
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД, 2020, № 5, с. 469–476

469

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ГЕТЕРОТРОФНОГО 
БАКТЕРИОПЛАНКТОНА В КРУПНОМ ЭВТРОФНОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

© 2020 г.   А. И. Копылова, *, Д. Б. Косолапова, b, И. С. Микряковаа

аИнститут биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук,
пос. Борок, Некоузский р-н, Ярославская обл., Россия

bЧереповецкий государственный университет, Череповец, Вологодская обл., Россия
*е-mail: kopylov@ibiw.ru

Поступила в редакцию 16.02.2018 г.
После доработки 01.08.2018 г.

Принята к публикации 27.11.2018 г.

Представлены результаты многолетних исследований численности, биомассы и продукции гетеро-
трофного бактериопланктона в эвтрофном Горьковском водохранилище (Средняя Волга). Средние
для водоема значения этих параметров в 2015–2016 гг. возросли по сравнению с 1991–1999 гг. в 1.7–
1.9 раза. За весь период наблюдений максимальные показатели зарегистрированы аномально жар-
ким летом 2010 г., когда температура поверхностного слоя воды достигала 33°С. По-видимому, уве-
личение количества, продукции и доли агрегированности бактериопланктона связано с повышени-
ем температуры воды, ростом первичной продукции планктона, эвтрофированием и загрязнением
водохранилища.

Ключевые слова: гетеротрофный бактериопланктон, многолетняя динамика, эвтрофное равнинное
водохранилище
DOI: 10.31857/S0320965220050046

ВВЕДЕНИЕ

Гетеротрофные бактерии – важный компо-
нент трофических сетей, играющий главную роль
в деструкции автохтонных и аллохтонных орга-
нических веществ и процессах самоочищения
водных экосистем (Копылов, Косолапов, 2008;
Романенко, 1985; Azam et al., 1990). Структурно-
функциональные показатели бактериопланктона
используются для оценки трофического состоя-
ния и качества воды пресных водоемов (Оксиюк
и др., 1993; Копылов, Косолапов, 2007).

Значительное влияние погодных условий на
функционирование бактериопланктона установ-
лено в процессе многолетних (1964–1984 гг.) ис-
следований Рыбинского водохранилища (Верх-
няя Волга) (Романенко, 1985). В экосистемах во-
дохранилищ Верхней и Средней Волги с 1976 г.
наблюдается устойчивая тенденция к повыше-
нию средней за вегетационный период (с мая по
октябрь) температуры воды, почти на месяц уве-
личилась продолжительность безледного периода
(Литвинов, Рощупко, 2005; Законнова, Литви-
нов, 2016).

В современный период потепления климата
часто наблюдаются аномальные погодные явле-
ния, одним из которых было жаркое лето в евро-
пейской части России в 2010 г. (Второй…, 2014). В
водохранилищах Волги в начале XXI в. выявлен
существенный рост биомассы и продукции фито-
планктона, в том числе цианобактерий, массовое
развитие которых вызывает “цветение” воды
(Корнева и др., 2012). Очевидно, эти процессы
оказывают существенное влияние на развитие ге-
теротрофных бактерий мезотрофных и эвтроф-
ных водохранилищ волжского каскада. Летом
2010 г. в Горьковском водохранилище зареги-
стрировано двукратное увеличение численности,
биомассы и продукции бактериопланктона по
сравнению с годами с нормальным температур-
ным режимом (Kopylov et al., 2013).

Цель работы – оценить современный уровень
количественного развития гетеротрофного бакте-
риопланктона и и выяснить особенности много-
летней динамики его численности, биомассы и
продукции в эвтрофном Горьковском водохрани-
лище (Средняя Волга).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Горьковское водохранилище, по классифика-

ции Авакяна и др. [1], относится к очень крупным

Сокращения: Вb – биомасса бактериопланктона; Nb – чис-
ленность бактериопланктона; Vb – объем бактериальных
клеток Pb – продукция бактериопланктона; PPHY – про-
дукция фитопланктона.
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(его длина, площадь зеркала и объем при НПУ
достигают 430 км, 1591 км2 и 8.82 км3 соответ-
ственно) и неглубоким (средняя глубина 5.5 м)
водоемам. Водную массу водохранилища в основ-
ном формируют поступающие из вышележащего
Рыбинского водохранилища волжские воды, ко-
торые лишь в нижней озеровидной части транс-
формируются под влиянием притоков.

