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Аннотация. Экологический мониторинг водоёмов Бурятии по компонентам макрозообен-
тоса характеризуется отсутствием системы стандартных станций отбора проб. Отсутствие 
точных сведений о расположении станций и подробных описаний условий и методов сбо-
ра организмов затрудняет анализ многолетней динамики популяционных характеристик 
интересующих видов из состава макрозообентоса в озёрах, необходимый в мониторинго-
вых исследованиях. Предложена унифицированная схема организации системы наблюде-
ний, согласно которой впервые на крупных озёрах Гусиное, Котокель, Бол. Еравное, Сос-
новское, Гунда и Баунт в раннелетний период 2013–2017 гг. выполнен отбор проб на раз-
работанной для каждого водоёма сети станций. В работе детально изложены методы ис-
следований, представлены характеристики станций, включающие сведения о  
GPS-координатах, глубине, температуре воды и насыщении кислородом, водородном по-
казателе, прозрачности, типе донных отложений, составе растительности. Комплекс этих 
данных, полученных по унифицированной методике, предлагается в качестве основы для 
дальнейших мониторинговых наблюдений за экосистемами озёр. В качестве примера реа-
лизации схемы приводятся данные о пространственном распределении трёх видов амфи-
под в озёрах Еравнинской системы в мае 2016 г.: нативного Gammarus lacustris и чуже-
родных Gmelinoides fasciatus и Micruropus wohlii. Установлено, что условия современной 
экосистемы оз. Сосновское благоприятны для развития G. lacustris, в котором данный вид 
освоил практически все биотопы, величины его биомассы достигают 80–110 г/м2, а плот-
ность поселения – 3 800–4 300 экз./м2. Чужеродные виды амфипод в оз. Сосновское в 
настоящее время не обитают, однако они были отмечены в озёрах Бол. Еравное и Гунда. 
Количественные характеристики этих видов были невысокими: суммарные значения био-
массы не превышали 12 г/м2, плотности – 1 600 экз./м2. В работе обсуждается возможное 
влияние падения уровня озёр на обилие амфипод. 
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Введение 

Серьёзной методологической проблемой экологического мониторинга 
водоёмов Бурятии по компонентам макрозообентоса является отсутствие 
унифицированных систем станций отбора проб с информацией об их гео-
графической привязке и методах сбора. Разновременность и различия в де-
тализации выполненных наблюдений осложняют сравнительный анализ 
данных о составе и обилии видов, а также ограничивают возможности объ-
яснения причин регистрируемых изменений в экосистемах озёр и прогнози-
рования неблагоприятных последствий.  

Опорной в исследованиях сообществ зообентоса водоёмов Бурятии 
многие годы оставалась фундаментальная монография М. М. Кожова 
«Пресные воды Восточной Сибири» [1950], в которой приводятся сведения 
обо всех исследованных к тому времени водоёмах Прибайкалья и Забайка-
лья с подробными описаниями условий обитания водных организмов, раз-
нообразия и распределения гидробионтов, значения озёр в жизни населения. 
Описание донной фауны, преимущественно доминирующих видов, выпол-
нено на основе качественных и количественных сборов на определённых 
биотопах (типах грунтов, зарослях макрофитов), при этом количественные 
характеристики основных таксономических групп, представленные в табли-
цах, объединены по биотопам и усреднены.  

По подобной схеме в последующие десятилетия в рамках определения 
продуктивности были выполнены исследования сообществ донных беспо-
звоночных многих водоёмов Бурятии [Зообентос Еравно-Харгинских …, 
1977; Карасев и др., 1983; Алимов и др., 1985; Боинский, 1985; Исследова-
ние взаимосвязи …, 1986; Быстрова, Рюмшина, 1987; Кузьмич, Будаева, 
1987; Кузьмич, 1987, 1988; Кузьмич, Синицын, 1988; Матафонов, Матафо-
нов, 2008]. Исследования по определению общих закономерностей распре-
деления и временной динамики организмов зообентоса были проведены в 
озёрах бассейна р. Баргузин [Антипова и др., 1968; Евстигнеева, Лазарева, 
1986; Буянтуев, 1999; Матафонов, 2008], в оз. Гусиное [Дзюменко, Рюмши-
на, 1985; Болдаруева, 1989; Болдаруева, 1994; Бобкова, Иметхенов, 2011] и 
других озёрах Гусино-Убукунской системы [Шаповалова, 1980], в озёрах 
Еравнинской системы [Соколова, 1989; Соколова, 2001] и в оз. Котокель 
[Базова, Матафонов, 2013; Базова и др., 2010, 2013].  

