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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Низшие ракообразные (Сшя(асеа) 
составляют основу зоопланктона пресных водоемов и морей и отличаются 
значительным видовым разнообразием, насчитывающим по современным 
данным около 40000 видов /ОтотЬпбце, 1992/. Таксономия этой богатой 
группы ещё до конца не разработана и наряду с ревизией Спыасеа на 
уровне класса /Старобогатов, 1986/ значительное внимание уделяется 
ревизии на уровне таксонов видового ранга /Циззат!, Ретап<1о, 1988, Ргеу, 
1978, Коровчинский, 1978/. Детальное изучение больших выборок особей 
разного пола и возраста по широкому набору признаков привели к 
описанию ряда новых для науки и отдельных регионов видов /Орлова- 
Беньковская, 1995, ПНипоШ, РепяаеП, 1989, Ргеу, 1980, Смирнов, 1989, 
Стрелецкая, 1990 и др./.

Менее исследован в этом плане регион Средней Азин и Казахстана, где. 
только в последние годы появились работы таксономического направления 
/КогоусЫпзку, М иаМи11ае\', 1994, МнаЫиПаеу е( а!1., 1995, 1997/. 
Практически не охвачена исследованиями фауна низших ракообразных 
малых водоемов, играющих важную роль в сохранении видового 
разнообразия - проблемы, приобретающей всё большее значение в связи с 
глобальным ухудшением экологической ситуации. Изучение этой 
специфической и чувствительной труппы обитателей толщи воды как 
биоиндикаторов происходящих в водных экосистемах изменений 
достаточно широко проводится за рубежом.

Для юго-востока Казахстана повышенное техногенное загрязнение 
почвы, водных источников и воздушного бассейна отмечается на 
территории Алматинского урбанизированного комплекса. В то же время 
гидробиологическое изучение водоемов города и пригородной зоны 
фактически не проводилось. Особых исследований требует и начавшийся с 
1996г сброс части городских стоков по Правобережному Сорбулакскому 
каналу в р.Или, где формируется новый неблагополучный очаг с 
потенциальной угрозой для всего нижнего бассейна р.Или и озера Балхаш.

Выполненная работа тесно связана с программой и тематикой работы 
лаборатории гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии МОиН 
РК

Цель и задачи работы. Целью нашей работы было изучение видового 
разнообразия низших ракообразных в малых водоемах урбанизированной 
зоны Балхаш-Илнйского бассейна и получение комплекса информации по 
состоянию сообществ низших ракообразных в водоемах техногенного 
воздействия для экологического мониторинга В задачи исследования 
входило: выяснение видового разнообразия и особенностей
распространения низших ракообразных в водоемах юго-востока 
Казахстана; изучение струкзуры и сезонной динамики сообществ низших
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ракообразных (численности, биомассы, возрастного состава) в водоемах 
техногенного воздействия; анализ качества воды как среды обитания 
гидробионтов, определение видов, перспективных для мониторинговых 
исследований и изучение состояния их популяций.

Научная новизна. Исследовано 46 малых водоемов, в составе 
зоопланктона которых выявлено 68 видов Спыасеа из 8 семейств и 26 
родов - 41 вид СЫосега, 24 Сус1оро|ба и 4 Са1апон1а Уточняется область 
распространения Ецсус1орз хрегаШз, Вояпнпа кез$1еп, 131асус1орз ЫяеШвиз. 
Впервые для Казахстана описываются ОарЬша ситгозшз, 8сар1ю1еЬепв 
ганиппеп, Мевосус1ор5 оунтшв В 4 малых водоемах городской и 
пригородной зон выявлен качественный состав и особенности 
количественного развития низших ракообразных. Изучена изменчивость 
циклопа Асаш1юсус1орх гоЬизшз 8аг$ из 6 популяций, выявлены 
морфологические и статистически достоверные отличия между 
популяциями с различным типом вооружения дистального членика 
эндоподита 4 пары ног. Впервые приводятся сведения по биологии 
АтоЬизш.ч в условиях юго-востока Казахстана. Описаны отклонения в 
морфологии циклопов А.гоЪнвШв и Сус1орз мстив из водоемов 
техногенного загрязнения. Дана экологическая и гидрохимическая 
характеристика водоемов исследования Получена информация по 
состоянию сообществ низших ракообразных в районе сброса 
Правобережного Сорбулакекого канала (ПСК) в р.Нли.

Практическая значимость. Уточняются и дополняются сведения по 
видовому разнообразию низших ракообразных в водоёмах исследуемого 
региона и Казахстана. Приводимые характеристики сообществ и 
популяций низших ракообразных (видовой состав, доминантные 
комплексы, численность, биомасса, индексы разнообразия, отношения 

-средних летней и зимней биомасс и т.д.) вместе с полученными 
гидрохимическими и экологическими сведениями по водоемам региона 
могут быть использованы как первоначальный комплекс информации для 
экологического мониторинга.

