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На восточной окраине инвазионного ареала в среднем течении Вятки (приток Камы) впервые 
зафиксирована самовоспроизводящаяся популяция Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). В работе 
рассматриваются морфометрические и весовые параметры 275 экз. моллюсков: длина раковины 21.36 
± 5.49 (3.6–38.8) мм, сырая масса с раковиной 1.14 ± 0.76 (0.01–6.5) г. Большинство (98%) раковин 
сильновыпуклой формы (индекс выпуклости к высоте JBH > 0.71). Присутствуют особи до 7 лет. Мол-
люски с длиной раковины 15–30 мм составляют более 85%. Широкий диапазон размерно-весовых 
характеристик моллюсков с преобладанием средних по размеру особей свидетельствует о стабильности 
данной популяции речной дрейссены на северо-восточной периферии ареала.
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Введение
Активному вселению речной дрейссены 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) в Волж-
ский бассейн способствовало развитие су-
доходства и лесосплава в XIX в. Особенно 
интенсивно распространение этого понто-ка-
спийского вида наблюдалось после создания 
(с 1937 г.) Волжско-Камского каскада водохра-
нилищ [Дрейссена…, 1994]. Однако процесс 
экспансии дрейссены в Волжскую систему в 
меньшей степени затронул Вятку, что связано 
с отсутствием водохранилищ и сохранением 
естественного стока на этом крупном прито-
ке Камы. Если на большей части Волжского 
бассейна дрейссена сейчас обычна и местами 
образует мощные агрегации, то в Вятке из-
вестны лишь разрозненные её поселения.

Впервые D. polymorpha была обнаруже-
на в низовьях Вятки на рубеже XIX–XX вв. 
[Круликовский, 1903; Бенинг, 1924]. Появ-
ление вида в правом притоке Камы связано 
с развитием с 1861 г. вятского пароходства. 
Наиболее интенсивное движение транзитных 
судов практиковалось по Вятке до г. Советск 
(г. Кукарка) и до г. Киров (г. Вятка), а также 

по р. Чепца до г. Глазов. Но в 1980-е гг. из-за 
обмеления судоходство стало нерегулярным 
– только по высокой воде от Кирова до устья 
реки, а в 1990-е гг. прекратился и лесосплав. 
В 1998 г. р. Вятка исключена из списка маги-
стральных рек, и существовавшая ранее под-
питка популяций дрейссены из Камы и Волги 
практически прекратилась. Тем не менее, D. 
polymorpha в настоящее время присутствует 
в русле и пойменных озёрах, но находки вида 
– единичны. Гидробиологические исследо-
вания Вятки и её основных притоков (Чеп-
ца, Белая Холуница, Молома), проведённые 
сотрудниками Пермского отделения ФГНУ 
«ГосНИОРХ» в 1996–2000 гг. не выявили 
поселений дрейссены [Митрофанова, Анто-
нова, 2007; Поздеев, 2011]. Отмечена только 
единичная находка в старице около устья р. 
Буй [Поздеев, 2011]. В Вятском бассейне вид 
никогда не был многочисленным. В анали-
тических работах по современному ареалу 
дрейссены [Орлова, Фенёва, 2018] и, в част-
ности по её восточному сектору [Бабушкин и 
др., 2022], информация по Вятке отсутствует. 
Поэтому обнаруженная в среднем течении 
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реки самовоспроизводящаяся популяция D. 
polymorpha представляет особый интерес – 
впервые подтверждается факт сохранения в 
Вятке крупной колонии этого инвазионного 
вида. 

Цель работы – обобщить имеющиеся дан-
ные по местам находок речной дрейссены в 
Вятском бассейне и оценить размерно-весо-
вые характеристики выявленной колонии.

