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Резюме. В составе планктонной фауны обследованных водоемов бассейна р. Аргунь превалируют широко рас-
пространенные эврибионтные виды. По показателям зоопланктона водохранилище и пойменные озера, кроме оз. 
Большое Дуроевское, можно отнести к эвтрофным. В Большом Дуроевском озере развивается разнообразный и 
стабильный зоопланктоценоз с преобладанием литоральных форм.
Summary. Widespread eurybiontic species dominate in zooplankton assemblages of the studied water bodies in the Argun 
River basin (Zabaykalsky Krai, Russia). The Krasnokamensk reservoir and floodplain lakes except Bolshoye Duroevs-
koye lake are classified as eutrophic on indicators of zooplankton. The diverse and stable zooplankton community with a 
dominance of littoral species is noted in Bolshoye Duroevskoye Lake.

ВВЕДЕНИЕ

Речные бассейны представляют собой единые 
природные системы, неотъемлемым элементом 
которых является пойменный комплекс озер. Он 
играет важную роль в формировании видового со-
става гидробионтов всех водных объектов речной 
системы, включая главный водоток. Примером 
трансграничного речного комплекса является р. 
Аргунь с ее многочисленными притоками, пой-
менными озерами и искусственными водоемами. 
Изучение экологического состояния водосборного 
бассейна Аргуни имеет в настоящее время особую 
значимость для сохранения ее богатой и уникаль-
ной экосистемы. Исследования ресурсов являются 
необходимыми для решения задачи комплексного 
их использования и оптимизации воздействия в 
системе «экономика – экология – природный ре-
сурс». Для сохранения водных экосистем важны 
исследования всех компонентов водной среды. 
Зоопланктоценоз является частью водной эко-
системы, тесно связанной со всеми остальными 
звеньями и отражающей общее состояние водных 
объектов. Сохранение и поддержание видового 
разнообразия гидробионтов возможно лишь при 
сохранении водных экосистем, и от их состояния 
и функционирования зависит качество воды.

Бассейн р. Аргунь занимает юго-восточную 
часть Восточного Забайкалья. Граница бассейна 
в пределах Забайкальского края проходит по вос-
точной части Борщовочного хребта и северным 
отрогам Нерчинского. В геоморфологическом 
отношении исследуемый бассейн представляет 

собой чередование низкогорий с разделяющими 
их депрессиями. Обследованные водоемы рас-
положены в Онон-Аргунском степном районе 
Центрально-Азиатской физико-географической 
области. Рельеф местности холмистый. Климат 
региона характеризуется относительно высоки-
ми показателями солнечной радиации и положи-
тельным радиационным балансом. Характер рас-
пределения атмосферных осадков определяется 
условиями атмосферной циркуляции. Летом вы-
падает более 50% осадков от их годовой суммы. 
Основная их масса приходится на вторую поло-
вину лета. Отрицательные формы рельефа в ре-
зультате интенсивного выхолаживания зимой и 
нагревания летом в условиях антициклональной 
погоды характеризуются низким температурным 
фоном в зимний сезон и высоким – летом [Эвтро-
фирование …, 1985].

Гидробиологическое обследование водоемов 
(кроме резервного водохранилища г. Краснока-
менск) проводилось впервые. Цель работы: изу-
чение видового разнообразия и структуры план-
ктонных биоценозов естественных и искусствен-
ных водоемов бассейна р. Аргунь для оценки их 
экологического состояния.

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На пойменных озерах Большое и Малое Ду-
роевские, Цаган-Нор, Умыкейское исследования 
планктонной фауны проводились в июле 2006 г. 
Резервное водохранилище г. Краснокаменска об-
следовалось в 2006 и 2013 гг., источник (около с. 
Соктуй-Милозан) – в июле 2013 г. (рис. 1).
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Пойменные мелководные Дуроевские озера 
соединены с р. Аргунь, Цаган-Нор имеет сток в 
р. Урулюнгуй. Умыкейские озера представляют 
собой пруды с хозяйственно-бытовыми сточными 
водами г. Краснокаменска и промышленных объ-
ектов, а также шахтными водами и промышлен-
ными стоками ТЭЦ. Резервное водохранилище 
г. Краснокаменска является резервуаром для нужд 
горно-химического комбината. Отбор проб в ис-
точнике осуществлялся в месте выхода подземных 
вод, который представлял собой лужу с водой серо-
коричневого цвета и каменистым дном (табл. 1).