Апробации работы. Основные положения работы были доложены на 
международной конференции “Ые\у Мебюбз ш Сорероб Тахопошу” (Санкт- 
Петербург, 1998), на конференциях “Географические основы устойчивого 
развития Республики Казахстан” (Алматы, 1998), “Проблемы охраны и 
устойчивого использования биоразнообразия животного мира Казахстана 
(Алматы, 1999), на заседании лаборатории гидробиологии и 
экотоксикологии Института зоологии и генофонда животных МОиН РК.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов, 3 разделов собственных 
исследований, заключения, списка литературы, включающего в себя 188 
названий, в том числе 39 иностранных авторов, и приложений Работа
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изложена на 119 страницах машинописного текста (без приложений), 
иллюстрирована 29 рисунками и 10 таблицами. В приложения вынесены 
38 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Обзор литературы

Дан анализ основных проблем систематики Сгих1асеа. Освещаются 
современные достижения и проблемы изучения фауны низших 
ракообразных Казахстана, проблемы сохранения биоразнообразия и 
использования организмов зоопланктона в системе индикации и оценке 
качества воды.

2 Материал и методики.
Материал собран в 1994-1998 гг в 46 малых водоёмах зоны влияния 

Алматинского урбанизированного комплекса (юго-восток Казахстана). 
Систематические сборы материала проводили на городских прудах - 
Сайран и парковом (1995-1998), озере Юннатском (среднегорье),' 
водохранилище Кок-Узек (район ТЭЦ-2) (1995, 1997, 1998). На первых 
двух водоемах зоопланктонные пробы отбирали летом 1996 и 
вегетационный период 1997гг ежедекадно, на остальных в 1995, 1998гг 
два-три раза, в 1997г ежемесячно с марта по декабрь на 4-12 постоянных 
станциях. В зимний период производили разовые съемки на 2-3 станциях.

С целью оценки влияния сброса сточных вод на гидробионтов р. Или в 
1996-1998 гг материал собирали: в конечном накопителе Правобережного 
Сорбулакского канала на 5-6 постоянных станциях 1-2 раза в летний и 1-2 
раза в осенний периоды, в р. Или на 6 постоянных станциях с той же 
частотой, водохранилище Капчагай на 3-6 станциях в качестве контроля. 
Сбор материала проводили как в период сброса сточных вод, так и при его 
отсутствии.

Всего за период исследований собрано 622 зоопланктонные пробы. 
Пробы отбирали при помощи сетей Джеди и Апштейна (газ № 71). 
Материал фиксировали 4% формалином. В процессе гидробиологических 
съемок определяли по станциям глубину, прозрачность, температуру воды, 
отбирали пробы воды на общий гидрохимический анализ (134 пробы), 
биогены (25 проб), тяжелые металлы (104 пробы), окисляемость (78 
проб), содержание растворенного в воде кислорода (195 проб). Пробы 
воды для определения биогенных элементов фиксировали хлороформом. 
Ионы аммония выявляли колориметрическим методом ■ с реактивом 
Несслера, нитратные ионы- также колориметрическим методом с 
дефиниламином, нитриты - с реактивом Грисса, неорганический 
растворенный фосфор - методом Дениже-Аткинса, кремний- 
фотоколориметрическим методом с молибдатом аммония, железо- 
сульфациловым колориметрическим методом /Химический анализ 
природных вод, 1988/. Пробы воды на тяжелые металлы фиксировали 
концентрированной азотной кислотой.



Содержание в поде тяжелых металлов определяли атомно-абсорбционным 
методом с помощью спектро<|ютометра ЛА8-1Ы (ГДР) /Методические 
рекомендации .... 1986/.

Подсчет организмов проводили в камере Богорова с помощью 
штемпель-пипетки в трехкратной повторности с последующим пересчётом 
на 1м\ Отдельно подсчитывались половозрелые самки, самки с яйцевыми 
мешками (для копепод), яйцами или эмбрионами (для ветвистоусых), 
эфиппиальные самки, самцы, молодь, для циклопов - копеподиты на 1-3, 4- 
5 стадиях развития и науплин

