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Резюме. По материалам обследований 2003 и 2006 гг. для р. Аругнь указывается 63 вида и подвида планктон-
ных организмов. Наибольшим таксономическим разнообразием отличались коловратки (Rotifera) – 34 видовых 
и внутривидовых таксона; среди ветвистоусых ракообразных (Cladocera) зарегистрировано 22 вида, среди вес-
лоногих – 7. Наибольшее количество видов отмечалось у представителей родов: Lecane (6 видов), Euchlanis (5), 
Brachionus (4), Alona (2). В пробах также встречались группы Bdelloidea и Harpacticoida. В составе планктонной 
фауны р. Аргунь превалируют широко распространенные литоральные и эврибионтные виды-индикаторы оли-
госапробной зоны. По мере продвижения водных масс вниз по течению прослеживается качественное и количе-
ственное обеднение организмов планктона, что связано с особенностями ландшафтной структуры, гидрологиче-
скими условиями и антропогенным влиянием.
Summary. Fauna, abundance and spatial distribution of zooplankters in the Argun River (Zabaikalskii Krai, Russia) were 
studied in 2003 and 2006. 63 species and subspecies were recorded. The most diverse were rotifers – 34 species and 
subspecies; 22 species of Cladocera and 7 species of Copepoda were recorded. The most diverse genera were: Lecane (6 
species), Euchlanis (5), Brachionus (4), Alona (2). Bdelloidea and Harpacticoida were present in samples as well. Wide-
spread littoral and eurybiont species which are indicators of oligosaprobic zone prevail in the zooplankton of the Argun 
River. Biomass and diversity of zooplankton decreases in the downstream direction due to peculiarities of landscape 
structure, hydrological conditions, and anthropogenic influence.

ВВЕДЕНИЕ

Река Аргунь – правая составляющая р. Амур, 
и изучение ее экологического состояния имеет в 
настоящее время особую значимость для сохране-
ния ее богатой и уникальной экосистемы и возмож-
ности принимать обоснованные хозяйственные ре-
шения, которые позволили бы снизить негативную 
нагрузку на водный объект и улучшить качество 
воды. Определяющим фактором современного со-
стояния экосистемы реки является антропогенное 
влияние (развитие горнодобывающей промыш-
ленности, вырубка лесов, пожары, сброс сточных 
вод и др.), на фоне увеличения которого возраста-
ет общественный интерес к ее состоянию, охране 
и рациональному использованию.

Река Аргунь течёт с западного склона Большо-
го Хинганского хребта во Внутренней Монголии 
и является естественной границей между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Респу-
бликой. Бассейн реки вытянут с юга на север, с 
большим развитием речной сети в северной части. 
На востоке водораздел проходит по хребту Боль-
шой Хинган, на западе – по хребтам Нерчинскому, 

Кукульбей и Борщовочному. Площадь водосбора 
реки 164 тыс. км2, в т.ч. на российской территории 
49,1 тыс. км2. Её общая длина составляет 1620 км. 
Из них 669 км проходит по территории Китая, а 
951 км – по Забайкальскому краю. Ширина водо-
тока колеблется от 175 до 300 м, глубина – от 3 до 
6 м. Главные притоки: Уров, Урюмкан, Газимур – 
слева; Гэньхэ, Нюэрхэ – справа. В бассейне Аргу-
ни насчитывается около 1800 озёр общей площа-
дью 50,9 км². Водоток протекает по низкой пойме, 
достигающей в отдельных местах ширины более 
10 км. Пойма изрезана множественными протока-
ми, на ней расположено значительное количество 
стариц и озер. Большая часть рассматриваемой 
территории имеет резко пересеченный горный 
рельеф. Равнинных участков немного, и все они 
приурочены к долине р. Аргунь и прилегающим 
к ней горным впадинам, днища которых часто за-
болочены [Типы местности …, 1961; Ресурсы …, 
1966; География Забайкальского края, 2009].

Бассейн р. Аргунь условно можно разделить 
на три участка: Верхнее Приаргунье – степной 
район, лежащий на платообразной возвышенно-



сти; Среднее Приаргунье – это лесостепь и степь 
с сильным развитием горнодобывающей про-
мышленности; Нижнее Приаргунье – местность 
с горно-таежным рельефом. В степном и лесо-
степном участках бассейна имеется ряд бессточ-
ных и полубессточных районов. По выходе с гор 
Большого Хингана река приобретает равнинный 
характер, на нижнем участке до устья – это типич-
ная горная река с галечно-валунными перекатами.