В форме рукописей либо научных отчётов остаются результаты целого 
ряда исследований водоёмов Прибайкалья и Забайкалья, порой полномас-
штабных. На некоторые из них имеются указания в специальном очерке 
М. М. Кожова и А. А. Томилова [1968] об итогах гидробиологических ис-
следований водоёмов Восточной Сибири в период до 1960-х гг. включи-
тельно, а также в работе [Очерки истории …, 1999], раскрывающей роль 
Восточно-Сибирской научной рыбохозяйственной станции в изучении во-
доемов Бурятии.  

Большинство из исследований, выполненных на крупных водоёмах, 
опиралось на малое число станций, что не даёт целостного представления об 
экосистемах озёр. Использование полученных данных с целью мониторинга 
состояния водных биоресурсов и экосистем осложнено отсутствием точных 
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сведений о расположении станций, основных биотопических характеристи-
ках, разновременностью полученных материалов, усреднением количе-
ственных проб по выделенным биотопам, что вызывает неясности в уста-
новлении причин динамики таксономической структуры и количественных 
показателей организмов зообентоса.  

В результате даже в начале XXI в. на территории Бурятии насчитыва-
лось несколько крупных высокозначимых в хозяйственном отношении 
озёрных водоёмов, информация о структуре сообществ макрозообентоса 
которых оставалась весьма скудной либо значительно фрагментированной: 
озёра Гусиное [Матафонов, Базова, 2017], Котокель, озёра Еравнинской и 
Баунтовской систем.  

Проблема состояния системы гидробиологического мониторинга в ре-
гионе становится всё более очевидной в связи с обострением экологических 
угроз для водоёмов бассейна Байкала, особенно ярко проявившихся в пер-
вые два десятилетия XXI в. [Матафонов, Базова, 2014]. Тренд аридизации 
климата регистрируется в регионе с 1990-х гг. [Изменение климата …, 
2009], с этим связывают беспрецедентность маловодья последних 20 лет 
[Фролова и др., 2017] и снижение уровня оз. Байкал в последние годы [По-
темкина и др., 2016]. По-прежнему актуальны проблемы загрязнения стока-
ми промышленных предприятий и систем городского коммунального хозяй-
ства [О состоянии озера Байкал …, 2017]. Активизация туризма внутри ре-
гиона на фоне износа либо отсутствия систем очистки увеличивает биоген-
ную нагрузку на водоёмы, вызывает усиление процессов эвтрофикации озёр 
с коренными перестройками в сообществах.  

С усилением влияния этих факторов возрастает и степень неопределён-
ности последствий для биологического разнообразия и биоресурсного по-
тенциала озёрных экосистем, их хозяйственного и рекреационного исполь-
зования. На данный момент можно констатировать недостаточный уровень 
системных исследований, которые не дают своевременных надёжных оце-
нок происходящих изменений, а исторически сложившаяся сеть станций ори-
ентирована на существующие источники воздействия, но не на перспективные.  

