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Ãóñåîáðàçíûå ïòèöû â ãíåçäîâîé ïåðèîä – îäíà
èç ìíîãî÷èñëåííûõ ãðóïï âîäîïëàâàþùèõ íà
åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå. Îíè – îêîí÷à-

òåëüíûå õîçÿåâà öåëîãî ðÿäà ãåëüìèíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ îäèíèì èç ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, îïðåäå-
ëÿþùèõ ÷èñëåííîñòü âèäîâ õîçÿåâ, è ÷åðåç íåå âëè-
ÿþùèõ íà ñòðóêòóðó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîñèñ-
òåì. Ýêñòðåìàëüíîñòü óñëîâèé ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèõ çîí ðåãèîíà, ðåãèîíàëüíûå ëàíäøàôòíûå,
áèîòè÷åñêèå è áèîöåíîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ìîãóò
îòðàæàòü çîíàëüíûé õàðàêòåð èçìåíåíèÿ âèäîâîãî
ñîñòàâà, ðàçíîîáðàçèÿ, ñòðóêòóðû, îñîáåííîñòåé
îáèëèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé
ïòèö. Àíàëèç ðàçíîîáðàçèÿ è ñòðóêòóðû, ïðîñòðàí-
ñòâåííîé äèôôåðåíöèàöèè ñîîáùåñòâ öåñòîä ãóñå-
îáðàçíûõ ïòèö â ðåãèîíå ðàíåå íå ïðîâîäèëñÿ. Âíè-
ìàíèå èññëåäîâàòåëåé áûëî ñêîíöåíòðèðîâàíî â îñ-
íîâíîì íà èçó÷åíèè âèäîâîãî ñîñòàâà ïàðàçèòè÷åñ-
êèõ ÷åðâåé ïòèö [2, 3, 5, 11, 13-16]. Â ýòîé ñâÿçè
ñäåëàíà ïîïûòêà ïðîàíàëèçèðîâàòü ìàòåðèàëû èñ-
ñëåäîâàíèé àâòîðà è ëèòåðàòóðíûå äàííûå ïî ðàç-
íîîáðàçèþ è ñòðóêòóðå öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö
àðêòè÷åñêèõ îñòðîâîâ, çîíàëüíûõ òóíäð, à òàêæå
ëåñíîé çîíû ðåãèîíà. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿëîñü
âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé âàðüèðîâàíèÿ ñîñòàâà,
ñòðóêòóðû, ÷èñëåííîñòè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ öåñòîä
ãóñåîáðàçíûõ ïòèö â òóíäðîâîé è ëåñíîé çîíàõ, ïî-
çâîëÿþùèõ ãëóáæå ïîíÿòü ìíîãîîáðàçíûå ñâÿçè èõ
ñ æèâîòíûìè è ïóòè ïðèñïîñîáëåíèÿ ê êîíêðåò-
íûì óñëîâèÿì ñðåäû.

Ñòàöèîíàðíûå ðàáîòû è ñáîðû ãåëüìèíòîëîãè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà ïðîâîäèëèñü â ìàå-ñåíòÿáðå 1986-
2003 ãã. â ðàçíûõ ðàéîíàõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ
òóíäð (ïîáåðåæüå è ìàòåðèêîâûå âîäîåìû â ïðåäåëàõ
15-20 êì Ïå÷îðñêîãî è Áàëòèéñêîãî ìîðåé, î-â Ëî-
âåöêèé, ïîëóîñòðîâà Ðóññêèé Çàâîðîò, Êîñòÿíîé
Íîñ, îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû äåëüòû ðåê Ïå÷îðà,
Áîëüøàÿ Ðîãîâàÿ, Øàïêèíà, Âåëüò, îç. Óðäþæñêîå)
è ëåñíîé çîíû (îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòåìû áàññåéíîâ
ðåê Âû÷åãäà, Ñûñîëà, Âûìü, Öèëüìà). Ãåëüìèíòî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî ìåòîäèêå
Ì.Í. Äóáèíèíîé [1]. Ïðè àíàëèçå ãåëüìèíòîëîãè-
÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïðèìåíÿëèñü ñëåäóþùèå ïîêà-
çàòåëè: ýêñòåíñèâíîñòü èíâàçèè (ÝÈ), ñðåäíÿÿ èí-
òåíñèâíîñòü èíâàçèè (ÈÈ), èíäåêñû îáèëèÿ (ÈÎ) è
äîìèíèðîâàíèÿ Êîâíàöêîãî [8], èíäåêñ âèäîâîãî
ðàçíîîáðàçèÿ Ìåíõèíèêà (Dmn) è Øåííîíà (Í),
ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ [4, 7], èíäåêñ îòíî-
ñèòåëüíîé ïðèóðî÷åííîñè (Fij), ñõîäñòâî è ðàçëè-
÷èÿ ôàóíû ïî ×åêàíîâñêîìó-Ñúåðåíñåíó (Jes) [9].

Çîíàëüíàÿ øèðîòíîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïðåäåëàõ,
ïðèâåäåííûõ â ðàáîòàõ [6, 10]. Â ñòàòüå èñïîëüçîâà-
íû ìàòåðèàëû îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò ïî ôàóíå öåñ-
òîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö íà î-âå Íîâàÿ Çåìëÿ [2, 3,
5], à òàêæå â áàññåéíå ñðåäíåé Ïå÷îðû [11]. Âñåãî
íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå â ãåëüìèíòîëîãè÷å-
ñêîì îòíîøåíèè èññëåäîâàíî 310 îñîáåé ãóñåîáðàç-
íûõ ïòèö, îòíîñÿùèõñÿ ê 20 âèäàì (òàáë. 1, 2).

Ó ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ðåãèîíà âûÿâëåíî 30 âè-
äîâ öåñòîä, îòíîñÿùèõñÿ ê äâóì ñåìåéñòâàì è 17
ðîäàì (òàáë. 3). Âèäîâîé ñîñòàâ öåñòîä ïòèö äîâîëüíî
ðàçíîîáðàçåí, îäíàêî õàðàêòåðèçóåòñÿ êðàéíåé íå-
ðàâíîìåðíîñòüþ óäåëüíîãî çíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ ñå-
ìåéñòâ. Íàèáîëåå áîãàòî â âèäîâîì è êîëè÷åñòâåí-
íîì îòíîøåíèÿõ ïðåäñòàâëåíî ñåì. Hymenolepididae
(28 âèäîâ, áîëåå 99 % ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè öåñ-
òîä), òîãäà êàê ñåì. Dilepididae ïðåäñòàâëåíî âñåãî
äâóìÿ ìàëîîáèëüíûìè âèäàìè. Àðåàëû çíà÷èòåëü-
íîé ÷àñòè öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö î÷åíü øèðîêè:
êîñìîïîëèòû è ïîëèðåãèîíàëüíûå (÷åòûðå âèäà),
ãîëàðêòè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå èìåþò 17 âèäîâ.
Îñòàëüíûå äåâÿòü âèäîâ öåñòîä – ïàëåàðêòû, èç êî-
òîðûõ àðåàëû òðåõ îãðàíè÷åíû åâðîïåéñêîé ÷àñòüþ,
øåñòü âèäîâ ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåé Ïàëåàðêòèêå.
Ðàçíîîáðàçèå, ýêñòðåìàëüíîñòü ïðèðîäíîé ñðåäû
ðåãèîíà íàêëàäûâàþò ñâîé îòïå÷àòîê íà ñîñòàâ è
ôîðìèðîâàíèå ôàóíèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ öåñòîä
â ïðèðîäíûõ çîíàõ ðåãèîíà.

Àðêòè÷åñêàÿ ïîäçîíà òóíäðû
Íà àðêòè÷åñêèõ îñòðîâàõ ãåëüìèíòîëîãè÷åñêèì

èññëåäîâàíèÿì ïîäâåðãàëèñü 18 îñîáåé ãóñåîáðàç-
íûõ ïòèö òðåõ âèäîâ (òàáë. 1, 2). Ó èññëåäîâàííûõ
ïòèö áûëî âûÿâëåíî ÷åòûðå âèäà öåñòîä (òàáë. 3).
Òðè èç íèõ – Fimbriaria fasciolaris, Microsomacan-
thus microstoma, Retinometra macrocanthus – õàðàê-
òåðíû äëÿ ïòèö è äðóãèõ ðàéîíîâ è òîëüêî Hymeno-
lepis (s.l.) tenuirostris îòìå÷åíà â ýòîé ïîäçîíå òóíä-
ðû è, ïî-âèäèìîìó, îòíîñèòñÿ ê àðêòè÷åñêîìó ýêî-
òèïó. Ñòðóêòóðà ñîîáùåñòâà öåñòîä ïòèö ýòîé ïîä-
çîíû óïðîùåíà, âêëþ÷àåò äîìèíàíòíûé êîìïëåêñ
(ýóäîìèíàíò è ñóáäîìèíàíò – ïî îäíîìó âèäó) è
ñóáðåöèäåíòû (äâà âèäà). Äîìèíàíòíîå ÿäðî ñîñòàâ-
ëÿþò âèäû Microsomacanthus microstoma (ýóäîìè-
íàíò) è Hymenolepis (s.l.) tenuirostris (ñóáäîìèíàíò),
íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ 99.2 % ñóììàðíîé ÷èñ-
ëåííîñòè öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö äàííîé ïîäçî-
íû.

Â àðêòè÷åñêîé òóíäðå âèäîâîé ñîñòàâ öåñòîä îêà-
çàëñÿ áåäíûì è íàèìåíåå ðàçíîîáðàçíûì (Dmn =
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Таблица 1
Количество исследованных и зараженных цестодами гусеобразных птиц

на европейском  северо-востоке России

Район исследований
Исследовано 
видов птиц

(экз.)

Заражено птиц
цестодами,

%

Выявлено
видов
цестод

Тундра
арктическая (о-в Новая Земля)
северная (типичная) 
кустарниковая 

Лесная зона
Итого

3 (18)
12 (100)
15(108)
12(84)

20(310)

66.7
80.0
69.4
69.1
72.5

4
23
23
12
30

Таблица 2
Видовой состав исследованных (А) и зараженных (Б, экз./%) цестодами

гусеобразных птиц европейского северо-востока России

* Данные литературы [2, 3, 5].
** Использованы собственные и данные литературы [11].