При изучении изменчивости популяций АсатЬосусЬрз гоЬизшз 
материал собирали с мая по сентябрь в следующих водоемах: пруд в 
городском парке, пруд Сайран, водохранилище Кок-Узек, конечный 
накопитель сточных вод г.Алматы, пруды Чиликекого рыбхоза, пруд без 
названия сев.п.Авангард. У 242 самок помимо длины тела находили 9 
относительных величин (индексов), из которых наиболее важные: 
отношения 1 и 4 щетинок фурки, 1 щетинки фурки к длине фурки, длины и 
ширины дистального членика эндоподита 4 пары ног, внутреннего шипа 
этого членика к длине самого членика, внутреннего и наружного шипов 
этого членика. Кроме того учитывали следующие признаки: у самок - 
форму генитального сегмента, вооружение наружной стороны эндоподита 
дистального членика 4 пары ног (ЕпрЗР4), оформление щетинок 
внутреннего края ЕпрЗР4 и ЕхрЗР4 и третьей апикальной щетинки фурки, 
размеры шипа рудиментарной пары ног, у самцов - вооружение наружного 
края ЕпрЗР4, размеры и строение придатков 6 пары ног и оформление 
апикальных щетинок фурки. Измерения проводили под микроскопом 
“Зшбаг-Е”. Критерий Стьюденга и число степеней свободы вычисляли по 
формулам для неравночисленных выборок /Бейли, 1959, Лакин, 1990/. 
Рисунки выполнены с помощью рисовального аппарата РА-10.

Для выяснения структуры сообществ ракообразных вычисляли индексы 
разнообразия Шеннона-Уивера, Маргалефа, Менхиника, отношения летней 
и зимней биомасс, средний вес зоопланктера за вегетационный период, 
долю молодых особей и соотношение полов в популяциях массовых видов 
циклопов /Макрушин, 1978, Андроникова, 1988, 1989, Хеллауел, 1977/. 
Выделение фаунистических комплексов проводили по методу 
Л . А.Зенкевича и В А.Бродской /1939/.

Консультации по определению некоторых видов ракообразных были 
получены у д.б.н. Н.М.Мирабдуллаева (Узбекистан) и д.б.н 
Н.М.Коровчинского (Москва). Определение содержания тяжелых металлов 
в воде проведены А. Курбским, содержания основных ионов и биогенных 
элементов Г.Ж.Акбердиной. Автор искренне признателен коллегам за 
оказанную помощь, а также благодарит за помощь при написании работы и 
обсуждении результатов к.б.н. Т.С.Стуге и руководителя работы к.б.н 
С.А.Матмуратова.
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3 Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований в составе зоопланктона малых 
водоемов юго-востока Казахстана выявлено 69 видов низших' 
ракообразных из 8 семейств и 26 родов (Таблица 1)- 41 вид СЫосега, 24 - 
Сус1оро|'с1а и 4 Са1апок)а. Из них 36 видов являются 
широкораспространенными и эвритермными, 10 - голарктические, 15 - 
тропические и субтропические виды, 5 - (0|арЬапозота 1асиз1пз, 0.с1иЫит, 
И топеойапшп, О.тасгорЫЬаЬна, М ота цоиМет) - характерными для юго- 
востока Казахстана и Средней Азии. Наиболее обычны в малых водоемах 
21 вид (частота встречаемости 10-50%), 27 видов встречены только в 1-2 
водоемах и, по-видимому, в водоемах этого типа относятся к числу редких. 
Видовое разнообразие и количественное развитие низших ракообразных 
минимально в горных реках (12 видов и единицы особей на кубометр 
воды), в постоянных водоемах площадью до 4 га зарегистрировано 48, во 
временных различной площади - 36, в водохранилищах площадью до 50га -* 
34 вида СпЫасеа. Наибольшая плотность (905,7 тыс-экз/м5) низших 
ракообразных отмечалась во временном водоеме, представляющем собой 
луг, залитый талыми водами.

На основе индекса значимости для малых водоемов выделены 
несколько фаунистических комплексов: во временных - один комплекс 
А.гоЬизшз, характерными видами которого являются Оарйша тары , 
0.ри1ех, М ота тасгосора, М.ршЫет, М.Ьгас1на(а, 01арйапозота бнЬшт, 
СЬубогиз зрйаепсиз, 01асус1ор$ Ысизр^баШз; в постоянных - три: комплекс 
ОарЬша (■а1еа1а-01опрзр1па с характерными видами П.ри1ех, Слтстиз, 
БтоШарЮтиз заг81, БтосерМ из еНгаЬсНте, Еисус1орз 5сгти!а(из; комплекс 
А.гоЬизшз, в сезонные варианты которого входят С.зрЬаепсиз, 
М тасгосора, ОбиЬшт, В озтта 1опргоз1п5, Мезосус1орз гаНпеп; комплекс 
З.загз! с видами ТЬепносус1орз сгаззиз, МЗеискагб, М Ьгас1па1а По типу 
структуры преобладают олигомиксные комплексы.

