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Â 1969 г. в долине р. Восточный Маныч 
было сооружено Чограйское вдхр., за-
полнение которого до проектного уров-

ня завершено в 1973 г. Водохранилище вытя-
нуто с запада на восток и его протяженность 
от плотины до Калаусской дамбы составляет 
~50 км, ширина — 8,8 км [1]. Средняя глуби-
на 3,0 м, максимальная 8,5 м [2]. Площадь во-
дного зеркала 126 км2, объем 720 млн. м3 [3].

Изучение бентоса Чограйского вдхр. было 
начато с момента его заполнения. В первые 
годы становления Чограйского вдхр. (1969–
1970 гг.) видовой состав бентоса был беден. 
Более 90 % биомассы приходилось на долю 
хирономид. Кроме хирономид встречались 
гаммариды, олигохеты и личинки насеко-
мых [2]. Дальнейшие исследования бентоса 
Чограйского вдхр., проведенные в период с 
1974 по 1999 гг., показали, что в его составе 
было обнаружено от 13 до 17 таксонов [4–6].

Основной целью представляемой работы 
было изучение видового состава макрозоо-
бентоса, его распределения и обилия по био-
топам и глубинам Чограйского вдхр.

Материалом для исследований послужи-
ли сборы макрозообентоса, проведенные в 
2009 г. на 8 станциях Чограйского вдхр., в 
2012 г. число станций было увеличено до 15 
(рис. 1), из которых 9 были расположены в 
расширенной части водоема на трех разре-
зах: приплотинном, центральном и верхнем. 
Остальные 6 станций были установлены 

на затопленном русле Восточного Маныча. 
Сбор материала проводили весной, летом и 
осенью в русле (6–7 м), на склоне русла (3–5 
м) и в прибрежье (0,6–2 м). Пробы отбирали 
дночерпателем ДАК-100 (площадь захвата 
грунта 1/100 м2), по два подъема. На каждой 
станции было отобрано по три пробы. Всего 
собрано и обработано 306 количественных 
проб макрозообентоса.

Грунт промывали через сито из газа №17 
с ячеей 400–500 мкм, выбирали макробе-
спозвоночных и фиксировали 4 %-ным фор-
малином. Камеральную и статистическую 
обработку собранного материала проводили 
по стандартной методике принятой в ИБВВ 
РАН [7].

Ниже приводится эколого–фаунистиче-
ский обзор донных макробеспозвоночных 
Чограйского вдхр., обнаруженных в 2009–
1012 гг.

Класс BIVALVIA
1. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Встречены по всему водохранилищу на 

глубине 0,6–6 м. Максимальная плотность 
популяции (800 экз./м2) отмечена в прибре-
жье на заиленном песке. Частота встречае-
мости в водоеме ~17 %. В Европейской части 
России широко распространен [8]. Ранее от-
мечен в водоемах Калмыкии [9].

Класс OLIGOCHAETA
2. Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906)
Обнаружен в центральной части водохра-

нилища на глубине 5 м на илистом грунте 
численностью 200 экз./м2. В России широко 
распространен [10, 11]. Для внутренних во-
доемов Калмыкии указывается впервые.

3. Tubifex tubifex (Müeller, 1773)
Обнаружены во всех частях водохрани-

лища на глубине 2–6 м на илистых, илисто–
глинистых грунтах с растительными остат-
ками. Максимальная плотность популяции 
(2450 экз./м2) отмечена в центральной ча-
сти водохранилища. Средняя частота встре-
чаемости ~16 %. В России широко распро-
странен [10, 11]. Ранее отмечен в водоемах 
Калмыкии [11].

4. Limnodrilus profundicola (Verril, 1871)
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(1000 экз./м2) отмечена в приплотинной ча-
сти на глубине 3 м. Средняя частота встре-
чаемости ~8 %. В России широко распро-
странен [10, 11]. Для внутренних водоемов 
Калмыкии указывается впервые.

8. Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 
1901)

Обнаружен на глубине 7 м в русловой 
зоне центральной части водохранилища чис-
ленностью 750 экз./м2. В России широко рас-
пространен [10, 11]. Для внутренних водое-
мов Калмыкии указывается впервые.

