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КОПЕПОДЫ OITHONA SIMILIS И OITHONA DAVISAE – ДВЕ СТРАТЕГИИ 
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ
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Для сравнительной оценки адаптивного потенциала двух видов циклопоидных копепод Черного
моря, аборигенной Oithona similis и недавно вселившейся Oithona davisae, исследовали их соленост-
ную толерантность, энергетический обмен, а также плавучесть и скорости пассивного погружения
и плавания. Оба вида проявили черты морской эвригалинности, однако диапазон потенциальной
галотолерантности O. davisae оказался существенно шире (5–55‰). Энергетический обмен, двига-
тельная активность, средняя плотность тела и скорость пассивного погружения при одинаковой
температуре у O. davisae оказались достоверно выше, чем у O. similis. Обсуждается связь физиологи-
ческих и поведенческих параметров с особенностями экологии этих видов.
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Мелкие циклопоиды широко распространены
в водах Мирового океана и часто по численности
преобладают над другими группами копепод [32].
Некоторые авторы  считают, что одной из причин
процветания копепод рода Oithona являются срав-
нительно низкие траты энергии на дыхание [11] и
воспроизводство [37].

До конца 80-х гг. XX века Черное море населя-
ли два вида эпипланктонных ойтонид – эври-
термный Oithona nana Giesbrecht, 1893  и холодо-
любивый Oithona similis Claus, 1866. O. nana исчез-
ла из планктонного сообщества Черного моря  в
1989 г., почти сразу после вселения в него гребне-
вика – вселенца Mnemiopsis leidyi [6, 7].

После появления в Черном море гребневика
Beroe ovata, питающегося преимущественно
M. leidyi, и установления баланса между двумя
этими видами гребневиков, в Севастопольской
бухте в 2001 г. появился новый вид ойтон, распро-
странившийся в последующее десятилетие по
всему мелководному шельфу Черного моря [1, 8,
19]. Первоначально он был идентифицирован как
Oithona brevicornis Giesbrecht, 1891 [3], но впослед-
ствии, после проведения дополнительных иссле-
дований, определен как Oithona davisae Ferrari и
Orsi, 1984 [31].

O. davisae является теплолюбивым [34] пред-
ставителем эстуарных ойтонид западной Индо-
Пацифики [12]. В настоящее время признано, что
распространение O. davisae в другие регионы Ми-
рового океана происходило путем переноса с бал-
ластными водами судов из полносоленых морей в
распресненные эстуарии и бухты [3, 14, 25].

O. similis (в отличие от O. davisae) является хо-
лодолюбивым видом, распространенным в боре-
альных и умеренных водах северных и южных
широт Мирового океана [2, 35] при температурах
от –1.6 до 15°C [23]. В Черном море в летнее время
этот вид обитает в холодных слоях открытых зон
моря при температуре около 8°С [5], приближа-
ясь к берегу в зимний период. O. similis отличается
от O. davisae большей обводненностью тела, что,
вероятно, обусловлено особенностями обитания
в более глубоких и менее продуктивных слоях мо-
ря [36]. Видовой диапазон соленостной толерант-
ности O. similis варьирует от 7–16‰ в Балтийском
море [13] до 38.8‰ в южной Адриатике [20], од-
нако, согласно Ковалеву [4], черноморская попу-
ляция O. similis отличается стеногалинностью,
поскольку в проведенных им экспериментах все
особи погибали после быстрого понижения или
повышения солености на 8‰ относительно ти-
пичной для Черного моря солености 18‰.

