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Работа посвящена изучению фаунистического состава и количественных характеристик водных со-
обществ горных озер бассейна р. Торговой (Приполярный Урал) с особым вниманием к распро-
странению сибирских видов рыб и беспозвоночных. Исследованы водные сообщества семи горных
озер, три из которых могут рассматриваться как ледниковые рефугиумы, населенные жилой фор-
мой сибирского хариуса. В составе химуса двух видов хариусов выявлены четыре вида амфибиоти-
ческих насекомых, основной ареал которых находится в Сибири. Зообентос включал 16 крупных
таксонов, из которых по численности доминировали нематоды, низшие раки и хирономиды, по
биомассе преобладали личинки двукрылых и веснянок. В зоопланктоне выявлено 28 таксонов, ха-
рактерных для фауны Европейского Северо-Востока России. Отмеченные закономерности распро-
странения местной водной фауны связаны преимущественно с ледниковой историей Урала. Пред-
полагается, что имеющие сибирское происхождение реофильные бентосные беспозвоночные засе-
лили русло р. Торговой уже в послеледниковое время.
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Приполярный Урал, включающий два основ-
ных водораздельных хребта – Исследовательский
и Народо-Итьинский, образует горную полосу
шириной до 150 км и высотой почти до 1900 м, ко-
торая при продвижении к северу становится бо-
лее обширной и приподнятой, с доминированием
западных склонов экспозиций и крутизной до
35°. Эта полоса служит барьером для взаимопро-
никновения сибирской и европейской фаун, осо-
бенно водной.

Фауна рыб и водных беспозвоночных горных
озер западных склонов Приполярного Урала, как
и весь животный мир этого региона, испытываю-
щая влияние сибирской фауны, в последние годы
стала предметом специальных исследований [1–
5]. Впервые установлено, что в состав ихтиофау-
ны горных озер бассейна р. Печоры входит си-
бирский хариус Thymallus arcticus [2]. Этот вид,
как правило, играет роль супердоминанта или
субдоминанта в рыбной части водных сообществ
озер уральского Припечорья, в частности озер
Паток (бассейн р. Щугор), Падежаты и Форель-
ное (бассейн р. Кожим). В то же время доля си-
бирских видов водных беспозвоночных в водое-
мах Приполярного Урала не превышает 5% [1, 3].

Нами предпринята попытка приблизиться к
пониманию роли горного хребта как географиче-
ского барьера на пути распространения сибир-
ских видов в озерах западных склонов Приполяр-
ного Урала. Работа выполнена на примере вод-
ных сообществ озер бассейна р. Торговой,
служащей удобной моделью в связи с особенно-
стями ее географического положения непосред-
ственно у водораздела сибирских и уральских рек
(рис. 1).

С запада водосбор реки ограничен единым
горным хребтом с максимальными высотами 1052
и 1291 м над ур. м. и крутой экспозицией склонов.
Напротив, к востоку от водосбора р. Торговой ре-
льеф более сглаженный и преимущественно хол-
мистый, что создает иллюзию локализации бас-
сейна на восточных склонах Урала, несмотря на
ее принадлежность к водосбору р. Печоры. Здесь
истоки левых притоков р. Торговой находятся в
непосредственной близости к истокам речных
систем сибирских водотоков Щекурья и Ятрия,
что предположительно позволяет водным беспо-
звоночным свободно проникать на соседние во-
досборы.

УДК 574.58:597.2/.5:591.524.11/.12(285.2)(282.247.112)
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Горные системы могут служить барьерами для
расселения рыб и водных беспозвоночных, в том
числе и за счет экстремальных условий обитания,
складывающихся в условиях высокогорья [6]. В
горных водоемах присутствует специфическая
фауна, не характерная для сопредельных террито-
рий, своеобразие которой увеличивается с высо-
той [7]. Цель настоящей работы – изучить фауни-
стический состав и количественные характери-
стики водных сообществ горных озер бассейна р.
Торговой с особым вниманием к распростране-
нию сибирских видов рыб и беспозвоночных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Река Торговая длиной 48 км берет начало в од-

