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Дрейссениды (Bivalvia, Dreissenidae) в устьевых областях малых притоков Рыбин-

ского водохранилища. – Перова С. Н. – Исследовалось распределение двух видов дрейс-
сенид в устьевых областях рек – притоков Рыбинского водохранилища. Наибольшие чис-
ленность и биомасса Dreissena polymorpha и D. bugensis зарегистрированы в устьевых ство-
рах рек и в водохранилище. Отмечено значительное снижение обилия дрейссенид в 2010 – 
2011 гг., по сравнению с 2007 – 2008 гг.  
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Dreissenids (Bivalvia, Dreissenidae) in the mouth areas of small tributaries of the Ry-

binsk reservoir. – Perova S. N. – The distribution of two dreissenids species in the river mouth 
areas of tributaries of the Rybinsk reservoir were studied. The highest abundance and biomass of 
Dreissena polymorpha and D. bugensis mussels were recorded in the river mouth ranges and in the 
reservoir. It is noted that the abundance of the dreissenids in 2010 – 2011 was significantly lower 
as compared with 2007 – 2008. 

Key words: dreissenids, small river, mouth area, reservoir, tributary. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Моллюски-дрейссениды Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) и D. bugensis 

(Andrusov, 1847) – виды-эдификаторы, являющиеся мощным фактором формиро-
вания сообществ макрозообентоса Рыбинского водохранилища. Благодаря своей 
фильтрационной деятельности, дрейссениды играют огромную роль в самоочище-
нии водоёмов.  

К настоящему времени получены данные о распределении дрейссенид в плё-
сах Рыбинского водохранилища (Рыбинское водохранилище…, 1972; Волга и ее 
жизнь, 1978; Перова, 2012 а; Пряничникова, 2012; Orlova, Shcherbina, 2002). Одна-
ко практически отсутствуют сведения о численности и биомассе моллюсков в 
устьевых областях малых рек притоков, которые в результате затопления водами 
водохранилища притоков рек Волги, Мологи и Шексны находятся в подпоре, рас-
пространяющемся на расстояние от 2 до >50 км (Рыбинское водохранилище…, 
1972). Известно, что при взаимодействии речных вод с водами водохранилища в 
устьевой области образуются фронтальная и переходные зоны, отличающиеся по 
физико-химическим параметрам воды друг от друга и от граничащих с ними уча-
стков (Крылов и др., 2010; Болотов и др., 2012). В зоне смешения речных и водо-
хранилищных вод происходит изменение содержания и состава растворенных ве-
ществ, формирование  вод с новыми  гидрохимическими  показателями  (Отюкова, 
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2012), изменяется режим осадконакопления (Законнов и др., 2010). Учитывая, что 
Рыбинское водохранилище имеет более 60 притоков, можно говорить о формиро-
вании обширной площади специфических пограничных участков (Рыбинское во-
дохранилище…, 1972). 

В результате изменения условий среды в устьевых областях притоков проис-
ходит смена речной фауны, в которой преобладают личинки амфибиотических 
насекомых, на типичную фауну водохранилищ, в которой доминируют личинки 
хирономид, олигохеты и моллюски (Перова, 2012 а). При этом значительно умень-
шается видовое богатство и разнообразие макрозообентоса, а его численность и 
биомасса увеличиваются за счет массового развития доминирующих видов.  

Цель работы – изучение распределения дрейссенид в устьевых областях ма-
лых рек – притоков Рыбинского водохранилища. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследовалась структура макрозообентоса малых рек – притоков Рыбинского 
водохранилища на участках нижнего течения и в зонах выклинивания подпора: в 
р. Ильдь – в вегетационные периоды 2007, 2008, 2010 и 2011 гг., в реках Себла, 
Ламь и Юхоть – в 2010 – 2011 гг. Станции сборов первичного материала были рас-
положены следующим образом: 1 – зона свободного течения притока (ЗСТП); 2 – 
фронтальная зона (ФЗ) – участок с резкими изменениями гидрофизических пара-
метров; 3 – переходная зона приемника (ПЗП) с относительно стабильными значе-

