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введение

Водоем и его водосбор представляют собой 
единую природную систему и, являясь состав-
ной неотъемлемой частью ландшафта, в кото-
ром они образовались, отражают его особен-
ности. Изучение закономерностей функ-
ционирования системы «озеро–водосбор», 
процессов, происходящих на территории бас-
сейна, природных и антропогенных, позволяет 
оценить как современное состояние озерных 
экосистем, так и динамику их развития. Раз-
нообразие водосборных территорий вызыва-
ет варьирование физико-химического соста-
ва воды озер и рек, отражается на видовом 

разнообразии и количественных показателях 
водных организмов.

Исследования выполнены по программе 
научно-исследовательской темы Института 
водных проблем Севера КарНЦ РАН «Законо-
мерности изменения озерных экосистем в раз-
личных ландшафтах Восточной Фенноскандии: 
озера Вендюрской группы и Заонежья» 
в период 2011–2012 гг. В работе представ-
лены результаты наблюдений, направленных 
на выявление особенностей формирования 
и развития планктонных и бентосных сооб-
ществ в водоемах различных ландшафтов та-
ежной зоны с разной структурой водосбо-
ров: озерах Вендюрской группы в пределах 
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ландшафта Вохтозерской возвышенности 
и озерах Заонежья в Заонежском сельговом 
ландшафте. Полученные характеристики зоо-
планктона и макрозообентоса водоемов раз-
нотипных ландшафтов, в том числе впервые 
обследованных, имеют существенное зна-
чение в связи с тем, что расположены на тер-
риториях, практически не затронутых антро-
погенным воздействием, и могут считаться  
фоновыми.

Исследования подобного рода, имеющие 
целью выяснение особенностей изменения 
озерных экосистем в зависимости от окру-
жающего ландшафта, проводились на ряде 
водоемов Северо-Запада России [Озера…, 
1969], Кольского полуострова [Озера…, 1974], 
Карельского перешейка [Драбкова, Сорокин, 
1979], Латгальской возвышенности (Латвия) 
[Изменения…, 1983; Реакция…, 1983; Измене-
ние…, 1988], озерах Карелии [Лозовик и др., 
2005], Вологодской области [Разнообразие…, 
2007; Лобуничева, 2009а, б].

материалы и методы

В качестве модельных были выбраны два 
полигона, расположенные в южной части Ка-
релии: озера Вендюрской группы на Шуйско-
Сунском водоразделе в пределах ландшафта 
Вохтозерской ледораздельной возвышенно-
сти (Урос, Рапсудозеро, Коверъярви и Голубая 
ламба) и озера Заонежья – в Заонежском сель-
говом ландшафте (Мягрозеро, Леликозеро, Ги-
жозеро, Кондозеро, ламба Корытово). Данные 
полигоны существенно различаются по своим 
физико-географическим и антропогенным ус-
ловиям, что позволяет оценить особенности 
развития планктонных и бентосных сообществ.

В основе работы находятся данные сбо-
ров зоопланктона (70 проб) и зообентоса 
(110 проб), полученные в период полевых ис-
следований в июле-августе 2011–2012 го-
дов, а также в 1969–1973, 1985–1990, 1996, 
2003 годах в ходе изучения озер по комплекс-
ным темам Института водных проблем Севера 
КарНЦ РАН.

Пробы зоопланктона отбирались коли-
чественной сетью Джеди (диаметр 18 см, 
размер ячей 0,099 мм) фракционно по слоям 
(2–0, 5–2, 10–5 м), на мелководных участках во-
доемов – тотально (от дна до поверхности) или 
процеживанием 100 л воды через качественную 
сеть и фиксировались 4%-м раствором форма-
лина. Камеральная обработка материала про-
водилась по общепринятой в гидробиологии 
методике [Киселев, 1956; Методические реко-
мендации…, 1984]. При вычислении биомассы 

зоопланктона использовался сырой (формали-
новый) вес с учетом размеров организмов [Ба-
лушкина, Винберг, 1979]. Для оценки состоя-
ния зоопланктонного сообщества применялся 
ряд общепринятых структурных показателей 
[Андроникова, 1996; Крючкова, 1987; Hakkari, 
1972]: численность организмов (тыс. экз./м3), 
биомасса (г/м3), общее число таксонов, чис-
ло доминирующих видов (более 20 % общей 
численности или биомассы), индекс видового 
разнообразия Шеннона (Нбит, по численности 
и биомассе), средняя индивидуальная биомас-
са (Wср) организмов, соотношение основных 
систематических групп: Ncrust / Nrot; Nclad / 
Ncop; Ncycl / Ncal.

Количественные пробы макрозообентоса 
отбирали дночерпателем Экмана (площадь 
захвата 0,023–0,030 м2), при дальнейшей их 
обработке использовали стандартные мето-
дики [Методические рекомендации…, 1983]. 
Таксономическая идентификация проведена 
с использованием определителей по фауне 
СССР [Панкратова, 1970, 1977, 1983; Опреде-
литель…, 1977].

Вендюрская группа озер расположена на 
Шуйско-Сунском водоразделе (нижнее тече-
ние р. Суны), в северо-западной части Вохто-
зерской аккумулятивной возвышенности. Ос-
нову ландшафта создают сочетания волнис-
тых и слабоволнистых равнин, куполовидных 
холмов, вытянутых гряд, а также торфяников. 
Хозяйственная деятельность незначительна, 
представлена главным образом осушенными 
торфяниками, в меньшей степени сельскохо-
зяйственным освоением (табл. 1).

