
полученные нами ранее [2, 3]. Однако следует указать на более высо- 
кнй уровень развития бактериопланктона в этот год исследования, осо- 
беино на литоральных станциях, испытывающих влияние рекреацнон- 
нон нагрузки.

В развитии сапрофитных бактерии также от.мечено два максимума 
(весенний и летний), причем на литоральных станциях высокая чнс- 
ленность сапрофитов в весенний период поддерживалась дольше, чем 
на пелагической. На пелагической станции наибольшее количество са- 
профнтов было в апреле, на литоральных — в марте — мае. Летний 
максимум в развитии сапрофитных форм предшествует осеннему максн- 
муму общего числа бактерий. Максимальное содержание бактерію- 
планктона и сапрофитов в весенний период обычно связано с обогаще- 
нием воды аллохтонным органическим веществом, поступающим с та- 
лымн водами. Летний максимум сапрофитов и осенний максимум об- 
щего числа бактерий обусловлены, по-внднмому, обогащением водоема 
органическим вещество.м при массовом отмирании фитопланктона.

Наименьшая численность общего числа бактерий и сапрофитов на 
всех станциях наблюдалась в подледный период (январь — февраль), 
что можно объяснить низкой те.мпературой воды и .малой концентрат!- 
ей органических веществ.

В. И. Романенко [1, 8] дает примерную оценку чистоты воды раз- 
ных водоемов по отношению числа сапрофитных бактерии к общему 
числу, выраженному в процентах. По средним данным, отношение 
сапрофитов к общему числу бактерий в течение года на вось.ми лито- 
ральных II пелагической станции на.ходнтся в пределах (0,001— 
0,009 %) (с.м. табл. 2). Наибольшие величины от.мечены в марте — ав- 
густе, наіі.меньшие — в подледный период н в октябре. Для литораль- 
ных станций среднегодовое отношение сапрофитов к общему числу бак- 
тернй составляет 0,004 %, для пелагической — 0,003 %. Следовательно, 
по этому показателю 0 3 . Иарочь в подледный период относится к во- 
доемам с особо чистой водой, а в период открытой воды — к водоемам 
с чистой водой.
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И. В. КАРАТАЕВА

ВЛИЯНИЕ ПОДОГРЕТЫХ ВОД 
НА КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

И РАЗМЕРНУЮ СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИЙ 
POTAMOTHRIX HAMMONIENSIS MICHAELSEN 

ОЗ. ЛУКОМЛЬСКОГО

Малощетинковые черви Р. hammoniensis широко распространены в 
бентосе пресноводных водое.мов и часто доминируют в составе зооцено- 
зов профундали. Как важный индикатор качества водной среды Р. ham- 
moniensis, рекомендован в качестве модельного объекта исследований
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по проекту 86 (18) «Вид и его продуктивность в ареале» програ\!мы 
МАБ и аналогичной программы СЭВ.

Оз. Лукомльское (площадь 36,2 км*, объем 243,5 млн. м*, средняя 
глубина 6,7 м, максимальная 11,5 м) расположено на юго-востоке Ви- 
тебской области БССР. Литораль озера песчаная, реже торфяная. Зна- 
чительные площади мелководий озера покрыты зарослями макрофитов. 
Профундаль озера, представленная илами, занимает более 60 % пло- 
щади водоема. С 1969 г. озеро служит водоемом-охладителем крупней- 
шей на северо-западе СССР Лукомльской ГРЭС. В настоящее время 
электростанция потребляет и сбрасывает (нагретую на 8—10®С) 
150—216 тыс. .м*/ч воды, что обеспечивает полный оборот ее в озере 
за 45—67 суток [1].

Материал и методика

Материалом для данной работы послужили пробы, собранные в те- 
чение 1978 г. на двух полигонах с одинаковой глубиной (8 м) и идеи- 
тнчным грунтом (оливковый ил). Один из полигонов располагался в 
зоне влияния подогретых вод (подогрев верхнего слоя донных отложе- 
ннй на 1—2 ®С), второй — в зоне с естественным температурным режи- 
МОМ. На каждом полигоне брали 4—10 образцов грунта дночерпателем 
Боруцкого с площадью захвата 1/40 м*. Пробы промывали через мель- 
ничное сито № 21, животных фиксировали 4 %-ным раствором форма- 
лина. Всего за период исследования проведено по 15 параллельных 
сборов проб на обоих полигонах.

Для анализа размерной структуры измеряли длину фиксированных 
олигохет под бинокуляром МБС-9 при увеличении 8x0,6.

Результаты и их обсуждение

Среднегодовые величины биомассы популяций Р. hammoniensis в 
зоне подогрева и вне ее были довольно близки, а численности суще- 
ственно различались. Так, в подогреваемой зоне эти показатели для 
половозрелых особей 78 экз/м* и 0,26 г/м^ в контрольной зоне — 
116 экз/м* и 0,27 г/м* соответственно. Численность и биомасса неполо- 
возрелых особей в соответствующих зонах 251 экз/м*, 0,29 г/м* и 
270 экз/м* и 0,23 г/м*.