Сведения о видовом составе коловраток и рако-
образных р. Аргунь и ее бассейна представлены в 
обзорных работах авторов [Афонина, Итигилова, 
2012а, 2012б, 2012в; Итигилова, Афонина, 2012].

В настоящей работе дана эколого-
географическая характеристика коловраток и ра-
кообразных р. Аргунь, выявлены особенности их 
пространственного распределения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлены материалы обследова-
ний планктонной фауны р. Аргунь, собранные в 
июле 2003 и 2006 гг. Обследование водотока про-
водилось на 5 станциях: верхнее течение (протоки 
Мутная – N 49º32.42' E 117º47.58' и Прорва – N 

49º32.62' E 117º47.58'; ниже протоки Прорва – N 
49º32.60' E 117º47.49'), среднее (у д. Олочи – N 
51º22.05' E 119º55.35') и нижнее (ниже устья р. Бу-
дюмкан – N 52º42.68'; E 120º03.05'). Станции от-
бора проб показаны на рис. 1.

Исследованные протоки Мутная и Прорва, рас-
положенные в степной зоне, достаточно глубокие 
(1,2–1,5 м), вода в них мутная (прозрачность до 
0,15–0,3 м). Здесь хорошо развиты илистые грун-
ты и густые заросли высшей водной раститель-
ности по берегам [Базарова, 2012]. Река Аргунь 
в районе с. Олочи протекает по лесостепному 
участку, глубина в месте опробования составляла 
1,0 м, прозрачность – 0,15 м. Сообщества водных 
растений произрастают только в тихих, медлен-
но текучих участках [Базарова, 2012]. В нижней 
точке наблюдения – районе устья р. Будюмкан – 
Аргунь протекает по горно-таежной местности 
(глубина – 2,2 м, прозрачность – 1,0 м). Прибре-
жье реки выложено каменисто-галечным грунтом, 
сообщества высших водных растений здесь не от-
мечались [Базарова, 2012].

В протоках р. Аргунь для тотального облова 
применяли сеть Джеди средней модели (с диаме-
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тром входного отверстия 25 см) и фильтрующим 
конусом из капронового сита с диаметром ячеи 
0,064 мм. В речном русле образцы отбирали с бе-
рега путем процеживания 100 л из поверхност-
ного слоя воды через гидробиологический сачок 
(диаметр входного отверстия 38 см, размер ячеи 
0,094 мм). Лабораторная обработка фиксирован-
ных 4%-ным раствором формальдегида образ-
цов проводилась по стандартной количественно-
весовой методике [Методические рекомендации.., 
1982; Киселев, 1969]. Изучение планктонных бес-
позвоночных проводили под микроскопами МБС-
10 и Nicon Eclipse E200.

Данные по биомассе зоопланктона получали 
путем определения индивидуального веса орга-
низмов с учетом их размера [Балушкина, Винберг, 
1979; Ruttner-Kolisko, 1977]. При формировании 
таксономического списка использовали работы 
Г.Н. Маркевича [1990], Н.Н. Смирнова и др. [2007], 
В.Н. Dussart, D. Defaye [2001], H.J. Dumont, S.V. 
Negrea [2002], Н. Segers [2002]. Идентификацию 
видов коловраток проводили по определителю 
Л.А. Кутиковой [1970], ракообразных – по Н.Н. 
Смирнову [1971], Е.В. Боруцкому, Л.А. Степа-
новой, М.С. Кос [1991], «Определителю пресно-
водных беспозвоночных …» [1995]. Для оценки 
разнообразия использовали индекс неоднородно-
сти Шеннона–Уивера [Shеnnon, Weaver, 1963] по 
численности. Обилие отдельных видов рассма-
тривали по индексу Симпсона [Одум, 1986]. Для 
установления характера распределения относи-
тельного обилия видов в сообществе использова-
ли индекс Пиелу [Песенко, 1982]. С целью выяв-
ления структурообразующих видов зоопланктона 
использовали функцию рангового распределения 
относительного обилия видов [Федоров, Гильма-
нов, 1980]. Коэффициент общности видового со-
става зоопланктона рассчитывали по индексу ви-
дового сходства Чекановского-Съеренсена [Вайн-
штейн, 1976]. Структуру зоопланктоценозов рас-
сматривали по индикационным показателям (доля 
основных таксономических групп (%) по числен-
ности и по биомассе) [Андроникова, 1996].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состав планктонной фауны р. Аргунь слагался 
из 63 таксонов рангом ниже рода, относящихся к 
44 родам, 23 семействам, 9 отрядам и 3 классам 
(табл. 1).