Чтобы определить адаптационный потенциал
черноморских ойтонид O. similis и O. davisae, мы
исследовали влияние постепенного, ступенчато-
го изменения солености различной продолжи-
тельности на выживаемость самок в многосуточ-
ных экспериментах. Поскольку адаптация к
абиотическим и биотическим параметрам отра-
жается на физических параметрах тела и активно-
сти животных, нами были выполнены сравни-
тельные исследования энергетического обмена,
плотности тела, скорости пассивного опускания
и активного плавания этих близкородственных
видов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Соленостная толерантность. Влияние солено-
сти на выживаемость черноморских O. similis и
O. davisae исследовали в феврале–марте 2012 г. По
20–30 активных самок без яйцевых мешков, пой-
манных в Севастопольской бухте при 17.5‰, по-
мещали в 3–5 прозрачных чашек объемом 100 мл,
наполненных фильтрованной морской водой с
соленостью 18‰, и подвергали ступенчатому по-
нижению или повышению солености в течение
4–8 ч со скоростью 1–3‰ ч–1 (в зависимости от
диапазона изменения солености). Морскую воду
с повышенной или пониженной соленостью по-
лучали, разбавляя черноморскую воду (18‰) ди-
стиллированной водой или добавляя искусствен-
ную морскую соль. Соленость морской воды
определяли при помощи кондуктометра HACH
“SensIon 5” и солемера “pIONeer 65”. В соответ-
ствии с предварительно установленными нами
разными порогами чувствительности к солено-
сти, конечная соленость для O. similis составляла
11, 15, 25, 27 и 30‰, а для O. davisae – 3, 5, 12, 30,
35, 40 и 45‰. После достижения конечной соле-
ности в воду с животными добавляли в избытке
водоросли Oxyrrhis sp. и экспериментальные чаш-
ки с O. similis помещали в холодильник, где копе-
под содержали при 8°С и искусственном освеще-
нии (12 ч : 12 ч), а чашки с O. davisae оставляли при
комнатной температуре 22–24°С, периодически
заменяя воду на свежую и добавляя корм. Парал-
лельно этим были поставлены контрольные опы-
ты при постоянной солености 18‰. В связи с раз-
ной переносимостью исследованными видами
лабораторного содержания длительность экспо-
зиции при конечной солености составляла 11–
18 сут в экспериментах с O. similis и 18–29 сут – с
O. davisae. Диапазон соленостной толерантности
копепод оценивали, исходя из величин медиан-
ной летальной солености LS50 в период с 5 по
9 сутки экспозиции. В отдельных экспериментах
копепод подвергали равномерному повышению
солености за счет естественного испарения воды
в чашках с животными и кормом. В течение 6 су-
ток у O. similis соленость повышали от 18 до 40‰
(8°С), а у O. davisae – от 18 до 55‰ (22–24°С).
Экспозиции при конечной солености составляли
14 и 23 сут соответственно для O. similis и O. davisae.

Энергетический обмен. Скорость дыхания (R,
мкгO2 инд–1 ч–1) рачков была определена методом
закрытых респирометров, в качестве которых бы-
ли использованы шприцы объемом 2.0 мл. 20 ак-
тивно плавающих самок O. similis или 60–80 са-
мок O. davisae (в 10 повторностях), предваритель-
но выдержанных в течение часа в фильтрованной
морской воде (ФМВ) при 20°С и 18‰, осторожно
переносили пипеткой в наполненные ФМВ и
имеющие вставки из мельничного сита (100 мкм)
перед сливным отверстием опытные шприцы, ко-

торые соединяли при помощи коротких (2 см) си-
ликоновых трубок с контрольными шприцами,
содержащими только ФМВ. Для того, чтобы по-
лучить одинаковую начальную концентрацию
кислорода и возможной неконтролируемой взве-
си, воду в опытных и контрольных шприцах не-
сколько раз обменивали между собой. После это-
го шприцы разъединяли, закрывали пробками и
помещали в термостат с постоянной температу-
рой 20°С. Инкубационный период составлял око-
ло 3 ч. Количество потребленного рачками кис-
лорода определяли по разнице его концентрации
в контрольных и опытных шприцах в конце экс-
позиции. Концентрацию кислорода в шприцах
вычисляли как среднюю, определенную по трем
порциям воды (~0.2 мл), вводимым шприцами в
измерительную камеру переменного объема, рас-
положенную непосредственно над мембраной лю-
минесцентного датчика кислорода Hach LDOTM.
Другие методические детали, касающиеся измере-
ния концентрации кислорода и определения ско-
рости дыхания копепод, описаны ранее [28, 30].

 Плотность тела. Средняя плотность тела копе-
под (ρb, г/см3) была определена по скорости пас-
сивного опускания (U, см/с) особей, анестезиро-
ванных 1 : 5000 раствором MS-222 Sandoz [29], в
соответствии с эмпирическим уравнением:

ρb = ρw(1 + cπνdprU/8gVb),

где с – гидродинамический коэффициент фор-
мы; ν – коэффициент кинематической вязкости,
см2/с; dpr – ширина цефалоторакса, см; g – уско-
рение силы тяжести, см/с2; Vb – объем тела, см3.