Видовой состав
гусеобразных птиц

Подзона тундры
арктическая* северная  кустарниковая 

Лесная зона**

А Б А Б А Б А Б

Лебедь-шипун – – – – 1 1 – –
Тундряный лебедь – – 1 1 – – – –
Белолобый гусь – – 1 1 4 – – –
Гуменник – – – – 49 34/69.4 – –
Кряква – – – – – – 14 12/85.7
Свиязь – – 4 1 5 – 13 6/46.2
Шилохвость – – 4 2 5 2 3 1
Широконоска – – – – 3 2 1 1
Чирок-свистунок – – 4 1 2 2 34 26/76.5
Чирок-трескунок – – – – 3 3 2 1
Гага-гребенушка 10 8/80.0 18 13/72.2 2 2 – –
Обыкновенная гага 4 4 – – – – – –
Хохлатая чернеть – – 5 5 3 3 4 4
Морская чернеть – – 28 26/92.8 2 2 1 1
Турпан – – 2 1 4 4 – –
Синьга – – – – 4 3 2 1
Морянка 4 3 31 27/87.1 18 14/77.8 – –
Гоголь – – 1 1 – – 6 2
Луток – – 1 1 – – 3 2
Большой крохаль – – – – 3 3 1 1

0.07; H′ = –0.3692; E = 0.2664), îä-
íàêî îáèëèå ïàðàçèòîâ äîñòèãàåò âû-
ñîêîãî çíà÷åíèÿ – 34.8 % îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö
â ðåãèîíå. Ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ ïî
îáèëèþ õàðàêòåðèçóåòñÿ ìîäåëüþ
ãåîìåòðè÷åñêîãî ðÿäà, ñâîéñòâåííîé
ýêñòðåìàëüíûì óñëîâèÿì [12]. Ïðå-
èìóùåñòâà ïîëó÷àþò âèäû, æèçíåí-
íûå öèêëû êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ ðàêî-
îáðàçíûìè, à òàêæå ìîëëþñêàìè,
ÿâëÿþùèìèñÿ îáúåêòàìè ïèòàíèÿ
ãóñåîáðàçíûõ ïòèö. Â ýòîé ïîäçîíå òóíäðû íàèáîëü-
øàÿ ÷èñëåííîñòü öåñòîä îòìå÷åíà ó îáûêíîâåííîé
ãàãè, íà äîëþ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ 89.6 %, ó ãàãè-
ãðåáåíóøêè ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò âñåãî 10.4 %
ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè ÷åðâåé ïîäçîíû. Âñå ýòî
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî òðîôèêî-õîðîëîãè÷åñêèå ñâÿ-
çè, ðåàëèçàöèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïòèö îïðåäåëÿþòñÿ
êàê õàðàêòåðîì ìåñòîîáèòàíèé, òàê è ýêîëîãè÷å-
ñêèìè îñîáåííîñòÿìè õîçÿåâ è ïàðàçèòîâ.

Ñåâåðíàÿ (òèïè÷íàÿ) ïîäçîíà òóíäðû
Â ýòîé ïîäçîíå ãåëüìèíòîëîãè÷åñêèì èññëåäîâà-

íèÿì ïîäâåðãíóòî 100 îñîáåé 12 âèäîâ ãóñåîáðàç-
íûõ ïòèö (òàáë. 1, 2), ó êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíî
23 âèäà öåñòîä, ïðåäñòàâëåííûõ ñåìåéñòâàìè Hyme-
nolepididae è Dilepididae (òàáë. 3). Îñíîâó ñîîáùå-
ñòâà öåñòîä ñîñòàâëÿþò âèäû ñåì. Hymenolepididae,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñâîéñòâåííû òàêæå ãóñåîáðàç-
íûì ïòèöàì êóñòàðíèêîâîé ïîäçîíû
òóíäðû è ëåñíîé çîíû. Ñïåöèôèêîé
ñîîáùåñòâà öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ñå-
âåðíîé ïîäçîíû òóíäðû ÿâëÿåòñÿ
ïðèñóòñòâèå ìíîãèõ ýóðèêñåííûõ âè-
äîâ, èìåþøèõ ïîëèçîíàëüíûé õàðàê-
òåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Òîëüêî â äàí-
íîé ïîäçîíå ó ïòèö âñòðå÷åíû òàêèå
âèäû, êàê Microsomacanthus recur-
vata Spasskaja et Spassky, 1961, M. di-
orchis Fuhrman, 1913 (ìîðñêàÿ ÷åð-
íåòü), Lateroporis clerci (Johnston,
1912) (õîõëàòàÿ ÷åðíåòü) è L. teres
(Krabbe, 1866) (ãàãà-ãðåáåíóøêà).

Â äàííîé ïîäçîíå òóíäðû ñòðóê-
òóðà öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ïðî-
ñòàÿ, âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå êàòåãî-
ðèè: ýóäîìèíàíò è ðåöèäåíò – ïî
îäíîìó, ñóáðåöèäåíòû – 21 âèä. Ýó-
äîìèíàíòíûì âèäîì ÿâëÿåòñÿ Dicra-
notaenia coronula (Dujardin, 1845),
äîëÿ êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 55.9 % ñóì-
ìàðíîé ÷èñëåííîñòè öåñòîä. Ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êóñòàðíèêîâîé ïîäçîíîé
ïîêàçàòåëè âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ
çäåñü ãîðàçäî âûøå (Dmn = 0.39; H′ =
–1.8032; Å = 0.5761), ñîîáùåñòâî
öåñòîä ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâà-
íî êàê îäíîîáðàçíîå. Â ñåâåðíîé ïîä-
çîíå òóíäðû ïîêàçàòåëè îáèëèÿ öåñ-
òîä èìåþò íàèáîëåå âûñîêîå çíà÷å-

íèå (39.4 % ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè â ðåãèîíå).
Êðèâàÿ ðàíãîâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îáèëèÿ âèäîâ ñî-
îòâåòñòâóåò ìîäåëè ëîã-ðÿäà, ñâîéñòâåííîé ñîîáùå-
ñòâàì, ýêîëîãèÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ îäíèì èëè
íåìíîãèìè ôàêòîðàìè [7]. Îäíèì èç òàêèõ ôàêòî-
ðîâ ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ òåïëîîáåñïå÷åííîñòü, çàäåðæè-
âàþùàÿ è óäëèíÿþùàÿ ñðîêè ðàçâèòèå ëè÷èíî÷íûõ
ñòàäèé ïàðàçèòîâ. Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷àþò âèäû,
æèçíåííûå öèêëû êîòîðûõ ïðîõîäÿò ñ ó÷àñòèåì
ïðåñíîâîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ, ÿâëÿþùèõñÿ êîðìî-
âûìè îáúåêòàìè ãóñåîáðàçíûõ ïòèö. Íàèáîëüøàÿ
÷èñëåííîñòü öåñòîä â ýòîé ïîäçîíå ïðèõîäèòñÿ íà
ìîðñêóþ ÷åðíåòü (47.7 % ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè
öåñòîä â ïîäçîíå) è ìîðÿíêó (39.3 %), â ìåíüøåé
ñòåïåíè – õîõëàòóþ ÷åðíåòü (4.7 %) è ãàãó-ãðåáå-
íóøêó (3.3%).

Êóñòàðíèêîâàÿ ïîäçîíà òóíäðû
Â äàííîé ïîäçîíå èññëåäîâàíî 108 îñîáåé 15 âè-

äîâ ãóñåîáðàçíûõ ïòèö (òàáë. 1, 2), ó íèõ çàðåãèñò-



ðèðîâàíî 23 âèäà öåñòîä, ïðèíàäëåæàùèõ ê ñåì.
Hymenolepididae (òàáë. 3). Ñîîáùåñòâà öåñòîä ãóñå-
îáðàçíûõ ïòèö ýòîé ïîäçîíû èìåþò âûñîêóþ ñòå-
ïåíü ôàóíèñòè÷åñêîãî ñõîäñòâà ñ òàêîâîé ñåâåðíîé
ïîäçîíû (Jcs = 0.47). Èìåþòñÿ ëèøü íåêîòîðû ðàç-
ëè÷èÿ ïî âèäîâîìó ñîñòàâó, êîòîðûå, îäíàêî, çíà-
÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îáèëèåì îòäåëüíûõ âèäîâ. Íå-
êîòîðûå âèäû, òàêèå êàê Aploparaksis groenlantica
(ìîðÿíêà), Dicranotaenia prsewalsky (ãóìåííèê),
Echinocotyle clerci (øèëîõâîñòü), Gastrotaenia dogieli
(ìîðÿíêà) îòìå÷åíû òîëüêî â êóñòàðíèêîâîé ïîäçî-
íå òóíäðû, õîòÿ àðåàëû èõ äîñòàòî÷íî øèðîêè.

Â ýòîé ïîäçîíå ñîîáùåñòâî öåñòîä ïòèö ïðåäñòàâ-
ëåíî êàòåãîðèÿìè äîìèíàíòà (îäèí âèä), ñóáäîìè-
íàíòà (1), ðåöèäåíòà (1) è ñóáðåöèäåíòîâ (20). Äî-
ìèíàíòíîå ÿäðî ñîñòàâëÿþò âèäû Dcranotaenia coro-

Таблица 3
Видовой состав и встречаемость цестод у гусеобразных птиц

в разных зонах европейского Северо-Востока России

Примечание: ИО – индекс обилия паразитов, ЗП – заражено птиц, экз.

Видовой состав цестод
Тундровая подзона

арктическая северная  кустарниковая 
Лесная  зона

ЗП ИО ЗП ИО ЗП ИО ЗП ИО

Сем. Hymenolepididae (Ariola,1899)
Anatinella spinulosa (Dubinina, 1953) – – – – – – 1 0.38
Aploparaksis birulai Linstow ,1905 – – 5 0.59 2 0.08 – –
A. furcigera (Rud. 1819) – – 2 0.02 3 1.44 20 1.15
A. groenlandica (Krabbe, 1869) – – – – 2 0.5 – –
Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin, 1829) – – 13 1.38 10 0.73 – –
Dicranotaenia coronula (Dujardin, 1845) – – 49 19.7 20 5.18 4 0.93
D. fallax (Krabbe,1869) – – 3 0.31 2 0.1 – –
Diorchis ransoni Schulz, 1940 – – 8 0.85 1 0.18 – –
Drepanidotaenia prsewalsky (Skrjabin, 1914) – – – – 6 0.31 – –
Echinocotyle clerci Matevossian et Krotov, 1949 – – – – 2 0.34 – –
Fimbriraria fasciolaris (Pallas, 1781) 2 0.7 11 0.72 6 0.15 7 0.58
Fimbrirarioides intermedia (Fuhrmann, 1918) – – 10 0.74 8 0.21 1 0.05
Gastrotaenia dogieli (Gynezinskaja, 1946) – – – – 1 0.02 – –
Microsomacanthus compressa (Linton, 1927) – – 4 0.79 4 0.23 2. 0.24
M. diorchis (Fuhrmann, 1913) – – 2 0.04 – – – –
M. jogerscioldi (Fuhrmann, 1913) – – 3 1.54 5 1.05 – –
M. microstoma (Creplin, 1829) 4 155.5 22 2.82 7 0.65 2 0.23
M. paracompressa (Czaplinski, 1956) – – 1 0.06 2 0.21 – –
M. parvula (Kow alew ski, 1904) – – 4 1.6 3 0.33 7 0.7
M. recurvata Spasskaja et Spassky, 1961 – – 3 0.17 – – – –
M. abortiva (Linstow , 1904) – – – – 1 0.10 – –
Retinometra macrocanthus (Linstov, 1877) 2 0.7 5 0.43 4 0.21 1 0.12
Sobolevocanthus gracilis (Zeder, 1834) – – 2 0.23 1 0.03 10 0.83
S. fragillus (Krabbe, 1869) – – 1 0.01 – – 4 0.14
Tschertkovolepis setigera (Frohlich, 1789) – – 4 0.48 18 2.08 – –
Wardium aequabilis (Rud. 1910) – –– 11 2.28 20 2.01 3 0.24
W. arctica (Schiller, 1953) – – 2 0.45 3 0.87 – –
Hymenolepis tenuirostris (Rud., 1819) 4 16.8 – – – – – –