Для решения многих из этих проблем с целью получить своеобразный 
единовременный срез ситуации в донных сообществах основных озёр тер-
ритории была предложена единая методика сбора организмов макрозообен-
тоса, согласно которой в 2013–2017 гг. такие работы были выполнены на 
ряде крупных водоёмов Бурятии. Результаты этих исследований с описани-
ем характеристик станций частично опубликованы нами в работе по фауне 
малощетинковых червей оз. Гусиное [Семерной и др., 2014]. В настоящей 
статье излагается схема организации сети станций сбора проб зообентоса на 
водоёмах и данные первичных наблюдений с характеристикой всех станций, 
которые в полном или ограниченном объёме предлагаются как опорные для 
дальнейших мониторинговых наблюдений за процессами в сообществах 
донных организмов. В качестве примера реализации схемы мы демонстри-
руем полученную картину пространственного распределения амфипод в 
озёрах Еравнинской системы.  
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Материалы и методы 

Разработанная нами схема станций сбора проб, использованная в ис-
следовании, основана на равномерной сетке, количество узлов которой в 
пределах контура озера отражает количество и расположение основных 
станций отбора проб с условием их представительного числа для последу-
ющего статистического анализа и картографического отображения данных. 
Для большинства исследованных водоёмов основой схемы послужила сетка 
прямоугольных координат с интервалом 2 км, используемая на топографи-
ческих картах масштаба 1:100 000. Кроме основных были заложены и до-
полнительные станции – в зависимости от особенностей контура береговой 
линии, наличия источников антропогенного воздействия и более полного 
охвата биотопов (рис. 1). Схема в целом соотносится с предлагаемой в руко-
водствах по гидробиологическим исследованиям в применении к малоизу-
ченным водоёмам [Березина, 1989] с тем отличием, что мы использовали не 
случайный, а сплошной (по сетке) набор станций. Сетка из 200 квадратов 
использовалась на Байкале при изучении донных сообществ [Бекман, 1987]. 
Схема отбора проб, подобная описываемой, была опробована и рекомендо-
вана к дальнейшему использованию на оз. Зун-Торей на юге Забайкальского 
края [Матафонов, 2014]. Предлагаемая нами схема не исключает возможно-
сти комбинирования с другими подходами исследования донных сообществ, 
например, с ландшафтно-экологическим [Is the concept …, 2005], который 
используется при изучении донных биоценозов Байкала.  

Перспективная сеть станций, включая их точное расположение, уста-
новлена до начала полевых работ по топографическим картам, обмен нави-
гационными данными GPS в системе WGS-84 осуществлён с помощью про-
граммы OziExplorer v. 3.95. В соответствующих столбцах таблиц кроме по-
рядковых номеров станций приводится и рабочая нумерация станций (по 
меткам, сохранённым в памяти GPS-навигаторов), обе из которых равно-
значны и использовались при этикетировании проб. Все координаты приво-
дятся в формате десятичных долей градусов.  

Для организации сети станций были выбраны озёра из числа наиболь-
ших по площади водного зеркала в Бурятии: Гусиное (площадь 163 км2); 
Котокель (69 км2); входящие в Еравно-Харгинскую систему Бол. Еравное 
(104 км2), его спутник Сосновское (23 км2), а также Гунда (12 км2); Баунт 
(111 км2) (см. рис. 1).  

На оз. Гусиное сборы были выполнены с 16 по 21 мая 2013 г., на 
оз. Котокель – 23–24 мая 2015 г., на оз. Бол. Еравное – 29 и 31 мая 2016 г., 
на оз. Сосновское – 26–27 мая 2016 г., на оз. Гунда – 30 мая 2016 г., на 
оз. Баунт – 11–16 июня 2017 г.  

Годы выполненного нами исследования, согласно Н. Л. Фроловой с со-
авторами [Многолетние колебания …, 2017], приходятся на маловодную 
фазу гидрологического цикла. Это обстоятельство может иметь значение в 
сравнительном исследовании многолетней динамики элементов экосистем 
обследованных водоёмов, в связи с чем мы сочли необходимым привести 
координаты опорных точек, отмечающих положение линии уреза воды на 
крупнейших из изученных озёр (табл. 1).  
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Рис. 1. Схемы расположения станций сбора проб макрозообентоса на исследован-
ных озёрах: а – Гусиное; б – Котокель; в – озёра Еравнинской системы; г – Баунт 

 
Таблица 1  

Координаты точек регистрации линии уреза воды ряда крупных озёр Бурятии  

Участки 
береговой 
линии озёр  

Гусиное 
(21 мая 2013 г.) 