При отборе проб зоопланктона применяли 
сеть Джеди средней модели (с диаметром вход-
ного отверстия 25 см) и фильтрующим конусом 
из капронового сита с диаметром ячеи 0,064 мм, 
и гидробиологический сачок (диаметр входного 
отверстия 38 см, размер ячеи 0,094 мм). Лабора-
торная обработка фиксированных 4%-ным рас-
твором формальдегида образцов проводилась по 
стандартной количественно-весовой методике 
[Методические рекомендации.., 1982; Киселев, 
1969]. Данные по биомассе зоопланктона полу-
чали путем определения индивидуального веса 
организмов с учетом их размера [Балушкина, 
Винберг, 1979; Ruttner-Kolisko, 1977]. Идентифи-
кацию видов коловраток проводили по определи-
телям Л.А. Кутиковой [1970, 2005], ракообразных 
по Н.Н. Смирнову [1971], Е.В. Боруцкому, Л.А. 
Степановой, М.С. Кос [1991], «Определителю 
пресноводных беспозвоночных…» [1995]. Для 
оценки разнообразия использовали индекс неод-

нородности Шеннона–Уивера [Shеnnon, Weaver, 
1963]. Обилие отдельных видов рассматривали 
по индексу Симпсона [Одум, 1986]. Для установ-
ления характера распределения относительного 
обилия видов в сообществе использовали индекс 
Пиелу [Песенко, 1982]. С целью выявления струк-
турообразующих видов зоопланктона использо-
вали функцию рангового распределения отно-
сительного обилия видов [Федоров, Гильманов, 
1980]. Коэффициент общности видового состава 
зоопланктона рассчитывали по индексу видового 
сходства Чекановского–Съеренсена [Вайнштейн, 
1976]. Структуру зоопланктоценозов рассматри-
вали по индикационным показателям (доля основ-
ных таксономических групп по численности и по 
биомассе) [Андроникова, 1996].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состав планктонной фауны обследованных во-
доемов р. Аргунь слагался из 71 таксона рангом 
ниже рода, относящихся к 44 родам, 23 семей-
ствам, 9 отрядам и 3 классам (табл. 2, 3).

По числу видов доминируют Rotifera – 51%, 
среди ракообразных Cladocera составляют 29%, 
Copepoda – 20%. Наибольшей видовой насыщен-
ностью обладают семейства: Brachionidae, со-
держащее 11 видов и подвидов, заключенных в 
3 рода, Daphniidae, включающее 9 видов из 4 ро-
дов, Cyclopidae, Chydoridae и Diaptomidae – 7, 6 и 
5 родов, соответственно, содержащих по 1 виду. 
В большинстве водоемов отмечались Keratella 
quadrata (Müller, 1786), Asplanchna priodonta 
Gosse, 1850, Chydorus sphaericus (Müller, 1785), 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851).

В зоогеографическом отношении основная 
часть (55%) видового состава зоопланктона явля-
ется космополитами. На долю голарктов и пале-
арктов приходится 25 и 19 %, соответственно. В 
экологическом аспекте большая часть животных 
планктона является обитателями мелких эвтроф-
ных водоемов. В составе зоопланктона доминиру-
ют эвритопные виды (44%). К истинно планктон-
ным видам относится 26%, к литоральным – 19%. 
Доля мейобентических и фитофильных предста-
вителей составляет соответственно 3 и 8 %.

Зоопланктон обследованных водных объек-
тов обладает высокой видоспецифичностью, о 
чем свидетельствуют низкие показатели индек-
са видового сходства Чекановского–Съеренсена. 
Максимальные значения индекса отмечаются для 
пары Дуроевских озер (0,62). В оз. Цаган-Нор 
обитают виды, не отмеченные в других водоемах 
(табл. 4).