Материал и методика
Вятка – самый крупный правый приток 

Камы (бассейн средней Волги) протяжённо-
стью 1314 км. Протекает по таёжной зоне 
востока Русской равнины. Жёсткость воды 
– не более 4 мг-экв./л, средняя скорость те-
чения – от 0.5 до 1.7 м/с на перекатах, сред-
няя температура воды в июле 20–21 °С [Ре-

Таблица 1. Места находок Dreissena polymorpha в бассейне р. Вятка

Дата Населённый 
пункт Водоём Координаты

(с. ш.; в. д.)
Кол-

во, экз.
Тип поселения, 

плотность, экз./м2 Источник 

1903 г. г. Уржум, 
окрестности

р. Вятка (устье 
р. Уржумка)

57°08′28″ 
50°08′47″ – – по: [Круликовский, 

1903; Бенинг, 1924]

5.07.1920 г. Киров 
(г. Вятка) Пруд у фермы 58°35′04″ 

49°41′45″ 4 – Коллекция*

30.05.1920
д. Солдырь 

(близ 
г. Глазов)

Пруд 
проточный 

(приток 
р. Чепца)

58°08′50″
52°45′39″ 1 единичные Коллекция*

август 1993 г. Нововятск
(г. Киров)

оз. Глухое 
(старица 
р. Вятка)

58°30′46″
49°47′53″ 10 50 Шихова Т.Г.

1978 г.,
2.07.2006,
окт. 2021

д. Ключи р. Вятка,
на камнях

57°31′20″
49°30′42″ 1–4 единичные Ширяев В.В.

июнь-июль 
2006 г.

бывшее 
с. Атары

р. Вятка,
перекат

57°31′34″
49°20′14″ 2 единичные Кочурова Т.И.

2011 г. д. Бровцино
старица Вятки 

близ устья 
р. Буй

57°23′14″
49°53′45″ 1 единичные по: [Поздеев, 2011]

2012–2015 гг. с. Боровка оз. Старица 57°58′49″
48°23′48″ 3 разрозненные 

группы Липатникова С.В. 

21.05.2013 Заповедник
«Нургуш» 

р. Вятка 
(старица 

Чёрная Ласка)

57°57′46″
48°28′40″ 275 щётки и друзы Целищева Л.Г.

1.08.2023 с. 
Васильково

р. Вятка (устье 
р. Кокшага)

57°43′38″
48°43′36″ 7 щётки Ширшиков Е.А.

Примечание: * Данные коллекции Кировского областного краеведческого музея.

сурсы…, 1973]. Устьевой участок находится 
в зоне подпора Куйбышевского вдхр. Бассейн 
Вятки расположен в зоне умеренно-конти-
нентального климата с влиянием холодного 
арктического воздуха. Находки D. polymorpha 
в бассейне Вятки по литературным, коллек-
ционным и современным данным немного-
численны (табл. 1).

Материалами для исследования размер-
но-весовых характеристик популяции речной 
дрейссены послужили 275 экз., собранные 
Л.Г. Целищевой 21 мая 2013 г. на террито-
рии охранной зоны заповедника «Нургуш» в 
месте выхода старицы Чёрная Ласка в русло 
Вятки (табл. 1, рисунок). Моллюски зафикси-
рованы 4%-м формалином и хранятся в кол-
лекции Кировского городского зоологическо-
го музея. Видовая идентификация проведена 
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по определителю [Старобогатов и др., 2004].
Стандартные морфометрические промеры 

раковин выполнены электронным штанген-
циркулем RGK SC15 (точность 0.01 мм): из-
мерена длина (L), высота (H), выпуклость (В) 
створок. Рассчитаны габитуальные индексы: 
H/L (индекс удлинённости – раковина удли-
нённо-овальная, овальная или яйцевидная) 
и В/Н (индекс выпуклости – раковина пло-
ская, выпуклая, сильновыпуклая) [Методы…, 
1990; Богатов, Кияшко, 2016]. Для измерения 
сырой массы с раковиной предварительно 
подсушенных на фильтровальной бумаге 
фиксированных моллюсков взвешивали на 
прецизионных весах Acculab VIC-300d3 (точ-
ность 0.001 г). Весь размерный ряд дрейссен 
ранжировали на группы с шагом 5 мм и рас-
считывали доли этих групп: KL= 100n/N, где 
n – количество раковин размерной группы, 
N – общее количество измеренных раковин. 
Возраст определяли по количеству годовых 
колец на поверхности раковины, а также ме-
тодом радиального спила примакушечной 