ниями электропровод-
ности, максимально 
приближенными к во-
дам водохранилища; 4 – 
водохранилище (В). В 
пределах границ двух 
зон устьевой области р. 
Ильдь – ФЗ и ПЗП – 
располагалось 4 стан-
ции сборов проб макро-
зообентоса, по одной 
станции – в ЗСТП, пе-
реходной зоне притока 
и на глубоководном 
участке Волжского плё-
са (рисунок). Следует 
отметить, что истори-
чески р. Ильдь была 
притоком р. Сутка, ко-
торая затем впадала в 
р. Волгу. Однако после 

зарегулирования р. Волги и создания Рыбинского водохранилища водная масса, 
расположенная выше и ниже места исторического слияния рек Ильдь и Сутка, – 

 
Схема исследованной акватории устьевой области р. Ильд и 
Рыбинского водохранилища: I – зона свободного течения при-
тока; II – устьевая область: IIа – переходная зона притока; IIb –
фронтальная зона; IIс – переходная зона приемника; III – водо-
хранилище  (Крылов и  др., 2010;  Болотов и др., 2012).  1 – 8  –

станции сбора проб макрозообентоса 
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единая часть зоны выклинивания подпора речных вод. В этой зоне, обозначенной 
как устьевой створ (УС), была расположена станция 7 (см. рисунок). Подробное 
описание зон и станций содержится в работе С. Э. Болотова с соавторами (2012). 

Пробы грунта отбирали дночерпателями ДАК-250 с площадью захвата 1/40 м2 
и ДАК-100 (1/100 м2) по 2 подъема на каждой станции. Отобранный грунт промы-
вали через сито с размером ячеи 200 – 220 мкм. Сбор, разборку, камеральную и ста-
тистическую обработку собранного материала проводили по стандартной методике 
(Методика…, 1975) с некоторыми уточнениями и дополнениями (Щербина, 1993). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение вегетационных периодов 2007 – 2008 гг. на исследованных участ-
ках р. Ильдь дрейссениды распределялись следующим образом: в ЗСТП (ст. 1) и 
переходной зоне притока (ст. 2) они не были обнаружены, во ФЗ встречались ред-
ко и в небольшом количестве, в ПЗП и УС их встречаемость и количественное 
обилие существенно возрастали (табл. 1). Следует отметить, что в ЗСТП донные 
отложения были представлены в основном песком и камнями, а в устьевой области 
реки, где были обнаружены дрейссениды, дно было покрыто серым илом, иногда с 
примесью песка. Кроме того, в составе донных отложений устьевой области часто 
и в большом количестве встречались раковины отмерших моллюсков-дрейссенид, 
что позволяло характеризовать данный биотоп как «заиленный ракушечник». 
Моллюски Dreissena polymorpha и D. bugensis обычно встречались в совместных 
поселениях. Наиболее высокие количественные показатели дрейссенид отмечены 
в УС (табл. 1). Здесь же в конце мая 2007 г. было зарегистрировано максимальное 
количество молоди обоих видов дрейссенид размером 2 – 12 мм, которая состав-
ляла более половины (56 – 76%) от общей численности этих моллюсков. По дан-
ным Е. Г. Пряничниковой (2008), изучавшей динамику численности и биомассы 
двух видов дрейссенид на близлежащем участке Волжского плёса водохранилища, 
в течение вегетационного сезона 2007 г. эти показатели изменялись в широких 
пределах, однако средние значения были близки к таковым в устьевой области при-
тока (табл. 1, 2). В 2008 г. в водохранилище отмечено возрастание количественного 
обилия бугской дрейссены, средняя численность и биомасса которой были выше 
по сравнению с отмеченными нами величинами в устьевом створе (см. табл. 1, 2).  