9. Psammoryctides moravicus (Hrabe, 1934)
Встречены в концевой части водохрани-

лища на глубине 1 и 3 м на заиленном песке. 
Максимальная плотность популяции (600 
экз./м2) отмечена на глубине 1 м. Средняя 
частота встречаемости ~10 %. В России из-
вестен из бассейна Верхней Волги [12]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

10. Psammoryctides barbatus (Grube, 1861)
Обнаружены в центральной и концевой 

частях водохранилища на глубине 1–6 м на 
илистых грунтах и заиленном песке с при-
месью растительности. Максимальная плот-
ность популяции (1500 экз./м2) отмечена на 
глубине 1 м. Средняя частота встречаемости 
18,4 %. В России широко распространен [10, 
11]. Для внутренних водоемов Калмыкии 
указывается впервые.

11. Lumbriculus variegatus (Müeller, 1773)

Отмечены в приплотинной и центральной 
частях водохранилища на глубине 1–6 м на 
илисто–глинистых грунтах с растительны-
ми остатками. Максимальная плотность по-
пуляции (1350 экз./м2) зарегистрирована в 
центральной части водохранилища. Средняя 
частота встречаемости ~24 %. В России ши-
роко распространен [10, 11]. Для внутренних 
водоемов Калмыкии указывается впервые.

5. Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862
Встречены по всему водохранилищу 

на глубине 1–6 м на заиленном песке, гли-
нисто–илистых и илистых грунтах со зна-
чительными растительными остатками. 
Плотность популяции колеблется от 50 экз./
м2 в центральной части до 4900 экз./м2 в при-
плотинной зоне на глубине 5 м. Средняя ча-
стота встречаемости ~50 %. В России широко 
распространен [10, 11]. Для внутренних во-
доемов Калмыкии указывается впервые.

6. Limnodrilus udekemianus Claparede, 1862
Обнаружены в приплотинной части во-

дохранилища на глубине 3 м, где их плот-
ность колебалась от 100 экз./м2 весной и до 
1150 экз./м2 осенью. В России широко рас-
пространен [10, 11]. Для внутренних водое-
мов Калмыкии указывается впервые.

7. Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868
Встречены в приплотинной и централь-

ной частях водохранилища на глубине 3–6 м 
на илистых грунтах с растительными остат-
ками. Максимальная плотность популяции 

Рис. 1.  Карта-схема расположения места отборов 
проб (●) в Чограйском вдхр. 
Масштаб 1 : 500000.



Ãèäðîáèîëîãèÿ
77

Единичные личинки найдены в апреле в 
прибрежье в зоне зарослей.

В России широко распространен [16]. 
Ранее отмечен в водоемах Калмыкии [9].

19.  Procladius choreus (Meigen, 1804)
Личинки встречены во всех частях водо-

хранилища, на песчаных и песчано–илистых 
грунтах. Максимальная плотность популяции 
(800 экз./м2) отмечена в прибрежье на глу-
бине 2 м. Частота встречаемости в литорали 
~50 %. В России широко распространен [16]. 
Ранее указан для водоемов Калмыкии [9].

20. Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918)
Личинки обнаружены на разных глубинах 

водохранилища, но максимальная их числен-
ность (2400 экз./м2) отмечена на глубине 3 
м на илисто–песчаных грунтах с раститель-
ными остатками. Частота встречаемости 50–
100 %. В России широко распространен [16]. 
Ранее отмечен в водоемах Калмыкии [9].

21. Tanypus punctipennis (Meigen, 1818)
Личинки встречаются на глубинах от 1,5 

до 7,5 м на серых илах и сильно заиленном пе-
ске по всему водохранилищу. Максимальная 
плотность популяции (~700 экз./м2) отмече-
на в центральной части и в приплотинной 
зоне водоема. Средняя частота встречаемо-
сти 16,7 %.

В России широко распространен [16]. 
Ранее указан для водоемов Калмыкии [9].

Подсем. ORTHOCLADIINAE
22. Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818)
Личинки найдены в приплотинной части 

водохранилища на глубине 4,5 м и в зоне за-
рослей на глубине 1,5 м. Плотность популя-
ции 100 экз./м2. Частота встречаемости ~8 %. 
В России широко распространен [17]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

23. Сricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)
Единичные личинки найдены в при-

брежье в приплотинной зоне среди зарос-
лей на глубине ~1 м. В России широко рас-
пространен [17]. Ранее отмечен в водоемах 
Калмыкии [9].