ноименном озере, на восточных склонах Иссле-
довательского хребта и впадает в р. Щугор (бас-
сейн р. Печоры) на ее 183-м км от устья [8]. На во-
досборе реки располагается 18 озер общей

площадью 278 га. Общая информация об обследо-
ванных озерах приведена в табл. 1. Озерная вода, как
правило, слабощелочная (в частности, в оз. Торго-
вое при температуре 15°С рН составляет 6.79). Элек-
тропроводность низкая, порядка 0.005 mS/cm. В
связи с тем, что только два озера бассейна имеют
географические названия, остальные водоемы
обозначили условными номерами (см. рис. 1).

Озера Торговое и Длинное – одни из самых
крупных на Урале. Все исследованные озера име-
ют постоянную связь с р. Торговая посредством
проток. Берега водоемов открытые, большей ча-
стью лишены растительности, изрезаны и сложе-
ны крупным валунным материалом. Дно, как
правило, каменистое, местами заиленное.

Ихтиофауну и рыбное население оз. Торговое
исследовали в августе 2007 г. и июле 2019 г.,
оз. Длинное – в августе 2008 г., безымянных озер –
в августе 2009 г. и июле 2010 г. Для отлова рыб в

Рис. 1. Картосхема обследованных озер.
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озерах использовали (на всех глубинных горизон-
тах) ставные лесковые жаберные сети с ячеей 10,
20, 30, 40, 50 и 60 мм, высотой 1.8 м и длиной 30 м,
в р. Торговой – спиннинги. Относительную
плотность рыб характеризовали при помощи по-
казателя ее индексной оценки из расчета средне-
го количества отловленных за единицу времени и
на единицу рыболовного усилия экземпляров
(экз/усл. ч). Возраст рыб определяли по чешуе.

Одновременно выполнен отбор гидробиоло-
гических проб. Всего собрано 28 проб зообентоса
(18 – в оз. Торговое, 10 – в безымянных озерах) и
12 проб зоопланктона (9 – в оз. Торговое и 3 – в
оз. I). При отборе проб бентоса с мягких грунтов
использовали облегченный дночерпатель Петер-
сена с площадью захвата 40 см2, с валунных и ва-
лунно-галечных – гидробиологический скребок с
длиной лезвия 30 см и мешком из мельничного
газа с ячеей 158 мкм. Измеряли площадь проек-
ции камней на дно. Пробы фиксировали 4%-ным
раствором формалина и обрабатывали в лаборато-
рии по стандартным методикам [9]. Определяли до
возможного таксономического уровня жуков, вес-
нянок, поденок и ручейников из проб зообентоса и
желудочно-кишечных трактов отловленных 68 экз.
европейского и сибирского хариусов.

Пробы зоопланктона отбирали посредством
фильтрации 50 л воды через сеть Апштейна (газ
№ 70) в прибрежье и открытой части озер (в по-
верхностном горизонте воды глубиной до 2 м).
Камеральную обработку проб осуществляли в ла-
бораторных условиях [10]. Индивидуальный вес
организмов рассчитывали по формулам [11].
Сходство планктонных фаун озер определяли с
помощью коэффициента Съёренсена (IS) [12].
Встречаемость вида оценивали как соотношение
числа проб, где вид присутствовал, к общему чис-
лу проб. Виды, встречаемость которых составляла
менее 30%, относили к редким, 80–100% – к ши-
роко распространенным.

Доминантные комплексы выделяли с исполь-
зованием индекса доминирования Палия-Ков-
нацки (Di). Видовое разнообразие оценивали по

индексам Шеннона-Уивера, рассчитанного по
биомассе (HB) [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Видовой состав рыбной части сообщества оз. I
отличался от имеющих географические названия
озер отсутствием налима и появлением плотвы.
При этом в обоих крупных озерах супердоминант
сибирский хариус составил около половины об-
щих уловов, тогда как в оз. I его доля не достигла
1%. Во всех безымянных водоемах доминировал
гольян, причем в двух из них он оказался един-
ственным обитающим здесь видом.