Входящие в группу озера относятся к малым 
и очень малым (площадь водного зеркала ме-
нее 5 км2). Водосбор их мал и преимуществен-
но заболочен. Специфика гидрографической 
сети Заонежского полуострова определяется 
главным образом особенностями геологичес-
кого строения и рельефа, который сформиро-
вался в результате неоднократного наступле-
ния ледников и послужил основой для развития 
современных ландшафтов. Характерной чертой 
рельефа является частое чередование узких 
и длинных гряд с такими же понижениями [Бис-
кэ и др., 1971; Демидов, 1993; Голубев и др., 
2013; Шелехова, 2013]. Озера Заонежья разно-
образны по морфометрическим и гидрологи-
ческим показателям. Как правило, их отличает 
своеобразная очень вытянутая форма. Одна 
из особенностей озер – очень малые площади 
бассейнов и, соответственно, низкие значения 
удельных водосборов (менее 10) и показате-
лей условного водообмена (от 1 года до 10 лет) 
[Фрейндлинг, Поляков, 1965].
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Исследованные озера относятся к раз-
личным геохимическим классам поверхност-
ных вод гумидной зоны, типам ландшафтов 
и уровню трофности [Лозовик, 2006, 2013]. 
Минерализация воды озер Вендюрской груп-
пы, определяемая особенностями водосбора, 
низкая (3–14 мг/л), преобладающими аниона-
ми являются сульфаты, гидрокарбонаты, сре-
ди катионов – кальций, натрий. Водоемы За-
онежья имеют повышенную минерализацию 
(14–111 мг/л), для них характерно высокое со-
держание гидрокарбонатов кальция и магния, 
связанное с особенностями геологического 
строения района, присутствием карбонатных 
пород. Содержание органического вещества 
в исследованных озерах незначительное (уро-
вень цветности менее 100 град.). Водоемы 
Заонежья относятся к ультраолиго- и олигогу-
мусным в связи с низкой заболоченностью тер-
ритории (7–14 %). Озера Вендюрской группы 
в основном соответствуют олигогумусным (Го-
лубая ламба, Урос, Рапсудозеро), мезополигу-
мусным (Коверъярви) – в связи с поступлением 
болотного гумуса с водосборной территории 
в результате мелиорации в 1970–80-е годы 
(заболоченность 32 %). Озера характеризуют-
ся небольшим содержанием биогенных эле-
ментов (Робщ 6–21 мкг/л) и в основном имеют 
олиготрофный или мезотрофный статус. Бо-
лее высокими концентрациями органического 
вещества и биогенных элементов отличается 
ламба Корытово, что связано с большей сель-
скохозяйственной освоенностью территории 
(более 90 % водосбора).

Самые ранние сведения о гидробиологии 
рек и озер Заонежья относятся к концу XIX – 
20–50-м годам XX столетия [Озера…, 1959; 
Фауна…, 1965; Куликова, 2007]. Комплексные 
научные исследования озер были выполне-
ны в 1960-е годы Отделом водных проблем 
Карельского филиала АН СССР [Соколова, 
Гордеев, 1965; Филимонова, 1965]. В 1990–
2000-е годы Институтом водных проблем Севе-
ра КарНЦ РАН проведены работы в рамках це-
лого ряда экологических проектов, в том числе 

«Мониторинг современного состояния водных 
объектов Карелии», «Перспективы освоения 
месторождения уран-ванадиевых руд Средняя 
Падма», «Инвентаризация и изучение биоло-
гического разнообразия на территории Рес-
публики Карелия» [Куликова, 2005; Рябинкин, 
2009; Рябинкин и др., 2000; Экологические 
проблемы…, 2005], а также комплексных ис-
следований КарНЦ РАН «Природные особен-
ности, история освоения и сохранение при-
родных комплексов Заонежского полуострова» 
[Комулайнен и др., 2013].

Зоопланктон и зообентос озер Вендюрской 
группы исследовался в разные годы, начиная 
с 1960-х, Карельским отделением ГосНИОРХ, 
Институтом водных проблем Севера и Инс-
титутом биологии КарНЦ РАН [Шишко, 1965; 
Русакова, 1968; Круглова, Филимонова, 1972; 
Полякова, Соколова, 1972; Бушман, Русанова, 
1976; Ryabinkin, Vlasova, 1994; Куликова, 2007; 
Ильмаст и др., 2008].

В целом водные объекты представленных 
районов изучены еще недостаточно. Озера Ле-
ликозеро, Гижозеро, Кондозеро, ламбы Коры-
тово и Коверъярви исследованы впервые.

результаты и обсуждение

Зоопланктон. В составе планктонной фау-
ны обследованных озер в летний период 2011–
2012 гг. было отмечено 52 таксона, в том числе 
Rotatoria – 10, Copepoda – 11, Cladocera – 31. 
Исследования показали, что в большинстве 
своем виды, создающие основной фон зоо-
планктона в водоемах, являются обычными для 
озер Европейского Севера. В основном это эв-
ритопные организмы, имеющие широкое рас-
пространение в карельских водоемах. Состав 
доминирующего комплекса сообщества типи-
чен для бореальной зоны. Количество таксонов 
в озерах изменялось от 14–17 (Корытово, Голу-
бая ламба) до 25–36 (Мягрозеро–Леликозеро, 
Рапсудозеро) (прил. 1).

Разнообразие видового состава планкто-
ценозов в исследованных водоемах в летний 

Таблица 1. Ландшафтные характеристики модельных водосборов
Характеристика ландшафта Водосбор

Моренные равнины в сочетании с флювиогляциальными равнинами 
и торфяниками

Мягрозеро (71 %), Леликозеро (87 %)

Денудационно-тектонические (сельговые) гряды Гижозеро, Кондозеро
Флювиогляциальные (озовые) гряды Голубая ламба, Корытово
Флювиогляциальные гряды и равнины
в сочетании с болотными равнинами (торфяниками)

Рапсудозеро (43 и 33 %), Урос (45 и 48 %)

Флювиогляциальные гряды и равнины, моренные равнины
в сочетании с болотными равнинами (торфяниками)

Коверъярви (39, 30 и 24 %)

Примечание. В скобках указано распределение площадей местоположений в порядке их перечисления.
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период достигалось, как обычно, за счет кла-
доцер. Ведущими компонентами зоопланк-
тона во всех озерах являлись небольшое чис-
ло видов (от 3 до 5). Это Eudiaptomus gracilis 
(Sars 1863), Thermocyclops oithonoides (Sars 
1863), Daphnia cristata Sars 1862, Bosmina obt. 
lacustris Sars 1862, из коловраток – Kellicottia 
longispina (Kellicott 1879) и Asplanchna priodonta 
Gosse 1850, на литорали – Polyphemus 
pediculus (Limnaeus 1778). Во всех озерах от-
мечены Mesocyclops leuckarti (Claus 1857) 
и Heterocope appendiculata (Sars 1863) (кро-
ме ламбы Корытово) из копепод, среди кла-
доцер – Diaphanosoma brachyurum Liévin 
1848, в большинстве водоемов – Holopedium 
gibberum (Zaddach 1855). Массового разви-
тия рачок Heterocope appendiculata достигал 
в Леликозере (35 % общей численности и 68 % 
биомассы), а Holopedium gibberum – в Гижо-
зере (до 50 % от общих показателей) и в Голу-
бой ламбе (до 65 %). Некоторые виды, обыч-
ные в озерах Карелии, в исследованных водо-
емах имели ограниченное распространение 
(Eurytemora, Bythotrephes, Leptodora).