Материал для исследования собран в ком-
плексных экспедициях Института биологии
внутренних вод РАН на 13 глубоководных стан-
циях в разные периоды вегетационного сезона: в
июне (1997 и 2016 гг.); в конце июля–начале авгу-
ста (1991, 1992, 1997, 1999, 2001, 2010 и 2016 гг.); в
конце августа–начале сентября (1994–1998, 2005
и 2015 гг.) (рис. 1). Средняя глубина станций от-
бора проб в разные годы находилась в пределах
7.5–9.0 м. Определения микробиологических па-
раметров проводили в интегральных образцах во-
ды, которые получали смешиванием проб, ото-
бранных плексигласовым батометром Рутнера
через каждый метр водной толщи от поверхности
до дна. Пробы сразу фиксировали глутаральдеги-
дом до конечной концентрации 2% и хранили до
анализа в лаборатории в темноте при температуре
4°C не более месяца.

Численность и размеры гетеротрофного бакте-
риопланктона и его размерно-морфологических
групп (одиночных, агрегированных, нитевидных)
определяли методом эпифлуоресцентной микро-
скопии с использованием флуорохрома DAPI и
черных ядерных фильтров с диаметром пор
0.17 мкм (Porter, Feig, 1980). Препараты просмат-
ривали при увеличении 1000 раз под эпифлуорес-

центным микроскопом Olympus BX51 (Япония) с
системой анализа изображений. Содержание ор-
ганического углерода в сырой биомассе бактерий
рассчитывали по уравнению, связывающему объ-
ем клетки с содержанием в ней углерода (Norland,
1993). Продукцию (Рb) в 2010 г. определяли мето-
дом разбавления (Landry, Hassett, 1982; Ducklow,
Hill, 1985), в остальные годы – радиоуглеродным
методом по темновой ассимиляции CO2 (Рома-
ненко, 1985; Романенко, Кузнецов, 1974). Коэффи-
циент использования усвоенных бактериями суб-
стратов на рост (К2) принимали равным 0.3 [12].

Первичную продукцию фитопланктона (РРНY)
определяли радиоуглеродным методом (Рома-
ненко, Кузнецов, 1974) в поверхностном гори-
зонте и в интегральных пробах воды от поверхно-
сти до глубины тройной прозрачности по диску
Секки. Расчет интенсивности фотосинтеза под
1 м2 водоема (∑PPHY, мг С/(м2 ∙ сут)) проводили по
формуле: ∑ PPHY = PPHY ∙ 0.7L, где PPHY – интен-
сивность фотосинтеза в интегральной пробе во-
ды, мг С/(м3 ∙ сут); 0.7 – коэффициент, характе-
ризующий влияние ослабления света с глубиной на
фотосинтез; L – толщина слоя тройной прозрачно-
сти воды по диску Секки, м (Романенко, 1985).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Многолетние исследования Горьковского во-
дохранилища, проведенные в конце июля–нача-
ле августа с 1991 по 2016 гг., выявили тенденцию
увеличения Nb (рис. 2а). Средние минимальное
((3.48 ± 0.41) × 106 кл./м в 1999 г.) и максимальное

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб (m) в Горьковском водохранилище.
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((11.58 ± 1.25) × 106 кл./мл в 2010 г.) значения это-
го параметра различались в 3.3 раза. Средний объ-
ем бактериальных клеток изменялся от 0.067 ±
0.006 мкм3 в 2016 г. до 0.107 ± 0.006 мкм3 в 1991 г.,
составляя в среднем за все годы исследований
0.089 ± 0.005 мкм3. Вследствие этого, при суще-
ственной разнице в Nb, Bb в 1991 г. и 2016 г. оказалась
соизмеримой (рис. 2б). Однако среднее значение Bb

1991–1999 гг. (389 ± 37 мг/м3) было в 1.6 раза ниже
такового в 2001–2016 гг. (624 ± 140 мг/м3).

Средние для водохранилища значения Nb и Bb в
конце августа–начале сентября за период с 1994 г.
по 2015 г. также существенно выросли (рис. 2).
Среднее значение Nb было минимальным в 1994 г.
((3.13 ± 0.20) ×106 кл./мл), Bb – в 1995 г. (366 ±
± 23 мг/м3). Эти показатели в 2005 и 2015 г. оказа-
лись выше, чем в 1994–1998 гг. Средний объем
бактериальных клеток варьировал в пределах
0.069–0.117 мкм3, составляя в среднем за весь пе-
риод наблюдений 0.094 ± 0.007 мкм3. Следует от-

метить, что этот параметр в 1994 и 2015 гг. был
примерно одинаковым: 0.117 и 0.114 мкм3 соответ-
ственно. В остальные годы проведения исследо-
ваний размеры бактерий были меньше.

