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Аннотация. На примере залива Лиственичный рассматривается состав, развитие и распределение зимне-
весеннего микрозоопланктона в зоне открытой литорали Байкала в малопродуктивном 2004 г. Несмотря на 
низкую величину, численность инфузорий и коловраток, как в пелагиали, так и в прибрежье, различалась на 
три порядка (500–2673 тыс. кл/м3 и 0,7–2,9 тыс. экз./м3 соответственно). Соотношение численности инфузо-
рий и коловраток в планктоне озера Байкал отличается от такового в других пресных водоемах, где их раз-
личие редко превышает один порядок. Отмечен более разнообразный состав подледного микрозоопланктона 
в прибрежье по сравнению с пелагиалью озера, а также пятнистое распределение первого. 

Ключевые слова: литораль, пелагиаль, Байкал, инфузории, коловратки. 
 

Инфузории и коловратки играют важную 
роль в планктоне водных экосистем, как кон-
сументы первого и второго порядков [2; 10; 
12]. В условиях Байкала обе группы проявляют 
отчетливую зависимость сезонной и межгодо-
вой динамики от уровня развития фитопланк-
тона [5; 6; 7; 9]. Однако разница между чис-
ленностью первых и вторых в озере может дос-
тигать двух-трех порядков, хотя в пресных 
водоемах численность планктонных инфузорий 
обычно не превышает численности коловраток 
больше, чем на порядок [10]. Было высказано 
предположение, что инфузории в пелагиали 
Байкала имеют конкурентное преимущество 
перед коловратками [4]. Сохраняется ли эта 
особенность байкальского планктона и в при-
брежной зоне озера, где существенное влияние 
на структуру планктона оказывают ледовые 
водоросли? В зоне открытой литорали послед-
ние играют главную структурообразующую 
роль при формировании подо льдом весенних 
комплексов коловраток: в годы их слабого раз-
вития подледный прибрежный зоопланктон 
резко обедняется как по составу, так и по оби-
лию [11]. Целью настоящего исследования бы-
ла попытка, проследив развитие микрозоо-
планктона (группа планктонных организмов 
20–200 мкм размера, включающая простейших, 
большинство видов коловраток молодь рако-
образных [1]) над участками открытой литора-
ли с разной глубиной, определить сходство или 
отличие его характеристик от планктона пела-
гиали. В работе обсуждаются результаты на-

блюдений за динамикой инфузорий и коловра-
ток в водной толще над открытой литоралью в 
зимне-весенний период 2004 г. 

Материал и методы 

Район исследования, залив Лиственичный 
(Южный Байкал), является типичным участком 
открытого Байкала. Для него характерны узкая 
прибрежная мелководная зона (линия ее пере-
гиба в подводный склон расположена на глу-
бине 5–10 м) и резкие уклоны дна (30–35°) [1]. 
Материал собран на трех прибрежных станци-
ях залива, расположенных над глубиной 3 м 
(станция 1), 30 м (станция 2) и 300 м (станция 
3) на расстоянии от берега 30, 70 и 400 м. Про-
бы протозоопланктона, объемом 1 л, отбирали 
0,5-литровым батометром ежедекадно в период 
с февраля по май 2004 г. с горизонтов 0, 5, 10, 
15, 25 м и один раз, в мае, на глубоководной 
станции до дна. Количественный учет инфузо-
рий проводили стандартным осадочным мето-
дом с фиксацией раствором Люголя. Темпера-
туру воды измеряли родниковым термометром. 
Прочий зоопланктон отбирали сетью Джеди 
тотально в слоях воды 0–3, 0–30 и 0–50 м в те 
же сроки. 