Гидродинамические коэффициенты формы
были рассчитаны по эмпирическим уравнениям,
описывающим три основных типа ориентации
тела рачков при пассивном опускании [29]: го-
ловным концом вниз, со сложенными вдоль тела
антеннами (BP I), абдоменом вниз с распростер-
тыми антеннами (BP II), горизонтально, дор-
зальной частью тела вниз с распростертыми ан-
теннами (BP III). Соответствующие уравнения
имеют вид: с = 2.27Lan  + 52.8 (ВР I), с =

= 5.1Lan  + 70.9 (ВР II) и с = 6.17Lan  +
+ 72.4 (ВР III), где Lan – длина одной антенны,
Lpr – длина цефалоторакса. Чтобы свести к мини-
муму влияние тепловой конвекции воды, ско-
рость опускания анестезированных копепод из-
меряли во внутренней трубке (с диаметром 1 см)
прямоточного холодильника Либиха. В расчетах
плотности тела использовали среднюю величину
скорости опускания, определенную для каждой
особи 5–6 раз по мере опускания в трубке на
20 см. Всего было исследовано 12 особей O. similis
и 20 O. davisae.

2
pr prL d

2
pr prL d 2

pr prL d
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Объем тела Vb обоих видов рассчитали по фор-
муле:

где Ltot – общая длина тела, см. [29]. Плотность
морской воды была рассчитана в соответствии с
температурой и соленостью с помощью Океано-
логического калькулятора 2.1 В.С. Архипкина.

Плавательная активность. Среднюю скорость
(Us, см/с) скачкообразного плавания ойтон (ха-
рактерного для этих копепод способа перемеще-
ния, в том числе – при захвате пищи) определяли
по формуле: Us = FS, где F – средняя частота скач-
ков, Гц; S – средняя дистанция между позициями
копепод до и после каждого скачка, см. Среднюю
скорость одного скачка рассчитали как Us = SD–1,
где D – продолжительность скачка, с. Указанные
параметры измерили при помощи видеосъемки
движения 6–8 особей каждого вида в кюветах с
размерами 2 × 1.5 × 0.7 см при помощи цифровой
камеры Nikon 1 V1, оснащенной микрообъекти-
вом. Видеосъемка осуществлялась в проходящем
рассеянном  свете светодиода GU5.3 с частотой
30 кадров с–1 для определения среднего количе-
ства скачков в течение 5 мин и с частотой
1200 кадров с–1 в течение 3 с для определения ди-
станции и продолжительности отдельных скач-
ков. Около 20 скачков для каждого вида анализи-
ровались покадрово. Для оценки степени досто-
верности обнаруженных различий применялся
t-критерий Стьюдента. Результаты статистиче-
ской обработки представлены в виде средних ве-
личин и их стандартных отклонений.

0.21 0.93 1.86
b tot pr pr0.47 ,V L l d=

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние солености на выживаемость Oithona si-

milis и Oithona davisae. В контрольном экспери-
менте при 18‰ более 90% особей O. similis сохра-
няли жизнеспособность в течение первых трех
дней, после чего количество выживших особей
плавно снижалось до 45 ± 17 на 11 день экспози-
ции и 30 ± 21%  на 18 сут (рис. 1). После ступенча-
того понижения и повышения солености в тече-
ние 8 ч до критических величин соответственно
11  и 30‰ (при которых рачки не погибали в пер-
вые сутки эксперимента), смертность O. similis со-
ставляла 50% уже на 3-й день экспозиции и менее
20% особей этого вида выдерживали 11–12-суточ-
ную экспозицию. При соленостях 15 и 27‰ до-
стоверные различия выживаемости в опыте и
контроле проявились только в первый день и в
период с 8 по 12 сут экспозиции.

O. davisae в целом лучше переносила лабора-
торное содержание, чем O.  similis. При 18‰ в те-
чение 12 сут выживало более 94% самок этого ви-
да и даже на 29-е сут контрольного эксперимента
доля выживших копепод составляла 38 ± 17%
(рис. 2).

При критических соленостях, составивших у
O. davisae 3 и 45‰, 50% смертность наступала на
3-е сут, так же, как и в экспериментах с O.  similis,
хотя до 20% особей выживали в течение 16 суток
после изменения солености. Достоверные отли-
чия от контроля отмечены в течение всей экспо-
зиции при соленостях 12  и 35‰.