Бол. Еравное 
(29–31 мая 2015 г.) 

Баунт 
(11–16 июня 2018 г.) 

с. ш. в. д. с. ш. в. д. с. ш. в. д. 

Север 
51,292367 106,478567 – – 55,266517 113,073683 

– – – – 55,266200 113,073150 
– – – – 55,267200 113,073567 

Восток 
51,184450 106,461267 52,600933 111,561133 55,194483 113,088200 

– – 52,579383 111,536033 – – 

Запад 
– – 52,618583 111,406083 – – 
– – 52,618800 111,405917 – – 
– – 52,618433 111,406200 – – 

Юг 
– – – – 55,162083 112,921817 
– – – – 55,162717 112,920767 
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Сбор материала на всех озёрах выполнялся сразу после распаления 
озёр, момент наступления которого отслеживался по космоснимкам спутни-
ков Terra и Aqua, размещённым на интернет-сайте Иркутского центра ди-
станционного зондирования Земли [Иркутский центр …], а также с помо-
щью телефонного опроса жителей ближайших к водоёму населённых пунк-
тов. В период отбора проб в южной части акватории оз. Гусиное наблюда-
лись единичные льдины; на оз. Баунт участки ледового покрова занимали 
значительные площади, но к концу исследований озеро полностью очисти-
лось ото льда; на озёрах Еравнинской системы и оз. Котокель ледовых явле-
ний не наблюдалось.  

Позиционирование на акватории озёр выполнялось с использованием 
портативных GPS-навигаторов GPS III Plus и Etrex Legend (оба Garmin, 
США) с максимально возможной точностью, здесь же производилась кор-
ректировка координат в соответствии с фактическим положением каждой 
станции. Определение глубин на станциях отбора проб выполнялось с ис-
пользованием однолучевого портативного эхолота Fisherman 200  
(JJ-Connect, Россия), датчик которого удерживался в верхнем двухсантимет-
ровом слое воды строго вертикально, а также с помощью ручного лота при 
наличии плотных скоплений водных растений. Определение содержания 
растворённого кислорода, величины pH и температуры производилось с по-
мощью портативного анализатора «Эксперт-001» (Эконикс-эксперт, Рос-
сия), калибровка датчиков которого (содержание кислорода, pH) предвари-
тельно (не более чем за 48 ч) производилась в лабораторных условиях со-
гласно инструкциям изготовителя. Расхождение со 100%-ным насыщением 
воды кислородом не превышало 2–5 % (нулевой раствор и две точки калиб-
ровки), pH воды – не более 0,05 (три точки калибровки). Значения атмосфер-
ного давления, необходимые для определения содержания кислорода, вруч-
ную вводились в память прибора (озёра Гусиное и Котокель – 715 мм рт. ст.; 
озёра Бол. Еравное, Сосновское и Гунда – 670 мм рт. ст.; оз. Баунт – 
665 мм рт. ст.) в соответствии с данными ближайшей к месту обследования 
метеостанции и с учётом высоты водного объекта над уровнем моря. Пара-
метры исследовались в поверхностном (до 15 см) и придонном слоях (около 
0,5 м от грунта) либо других глубинных горизонтах, что указано в примеча-
ниях к табл. 1–5. На озёрах Гусиное и Баунт для исследования параметров 
придонной воды использовали батометр Руттнера. Промеры температуры в 
придонном слое на озёрах Еравнинской системы и оз. Котокель производи-
ли с помощью ртутного термометра (цена деления 0,1 °С) в металлической 
оправе. Прозрачность воды определялась по диску Секки. Определение типа 
грунтов выполнялось визуально непосредственно на станции отбора проб.  

