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г. Витебска. Обнаружено 18 видов 5 семейств, среди которых по числу 
особей в сборах преобладали: Lygus rugulipennis, Nithecus jacobaeae и 
Lygus pratensis. 
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ 
DREISSENA POLYMORPHA (PALLAS, 1771) ЛИТОРАЛИ 

ОЗЕРА НАРОЧЬ

Введение. Инвазивный моллюск Dreissena polymorpha был впервые 
обнаружен в Нарочанских озёрах в конце 80-х годов прошлого века. С тех 
пор данный вид успешно натурализовался и оказывает значительное 
влияние на развитие экосистемы озёр. Однако, с 2005 года и до последних 
лет масштабных исследований дрейссены в Нарочанских озёрах не 
проводилось, в связи с чем возросла актуальность вопроса о текущем 
состоянии популяции [1]. Данная работа является продолжением 
исследований, начатых в 2016 году, и продолжающихся в настоящее 
время. Цель исследования – определение размерно-возрастной структуры 
популяции инвазивного двустворчатого моллюска Dreissena polymorpha в 
литоральной зоне озера Нарочь.

Материалы и методы. Исследования проводились в июле 2019 года 
на базе УНЦ «Нарочанская биологическая станция» им. Г.Г. Винберга. Для 
отбора проб были выбраны 17 станций с глубиной не более 0,5 м в 
прибрежной части озера (рисунок).



142

Рисунок – Расположение станций отбора проб 
на литорали оз. Нарочь

На каждой станции была визуально обследована площадь около 300 м2

с изъятием всех обнаруженных особей дрейссены. Затем были проведены 
измерение массы и съемка морфометрических показателей каждой 
отловленной особи. К сожалению, при использовании данной методики 
обнаружение мелких (до 5 мм) особей моллюсков может быть затруднено, 
однако известно, что скорость роста сеголеток дрейссены в озерах умеренной 
зоны достигает своего максимума в тёплое время года на мелководье и 
составляет до 0,04–0,05 мм в день [2], что позволяет предполагать, что долей 
особей, упущенных в ходе визуального осмотра станций, можно пренебречь. 
Возраст моллюсков рассчитывался из расчёта средней скорости роста 0,03 
мм/день [2]. 

Результаты и их обсуждение. Как и ожидалось, распространение 
дрейссены по литорали озера носит мозаичный характер и во многом зависит 
от доступности твердого субстрата. Так, наибольшее количество особей было 
обнаружено на станциях с каменистым дном. Камни, коряги и различные 
сооружения служат наиболее благоприятным и стабильным субстратом для 
дрейссены. Часть моллюсков была обнаружена на погруженных макрофитах, 
однако большинство особей развиваются на твёрдом субстрате. 

На станциях 3, 14 и 15 дрейссены обнаружено не было (таблица). Эти 
станции характеризуются илистым дном с крайне малым количеством 
подходящего для поселения дрейссены субстрата, а также достаточно 
высокой волновой активностью. Станции с небольшим количеством 
дрейссены характеризуются, прежде всего, малым количеством доступного 
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субстрата. В таких условиях дрейссена образует друзы, что не способствует 
активному развитию популяции, а также тормозит рост отдельных особей. 

Таблица – Морфометрические характеристики моллюсков (средние величины ± 
стандартное отклонение) на обследованных прибрежных станциях литорали оз. Нарочь

Стоит отметить, что рассчитанный средний возраст особей даёт 
лишь приблизительную оценку, поскольку при расчёте не учитывается 
разница в субстрате, плотности поселения дрейссены, а также иных 
факторов среды, влияющих на скорость роста. Также используемый метод 
расчёта возраста использует допущение, что скорость роста значительно 
не изменялась в течение жизни моллюсков.

Заключение. Таким образом, литоральная часть популяции 
дрейссены озера Нарочь имеет мозаичное пространственное 
распределение и сильно зависит от доступности субстрата в конкретном 
биотопе. Средняя длина особей составила 20,10±4,16 мм, средний возраст 
особей в популяции – 22,3 месяца.
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№ 
станци

и

Количество особей, 
собранных на станции, 

экз.
Масса, г Длина, мм Возраст, мес.

1 7 0,11±0,04 6,97±0,67 7,7 

2 4 0,07±0,05 4,58±2,57 5,1 

3 0 – – –
4 156 0,56±0,23 15,35±2,01 17,1 
5 83 1,19±0,40 19,89±2,34 22,1 
6 8 0,63±0,13 16,43±1,85 18,3 
7 64 1,38±0,63 20,34±4,11 22,6 
8 3 0,11±0,05 10,17±2,44 11,3 
9 73 1,43±0,71 20,71±3,23 23,0 
10 52 2,81±2,80 24,42±2,85 27,1 
11 185 1,60±0,52 21,39±3,77 23,8 
12 172 1,72±0,78 21,82±2,42 24,2 
13 182 1,82±0,98 21,16±2,80 23,5 
14 0 – – –
15 0 – – –
16 49 1,22±1,26 18,57±2,04 20,6 
17 23 2,37±0,92 24,00±3,20 26,7 
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МЕРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ

Введение. Повсеместное и обильное расселение карася серебряного 
(Carassius auratus s. l.) в Беларуси − результат начатой в 1948 г. 
целенаправленной его акклиматизации с использованием посадочного 
материала из бассейна Амура [1]. В 1965 г. П.И. Жуковым была описана 
типичная на то время форма карася серебряного, населяющего водоёмы 
Беларуси [2, с. 157, 313]. Однако за прошедший с её описания период 
времени генетическая структура популяций и, соответственно, фенотип 
особей могли претерпеть изменения в результате адаптации карася 
серебряного к новым для него условиям обитания и/или потока генов из 
других популяций.  Для дальнейших исследований представляется важным 
определение современной типичной для водоёмов Беларуси формы карася 
серебряного.

Материалы и методы. Материалом для данной работы послужили 236 
экз. карася серебряного из 8 водных объектов: оз. Белое (Берёзовский р-н), оз. 
Нарочь (Мядельский р-н), оз. Марцебылинское (Глубокский р-н), оз. 
Червоное (Житковичский р-н), кар. Хмелевка (Минский р-н), р. Днепр в 
окрестностях д. Нижние Жары (Брагинский р-н), р/х Полесье (Пинский р-н) и 
р/х Локтыши (Ганцевичский р-н). Для исследования были использованы 12 
меристических признаков: количество колючих и мягких лучей в спинном 
(Dк, Dм) и анальном (Ак, Ам) плавниках, количество лучей в грудных (P), 
брюшных (V) и хвостовом (C) плавнике, количество прободённых чешуй в 
боковой линии (l.l.), количество рядов чешуй выше (l.l.↑) и ниже (l.l.↓) 
боковой линии, количество жаберных тычинок в первой жаберной дуге 
(sp.br.), количество позвонков (vert.). Значения признаков определяли в 
соответствии с принятыми нормами [3]. Статистическую обработку данных 
проводили средствами программы Statistica 7.

Для сравнения меристических признаков карася серебряного из 
исследованных популяций с описанной П.И. Жуковым формой были 