Dilepididae Fuhrman, 1907
Lateriporis clerci (Johnston, 1912) – – 1 0.01 – – – –
L. teres (Krabbe, 1869) – – 2 0.04 – – – –

Индекс разнообразия Шеннона  [H'] 0.37 – 1.81 – 2.42 – 2.32 –
Выравненность [Е] 0.27 – 0.58 – 0.77 – 0.90 –
Индекс разнообразия Менхиника [Dmn] 0.07 – 0.39 – 0.54 – 0.61 –

nula è Wardium aeguabilis, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõî-
äèòñÿ 42.3 % îáùåé ÷èñëåííîñòè öåñòîä â ïîäçîíå.
Â êóñòàðíèêîâîé òóíäðå âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ñî-
îáùåñòâà öåñòîä (Dmn = 0.54; H′ = –2.4233; E =
0.7728) îöåíèâàåòñÿ êàê óìåðåííî ðàçíîîáðàçíîå.
Ïî ñóììàðíîìó îáèëèþ (20 % ÷èñëåííîñòè öåñòîä
ïòèö ðåãèîíà) íàõîäèòñÿ íà òðåòüåé ïîçèöèè ïîñëå
àðêòè÷åñêèõ îñòðîâîâ. Ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ ïî îáè-
ëèþ ñîîòíîñèòñÿ ñ ìîäåëüþ ëîã-ðÿäà, ãäå ýêîëîãèÿ
ñîîáùåñòâ ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì, îáóñëîâëåííûì
âëèÿíèåì îäíîãî èëè íåìíîãèõ ôàêòîðîâ [7]. Îä-
íèì èç òàêèõ ôàêòîðîâ ÿâëÿåòñÿ, ñêîðåå âñåãî, íå-
äîñòàòî÷íîå òåïëîñíàáæåíèå. Ïîìèìî ýòîãî, íàëè-
÷èå â ñîîáùåñòâå öåñòîä ïòèö ìíîãèõ øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ âèäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î ìîëîäîñòè
áèîòû è ðîëè â åå ôîðìèðîâàíèè ìåñòíûõ áèîòè-



÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Â ýòîé ïîäçîíå ïðåèìóùåñòâî ïî-
ëó÷àþò âèäû, ðàçâèòèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ ïðåñíî-
âîäíûìè ðàêîîáðàçíûìè, îëèãîõåòàìè, ïèÿâêàìè,
ìîëëþñêàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ îáúåêòàìè ïèòàíèÿ
ïòèö. Íàèáîëüøåå îáèëèå öåñòîä çàðåãèñòðèðîâàíî
ó ìîðÿíêè – 24.8, ãóìåííèêà – 21.9, òóðïàíà – 9.0,
õîõëàòîé ÷åðíåòè – 5.6 %.

Ëåñíàÿ çîíà
Èññëåäîâàíî 84 îñîáè 12 âèäîâ (òàáë. 1, 2). Âè-

äîâîé ñîñòàâ öåñòîä ïòèö â ýòîé çîíå îêàçàëñÿ áåä-
íåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàòåðèêîâûìè ïîäçîíàìè òóíä-
ðû. Çàðåãèñòðèðîâàíî 12 âèäîâ öåñòîä ñåì. Hymeno-
lepididae, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ îòìå÷åíî òàêæå ó
ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ìàòåðèêîâîé òóíäðû (òàáë. 3).
Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ âèä Anatinella, íàéäåííûé
ó ÷èðêà-ñâèñòóíêà.

Ñòðóêòóðà ñîîáùåñòâà öåñòîä ïòèö â ëåñíîé çîíå
ïðîñòàÿ, âêëþ÷àþùàÿ òðè êàòåãîðèè, ãäå ñóáäîìè-
íàíòíûì âèäîì ÿâëÿåòñÿ Aploparaksis furcigera, ðå-
öèäåíòîì – Sobolevicanthus gracilis. Îñòàëüíûå 11
âèäîâ öåñòîä ïðèíàäëåæàò ê êàòåãîðèè ñóáðåöèäåí-
òîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷èñëåííîñòü öåñòîä ãó-
ñåîáðàçíûõ â ýòîé çîíå íèçêàÿ è ñîñòàâëÿåò 5.2 %
ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè â ðåãèîíå. Çíà÷åíèÿ ïîêà-
çàòåëåé âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è âûðàâíåííîñòè
ñðàâíèòåëüíî âûñîêèå (Dmn = 0.61; H′ = –2.3157;
E = 0.9028), õàðàêòåðèçóþùèå ôàóíó öåñòîä ïîäçî-
íû êàê óìåðåííî ðàçíîîáðàçíóþ. Êðèâóþ ðàñïðåäå-
ëåíèÿ öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ëåñíîé çîíû, êî-
òîðîé õàðàêòåðíî îòñóòñòâèå âèäîâ ñ î÷åíü âûñî-
êèì îáèëèåì, íàëè÷èåì ìíîãèõ ñðåäíåîáèëüíûõ è
íèçêîîáèëüíûõ ôîðì, ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê
ëîã-íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå, õàðàêòåðíîå äëÿ
çðåëîãî è ðàçíîîáðàçíîãî ñîîáùåñòâà [7]. Ïðåèìó-
ùåñòâà ïîëó÷àþò âèäû, ðàçâèòèå êîòîðûõ ñâÿçàíî
ñ ðàêîîáðàçíûìè. Íàèáîëüøàÿ ÷èñëåííîñòü öåñòîä
îòìå÷åíà ó ÷èðêà-ñâèñòóíêà (30.4 % ñóììàðíîé ÷èñ-
ëåííîñòè) è êðÿêâû (9.4 %).

Áîëåå ïîëîâèíû âèäîâ öåñòîä âñòðå÷àþòñÿ ó ãó-
ñåîáðàçíûõ êàê â ñåâåðíîé è êóñòàðíèêîâîé ïîäçî-
íàõ òóíäðû, òàê è â ëåñíîé çîíå (òàáë. 3). Áîëü-
øèíñòâó èç íèõ õàðàêòåðíî íåðàâíîçíà÷íàÿ âñòðå-
÷àåìîñòü è îáèëèå ó ïòèö â ðàçíûõ ðàéîíàõ èññëå-
äîâàíèé, ÷òî óêàçûâàåò íà çîíàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ
è ïðèóðî÷åííîñòü ïàðàçèòè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ ê
îêîí÷àòåëüíûì õîçÿåâàì. Ìíîãèå âèäû öåñòîä âñòðå-
÷àþòñÿ ó øèðîêîãî êðóãà õîçÿåâ êàê â ïîäçîíàõ
ìàòåðèêîâûõ òóíäð, òàê è â ëåñíîé çîíå, íî áîëåå
îáèëüíû ó ïòèö â êàêîé-ëèáî îäíîé èç íèõ. Îñíîâ-
íûå òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ìîæíî ïðî-
ñëåäèòü íà ïðèìåðàõ íåêîòîðûõ ôîðì. Òàê, ìíîãî-
÷èñëåííûé â ñåâåðíîé ïîäçîíå òóíäðû âèä Dicrano-
taenia coronula ìåíåå îáèëåí ó ïòèö â êóñòàðíèêî-
âîé ïîäçîíå òóíäðû è â ëåñíîé çîíå. Ìíîãîîáèëü-
íûé ó ïòèö â àðêòè÷åñêîé ïîäçîíå âèä Microsoma-
canthus microstoma çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò ïî ÷èñ-
ëåííîñòè â äðóãèõ ïîäçîíàõ òóíäðû è ñòàíîâèòñÿ
ìàëî îáèëüíûì â ëåñíîé çîíå. È íàîáîðîò, ñðàâíè-
òåëüíî îáèëüíûé ó ïòèö â êóñòàðíèêîâîé ïîäçîíå
òóíäðû è ëåñíîé çîíå âèä Sobolevicanthus gracilis
ñòàíîâèòñÿ ìåíåå îáèëüíûìè â ìàòåðèêîâîé òóíäðå
è íå âñòðå÷àåí â àðêòè÷åñêîé ïîäçîíå òóíäðû.

Ìíîãèå âèäû öåñòîä «èçáåãàþò ñâîèõ õîçÿåâ»
(Fij < 0) â òîé èëè èíîé ïîäçîíå, ÷òî îñîáåííî õà-
ðàêòåðíî äëÿ àðêòè÷åñêîé è ñåâåðíîé ïîäçîí òóíäð.
Ïîäîáíîå äèôôåðåíöèðîâàííîå ðàñïðåäåëåíèå öåñ-
òîä îáúÿñíÿåòñÿ îñîáåííîñòÿìè ïðèðîäíî-ëàíäøàôò-
íûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, ðàçëè÷èÿìè âèäîâî-
ãî ñîñòàâà, ñòðóêòóðû, ÷èñëåííîñòè, ðàçìåùåíèÿ
îêîí÷àòåëüíûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ â ìåñòàõ
èõ îáèòàíèÿ.