В экспериментах с очень медленным и плав-
ным повышением солености в течении 6 суток
(путем естественного испарения воды) от 18 до
40‰  у O.  similis и от 18 до 55‰ у O. davisae более
50% самок этих копепод выживали при конечной

Рис. 1. Влияние пониженной (a – 11‰, 1 и 15‰, 2) и повышенной (б – 27‰, 3 и 30‰, 4) солености на выживаемость
Oithona  similis (±σ). Контрольный эксперимент отмечен сплошной линией и незаштрихованными кружками.
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солености в последующие 10 сут, тогда как  мак-
симальная продолжительность жизни отдельных
особей достигала соответственно 14 и 23 сут (рис. 3).

Энергетический обмен, плотность тела, скоро-
сти погружения и плавания Oithona similis и Oithona
davisae. Сравнительные данные о скорости дыха-
ния, плотности тела и параметрах пассивного и
активного перемещения в воде представлены в
табл. 1.  При 20°С скорость дыхания O. davisae
(0.0044 ± 0.0017 мкг O2 экз–1 ч–1) достоверно не
отличалась (р > 0.05) от скорости дыхания O.  simi-
lis (0.0035 ± 0.00109 мкг O2 экз–1 ч–1), несмотря на
то, что вес тела O.  similis почти в 3 раза превышал
вес тела O. davisae. Средняя плотность тела O. da-
visae (1.054 ± 0.008 г/см3) оказалась достоверно (р <
< 0.001) выше, чем у O.  similis (1.028 ± 0.0044 г/см3),

так же, как и скорость пассивного погружения, в то
время как средние скорости активного плавания
были близки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Соленостная толерантность Oithona similis и Oi-
thona davisae. В экспериментах Ковалева [4], при-
менившего прямой перенос самок O.  similis из
обычной для Черного моря воды с соленостью
18‰ в воду с отличающейся соленостью, диапа-
зон соленостной толерантности этого вида, опре-
деленный в соответствии с величинами медианной
летальной солености LS50, составил примерно 14–
22‰. При ступенчатом изменении солености, вы-
полненном нами в течение 8 ч, диапазон соленост-

Рис. 2. Влияние пониженной (a – 3‰, 1 и 12‰, 2) и повышенной (б – 35‰, 3 и 45‰, 4) солености на выживаемость
Oithona davisae (±σ). Контрольный эксперимент отмечен сплошной линией и незаштрихованными кружками.
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Рис. 3. Выживаемость Oithona davisae (a, 1) и Oithona similis (б, 2) в течение и после 6-дневного повышения солености
(пунктирная линия) соответственно от 18 до 55‰ и от 18 до 40‰.
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ной толерантности самок этого вида увеличился
до 12–27‰ (рис. 4).

Поскольку при еще более медленном, много-
суточном изменении солености верхний предел
соленостной толерантности, основанный на LS50,
расширился до 40‰ (рис. 3), можно заключить,
что O.  similis в Черном море является условно сте-
ногалинным видом, способным акклимировать-
ся к любой природной солености морской воды.

Галотолерантность O. davisae до сих пор не ис-
следовалась. Известно, что соленость воды в ме-
стах исходного обитания этого вида (внутренние
воды Японии) составляет 28.6–32.3‰ [34], тогда
как в эстуариях Сан-Франциско O. davisae была
найдена при соленостях от 12 до 19‰ [12, 18]. В
наших опытах в среднем 50% самок O. davisae,
обитавших в прибрежных водах Черного моря с
соленостью 17–18‰, выживало в период с 5 по
9 сутки после ступенчатого изменения солености
со скоростью 1–3‰ ч–1 в диапазоне от 5 до 40‰
(рис. 4), а при плавном изменении солености в
режиме естественного выпаривания диапазон по-
тенциальной соленостной толерантности увели-
чился до 55‰, что указывает на широкую эврига-
линность этого вида.