Большинство из определенных нами видов указывалось и ранее рядом 
авторов для юго-востока Казахстана. Наши данные уточняют область 
распространения В.кезз1еп, Е.зрегаШз, О.ЫзеШзиз, известных из водоемов 
Северного и Восточного Казахстана. Впервые для Казахстана описываются 
О.ситгозйтз, 5 гаттпеп, М.орцппиз Морфология самок последнего вида 
из водоемов исследуемого региона в основном согласуется с известными 
из литературы описаниями. /Уал Не Уе1с1е, 1984, Шиззай ап<1 ЗапШа, 1987, 
МйаЬёиИаеу, 1995/. Однако, самки из наших сборов отличаются 
закругленными выступами соединительной пластинки 4 пары ног, числом 
щетинок 3 членика антенны и рисунком базиподита антенны.

Изучение циклопов из рода Асап(Ьосус1орз показало, что вопреки 
распространенному мнению, А летайз в водоемах юго-востока Казахстана 
редок и в большинстве из них обитает другой вид - А.гоЬизШз, 
отличающийся от первого формой генитального сегмента, соотношением



Таблица 1
Видовой состав и частота встречаемости низших ракообразных в малых 

водоемах юго-востока Казахстана

№ Название вида Частота встречаемости
СЫосега 1 2 3 4 5

1 ЕМарЬапозота 1аси5(пз К. 2.2 - - - -

2 О.биЬшт М. 17.8 8.9 6.7 2.2 -

3 О.топдоНапит Ц 6.6 - - - -

4 0.тасгорЬ(Ьа1та К. е( М. 2.2 - - - -
5 О.ЬгасНуигит (Уеут) 2.2 - - 2.2 -
6 8сарЬо1еЬепз кшд| 5. 11.1 - 6.7 4.4 -
7 З.гаттпеп О. е1 Р. 13.3 2.2 6.7 4.4 -
8 ЗйтюсерЫиз уе(и1из (О.Р.М.) 8.8 4.4 4.4 - -
9 3.е1|2аЬе(11ае (К.) 22.7 6.6 9.5 4 4 2.2
10 8.ехртозиз (Г)е Сеег) 8.8 2.2 2.2 4.4 -
11 0  (С1епос1арЬша) тадпа 81. 13.9 - 9.5 4.4 -
12 О.(С.) зптнНз С. 6.6 - 2.2 4.4 -
13 Эрикх (13е Сеет) 26.4 4.4 15.4 6.6 -
14 О.ситгозРтз Еу1, ,1о1ш. 4.4 2.2 2.2 - -
15 Ш овдзрта О.Р.М. 17.7 4.4 8.9 4 4 -

16 0 .да1еа1а 5. 11.0 6.6 2.2 2.2 -

17 Сепобарйта гебси1а(а (Лиг.) 4.4 2.2 2.2 - -

18 С.циас1гапди1а (О.Р.М.) 2.2 - 2.2 - -

19 Мота ЬгасЫаба Лиг. 13.2 4.4 4 4 4.4 -

20 М.пнсгига Кигг 4.4 - 2.2 2.2 -

.21 М.т.биЫа О. е( К. 2.2 - - - -

22 М.тасгосора (81.) 11.1 2.2 2.2 67 -

23 М.доиЮеп! Мй. 2.2 - - 2.2 -

24 Во8т 1па кезз1еп (1Л.) 8.8 6.6 - 2.2 -

25 В.1о п д1гоз1п 5 (О.Р.М.) 4.4 4.4 - - -

26 РзогсИбиз (1зеу.) 2.2 - 2.2 - -

27 1,асиб1топ5 8. 6.8 - 4.4 2.2 -

28 11уосгур(и8 зр. 8.8 2.2 4.4 2.2 -

29 М а с го 1Ьг1х  Ы гзи(1сот13 И.е! В. 2.2 -• - 2.2 -

30 С Ь у б о ги з зр Ь а е п с и з  (О.Р.М.) 37.4 6.6 19.8 6 6 4.4
31 С.зрЬ.а1еха:к1гоУ1 Род. 6.6 2.2 2.2 2.2 -

32 А!опе11а ех1циа (УН.) 6.6 2.2 4.4 - -

33 А1опа гес!апди1а 8. 35.3 8.9 19.8 4.4 2.2
34 А.соз1а1а 8. 4.4 2.2 2.2 - -

35 А.рнапбгапдзНапз (О.Р.М.) 4.4 4.4 - -■ -

36 А.диПШа 8. 6.6 2.2 2.2 2.2 -
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1 2 3 4 5
СЫосега

37 Л1опа зр. 1 2.2 2.2 - - - -
38
39

А1опа 5р. 2 2.2 - 2.2 - -
Огар1о1еЬеп5 (езшОтапа р15сЬ. 2.2 - 2.2 - -

40 Р!еигохи5 асктсив (Зиг) 8.8 4.4 2.2 2.2 -
41 РтпропеПив (О.Р.М.) 2.2 - 2.2 - -