Â öåëîì ïî ðåãèîíó ôàóíà öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ
ïòèö â àðêòè÷åñêîé ïîäçîíå îêàçàëàñü íàèáîëåå áåä-
íîé ïî âèäîâîìó ðàçíîîáðàçèþ. Â ýòîé ïîäçîíå ñî-
îáùåñòâî öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ñëàáî ñáàëàí-
ñèðîâàíî. Ôàóíà öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö â ñåâåð-
íîé è êóñòàðíèêîâîé ïîäçîíàõ òóíäð, à òàêæå â
ëåñíîé çîíå áîëåå ðàçíîîáðàçíà, ñîîáùåñòâî áîëåå
ñáàëàíñèðîâàííîå, íî, âåðîÿòíî, íàõîäèòñÿ íà ðàç-
íûõ ñòàäèÿõ åå ôîðìèðîâàíèÿ. Ñõîäñòâî ôàóíû öå-
ñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ìåæäó ñåâåðíîé è êóñòàð-
íèêîâîé ïîäçîíàìè, à òàêæå ñåâåðíîé ïîäçîíîé è
ëåñíîé çîíîé îöåíèâàåòñÿ êàê âûñîêîå (Jcs = 0.47
è 0.55 ñîîòâåòñòâåííî); ìåæäó êóñòàðíèêîâîé ïîä-
çîíîé òóíäðû è ëåñíîé çîíîé – êàê ñðåäíåå (Jcs =
0.34). Ñóììàðíàÿ ÷èñëåííîñòü ïàðàçèòîâ ãóñåîáðàç-
íûõ ïòèö â àðêòè÷åñêîé òóíäðå äîñòèãàåò âûñîêîãî
çíà÷åíèÿ è ñîñòàâëÿåò 34.8, ñåâåðíîé ïîäçîíå – 39.4,
êóñòàðíèêîâîé è ëåñíîé – ñîîòâåòñòâåííî 20.5 è
5.1 % îáùåé ÷èñëåííîñòè öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö
â ðåãèîíå. Ýòî ÿâëÿåòñÿ êîñâåííûì îòðàæåíèåì ðàç-
ëè÷èé â ñòðóêòóðå, ÷èñëåííîñòè è êîíöåíòðàöèè
îêîí÷àòåëüíûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ â âîäîåìàõ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäçîí. Â àðêòè÷åñêîé è êóñòàð-
íèêîâîé ïîäçîíàõ òóíäðû äîìèíàíòíîå ÿäðî ñîîá-
ùåñòâ öåñòîä âêëþ÷àåò ïî äâà âèäà, â ñåâåðíîé ïîä-
çîíå òóíäðû è ëåñíîé çîíå – ïî îäíîìó. Ñóæåíèå
âèäîâîãî ÿäðà îòðàæàåò óâåëè÷åíèå ãåòåðîãåííîñòè
ñòðóêòóðû ñîîáùåñòâ öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö.
Îòìå÷àåòñÿ íåðàâíîìåðíîå èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé
âûðàâíåííîñòè âèäîâîé ñòðóêòóðû â ðàçíûõ ïîäçî-
íàõ â ñòîðîíó åå óâåëè÷åíèÿ â íàïðàâëåíèè îò àðê-
òè÷åñêîé ïîäçîíû òóíäðû ê ëåñíîé çîíå. Òèïû êà-
òåãîðèé äîìèíèðîâàíèÿ ìåíÿþòñÿ, îáèëèå êîòî-
ðûõ ñíèæàåòñÿ îò àðêòè÷åñêîé ïîäçîíû òóíäðû ê
ëåñíîé çîíå. Â ìàòåðèêîâîé òóíäðå è ëåñíîé çîíå
êàòåãîðèè ïàðàçèòîâ îäíîòèïíû, íî îòëè÷àþòñÿ
äîëåâûì ñîîòíîøåíèåì îáèëèÿ. Õàðàêòåð ðàñïðå-
äåëåíèÿ, ñîñòàâà è îáèëèÿ ñîîáùåñòâà öåñòîä êàæ-
äîé ïîäçîíû îòðàæàþò ëàíäøàôòíûå, áèîòè÷åñêèå
è áèîöåíîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ è ïðîèñõîäÿùèå â íèõ
ñóêöåññèîííûå ïðîöåññû.

Òàêèì îáðàçîì, ôàóíó öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö
åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà, ïðåäñòàâëåííóþ 30
âèäàìè, ìîæíî îöåíèòü â öåëîì êàê îäíîîáðàçíóþ.
Â àðêòè÷åñêîé ïîäçîíå òóíäðû ôàóíà öåñòîä îáåä-
íåíà, íî ñðàâíèòåëüíî ìíîãî÷èñëåííà. Ñîîáùåñòâà
öåñòîä ïòèö ìàòåðèêîâûõ òóíäð è ëåñíîé çîíû ñëà-
áî ñòðóêòóðèðîâàíû, îäíîòèïíû ïî âèäîâîìó ñîñòàâó
è, âåðîÿòíî, êàæäîå èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷àñòü
åäèíîãî öåëîãî. Ñõîäñòâî ñîîáùåñòâ öåñòîä â ýòèõ
ïîäçîíàõ äîâîëüíî âûñîêîå. Ïîêàçàòåëè èíäåêñà
ðàçíîîáðàçèÿ Ìåíõèíèêà (Dmn) çàêîíîìåðíî ïîâû-
øàþòñÿ, à îòíîñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü öåñòîä ãóñå-



îáðàçíûõ ïòèö çàêîíîìåðíî ñíèæàåòñÿ â íàïðàâëå-
íèè îò àðêòè÷åñêîé ïîäçîíû òóíäðû ê ëåñíîé çîíå.
Ýòè ðàçëè÷èÿ îïðåäåëÿþòñÿ êîëåáàíèåì îáùåãî îáè-
ëèÿ ïàðàçèòîâ íà îäíó èññëåäîâàííóþ ïòèöó îò 173.6
(àðêòè÷åñêàÿ ïîäçîíà òóíäðû) äî 5.5 ýêç. (ëåñíàÿ
çîíà).

Ñòðóêòóðà ñîîáùåñòâ öåñòîä ïòèö êàæäîé ïîä-
çîíû äîâîëüíî ïðîñòàÿ. Ãóñåîáðàçíûì ïòèöàì êàæ-
äîé ïîäçîíû ïðèñóùè îðèãèíàëüíûé ñîñòàâ ôîíî-
âûõ âèäîâ öåñòîä, èõ îòíîñèòåëüíîå îáèëèå, äàþ-
ùåå 20.0-99.0 % ñóììàðíîé ÷èñëåííîñòè, è ñòåïåíü
äîìèíèðîâàíèÿ. Íàëè÷èå îáùåãî äîìèíàíòíîãî âèäà
â ñåâåðíîé è êóñòàðíèêîâîé ïîäçîíàõ ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ïëàâíîñòè èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïðè ïåðåõîäå
îò îäíîé ïîäçîíû ê äðóãîé. Ñóïåðäîìèíèðîâàíèå
ñâîéñòâåííî â íàèáîëåå ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ è
õàðàêòåðíî äëÿ àðêòè÷åñêîé è ñåâåðíîé ïîäçîí òóíä-
ðû. Òèïû êàòåãîðèé äîìèíèðîâàíèÿ ìåíÿþòñÿ, ñóì-
ìàðíîå îáèëèå äîìèíàíòíîãî ÿäðà ïîñòåïåííî ñíè-
æàåòñÿ â íàïðàâëåíèè îò àðêòè÷åñêîé ïîäçîíû òóíä-
ðû ê ëåñíîé çîíå. Â ìàòåðèêîâîé òóíäðå è ëåñíîé
çîíå êàòåãîðèè ïàðàçèòîâ îäíîòèïíû, íî îòëè÷àþò-
ñÿ äîëåâûì ñîîòíîøåíèåì îáèëèÿ. Ðàñïðåäåëåíèå
âèäîâ öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ ïòèö ïî îáèëèþ â ìàòå-
ðèêîâîé òóíäðå òàêæå îäíîòèïíî â îòëè÷èå îò àðê-
òè÷åñêèõ òóíäð è ëåñíîé çîíû.

Õàðàêòåð èçìåíåíèÿ âèäîâîãî ñîñòàâà, îáèëèÿ è
ðàñïðåäåëåíèÿ öåñòîä îòðàæàåò îñîáåííîñòè áèîöå-
íîòè÷åñêèõ, áèîòîïè÷åñêèõ, ëàíäøàôòíûõ óñëîâèé
è ïðîèñõîäÿùèå â íèõ ñóêöåññèîííûå ïðîöåññû. Â
äàëüíåéøåì èçìåíåíèå ôàóíû öåñòîä ãóñåîáðàçíûõ
ïòèö ðåãèîíà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ îáùåé êëèìàòî-
ãåííîé îáñòàíîâêîé, ñòåïåíüþ àíòðîïîãåííîãî ïðåññà
è ñâÿçàííîé ñ ýòèì òðàíñôîðìàöèåé ïðèðîäíîé ñðå-
äû, ñîñòàâà è ÷èñëåííîñòè õîçÿåâ.
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Одной из наиболее важных со-
ставляющих характеристики
любой фауны является пред-

ставление ее ландшафтно-зональной
структуры, т.е. соотношение видов с
различным распределением по при-
родным зонам, ландшафтам, высот-
ным поясам. Для этой цели в настоя-

щее время зоологами применяются
два принципиально разных подхода.
Первый, чисто ареалогический подход
учитывает лишь географические гра-
ницы распространения видов и боль-
шинством исследователей признает-
ся мало продуктивным. При втором
подходе во внимание принимается ха-

рактер распределения видов внутри
ареала, количественные показатели
вида в том или ином типе ландшаф-
та, т.е. базируется на выявлении в пре-
делах распространения вида зоны его
экологического «оптимума» [1, 2]. Этот
подход отличается большей обосно-
ванностью и в последнее время полу-
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чает все большее распространение в
зоологических исследованиях. В пре-
дыдущем сообщении [3] мы охаракте-
ризовали ландшафтно-зональную
структуру дневных бабочек Большезе-
мельской тундры. Данное сообщение
посвящено уральской лепидоптеро-
фауне. Значительная протяженность
Уральского хребта с юга на север фор-
мирует сложную ландшафтно-зональ-
ную структуру фауны дневных бабо-
чек. В северных регионах (Северный,
Приполярный, Полярный Урал) она
может быть охарактеризована в рам-
ках 10 групп (см. рисунок).

Гемиарктическая группа пред-
ставлена шестью видами, распростра-
ненными в самой северной части
хребта. Две малые перламутровки
Boloria polaris и B. chariclea наиболее
успешно среди дневных бабочек осво-
или высокие широты: максимум их
обилия наблюдается в типичных тунд-
рах хр. Пай-Хой. На Полярном Урале
B. polaris приурочена к моховым и кус-
тарничковым тундрам в верхней час-
ти горных склонов, а B. chariclea чаще
встречается здесь не в водораздель-
ных тундрах, а в пойменных луговинах,
разнотравных и осоково-кустарничко-
вых ивняках. Перламутровка Boloria
improba в уральском Заполярье свя-
зана с ивнячковыми, дриадово-лишай-
никовыми тундрами, реже встречает-
ся на приречном разнотравье. Жел-
тушка Colias hecla и чернушка Erebia
fasciata достаточно обычны в кустар-
ничковых, ерниковых и луговинных
тундрах, а первый вид еще и в пой-
менных разнотравных ассоциациях с
участием бобовых. «Хорошим» геми-
арктом на Урале является желтушка
Colias tyche. Здесь она, как и осталь-
ные виды группы, имеет ярко выра-
женный метаарктический тип распро-
странения [4], но в Сиби-
ри по горным хребтам вы-
ходит далеко за пределы
Субарктики.

Гипоарк тическая
группа (восемь  видов)
весьма неоднородна. Наи-
более типичными ее пред-
ставителями можно счи-
тать сатирид Erebia disa и
Oeneis bore, топически
связанных с тундровыми
плакорными сообщества-
ми,  лиственничными и
елово-березовыми редко-
лесьями, приречными ив-
няками и разнотравьем
Полярного и Приполярно-
го Урала. Erebia rossii и

Oeneis norna распространены по гор-
ным тундрам до Северного Урала
включительно. Первый вид обычен
также в тундрах Заполярного Урала и
среди дневных чешуекрылых аркти-
ческого комплекса имеет самое широ-
кое распространение на Урале. O. nor-
na на Северном Урале помимо горно-
тундровых сообществ заселяет под-
гольцовые травянистые березняки.
Преимущественно в интразональных
стациях Полярного и Приполярного
Урала встречаются голубянка Polyom-
matus kamtschadalis и перламутровка
Issoria eugenia (гусениц последнего
вида мы находили также в луговинных
и мохово-кустарничковых горных тунд-
рах). В составе данной группы рас-
сматриваются также шашечница Eu-
phydryas idunа и чернушка Erebia jeni-
seiensis. К сожалению, сведений об их
распространении на Урале пока очень
мало. Шашечница обнаружена в пой-
менном разнотравье на территории
Заполярного Урала, чернушка – си-
бирский бореальный вид – спора-
дично встречается в травянистых пой-
менных ивняках Полярного Урала.