На мелководье с зарослями макрофитов 
разнообразие фауны естественно возраста-
ло за счет ветвистоусых, обычных предста-
вителей зарослевого и литорального комп-
лексов (Alonopsis, Scapholeberis, Eurycercus, 
Acroperus, Ophryoxus, Alona), представителей 
микробентоса и факультативного планктона 
(Macrocyclops, Eucyclops, Paracyclops), значи-
тельнее также была роль коловраток, главным 
образом Kellicottia и Asplanchna. Так, в Рапсудо-
зере индекс Шеннона увеличивается до 2,62–
2,67 (песчаная литораль) против 2,23–2,37 на 
открытом участке. Следует отметить, что сре-
ди высшей водной растительности с преоб-
ладанием разреженных зарослей тростника 
(каменистая литораль) планктонная фауна 
была менее разнообразной (индекс Шеннона 
в Рапсудозере 2,35 против 2,62, в Уросозере – 
1,59 против 2,12).

В целом зоопланктон в озерах не отличался 
высоким уровнем развития, при этом количест-
венные показатели изменялись в довольно ши-
роких пределах: численность организмов – от 
6,9 до 33,2 тыс. экз./м3, биомасса – от 0,15 до 
1,10 г/м3.

Водоемы, расположенные на моренных рав-
нинах, характеризовались разнообразием ви-
дового состава планктоценозов (в сравнении 
с другими озерами): количество таксонов из-
менялось от 25 в период последних наблюде-
ний до 54 (Мягрозеро, 1961, 2003 гг.) в преды-
дущие периоды исследований [Филимонова, 
1965; Шишко, 1965; Русакова, 1968; Куликова, 

2005, 2007]. Индекс видового разнообразия 
составил 2,36–2,69. Структура зоопланктонных 
сообществ характеризовалась преобладанием 
копепод (до 70 % общей численности и био-
массы), при этом в Леликозере в этой группе 
ракообразных отмечалось наиболее высокое 
содержание каланид (41 %), в Мягрозере бо-
лее значительной была роль циклопид (50 %) 
(табл. 2, 3). Доминировали Eudiaptomus gracilis, 
Heterocope, Thermocyclops oithonoides. На пре-
обладающем каменистом прибрежье в озе-
рах значительно возрастала роль кладоцер – 
в Мягрозере превалировал Polyphemus (более 
половины общего числа организмов и био-
массы), в Леликозере – Bosmina obt. lacustris 
(50 % биомассы).

В водоемах заметны различия между пела-
гическими и литоральными сообществами, что 
связано с большей выраженностью литораль-
ной зоны, которая при доминировании в соста-
ве зарослей биотопов воздушно-водных рас-
тений отличается сравнительно низкими коли-
чественными показателями.

Уровень развития организмов, в целом не-
высокий, был выше в Мягрозере, как в сред-
нем в водной толще, так и в верхних слоях воды 
(12,6 против 6,0 тыс. экз./м3 в слое 0–2 м в июле 
2011 г.), в связи с более значительной освоен-
ностью водосбора (см. табл. 2).

В водоемах на сельговых грядах видо-
вое разнообразие зоопланктона снижается 
по сравнению с таковым в озерах на морен-
ных равнинах: количество таксонов составило 
15–22, индекс Шеннона – 1,83–1,89. При этом 
в сообществе преобладали те же копеподы, 
в более глубоководном Кондозере преиму-
щество в биомассе принадлежало каланои-
дам, основную долю которых (более 80 %) со-
здавал Eudiaptomus gracilis. На мелководных 
участках показатели были естественно выше: 
в Гижозере увеличивались за счет массовых 
видов – Thermocyclops oithonoides (Sars 1863) 
и Bosmina obt. lacustris (до 50 и 30 % биомас-
сы соответственно). В прибрежье Кондозера 
преобладали младшие стадии Thermocyclops 
и мелкие коловратки Kellicottia, благодаря чему 
количественные показатели были низкими 
(см. табл. 2). Более высокой плотностью орга-
низмов отличались, согласно летнему сезону, 
верхние слои воды (17,2–19,2 тыс. экз./м3 про-
тив 2,5 в слое 10–15 м).

Озера на флювиогляциальных грядах харак-
теризовались наиболее бедным видовым со-
ставом зоопланктона, количество таксонов из-
менялось от 14 до 17, индекс Шеннона – 1,58–
1,90. Средняя индивидуальная масса одной 
особи ниже, чем в других озерах (см. табл. 3). 
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Таблица 2. Количественные показатели и соотношение основных групп зоопланктона водоемов разных 
ландшафтов, 2011–2012 гг.

Глуби-
на,
м

Численность, 
тыс. экз./м3

Соотношение основных групп, % Био-
масса,

г/м3

Соотношение основных групп, %
Cala-
noida

Cyclo-
poida

Clado-
cera

Rotato ria Cala-
noida

Cyclo-
poida

Clado-
cera

Rotato-
ria

Водоемы на моренных равнинах с флювиогляциальными равнинами и торфяниками
Мягрозеро

9,0 14,1 21 50 23 6 0,470 22 26 36 16
кл 4,8 11 18 71 0 0,180 12 20 67 0

Леликозеро
9,5 12,7 41 29 8 22 0,317 56 26 17 1
кл 8,9 39 18 42 1 0,122 25 12 63 < 1

Водоемы на денудационно-тектонических (сельговых) грядах
Гижозеро

9,0 9,1 41 21 16 22 0,320 38 22 20 20
2,0 25,0 18 50 31 1 0,443 9 40 50 1

Кондозеро
15,0 6,9 32 6 2 60 0,077 89 3 6 2
2,0 15,5 0 38 3 59 0,078 0 85 11 4

Водоемы на флювиогляциальных (озовых) грядах
ламба Корытово

7,5 14,4 8 28 57 7 0,230 6 17 76 < 1
2,0 13,2 1 7 80 12 0,390 < 1 3 96 < 1

Голубая ламба
5,5 12,0 0 < 1 42 57 0,147 0 1 91 7
0,5 1,6 0 5 37 58 0,031 0 7 92 1

Водоемы на флювиогляциальных грядах и равнинах в сочетании с болотными равнинами (торфяниками)
Урос

5,5 15,4 23 < 1 44 32 0,380 26 < 1 72 2
кл 27,2 7 0 62 30 0,423 5 0 94 1
пл 26,8 4 0 59 37 0,335 2 0 97 1

Рапсудозеро
6,0 33,2 22 26 12 40 1,078 22 10 35 33
кл 16,7 2 3 45 50 0,894 3 4 38 55
пл 13,3 < 1 7 72 21 0,445 < 1 16 83 < 1

Коверъярви
2,5 24,1 28 11 26 35 1,044 15 3 28 54
кл 18,8 12 10 25 53 0,723 3 5 31 61

Примечание. кл – каменистая литораль, пл – песчаная литораль.