Наибольшим таксономическим разнообрази-
ем отличались коловратки (Rotifera) – 34 видо-
вых и внутривидовых названия, что составляло 
54 % от общего количества видов зоопланктона. 
Среди ветвистоусых ракообразных (Cladocera) 
зарегистрировано 22 вида (35 %), среди весло-

ногих – 7 (11 %). Наибольшее количество видов 
отмечалось у представителей родов: Lecane (6 
видов), Euchlanis (5), Brachionus (4), Alona (2). 
В пробах также встречались группы Bdelloidea 
и Harpacticoida. Таксономическая структура зоо-
планктона р. Аргунь дана в таблице 2.

В зоогеографическом отношении большин-
ство видов коловраток и ракообразных являются 
космополитами (56 %), голарктические и палеар-
ктические виды представлены по 21 %. По био-
топической приуроченности превалируют ли-
торальные (34 %) и эврибионтные виды (32 %), 
доля бентических и фитофильных форм составля-
ет суммарно 25 %. К планктонным представите-
лям относится всего 9 %. В составе зоопланктона 
обнаружено 40 видов-индикаторов различных зон 
сапробности, что составляет 63,5 % от общего 
числа видов. Среди них большую часть состав-
ляют олигосапробы (37,5 %), к бетамезосапробам 
относится 32,5 %, к олиго-бетамезосапробам – 
27,5 % (см. табл. 1).

Анализ собственных и литературных данных 
по видовому составу показал, что по количеству 
видов зоопланктеров р. Аргунь имеет сходство с 
таковыми крупных забайкальских рек: Онон (72 
вида) [Афонина, Итигилова, 2010], Шилка (71), 
Ингода (65) [Добрынина, Помазкова, 1998]. Наи-
большая общность фауны р. Аргунь, выявленная 
на основе индекса Чекановского–Съеренсена, от-
мечена с фауной р. Онон (0,52), с другими водо-
токами края – Шилка, Ингода [Добрынина, По-
мазкова, 1998], Иля [Итигилова, Афонина, 2009], 
Нерча [Афонина, Итигилова, 2012г], Турга [Афо-
нина, 2012] – показатель не превышал 0,38.

Известно, что характер площади водосбора, 
мощность притоков, наличие озер, скорость те-
чения, антропогенное воздействие определяют 
состав и количество речного планктона, а также 
обуславливают его распределение и уровень раз-
вития [Дзюбан, Дзюбан, 1976; Вендров, Коронке-
вич, Субботин, 1981; Крылов, 2005 и др.]. Изуче-
ние пространственного распределения животных 
толщи воды в р. Аргунь в июле 2006 г. показало, 
что разнообразие и количественное развитие ко-
ловраток и ракообразных сокращаются вниз по 
течению (рис. 2).

На верхнем участке реки (протока Мутная) от-
мечалось 42 вида, из которых к коловраткам от-
носилось 23 вида и подвида, к ветвистоусым – 13, 
к веслоногим ракообразным – 6. Основу числен-
ности (58%) и биомассы (79%) формировали кла-
доцеры. Доминантами являлись Ch. sphaericus (22 
% всей численности), коловратки рода Brachionus 
(19 %) и младшевозрастные стадии Cyclopoida 
(17 %) при общей численности зоопланктона 
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Таблица 1
Таксономический состав и эколого-географическая характеристика коловраток и ракообразных р. Аргунь

Table 1
Taxonomic composition, and ecological and geographical characteristics of rotifers and crustaceans in Argun River