Результаты и обсуждение 
Согласно принятой для озера Байкал клас-

сификации [3], 2004 г. был малопродуктивным, 
со слабым подледным развитием сетного фи-
топланктона и поздним весенним максимумом 
[11]. Он отличался коротким, с 27 января по  
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1 мая, ледовым периодом, небольшой (40 см) 
толщиной льда и полной его заснеженностью. 
Снежный покров служил значительным пре-
пятствием для проникновения света под лед 
[8], что сказалось на подледном развитии водо-
рослей и сопутствующего им весеннего ком-
плекса инфузорий. Температура воды в февра-
ле-марте была очень низкой (0,1–0,2 °С) на 
всех станциях, небольшой перепад начинался 
ниже пяти метров. В апреле подледный слой 
воды прогрелся до 0,4–0,8 °С. Температура во-
ды у берега (ст. 1) была самой низкой в течение 
февраля – апреля (0,1–0,5 °С). 

Весенняя динамика обилия инфузорий в 
2004 г. была выражена слабо. После начала ве-
сеннего подъема численности в феврале начал-
ся спад (рис. 1, А). Основу подледного прото-
зоопланктона составляли два круглогодичных 
вида Limnostrombidium pelagicum и Strombidium 
sp. 1 (70–80 мкм). Весенние представители 
Urotricha spp., Marituja pelagica, Pelagodileptus 
trachelioides, Pelagovasicola cinctum, 
Bursellopsis sp. и Phialina sp., обитающая на 
нижней поверхности льда, появились в не-
большом количестве только в конце апреля, 
когда стаял снег. Увеличение их роли и 
уменьшение вклада стромбидиумов отмечено в 
конце мая, через месяц после разрушения льда. 
Было зарегистрировано 29 видов. Численность 
инфузорий оставалась низкой на всех трех 
станциях в течение всего периода исследова-
ния (500–2 673 тыс. кл/м3 в слое 0–3, 0–25 м), 
как и биомасса (20–50 мг/м3). Наибольшее ко-
личество 2 673 тыс. кл/м3, за счет развития 
Strombidium sp. 1, было отмечено в феврале на 
ст. 2. На глубоководной станции 3 численность 
инфузорий увеличивалась постепенно, достиг-
нув максимума (2 млн кл/м3) перед разрушени-
ем льда в конце апреля. Динамика инфузорий 
на станциях, находящихся над разной глуби-
ной, мало различалась, за исключением при-
брежной ст. 1 (рис. 1). 

Численность и биомасса планктонных ин-
фузорий весной 2004 г. над узким участком 
прибрежной террасы, несмотря на большее 
разнообразие, были лишь немного ниже, чем в 
пелагиали на центральной станции разреза «м. 
Березовый – ст. Танхой» (2 500 тыс. кл/м3 и 85–
118 мг/м3 в слое 0–25 м). Совпадали и домини-
рующие виды – круглогодичные стромбидиу-
мы Strombidium sp. 1 и L. pelagicum. На другом 
участке открытой литорали, обширной (до 750 м) 
мелководной платформе у м. Березовый, ве-
сенняя динамика инфузорий была сходной, но 
доминировали мелкие олиготрихи рода Rimos-
trombidium. Численность и биомасса в марте 
были здесь в 2–3 раза выше, до 6700 тыс. кл/м3 
и 200 мг/м³, хотя в среднем за сезон они прак-
тически совпадали с показателями в зал. Лист-
веничный – 1 580 тыс. кл/м3 и 80,8 мг/м³. 

Остальной зоопланктон в зал. Лиственич-
ный был представлен веслоногими ракообраз-
ными Epischura baicalensis, Cyclops kolensis, и 
коловратками. На долю коловраток приходи-
лось лишь около 10 % суммарной численности 
зоопланктона, 90 % составляла эпишура. Всего 
за февраль–май было зарегистрировано  
14 форм коловраток. Доминировали виды 
круглогодичного комплекса Keratella quadrata, 
K. cochlearis, Kellicottia longispina, Filinia 
terminalis (0,7–2,9 тыс. экз./м3). Эндемичные 
виды зимне-весеннего комплекса Notholca 
intermedia, N. grandis, Synchaeta pachypoda и  
S. pachypoida были редки и немногочисленны 
(0,002–0,22 тыс. экз./м3). На ст. 2 в течение 
всей весны концентрация зоопланктона и, в 
том числе, коловраток была наибольшей, на 
мелководной ст. 1 – наименьшей (рис. 2), хотя 
именно здесь концентрация весенних коловра-
ток превышала таковую на ст. 2 и 3, и 10 марта 
была максимальной (0,22 тыс. экз./м3). 