Монтанные чешуекрылые (восемь
видов) в пределах Уральского хребта
имеют более узкое распределение,
чем представители предыдущих групп.
Криоксерофильные белянка Pontia
callidice, перламутровка Boloria tritonia,
бархатницы Erebia dabanensis, Oeneis
melissa приурочены к мохово-кустар-
ничковым, мохово-лишайниковым
тундрам на горных склонах, скальным
обнажениям и различного рода каме-
нистым участкам (курумам, останцам
и т.п.). Тундровые и тундрово-луговые
мезофилы парусник Parnassius phoe-
bus, перламутровка Boloria alaskensis,
голубянка Agriades glandon, толстого-
ловка Pyrgus andromedae чаще всего

встречаются на покрытых разнотравь-
ем склонах хребтов, в межгорных лож-
бинах, по каменистым берегам водо-
токов. Все перечисленные виды рас-
пространены, в основном, в полярных
и приполярных районах, некоторые
проникают до Северного Урала.

Аркто-бореальную группу пред-
ставляют семь видов – желтушка Co-
lias palaeno, голубянка Vacciniina opti-
lete, перламутровки Boloria aquilonaris,
B. eunomia, B. frigga, B. freija и сенни-
ца Coenonympha tullia. Зона их эколо-
гического оптимума лежит в пределах
гипоарктической тундры и лесотунд-
ры, где они широко заселяют как зо-
нальные, так и интразональные сооб-
щества. В тайге эти виды также оста-
ются заметным элементом лепидопте-
рофауны, но встречаются локально,
главным образом, в хвойных редколе-
сьях и на болотах. Некоторые (С. pa-
laeno, B. frigga) весьма многочислен-
ны в типичных тундрах Заполярного
Урала и хр. Пай-Хой. На юг аркто-бо-
реалы распространены до Среднего,
а некоторые даже до Южного Урала,
будучи приуроченными там к торфяни-
стым лугам и облесенным сфагновым
болотам.

К аркто-бореальным видам часто
относят лесных и болотно-лесных ме-
зо-гигрофилов перламутровку Boloria
angarensis,  сатирид Oeneis jutta,
O. magna, Erebia embla, E. discoidalis
и толстоголовку Pyrgus centaureae.
Максимум их обилия и встречаемости
на Урале наблюдается в северотаеж-
ных и крайнесеверотаежных лесах и
лесотундре. Основное их отличие от
аркто-бореалов – слабое освоение зо-
нальных условий обитания в тундре,
они лишь незначительно выходят за
границу древесной растительности в
основном в составе сообществ остров-

ных редколесий, а B. an-
garensis довольно обычна
в ивняковых пойменных
сообществах. Все пере-
численные шесть видов
выделены нами в севе-
ро-бореальную (боре-
ально-гипоарктическую)
группу.

К собственно лес-
ным (19 видов) мы отно-
сим чешуекрылых, кото-
рые на Урале обычны в
среднетаежных лесах.
Некоторые виды, напри-
мер, Parnassius mnemo-
syne, Leptidea sinapis, Ari-
cia artaxerxes, A. eume-
don, Limenitis populi, Meli-

Доля групп (%) в ландшафтно-зональной структуре булавоусых
чешуекрылых северных регионов Уральского хребта.
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taea athalia, M. diamina, Argynnis adip-
pe, Boloria titania, Lasiommata petropo-
litana по интразональным стациям до-
стигают северной тайги, а белянка Go-
nepteryx rhamni, голубянки Lycaena
helle, Celastrina argiolus, нимфалиды
Araschnia levana, Euphydryas maturna,
Argynnis paphia, A. aglaja, толстоголов-
ки Carterocephalus palaemon, C. silvi-
cola в небольшой численности по пой-
мам рек проникают в лесотундру и
тундровую зону. Представители груп-
пы обычно не поднимаются выше под-
гольцового пояса, хотя, например,
перламутровка Argynnis aglaja неред-
ко залетает в горные ерниковые и мо-
хово-кустарничковые тундры, а бар-
хатница Lasiommata petropolitana час-
то держится на мелкотравье возле
скальных обнажений и по каменистым
берегам водотоков на границе под-
гольцовых лугов и горных тундр.

Представители широко-лесной
группы (11 видов) – боярышница Apo-
ria crataegi, голубянки Callophrys rubi,
Paleochrysophanus hippothoe, нимфа-
лиды Nymphalis antiopa, N. xanthome-
las, Polygonia c-album, перламутровки
Boloria thore, B. selene, B. euphrosyne,
чернушки Erebia euryale, E. ligea от
собственно лесных чешуекрылых от-
личаются большей представленно-
стью в северных районах тайги и ле-
сотундре. Перламутровки Boloria tho-
re, B. selene и чернушка Erebia euryale,
кроме того, весьма многочисленны в
интразональных ивняковых и травяни-
стых сообществах Полярного Урала.
Боярышница и траурница в последние
десятилетия все чаще встречаются в
водораздельных кустарниковых тунд-
рах уральского Заполярья, а Nympha-
lis xanthomelas регистрируется на-
столько регулярно, что создается впе-
чатление о существовании здесь по-
стоянных популяционных группировок
этого вида. Кроме горно-лесного и
подгольцового поясов большинство
широко-лесных видов весьма активно
проникает в полосу низкогорных кус-
тарниковых тундр.

Немногочисленна в северных ре-
гионах Уральского хребта субборе-
альная (неморальная) группа булаво-
усых чешуекрылых (10 видов). Боль-
шей частью это лесные гелиомезофи-
лы и специомезофилы, обитающие в
лиственных и смешанных насаждени-
ях, разнообразных кустарниковых со-
обществах. Некоторые виды локаль-
но встречаются в подзонах средней и
северной тайги. Например, хвостатка
Satyrium pruni в горно-лесном поясе
Северного Урала приурочена исклю-

чительно к пойменным кустарниковым
сообществам с участием черемухи, на
которой развивается. В долинах круп-
ных рек здесь иногда можно обнару-
жить бархатницу Pararge aegeria, пест-
рушку Neptis rivularis, перламутровку
Boloria selenis. На Приполярном Ура-
ле известно местонахождение аполло-
на (Parnassius apollo). Вероятно, это
реликтовые группировки видов, сохра-
нившиеся с атлантического климати-
ческого оптимума голоцена, когда не-
моральная биота была широко рас-
пространена на данной территории.
Единичную находку пеструшки на По-
лярном Урале [5], скорее всего, надо
связывать с сезонными миграциями
имаго в современный период. На се-
вер таежной зоны также активно миг-
рируют белянки Pontia daplidice, Colias
hyale, нимфалиды Nymphalis polychlo-
ros, N. vau-album, Issoria lathonia.

Десять видов булавоусых чешуе-
крылых демонстрируют широко-зо-
нальный тип распределения. Они
встречаются практически на всем про-
тяжении Уральского хребта, при этом
их численность и встречаемость отли-
чаются незначительно. Тем не менее,
назвать их настоящими полизонала-
ми – видами с широкой экологической
валентностью, не имеющими четко
выраженной зоны оптимума – нельзя.
В тайге махаон Papilio machaon, бе-
лянки Pieris napi, P. rapae, Anthocharis
cardamines, голубянки Lycaena phlae-
as, Cupido minimus, Plebejus idas, ним-
фалиды Aglais urticae, Vanessa cardui,
толстоголовка Hesperia comma при-
урочены в основном к интразональ-
ным местообитаниям. Причины их от-
носительно широкого распростране-
ния в лесотундре и тундровой полосе
Урала различны. Махаон в гипоаркти-
ку активно мигрирует, но может остав-
лять здесь потомство, образовывать
псевдопопуляции и даже временные
популяции. Большая численность
брюквенной белянки (Pieris napi) на
Южном, Среднем и в ряде мест При-
полярного и Полярного Урала связа-
на, прежде всего, с антропогенной
трансформацией биогеоценозов. В
определенной мере это относится к
репнице (Pieris rapae) и крапивнице
(Aglais urticae), хотя их экспансия на
север значительно ниже, чем у брюк-
венницы. Известно, что связь с антро-
пическими условиями является мощ-
ным фактором расширения северных
пределов распространения наземных
животных, особенно обитателей инт-
разональных пойменных сообществ
[6]. Например, именно населенные

пункты, играя роль трофических био-
топов, способствуют закреплению в
Заполярье голубянок Polyommatus
icarus и P. semiargus. Синантропиза-
ция свойственна также некоторым арк-
тическим и аркто-монтанным видам.
Так, на Полярном Урале в пределах
Воркутинской зоны хозяйственной де-
ятельности возле поселков, железных
и автомобильных дорог отмечена кон-
центрация численности голубянки
Polyommatus kamtschadalis, перламут-
ровки Boloria freija, сатирид Coenonym-
pha tullia, Erebia disa и E. rossii. Глав-
ной причиной относительно широкого
распространения в гипоарктической
зоне Урала белянки Anthocharis carda-
mines, голубянок Lycaena phlaeas,
Cupido minimus, Plebejus idas, толсто-
головки Hesperia comma, по нашему
мнению, является исторический фак-
тор. Эти луговые и лугово-лесные ме-
зофилы приурочены преимуществен-
но к интразональным травянистым
сообществам, но в бассейнах крупных
рек они более многочисленны и могут
заселять еще прилегающие плакор-
ные участки кустарниковых, луговин-
ных тундр и редколесий, т.е. имеют
тенденцию к зонально-интразонально-
му типу распределения. По всей ви-
димости, именно в подобных поймен-
ных рефугиумах сохранились данные
виды с периодов голоценовых терми-
ческих оптимумов.
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Áóëàâîóñûå ÷åøóåêðûëûå ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå èññëåäîâàííûõ â òàêñîíîìè÷åñêîì
îòíîøåíèè ãðóïï íàñåêîìûõ. Â íàñòîÿùåå

âðåìÿ õîðîøî èçó÷åíû ëåïèäîïòåðîôàóíà ìíîãèõ
ðåãèîíîâ [1], îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ [7] è ýêî-
ëîãèè ìíîãèõ âèäîâ äíåâíûõ áàáî÷åê [4, 5, 9]. Â
ýòîé ñâÿçè îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàþò ðàáî-
òû, ïîñâÿùåííûå èññëåäîâàíèþ âíóòðèâèäîâîé èç-
ìåí÷èâîñòè ÷åøóåêðûëûõ [8]. Íàèáîëåå èçìåí÷è-
âûì ó áàáî÷åê ÿâëÿåòñÿ êðûëîâîé ðèñóíîê, ïîýòî-
ìó âûäåëåíèå âíóòðèâèäîâûõ ôîðì îáîñíîâûâàþò
÷àùå âñåãî ïî ðåçóëüòàòàì åãî èññëåäîâàíèÿ. Îñî-
áåííî ýòî àêòóàëüíî äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ð. Erebia
èç ñåìåéñòâà áàðõàòíèö (Satyridae), áîãàòî ïðåäñòàâ-
ëåííûõ íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè.