По нашим наблюдениям, в 2007 г. в УС в составе совместных поселений 
дрейссенид преобладала Dreissena polymorpha, составлявшая 83% от общей чис-
ленности и 60% от общей биомассы, а в 2008 г. резко увеличилось обилие 
D. bugensis и осенью ее доля составляла ~ 70% от общей численности дрейссенид 
и ~ 80% от биомассы (см. табл. 1). Аналогичные результаты получены Е. Г. Пря-
ничниковой (2012) в Волжском плёсе Рыбинского водохранилища, где с 2005 по 
2012 г. в смешанных поселениях дрейссенид значительно увеличивалась доля 
D. bugensis за счет сокращения численности D. polymorpha. Подобные изменения 
отмечены в последние десятилетия и в других водоёмах (Антонов, Козловский, 
2003; Зинченко, Курина, 2012; Львова, 2013; Shcherbina, Buckler, 2006). Это объяс-
няется тем, что бугская дрейссена менее, чем полиморфная, чувствительна к де-
фициту кислорода в придонных слоях воды (Журавель, 1965; Львова, 2013). 
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Таблица 1 
Численность и биомасса дрейссенид на исследованных участках 

устьевой области притоков и водохранилища 
N, экз./м2 В, г/м2 

Дата Зона, 
станция 

Донные 
отложения Глубина, м 1 2 1 2 

р. Ильдь 
31.05.07 УС, 7  СИ, ЗР 6 10200 2050 3335.0 884,0 
28.05.08 УС, 7 СПИ, ЗР, РО 5.4 660 660 264.0 700. 0 
10.07.08 УС, 7 ЗР 5.0 3680 5780 1789.0 4466.0 
8.09.08 УС, 7 ЗР 4.0 1920 4440 891.0 3672.0 

19.05.10 УС, 7 СИ, ЗР 5.0 0 320 0.0 276.0 
28.06.07 ПЗП, 6 СИ, ЗР 9 300 0 260.6 0.0 
6.09.07 ПЗП, 6 СИ, ЗР 8.5 1040 40 887.8 71.6 
8.09.08 ПЗП, 6 ЗР 9.0 20 0 50.6 0.0 

18.10.07 ПЗП, 5 ЗР 4.0 460 20 654.6 52.0 
28.05.08 ПЗП, 5 ЗР 5.0 1800 300 2544.8 1.4 
8.09.08 ПЗП, 5 ЗР 8.0 180 20 220.6 4.2 

10.07.08 ПЗП, 5 ЗР 4.0 120 0 240.0 52.0 
28.05.08 ФЗ, 4 ЗР 3.8 40 0 110.0 0.0 
10.07.08 ФЗ, 4 ЗР 3.0 180 0 270 0.0 
31.05.11 В, 8 ЗР 5.0 40 0 36.0 0.0 

р. Юхоть 
20.07.11 В ЗП 3.0 3850 2500 3775.0 975.0 

р. Ламь 
15.09.11 ЗСТП ЗП 2.0 0 200 0.0 1200.0 
15.09.11 В СИ, РО 1.5 0 1550 0.0 1460.0 

р. Себла 
11.10.10 В СИ 6 50 0 70.0 0.0 
06.10.10 ПЗП ЗР 5 480 0 587.0 0.0 

Примечание. N – численность, В – биомасса; 1 – D. polymorpha, 2 – D. bugensis; ЗП – 
заиленный песок, ЗР – заиленный ракушечник, СИ – серый ил, СПИ – серый песчанистый 
ил, РО – растительные остатки.  

 
Анализ количественного обилия двух видов дрейссенид за сезон наблюдений 

2008 г. показал, что в водохранилище средняя численность D. bugensis была в ~ 5 
раз, а биомасса – в ~ 4 раза выше, чем средние в УС, для D. polymorpha эти вели-
чины были, соответственно, в 1.6 и в 1.3 раз выше, чем в УС (см. табл. 1, 2).  

 
Таблица 2 

Средняя численность и биомасса дрейссенид Волжского плёса 
Рыбинского водохранилища* 

Год Вид Численность, экз./м2 Биомасса, г/м2 
Dreissena polymorpha 4368±932 2530±238 2007 

Dreissena bugensis 4226±555 3343±293 
Dreissena polymorpha 3387±364 1308.1±223 2008 