Величины относительной плотности рыб в
озерах бассейна р. Торговой приведены на рис. 2.
Максимальные значения этого показателя в озе-
рах Торговое и Длинное, выявленные для сибир-
ского хариуса, существенно превышают таковые
для остальных обнаруженных здесь видов рыб.
Также в озерах, населенных сибирским и евро-
пейским хариусами, отмечена высокая суммар-
ная плотность этих видов, занимающих достаточ-
но близкие экологические ниши в озерах I
(0.79 экз. рыб/усл. ч), Длинное (1.09 экз. рыб/усл. ч)
и, особенно, в оз. Торговое (2.01 экз. рыб/усл. ч).
Эти величины заметно превосходят аналогичные
показатели, как правило, чрезвычайно обильного
гольяна. Тем не менее гольян озер I и III демон-
стрирует наиболее высокие значения относитель-
ной плотности, а в оз. IV практически не уступает
хариусам.

В табл. 2 приведены биологические показате-
ли сибирского хариуса из озер Торговое и Длин-
ное. Средняя длина хариуса из уловов в оз. Длин-
ное в 2008 г. составила 269 ± 3 мм (пределы варьи-
рования 241–431 мм), масса – 201 ± 12 г (137–860 г),
средний возраст – 5.2 года, тогда как в оз. Торговое в
2007 г. соответственно 212 ± 3 мм (187–251 мм),
109 ± 6 г (73–217 г) и 3.2 года. В 2019 г. для оз. Тор-
говое отмечены более высокие значения этих по-
казателей, по-прежнему существенно уступав-
ших таковым у сибирского хариуса из оз. Длин-

Таблица 1. Общая характеристика озер бассейна р. Торговой

Название
озера

Широта,
с.ш.

Долгота,
в.д.

Высота над ур. м., 
м

Площадь,
га

Максимальная 
глубина, м

Торговое 64°26′30″ 59° 35′40″ 721.7 104 38
Длинное 64°24′15″ 59° 32′30″ 604.9 93 17
I 64°21′50″ 59° 32′30″ 522.8 12 17
II 64°21′30″ 59° 31′30″ 531.9 13 –
III 64°22′40″ 59° 32′20″ 625.6 11.4 15
IV 64°20′05″ 59° 34′00″ 458 0.75 11
V 64°20′30″ 59° 33′50″ 482 1 3.3
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ное – 241 ± 3 мм (140–274 мм), 157 ± 5 г (34–238 г)
и 4.9 года.

В оз. Торговое в 2019 г. отмечено восемь воз-
растных групп европейского хариуса (от 2+ до
14+ лет), его средняя длина составила 333 ± 14 мм
(пределы значений 159–479 мм), масса – 481 ± 56 г
(41–1165 г), средний возраст – 7.3 года.

Зообентос оз. Торговое включал 16 крупных
таксонов гидробионтов. Численность зообентоса
в 2007 г. составляла 6.1 ± 1.5 тыс. экз/м2, а в 2019 г.
этот показатель был почти в 3 раза выше (17.5 ±
± 5.8 тыс. экз/м2). Биомасса в эти годы мало разли-
чалась: 2007 г. – 2.3 ± 0.7 г/м2, 2019 г. – 2.2 ± 1.3 г/м2.

По численности зообентоса в 2019 г. в конце
июля преобладали нематоды, ветвистоусые раки
и личинки хирономид (рис. 3). Большой вклад в
биомассу вносили двукрылые – личинки хироно-
мид и типулид (Arctotipula), а также крупные личин-
ки веснянок Arcynopteryx compacta (McLachlan).

Состав зообентоса озер I и IV мало отличался
от зообентоса оз. Торговое: здесь не обнаружены

тардиграды, личинки веснянок и комаров-долго-
ножек (Tipulidae), но присутствовали личинки
мокрецов и поденок Acentrella lapponica Bengtsson,
Baetis sp.