Видовой состав зоопланктона оз. Большое Ду-
роевское самый разнообразный и включал 37 ви-
дов. В планктоне также встречались виды отрядов 

Рис. 1. Карта-схема мест отбора проб зоопланктона 
Fig. 1. Schematic map of zooplankton sampling
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Bdelloida и Harpacticoida. Зоопланктоценоз харак-
теризовался как копеподно-ротиферный с массо-
вым видом Cryptocyclops bicolor (49% всей чис-
ленности). Структурообразующими видами (при 
нижней границе доминирования не менее 5%,) 
также являлись (в порядке убывания): Brachionus 
calyciflorus, Testudinella patina, Euchlanis dilatata. 
Основу биомассы формировали веслоногие рач-
ки: C. bicolor (21%), Mesocyclops leuckarti (19%) и 
Eucyclops serrulatus (11%). Популяции циклопов 
состояли в основном из науплиальных и первых 
копеподитных стадий. Значения общей численно-
сти и биомассы были невысокими (89,89 тыс. экз./
м2 и 90,84 мг/м3, соответственно) (табл. 2, 3, 5).

Планктонная фауна оз. Малое Дуроевское со-
стояла из 24 видов. По численности доминировали 
ротифера, в частности, 76% всей численности зо-
опланктона составляла K. quadrata. Подчиненное 
положение занимали младшевозрастные стадии 
C. bicolor (11%). Биомассу определяли половоз-
релые особи Neutrodiaptomus incongruens (42%) и 
яйценосные самки K. quadrata (38%). При самой 
высокой численности 684,05 тыс. экз./м3 биомасса 
равнялась 879,54 мг/м3 (табл. 2, 3, 5).

Видовой список организмов планктона оз. 
Умыкейское содержал 12 видов. Сообщество 
характеризовалось как копеподное с ведущим ви-
дом Arctodiaptomus bacillifer (78% от общей чис-
ленности и 70% – биомассы). Основу популяции 
составляли старшие копеподитные стадии. Со-
путствующим видом являлась Daphnia pulex (12% 
численности и 28% биомассы). Количественные 

показатели соответствовали 134,47 тыс. экз./м3 и 
6135,7 мг/м3 (табл. 2, 3, 5).

В оз. Цаган-Нор развивается типичный для 
мелких соленых водоемов зоопланктоценоз с 
ограниченным количеством видов (всего 3). В 
сообществе преобладали галофильные виды: 
Brachionus urceus (52% всей численности) и 
Mixodiaptomus incrassatus (42% численности и 
57% общей биомассы). В популяции рачка прева-
лировали старшие копеподиты. В планктоне так-
же встречались крупные (до 4,1-4,3 мм) яйценос-
ные особи D. magna (12% по численности и 28% 
по биомассе). Численность зоопланктона была 
невысокой (98,19 тыс. экз./м3), а биомасса – наи-
большей (11956 мг/м3) (табл. 2, 3, 5).

Зоопланктон источника (с. Соктуй-Милозан) 
состоял преимущественно из ювенильных стадий 
Thermocyclops crassus (82% и 58% от общей чис-
ленности и биомассы, соответственно). Второе 
место занимала хищная коловратка Asplanchna 
priodonta (17% и 41%). Остальные представители 
встречались единично. Количественные показате-
ли гидробионтов равнялись 108,27 тыс. экз./м3 и 
618,51 мг/м3 (табл. 2, 3, 5).

Изучение гидробиоценозов наливного Крас-
нокаменского водохранилища было начато в 
1970-х гг. [Эвтрофирование…, 1985]. В летнем 
планктоне 1976 и 1981 гг. доминировали ракоо-
бразные Eudiaptomus gracilis, T. crassus, D. pulex. 
Общая численность зоопланктона в июле 1976 г. 
колебалась от 3,93 до 273,07 тыс. экз./м3, биомас-
са – от 36,4 до 5463,6 мг/м3, в 1981 г. – от 0,03 до 

Таблица 1
Характеристика исследованных водоемов

Table 1
Characteristics of studied water bodies

Характеристика Малое 
Дуроевское

Большое 
Дуроевское

Цаган-Нор Умыкей-
ское 

Источник Водохранилище
2006 г. 2013 г.