Таксон Область 
распространения

Приуроченность Cапробность

1 2 3 4
Тип ROTIFERA Cuvier, 1798

Класс Archeorotatoria Markevich, 1990
Отряд Bdelloida Hudson, 1884 – – –

Класс Eurotatoria Markevich, 1990
Отряд Protoramida Markevich, 1990

Семейство Сonochilidae Harring, 1913
Род Conochilus Ehrenberg, 1834

Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) K Pl ο
Семейство Testudinellidae Harring, 1913
Род Testudinella Bory de St. Vincent, 1826

Testudinella patina (Hermann, 1783) K Eut β
Семейство Filiniidae Harring et Myers, 1926

Род Filinia Bory de St. Vincent, 1824
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) K Eut β

Отряд Transversiramida Markevich, 1990
Семейство Lecanidae Remane, 1933

Род Lecane Nitzsch, 1827
Lecane luna (Müller, 1776) K Eut o-β
L. lunaris (Ehrenberg, 1832) K L o-β
L. quadridentata (Ehrenberg, 1832) K Eut o-β
L. bulla (Gosse, 1886) K Bt, Ph о
L. flexilis (Gosse, 1886) K Eut –
L. ungulata (Gosse, 1887) K Eut –

Семейство Proalidae Harring et Myers, 1926
Род Proales Gosse, 1886

Proales sp. – – –
Семейство Trichotriidae Harring, 1913

Род Trichotria Bory de St. Vincent, 1827
Trichotria sp. – – –

Семейство Mytilinidae Harring, 1913
Род Mytilina Bory de St. Vincent, 1826

Mytilina mucronata (Müller, 1773) Г Ph β
Семейство Euchlanidae Ehrenberg, 1838

Род Euchlanis Ehrenberg, 1832
Euchlanis calpidia (Myers, 1930) Г Ph –
E. deflexa Gosse, 1851 K L o-β
E. dilatata Ehrenberg, 1832 K Eut o-β
E. lyra Hudson, 1886 П L –
E. triquetra Ehrenberg, 1838 П Ph –

Семейство Brachionidae Ehrenberg, 1838
Род Brachionus Pallas, 1766

Brachionus angularis Gosse, 1851 K Eut β-α
B. calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891 K L –
B. quadridentatus quadridentatus Hermann, 1783 K L β
B. quadridentatus cluniorbicularis Skorikov, 1894 K L –
B. quadridentatus brevispinus Ehrenberg, 1832 K L –
B. quadridentatus melheni Barrois et Daday, 1894 П Pl –
B. urceus (Linnaeus, 1758) K Eut β

Род Platyias Harring, 1913
Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) K L, Ph β
P. patulus patulus (Müller, 1786) K Ph β
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Таблица 1. Продолжение
Table 1. Continuation

1 2 3 4
Род Keratella Bory de St. Vincent, 1822

Keratella quadrata (Müller, 1786) K Eut o-β
Род Kellikottia Ahlstrom, 1938

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) Г Pl o
Отряд Saeptiramida Markevich, 1990

Семейство Notommatidae Hudson et Gosse, 1886
Род Notommatа Ehrenberg, 1830

Notommata sp. – – –
Род Cephalodella Bory de St. Vincent, 1826

Cephalodella sp. – – –
Семейство Trichocercidae Harring, 1913

Род Trichocerca Lamarck, 1824
Trichocerca sp. – – –

Семейство Synchaetidae Hudson et Gosse, 1886
Род Synchaeta Ehrenberg, 1832

Synchaeta sp. – – –
Отряд Saltiramida Markevich, 1989

Семейство Asplanchnidae Eckstein, 1883
Род Asplanchna Gosse, 1850

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 K Eut o
Род Asplanchnopus Guerne, 1888

Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793) K Ph o
Тип ARTHROPODA
Надкласс Crustacea

Класс Branchiopoda Latreille, 1816
Надотряд Cladocera 

Отряд Ctenopoda Sars, 1865
Семейство Sididae Baird, 1850

Род Sida Straus, 1820
Sida crystallina (Müller, 1776) П Ph o

Род Diaphanasoma Fischer, 1850
Diaphanasoma brachyurum s. str. П Pl о

Отряд Anomopoda Sars, 1865
Семейство Daphniidae Straus, 1820 
Род Simocephalus Schoedler, 1858