Энергетический обмен, плотность тела, скоро-
сти погружения и плавания. Наиболее полные
сравнительные данные об энергетическом обме-
не копепод рода Oithona представлены в статье
Кастеллани и др. [11]. Приведенные в ней макси-
мальные величины интенсивности дыхания O. si-
milis и O. davisae при температурах около и выше
20°С (0.42–0.68 мклO2 мкгC–1 сут–1) были в 8 раз
ниже теоретически ожидаемых величин интен-
сивности дыхания каланоидных копепод с такой
же углеродной массой тела, рассчитанных по
формуле, выведенной авторами [11] с использо-
ванием откорректированных ими табличных ве-
личин дыхания копепод, взятых из работы Икеда
и др. [16]. По мнению авторов [11], это подтвер-
ждает предположение [24] об энергетической

Рис. 4. Диапазон соленостной толерантности Oithona
similis (1) и Oithona davisae (2). Горизонтальной пунк-
тирной линией показан уровень LS50 (±σ).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика скорости дыхания, параметров тела и скоростей пассивного и актив-
ного перемещения Oithona davisae и Oithona similis при 20 ± 1°C (±σ)

Параметры
Вид

Oithona davisae Oithona similis

Общая длина тела, мм 0.511 ± 0.031 0.78 ± 0.057
Длина цефалоторакса, мм 0.279 ± 0.030 0.45 ± 0.025
Ширина цефалоторакса, мм 0.132 ± 0.007 0.206 ± 0.012
Сырой вес тела, мг 0.00288 ± 0.0004 0.0116 ± 0.0106

Скорость дыхания, мкг O2 экз–1 ч–1 0.0044 ± 0.0017 0.0035 ± 0.00109

Интенсивность дыхания, мкг O2 мг–1 ч–1 1.54 ± 0.64 0.311 ± 0.029

Плотность тела, г/см3 1.054 ± 0.008 1.028 ± 0.0044
Удельная плавучесть, q = ρw – ρb/ρb –0.0406 –0.0163
Скорость пассивного опускания, см/с 0.037 ± 0.0048 0.0237 ± 0.0042

Частота прыжков, мин–1 41.2 ± 15.1 8.5 ± 4.7
Количество непрерывных локомоторных актов в одном прыжке 1.19 ± 0.2 4.2 ± 3.0
Длительность одного локомоторного акта, с 0.0095 ± 0.0024 0.0088 ± 0.0024
Дистанция локомоторного акта, см 0.054 ± 0.014 0.092 ± 0.017
Средняя дистанция прыжка, см 0.065 ± 0.023 0.369 ± 0.274
Средняя скорость плавания в течение 1 мин, см/c 0.055 ± 0.02 0.051 ± 0.030
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обусловленности глобального распространения
ойтон в Мировом океане. Наши данные, полу-
ченные при 20°С и приведенные к углеродному
весу копепод (табл. 2), оказались близки величи-
нам, полученным в работе [11] для O. davisae (0.42 ±
± 0.16 мклO2 мкгC–1 сут–1) и значительно ниже для
O.  similis (0.16 ± 0.05 мклO2 мкгC–1 сут–1). Инте-
ресно, что теоретически ожидаемая интенсив-
ность дыхания каланоидных копепод с такой же
углеродной массой тела, рассчитанная нами не-
посредственно по формуле Икеда и др. [16], выве-
денной им для 20°С, оказалась близка интенсив-
ности дыхания O. davisae (табл. 2). Это ставит под
сомнение принципиальность различия скоростей
метаболизма циклопоидных и каляноидных ко-
пепод не только в связи с неточностью широко-
масштабных экстраполяций данных по дыханию,
но и в силу широких вариаций интенсивности
энергетического обмена одноразмерных особей.

По нашему мнению, у O. similis и O. davisae по-
чти трехкратное различие скоростей энергетиче-
ского обмена обусловлено разной экологической
специализацией. В масштабах вертикальной
структуры аэробного слоя Черного моря O.  similis
можно считать батипланктонным видом, обита-
ющим в холодном перемешанном слое [5] и лишь
зимой проникающим в прибрежные районы мо-
ря. Большую часть времени эти сильно обводнен-
ные копеподы “парят” с широко расправленны-
ми антеннами, опушенными длинными щетин-
ками, периодически совершая резкие подскоки.
Низкая потребность в кислороде и невысокая
двигательная активность O. similis могут быть обу-
словлены адаптацией к пониженным температу-
ре и концентрации корма. По типу питания O.  si-
milis является типичным засадчиком, захватыва-
ющим активно плавающие среднеразмерные
одиночные клетки гетеротрофных флагеллят и