Фауну амфибиотических насекомых оз. Торго-
вое и одноименной реки существенно дополнили
данные по составу пищевого комка европейского и
сибирского хариусов, представленного 25 таксона-
ми (табл. 3). Особенно разнообразным был состав
насекомых в желудочно-кишечном тракте евро-
пейского хариуса, отловленного в реке (23 таксо-
на). В питании хариусов из озера состав этих бес-
позвоночных беднее: европейский хариус – 10,
сибирский – 11 таксонов. В целом в составе пи-
щевого комка обоих видов хариуса преобладали
нимфы насекомых, среди которых в оз. Торговое
выявлен один сибирский вид – ручейник Anisoga-
modes flavipunctatus.

В зоопланктоне озер установлено 25 видов, в
том числе 5 веслоногих раков (Copepoda), 9 вет-
вистоусых раков (Cladocera) и 11 коловраток (Ro-
tifera). Три таксона были определены до рода

Рис. 2. Величина относительной плотности рыб в озерах бассейна р. Торговая.

Количество рыб, экз./усл. ч

Thymallus thymallus

Торговое Длинное Озеро I Озеро III Озеро IV
0

1

2

3

4

5

Phoxinus phoxinus
Thymallus arcticus
Lota lota
Rutilus rutilus 

Таблица 2. Биологические показатели сибирского хариуса

Примечание. Над чертой – среднее значение и его ошибка, под чертой – пределы варьирования показателя.

Возрастной 
состав, лет

Оз. Длинное (2008 г.) Оз. Торговое (2019 г.)

число рыб, экз. длина (FL), мм масса, г число рыб, экз. длина (FL), мм масса, г

3+ – – – 2   

4+ 7   5   

5+ 42   52   

6+ 9   1 230 136

7+ 1 305 287 – – –
10+ 1 431 860 – – –

±
−

147.5 7.5
140 155

±
−

39 5
34 43

±
−

252.9 3.7
245 271

±
−

161 5
137 180

±
−

216.8 4.8
202 228

±
−

121 12
93 162

±
−

264.0 1.4
241 282

±
−

189 7
148 433

±
−

246.9 1.5
226 274

±
−

166 4
121 238

±
−

279.8 4.4
251 292

±
−

205 12
151 263
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(редкие и ювенильные формы). В оз. Торговое
планктонные сообщества представлены 15 таксона-
ми, в оз. I – 20. Преобладали коловратки (по 7 видов
и форм) и ветвистоусые раки (5 и 8 соответствен-
но). За исключением Biapertura affinis (Leydig), ко-
торая была редка в обоих водоемах, а также Eucy-
clops (E.) serrulatus (Fischer), Chydorus sphaericus
(O.F. Müller), Lathonura rectirostris Lilljeborg и
Trichocerca (D.) porcellus (Gosse), единичные на-
ходки которых отмечены в оз. I, и Encentrum sp. в
оз. Торговое, остальные виды были широко рас-
пространены по акватории озер.

Состав фаун водоемов характеризовался как
умеренно сходный (IS составил 0.4). В оз. Торго-
вое планктонные сообщества отличались бóль-
шим разнообразием (индекс HB варьировал от 1.6
до 2.6, в среднем 2.2), чем в оз. I (0.8–2.2, в сред-
нем 1.9). Численность организмов было выше в
оз. I (рис. 4). В обоих водоемах по численности
преобладали коловратки, по биомассе – низшие
раки.