Dreissena bugensis 14797±4566 5654.7±725 
* Данные предоставлены Е. Г. Пряничниковой. 
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Среди других исследованных притоков наиболее высоким обилием дрейссе-
нид отличался участок Волжского плёса водохранилища в районе впадения 
р. Юхоть, где общая численность двух видов составляла 6350 экз./м2, а биомасса – 
4750 г/м2 (см. табл. 1). При этом, 44% от общей численности D. polymorpha со-
ставляла молодь размером 8 – 12 мм, а D. bugensis в основном была представлена 
размерной группой 18 – 30 мм. В районе впадения р. Ламь в Моложский плёс во-
дохранилища (В) была обнаружена только D. bugensis, значения численности и 
биомассы которой были также высоки (см. табл. 1), при этом молодь размером 3 – 
12 мм составляла 25.8% от общей численности. В ПЗП р. Себла была обнаружена 
D. polymorpha, представленная в основном взрослыми особями размером 16 – 29 
мм. На станции, расположенной в районе впадения р. Себла в водохранилище, 
была отмечена единичная находка полиморфной дрейссены (см. табл. 1).  

Распределение дрейссенид в исследованных зонах притоков водохранилища 
имело значительные межгодовые колебания, что могло определяться особенно-
стями метеорологических характеристик, так как вегетационные периоды 2007 – 
2008 гг. были близки к среднемноголетним, а периоды 2010 – 2011 гг. характери-
зовались как аномально жаркий и жаркий (Всероссийский…, 2012, Климатиче-
ские…, 2012). 

Наблюдения, проводившиеся Е. Г. Пряничниковой (2013) в Волжском плёсе 
водохранилища с 2005 по 2012 гг., показали, что обилие дрейссенид было наибо-
лее высоким в 2008 г., затем последовало значительное снижение их численности 
и биомассы. По нашим данным, полученным на исследованных участках устьевой 
области р. Ильдь, в течение вегетационных сезонов 2010 – 2011 гг. дрейссениды не 
встречались, за исключением однократной находки нескольких особей Dreissena 
bugensis в УС, где в 2007 – 2008 гг. наблюдались наиболее высокие показатели 
обилия обоих видов (см. табл. 1). В Волжском плёсе водохранилища в течение 
2010 г. дрейссениды также не были обнаружены, а в 2011 г. единожды за сезон было 
зарегистрировано небольшое количество моллюсков D. polymorpha (см. табл. 1).  

Полученные данные интересно сравнить с результатами мониторинга донного 
населения на шести стандартных станциях, расположенных в Главном и Волжском 
плёсах Рыбинского водохранилища (Перова, 2012 б). В 2009 г. оба вида дрейссе-
нид регулярно встречались и были доминирующими видами в составе сообществ 
макрозообентоса; максимальное обилие этих моллюсков зарегистрировано в июне 
на серых илах бывшего русла р. Молога – 1860 экз./м2 и 1646 г/м2 (Перова, 2012 б). 
При этом в совместных поселениях доминировала D. bugensis, доля которой со-
ставляла 69% от общей численности и 85% от общей биомассы двух видов. В сен-
тябре 2009 г. обилие дрейссенид на этом участке было также высоким – 
1506 экз./м2 и 1807 г/м2, однако преобладала D. polymorpha, составлявшая 86% по 
численности и 80% по биомассе. 

В аномально жаркие годы дрейссениды стали встречаться в водохранилище 
значительно реже, и в период с июля 2010 г. по октябрь 2011 г. их численность и 
биомасса снизились в ~10 – 20 раз. В течение всего вегетационного периода 
2012 г. и с весны до августа 2013 г. дрейссениды на стандартных станциях Рыбин-
ского водохранилища не встречались. Они были вновь зарегистрированы в августе 
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2013 г. в Главном плёсе (глубина 15 м, серый ил), где было обнаружено небольшое 
количество сеголетков D. polymorpha (120 экз./м2, 9.4 г/м2) размером 6 – 10 мм. 

Причиной такого снижения численности и биомассы дрейссенид могла стать 
аномально высокая температура воды, наблюдавшаяся в июле и августе 2010 г., в 
период интенсивного размножения моллюсков, и провоцируемое этим снижение 
содержания кислорода (Лазарева и др., 2013; Пряничникова, 2013). В этот период 
по сравнению с аналогичными сезонами 2005 – 2009 гг. наблюдалось сокращение 
численности велигеров дрейссен в 8 – 25 раз (Соколова, 2008, 2012). По-видимому, 
такое значительное уменьшение численности велигеров наступило вследствие 
массовой гибели взрослых моллюсков из-за неблагоприятных условий среды (де-
фицита кислорода в придонных слоях воды) и может служить одной из причин 
снижения обилия дрейссенид в донных сообществах в дальнейшем.  