инфузорий [21, 26, 17, 38].  У O.  similis, обитающих
у побережья Дании, при температуре 15°С скорость
пассивного погружения составляет 0.009 см/с, сред-
няя частота бросковых движений варьирует в пре-
делах 5–8.4 мин–1, а их дистанция изменяется от
0.17 до 0.23 см [26]. В наших экспериментах пара-
метры активного плавания O.  similis оказались
близки этим данным (табл. 1), тогда как скорость
гравитационного опускания (0.024 см/с) в сред-
нем была в 2.7 раза выше, вероятно, в связи с бо-
лее высокой температурой воды в эксперименте.
При этом отношение средних скоростей актив-
ного плавания (0.051 см/с) и пассивного опуска-
ния, отражающее потенциальную способность
копепод сохранять положение в столбе воды, ока-
залось у черноморских самок O.  similis достаточ-
но высоким (2.1), главным образом благодаря
очень низкой средней плотности тела (1.028 ±
± 0.0044 г/см3), которая у других черноморских
копепод достигает 1.05–1.07 г/см3 [27, 29].

В отличие от O.  similis, O. davisae является эпи-
планктонным теплолюбивым видом, развиваю-
щимся в прибрежных эвтрофированных регионах
моря [10, 34]. Как и другие мелководные копепо-
ды [29], O. davisae обладает более высокой сред-
ней плотностью тела (1.054 ± 0.008 г/см3) и, как
следствие, более высокой (несмотря на меньшие
размеры тела) скорость гравитационного опуска-
ния (0.037 см/с), что компенсируется у этого вида
более высокой двигательной активностью, свя-
занной не столько с сохранением положения в
толще воды (отношение скоростей плавания и
пассивного опускания у них составляет 1.5),
сколько с постоянным поиском пищи. Ее раци-
он составляют мелкие гетеротрофные жгутико-
вые [33], доля которых резко возросла в при-
брежных зонах Черного моря в последние деся-
тилетия [19]. O. davisae совершает более короткие

Таблица 2. Интенсивность дыхания на единицу углеродного веса (мклO2 мкгC–1 сут–1) копепод Oithona nana,
Oithona  davisae и Oithona  similis по нашим и литературным данным

* Рассчитано по [34].

Вид Т (°C)
Углеродный вес, 

мкгС экз–1

Интенсивность 
дыхания, 

мклO2 мкгC–1 сут–1
Источник

Oithona nana 24.3–25.1 0.25–0.27 0.35–0.48  [9]
Oithona davisae 5–30 0.23 0.51–0.68  [15]
Oithona davisae 25 0.23 0.56  [22], цитировано по [11]
Oithona davisae 20 0.19 0.77 Рассчитано по [16]
Oithona davisae 20 0.19* 0.42 ± 0.16 Наши данные
Oithona similis 20 0.39* 0.16 ± 0.05 Наши данные
Oithona similis 20 0.51 0.62 Рассчитано по [16]
Oithona similis 20 0.36 0.55–0.64  [21]
Oithona similis 25 0.5–0.6 0.423  [11]
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скачки (что, вероятно, обусловлено большей до-
ступностью пищи), но в 4.8 раза более частые, что
объясняет в 3 раза более высокую удельную ско-
рость потребления кислорода у этого вида.

Таким образом, хотя циклопоидные копеподы
O.  similis и O. davisae являются типично эврига-
линными морскими видами, недавно вселившая-
ся в Черное море O. davisae имеет более широкую
потенциальную соленостную толерантность, обу-
словленную эстуарным образом жизни, в связи с
которым она обладает большей плотностью тела,
проявляет большую двигательную активность и
удельную скорость потребления кислорода, вели-
чина которой сопоставима с теоретически ожида-
емой интенсивностью дыхания каланоидных ко-
пепод.

Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта EC PERSEUS № 287600 и РФФИ (проект
№ 14-45-01576).
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Copepods Oithona similis and Oithona davisae: Two Adaptive Strategies 
for the Black Sea Environment

E. S. Hubareva, L. S. Svetlichny

Salinity tolerance, respiration rate, mass density, sinking and swimming speeds of two cyclopoid copepods of
the Black Sea, indigenous Oithona similis and new invader Oithona davisae were studied in the laboratory.
Both species were considered to be marine euryhaline copepods, however, O. davisae could tolerate a broader
salinity range (5–55‰) than O. similis. Mean mass density, respiration rate, sinking and swimming speeds at
the same temperature in O. davisae were significantly higher than in O. similis, probably due to the different
ecological peculiarities of the studied species.
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