×åðíóøêà Erebia disa (Becklin, 1792) ÿâëÿåòñÿ
àìåðèêàíî-åâðàçèàòñêèì (ãîëàðêòè÷åñêèì) àðêòî-
ãîëüöîâûì âèäîì. Íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå
Ðîññèè îí ðàñïðîñòðàíåí â òóíäðîâîé çîíå, ëåñî-
òóíäðå, íà Ïîëÿðíîì è Ïðèïîëÿðíîì Óðàëå (íà þã
äî 64° ñ.ø.). Êàê è áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé
ðîäà, äàííàÿ áàðõàòíèöà õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷-
íî âûñîêèì óðîâíåì èíäèâèäóàëüíîé èçìåí÷èâî-
ñòè, êîòîðàÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîÿâëÿåòñÿ â âàðüèðî-
âàíèè êîëè÷åñòâà è òèïà ãëàçêîâ íà âåðõíåé è íèæ-
íåé ñòîðîíàõ êðûëüåâ. Òàêæå äîâîëüíî èçìåí÷èâû
äëèíà êðûëà îñîáåé è ñòðîåíèå êîïóëÿòèâíûõ îð-
ãàíîâ ó ñàìöîâ. Erebia disa – âèä ñ äâóõãîäè÷íîé
ãåíåðàöèåé. Áàáî÷êè âûëåòàþò ðàç â äâà ãîäà – òîëü-
êî â ÷åòíûé è íå÷åòíûé ãîäû. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿ-
åò èíòåðåñ èçó÷åíèå èçìåí÷èâîñòè êðûëîâîãî ðè-
ñóíêà îñîáåé èç îäíîé ëîêàëüíîé ôàóíû, ðàçäåëåí-
íîé âðåìåííûìè áàðüåðàìè. Öåëü íàñòîÿùåé ðàáî-
òû – èçó÷èòü èçìåí÷èâîñòü êðûëîâîãî ðèñóíêà è
îñîáåííîñòè ýêîëîãèè Erebia disa íà Ïîëÿðíîì Óðà-
ëå.

Ìàòåðèàëîì äëÿ íàñòîÿùåé ðàáîòû ïîñëóæèëè
ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ Erebia disa â 1993, 1994, 1999
è 2001 ãã. íà âîñòî÷íîì ìàêðîñêëîíå Ïîëÿðíîãî
Óðàëà (äîëèíà ð. Ñîáü, õðåáòû è âåðøèíû Ðàé-Èç,
ßðêåó è Ñëàíöåâàÿ). Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëè èçó-
÷åíû 363 ýêç. ðàññìàòðèâàåìîãî âèäà ÷åøóåêðûëûõ.
Áàáî÷åê ñîáèðàëè â ìåñòàõ èõ îáèòàíèÿ ïóòåì áåç-
âûáîðî÷íîãî âûëîâà ñ ïîìîùüþ âîçäóøíîãî ýíòî-
ìîëîãè÷åñêîãî ñà÷êà. Â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ äëÿ
âûÿâëåíèÿ èçìåí÷èâîñòè äëèíû ïåðåäíåãî êðûëà è
êîëè÷åñòâà ãëàç÷àòûõ ïÿòåí, èëè «ãëàçêîâ», íà âåðõ-
íåé ñòîðîíå êðûëüåâ (ïðàâàÿ ñòîðîíà) ó îòëîâëåí-
íûõ îñîáåé èçìåðÿëè äëèíó êðûëà îò îñíîâàíèÿ Sc-
æèëêè äî âåðøèíû êðûëà. Â êà÷åñòâå ãëàç÷àòîãî
ïÿòíà ðàññìàòðèâàëè òåìíóþ òî÷êó èëè òåìíîå îê-
ðóãëîå ïÿòíûøêî â êèðïè÷íî-êðàñíîì îáðàìëåíèè.
Ó÷èòûâàëèñü òîëüêî ãëàçêè, îäèíàêîâî âûðàæåí-
íûå íà âåðõíåé è íèæíåé ñòîðîíàõ êðûëà. Ñàìöû è

ñàìêè îõàðàêòåðèçîâàíû
îòäåëüíî. Ïðè ïîäñ÷åòå
ãëàç÷àòûõ ïÿòåí íà ïå-
ðåäíåì è çàäíåì êðûëü-
ÿõ è èõ îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà íà îáîèõ êðûëüÿõ
íàìè èñïîëüçîâàí ïîäõîä
Ä. Òåðíåðà [11] è Ê. Ïîð-
òåðà [10], ïðèìåíåííûé
èìè äëÿ îïèñàíèÿ êëè-
íàëüíîé èçìåí÷èâîñòè è
äèôôåðåíöèàöèè ïîäâè-
äîâ ñåííèöû áîëîòíîé
(Coenonympha tullia) íà
Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ
(ðèñ. 1). Ðàññ÷èòàíû ìàê-
ñèìàëüíûå (max), ìèíè-
ìàëüíûå (min) è ñðåäíèå
(õ±m) çíà÷åíèÿ ïðèçíà-
êîâ, êîýôôèöèåíò âàðè-
àöèè (CV). Ïî ìåòîäèêå Ë.À. Æèâîòîâñêîãî [2] îï-
ðåäåëåíà äîëÿ êàæäîé âíóòðèâèäîâîé ôîðìû â âû-
áîðêàõ, ðàññ÷èòàíû äîëÿ ðåäêèõ ôîðì â âûáîðêå
(h), ïîêàçàòåëè âíóòðèïîïóëÿöèîííîãî ðàçíîîáðà-
çèÿ (µ) è ñõîäñòâà âûáîðîê (CV). Äîñòîâåðíîñòü çíà-
÷åíèé ïðèçíàêîâ îïðåäåëÿëàñü ñ ïîìîùüþ êîýôôè-
öèåíòà Ôèøåðà (F). Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êîëè÷å-
ñòâî îñîáåé â âûáîðêå áûëî ìåíüøå 30, ïðèìåíÿ-
ëèñü ñïåöèàëüíûå ïðèåìû îáðàáîòêè ìàëûõ âûáî-
ðîê [3, 6].

Ðàçìåð áàáî÷åê
Äëèíà ïåðåäíåãî êðûëà ñàìöîâ Erebia disa â ïî-

ëÿðíîóðàëüñêèõ âûáîðêàõ êîëåáëåòñÿ îò 19 äî 25,
ñàìîê – îò 20 äî 24 ìì (òàáë. 1). Ïî çíà÷åíèÿì
êîýôôèöèåíòà âàðèàöèè ñàìîê ìîæíî ñ÷èòàòü ìå-
íåå èçìåí÷èâûìè. Ñðåäè ñàìöîâ ñàìûìè èçìåí÷è-
âûìè ÿâëÿþòñÿ áàáî÷êè, îòëîâëåííûå â 1999 è 2001
ãã. Ïî ñðåäíèì çíà÷åíèÿì ïðèçíàêà áîëåå ìåëêèìè
ÿâëÿþòñÿ îñîáè 1993 è 1999 ãã. Íî ýòè ðàçëè÷èÿ
î÷åíü íåçíà÷èòåëüíû, à åñëè è äîñòîâåðíû, òî ëèøü
ïðè P ≤ 0.05. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñðåäíèå çíà÷åíèÿ
äëèíû êðûëà ó ñàìîê áîëüøå, ÷åì ó ñàìöîâ íà 1.0-
1.5 ìì, îòëè÷èÿ ýòè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñëó÷àÿõ
íåäîñòîâåðíû.

Ñòðóêòóðà êðûëîâîãî ðèñóíêà
Ó ÷åðíóøêè Erebia disa ðèñóíîê ïåðåäíåãî êðû-

ëà ñ âåðõíåé è íèæíåé ñòîðîí îáðàçóåò ãëàç÷àòûå
ïÿòíà, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â ñóáìàðãèíàëüíîé îáëà-
ñòè (ôîòî 1À). Ãëàçêè èìåþò âèä ðàçìûòûõ òåìíûõ
òî÷åê, îêðóæåííûõ êèðïè÷íî-êðàñíûìè èëè æåë-
òîâàòî-êðàñíûìè îáîäêàìè, êîòîðûå îáû÷íî ñëèâà-
þòñÿ â ñïëîøíóþ ïåðåâÿçü. Ãëàç÷àòûå ïÿòíà, îñî-

Рис.  1. Расположение и
максимально возможное коли-
чество глазчатых пятен в кры-
ловом рисунке бархатницы
Coenonympha tullia [11].

mailto:kulakova@ib.komisc.ru;


Таблица 1
Длина переднего крыла самцов

(верхняя строка)
и самок (нижняя строка)

чернушки Erebia disa на Полярном Урале

Год сбора 
и количество
особей (n)

Длина, мм

min max X ± m
CV, %

1993 n = 25 21 24 21.87 ± 0.15 3.4
n = 17 22 23 22.43 ± 0.13 2.4

1994 n = 79 20 25 22.44 ± 0.09 3.7
n = 17 22 24 23.00 ± 0.14 2.5

1999 n = 82 19 23 21.52 ± 0.12 5.0
n = 18 20 23 22.67 ± 0.16 3.0

2001 n = 73 19 24 22.22 ± 0.13 5.1
n = 52 20 24 23.02 ± 0.13 4.1

áåííî íà íèæíåé ñòîðîíå êðû-
ëüåâ, íåðåäêî èìåþò ñâåòëîå
ÿäðî (òàê íàçûâàåìûå «îòêðû-
òûå» ãëàçêè). Çàäíèå êðûëüÿ
ñ âåðõíåé ñòîðîíû, êàê ïðàâè-
ëî, ëèøåíû ðèñóíêà. Êðàéíå
ðåäêî çäåñü âñòðå÷àþòñÿ ìåë-
êèå òåìíûå òî÷êè â êðàñíîâà-
òûõ îáîäêàõ. Íà Ïîëÿðíîì
Óðàëå çà âñå ãîäû èññëåäîâà-
íèé íàìè áûëî îáíàðóæåíî
âñåãî äâà ñàìöà, ó êîòîðûõ íà
âåðõíåé ñòîðîíå çàäíèõ êðû-
ëüåâ èìåëîñü ïî îäíîìó ãëàç-
êó. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ãèá-
ðèäíîå ïîòîìñòâî áëèçêèõ âè-
äîâ Erebia disa è E. embla, êî-
ïóëÿöèÿ áàáî÷åê êîòîðûõ íåîäíîêðàòíî íàìè íà-
áëþäàëàñü â ïðèðîäå. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ýòèõ îñî-
áåé ìû íå ó÷èòûâàëè. Íà íèæíåé ñòîðîíå çàäíåãî
êðûëà âûäåëÿåòñÿ òåìíàÿ çóá÷àòàÿ ïîñòäèñêàëüíàÿ
ïåðåâÿçü è áåëîå ïÿòíûøêî â öåíòðå íà ãðàíèöå
ïîñòäèñêàëüíîé è ñóáìàðãèíàëüíîé îáëàñòåé. Áà-
çàëüíàÿ è ñóáìàðãèíàëüíàÿ îáëàñòè èìåþò ñâåòëî-
ñåðóþ îêðàñêó. Ñóáìàðãèíàëüíóþ îáëàñòü äåëèò
íàäâîå òîíêàÿ òåìíàÿ ëèíèÿ. Èíîãäà â òîé ÷àñòè,
êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ áëèæå ê îñíîâàíèþ êðûëà,
èìåþòñÿ ñâåòëûå êðàïèíêè (ôîòî 1Á).