Рис. Места находок Dreissena polymorpha: на территории заповедника «Нургуш» (А), в бассейне Вятки и в р. Каме 
(B): 1 – проточный пруд [по: Шихова, 2008]; 2 – оз. Глухое (старица Вятки); 3а – старица Чёрная Ласка у выхода 
в русло р. Вятка; 3б – оз. Старица; 4 – р. Вятка в устье р. Кокшага; 5 – р. Вятка у бывшего с. Атары; 6 – р. Вятка 
у д. Ключи; 7 – старица у устья р. Буй [по: Поздеев, 2011]; 8 – устье р. Уржумка [по: Круликовский, 1903; Бенинг, 
1924]; I – участки водных объектов, заселённые речной дрейссеной (на Каме по: [Поздеев, 2011]). 

части раковины с последующим подсчётом 
годовых линий роста [Методы…, 1990].

Статистическая обработка данных выпол-
нена с использованием среднего арифметиче-
ского значения (М) и среднего квадратичного 
отклонения (± σ) в программе Statistica ver. 
10.0.

Результаты 
В Камском бассейне D. polymorpha на-

ходится на северной периферии восточного 
сектора современного ареала [Старобогатов, 
Андреева, 1994]. Распространение вида в 
Каме ограничено 59°37′–54°00′ с. ш. и 57°10′–
49°03′ в. д. [Поздеев, 2011; Истомина, 2017], 
а в Вятке – 58°37′ с. ш., 49°53′ в. д. [Шихова, 
2008]. 

В верхнем течении Вятки (выше устья р. 
Чепца) дрейссена не обнаружена [Шихова, 
Митрофанова, 2019]. Известны единичные 
сведения о поселениях вида в нижнем и сред-
нем течении реки, а также в бассейне р. Чеп-
ца – крупнейшем, ранее судоходном притоке 
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средней Вятки [Круликовский, 1903; Бенинг, 
1924; Шихова, 2008; Поздеев, 2011]. На этом 
периферийном участке инвазионного ареала 
поселения дрейссены мозаичны, с неболь-
шим количеством особей в скоплениях и рас-
положены на субстратах неравномерно. 

Первые сведения о речной дрейссене 
в Вятке относятся к началу XX в. [Бенинг, 
1924]. По данным коллекции Кировского об-
ластного краеведческого музея, в 1920 г. со-
брано несколько экземпляров D. polymorpha в 
среднем течении реки и её основном притоке: 
четыре – из сельскохозяйственного водоёма в 
окрестностях г. Киров (г. Вятка) и один – из 
проточного пруда близ г. Глазов в бассейне р. 
Чепца (табл. 1).

В настоящее время в бассейне р. Вятка 
разрозненные поселения речной дрейссены 
встречаются в основном в местах подпора 
крупных притоков, на излучинах русла реки, 
а также в старицах на твёрдых субстратах 
(рис. B). Так, небольшое скопление молоди 
дрейссены отмечено автором в 1993 г. у г. 
Киров в крупном старичном озере с весен-
не-промывным режимом, которое в полово-
дье соединяется с руслом Вятки. В 2006, 2021 
гг. единичные экземпляры речной дрейссены 
обнаружены на каменистых перекатах Вятки 
ниже г. Советск у бывшего с. Атары и у д. Клю-
чи (рис. B, 5, 6) на достаточно быстром тече-
нии (до 1.2 м/с). Способность D. polymorpha 
выдерживать быстрое течение рек объясняет-
ся прочностью крепления её биссусных ни-
тей к субстрату [Peyer et al., 2009]. Крупных 
скоплений этого вида в Вятке долгое время 
не обнаруживалось. Учитывая, что течение 
способствует дрифту пелагических личинок 
возникал вопрос о присутствии стабильной 
популяции в среднем течении реки. 