В оз. Торговое ведущий комплекс зоопланкто-
на представлен эвпланктонными формами: до-
минировали неполовозрелые формы веслоногих
раков и коловратка Conochilus unicornis Rousselet.
Субдоминанты – Arctodiaptomus (Rh.) bacilifer
(Koelbel), Keratella cochlearis (Gosse), Polyarthra
major Burckhardt, Asplanchna priodonta Gosse, Cy-
clops scutifer Sars, Kellicottia longispina (Kellicott),
Holopedium gibberum Zaddach и Bosmina (E.) cf.
longispina Leydig. В оз. I в состав доминантного
комплекса входили Kellicottia longispina и юве-
нильные формы веслоногих раков, среди субдо-
минантов – Alonopsis elongatus (Sars), B. (E.) cf.
longispina и Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ранее нами было установлено [2], что в шести
из семи изученных озер бассейна р. Торговой, за
исключением оз. V, присутствует рыбное населе-
ние. За период исследований обнаружено пять
видов – сибирский и европейский хариусы, плот-
ва, обыкновенный гольян и налим. Информация
о рыбном населении примыкающих с востока
бассейнах сибирских рек Щекурья и Ятрия и, в
частности, озер на их водосборе в литературе от-
сутствует. Однако сведения об ихтиофауне сосед-
ней р. Манья (также из бассейна р. Северная
Сосьва) включают 21 вид рыб и 1 вид круглоротых
[13]. Из 5 видов рыб из озер бассейна р. Торговой
(за исключением европейского хариуса) 4 явля-
ются обычными для р. Манья.

Рис. 3. Структура численности (а) и биомассы (б) зообентоса оз. Торговое (%) по данным 2019 г.
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Безусловно, характер фауны рыб рассматрива-
емых озер в постледниковую эпоху определяется
принадлежностью бассейна р. Торговой к бассей-
ну р. Щугор, притока р. Печоры. Однако присут-
ствие в ее составе сибирского вида можно объяс-
нить наличием доступа из подпружных приледни-
ковых озер Западной Сибири в ходе последнего
оледенения [14]. Последующие исследования за-
кономерностей дифференциации популяций рыб
позволят уточнить представления о микроэволю-
ционных процессах у сибирского хариуса и дру-

гих лососеобразных относительно изолирован-
ных ледниковых и подпружных озер района водо-
раздела бассейнов сибирских и европейских рек
Приполярного и Полярного Урала.

В отличие от врезанных в горный хребет озер
Торговое и Длинное безымянные водоемы распо-
ложены непосредственно в долине р. Торговой,
что не могло не сказаться на их ледниковой исто-
рии. При этом проявляются немногие, но суще-
ственные различия озер I и II, с одной стороны, и

Таблица 3. Доля некоторых групп насекомых (%) в питании европейского и сибирского хариусов в р. Торговой
и оз. Торговое

Примечание: lv. – личинки, im. – имаго насекомых.

Таксоны
Европейский хариус Сибирский хариус

река озеро озеро

Coleoptera

Oreodytes alpinus (Paykull), im. <0.1 – –
Agabus sp., im. 0.8 – –
Dytiscidae gen. sp., im. 0.2 – –
Trichoptera

Apatania crymophila McLachlan, lv. 2.8 44.7 15.0
Asynarchus lapponicus (Zetterstedt), lv. 26.4 27.8 4.0
Anabolia laevis Zetterstedt, lv. 0.5 1.3 0.2
Halesus tesselatus (Rambur), lv. 1.4 – –
Chaetopteryx sp., lv. – 2.6 0.4
Anisogamodes flavipunctatus (Martynov), lv. – 0.1 0.2
Limnephilidae gen. sp., lv. 10.2 20.9 7.4
Rhyacophila nubila Zetterstedt, lv. 14.6 1.9 1.3
Micrasema sp., lv. 1.0 0.3 –
Plecoptera

Arcynopteryx compacta (McLachlan) lv., im. 6.4 0.1 3.5
Diura bicaudata (Linnaeus), lv. 0.1 – 0.2
Isoperla sp., lv. <0.1 – –
Nemoura avicularis Morton, lv. 2.4 – –
Nemurella pictetii Klapalek, im. 5.8 – –
Nemoura arctica Esben-Petersen, im. 0.4 – –
Nemoura sp., lv. 21.1 – 67.2
Capnia pygmaea (Zetterstedt), lv., im. 0.3 – –
Capnopsis schilleri (Rostock), im. 0.9 – –
Ephemeroptera