Пробы макрозообентоса собраны одним оператором в однократной по-
вторности на каждой станции с использованием утяжелённой версии дно-
черпателя Петерсена (Гидрометприбор, Россия) с площадью захвата 
0,025 м2, который аккуратно позиционировался на грунте, отмыты в озёрной 
воде через мельничное сито № 24 (размер ячеи 250–275 мкм) и фиксирова-
ны в 4–10%-ном растворе нейтрализованного мелом формалина, в ряде слу-
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чаев – 96%-ного этанола. Выборка организмов макрозообентоса из грунта и 
их сортировка выполнены авторами в камеральных условиях с использова-
нием налобной бинокулярной лупы (увеличение 1,5×). Водные растения, вы-
бранные из проб, высушивали на воздухе в тени и взвешивали на электрон-
ных весах Scout Pro SPU-123 (Ohaus, США) с точностью до 1 мг. Фитомасса 
растений указывается в воздушно-сухом весе (г ВСВ/м2). 

Карты-схемы расположения станций отбора проб и пространственного 
распределения организмов выполнены с помощью программы ArcView GIS 
v. 3.2 (ESRI). Значения средней арифметической температуры воды поверх-

ностного (Χ п) и придонного (Χ д) слоев, а также её стандартной ошибки 
рассчитаны с помощью программы Statistica v. 6.0 (StatSoft).  

Результаты и обсуждение 

В ходе полевых выездов на разработанных сетях станций на шести 
крупных озёрах Бурятии получен следующий объём проб макрозообентоса: 
Гусиное – 56, Котокель – 33, Бол. Еравное – 31, Сосновское – 25, Гунда – 3, 
Баунт – 41 (см. рис. 1; табл. 2–5). Общее число точек сбора проб, включён-
ных в систему, достигло 189. 

Ниже мы приводим описание озёр на основе данных, полученных в хо-
де наших исследований.  

Озеро Гусиное является крупнейшим среди всех обследованных водоё-
мов. Прозрачность воды достигала 7,5 м и была максимальной по сравне-
нию с другими озёрами. Температурный режим озера подвержен влиянию 
сброса подогретых вод Гусиноозерской ГРЭС, в связи с чем температура (Т) 
поверхностного слоя воды на станциях 1, 57 и 58 была на 3,5–7,8 °С выше 

средних по водоёму значений (Χ п = 7,0±0,23 °С). На станции 51 (см. рис. 1, 
а), расположенной в прогреваемом заливе озера, в который впадает р. Ца-
ган-гол и сбрасываются муниципальные стоки с. Гусиное Озеро, также от-
мечено превышение значений Т на 4,6 °С. Распределение Т в столбе воды 
озера было достаточно равномерным: в зоне максимальных глубин различия 
между значениями поверхностного и придонного слоёв были в пределах 
1,9–3,8 °С. Концентрации кислорода в воде как в поверхностном, так и в 
придонном слоях были высокими вплоть до полного насыщения 
(см. табл. 2), в связи с чем режим водоёма по этому параметру можно оха-
рактеризовать как благоприятный для гидробионтов. В южной котловине на 
ст. 38 на подводной отмели, известной как «лопатки» или «осередыш», из-за 
наличия уплотнённых галечных грунтов пробу бентоса дночерпателем 
отобрать не удалось. Илы на большей части обследованных станций тонко-
дисперсные и легко промываются через сито. Водные растения встречаются 
в озере до глубин 13 м (Aegagropila linnaei Kütz.), но для других видов гра-
ницей распространения является глубина 8–10 м (см. табл. 2). Наиболее ча-
сто встречаются харовые водоросли. Чужеродный вид высших растений 
Elodea canadensis Michx. отмечен только на ст. 51, агрессивной экспансии 
вида в озере не наблюдается.  
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Озеро Котокель (см. рис. 1, б) отличалось от оз. Гусиное наличием ши-
рокой полосы обсохших мелководий. Значения температуры поверхностно-