Подсем. CHIRONOMINAE
24. Camptochironomus tentans (Fabricius, 

1805)
Личинки обнаружены в прибрежье цен-

тральной части водохранилища на глубине 
2,5 м на илистом грунте плотностью 100 экз./
м2. В России широко распространен [18]. 
Ранее отмечен в водоемах Калмыкии [9].

25. Chironomus agilis Shobanov et Djomin, 
1988

Встречены в центральной части водохра-
нилища на глубине 5 м на илистом грунте 
в осенний период, с плотностью популяции 
250 экз./м2. В России широко распространен 
[10, 11]. Для внутренних водоемов Калмыкии 
указывается впервые.

Класс CRUSTACEA
12. Turkogammarus aralensis (Uljanin, 1864)
Обнаружены в концевой части водохра-

нилища в прибрежье на заиленном песке чис-
ленностью 200 экз./м2. Известен из (стиль) 
Каспия, Арала, низовий Дона и Волги [13]. 
Для внутренних водоемов Калмыкии указы-
вается впервые.

Класс INSECTA
Отр. LEPIDOPTERA
13. Acentria ephemerella Denis et 

Schifffermüller, 1775
Отмечены в концевой части водохрани-

лища в прибрежье среди зарослей на глуби-
не 1 м численностью 100 экз./м2. Указан для 
Европейской части России кроме Крайнего 
Севера [14]. Для внутренних водоемов 
Калмыкии указывается впервые.

Отр. EPHEMEROPTERA
14. Caenis horaria (Linne, 1758)
Встречены в центральной части водохра-

нилища на глубине 2,5 м на песчано-илистом 
грунте. В России широко распространен [15]. 
Ранее отмечен в водоемах Калмыкии [9].

15. Caenis robusta Eaton, 1884
Обнаружены в центральной части водо-

хранилища на глубине 2 м на илистом грун-
те в зоне зарослей, плотностью 100 экз./м2. 
Распространен в Европейской части России 
[15]. Ранее отмечен в водоемах Калмыкии [9].

Отр. DIPTERA
Сем. CERATOPOGONIDAE
16. Mallochohelea inermis Kieffer, 1909
Обнаружены в центральной части водо-

хранилища на глубине 2,5 м на илистом грун-
те в зоне зарослей численностью 100 экз./м2. 
В России широко распространен [11]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

17. Sphaeromias pictus (Meigen, 1818)
Отмечены в центральной части водохра-

нилища на глубине 2 м на илистом грун-
те в зоне зарослей плотностью 50 экз./м2. 
В России широко распространен [11]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

Сем. CHIRONOMIDAE
Подсем. TANIPODINAE
18. Ablabesmyia monilis (Linne, 1758)
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лях на глубине 1–3,5 м. Максимальная чис-
ленность 350 экз./м2. Частота встречаемо-
сти ~11 %. В России широко распространен 
[18]. Для внутренних водоемов Калмыкии 
указывается впервые.

33. Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)
Единичные личинки отмечены в конце-

вой и центральной частях водохранилища 
на глинисто–песчаных грунтах прибрежной 
зоны. В России широко распространен [18]. 
Для внутренних водоемов Калмыкии указы-
вается впервые.

34. Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929)
Личинки отмечены на илисто–песчаных 

грунтах на глубине 1–2 м. Наибольшая плот-
ность популяции (2100 экз./м2) в централь-
ной части водохранилища. Средняя частота 
встречаемости ~11 %. В России широко рас-
пространен [18]. Для внутренних водоемов 
Калмыкии указывается впервые.

35. Glyptotendipes sp.
Единичные личинки обнаружены в цен-

тральной части водохранилища на глинисто-
песчаном грунте на глубине 1 м.

36. Microchironomus tener (Kieffer, 1918)
Личинки обнаружены на песке и песча-

но–илистых прибрежных зарослях в цен-
тральной части водохранилища. Плотность 
популяции не превышает 200 экз./м2. 
Частота встречаемости в водохранилище 
8,1 %. В России широко распространен [18]. 
Для внутренних водоемов Калмыкии указы-
вается впервые.

37. Omisus caledonius (Edwards, 1932)
Единичные личинки отмечены в цен-

тральной части водохранилища в прибреж-
ной растительности. В России известен из 
Ленинградской области и Восточной Сибири 
[18] и бассейна Рыбинского вдхр. [19]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывается 
впервые.

38. Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921
Самый многочисленный представитель 

рода. Личинки встречались на песках и за-
иленном ракушечнике на глубине 1–6 м. 
Наибольшая численность личинок (1650 
экз./м2) отмечена в прибрежной зоне цен-
тральной части водохранилища. Частота 
встречаемости 25–60 %. В России широко 
распространен [18]. Для внутренних водое-
мов Калмыкии указывается впервые.

39. Polypedilum nubeculosum (Meigen, 
1804)

Личинки обычны в литорали водохрани-
лища, среди растительности. Максимальная 
плотность (3000 экз./м2) отмечена на глу-
бине 2,5 м. Частота встречаемости 16,2 %. 

Личинки найдены в концевой части водо-
хранилища в прибрежье на илисто–песчаном 
грунте численностью 450 экз./м2. В России 
известен из Рыбинского и Горьковского во-
дохранилищ [12, 19] и Эстонии [20]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

26. Chironomus muratensis Ryser et al., 1983
Широко распространен по все-

му водохранилищу. Частота встречае-
мости ~43 % Максимальная плотность 
популяции (900 экз./м2) в прибрежье кон-
цевой части водоема на илисто-песча-
ном грунте. Частота встречаемости 8,6–
67,2 % В России широко распространен [12, 
19]. Для внутренних водоемов Калмыкии 
указывается впервые.

27. Chironomus plumosus (Linne, 1758)
Личинки обнаружены на глубине 3–5 м 

на слабо заиленном песке в приплотинной 
части водохранилища плотностью 250 экз./
м2. Частота встречаемости ~6 %. В России 
широко распространен [12, 18]. Ранее отме-
чен в водоемах Калмыкии [9].

28. Chironomus sp.
Личинки отмечены в центральной части 

водохранилища на глубине 2,5 м на илисто–
песчаном грунте среди растительности чис-
ленностью 750 экз./м2.

29. Cryptochironomus obreptans (Walker, 
1856)

Личинки обнаружены на глубине 2,5 м 
в центральной части водохранилища на за-
иленном песке среди растительности плот-
ностью 150 экз./м2. Известен из бассейна 
Волги [12, 19, 21]. Для внутренних водоемов 
Калмыкии указывается впервые.

30. Cryptochironomus ussouriensis (Goet-
ghebuer, 1933)

Личинки отмечены в зоне зарослей при-
брежья водохранилища на глубине 1,5–3 м 
численностью 300 экз./м2. Частота встре-
чаемости ~11 %. В России широко распро-
странен [18]. Для внутренних водоемов 
Калмыкии указывается впервые.

31. Cryptotendipes nigronitens (Edwards, 
1929)

Личинки встречались на всех глубинах 
водохранилища на заиленном песке, серых 
илах с растительными остатками и глини-
стых участках. Частота встречаемости 16,2 %. 
В России широко распространен [18]. Для 
внутренних водоемов Калмыкии указывает-
ся впервые.

32. Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)
Личинки относительно многочисленны 

на заиленных песках и в прибрежных зарос-
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Ðазнообразие и обилие донного населения 
в исследуемом водохранилище было са-
мым высоким на илах и сильно заи-

ленных песках, где встречались все группы. 
Наибольшее число видов отмечено на скло-
не русла Чограйского вдхр. с максимумом на 
глубине 2,5 м. Данное преобладание связано 
с гидродинамическими условиями, характе-
ром донных отложений, хорошей прогревае-
мостью и освещенностью, множеством мест, 
пригодных для обитания.
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E.V. Nikitenko, G.Kh. Shcherbina

ECOLOGICAL-FAUNISTIC REVIEW OF MACROZOOBENTHOS 

OF THE CHOGRAISKOE RESERVOIR

For various biotopes of the Chograiskoe Reservoir strain composition of sediment macrozoobenthos, its 
distribution, occurrence and population were studied. It was revealed that the macrozoobenthos contains 

42 strains including 25 and 10 strains of dominant chironomids and oligochaetes respectively. About 62% 
of strain composition was detected for the first time for inland water bodies of the Kalmykiya.

Key words: macrozoobenthos, distribution, Chograiskoe reservoir, occurrence, population.