Ephemerella aurivillii Bengtsson, lv. 0.5 – –
Ephemerella mucronata (Bengtsson), lv. 0.8 – 0.6
Heptagenia sulphurea (Müller), lv. 3.0 0.3 –
Ameletus inopinatus Eaton, lv. 0.4 – –
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III – с другой: это касается высоты расположения
озер над уровнем моря и характера соединяющих
с р. Торговой проток, обеспечивающих доступ
для миграций рыб между водотоком и озерами I и
II, но препятствующих такой возможности по от-
ношению к оз. III.

Сибирский хариус, доминирующий в ледни-
ковых (плотинных) по происхождению озерах
Торговое и Длинное [15] как по доле в уловах, так
и по величине относительной плотности, не до-
стигает размерно-весовых параметров, характер-
ных для вида в ареале [16], что может свидетель-
ствовать о замедленности здесь их роста, особенно в
оз. Торговое. Также характерны значительные ко-
лебания численности тех или иных возрастных
групп. При этом отсутствие старшевозрастных
групп сибирского хариуса в отличие от европей-
ского и выраженная тугорослость первого могут
быть отнесены только к естественным причинам и
не имеют отношения к перелову или другим фор-
мам последствий антропогенного воздействия.

Факт нахождения плотвы в высокогорных во-
доемах Приполярного Урала указывает на воз-
можные изменения биологического режима неза-
тронутых хозяйственной деятельностью озер
(бассейн р. Торговой целиком располагается на
территории национального парка “Югыд ва”) в
результате изменений климата [17, 18].

Таким образом, в озерах бассейна р. Торговой
обнаружен один сибирский вид рыб, который,
однако, играет важную роль в рыбной части вод-
ных сообществ населенных им водоемов. Этот
вид хариуса образует в местных озерах жилую
форму и никогда не выходит в русло р. Торговой.
По-видимому, сибирский хариус проник в эти
озера в среднем валдае из одного из подпружных
приледниковых озер [14] и использовал их в каче-
стве рефугиумов. Наличие в бассейне р. Печоры
предполагаемых ледниковых реликтов – сибир-
ского хариуса, арктического гольца и пеляди –
является специфической чертой ихтиофауны
этой крупнейшей североевропейской реки [19].
Ареал сибирского хариуса на западных склонах
Приполярного и Полярного Урала характеризуется
значительной протяженностью и разорванностью,
что указывает на множественность путей его про-
никновения в водоемы бассейна р. Печоры [2].

Можно предположить, что последнее оледене-
ние обошло два врезанных в горы озера – Торго-
вое и Длинное, в результате чего здесь в обилии
сохранился сибирский хариус. Остаются откры-
тыми вопросы формирования механизмов под-
держания устойчивости популяций хариусов, в
первую очередь поиск причин, по которым евро-
пейский хариус совершает миграции в озера Тор-
говое и Длинное, а сибирский хариус не покидает
эти два водоема, а также озеро I и не используют
кормовые и иные ресурсы р. Торговой.

В фауне беспозвоночных озер преобладают
виды с широкими ареалами. Так, фауну олигохет
Северо-Восточной Европы составляют виды с
обширными ареалами, выходящие за пределы Го-
ларктики. В заселении территории малощетинко-
выми червями немаловажную роль сыграли сибир-
ские реки, по которым на север Европы проникли в
небольшом количестве восточные элементы фауны
[20]. Фауна амфибиотических насекомых севера по
зоогеографическому составу также слагается в ос-
новном из широко распространенных европей-
ских и транспалеарктических видов.