го слоя воды достигали 25 °С (Χ п = 16,2±0,50 °С), придонные слои успели 

прогреться до 13–16 °С (Χ д = 14,4±0,19 °С) (см. табл. 3). Вылета имаго хи-
рономид при этом ещё не наблюдалось, что подтверждается данными о 
плотности личинок р. Cladotanytarsus, значения которой в устье руч. Черё-
муховый (ст. 26) были чрезвычайно высокими и достигали 135 520 экз./м2. К 
другим особенностям распределения Т в озере необходимо отнести низкие 
значения в районе слияния озера с протокой Исток (ст. 4). На момент обсле-
дования в озере наблюдалось перенасыщение воды кислородом, концентра-
ция которого на южных станциях в 16–17 часов 24 мая достигала 140–170 % 
(см. табл. 3), и, вероятно, было обусловлено активным фотосинтезом водо-
рослей. Насыщение, близкое к стопроцентному, было зафиксировано в усть-
ях притоков, на станциях 4 и 26 (протока Исток и руч. Черёмуховый). Нали-
чие сероводорода зафиксировано на мелководье (ст. 11) по характерному 
запаху. В озере распространены илистые и песчаные с разной степенью за-
иленности грунты. Первые наиболее часто встречаются в южной котловине, 
вторые – в северной. Сапропелистые грунты отмечены в зоне наибольших 
глубин и центральной зоне озера. Повышенное накопление растительного 
детрита наблюдается на прибрежных станциях и на станциях южной части 
озера. Прозрачность воды в озере ниже, чем в оз. Гусиное и в период сборов 
не превышала 1,5 м. Высшие водные растения (Potamogeton sp.) были отме-
чены лишь на одной станции (ст. 3); элодея канадская E. canadensis в сборах 
не зарегистрирована.  

На озёрах Большое Еравное, Сосновское и Гунда (см. рис. 1, в), как и на 
оз. Котокель, отмечались обширные площади обсохших мелководий. Залив 
оз. Сосновское на момент обследования был практически изолирован, со-
единяясь с основной акваторией озера отмелью с глубинами менее 0,2 м. 
Наиболее высокие значения температуры воды (14,2–17,4 °С) наблюдались 
31 мая на мелководных участках оз. Бол. Еравное (см. табл. 4). Поверхност-

ный и придонный слои в озёрах Бол. Еравное (Χ п = 9,2±0,71 °С; 

Χ д = 7,7±0,45 °С) и Сосновское (Χ п = 7,1±0,16 °С; Χ д = 7,1±0,18 °С) оказа-
лись равномерно прогретыми. Насыщение воды кислородом в озёрах Бол. 
Еравное и Гунда было близким к стопроцентному, а в оз. Сосновское замет-
но ниже (см. табл. 4), что согласовывалось со сведениями (устное сообще-
ние П. Г. Байбородина) о заморе рыбы в зимний период 2015–2016 гг. Зна-
чения pH воды в оз. Бол. Еравное варьировали в пределах от 8,4 до 8,9, в оз. 
Сосновское – от 8,4 до 9,0, в оз. Гунда – 8,3. Прозрачность воды была 
наиболее высокой в оз. Гунда (2,5 м); в озёрах Бол. Еравное и Сосновское не 
более 1,5 м. Грунты на большей части станций озёр Бол. Еравное и Соснов-
ское – серые, комковатые илы; в оз. Гунда на обследованных станциях – са-
пропелистые. Из водной растительности в оз. Сосновское наиболее часто 
встречались харовые водоросли, элодея и уруть; в оз. Гунда – харовые водо-
росли, отмеченные на центральных станциях, а также (визуально) в прибре-
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жье; в оз. Бол. Еравное часто отмечались рдесты и их покоящиеся стадии 
(турионы), а также роголистник. Начало роения комаров-звонцов наблюда-
лось лишь у южного прибрежья озёр Бол. Еравное и Сосновское. 