Средние многолетние значения Nb и Bb в конце
июля–начале августа ((5.73 ± 1.08) × 106 кл./мл и
490 ± 74 мг/м3 соответственно) были ниже, чем в
конце августа–начале сентября ((6.57 ± 1.00) ×
× 106 кл./мл и 613 ± 107 мг/м3 соответственно).

Первичная продукция фитопланктона (РРНY) и
температура воды в начале лета в Горьковском
водохранилище в 1997 и 2016 гг. существенно не
различались (табл. 1). Однако значения Nb, Bb и Pb
в 2016 г. были выше таковых в 1997 г. в 2.5, 1.8 и 2.9
раза соответственно.

В конце июля–начале августа (период наи-
большего прогрева водохранилища) среднее зна-
чение температуры поверхностного слоя воды в
разные годы существенно колебалась, а прозрач-
ность воды в 2016 г. уменьшилась по сравнению с

Рис. 2. Многолетняя динамика средних для столба воды значений Nb (а) и Вb (б) в конце июля–начале августа (1) и в
конце августа–начале сентября (2).
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Таблица 1. Температура и прозрачность воды, первичная продукция фитопланктона и структурно-функцио-
нальные параметры бактериопланктона в Горьковском водохранилище в июне 1997 и 2016 гг.

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: над чертой – пределы колебаний параметра, под чертой – среднее значение ± стандартное
отклонение. РРНY – продукция фитопланктона, Vb – объем бактериальных клеток, μ – удельная скорость роста бактерий.

Параметр 29.06–30.06
(1997 г.)

02.06–04.06
(2016 г.)

Температура, °С   

Прозрачность, см   

РРНY, мг С/(м3 · сут)   

∑ РРНY, мг С/(м2 · сут)   

Nb, 106 кл./мл   

Vb, мкм3   

Bb, мг С/м3   

μ, ч‒1   

Pb, мг С/(м3 · сут)   

20.5 22.0
21.0 0.2

−
±

17.9 23.8
19.5 1.2

−
±

100 200
141 8

−
±

60 200
125 11

−
±

50 600
193 42

−
±

71 404
226 40

−
±

200 1512
570 104

−
±

185 1269
543 121

−
±

2.85 6.75
4.01 0.39

−
±

6.46 16.22
9.89 0.68

−
±

0.047 0.117
0.087 0.003

−
±

0.038 0.075
0.054 0.003

−
±

54 125
83 8

−
±

89 232
146 10

−
±

0.014 0.029
0.021 0.001

−
±

0.013 0.062
0.033 0.003

−
±

22 63
42 4

−
±

35 232
121 14

−
±

1997 г. на 32 см (табл. 2). РРНY возрастала до 2010 г.,
но в 2016 г. понизилась. Наблюдалась также чет-
кая тенденция возрастания Pb. Максимальная за
весь период наблюдений Pb была зарегистрирова-
на летом 2010 г., когда температура воды достигала
аномально высоких значений. Между средней для
столба воды Pb и температурой воды установлена
высокая положительная корреляция (r = 0.92,
р < 0.05). Удельная скорость роста бактерий зави-
села от температуры в меньшей степени (r = 0.39).
Сильная положительная связь выявлена также
между РРНY и Pb под 1 м2 (r = 0.86).

Исследования структурно-функциональных
характеристик гетеротрофных бактерий в конце
лета – начале осени также выявили значительное
увеличение Pb в 2005 г. и 2015 г. по сравнению с
1997 г. (табл. 3). Однако удельная скорость роста
бактерий в 2015 г. оказалась ниже, чем в 1997 и
2005 гг.

Средние за все три исследованных периода
(июнь, конец июля–начало августа и конец авгу-
ста–начало сентября) значения Nb, Bb и Pb в 2015–
2016 гг. ((8.95 ± 0.88)×106 кл./мл, 172 ± 39 мг С/м3 и
99 ± 11 мг С/(м3 · сут) соответственно) превышали та-
ковые в 1997 г. ((4.10 ± 0.20) × 106 кл./мл, 91 ± 6 мг С/м3

и 54 ± 11 мг С/(м3 · сут) соответственно) в 1.8–
2.2 раза.