Èçìåí÷èâîñòü êîëè÷åñòâà ãëàçêîâ íà êðûëüÿõ
Íàèáîëåå èçìåí÷èâûìè äèñêðåòíûìè ýëåìåíòà-

ìè êðûëîâîãî ðèñóíêà ÿâëÿþòñÿ ãëàçêè. Èõ êîëè-
÷åñòâî íà êðûëüÿõ ìîæåò âàðüèðîâàòü. Ó 100 %
áàáî÷åê èìåþòñÿ ãëàç÷àòûå ïÿòíà â ÿ÷åéêàõ ìåæäó

Фото 1. Верхняя (А) и нижняя (Б) сторона крыльев Erebia
disa.

                     А                                               Б

æèëêàìè M
1
-M

2 
(¹ 3), M

2
-M

3

(¹ 4) – èõ ìîæíî íàçâàòü ïî-
ñòîÿííûìè. Ó ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà îñîáåé ãëàçêè
âûðàæåíû, êðîìå òîãî, â ÿ÷åé-
êàõ M

3
-Cu

1 
(¹ 5), Cu

1
-Cu

2

(¹ 6). Íåðåäêî èõ äîïîëíÿåò
ãëàçîê â ÿ÷åéêå Cu

2
-A (¹ 7).

Íàêîíåö, â î÷åíü ðåäêèõ ñëó-
÷àÿõ âñòðå÷àåòñÿ ãëàçîê â
ÿ÷åéêå R

2
-M

1 
(¹ 2) (ðèñ. 2). Êî-

ëè÷åñòâî ãëàçêîâ íà ïåðåäíèõ
êðûëüÿõ ñàìöîâ Erebia disa â
àíàëèçèðóåìûõ âûáîðêàõ êî-
ëåáëåòñÿ îò äâóõ äî øåñòè
(òàáë. 2). È òîëüêî ëèøü â
1994 ã. áûëà îáíàðóæåíà îäíà

îñîáü ñ äâóìÿ ïîñòîÿííûìè ãëàçêàìè (¹ 3 è ¹ 4)
íà êðûëüÿõ, à â 1999 ã. ïîéìàí ñàìåö, ó êîòîðîãî
áûë âûðàæåí ìåëêèé ãëàçîê â ÿ÷åéêå ìåæäó æèë-
êàìè R

2
-M

1 
(¹ 2). Ó âñåõ îòëîâëåííûõ ñàìîê êîëè-

÷åñòâî ãëàçêîâ íà ïåðåäíåì êðûëå êîëåáëåòñÿ îò
÷åòûðåõ äî ïÿòè. Äîñòîâåðíûõ îòëè÷èé ïî êîëè÷å-
ñòâó ãëàçêîâ ìåæäó ñàìêàìè è ñàìöàìè, à òàêæå
îñîáÿìè îäíîãî ïîëà, ñîáðàííûìè â ðàçíûå ãîäû,
îáíàðóæåíî íå áûëî – ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ êîýô-
ôèöèåíòà Ôèøåðà áûëè ìåíüøå òàáëè÷íûõ. Èñêëþ-
÷åíèå ñîñòàâèëè ëèøü áàáî÷êè, îòëîâëåííûå â
2001 ã. Â äàííîé âûáîðêå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñàìöàìè
è ñàìêàìè îêàçàëèñü äîñòîâåðíû ïðè óðîâíå çíà÷è-
ìîñòè Ð ≤ 0.05. Âàðüèðîâàíèå îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ
êðûëîâîãî ðèñóíêà ó ðàññìàòðèâàåìîãî âèäà ÷åð-
íóøêè íåçíà÷èòåëüíî. Ó íåêîòîðûõ áàáî÷åê, îñî-

Рис. 2. Морфы (f1-f8) глазчатых пятен на переднем крыле
Erebia disa.

Фото 3. Erebia disa, гусеница. Полярный Урал.

Фото 2. Моховые редкостойные лиственничники – одно из
основных местообитаний чернушки Erebia disa на Полярном и
Приполярном Урале.



Таблица 2
Количество глазков на верхней стороне

переднего крыла самцов (верхняя строка)
и самок (нижняя строка)

чернушки Erebia disa на Полярном Урале

Год сбора
и количество
особей (n)

Количество глазков

min max X ± m

1993 n = 25 4 5 4.40 ± 0.10 11.6
n = 17 4 5 4.57 ± 0.13 11.6

1994 n = 79 2 5 4.14 ± 0.05 11.4
n = 17 4 5 4.43 ± 0.13 12.0

1999 n = 82 4 6 4.21 ± 0.05 10.5
n = 18 4 5 4.39 ± 0.12 11.4

2001 n = 73 4 5 4.19 ± 0.05 9.5
n = 52 4 5 4.58 ± 0.07 10.9

Таблица 3
Обнаруженные сочетания

вариантов рисунка на переднем и заднем
крыльях самцов (верхняя строка)
и самок (нижняя строка) чернушки

Erebia disa на Полярном Урале

Сочетание 1993 г. 1994 г. 1999 г. 2001 г.

f1h1 –
–

–
–

1
–

–
–

f2h1 10
10

56
7

68
7

58
30

f3h1 15
7

21
10

13
11

15
22

f4h1 –
–

1
–

–
–

–
–

f5h1 –
–

1
–

–
–

–
–

Таблица 4
Внутрипопуляционное разнообразие (µ)

и доля редких морф (h) у самцов
(верхняя строка) и самок (нижняя строка)
чернушки Erebia disa на Полярном Урале

Год сбора
и количество особей (n)

Показатель   
h

1993 n = 25 1.99±0.03 0.01±0.02
n = 17 1.98±0.05 0.01±0.02

1994 n = 79 2.24±0.22 0.44±0.06
n = 17 1.98±0.05 0.01±0.02

1999 n = 82 1.99±0.16 0.34±0.05
n = 18 1.98±0.05 0.01±0.02

2001 n = 73 1.81±0.07 0.10±0.04
n = 52 1.99±0.02 0.01±0.01

áåííî ó ñàìöîâ, áàçàëüíàÿ îáëàñòü áûâàåò òåìíîé,
ñëèâàþùåéñÿ ñ ïîñòäèñêàëüíîé ïåðåâÿçüþ. Òåìíàÿ
ëèíèÿ â ñóáìàðãèíàëüíîé îáëàñòè áûâàåò ðàçáèòà
íà îòäåëüíûå øòðèõè â âèäå ïóíêòèðà.

Âàðèàíòû ðèñóíêà è âûäåëåííûå ìîðôû
Ïî ÷èñëó ãëàçêîâ è èõ ðàñïîëîæåíèþ â ÿ÷åéêàõ

ìåæäó æèëêàìè íà ïåðåäíåì êðûëå ó ÷åðíóøêè
Erebia disa âûäåëåíî âîñåìü âàðèàöèé êðûëîâîãî
ðèñóíêà, èëè ìîðô. Âî âñåõ âûáîðêàõ êàê ñðåäè
ñàìöîâ, òàê è ñðåäè ñàìîê, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷à-
þòñÿ äâå ìîðôû. Ó ïåðâîé èç íèõ ãëàçêè âûðàæå-
íû â ÿ÷åéêàõ ìåæäó æèëêàìè M

1
-M

2 
(¹ 3), M

2
-M

3

(¹ 4), Cu
1
-Cu

2 
(¹ 6), Cu

2
-A (¹

7). Îñîáè âòîðîé ìîðôû èìå-
þò ãëàçêè â ÿ÷åéêàõ ìåæäó
æèëêàìè M

1
-M

2 
(¹ 3), M

2
-M

3

(¹ 4), M
3
-Cu

1 
(¹ 5), Cu

1
-Cu

2

(¹ 6). Ó ñàìîê äðóãèõ âàðèà-
öèé êðûëîâîãî ðèñóíêà îòìå-
÷åíî íå áûëî (òàáë. 3). Ó ñàì-
öîâ áûëè îáíàðóæåíû åùå òðè
ôåíîòèïà, ïðåäñòàâëåííûå åäè-
íè÷íûìè ýêçåìïëÿðàìè. Â âû-
áîðêå 1994 ã. äâå áàáî÷êè õà-
ðàêòåðèçîâàëèñü ÷àñòè÷íîé ðå-
äóêöèåé ãëàç÷àòûõ ïÿòåí íà
êðûëüÿõ. Íàêîíåö, â 1999 ã.
áûëà îòëîâëåíà îñîáü ñ ïîëíûì
íàáîðîì ãëàç÷àòûõ ïÿòåí â
ÿ÷åéêàõ ìåæäó æèëêàìè R

2
-M

1

(¹ 2), M
1
-M

2 
(¹ 3), M

2
-M

3 
(¹

4), M
3
-Cu

1 
(¹ 5), Cu

1
-Cu

2 
(¹ 6),

Cu
2
-A (¹ 7).

Ðàçíîîáðàçèå
è ñõîäñòâî âûáîðîê

Ïðè ñðàâíåíèè âíóòðèïîïó-
ëÿöèîííîãî ðàçíîîáðàçèÿ µ è
äîëè ðåäêèõ ìîðô h ìåæäó
âûáîðêàìè çà âñå ãîäû ðåçêèõ
ðàçëè÷èé ïî ñòåïåíè è õàðàê-
òåðó ðàçíîîáðàçèÿ îáíàðóæåíî
íå áûëî (òàáë. 4). Ïîêàçàòåëü
ñõîäñòâà r òàêæå îêàçàëñÿ âû-
ñîêèì, ÷òî ãîâîðèò î áîëüøîì
ñõîäñòâå ìåæäó ïîïóëÿöèÿìè
ýòèõ ëåò.