Сорерос1а
42 Масгосус1орз а1Ы(1и$ ()иг.) 8.9 - 6.7 - 22
43 Еисус1ор5 5сгги1аШ5 (РгзсН) 33.1 6.7 19 8 4.4 2.2
44 Е.влаг ргох!ши5 ЫН. 6.6 - - 2.2 4.4
45 Е.тасгигок1с5 УН. 2.2 - 2.2 - -
46 Е.Неп0си1а1и5 (От.) 6.7 6.7 - - -
47 Е.врегаШв У11. 2.2 - 2.2 - -
48 Рагасус1ор5 ЯшЬпаПш (р!5сЬ.) 15.5 4.4 6.7 2.2 2.2 ’
49 Р.аНпнв 5. 6.6 2.2 4.4 - -
50 Р роррс! (КеЬЬ) 2.2 - - - 2.2
51 Ес(осус1ор5 рЬа1егай15 (К.) 6.5 - 6.5 - -
52 Сус1ор5 зсиОГег 5. 4.4 - 2.2 - 2.2
53 С.У1С1пи5 1)1. 28.7 4.4 13.2 6.7 4.4
54 Асап11юсус1ор5 гоЬивГив 8. 50.6 4.4 26.4 17.6 2.2
55 А уетаНв р!5сЬ. 4.4 - 4.4 - -
56 Асап11юсус1ор5 5р. 2.2 - 2.2 - -
57 Г31асус1ор5 Ы5С|05и5 (КеЬЬ.) 4.4 - 2.2 2.2 -
58 ОЫси5р|0а(и5 Ыси5р1с1а1и5 (С1.) 8.9 - 2.2 6.7 -
59 01асус1ор5 5р. 2.2 - 2.2 - -
60 Мюгосус1ор5 аГцашсив Уме! 2.2 - - 2.2 -
61 Ме5осус1ор5 1еискаг11 С1. 24.3 89 11.0 2.2 2 2
62 М.гиПпеп К«еГ. 24.3 6.7 15.4 2.2 -
63 М.одишш5 ОпаЬ 4.4 - - - -
64 1 ЬеппосУсУрз а51а11си5 К1еГ. 4.4 - - - -
65 Т,сга55из (УевсНег) 11.8 5.1 6.7 - -
66 Ыеи1го11|ар1оти5 тсопргиеп5 (Р.) 15.6 6.7 8.9 - -
67 Ыеи!госНар!оти5 5р. 2.2 2.2 - - -
68 РЬуПосНарЮтив Ы<тс( (О. е( К.) 4.4 - 2.2' 2.2 -
69 51посНар1оти5 5аг51 (Ку1.) 15.5 4.4 6.7 4.4 -

Всего 69 34 48 36 12

П р и м е ч а н и е  -  1 .водоемы юго-востока Казахстана, из них 2- 
водохранилища с площадью водного зеркала до 70 га, 3-постоянные с 
площадью до 4 га, 4-временные различной площади, 5-текучие водоемы.
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крайних апикальных щетинок фурки и апикальных шипов ЕпрЗР4 
Изучение изменчивости А.гоЪизШз из 6 водоемов окрестностей г. Алматы 
выявило три группы: 1) популяции, особи которых несут шип на наружном 
крае ЕпрЗР4 (в 2 водоемах), 2) популяции, состоящие из особей с щетинкой 
на указанном месте (в 3 водоемах), 3) смешанная популяция - часть особей 
вооружена шипом, часть - щетинкой (в одном водоеме). Особи из первой 
группы достоверно отличаются от особей из второй группы по 3-5 
индексам, используемым в систематике рода, а также некоторыми 
морфологическими признаками. Результаты проведенных исследований и 
анализ литературных данных служат основанием к обсуждению 
возможности существования нескольких видов, объединенных названием 
А.гоЪизШз.

Приводятся сведения по экологической и гидрохимической 
характеристике исследованных водоемов как среды обитания 
гидробионтов. По степени минерализации все исследованные водоемы 
относятся к пресным, вода разной степени жесткости, в большинстве 
водоемов карбонатного класса, групп Му, Са, № . Содержание кислорода 
благоприятно для жизни гидробионтов Повышенная нагрузка биогенными 
веществами отмечается для конечного накопителя Г1СК и водоема- 
накопителя технических вод ТЭЦ-2, здесь же максимальны значения 
перманганатной окисляемости а также загрязнение свинцом (до 34 мкг/я). 
Наиболее высокие концентрации меди были отмечены в пруду Сайран (до 
106 мкг/л), цинка - в водохранилище Кок-Узек (до 67 мкг/л). Содержание 
кадмия во всех водоемах существенно ниже установленных предельных 
концентраций.

