Kellicottia bostoniensis, distribution, reservoirs, streams, Nizhni
Novgorod region.