Во все годы наблюдений основным компонен-
том бактериопланктона водохранилища были
одиночные бактерии (рис. 3). Существенный
вклад в формировании Nb и Bb вносили также аг-
регированные бактерии, прикрепленные к дет-
ритным частицам размером 5–70 мкм и образую-
щие микроколонии. В конце июля–начале авгу-
ста в 1997 г. одну детритную частицу населяли в
среднем 25 ± 5, в 2010 г. – 37 ± 8, в 2015 г. – 41 ± 26
и в 2016 г. – 35 ± 14 бактерий. Численность и био-
масса бактерий, образующих микроколонии раз-
мером 3–7 мкм, были сравнительно низкими и
составляли от численности и биомассы бактерий,
ассоциированных с детритом, в 1997 г. – 12.7 и
21.2%, в 2010 г. – 1.4 и 6.0% и в 2016 г. – 2.3 и 3.1%
соответственно. Численность нитевидных клеток
не превышала 0.5% Nb, однако, их вклад в форми-
рование биомассы был более весомым – в сред-
нем до 5.0% в 2016 г. (рис. 3).

Вклад различных размерно-морфологических
групп в формирование Nb и Bb за период наблюде-
ний изменился. В Nb и Bb выросли доли агрегиро-
ванных бактерий: в 2016 г. по сравнению с 1997 г. в
1.7 и 1.4 раза соответственно. За этот же период про-
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Таблица 2. Температура и прозрачность воды, первичная продукция фитопланктона и структурно-функцио-
нальные параметры бактериопланктона в конце июля–начале августа в разные годы проведения исследований

Параметр 1997 г.
(08.08‒09.08)

1999 г.
(21.07–22.07)

2001 г. 
(09.08–10.08)

2010 г.
(20.07–22.07)

2016 г.
(12.08–13.08)

Температура, °С      

Прозрачность, см      

РРНY, мг С/(м3 · сут)      

∑ РРНY, мг С/(м2 · сут)      

Nb, 106 кл./мл      

Vb, мкм3      

Bb, мг С/м3      

μ, ч‒1      

Pb, мг С/(м3 · сут)      

19.8 21.8
20.9 0.2

−
±

20.0 24.0
21.8 0.2

−
±

19.7 21.9
20.7 0.2

−
±

25.5 33.0
27.6 0.6

−
±

22.0 26.6
23.0 0.3

−
±

110 180
140 6

−
±

100 180
140 6

−
±

100 180
135 6

−
±

60 120
98 3

−
±

60 120
108 4

−
±

91 454
206 35

−
±

33 324
162 27

−
±

140 721
422 48

−
±

152 2295
945 211

−
±

44 559
300 83

−
±

306 1335
610 96

−
±

106 1020
490 132

−
±

498 2271
1194 147

−
±

351 3652
1726 339

−
±

111 987
566 138

−
±

3.80 0.47
2.80 6.99

±
−

3.64 0.47
2.80 6.17

±
−

5.18 0.28
3.48 8.05

±
−

11.58 1.25
6.34 18.54

±
−

7.18 0.88
3.91 15.87

±
−

0.075 0.122
0.098 0.005

−
±

0.051 0.127
0.085 0.005

−
±

0.052 0.153
0.094 0.008

−
±

0.060 0.137
0.078 0.006

−
±

0.047 0.106
0.067 0.006

−
±

58 148
87 14

−
±

49 133
74 11

−
±

70 200
110 9

−
±

145 355
218 23

−
±

51 221
122 16

−
±

0.018 0.040
0.031 0.003

−
±

0.016 0.027
0.022 0.002

−
±

0.018 0.036
0.028 0.002

−
±

0.017 0.064
0.033 0.005

−
±

0.016 0.080
0.038 0.009

−
±

32 109
66 8

−
±

30 60
39 6

−
±

38 115
74 6

−
±

70 349
169 32

−
±

62 141
93 22

−
±

Таблица 3. Температура и прозрачность воды, первичная продукция фитопланктона и структурно-функциональные
параметры бактериопланктона в конце августа–начале сентября в разные годы проведения исследований

Примечание. “–” – определения не проводили.