Simocephalus vetulus (Müller, 1776) K L, Ph o-β
Род Scapholeberis Schoedler, 1858

Scapholeberis mucronata (Müller, 1776) П L, Ph β
Род Ceriodaphnia Dana, 1853

Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785) Г Eut o
Род Daphnia Müller, 1785

Daphnia galeata Sars, 1864 Г Pl β
Семейство Ilyocriptidae Smirnov, 1992 

Род Ilyocriptus Sars, 1862
Ilyocriptus sordidus (Lievin, 1848) П L β

Семейство Macrothricidae Normann et Brady, 1867
Род Macrothrix Baird, 1843

Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867 П Ph, Bt β
Семейство Bosminidae Sars, 1865

Род Bosmina Baird, 1850
Bosmina longirostris (Müller, 1785) K Eut o-β

Семейство Eurycercidae Kurz, 1875
Род Eurycercus Baird, 1843

Eurycercus lamellatus (Müller, 1785) Г, Э, Н Bt, Ph o
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Таблица 1. Окончание
Table 1. Termination

1 2 3 4
Семейство Chydoridae Dybowski et Grochowski, 1894

Род Pleuroxus Baird, 1843
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) K L o
P. trigonellus Müller, 1785 Г Eut –

Род Disparalona Fryer, 1968
Disparalona rostrata (Koch, 1841) Г L o

Род Chydorus Leach, 1816
Chydorus sphaericus (Müller, 1785) К Eut β

Подсемейство Aloninae Frey, 1967
Род Alona Baird, 1843

Alona guttata Sars, 1862 Г Bt o-β
A. costata Sars, 1862 K L, Ph o

Род Coronatella Dybowski et Grochowski, 1894
Coronatella rectangula Sars, 1862 K Eut o

Род Acroperus Baird, 1843
Acroperus harpae Baird, 1843 K L, Ph o-β

Род Graptoleberis Sars, 1862
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) K L, Bt –

Род Monospilus Sars, 1862
Monospilus dispar Sars, 1862 Г Bt –

Род Oxyurella Dybowski et Gorochowski, 1894
Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862) Г Bt, Ph –

Отряд Оnychopoda Baird, 1845
Семейство Polyphemidae Baird, 1845

Род Polyphemus Müller, 1785
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) Г Ph o

Класс Maxillopoda Edwards, 1840
Подкласс Copepoda Edwards, 1840

Надотряд Gymnoplea Giesbrecht, 1884
Отряд Calanoida Sars, 1903

Семейство Diaptomidae Sars, 1903
Род Arcthodiaptomus Kiefer, 1932

Arctodiaptomus sp. – – –
Род Neutrodiaptomus Kiefer, 1937

Neutrodiaptomus incongruens (Poppe, 1888) П L –
Надотряд Podoplea Giesbrecht, 1882
Отряд Cyclopoida Burmeister, 1834
Семейство Cyclopidae Dana, 1853

Род Eucyclops Claus, 1893
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) П L о
E. denticulatus (Graeter, 1903) П Bt –

Род Cyclops Claus, 1893
Cyclops vicinus Uljanin, 1875 П Eut β

Род Megacyclops Sars, 1913
Megacyclops  viridis (Jurine, 1920) K Eut o-β

Род Microcyclops Claus, 1893
Microcyclops varicans (Sars, 1863) K L –
Отряд Harpacticoida Sars, 1903 – – –
Примечание: «–» – данных нет. Область распространения [по: Кутикова, 1970; Определитель …, 1995; Boxshall, 
Defaye, 2008; Forro, Korovchinsky, Kotov, Petrusek, 2008; Segers, 2008]: К – космополиты, Г – Голарктическая 
область, П – Палеарктическая область, Э – Эфиопская область, Н – Неотропическая область. Приуроченность 
[по: Кутикова, 1970; Dumont, Negrea, 2002; Dussart, Defaye, 2002, 2006; Segers, 2007]: Pl – планктонный, 
Bt – бентический, L – литоральный, Ph – фитофильный, Eut – эвритопный. Показатели сапробности [по: 
Макрушин, 1974]: o – олигосапробность, β – бетамезосапробность, o-β – олиго-бетамезосапробность, β-α – бета-
альфамезосапробность.
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8,62 тыс. экз./м3 и общей биомассе 30 мг/м3 (см. 
рис. 2). В составе планктофауны встречались ти-
пичные озерно-прудовые формы: A. multiceps, C. 
hippocrepis, E. lamellatus, P. pediculus, S. mucronata, 
S. crystallinа, S. vetulus, M. viridis и др. Индексы 
видового разнообразия и доминирования свиде-
тельствуют о богатом качественном составе со-
общества при практически равном обилии всех 
видов (табл. 3). Индекс сапробности равнялся 
1,59, соответствующий III классу чистоты воды 
(слабозагрязненные).