Обнаруженная 21 мая 2013 г. в месте вы-
хода староречья Чёрная Ласка в русло Вятки 
(57°57′46″ с. ш. 48°28′40″ в. д.) популяция D. 
polymorpha подтверждает сохранение её посе-
лений в реке при длительном отсутствии до-

норства из Камы и Волги. В свою очередь, эта 
колония может служить донором для поселе-
ний дрейссены ниже по течению реки (рис.). 

Река Вятка в данном месте характеризу-
ется замедленным течением под влиянием 
подпора правого притока (р. Пижма), образу-
ет крупную излучину со значительным рас-
ширением долины и большим количеством 
пойменных водоёмов, пригодных для обита-
ния речной дрейссены. Так, в 2012–2015 гг. 
в перифитоне крупного оз. Старица (рис. A, 
3б) отмечались единичные экземпляры мол-
люсков. Крупное скопление D. polymorpha 
в месте выхода старицы Чёрная Ласка (рис. 
A, 3а), обнаруженное при изъятии брошен-
ных рыболовных сетей, согласно классифи-
кации А.А. Протасова [1994], представлено 
двумя хорологическими типами – щётками и 
друзами. Дрейссены крепились на беззубках 
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) и перлови-
цах Unio pictorum (Linnaeus, 1758). 

Выборка из 275 экземпляров была пред-
ставлена разновозрастной колонией речной 
дрейссены. В ней доминировала группа дли-
ной 20.1–25.0 мм (> 60%), а доля крупных 
особей, длиной >35 мм – ничтожно мала < 1% 
(табл. 2). 

Морфометрические параметры раковин 
D. polymorpha отличались широким диапа-
зоном размерного ряда: максимальная дли-
на достигала 38.8 мм, сырая масса – 6.5 г. 
Моллюски с длиной раковины менее 15.0 мм 
составляли 9.6%, крупные особи > 25.0 мм – 
14.5%, большинство экземпляров было дли-
ной 15.1–25.0 мм (74.7%). В данной выборке 
преобладали моллюски с овальной раковиной 
(71%, W = 0.5–0.6), значительна доля особей 
удлинённо-овальной формы (26%, W < 0.5), а 
яйцевидная раковина только у 8 экз. (3%, W > 
0.61) (табл. 3).

Обсуждение
Популяционной структуре речной дрейс-

сены свойственна значительная сезонная ва-

Таблица 2. Размерная структура популяции Dreissena polymorpha в среднем течении р. Вятка (заповедник «Нургуш»)

Размерные группы, мм <10 10.1–15 15.1–20 20.1–25 25.1–30 30.1–35 35.1–40
KL, % 8.8 1.8 12.7 62.2 10.9 2.9 0.7

Примечание: KL – доля размерной группы.
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риабельность, которая проявляется в измене-
нии соотношения разных размерных групп 
и возрастов моллюсков в течение вегетаци-
онного периода. В зависимости от погодных 
условий конкретного года структура колонии 
также меняется [Karatayev et al., 2014; Пря-
ничникова, Цветков, 2018; Травина и др., 
2020]. При анализе структурных характери-
стик поселений дрейссены учитываются сро-
ки отбора проб. Исследуемая колония в сред-
нем течении Вятки была обнаружена в начале 
вегетационного периода. Вероятно, поэтому 
в пробе практически отсутствовали сеголет-
ние особи – только одна раковина длиной < 5 
мм (0.004%). 