Площадь, км2 1,9 2,1 1,76 1,66 - 2,2
Глубина, м 0,3 1,0 1,5 9,1 0,15 6,1 7,5

Прозрачность, м до дна до дна 0,3 1,5 до дна 1,5 2,1
Температура воды, ºС 28 26,7 20,8 27,7 7,4 22 21,2

Координаты Е 118º59.730 118º59.730 117º32.604 117º56.118 117º46.604 118º11.753
N 50º02.295 50º02.295 49º47.496 49º58.887 50º04.469 49º58.913

Таблица 2
Таксономическая структура зоопланктона водоемов бассейна р. Аргунь

Table 2
The zooplankton taxonomic structure of the Argun river basin reservoirs

Таксоны Класс Отряд Семейство Род Вид и подвид
Rotifera 2 3 14 19 36

Copepoda 1 3 4 14 14
Cladocera 1 3 7 16 21

Итого 4 9 25 49 71
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Таблица 3
Таксономический состав и эколого-географическая характеристика зоопланктона водоемов 

бассейна р. Аргунь
Table 3

Taxonomic composition and ecological and geographical characteristics of zooplankton of the 
Argun river basin reservoirs

Таксон

Зо
ог

ео
гр

аф
ия

П
ри

ур
оч

ен
но

ст
ь

Озера

К
ра

сн
ок

ам
ен
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ан
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ищ
е

И
ст
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ни
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М
ал
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 Д
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е
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Ц
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ан
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ор

Ум
ы

ке
йс

ко
е

1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ROTIFERA
Отряд Bdelloida Hudson, 1884 gen. sp. – – + +
Habrotrocha sp. – – +
Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832) K Ph +
Pompholyx sulcata Hudson, 1885 К Pl +
P. sp. – – +
Testudinella patina (Hermann, 1783) K Eut + +
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) К Eut + + + +
Conochilus unicornis Rousselet, 1892 Г Eut + + + +
C. hippocrepis (Schrank, 1803) K Eut +
Lecane luna (Müller, 1776) K L, Ph + + +
L. lunaris (Ehrenberg, 1832) K L +
L. flexilis (Gosse, 1886) K Eut +
Trichotria pocillum (Müller, 1776) Г Eut +
T. tetractis (Ehrenberg, 1832) К L + +
Lepadella ovalis (Müller, 1786) K Ph +
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 K Eut + + +
Brachionus angularis Gosse, 1851 K Eut + +
B. calyciflorus spinosus Wierzejski, 1891 K Eut +
B. quadridentatus quadridentatus Hermann, 1783 K Eut + +
B. diversicornis diversicornis (Daday, 1883) П Pl + +
B. urceus (Linnaeus, 1758) K Eut +
B. leydigii Cohn, 1862 K L +
Keratella quadrata (Müller, 1786) K Eut + + + + + +
K. cochlearis (Gosse, 1851) K Eut + + + + +
K. c. hispida (Lauterborn, 1898) K Eut + +
K. c. tecta (Gosse, 1851) K Pl +
Notholca sp. – – +
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893) Г, А Ph +
T. (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) К Eut +
T. sp. – – +
Gastropus stylifer Imhof, 1891 Г, Э Eut +
Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 K Eut +
S. sp. – – + + + +
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 П Eut + +
P. vulgaris Carlin, 1943 Г, А L + +
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Таблица 3. Окончание
Table 3. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Asplanchna priodonta Gosse, 1850 K Eut + + + + +
Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793) K Ph + +

CLADOCERA
Sida crystallina (Müller, 1776) П Ph +
Diaphanasoma brachyurum s. str. (Lievin, 
1848)

П Pl + + + +

Simocephalus vetulus (Müller, 1776) П L, Ph + +
Scapholeberis mucronata (Müller, 1776) П L, Ph + +
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 П Eut + + +
C. sp. – – + +
Daphnia magna Straus, 1826 Г Pl +
D. pulex Leydig, 1860 Г Pl + + +
D. galeata Sars, 1864 Г, Н Pl + +
D. longispina Müller, 1785 Г Pl +
D. cucculata Sars, 1862 П Pl + + +
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820) K Bt +
Bosmina longirostris (Müller, 1785) K Eut + + + +
Eurycercus lamellatus (Müller, 1785) Г, Э, 