Таблица 3. Структурные показатели зоопланктонных сообществ исследованных озер, 2011–2012 гг.

Озеро
Кол-во 
таксо-

нов

Кол-во  
домини-
рующих 

видов

Числен-
ность,  

тыс. экз./м3

Био-
масса,  

г/м3

Wср, 
мг

Видовая разн.,
Нбит Ncrust / 

Nrot
Nclad /
Ncop

Ncycl /
Ncalпо числен-

ности
по био-
массе

Мягрозеро 27 (54*) 4 14,1 0,470 0,033 2,18 2,69 15,7 0,32 2,38
Леликозеро 27 5 12,7 0,317 0,025 2,53 2,36 3,5 0,11 0,71
Гижозеро 23 5 9,1 0,320 0,035 2,07 1,89 3,5 0,26 0,51
Кондозеро 15 3 6,9 0,077 0,011 0,89 1,83 0,7 0,05 0,19
Ламба Корытово 14 3 14,4 0,230 0,016 2,11 1,58 13,3 1,58 3,50
Голубая ламба 17 4 12,0 0,147 0,012 1,25 1,90 0,8 60,0 0,70
Урос 23 (75*) 4 15,4 0,380 0,025 2,27 2,39 2,1 1,90 0,04
Рапсудозеро 36 (42*) 5 33,2 1,078 0,032 2,34 2,42 1,5 0,25 1,18
Коверъярви 23 5 24,1 1,044 0,043 2,92 2,25 1,9 0,67 0,39

Примечание. * Количество таксонов с учетом результатов предыдущих исследований.
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В сообществе доминировали кладоцеры (76–
90 % суммарной биомассы). В Голубой ламбе 
(август 2011 г.) преобладали виды, характер-
ные для олигогумусных дистрофных водоемов 
с кислой средой (рН 4,80–5,99): Holopedium 
gibberum (до 60–80 %) и Bosmina obt. lacustris 
(30–40 %), или массового развития достигала 
(август 2012 г.) Kellicottia (более 80 % общей 
численности) с преимуществом в биомассе 
того же голопедия (60–80 %).

В ламбе Корытово, олигогумусной эвтроф-
ной, со слабокислой средой (рН 5,99–6,30), 
преимущество в зоопланктоне принадлежало 
Diaphanosoma brachyurum (25–80 % биомас-
сы) и Bosmina longirostris O. F. Müller 1785 (до 
45 %). Роль каланоид в этом водоеме была ми-
нимальной, до полного их отсутствия в Голу-
бой ламбе (см. табл. 2). Поверхностные слои 
воды в ламбах значительно богаче нижеле-
жащих, организмы распределялись соответ-
ственно вертикальной стратификации темпе-
ратур, от 32,3–41,1 тыс. экз./м3 в слое 0–2 м до 
4,8 тыс. экз./м3 в слое 9–5 м (в более глубоко-
водной ламбе Корытово температура изменя-
лась от 21,1 °С в поверхностном слое до 4,4 – 
в придонном).

В зоопланктоне оз. Урос, наиболее исследо-
ванного, имеющего малый и преимущественно 
заболоченный водосбор (48 %), слабокислый 
характер водной среды, согласно многолетним 
наблюдениям (1964, 1968–1969, 1970–1973, 
1990, 1996), насчитывается 75 таксонов. В ав-
густе 2011–2012 гг. отмечены 24 таксона, со-
став доминирующего комплекса при этом прак-
тически не изменился. Показано, что в июле 
массовым развитием отличаются копеподы, 
среди которых превалирует (свыше половины 
биомассы) Eudiaptomus gracilis. В августе в во-
доеме преобладают ветвистоусые рачки и ко-
ловратки. Среди кладоцер (70–90 % суммарной 
биомассы) доминируют Holopedium gibberum, 
Diaphanosoma brachyurum, Bosmina longirostris, 
B. obt. lacustris, обитающие в водоемах подоб-
ного типа. Среди коловраток (до 30 % общей 
численности) преобладает мелкая Kellicottia 
longispina. Характерна малочисленность цикло-
пид, в частности мезоциклопсов (Mesocyclops 
leuckarti), при сохранении заметной роли кала-
ноид (см. табл. 2). На литорали, как песчаной, 
так и каменистой, в редких зарослях высшей 
водной растительности, при несколько более 
разнообразном видовом составе за счет фито-
фильных видов, до 80 % общей биомассы при-
ходится на долю Bosmina. Небольшая площадь 
и малая глубина способствуют ветровому пе-
ремешиванию всей водной массы в течение се-
зона открытой воды и довольно равномерному 

распределению организмов в водоеме как по 
акватории, так и по вертикали. Ранее было от-
мечено, что показатели количественного раз-
вития зоопланктона в озере динамичны в те-
чение лета и в разные годы изменяются в зна-
чительной мере (биомасса от 0,47 в 1964 г. до 
2,27 г/м3 в 1971 г.) [Круглова, Филимонова, 
1972; Бушман, Русанова, 1976].