Среднегодовые величины индивидуальных масс в подогреваемой 30- 
не выше, чем в контрольной, и составляют у неполовозрелых особей Р. 
hammoniensis 1,03 и 0,87 мг, у половозрелых — 2,57 и 1,93 мг соответ- 
ственно.

Анализ сезонных изменений биомассы всей популяции Р. hammo- 
niensis в обеих температурных зонах показал, что изменения этого па- 
раметра с начала года и до середины августа в целом аналогичны. 
В дальнейшем изменения биомассы олигохет в подогреваемой части 
озера опережают во времени изменения этого параметра в зоне с есте- 
ственным температурным режимом (рис. 1).

Сезонные изменения численности половозрелых и неполовозрелых 
олигохет различных температурных зон довольно сходны, однако в не- 
подогреваемой части озера они характеризуются более резко выражен- 
нымн пиками, особенно в отношении неполовозрелых олигохет (рис. 2).

Таким образом, показатель линейных размеров фиксированных осо- 
бей довольно стабилен и может использоваться при сравнении размер- 
ной структуры популяций олигохет в подогреваемой и неподогревае- 
мой зонах озера.

Большие величины средней статистической ошибки у неполовозре- 
лых олигохет объясняются тем, что в этой группе собраны только что 
вылупившиеся из коконов животные и более крупные особи, приближа- 
ющиеся к половой зрелости, кроме того, в эту группу попадают особи, 
отложившие коконы с резорбированной половой системой [2].
46



Рис. 2. Сезоиные изменения численности неполовозрелых (/) и половозрелых 
(2) особей Р. hammoniensls в контрольной (К) и подогреваемой (П) частях 

озера
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в зоне подогрева линейные 
размеры неполовозрелых особей 
почти на протяжении всего года 
выше, чем в контрольной зоне. 
Особенно отчетливо эта разница 
прослеживается с середины июля 
по конец сентября. Так, например, 
26 июля в зоне подогрева средняя 
длина тела неполовозрелых осо- 
бей составляла 11,1 ±0,6, а вне 
подогрева 7,9±2,0 мм, 10 сентяб* 
ря в подогреваемой зоне эта ве• 
личина равнялась 8,2±0,4 мм, 
вне подогрева — 5,7±0,4 мм. По* 
вышенне температуры несомнен• 
но ускоряет рост молоди олигохет.

Линейные размеры половозре־ 
лых олигохет в конце осени, вес- 
ной н в середине лета ниже, а в 
летне-осенний период выше в по• 
догреваемой зоне (см. таблицу).

Тенденции изменения удель- 
ного веса половозрелых особей 
Р. hammoniensis на протяжении 
года в подогреваемой и контроль• 
ной зонах в целом совпадают 
(рис. 3). Однако в зоне подогре- 
ва эти изменения выражены 6 0- 
лее отчетливо, например, 7 июля 
в пробах половозрелые особи со- 
ставляли только 4 %, тогда как в 
неподогреваемой зоне 13 % об- 
щей численности популяции.

Аналогичное явление отмене- 
но И. А. Скальской [3], изучав- 
шей влияние подогрева на олнго- 
хет в Горьковском водохранили- 
ще. Вероятно, как объясняет 
И. А. Скальская, это обусловлено 
ускоренной гибелью старых осо- 
бей, закончивших размножение. 
Понижение удельного веса поло- 
возрелых олигохет объясняется, 
по-видимому, выеданием более 
крупных особей. Возможно, также 
здесь имеет место повышенная 
элиминация червей, связанная с 
ускорением жизненного цикла 
олигохет подогревом [4].

Среднегодовой удельный вес 
половозрелых особей в зоне подо- 
грева по численности составляет 
23,2, а по биомассе 39,4 %, в то 
время как вне подогрева эти ве- 
личины составляют 30,4 и 48,2 % 
общей численности популяции.

Можно отметить следующее. 
Увеличение среднегодовой темпе- 
ратуры на 1—2 ®С существен* 
но не влияет на среднегодо•
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Рнс. 3. Сезонные изменения удельного веса численности ( / ) и  биомассы (2) 
половозрелых особей Р. hammoniensis в подогреваемой (П) и контрольной 

(К) зонах озера

вые величины биомассы популяции Р. hammoniensis. Сезонные измене- 
иня численности олигохет сходны в разных температурных зонах озе- 
ра, однако в неподогреваемой части водоема характеризуются более 
резко выраженными пиками. В зоне подогрева среднегодовые линей- 
ные размеры олигохет выше, чем в зоне с естественным температурным 
режимом. Подогрев заметно влияет на соотношение половозрелых и 
неполовозрелых особей, что выражается в более резком уменьшении 
удельного веса половозрелых особей в зоне подогрева.
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УДК 599.735.3(476)
В. В. БАБИНОК

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ В БЕЛОРУССИИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ

Работы последних десятилетий показали, что при реконструкции 
охотничье-промысловой фауны необходимо иметь представление о роли
3 Зак. 820 49