На нижерасположенной протоке Прорва об-
наружено 13 видов (Rotifera – 5 видов, Cladocera 
– 7, Copepoda – 1). Из планктона выпали пред-
ставители озерных экосистем. Сообщество ха-
рактеризовалось как кладоцерное (57 % и 63 % 
всей численности и биомассы соответственно). 
Ядро планктона создавали науплиальные и копе-
подитные стадии циклопов (32 % общей числен-
ности), им сопутствовали Ch. sphaericus (24 %), 
C. rectangula (13 %), A. harpae (10%), A. guttata (8 
%), A. priodonta (6%). Значения общей численно-

сти и биомассы сократились в 8 раз, по сравнению 
с вышерасположенной протокой (0,70 тыс. экз./
м3 и 4 мг/м3 соответственно). Значения индексов 
Шеннона-Уивера, Симпсона и Пиелу характери-
зуют сообщество как выровненное, с высоким ви-
довым разнообразием (см. рис. 2, табл. 3). Класс 
вод на этом участке отмечался как чистый (индекс 
сапробности равен 1,33).

Следует отметить, что зоопланктон протоки 
Прорва, исследованный в 2003 г. [Афонина, 2005] 
и в 2006 г., имел различия как в качественном со-
ставе, так и количественных показателях. Ранее 
видовой список гидробионтов был значительно 
богаче и содержал 33 вида. Зоопланктоценоз ха-
рактеризовался как копеподный (48 % по числен-
ности и 78 % по биомассе) с превалированием на-
уплиальных и копеподитных стадий циклопов (44 
% от общей численности), видов родов Euchlanis 
(13 %), Brachionus (10 %), а также Bosmina 
longirostris (7 %). Общая численность и биомасса 
были в 3 раза выше и составляли 2,03 тыс. экз./м3 
и 13 мг/м3 (см. табл. 3). Класс чистоты воды, выяв-

Таблица 2
Таксономическая структура зоопланктона р. Аргунь 

Table 2
Taxonomic structure of zooplankton in Argun River

Таксоны Rotifera Cladocera Copepoda Всего 
Класс 1 1 1 3
Отряд 4 3 2 9

Семейство 13 8 2 23
Род 18 20 6 44

Виды и подвиды 34 22 7 63
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ленный на основе индекса сапробности, равного 
2, соответствовал умеренно-загрязненному.

Таким образом, разница структуры зооплан-
ктона протоки Прорва за две даты исследований 
состояла в преобладании в цепи питания хищ-
ников Cyclopoida в 2003 г. и фильтраторов и де-
тритофагов из Cladocera в 2006 г., а также в со-
кращении качественного состава и количества 
гидробионтов. Доминирование ветвистоусых ра-
кообразных в 2006 г., возможно, и стало одной из 
причин уменьшения содержания органики в воде, 
выразившегося в снижении индекса сапробно-
сти. Одним из факторов, повлекших сокращение 
численности зоопланктеров, возможно, является 
строительство на этом участке реки в 2003 г. водо-
забора, являющегося основным источником водо-
снабжения ст. Забайкальск, поскольку считается, 
что при строительстве и эксплуатации гидротех-
нических сооружений планктонные организмы 
засасываются в них силой потока воды  и проис-
ходит их травмирование и гибель.