В зоопланктоне Рапсудозера (36 таксо-
нов) увеличивается доля коловраток, мел-
кой Kellicottia (по численности) и крупной 
Asplanchna (по биомассе), значительна и роль 
копепод (см. табл. 2). В зоопланктоне при-
брежья, более разнообразном по составу, 
основную часть суммарного веса организ-
мов составляли кладоцеры, больше других 
Polyphemus (до 70–80 % на песчаной литора-
ли) и Asplanchna (до 50 % – на каменистой, 
характерной для эвтрофированных водоемов 
Карелии). Рапсудозеро отличается более вы-
сокими показателями развития организмов, 
на уровне α-мезотрофных озер, о чем свиде-
тельствуют данные и более ранних исследо-
ваний (1964, 1996 гг.): при подобном видовом 
составе численность зоопланктона изменялась 
в пределах 36,1–53,3 тыс. экз./м3, биомасса – 
1,13–1,39 г/м3 [Шишко, 1965; Русакова, 1968; 
Куликова, 2007]. Особенно высокими коли-
чественными показателями в озере отличал-
ся верхний слой воды (2–0 м) – до 60,7 тыс. 
экз./м3 и 3,60 г/м3 (август 2011 г.), в тот же пе-
риод в оз. Урос – 10,3 и 0,33 соответственно.

Зоопланктон Коверъярви характеризо-
вался наиболее значительным развитием 
коловраток, среди которых были многочис-
ленны Kellicottia и Asplanchna. Из кладоцер, 
второй группы по значимости, преобладали 
Diaphanosoma, Daphnia cristata, Bosmina obt. 
lacustris, Polyphemus pediculus. Наблюдается 
сходство видового состава с таковым в озерах 
с ландшафтом моренного типа (Мягрозеро, 
Леликозеро). Водоем отличается относитель-
но высокими (биомасса до 1 г/м3), по сравне-
нию с другими модельными озерами, коли-
чественными показателями зоопланктона (см. 
табл. 2, 3).

макрозообентос. В составе зообентоса 
модельных водных объектов отмечены свыше 
80 таксонов беспозвоночных различного ран-
га из 17 систематических групп – Turbellaria, 
Oligochaeta, Hirudinea, Acari, Aranei, Crustacea 
(Isopoda, Amphipoda), Insecta (Plecoptera, 
Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera, Coleopte-
ra, Megaloptera, Diptera), Bivalvia, Gastropoda. 
Основу составляют широко распространенные 
палеарктические виды. Большой удельный вес 
имеют и северные формы, обитающие в озерах 
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севера России и Скандинавии, а также сибир-
ские и западноевропейские виды. Наиболее изу-
чена в таксономическом отношении фауна хиро-
номид – свыше 40 видов и личиночных форм.

Таксономический состав бентоса в озерах 
Вендюрской группы более разнообразен. За 
весь период наблюдений с 1969 г. в его соста-
ве отмечено 72 таксона, в том числе в 2011–
2012 гг. – 53, из них 25 приходится на группу 
Chironomidae. Бентоценозы озер Заонежья 
в качественном отношении менее разнообраз-
ны – 48 таксонов, в том числе в 2011–2012 гг. – 
25 (Chironomidae – 19) (прил. 2; табл. 4).

Из всех вышеуказанных групп в исследо-
ванных озерах наиболее часто встречаются 
хирономиды (100 % озер), олигохеты (60 %), 
двустворчатые (60 %) и брюхоногие моллюс-
ки (50 %). Встречаемость остальных групп не 
превышает 35 %. В заонежских озерах встреча-
емость моллюсков составляет 80 %, тогда как 
в вендюрских всего 25 % (рис.).

В ряде озер Заонежья (Гижозеро, Кондозе-
ро и Мягрозеро) в небольшом количестве при-
сутствуют реликтовые ракообразные Pallasiola 
quadrispinosa (Sars 1867). В Вендюрских озе-
рах данная группа макробентоса не обнаруже-
на. Наличие комплекса гляциальных реликтов 
(Mysis relicta Lovén 1868, Monoporeia affinis Lind-
str. 1855, Pallasiola quadrispinosa (Sars 1867)) яв-
ляется характерной особенностью многих озер 
Заонежского полуострова (Ладмозеро, Путко-
зеро, Гахкозеро, Ванчозеро, Чужмозеро и др.) 
[Гордеев, 1965; Рябинкин, 2009; Комулайнен 
и др., 2013]. В некоторых из них, в частности 
в Путкозере, встречаемость ракообразных 
в пробах достигала 100 %, а их доля составля-

ла около 60 % общей численности и биомассы 
донных сообществ [Рябинкин, 2009].

В водоемах, расположенных на сельго-
вых грядах, донная фауна бедна качественно. 
В озерах Гижозеро и Кондозеро насчитывает-
ся, по результатам наших исследований, все-
го 10–15 таксонов беспозвоночных. В составе 
фауны присутствуют Chironomidae (Pagastiella 
orophila (Edwards 1929), Pseudochironomus pra-
sinatus (Staeger 1839), Paratrichocladius trique-
tra (Tshern. 1949), Tanytarsus sp., Tanypodinae 
gen. sp. sp.), Mollusca (Bivalvia, Gastropoda), 
Oligochaeta. В небольшом количестве отмече-
ны реликтовые ракообразные (Pallasiola quad-
rispinosa (Sars 1867)). Численность зообенто-
са в Гижозере в конце июня – начале июля не 
превышала 600 экз./м2, биомасса варьиро-
вала от 0,54 до 2,12 г/м2, при средних показа-
телях 399 экз./м2 и 1,38 г/м2 соответственно. 
Эти показатели в оз. Кондозеро были сущест-
венно ниже – 200 экз./м2 и 0,22 г/м2. В био-
массе в озерах доминируют двустворчатые 
моллюски – свыше 40 %, по численности – хи-
рономиды и моллюски. В целом по уровню 
биомассы донной фауны Гижозеро можно от-
нести к классу β-олиготрофных, а Кондозеро – 
α-олиготрофных водоемов.

В составе донной фауны озер на моренных 
равнинах, Мягрозере и Леликозере, отмечены 
Oligochaeta, Hirudinea, Crustacea, Mollusca (Bi-
valvia, Gastropoda), Trichoptera, Ephemeroptera, 
Chironomidae. В Мягрозере отмечено 38 так-
сонов, индекс разнообразия Шеннона – 4,04. 
Таксономическое разнообразие бентоса Ле-
ликозера существенно ниже (всего 15 таксо-
нов, индекс разнообразия – 1,98) (см. табл. 4). 
Таксономическая структура и количественные 

Встречаемость различных групп макрозообентоса в модельных озерах (%)
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характеристики зообентоса озер весьма 
сходны. К доминирующим группам относят-
ся моллюски (42–67 % численности и 46–51 % 
биомассы) и хирономиды (соответственно 
31–36 и 30–46 %). Количественные величины 
изменяются на открытых участках озер в диапа-
зоне 660–990 экз./м2 и 0,31–2,85 г/м2 (Мягро-
зеро) и 532–1133 экз./м2 и 0,78–1,54 г/м2 (Ле-
ликозеро). Вместе с тем средние показатели 
численности и биомассы сообществ в этих 
озерах весьма близки. В целом по биомас-
се донной фауны их можно отнести к классу 
β-олиготрофных водоемов.