Н
Bt, 
Ph

+ +

Chydorus sphaericus (Müller, 1785) К Eut + + + + +
Alona guttata Sars, 1862 К L, Ph +
Coronatella rectangula Sars, 1862 K Eut +
Acroperus harpae Baird, 1843 K L, Ph +
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851 K L, Bt +
Alonopsis sp. – – +
Leptodora kindtii (Focke, 1844) Г Pl +

COPEPODA
Boeckella orientalis Sars, 1903 AМ Pl +
Heterocope appendiculata Sars, 1863 П Pl +
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) П Pl +
Arctodiaptomus bacillifer (Koelbel, 1885) Г Pl + + +
Neutrodiaptomus incongruens (Poppe, 1888) П Pl + +
Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 
1887)

Г Pl + +

Mixodiaptomus incrassatus (Sars, 1903) Г Pl +
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) K Eut + + + +
Cyclops vicinus Uljanin, 1875 Г Eut + + + +
Megacyclops  viridis (Jurine, 1920) K Eut + +
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) К Eut + + + + + +
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) K Eut + + + +
Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 1901) П L +
Cryptocyclops bicolor (Sars, 1927) Г L + +
Отряд Harpacticoida Sars, 1903 – – +
Примечание: «–» – данных нет. Годы исследований: [по: Эвтрофирование …, 1995; Аннотированный список …, 
2012; наши данные]: 1 – 1976, 1981; 2 – 2006; 3 – 2013. Область распространения [по: Кутикова, 1970; Определитель 
…, 1995; Boxshall, Defaye, 2008; Forro et al., 2008; Segers, 2008]: К – космополиты, Г – Голарктическая область, 
П – Палеарктическая область, О – Ориентальная область, Э – Эфиопская область, Н – Неотропическая область, 
А – Австралийская область, АМ – Амурская переходная область. Приуроченность [по: Кутикова, 1970; Dumont, 
Negrea, 2002; Dussart, Defaye, 2002, 2006; Segers, 2007]: Pl – планктонный, Bt – бентический, L – литоральный, 
Ph – фитофильный, Eut – эвритопный.
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Таблица 4
Степень общности видового состава зоопланктона водоемов бассейна р. Аргунь

Table 4
Similarity of zooplankton species composition in the Argun river basin reservoirs

М. Д. Б. Д. Ц-Н Умык. К. вод. Ист.
М. Д. 1 – – – – –
Б. Д. 0,62 1 – – – –
Ц-Н 0 0 1 –  – –

Умык. 0,33 0,12 0 1 – –
К. вод. 0,33 0,20 0 0,41 1 –

Ист. 0,06 0,14 0 0,10 0,14 1
Примечание: М. Д. – Малое Дуроевское, Б. Д. – Большое Дуроевское, Ц-Н – Цаган-Нор, Умык. – Умыкейское, 
К. вод. – Краснокаменское водохранилище, Ист. – Источник.

Таблица 5
Некоторые показатели зоопланктона обследованных водоемов бассейна р. Аргунь

Table 5
Some zooplankton indicators of the Argun river basin reservoirs

Показатели
Озера

ИсточникМалое 
Дуроевское

Большое 
Дуроевское Цаган-Нор Умыкейское

Число 
видов

Rot 14 22 1 4 4
Cop 5 5 1 4 2
Clad 5 10 1 4 1

Всего 24 37 3 12 7
N, тыс. экз./м3 684,05 89,89 98,19 134,47 108,27

B, мг/м3 879,54 90,84 11956 6135,7 618,51
Rotifera,

%
N 85 44 52 2 17
B 41 19 0,4 1 41

Copepoda, % N 14 52 42 86 82
B 49 54 57 28 58

Cladocera,
%

N 1 4 6 12 1
B 10 27 43 71 1

Н, бит N 1,49 3,27 1,02 1,43 0,92
B 2,14 3,46 1,02 0,99 1,08

Индекс Пиелу 0,47 0,91 0,93 0,58 0,47
Индекс Симпсона 0,59 0,26 0,45 0,63 0,67

Примечание: Rot – Rotifera, Cop – Copepoda, Clad – Cladocera; N – численность, B – биомасса, Н – индекс 
Шеннона-Уивера.