 

 

 
Рис. 1. Численность (А) и биомасса (Б) инфузорий в прибрежной зоне зал. Лиственичный в феврале – 

мае 2004 г.  
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Рис. 2. Численность зоопланктона в прибрежной зоне зал. Лиственичный в феврале – мае 2004 г.  

(А – общее число коловраток; Б – коловратки весеннего комплекса; В – общее количество зоопланктона) 
 
Численность коловраток в течение весны 

изменялась неравномерно, с резкими перепа-
дами в 2–2,5 раза и хорошо выраженными пи-
ками. В конце мая численность всего зоопланк-
тона резко снизилась (рис. 2, В). Развитие ко-
ловраток практически совпадало с развитием 
инфузорий, особенно на глубоководной стан-
ции 3. Такая же ситуация наблюдалась в при-
брежной зоне у м. Березовый [10]. В обеих 
группах в малопродуктивный по фитопланкто-
ну 2004 год был крайне слабо развит специфи-
ческий весенний комплекс. Однако концентра-
ция инфузорий на всех трех станциях на три 
порядка превышала таковую коловраток. Сов-
падение подледного развития обеих групп  
(r = 0,7–0,8), низкая численность коловраток 
весной 2004 г., и достаточно крупный (>10 мкм) 
размер инфузорий исключают пресс коловра-
ток на них в этот период. Более того, в силу 
своей малочисленности коловратки вряд ли 
могли составлять конкуренцию инфузориям. 
Гораздо большее влияние, как конкуренты, 
могли оказывать науплиусы эпишуры, домини-
ровавшие в это время в планктоне. Положи-
тельная связь между ними была отмечена толь-
ко на прибрежной станции, на остальных она 
отсутствовала или была отрицательной. 

Заключение 
Зимне-весенняя динамика планктонных 

инфузорий и коловраток в Южном Байкале в 
2004 г. как в прибрежье, так и в пелагиали от-
личалась низкими количественными показате-
лями, бедностью видового состава и задержкой 
весеннего развития. Несмотря на сходство ди-
намики, разрыв в численности групп в этот пе-
риод увеличился до трех порядков как в пела-
гической, так и в прибрежной зоне. Влияние 

небольшой глубины или близости дна сказыва-
лось на развитии планктонных инфузорий и 
коловраток даже в малопродуктивный год и 
было заметнее на более обширной террасе ли-
торали. 

 
Работа выполнена в рамках бюджетной те-

мы СО РАН № 24.2.4 «Исследование биогео-
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жана грантом РФФИ № 08-04-90009. 
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The winter-spring microzooplankton on the open littoral zone of Lake Baikal 
N. V. Potapskaya, M. I. Lazarev, L. A. Obolkina, N. G. Melnik, G. I. Pomazkova 
Limnological Institute SB RAS, Irkutsk 

Abstract. The structure, development, and distribution of winter-spring microzooplankton in the open littoral zone 
of Baikal (Listvenichny bay) in 2004 with low production rates of phytoplankton are considered. The abundance of 
both ciliates and rotifers was low (500–2673 thou. cells/m3 and 0,7–2,9 thou. ind./m3 correspondingly) but differed 
by three orders of magnitude unlike other freshwater bodies where ciliates rarely exceed the rotifers by one order. 
The structure of under-ice microzooplankton in the littoral zone of the lake exhibited a spot distribution and more 
rich species diversity than in pelagic zone at this time. 

Key words: littoral zone, pelagic zone, Lake Baikal, ciliates, rotifers 
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