Макрозообентос ламбы, расположенной 
в урочище Корытово, крайне беден. В его со-
ставе в июле 2012 г. были обнаружены лишь 
единичные экземпляры личинок двукрылых 
насекомых – Chaoborus sp. и Tanytarsus sp., 
общей численностью 66 экз./м2 и биомассой 
0,02 г/м2.

Из модельных водоемов Вендюрской груп-
пы наиболее изучены в отношении макрозоо-
бентоса озера Урос и Голубая ламба. В составе 
макрозообентоса оз. Урос, расположенного на 
флювиогляциальных грядах в сочетании с бо-
лотными равнинами (торфяниками), по резуль-
татам более ранних (1969–1973, 1985–1990 гг.) 
и наших исследований (2011–2012 гг.) отмече-
но свыше 50 таксонов беспозвоночных различ-
ного ранга: Oligochaeta, Hirudinea, Bivalvia, Gast-
ropoda, Trichoptera, Megaloptera, Diptera (Cera-
topogonidae, Tabanidae, Chironomidae (свыше 
30 видов и личиночных форм)) (см. прил. 2). 
По данным, полученным в 1969–1971 гг., в со-
став доминирующего комплекса макробентоса 
плесовых участков водоема входили Chirono-
midae (около 70 % численности и 50 % биомас-
сы), двустворчатые моллюски (соответственно 
12 и 22 %) и олигохеты (11 и 6 %). Количествен-
ные показатели были весьма низкими. Сред-
няя численность в летний период составляла 

261 экз./м2 при средней биомассе 0,50 г/м2. 
В 2011–2012 гг. состав доминирующего комп-
лекса, в сравнении с более ранними наблюде-
ниями, практически не изменился. По числен-
ности превалируют хирономиды и моллюски. 
Существенный вклад (до 50 %) в общую био-
массу бентоса вносят крупные личинки рода Si-
alis (средний вес 20–45 мг). Средние количест-
венные величины оставались почти на том же 
уровне – 384 экз./м2 и 0,73 г/м2. В целом по ве-
личине биомассы донной фауны оз. Урос мож-
но отнести к классу α-олиготрофных водоемов.

В составе донной фауны озер Рапсудозеро 
и Коверъярви, расположенных в том же ланд-
шафте, присутствуют Turbellaria (Planaria), 
Oligochaeta (Stylaria lacustris (Linné 1767)), Hi-
rudinea (Herpobdella octocиlata (Linné 1758)), 
Hydrachnidae, Megaloptera, Trichoptera, Chiro-
nomidae, Chaoboridae, Ceratopogonidae, Gastro-
poda, Bivalvia. В профундальных участках озер 
в летний период доминирующее положение, 
как по численности, так и по биомассе, зани-
мают личинки двукрылых насекомых Chironomi-
dae и Chaoboridae. В целом по продуктивности 
донной фауны озера Рапсудозеро и Коверъяр-
ви можно отнести к классу мезотрофных водо-
емов (см. табл. 4).

Таксономический состав донной фауны Го-
лубой ламбы не отличается большим разнооб-
разием. В него входят Oligochaeta, Aranei (Argy-
roneta aquatic (Clerck 1757)), Trichoptera, Odo-
nata (Cordulia aenea (Linné 1758)), Megaloptera 
(Sialis sp.), Chironomidae (Psectrocladius psi-
lopterus Kieffer 1906, Cricotopus algarum Kieffer 
1911, Tanytarsus sp., Chironomus sp., Limnochi-
ronomus nervosus (Staeger, 1839), Microtendi-
pes pedellus (De Geer, 1776), Ablabesmyia sp., 
Tanypodinae gen. sp. sp.). Основу фауны в цент-
ральной зоне на глубинах 6–8 м в период наших 
исследований составляли хирономиды, при-
чем около 90 % от общей численности и 75 % 

Таблица 4. Структура макрозообентоса модельных озер
Водоем Числен-

ность,
экз./м2

Био-
масса,

г/м2

Oligochaeta Mollusca Chironomidae W,
мг

Число
видовЧ% Б% w,

мг
Ч% Б% w,

мг
Ч% Б% w,

мг
Мягрозеро 795 1,40 0 0 0 68 46 2,3 31 46 1,4 1,9 23
Леликозеро 783 1,16 21 19 1,2 41 55 1,8 36 30 1,0 1,4 15
Гижозеро 399 1,38 4 3 1,2 21 32 3,5 61 41 5,6 3,5 15
Кондозеро 200 0,21 25 4 0,1 33 54 1,7 30 39 0,8 1,1 10
Корытово 66 0,02 0 0 0 0 0 0 50 50 0,0 0,1 5
Урос 384 0,73 11 4 0,6 31 21 1,2 57 25 0,8 1,9 26
Рапсудозеро 850 4,05 0 0 0 0 0 0 35 62 11,7 4,6 21
Коверъярви 1024 2,64 2 1 1,1 0 0 0 91 86 2,4 2,6 24
Голубая ламба 1417 3,84 0 0 0 0 0 0 97 87 2,7 3,0 20

Примечание. Ч% – относительная численность, Б% – относительная биомасса, w – средняя масса особи.
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от общей биомассы макробентоса приходится 
на долю личинок рода Chironomus. По данным 
исследований, проведенных в конце 1980-х го-
дов, этот род являлся доминантом в течение 
всего периода наблюдений и в значительной 
степени определял уровень средних для озе-
ра показателей численности и биомассы бен-
тоса – от 11 700 экз./м2 и 31,3 г/м2 в 1985 г. до 
44 экз./м2 и 0,29 г/м2 в 1990 г., при средних мно-
голетних 1429 экз./м2 и 1,64 г/м2 соответствен-
но [Ryabinkin, Vlasova, 1994]. Средняя чис-
ленность и биомасса бентоса в августе 2011–
2012 гг. составили 1417 экз./м2 и 3,84 г/м2, что 
позволяет в настоящее время отнести Голубую 
ламбу к классу мезотрофных водоемов (см. 
табл. 4).