В результате систематических исследований на примере 4 водоемов 
нами выявлены качественный состав и особенности количественного 
развития низших ракообразных в малых водоемах юго-востока Казахстана 
Наибольшее число видов -29 - отмечается в пруду ЦПКиО, далее следует 
водохранилище Кок-Узек (23), в пруду Сайран и в Юннатском озере но 19 
видов. Количество видов низших ракообразных, единовременно 
представленных в зоопланктоне, не превышает 8-9 в городских прудах и 
Юннатском озере и 12 в водохранилище Кок-Узек. В Юннатском озере 
доминирующая роль принадлежит 3-5 видам, в число которых в теплое 
время входят 5.вага, Т.сгаззиз, МЗеискагО, М.ЬгасЫаШ; в водохранилище 
Кок-Узек 2-5 видам (П.бпЬшт, А.гоЪизШз, Е.зегпйаШз, М.гиПпеп, Слчстиз), 
в городских прудах 1-3 видам (ЦПКиО - А.гоЬизтз, О.ОиЬшт, летом 
О.шацпа, М Ьгас1иа(а, Сайран - М.ЬгасЫа1а, А.гоЬизШз, летом М.^оиУеш). 
Ограниченный набор видов и небольшое число домннантов отражают 
низкие значения индекса Шеннона-Уивера, не превышающие для всех 
водоемов 2 бит (0.0-1.97).

Количественное развитие низших ракообразных минимально в 
водохранилище Кок-Узек (0.13-2.96 тыс.экз/м1 и 0.34-48.6 м'г/м1), .где 
ведущей группой по численности являются ветвистоусые, по биомассе
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СЫосега и Сорероба примерно равнопредставлены. В Юннатском озере 
основу численности (0.17-81.6 тыс.экз/м3) и биомассы (3.8-1716.7 мг/м3) 
создают Сорерос1а В парковом пруду по численности (0.04-10.5 тыс.экз/м3) 
и биомассе (0.007-2786.0 мг/м3) лидируют ветвистоусые, в Сайране по 
численности (0.05-23.2 тыс.экз/м3) веслоногие, по биомассе (0.005-153.2 
мг/м1) ветвистоусые Наибольшее отношение средних летней и зимней 
биомасс в парковом пруду - 298, почти в три раза меньше в Юннатском 
озере - 109.3. Резко отличается от них водохранилище Кок-Узек, где в 
летний период ракообразные находятся фактически в угнетенном 
состоянии, а наибольшая биомасса отмечается в подледный период, в 
свяш с чем названное отношение меньше 1 (0.39). Сравнение средних 
значений массы рачка за вегетационный сезон показывает, что из наиболее 
крупных особей состоит сообщество ракообразных в парковом пруду - 
\Уср=0.096 мг, наиболее мелкие особи в пруду Сайран (\УЧ,=0.0078 мг),’ 
промежуточное положение занимают водохранилище Кок-Узек 
(\Уср=0.0202 мг) и Юннатское озеро (\Уср=0.0219 мг). Количесгвенное 
развитие низших ракообразных* имеет, как правило, два пика, 
приходящиеся на май-июнь и август Только в водохранилище Кок-Узек на 
фоне низких значений численности и биомассы подъем отмечается в июне, 
сентябре и декабре.

Исследования в районе сброса сточных вод по Правобережному 
Сорбулакскому каналу в р Или выявили заметное падение численности и 
биомассы низших ракообразных по направлению от верхних станций к 
нижним Наиболее выраженными эти изменения были в период сброса. 
Так, в 1997г на ст.4 (10 км ниже сброса) значения численности не 
превышали 70 экз/м3 и на два порядка были ниже показателей при 
отсутствии сброса. Наиболее губительным влияние сточных вод на речную 
фауну было в 1996г, когда уровень загрязнения тяжелыми металлами 
превышал ПДК в десятки раз. Численность ракообразных на станциях 
ниже впадения канала измерялась десятками особей на кубометр воды 
Почти на всех станциях отсутствовали фильтраторы, а низшие 
ракообразные были представлены в основном младшими стадиями 
циклопов. В этот период отмечался высокий процент гибели гидробионтов 
различных систематических групп, представленных в виде отдельных 
фрагментов В многоводный 1998г сброс сточных вод не имел столь ярко 
выраженного негативного воздействия на гидробионтов - в период сброса 
значения численности на станции в 10 км ниже канала того же порядка, 
что и на контрольной (выше сброса). Фильтраторы создавали 20 8-73 55% 
численности и 62.5-95.0% биомассы с уменьшением от лета к осени. 
Погибшие организмы отмечались только в канале непосредственно перед 
сбросом (до 18%) и на станции в 150 м ниже канала (8.8%). Гибель 
организмов мы связываем с воздействием хлораторной станции, 
расположенной ниже конечного накопителя. В литературе имеются 
указания о повреждающем действии соединений хлора на гидробионтов,
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среди которых одни из наиболее чувствительных - дафнии /по: Туманов, 
Постнов, 1983/. Копеподы, особенно младшие стадии, обладают большей 
токсикорезистенстностью. С нашим предположением согласуется также 
тот факт, что в конечном накопителе и сбросном канале выше хлораторной 
станции особи с повреждениями не превышают 1.5-2.2% обшей 
численности (на уровне Капчагайского водохранилища и р Ити выше 
сброса).