На участке, расположенном ниже протоки Про-
рва, в планктоне идентифицировано всего 3 вида. 
Численно превалировал Ch. sphaericus (75 % всей 
численности), подчиненное место занимали копе-
подитные стадии Cyclopoida (18 %). Количествен-
ные показатели гидробионтов не превышали 0,48 
тыс. экз./м3 и 2 мг/м3. В пробах часто отмечались 
поврежденные тела копеподит циклопов, диапто-
мусов и хидорид. Фильтрационные аппараты рач-
ков и коловраток были забиты взвесью, детритом. 
Значения индексов разнообразия и структуры 
указывают на неблагоприятные условия для оби-
тания организмов (см. рис. 2, табл. 3).

В пробах, собранных у д. Олочи и в районе впа-
дения р. Будюмкан, обнаружены только коловрат-
ки E. dilatata и E. lyra, а также личиночные стадии 
циклопов. Численность и биомасса зоопланктона 
составляли 0,07–0,14 тыс. экз./м3 и 0,4–0,7 мг/м3, 
соответственно. Из-за низкого качественного и 
количественного развития гидробионтов на дан-
ных станциях опробования индексы структуры и 
разнообразия не рассчитывались.

Таким образом, в р. Аргунь по мере продви-
жения водных масс вниз по течению происходит 
снижение качественного и количественного раз-
нообразия беспозвоночных планктона. Верхнее 
течение реки, ее протоки, протекающие по степ-
ной местности и характеризующиеся замедлен-
ным течением, илистыми грунтами, большими 
глубинами, произрастанием водной растительно-
сти, богаты зоопланктерами. По мере продвиже-
ния водных масс наблюдается снижение видового 
разнообразия в сторону сокращения лимнофиль-
ных форм (преимущественно коловраток и кла-
доцер), что связано как с уменьшением влияния 
озер (Малое и Большое Дуроевское, Цаган-Нур, 
Умыкейское) [Афонина, Итигилова, 2007], рас-
положенных преимущественно в верхней части 
долины водотока, так и с увеличением скорости 
потока речных вод. Нижний участок реки течет по 
горно-таежной местности, где быстрое течение, 
повышенная мутность, органическое загрязнение, 
сбросы сточных вод оказывают неблагоприятное 
воздействие на развитие гидробионтов, снижая 
их разнообразие и обилие. К тому же горные при-
токи (Будюмкан, Урюмкан) чрезвычайно бедны 
зоопланктоном [Итигилова, Афонина, 2006] и не 
оказывают сколько-нибудь заметного влияния на 
планктофауну р. Аргунь.

Такое же горизонтальное распределение колов-
раток и ракообразных (снижение количественного 
и качественного состава гидробионтов вниз по те-
чению) отмечалось и для водотока Байкальского 
бассейна –  Хилок, вытекающего из оз. Шакшин-
ское [Итигилова, Афонина, 2004].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видовое разнообразие коловраток и ракообраз-
ных р. Аргунь слагается из 63 видов, объединен-
ных в 44 рода, 23 семейства и 9 отрядов. В со-
ставе планктонной фауны превалируют широко 
распространенные литоральные и эврибионтные 
виды – индикаторы олигосапробной зоны. По 
мере продвижения водных масс вниз по течению 
прослеживается качественное и количественное 

Таблица 3
Показатели структуры и биоразнообразия зоопланктона р. Аргунь в июле 2006 г.

Table 3
Structure and biodiversity Indices of zooplankton in Argun River in July 2006

Показатели Протока Мутная Протока Прорва Ниже протоки Прорва
2003 г. 2006 г.

Hn 3,62 2,93 2,81 0,72
Ds 0,12 0,23 0,15 0,56
е 0,89 0,83 0,96 0,52

Nrot:Nclad:Ncop (%) 45: 58: 17 32: 20: 48 12: 57: 31 2: 75: 23
Brot:Bclad:Bcop (%) 8: 79:13 6: 16: 78 9: 63: 28 5: 51: 44
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обеднение организмов планктона. Особенности 
ландшафтной структуры (смена степной местно-
сти на горно-таежную), гидрологические условия 
(наличие в одном водотоке и медленно текучих, 
заросших водной растительностью проток, и 
участков с горным и полугорным характером те-
чения) и антропогенное влияние (строительство 
и эксплуатация гидротехнических сооружений, 
разработка россыпного месторождения золота 
на основных притоках, сельскохозяйственные и 
бытовые стоки) определяют видовой состав зоо-
планктона, его уровень развития и характер про-
странственной неоднородности.
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