Для литоральных биоценозов исследован-
ных водоемов определяющими факторами яв-
ляются характер донных отложений и степень 
зарастания высшей водной растительностью, 
а также, хотя и в меньшей степени, чем в круп-
ных озерах, динамичность водной массы. По 
преобладающему субстрату в озерах могут 
быть выделены два основных типа литорали: 
каменистая и песчаная. Наиболее распростра-
нены каменистая и каменисто-валунная ли-
торали. Здесь фауна довольно разнообразна 
и представлена видами, типичными для лито-
реофильных биоценозов: моллюсками родов 
Lymnaea, Valvata, Planorbis, поденками Lepto-
phlebia sp., Heptagenia sp., Ecdyonurus sp., ли-
чинками ручейников, а также оксифильными 
формами Orthocladiinae (Chironomidae, Diptera). 
На песчаной литорали, которая распространена 
в озерах значительно реже и занимает неболь-
шой процент от общей длины береговой линии, 
доминируют личинки насекомых, в основном 
хирономид (Cladotanytarsus sp., Polypedilum sp., 
Limnochronomus sp., Psectrocladius sp., Procla-
dius sp.) и малощетинковых червей.

Заключение

В таксономическом составе, облике планк-
тонных и бентосных сообществ водоемов раз-
ных ландшафтов имеются общие черты. В ос-
новном в них представлены эвритопные виды, 
широко распространенные в карельских водо-
емах. Сходен в определенной мере состав до-
минирующих комплексов, типичных для боре-
альной зоны [Куликова, 2001; Рябинкин, 2008].

Как показали исследования, водоемы за-
метно различаются между собой по ряду мор-
фометрических, гидрологических, гидрохи-
мических характеристик, что определяет раз-
нообразие фауны, уровень ее количественных 
показателей. В озерах разных ландшафтных 

зон наблюдаются отличия в таксономическом 
составе, соотношении основных систематичес-
ких групп, уровне обилия организмов. В наибо-
лее разнообразных по морфологии ландшаф-
тах формируется и более разнообразный по 
видовому составу зоопланктон и зообентос.

Озера на моренных равнинах богаче по ви-
довому составу планктоценозов; в сельговых 
водоемах, напротив, таксономическое разно-
образие зоопланктона снижается. Количест-
венные его показатели изменяются от мини-
мальных в водоемах, расположенных на сель-
говых грядах, до максимальных (с биомассой 
более 1,0 г/м3) – на водно-ледниковых грядах 
и равнинах в сочетании с торфяниками и мо-
ренными равнинами, характерных для эвтро-
фированных водоемов – обычно небольших, 
мелководных, с зарослями макрофитов, с вы-
соким содержанием в воде органических ве-
ществ почвенно-болотного происхождения 
в связи со значительной заболоченностью во-
досбора. Показатели численности и биомассы 
планктонных организмов двух типов открытой 
литорали, каменистой и песчаной, для боль-
шинства озер всех типов ландшафтов в целом 
невысокие вследствие доминирования в соста-
ве зарослевой зоны биотопов воздушно-вод-
ных растений, отличающихся обычно сравни-
тельно низким уровнем развития зоопланктона.

Таксономическое разнообразие зообентоса 
в озерах Заонежья более чем в два раза, встре-
чаемость моллюсков более чем в три, их отно-
сительная численность в пять, а относительная 
биомасса почти в десять раз выше, чем в озе-
рах Вендюрской группы. Вместе с тем в вен-
дюрских озерах отсутствуют реликтовые ра-
кообразные, встречаемость которых в озерах 
Заонежья составляет до 60 %. Средняя продук-
тивность макрозообентоса в озерах Вендюр-
ской группы почти в три раза выше, чем в озе-
рах Заонежья, которые в основном относятся 
к олиготрофному типу.

В озерах, расположенных в одном ланд-
шафте, наибольшее влияние на видовой со-
став, соотношение основных систематических 
групп, количественные параметры зоопланк-
тона и зообентоса оказывают индивидуальные 
особенности самих водоемов и их водосборов, 
к которым можно отнести характер и интенсив-
ность зарастания озер, заболоченность, связь 
с другими водными объектами, наличие антро-
погенного воздействия.

Отмечены общие чepты планктoнныx и бен-
тосных сoобщeств, выявленные при изучении 
мaлыx oзеp слaбooсвoeнных сpеднетаежных 
лaндшaфтов Северо-Запада России с подоб-
ными характеристиками.
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Приложение 1. Таксономический состав зоопланктона модельных водоемов, 2011–2012 гг.

Таксоны
Заонежская группа Вендюрская группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rotatoria

Cephalodella gibba (Ehrenberg. 1832) +
Synchaeta sp. +
Polyarthra major Burckhardt, 1900 + +
Bipalpus hudsoni (lmhof, 1891) + + + + +
Aaplanchna priodonta Gosse, 1850 + + + + + + +
Euchlanis dilatata Ehrenberg. 1832 +
Brachionus sp. + +
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + + + + +
Kellicottia longispina (Kellicott,1879) + + + + + + + + +
Conochilus unicornis Rousselet, 1892 + + +

Copepoda
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) + + + + + + + +
Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) + +
Heterocope appendiculata Sars, 1863 + + + + + + +
Macrocyclops sp. +
Cyclops vicinus vicinus (Uljanin, 1875) + + + +
C. lacustris Sars, 1863 +
Cyclops sp. + + + + +
Megacyclops gigas (Claus, 1857) = A. gigas (Claus) + +
Acanthocyclops sp. +
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) + + + + + + + +
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) + + + + + + + + +