Таблица 6
Межгодовые изменения некоторых показателей зоопланктона Краснокаменского 

водохранилища
Table 6

Interannual changes of some zooplankton indicators of the Krasnokamensk reservoir
Показатели 1976[1] 1981[1] 2006 2013

Число
видов

Rot 12 11 3 6
Cop 7 9 5 5
Clad 8 12 4 6

Всего 27 32 12 17
N, тыс. экз./м3 74,05* 80,54* 33,96 698,25*

B, мг/м3 1794,76* 783,95* 511,2 4777,05*
Rotifera, 

% 
N 35 40 54 5
B 2 3 24 1

Copepoda, % N 41 51 27 40
B 54 72 22 32

Cladocera,
%

N 24 8 19 55
B 44 25 54 71

Н, бит N – – 2,06 0,97-1,51
B – – 1,61 0,99-1,72

Индекс Пиелу – – 0,82 0,39-0,56
Индекс Симпсона – – 0,32 0,41-0,65

Примечание: Rot – Rotifera, Cop – Copepoda, Clad – Cladocera; N – численность, B – биомасса; [1] – [по: 
Эвтрофирование …, 1985]; «*» – в среднем по водоему; «–» – данных нет.
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192,43 тыс. экз./м3 и от 0,36 до 1645,62 мг/м3. 
В 2006 г. в зоопланктоне водохранилища 

было зарегистрировано 11 видов. Превалирова-
ли A. priodonta (47% и 23% общей численности 
и биомассы), ювенильные стадии Arctodiaptomus 
bacillifer (26% и 21%) и D. galeata (16% и 52%). 
Общая численность и биомасса равнялись 33,96 
тыс. экз./м3 и 511,21 мг/м3. В водохранилище раз-
вивалось достаточно выравненное и разнообраз-
ное сообщество планктонных организмов. Водо-
ем – эвтрофно-мезотрофный.

В 2013 г. в планктоне превалировали мелкие 
формы ракообразных: Bosmina longirostris (26–
79% от общей численности и 58-82% – биомассы) 
и T. crassus (17–62% и 11–42%, соответственно). 
Общая численность зоопланктона варьировала в 
пределах 313,50–1209,80 тыс. экз./м3, биомасса – 
1396,46–8973,93 мг/м3. Зооценоз отличался низким 
видовым разнообразием с усилением доминирова-
ния двух эвритопных видов. Водоем уже характе-
ризуется как эвтрофный (табл. 2, 3, 6). Подобные 
межгодовые изменения видовой структуры зоо-
планктона (смена коловраточного ценоза на рачко-
вый) и аналогичный состав доминирующего ком-
плекса отмечались и в другом степном наливном 
водохранилище Забайкальского края – водоеме-ох-
ладителе Харанорской ГРЭС [Афонина, 2012].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видовое разнообразие коловраток и ракообраз-
ных пойменных озер и резервного водохранили-
ща слагалось из 71 вида и вариетета, из которых 
36 – Rotifera, 21 – Cladocera, 14 – Copepoda. Ви-
довой состав, количественное развитие и соот-
ношение таксономических групп зоопланктона 
характеризуют пойменные озера (кроме Большо-
го Дуроевского) и водохранилище р. Аргунь как 
эвтрофные. Стабильный многовидовой зооценоз 
при практически равном обилии видов, основой 
которого являлись эврибионтные и литоральные 
виды, отмечался только в оз. Большое Дуроев-
ское. Максимально выравненный зоопланктон ре-
гистрировался в соленом Цаган-Норе. В Красно-
каменском водохранилище превалировали мелкие 
формы зоопланктеров, в засушливое лето 2006 
г. – хищная коловратка и рачки-фильтраторы, в 
половодье 2013 г. – ракообразные (хвататели и 
фильтраторы). В обследованных водоемах разви-
ты три типа сообществ зоопланктона: ротаторный 
(Малое Дуроевское), копеподный (Умыкейское, 
источник) и смешанный (коловратки и веслоногие 
рачки) (Цаган-Нор и Большое Дуроевское).
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