Параметр 1997 г.
(06.09–09.09)

2005 г.
(02.09–06.09)

2015 г.
(21.08–23.08)

Температура, °С    

Прозрачность, см    

РРНY, мг С/(м3 · сут)   –

∑ РРНY, мг С/(м2 · сут)   –

Nb, 106 кл./мл    

Vb, мкм3    

Bb, мг С/м3    

μ, ч–1    

Pb, мг С/(м3 · сут)    

13.6 15.7
14.4 0.7

−
±

15.4 17.4
16.6 0.7

−
±

16.6 23.3
19.0 0.5

−
±

110 170
140 15

−
±

90 150
114 17

−
±

70 130
92 5

−
±

67 469
147 19

−
±

172 989
517 88

−
±

131 1379
434 50

−
±

362 2076
1136 164

−
±

3.03 7.00
4.49 0.51

−
±

4.41 13.63
9.87 0.63

−
±

4.16 14.69
9.78 0.85

−
±

0.065 0.114
0.100 0.003

−
±

0.064 0.135
0.087 0.003

−
±

0.065 0.183
0.114 0.009

−
±

70 161
103 17

−
±

89 259
203 13

−
±

103 362
248 22

−
±

0.016 0.029
0.022 0.001

−
±

0.012 0.042
0.021 0.003

−
±

0.010 0.025
0.014 0.001

−
±

35 86
54 4

−
±

65 133
102 6

−
±

61 90
83 3

−
±
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зрачность воды в водохранилище снизилась в сред-
нем в 1.3 раза. Кроме того, в 2016 г. по сравнению с
предыдущими годами в Bb в 2.8 раза увеличилась до-
ля нитей. В результате этого уменьшился вклад оди-
ночных бактерий в формирование Nb и Bb.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В Горьковском водохранилище в современ-
ный период по сравнению с 1990-ми годами про-
изошло существенное увеличение Nb, Bb и Pb. В
отношении экологического состояния водоема
этот факт, по-видимому, стоит рассматривать как
неблагоприятный, поскольку согласно “Ком-
плексной экологической классификации качества
поверхностных вод суши” (Оксиюк и др., 1993),
значения общей численности бактериопланктона,
зарегистрированные в 2015–2016 гг., характеризу-
ют воду на большей части акватории водохранили-
ща как “весьма грязную” и “сильно грязную”. Су-
щественное увеличение количественных показа-
телей бактериопланктона, по-видимому, связано с

изменениями климата в регионе Верхней и Сред-
ней Волги, в частности, с увеличением температу-
ры воды (Литвинов, Рощупко, 2005; Законнова,
Литвинов, 2016), а также с процессами эвтрофи-
рования и загрязнения водохранилищ. Повыше-
ние температуры воды в водоемах при высоком
содержании биогенных элементов способствует
интенсивному развитию планктонных водорослей
и цианобактерий (Brookes, Carey, 2011). В Горьков-
ском водохранилище летом 2010 г. при температуре
воды, превышавшей обычную температуру в сред-
нем на 4.6–6.9°С, также наблюдалось “цветение”
воды фитопланктоном (Лазарева и др., 2012; Копы-
лов и др. 2013). Содержание хлорофилла в поверх-
ностном (0–2 м) слое воды на озеровидном участ-
ке водоема достигало в этот период 119 мг/л, что
соответствует уровню гипертрофных вод. Коли-
чественные показатели гетеротрофных бактерий,
использующих растворенные органические ве-
щества, выделяемые фитопланктоном прижиз-
ненно и после отмирания, также достигали ре-
кордных для водохранилища значений. По-види-
мому, повышение температуры воды в пресных
водоемах при высокой концентрации биогенных
элементов приводит к значительному увеличению
количества и продукции бактериопланктона.

С возрастанием температуры воды с 10 до 20°С
в лабораторных экспериментах с природными
планктонными сообществами оз. Квебек (Кана-
да) регистрировалось повышение дыхательной
активности бактерий, но не наблюдалось увели-
чения их численности (Rae, Vincent, 1998). Ранее
было установлено (Christoffersen et al., 2006), что
прямое влияние на микробные сообщества повы-
шенной (на 2.5–4.4°С выше обычной) температуры
воды – менее важный фактор, чем обеспеченность
бактерий субстратами и биогенными элементами.

Проведенные многолетние исследования
Горьковского водохранилища свидетельствуют,
что увеличение количества бактериопланктона в
большой степени связано с ростом первичной
продукции планктона. Однако структурно-функ-
циональные характеристики бактерий были вы-
сокими и в 2016 г. при относительно невысокой
продукции фитопланктона. По-видимому, это
связано с тем, что в метаболизме бактерий в волж-
ских водохранилищах важную роль играют также
аллохтонные органические вещества. Во все годы
проведения исследований средние для водоема
потребности гетеротрофных бактерий в углероде,
рассчитанные с использованием продукции бак-
терий под 1 м2 и коэффициента К2, значительно
превышали интегральную первичную продукцию
планктона.