Cladocera
Sida crystallina crystallina (O. F. Müller, 1776) + + +
Limnosida frontosa Sars, 1862 + + + +
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) + + + + + + + + +
Holopedium gibberum Zaddach, 1855 + + + + + + +
Daphnia (Daphnia) longispina O. F. Müller, 1785 + + + + + +
D. (Daphnia) cucullata G. O. Sars, 862 +
D. (Daphnia) cristata G. O. Sars, 1862 + + + + + + + + +
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) + + +
C. dubia Richad, 1894 = C. affinis Lilljeborg, 1900 + +
C. pulchella Sars, 1862 + + + + + +
Scapholeberis mucronata (O. F. Müller,1776) + +
Ophryoxus gracilis gracilis Sars, 1862 + + +
Eurycercus lamellatus (O. F. Müller, 1785) + +
Pleuroxus truncatus truncatus (O. F. Müller, 1785) +
Alonella nana (Baird, 1850) + + + +
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785) + + + + + + +
Alona sp. + + +
Acroperus harpae (Baird, 1834) +
Alonopsis elongatus elongatus (Sars, 1862) + + +
Grabtoleberis testudinaria (Fischer, 1851) +
Biapertura affinis affinis (Leydig, 1860)
= Alona affinis (Leydig, 1860)

+

Bosmina (Bosmina) longirostris (O. F. Müller, 1785) + + + + + +
B. (Eubosmina) coregoni Baird, 1857
= B. obt. obtusirostris Sars, 1862 + + +
= B. obt. lacustris Sars, 1862 + + + + + + + +
= B. coregoni coregoni (Baird, 1857) + + +
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Таксоны
Заонежская группа Вендюрская группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
= B. coregoni lilljeborgi (Sars. 1862) + + + +
= B. coregoni gibbera (Schoedler, 1863) +
Polyphemus pediculus (Linne, 1778) + + + + + + +
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 +
Leptodora kindtii (Focke, 1844) + + + + +
Количество таксонов (2011–2012 гг.) 25 25 22 15 14 24 36 17 22
Количество таксонов (весь период наблюдений)* 56* 25 22 15 14 75* 42* 21 22

Примечание. Здесь и в прил. 2: 1 – Мягрозеро, 2 – Леликозеро, 3 – Гижозеро, 4 – Кондозеро, 5 – ламба Корытово, 6 – 
оз. Урос, 7 – Рапсудозеро, 8 – Голубая ламба, 9 – оз. Коверъярви; * [Куликова, 2007]. Озера Леликозеро, Гижозеро, 
Кондозеро, ламбы Корытово и Коверъярви исследованы впервые.

Приложение 2. Таксономический состав зообентоса модельных водоемов

Таксоны
Заонежская группа Вендюрская группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Класс Turbellaria +
Planaria O. F. Müller, 1776 +
Класс Oligochaeta + + + + + + + +
Stylaria lacustris (Linné, 1767) + + +
Stylodrilus heringianus Claparède, 1862 +
Класс Hirudinea + +
Herpobdella octoculata (Linné, 1758) +
Glossiphonia complanata (Linné, 1758) +
отряд Aranei +
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) +
отряд Acari + +
семейство Hydrachnidae + +
Класс Crustacea + +
Asellus aquaticus (Linné, 1758) +
Pallasiola quadrispinosa (Sars, 1867) + + +
Astacus leptodactilus Esch.,1823 +
Класс Insecta + + + + + + + + +
отряд Trichoptera + + + + +
Oligotricha striata (L., 1758) +
Mystacides azureus (Linné, 1761) +
Stenophylax lateralis (Stephens, 1837) +
отряд Ephemeroptera +
Caenis macrura Stephens, 1835 +
отряд Odonata +
Cordulia aenea (Linné, 1758) +
отряд Megaloptera + + +
Sialis sp. + + +
отряд Diptera + + + + + + + + +
семейство Chironomidae + + + + + + + + +
Psectrocladius simulans Johannsen, 1937 + + +
P. septentrionalis Tshern., 1949 +
P. psilopterus Kieffer, 1906 + + + + +
P. dilatatus (Van der Wulp, 1834) +
Cricotopus silvestris (Fabricius, 1794) + +
C. algarum Kieffer, 1911 + + +
Trissocladius zalutschicola (Lipina, 1939) + + + +
T. potamophilus (Tshern., 1949) +
Heterotanytarsus apicalis Kieffer, 1922 +

Окончание прил. 1
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Таксоны
Заонежская группа Вендюрская группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Eukiefferiella sp. +
Limnophyes sp. +
Paratrichocladius triquetra (Tshern., 1949) + +
Microcricotopus bicolor (Zett.,1843) +
Tanytarsus gr. gregarius Kieffer, 1909 +
Tanytarsus sp. + + + + + + + +
Micropsectra praecox (Meigen, 1818) +
Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) + +
Corynocera ambigua Zetterstedt, 1838 +
Cryptochironomus defectus Kieffer + +
Cryptocladopelma viridula (Fabricius, 1805) + +
Demicryptochironomus vulneratus (Zett., 1860) + + +
Parachironomus pararostratus Harnisch, 1923 +
Leptochironomus tener (Kieffer, 1918) +
Chironomus salinarius Kieffer, 1915 +
Chironomus sp. + + + + + +
Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) +
Einfeldia carbonaria (Meigen, 1818) +
Limnochironomus nervosus (Staeger, 1839) + + + + +
L. tritomus (Kieffer, 1916) +
Pagastiella orophila (Edwards, 1929) + + + + +
Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839) + + +
Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) +
P. convictum Walker, 1856 +
Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) +
Glyptotendipes gripecoveni Kieffer, 1913 + +
Pentapedilum exectum Kieffer, 1915 +
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) + + +
Procladius ferrugineus Kieffer, 1919 +
P. choreus Meigen, 1804 + + +
Procladius sp. + + + +
Thienemannimyia sp. + +
Ablabesmyia monilis (Linné, 1758) + + + + +
Tanypodinae gen. sp. sp. + +
семейство Ceratopogonidae + + +
Bezzia sp. +
семейство Tabanidae +
семейство Chaoboridae + +
Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776) + +
Класс Gastropoda + + + + +
Planorbis planorbis (Linné, 1758) +
Valvata depressa C. Pfeiffer, 1828 +
Valvata sp. +
Bithynia tentaculata (Linné, 1758) +
Lymnaea lagotis (Schrank, 1803) +
Lymnaea sp. + + + +
Класс Bivalvia + + + + +
Общее количество таксонов 37 14 14 19 5 49 19 20 23
Индекс Шеннона, бит/экз. 4,04 1,98 2,17 2,67 1,69 4,02 2,09 2,96 2,50
Количество таксонов (2011–2012 гг.) 25 (Chironomidae – 19) 53 (Chironomidae – 25)
Количество таксонов (весь период наблюдений) 47 71

Окончание прил. 2
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