На оз. Баунт (см. рис. 1, г) к моменту начала обследования ещё наблю-
дались ледовые явления в южной части акватории, но уже 14 июня озеро 
полностью расчистилось. По восточному берегу были отмечены обширные 
площади обсохших мелководий, хотя уровень в начале зимы был на не-
сколько метров выше, поскольку на западном берегу, судя по следам эрозии 
песков и почвенного покрова, ледовый покров достигал кромки леса 
(55,22339° с. ш.; 112,99321° в. д.), а отдельные льдины ещё оставались на 
удаленном расстоянии от воды. Прозрачность воды составляла 4 м. Поверх-
ностный слой в северной и центральной частях акватории и мелководья озе-
ра с восточной стороны были наиболее прогретыми: температура воды здесь 
достигала максимальных величин, особенно в районе устья р. Ципикан (см. 
табл. 5). Это определило повышенные средние значения Т поверхностного 

слоя (Χ п = 13,3±1,1 °С) в сравнении с придонным (Χ д = 4,7±0,2 °С), хотя 
значения Т на южных станциях подтверждают, что основной слой водных 
масс был близок к состоянию гомотермии. В придонных слоях глубинных 
станций и на некоторых мелководных станциях наблюдалось недонасыще-
ние воды кислородом, а в зоне максимальных глубин (более 30 м) в придон-
ном слое были отмечены наиболее низкие значения (см. табл. 5). В ходе обсле-
дования неоднократно наблюдались явления эмиссии газов со дна, например, 
активной на станции с координатами 55,21840° с. ш. и 113,05487° в. д. 

Величины pH поверхностного слоя воды варьировали от 8,0 до 8,7, 
придонного – от 7,8 до 8,7. Грунты в озере представлены плотными, вязки-
ми, глинистыми илами на большей части станций малых и средних глубин. 
Водные растения были отмечены только на ст. 35, их остатки – на ст. 31. 
Роение комаров-звонцов наблюдалось на станциях 11, 25 и 35. 

Распределение амфипод в озёрах Еравнинской системы 
В результате выполненного исследования в озёрах Бол. Еравное, Сос-

новское и Гунда были обнаружены три вида амфипод: Gmelinoides fasciatus 
(Stebbing, 1899), Micruropus wohlii (Dybowsky, 1874) и Gammarus lacustris 
Sars, 1863 (рис. 2), первые два из которых являются чужеродными [Соколо-
ва, 2001], попавшими в озёра системы к началу 1990-х гг., а последний – 
нативный. Массового отрождения молоди ещё не наблюдалось, лишь в оз. 
Бол. Еравное было обнаружено три экземпляра ювенильных особей (ст. 29 и 
23), идентификация которых оказалась затруднена. Все три вида были отме-
чены в озёрах Бол. Еравное и Гунда (G. lacustris в прибрежье в качествен-
ных сборах из хары на глубине 1,1 м, 52,81603° с. ш.; 111,72565° в. д.), а в 
оз. Сосновское – только G. lacustris. На фоне понижения уровня воды G. la-
custris в оз. Сосновское освоил практически все биотопы и достиг высокого 
обилия: до 3 800–4 300 экз./м2 и 80–110 г/м2. Вероятно, этому способствует 
совместное влияние ряда факторов: ухудшение респираторных условий 
обитания для потребителей гаммаруса (рыб) и его конкурентов (вселивших-
ся амфипод); обилие водных растений, которые являются убежищем и пи-
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щей для G. lacustris; благоприятный для прохождения этапов онтогенеза 
прогрев водных масс. Известно, что G. lacustris достигает максимального 
обилия именно в мелководных заморных водоёмах [Бекман, 1954]. В усло-
виях современной экосистемы оз. Сосновское вполне мог реализоваться 
весь экологический потенциал G. lacustris и, возможно, он вытеснил все-
лившихся байкальских амфипод, хотя плотность популяции G. fasciatus в 
августе 2008 г. была здесь наиболее высокой (неопубликованные данные ав-
торов). Нужно отметить, что и в оз. Бол. Еравное популяции G. fasciatus и 
M. wohlii находятся на грани выживания, о чём свидетельствуют прерыви-
стые узколинейные участки обитания этих видов и низкие количественные 
характеристики: суммарные значения биомассы обоих видов не превышали 
12 г/м2, плотности – 1 600 экз./м2. Биотопы, в которых эти виды существуют, 
выглядят убежищами для вселенцев в условиях современной экосистемы озе-
ра. Отмечаем впрочем, что и нативный вид G. lacustris в оз. Бол. Еравное также 
находится в пессимальных условиях.  