Репродуктивный цикл у D. polymorpha на-
чинается при температуре воды 12–15 °С, а 
массовое размножение – при 18–20 °С [Льво-
ва, Макарова, 1994]. В мае 2013 г. темпера-
тура воды на рассматриваемом участке Вят-
ки ещё не достигла необходимых величин, 
так как средняя температура воздуха в райо-
не исследований с 1 по 21 мая 2013 г. была 
+11.2 °С [Reliable…, 2024]. По данным П.И. 
Антонова [2000], в начале вегетационного 
периода (третья декада мая) структуре попу-
ляций дрейссены свойственно небольшое ко-
личество или полное отсутствие ювенильных 
особей, а также старовозрастных моллюсков 
с максимальными размерами раковин, мно-
гие из которых в течение июня элиминируют.

В анализируемой выборке моллюски 
представлены в основном группами с длиной 
раковин 15–30 мм, составляющими более 
85% особей. Согласно типизации поселений 
дрейссены [Протасов, Афанасьев, 1990], по-
пуляции, в которых преобладают средние по 
размеру особи, характеризуются стабиль-
ным состоянием. Широкий размерный ряд D. 

Таблица 3. Морфометрические параметры раковин Dreissena polymorpha в среднем течении р. Вятка (заповедник 
«Нургуш»)

Показатели M ± σ,
г

L ± σ,
мм

H ± σ,
мм

В ± σ,
мм W ± σ JBH ± σ N, 

экз.
Средние 1.14 ± 0.76 21.36 ± 5.49 11.03 ± 2.72 11.16 ± 3.22 0.52 ± 0.05 1.0 ± 0.13

275
min –max 0.01–6.5 3.6–38.8 2.0–18.7 1.2–20.6 0.4–0.9 0.5–1.4

Примечание: M – масса фиксированных моллюсков, L – длина раковины, H – высота, В – выпуклость двух ство-
рок, W – индекс удлинённости раковины, JBH – индекс выпуклости к высоте, N – общее количество измеренных 
раковин, σ – среднеквадратическое отклонение.

polymorpha и наличие крупных старовозраст-
ных моллюсков (табл. 3) свидетельствуют о 
достаточно благоприятных для этого вида ус-
ловиях обитания – повышенная аккумуляция 
органической взвеси в месте выхода крупной 
старицы в основное русло реки служит источ-
ником питания для видов-фильтраторов. Это 
согласуется с данными П.И. Антонова [2000], 
отмечающего, что в устьях малых рек и в за-
ливах крупных водотоков размерно-возраст-
ной состав популяции данного вида более 
широкий, особи более крупные и с большей 
продолжительностью жизни. 

Размерно-весовые и габитуальные харак-
теристики исследуемой колонии D. polymor-
pha сходны с таковыми в других популяциях 
северо-восточной периферии ареала. Напри-
мер, в поселениях в бассейне Северной Дви-
ны доминируют моллюски менее 25.0 мм, а 
экземпляры более 30.0 мм встречаются редко 
[Махнович, 2018; Травина и др., 2020]. Боль-
шинство моллюсков элиминирует, не достиг-
нув максимального размера [Антонов, 2000; 
Курина, 2018].

Форма и размер раковины дрейссенид за-
висят от многих факторов, включая гидроди-
намические условия [Протасов, 2000; Сергее-
ва, 2008], глубину водоёма [Dermott, Munawar, 
1993; Павлова, Пряничникова, 2016], обилие 
пищи, сезонные изменения условий среды 
[Baldwin et al., 2002; Karatayev et al., 2006; 
Moulton et al., 2021]. Поэтому, анализируя 
морфометрические параметры створок и мас-
су моллюсков, можно предположить характер 
условий их обитания. С увеличением скоро-
сти течения возрастает выпуклость створок, 
что связано с сопротивляемостью водному 
потоку [Павлова, 2010]. В рассматриваемой 
популяции 98% раковин – сильновыпуклые 
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(JBH > 0,71), причём, индекс выпуклости JBH > 1 
выявлен у 49% особей, что отражает место-
обитание с повышенной скоростью течения. 