Изучение видового состава и количественного развития низших 
ракообразных в малых водоемах юго-востока Казахстана показало, что 
широко распространенные, достигающие высокой численности циклопы 
А гоЬивШз и Т.сгавяик могут играть важную роль в оценке качества поды. 
Сапробная валентность Т.сгаззиз, бета-мезосапроба по Сладечеку. требует 
уточнения применительно к местным условиям, для другого вида не 
известна. В связи с этим важное значение имеют данные о количественном 
развитии и структуре популяций этих видов в водоемах с различным 
загрязнением органическими веществами. В зоопланктоне Юннатского 
озера термоциклопс отмечается с апреля по сентябрь с численностью 1.5- 
18.8 тыс.экз/м\ анализ динамики которой указывает на йицикличность 
Значение взрослых особей возрастает в периоды массового размножения в 
мае и августе. Соотношение полов в популяции термоциклопса 1:1.3- 1:4.3 
в сторону преобладания самок, только в августе самцов несколько больше 
(1.3:1), что согласуется с имеющимися в литературе данными /Мешкова. 
1975/. Температурный оптимум - 15-20°. Плодовитость 9-20, в среднем 15 
яиц. Наши данные в целом аналогичны полученным Л.И.Шараповой /1971/ 
для этого вида из оз.Соркуль и Каракуль (юго-восток Казахстана). 
А.гоЬивШв достигает наибольшей численности (4.8-272.2 тыс.экг/м1) в 
конечном накопителе ПСК с повышенным загрязнением органическими 
веществами, на порядок меньше численность в городских прудах (1 5-21.5 
тыс.экз/м3). Минимально развитие вида в водохранилище Кок-Узек (0.1-0.5 
тыс.экз/м3) с содержанием органики на уровне чистых вод Вид 
моноцикличен с массовым развитием в мае (пруд ЦПКиО)-июне (пруд 
Сайран). Половозрелые самки и самки с яйцевыми мешками встречаются 
до октября с уменьшением доли от лета к осени. Соотношение полов от 
2.2:1 (водохранилище Кок-Узек) - до 32.9:1 (конечный накопитель) с 
преобладанием самцов Только в начале массового размножения самок 
несколько больше, чем самцов. Вопрос о причинах столь нехарактерного 
для циклопов соотношения полов остается открытым. В литературе 
имеются лишь косвенные данные об увеличении доли самцов в популяциях 
циклопов в климактерических сообществах /Зимбалевская. 1987/. Молодь 
составляет до 97% численности популяции. Вид эвритермннй (1-27°), 
температурный оптимум 16-25°. По-видимому, чувствителен к дефициту 
кислорода - при содержании кислорода 15 мг/л (пруд в ЦПКиО) не 
встречается. Плодовитость - 47-124 (в среднем 74) яйца Осушение водоема
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циклоп, вероятнее всего, переносит на 1-3 копеподитных и науплиальных 
стадиях. Диапауза на стадии младших копеподитов известна для других 
видов циклопов/Алексеев, 1978/.

Р 4 водоемах исследуемого региона - водохранилище Сорбулак, 
коне* ном накопителе ПСК, водохранилище Кок-Узек и накопителе 
технических вод ТЭЦ-2 у циклопов А.гоЬи$1и$ и С.застив выявлены особи 
с уродливыми отклонениями в морфологии, которые проявлялись в виде:
1) уродливых видоизменений фуркальных ветвей, щетинок и последних 
сегментов постабдомена и фурки (0.019-0.3% от численности популяции),
2) дополнительных образований (1.45-6.89%), 3) нехарактерного
расположения и размеров шипов наружного края ЕпрЗР4 (0.009%). На наш 
взгляд, описанные отклонения не являются результатом 
посттраяматической изменчивости, имеют генетическую природу и 
коррелируют с повышенным уровнем загрязнения среды обитания.

Полученные характеристики сообществ и популяций низших 
ракообразных в исследованных водоемах следует рассматривать как 
первоначальный комплекс информации для последующего экологического 
мониторинга.