По данным сайта энциклопедии “Вода Рос-
сии” (www.waterrf.ru/Водные_объекты/932/Горь-
ковское_(Нижегородское)_водохранилище) в
Горьковское водохранилище ежегодно попадает

Рис. 3. Доля (%) одиночных (1), агрегированных (2) и
нитевидных (3) бактерий в Nb (а) и Вb (б) в конце
июля–начале августа в 1997, 2010 и 2016 гг.
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до 6 км3 загрязненных вод. В его бассейн ежегод-
но поступает 40–80 тыс. т загрязняющих веществ,
в том числе 5–10 тыс. т органических веществ (по
БПК5), 2–2.5 тыс. т аммонийного азота, 2–4 тыс. т
нитратов, 80–240 т нитритов и 150–300 т фосфатов
(Кочеткова, 2009). По данным Литвинова и др.
(2014), в Горьковском водохранилище в летний
период средние значения концентрации в воде
легкоусвояемого растворенного органического
вещества (по БПК5) и растворенного органиче-
ского вещества (по ХПК5) составляли 0.62 и
9.02 мг С/л соответственно. Летом 2016 г. сред-
няя для водохранилища Pb оказалась равной 93 ±
± 22 мг С/(м3 · сут), а количество углерода орга-
нических субстратов, потребляемого бактерия-
ми, – 310 мг С/(м3 · сут), что составляло ~50% на-
ходящегося в воде легкоусвояемого растворимого
органического вещества и 3% растворенного ор-
ганического вещества. В свою очередь, количе-
ство органического вещества, потраченного бак-
териями на энергетический обмен, достигало
217 мг С/(м3 · сут), т.е. в результате деятельности
бактерий, принимающих активное участие в са-
моочищении водоема, концентрация растворен-
ного органического вещества за сутки снижалась
на ~2%.

В 2010–2016 гг. по сравнению с 1990-ми гг. в бак-
териопланктоне водохранилища увеличилась доля
клеток, ассоциированных с детритными частица-
ми. Также возросло количество детритных частиц,
заселенных бактериями. Их количество в 2010 г.
((74 ± 7)×103 мл–1) и в 2016 г. ((61 ± 19) × 103 мл–1)
было выше, чем в 1991–1997 гг. ((8–29) × 103 мл–1).
Этот факт свидетельствует о том, что в современ-
ный период мелкий детрит, заселенный бактери-
ями, становится более важным, по сравнению с
предыдущими годами, пищевым объектом для не-
хищных коловраток, ветвистоусых и веслоногих
рачков, а детритная пищевая цепь приобретает все
большее значение в функционировании планктон-
ного сообщества Горьковского водохранилища.

Выводы. В Горьковском водохранилище за пе-
риод с начала 1990-х гг. по настоящее время про-
изошло существенное увеличение количества,
биомассы и продукции бактериопланктона, по-
видимому, связанное с повышением среднелет-
ней температуры воды и первичной продукции
фитопланктона, эвтрофированием и антропоген-
ным загрязнением водоема. Численность и про-
дукция планктонных бактерий достигали макси-
мальных значений в период аномально высокой
температуры воды (27–33°С) в августе 2010 г. В
сообществе возросла доля бактерий, ассоцииро-
ванных с детритными частицами. Полученные
данные свидетельствуют об ухудшении качества
воды водохранилища и позволяют предположить,
что продолжение повышения температуры при
сохранении существующей антропогенной на-

грузки будет способствовать дальнейшему увели-
чению количества и активности гетеротрофных
бактерий.
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Long-Term Dynamics of Heterotrophic Bacterioplankton
in a Large Eutrophic Reservoir
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The results of long-term determinations of abundance, biomass and production of heterotrophic bacterio-
plankton in the eutrophic Gorky reservoir (Middle Volga) are discussed. The mean values of the parameters
increased in 1.7–1.9 times in 2015–2016 in comparison to 1991–1999. The maximal values were registered
during the abnormally hot summer of 2010, when the temperature of the surface water reached 33°C. Prob-
ably, an increase of the abundance and production of bacterioplankton is associated with an increase of water
temperature and primary production and contamination of the reservoir.
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