На формировании популяции дрейссены 
в природных водоёмах сказывается комплекс 
абиотических условий внешней среды – опти-
мальный температурный диапазон составляет 
12–20 °С, чаще встречается на замедленном 
течении и песчаном грунте, требовательна к 
определённым гидрохимическим параметрам 
воды [Karatayev et al., 1998; 2007; Bacchetta 
et al., 2010; Pollux et al., 2010; Травина и др., 
2020; Karatayev, Burlakova, 2022]. Вода боль-
шинства рек вятского бассейна вполне пригод-
на для обитания этого вида – мягкая и умерен-
но жёсткая (40–80 мг/л), то есть соответствует 
его экологическим требованиям к минерализа-
ции воды не ниже 20 мг/л [Ramcharan, 1992]. 
Известно, что D. polymorpha сравнительно те-
плолюбивый вид, предпочитающий заселять 
слабопроточные водоёмы, а в северных ши-
ротах встречается преимущественно в аквато-
риях, находящихся под влиянием подогретых 
вод [Дрейссена…, 1994; Karatayev et al., 1998]. 
Однако вятская популяция, расположенная на 
северной периферии восточного сектора инва-
зионного ареала, существует в комплексе лишь 
условно благоприятных абиотических факто-
ров – течение в Вятке в период половодья до 
1.5 м/с, температура воды в летние месяцы в 
среднем 16–18 °С, а выше 20 °С держится не 
более месяца.

Отсутствие водохранилищ и речное те-
чение способствуют дрифту пелагических 
личинок, а отсутствие судоходства препят-
ствует донорскому обновлению поселе-
ний моллюсков. Поэтому резерваты речной 
дрейссены, вероятно, сохраняются только 
в крупных пойменных водоёмах и старицах 
среднего и нижнего течения Вятки.

Заключение
В вятском бассейне D. polymorpha массо-

вых скоплений не формирует. Вероятно, ус-
ловия континентального климата с холодным 
влиянием Арктики, отсутствие водохрани-
лищ на магистральной реке и прекращение 
транзитного движения судов ограничивают 
более широкое распространение этого тепло-
любивого вида. 

Популяция D. polymorpha в старичных 
озёрах среднего течения Вятки (заповедник 
«Нургуш»), характеризующаяся широким 
размерным рядом (3.6–38.8 мм) с доминиро-
ванием средней размерной группы (20.1–25.0 
мм) и присутствием старовозрастных особей 
(до 7 лет), возможно, служит источником по-
полнения поселений вида ниже по течению 
реки. Этому способствует весенне-промыв-
ной режим крупных стариц, обеспечиваю-
щий дрифт личинок.

Наличие самовоспроизводящейся коло-
нии речной дрейссены в условиях быстрого 
течения р. Вятка при длительном (~30 лет) 
отсутствии подпитки из Волги и Камы сви-
детельствует о формировании стабильного 
изолированного поселения. В перспективе 
вятская популяция D. polymorpha может быть 
использована для оценки генетического раз-
нообразия вида на периферии ареала в усло-
виях продолжительной изоляции.
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NEW DATA ABOUT THE POPULATION  
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DREISSENIDAE) IN THE VYATKA RIVER (VOLGA RIVER BASIN)
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The self-reproducing population of Dreissena polymorpha was recorded оn the eastern edge of the inva-
sive range in the middle reaches of Vyatka River (tributary of the Kama River, basin of the middle reaches 
of the Volga River) for the first time. Morphometric and weight parameters of 275 molluscan specimens 
are considered: shell length 21.36 ± 5.49 (3.6–38.8) mm, fresh weight with shell 1.14 ± 0.76 (0.01–6.5) g. 
Most (98%) shells are strongly convex in shape (convexity to height index JBH > 0.71). The population 
includes individuals up to 7 years old. Mollusks with a shell length of 15–30 mm constitute more than 85% 
of population. A wide variability of size and weight characteristics of mollusks with a predominance of me-
dium-sized individuals indicates the stability of this population of the river zebra mussel on the 
northeastern periphery of the range.

Key words: Vyatka River, zebra mussel, morphometry of shells, size structure of the population.