Таким образом, в маловодную фазу гидрологического цикла наблюда-
ется депрессия численности амфипод в оз. Бол. Еравное и развитие нативно-
го вида в оз. Сосновское, что важно учесть в перспективе при планировании 
освоения водных биоресурсов этих озёр.  

 

а б 
Рис. 2. Пространственное распределение амфипод в озёрах Еравнинской системы в 

2016 г.: а – плотность поселения; б – биомасса 

Заключение 

Впервые по единой оригинальной схеме заложена сеть станций сбора 
проб макрозообентоса на озёрных водоёмах, в соответствии с которой в те-
чение нескольких сезонов открытой воды выполнен сбор проб на шести 
крупных озёрах Бурятии. 
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Данные, полученные по такой унифицированной и обеспечивающей срав-
нимость результатов методике, позволяют раскрыть уникальные черты водоё-
мов и пространственную неоднородность внутриводоёмных параметров.  

Разработанная схема ориентирована на выполнение следующих основ-
ных актуальных и перспективных задач: а) получение наиболее полных све-
дений о фауне донных макробеспозвоночных исследуемых озёр (инвентари-
зация фауны); б) соотнесение данных современных и перспективных иссле-
дований организмов и параметров среды их обитания с ранее полученными 
сведениями; в) определение масштабных закономерностей в распределении 
отдельных таксонов; г) выявление роли донных организмов в трофических 
цепях и паразитарных системах озёрных экосистем. Полагаем, она будет 
востребованной при оценке биоресурсного потенциала водоёмов и степени 
влияния источников воздействия природного или антропогенного характера, 
которые в неопределённом месте акватории озера могут появиться в буду-
щем. Последнее может потребовать перехода на крупный масштаб исследо-
ваний и целенаправленного изучения характеристик донного населения от-
дельных сегментов сетки.  

Описанный подход позволяет решить фундаментальные и прикладные 
задачи, и предлагается в дальнейшем как базовый для мониторинга обсле-
дованных водоёмов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта СО РАН 
АААА-А17-117011810039-4. 
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Abstract. The ecological monitoring of limnetic water bodies on macrobenthic invertebrates in 
the Republic of Buryatia (Russia) is characterized by the lack of unified net of known stations 
of samples taking. Deficiency of exact data on the geographic position of the stations and the 
detail information on the methods of samples taking complicates the analysis of long-term 
dynamics of population characteristics of the macrobenthic species in the water bodies, which 
is needed in the monitoring investigations. We propose the unified grid of stations for the mac-
robenthic invertebrates studying which was realized at the lakes Gusinoe, Kotokel, Bol’shoe 
Eravnoe, Sosnovskoe, Gunda and Baunt early in the summer during 2013–2017 for the first 
time. The paper is dedicated to the methods of investigations and characteristics of studied 
stations, including their GPS position, depth, bottom sediments, vegetation compound, water 
temperature and saturation with oxygen, pH values and water transparency. This information 
we propose as basic for the later monitoring of the lakes’ ecosystems on macrobenthic animals. 
Results of grid implementation are illustrated by the example of data on spatial distribution of 
native Gammarus lacustris Sars, 1863 and alien Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899) and 
Micruropus wohlii (Dybowsky, 1874) amphipods in the Eravnoe lakes’ system in May 2016. 
We demonstrate that present conditions of the Sosnovskoe Lake ecosystem are suitable for the 
population growth of native G. lacustris, which has occupied almost all biotopes of the lake 
and has values of biomass here up to 80–110 g/m2, density – up to 3800–4300 ind./m2. We 
could not found alien species in the Sosnovskoe Lake, but they still inhabit the Bol. Eravnoe 
Lake and the Gunda Lake. Their abundance in the lakes was low and the highest values of both 
species reached 1600 ind./m2 and 11,5 g/m2. We examine the probable influence of lake level 
decreasing on abundance of native and alien species of amphipods.  

Keywords: ecological monitoring, grid of stations, macrobenthic invertebrates, amphipods, 
lakes of Buryatia. 
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