ВЫВОДЫ

1 Впервые исследована фауна низших ракообразных 46 малых 
водоемов юго-востока Казахстана, где выявлено 69 видов низших 
ракообразных из 8 семейств и 26 родов: 41 вид СЫосега, 24 - Сус1ороЫа и 
4 - Са1апок1а Из них 36 видов являются широкораспространенными и 
эвритермными, 10 - голарктические, 15 - тропические и субтропические 
виды, 5 характерны для юго-востока Казахстана и Средней Азии.

2. Выделены: во временных водоемах один фаунистический комплекс
А.гоЪизЮв с характерными видами Ц.та^па, 0.ри1ех, М.тасгосора, 
М.{дш1с1ет, М.ЬгасЫа(а, О.биЫит, О.ЫсизрЫаШв; в постоянных — 
фаунистические комплексы 0.§а1еа(а-0.1оп{рврта (характерные виды - 
0.ри1ех, С. застив, Зяагз!, З.еНгаЬеФае, Е.$егш1а(и5); А гоЬизШз
(С.врЬаепсиз, М.тасгосора, ОбиЪшт, В.1оп§1гов1пз, М.гиИпеп); 8. вага 
(Т.сгаззиз, М.1еискагб, М.ЬгасЫа(а). По типу структуры преобладают 
олигомиксные комплексы.

3. Уточнена область распространения В.кезз1еп, Е.зрегаШз, О.ЫвеГовия, 
известных ранее из водоемов Северного и Восточного Казахстана. Впервые 
для Казахстана описаны О ситгоя!пя, З.гаштпеп, М.оеиппиз.

4. Изучение изменчивости А.гоЬи$1из выявило три группы популяций, 
особи которых отличаются морфологически и по используемым в 
систематике рода индексам. Вместе с литературными данными это служит 
основанием к обсуждению возможности существования нескольких видов, 
объединенных названием А гоЬияНгя.
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5. По данным гидрохимического анализа вода в исследованных 
водоемах пресная, разной степени жесткости, в основном карбонатного 
класса, групп М{;, Са, №. Повышенная нагрузка биогенными веществами 
отмечается для конечного накопителя ПСК и водоема-накопителя 
технических вод ТЭЦ-2, здесь же максимальны значения перманганат ной 
окисляемости, а также загрязнение свинцом Наиболее высокие 
концентрации меди были отмечены в пруду Сайран, цинка - в 
водохранилище Кок-Узек.

6 Выявлен качественный состав и особенности количественного 
развития низших ракообразных в 4 малых водоемах юго-востока 
Казахстана Для исследованных водоемов характерно сравнительно бедное 

'видовое разнообразие (от 29 видов в пруду ЦПКиО до 19 видов в пруду 
Сайран и Юннатском озере) и выраженные отличия в доминантных 
комплексах и количественном развитии этой группы водных животных. 
Кривая количественного развития имеет, как правило, двухвершинный 
характер, за исключением водохранилища Кок-Узек, где увеличение 
плотности отмечается в июне, сентябре и декабре.

7.Отмечено влияние сброса городских сточных вод по Правобережному 
Сорбулакскому каналу в р.Или на фауну низших ракообразных, особенно в 
1996г, когда уровень загрязнения воды тяжелыми металлами превышал 
ПДК в десятки раз. Численность ракообразных в реке ниже сброса не 
превышала десятков особей на кубометр воды Почти на всех ста щиях 
отсутствовали фильтраторы, а низшие ракообразные были представлены в 
основном младшими стадиями циклопов.

8 В качестве перспективных индикаторных видов рекомендуются 
широко распространенные А.гоЬизШх и Т сгаьвив. Количественное развитие 
акантоциклопса наиболее высоко в конечном накопителе ПСК - водоеме с 
повышенным загрязнением органическими веществами, на псрядок 
меньше в городских прудах и минимально в водохранилище Кок-Узек с 
содержанием оргайики на уровне чистых вод. Для всех популяций 
отмечается нехарактерное для Сус1орок)а соотношение полов - самцов в 
2.2-32.9 раз больше, чем самок. Данные о структуре популяции 
термоциклопса в целом совпадают с имеющимися в литературе

9. У циклопов А.гоЬияШз н Слзсшиз в 4 водоемах го|юдекой и 
пригородной зон выявлены особи с уродливыми отклонениями в 
морфологии, составляющие 0.019-6.89% от числа исследованных особей 
Описанные нарушения мы связываем с повышенным уровнем 
техногенного загрязнения водоемов.

Ю.Приводимые характеристики сообществ и популяций низших 
ракообразных (видовой состав, доминантные комплексы, численность, 
биомасса, соотношение систематических групп, индексы разнообразия, 
отношение средних летней и зимней биомасс, средняя индивидуальная 
масса особи в сообществе за вегетационный сезон) вместе с полученными 
гидрохимическими и экологическими сведениями по водоемам региона
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могут быть использованы как первоначальный комплекс информации для 
последующего экологического мониторинга.
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