Следует отметить, что в период наблюдений 2010 – 2011 гг., когда дрейссени-
ды редко и в небольшом количестве встречались в Главном плёсе водохранилища, 
их численность и биомасса на участках, граничащих с устьями притоков Ламь и 
Юхоть, а также в устьевом створе р. Себла были относительно высокими (см. 
табл. 1). По-видимому, в аномально жаркие годы условия существования для этих 
моллюсков в устьевых областях притоков и прилежащих к ним участках водохра-
нилища были более благоприятны, чем в глубоководной зоне водохранилища. 
Концентрация бентофауны, в том числе и моллюсков, в русловых и устьевых уча-
стках Рыбинского и других Волжских водохранилищ и ранее неоднократно отме-
чалась исследователями (Митропольский, Луферов, 1966; Рыбинское водохрани-
лище…, 1972; Волга и ее жизнь, 1978). Причина этого – в сочетании усиленной 
аккумуляции донных отложений в бывших руслах и устьях рек с благоприятным 
кислородным режимом вследствие временной (особенно весенней) проточности 
(Митропольский, Луферов, 1966). 

Как известно, фронтальная зона устьевой области реки характеризуется гра-
диентом гидрофизических характеристик (Законнов и др., 2010; Крылов и др., 
2010; Болотов и др., 2012; Отюкова, 2012). Кроме того, по результатам наших на-
блюдений, во фронтальной зоне происходят существенные изменения структуры 
сообществ макрозообентоса, а именно смена реофильной фауны на лимнофильную 
(Перова, 2012 а) и появление моллюсков-дрейссенид. В пределах устьевых облас-
тей притоков Рыбинского водохранилища наибольшей численности и биомассы 
дрейссениды достигают в переходных зонах приемников и в устьевых створах, 
сохраняя высокие показатели обилия в близлежащих участках водохранилища (см. 
табл. 1). По всей видимости, на нижних границах переходной зоны приемника, в 
устьевой области притока создаются наиболее благоприятные условия обитания 
моллюсков, оптимально сочетающие более высокое, чем в водохранилище, содер-
жание аккумулируемых органических и биогенных веществ (Крылов и др., 2010; 
Отюкова, 2012), и бóльшую степень водообмена с водохранилищем и, как следст-
вие, высокое содержание кислорода. Во фронтальной зоне притока количество 
органических веществ больше (Крылов и др., 2010; Отюкова, 2012), однако замед-
ленный водообмен и снижение содержания кислорода в придонных слоях в ме-
женный период (Крылов и др., 2009) способствуют формированию альфа-мезо- и 
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полисапробных условий, регистрируемых по показателям структурной организа-
ции макрозообентоса и наибольшим по сравнению с другими зонами значениям 
индекса сапробности (Перова, 2012 а). По этим причинам во фронтальной зоне 
условия обитания для моллюсков-дрейссенид наименее благоприятны по сравне-
нию с другими участками устьевой области притоков и глубоководной зоной во-
дохранилища. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В зоне свободного течения рек – притоков Рыбинского водохранилища – 
дрейссениды, за редким исключением, практически не встречались. Появление их 
поселений зарегистрировано во фронтальной зоне устьевой области притоков. 
Численность и биомасса моллюсков Dreissena polymorpha и D. bugensis постепен-
но увеличивались вдоль продольного профиля устьевых областей рек. Наибольшее 
обилие дрейссенид наблюдалось в устьевых створах и на участках водохранилища, 
граничащих с устьями. В совместных поселениях моллюсков в различные сезоны 
наблюдений доминировал то один вид, то другой, при этом доля молоди в общей 
численности у Dreissena polymorpha была значительно выше, чем у D. bugensis. 

Распределение дрейссенид в исследованных зонах притоков и в водохрани-
лище имело значительные межгодовые колебания. Резкое снижение численности и 
биомассы дрейссенид, наблюдавшееся в 2010 – 2011 гг., по-видимому, связано с 
неблагоприятными для них условиями существования, вызванными аномально вы-
сокой температурой и дефицитом содержания кислорода в придонных слоях воды.  
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