Существует территория, не принадлежащая
четко ни к одному из двух смежных регионов и
несущая признаки переходной зоны, так называ-
емая “линия Уоллеса”, в которой происходит вза-
имопроникновение фаун и смешение их элемен-
тов [21]. Так, некоторые виды насекомых, обна-
руженные в питании (см. табл. 3), заходят из
Сибири на Полярный Урал и Европейский Севе-
ро-Восток России, например веснянка C. pyg-
maea, имеющая локальное распространение в Ев-
ропе [22], ручейник Anisogamodes flavipunctatus и
поденка Ephemerella mucronata. Выявленный в пи-
тании европейского хариуса ручейник Apatania
crymophila имеет сибирско-североевропейское
распространение. Продвижение же сибирских
видов поденок в западном направлении в истори-
ческом аспекте некоторыми авторами подверга-
ется сомнению [23].

Современный зоогеографический состав ряда
отрядов амфибиотических насекомых Уральско-
го региона представляет картину расселения с
юго-запада форм европейского происхождения, а
с северо-востока – элементов сибирской фауны
[24]. Однако представляется целесообразным со-
гласиться с точкой зрения, согласно которой в от-
ношении некоторых видов логичнее говорить не
о проникновении “сибирских” видов с востока,
а о сохранении ими своих позиций при измене-
нии климата в периоды похолоданий, когда эти
виды широко распространились по всей Пале-
арктике [25].

Несмотря на то, что в фауне ряда групп беспо-
звоночных восточно-европейских тундр (кол-
лембол, пауков) выявлена высокая доля “сибир-
ских” видов [25], в районе наших исследований,
расположенном в горах, отмечен небольшой
вклад “сибирских” видов в фауну амфибиотиче-
ских насекомых. Данный факт, возможно, объяс-
няется физическими преградами к расселению
насекомых в водоемы Приполярного Урала, где в
результате орогенеза появились высокие горные
массивы.

Планктонные сообщества исследованных озер
отличались сравнительно невысоким видовым
разнообразием, что в целом характерно для высо-
когорных глубоководных водоемов, в которых за-
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частую развивается малокомпонентный холодно-
водный комплекс зоопланктона [26, 27].

В отличие от ихтиофауны и фауны бентосных
беспозвоночных представителей сибирской фау-
ны среди организмов зоопланктона не обнаруже-
но – все они являются обычными представителя-
ми планктонной фауны Европейского Северо-
Востока России [28].

Ранее [29] было высказано мнение, что “Урал –
не граница между Европой и Сибирью, а область
генезиса их фауны, связывающая, а не разделяю-
щая область”. Однако, хотя Урал в большей сте-
пени соединяет, чем разъединяет фауны Европы
и Западной Сибири, он все же сохраняет значе-
ние зоогеографического рубежа, причем это зна-
чение сильнее выявляется на юге Урала, чем на
севере, и неравноценно для различных групп жи-
вотных [30, с. 264]. Очевидно, Урал как рубеж
имеет наибольшее значение для рыб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на расположение бассейна р. Торго-

вой непосредственно у большого водораздела
Уральского хребта и ландшафтные особенности
ее водосбора, абсолютное большинство видов
рыб и беспозвоночных, населяющих местные
горные озера, имеют европейское происхожде-
ние или широкое голарктическое распростране-
ние. В этих водоемах обнаружены единичные ви-
ды гидробионтов, рассматриваемые как сибир-
ские вселенцы. Сибирский хариус образует в
озерах жилую форму и не мигрирует в реку и про-
токи, соединяющие ее с озерами. Очевидно, вы-
явленные закономерности связаны с ледниковой
историей Урала. Предполагается, что в отличие
от рыб обитание в озерах на протяжении длитель-
ного времени и в условиях многомесячного ледо-
вого покрова существенно ограничивало жизне-
способность большинства беспозвоночных. В то
же время в русле р. Торговой разнообразнее и
многочисленнее имеющие сибирское происхож-
дение реофильные бентосные беспозвоночные,
которые, по-видимому, проникли сюда уже в по-
слеледниковое время.

Работа выполнена в рамках государственного
задания “Разнообразие фауны и пространствен-
но-экологическая структура животного населе-
ния Европейского Северо-Востока России и со-
предельных территорий в условиях изменения
окружающей среды и хозяйственного освоения”
(рег. № 122040600025-2).
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