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Основу зоопланктона озера Байкал составляет эндемик Epischura baicalensis (до 90%
от общей численности) [4]. Изменения межгодовых флуктуаций численности данного ви-
да и серьезные отклонения от среднегодовых значений могут говорить об изменениях в
пелагическом сообществе гидробионтов [2].

Эпишура проходит в своем развитии два периода: науплиальный и копеподитный. В
Байкале выделяются два поколения рачка: зимне-весеннее и летнее [1].

В 2018 г. динамика численности особей показывает два ярко выраженных пика. Первый
пик (февраль) происходит благодаря выходу науплиусов зимне-весеннего поколения; вто-
рой (июль) - за счет выхода науплиусов летнего поколения. В начале июля рачки зимне-
весеннего поколения достигают половозрелости и уходят в нижние слои пелагиали для
размножения. В конце года наступает снижение численности, характеризующееся разви-
тием рачков летнего поколения и достижением половозрелости с последующим уходом в
нижние слои для размножения.

При рассмотрении общей численности наблюдается доминирование рачков науплиаль-
ных стадий. Копеподиты не вносят весомого вклада в течение первой половины года, а во
второй уравниваются с количеством науплиусов благодаря осенней гомотермии. С середи-
ны ноября снова наблюдаются различия численности науплиусов и копеподитов. Самые
низкие показатели численности дают случайно попадающиеся взрослые особи, обычно
встречающиеся ниже 50 м.

Среднегодовая численность эпишуры составила 857,2±87,9 тыс. экз./м2, что выше
среднемноголетнего значения за период 1981-2007 (600,8±42,6 тыс. экз./м2) [3]. Сезонная
динамика и преобладание науплиусов так же не выходят за рамки нормы [1].

Все выше изложенное демонстрирует, что в исследованном году популяция находится
в благоприятном состоянии, а среднегодовая численность превосходит среднемноголетнее
значение.
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