Ýêîëîãèÿ
×åðíóøêà Erebia disa îáè-

òàåò â ìîõîâî-êóñòàðíè÷êîâûõ
ñîîáùåñòâàõ áîëîò (ôîòî 2). Íà
äàííûõ áèîòîïàõ ðàññìàòðèâà-
åìûé âèä õàðàêòåðèçóåòñÿ îò-
íîñèòåëüíûì îáèëèåì çà ñ÷åò
÷èñëåííîñòè îñîáåé, êîòîðûå
ëåòàþò êàê â ÷åòíûé, òàê è
íå÷åòíûé ãîäû. Áàðõàòíèöó
ìîæíî âñòðåòèòü ïî âñåé ïëî-
ùàäè áîëîòíûõ ìàññèâîâ. Ïî-
ÿâëÿþòñÿ ïåðâûìè, êîãäà

îáèëüíî öâåòåò ìîðîøêà, áàãóëüíèê áîëîòíûé, àñò-
ðàãàëû è áðóñíè÷íûå ðàñòåíèÿ. Ïîìèìî áîëîò, ÷åð-
íóøêà ñåâåðíàÿ òàêæå îáèòàåò è â åðíèêîâûõ, ìî-
õîâî-êóñòàðíè÷êîâûõ, ëóãîâèííûõ è ëèøàéíèêîâûõ
òóíäðàõ. Â åðíèêîâûõ òóíäðàõ – îáèëüíûé ôîíî-
âûé âèä. Íà Ïîëÿðíîì Óðàëå íà êàìåíèñòûõ ëè-
øàéíèêîâûõ òóíäðàõ äàííûé âèä îòñóòñòâóåò. Òàê-
æå Erebia disa áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà íà ðàâíèí-
íûõ òóíäðàõ. Âûëåòàåò äàííàÿ áàáî÷êà ïðèìåðíî â
îäíè è òå æå ñðîêè â èþëå. Ïåðèîä ë¸òà ðàñòÿãèâà-
åòñÿ èç-çà ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé äî íà÷àëà àâ-
ãóñòà.

Ïðåèìàãèíàëüíûå ñòàäèè
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïî-

ñëå îïëîäîòâîðåíèÿ ñàìêà îò-
êëàäûâàåò ïî îäíîìó ÿéöó â
îñíîâàíèè ñòåáëÿ (÷àñòî ñóõî-
ãî) êîðìîâîãî ðàñòåíèÿ ëè÷èí-
êè èëè íà ìõó. Ýìáðèîíàëü-
íûé ïåðèîä äëèòñÿ 8-15 äíåé.
Êîðìîâûìè ðàñòåíèÿìè ãóñå-
íèö (ôîòî 3) ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷-
íûå âèäû îñîê (ëàïëàíäñêàÿ,
ñòðîéíàÿ, ãèïåðáîðåéñêàÿ, òî-
ïÿíàÿ, â ñàäêàõ åùå è ÷åðíàÿ).
Ëè÷èíêè çèìóþò äâàæäû íà
çåìëå, â îñíîâàíèè ñòåáëåé
îñîê, âî ìõó èëè ñðåäè ñóõîé
ëèñòâû: â ïåðâûé ãîä âî II-III
âîçðàñòå, âî âòîðîé – çðåëàÿ.
Êóêîëêà ëåæèò íà çåìëå â íå-
áîëüøîì óãëóáëåíèè. Ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ñòàäèè 15-17
äíåé.

Èòàê, ïî ñðàâíåíèþ ñ âû-
áîðêîé 1993 ã. íàáëþäàåìîå
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ìîðô
è, êàê ñëåäñòâèå, óìåíüøåíèå
ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà ìîðô µ è
äîëè ðåäêèõ ìîðô h â âûáîð-
êå çà 2001 ã., âîçìîæíî, ìîã-
ëî áûòü âûçâàíî ðåçêèì ñíè-
æåíèåì ÷èñëåííîñòè îñîáåé â
óêàçàííûé ïåðèîä. Íà ýòî ìîã-
ëî ïîâëèÿòü ìíîæåñòâî ôàêòî-
ðîâ, íàïðèìåð, ðåçêîå ñíèæå-
íèå òåìïåðàòóðû â ëåòíèé ïå-
ðèîä, ÷òî íàáëþäàëîñü â óêà-
çàííûé èíòåðâàë âðåìåíè, èëè
ìàññîâûé âûëîâ îñîáåé äàííî-
ãî âèäà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò
åæåãîäíîå ïîñåùåíèå óêàçàí-
íîãî ðàéîíà ìíîãèìè êîëëåê-
öèîíåðàìè è ëåïèäîïòåðîëîãà-
ìè. Âåðîÿòíî, îäèí èç ýòèõ
ôàêòîðîâ ïîâëåê çà ñîáîé èç-
ìåíåíèå ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòó-
ðû ïîïóëÿöèè è â ðåçóëüòàòå
ïðîèçîøëî âûáèâàíèå ðåäêèõ
àëëåëåé, âûðàæàâøèõñÿ â ïî-
ëèìîðôíîñòè ïîïóëÿöèè.



Òàêèì îáðàçîì, ôåíîîáëèê áàáî÷åê ñôîðìèðîâàë-
ñÿ ïîä âëèÿíèåì ñðåäû èõ ïîñòîÿííîãî îáèòàíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé êðûëîâîãî ðèñóíêà îñîáåé
Erebia disa íà Ïîëÿðíîì Óðàëå ìû âûÿñíèëè, ÷òî
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ÷àñòîòàõ ìîðô çà âðåìÿ íà-
áëþäåíèé, î÷åâèäíî, åñòü îòâåò ïîïóëÿöèè íà èç-
ìåíèâøèåñÿ óñëîâèÿ ñðåäû. Íî äàæå çíà÷èòåëüíûå
êîëåáàíèÿ â ÷àñòîòå ñîñòàâëÿþùèõ ïîëèìîðôèçì
âàðèàöèé íå íàðóøàþò ñëîæèâøóþñÿ ñèñòåìó ãî-
ìåîñòàçèñà, ò.å. àäàïòèâíîñòü ïîïóëÿöèè íå ñíèæà-
åòñÿ. Âûáîðêè âèäà â öåëîì îêàçàëèñü ôåíîòèïè-
÷åñêè îäíîðîäíûìè â ðàçíûõ òî÷êàõ ðåãèîíà, ïî-
ýòîìó ìîãóò áûòü òàêæå îòíåñåíû ê îäíîé îáøèð-
íîé âîñòî÷íîåâðîïåéñêî-óðàëüñêîé ïîïóëÿöèè, îò-
íîñÿùåéñÿ ê íîìèíàòèâíîìó ïîäâèäó Erebia disa
disa. Ïî ðåçóëüòàòàì èçó÷åíèÿ èçìåí÷èâîñòè è ýêî-
ëîãèè ÷åðíóøêè Erebia disa íà Ïîëÿðíîì Óðàëå
ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:

– âûäåëåíî 14 ìîðô, òðè èç êîòîðûõ, íåñîìíåí-
íî, äîìèíèðóþò ïî ÷èñëåííîñòè è ñîñòàâëÿþò îò 80
äî 100 % îáúåìà âûáîðêè;

– ïîêàçàíà âûñîêàÿ ñòàáèëüíîñòü âèäà ïî êîëè-
÷åñòâó ãëàçêîâ íà ïåðåäíèõ êðûëüÿõ è îòñóòñòâèå
çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ïî äàííîìó ïðèçíàêó ìåæäó
ãðóïïèðîâêàìè âèäà ÷åòíîãî è íå÷åòíîãî ãîäà. Â
íå÷åòíûå ãîäû îáíàðóæåíî íàëè÷èå â îáîèõ âûáîð-
êàõ òðåõ îñíîâíûõ ìîðô. Îòìå÷åíî ïî ñðàâíåíèþ ñ
âûáîðêîé 1993 ã. óìåíüøåíèå â 1.5-2.0 ðàçà äîëè
ðåäêèõ ìîðô h è ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà ìîðô µ â âû-
áîðêå 2001 ã.;

– âûÿâëåíî ôàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå ðàçëè÷èé
ìåæäó âåðõíåé è íèæíåé ñòîðîíàìè êðûëà ïî êî-
ëè÷åñòâó ãëàçêîâ – êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ïî÷òè
âî âñåõ âûáîðêàõ áûë ðàâåí èëè áëèçîê ê åäèíèöå.
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Научные интересы: фауна и экология стафилинид и жужелиц

Республика Коми принадлежит к
таким регионам, территория ко-
торых сравнительно мало изме-

нена деятельностью человека, но сла-
бо изучена по отношению к почвенным
беспозвоночным. Исследования поч-
венной фауны на европейском севе-
ро-востоке России проводятся с сере-
дины ХХ в. [6, 12-15, 25, 28]. Уже в пер-
вых обобщающих сводках о беспозво-
ночных Коми АССР [22, 23] среди ука-
занных видов отмечены представите-
ли почвенной фауны. Неравноценные
по объему материалы, собранные на
Тиманском кряже, Полярном и Север-
ном Урале, в окрестностях пос. Вод-
ный и г. Сыктывкар, содержат данные
о численности и доминантных видах
крупных почвенных беспозвоночных

[21, 24]. Плотность и видовой состав
почвенного населения определены
для сосновых лесов окрестностей по-
селков Коччой-Яг, Кажим, с. Венден-
га, дер. Вертеп [11, 14]. Опубликова-
ны работы о фауне и экологии се-
мейств Staphylinidae, Carabidae, Elate-
ridae и Lumbricidae, представители
которых обитают в почве [2, 7, 8, 16,
17, 33-37]. Очевидно, что представи-
тели данной размерно-функциональ-
ной группы, являясь перспективными
объектами в биоиндикации состояния
почвенной среды, требуют дальней-
шего их изучения как на уровне от-
дельных таксонов, так и на уровне со-
обществ. Поэтому исследования поч-
венной мезофауны, особенно в лес-
ных биоценозах Республики Коми,

имеют первостепенное значение и
продолжают развиваться в регионе.

Изучение почвенной фауны прово-
дили в окрестностях биостанции Сык-
тывкарского государственного универ-
ситета, расположенной в Корткерос-
ском районе Республики Коми. По гео-
ботаническому районированию этот
район относится к подзоне средней
тайги. Почвообразующими породами
являются четвертичные ледниковые
отложения, которые представлены
моренами, покрытыми суглинками,
песком и супесями. Умеренно-конти-
нентальный климат характеризуется
преобладанием пасмурной и дождли-
вой погоды, продолжительной зимой
и коротким умеренно-теплым летом.
Годовое количество осадков (500 мм/
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год) превышает величину испарения.
Средняя температура января состав-
ляет –17 °C. Наиболее теплый месяц
июль , его средняя температура –
17.5 °C. Наступление вегетационного
периода происходит постепенно, на-
блюдаются частые возвраты холодов.
Его продолжительность составляет в
среднем 90-100 дней. Заморозки на-
чинаются в конце сентября. Устойчи-
вый снежный покров образуется в пер-
вой декаде ноября. Мощность снего-
вого покрова – 85 см. На территории
биостанции СГУ леса не образуют
сплошного покрова, состоят из сме-
шанных хвойных и лиственных участ-
ков [5, 13].

Материал собран студентами Сык-
тывкарского государственного универ-
ситета И. Старостиной и И. Скоробо-
гатовой в июле 2003 г. в период про-
хождения летней полевой практики.
При составлении фаунистического
списка учтены данные предыдущих
исследований [5] и наши коллекцион-
ные материалы. Изучена почвенная
мезофауна смешанного леса (I), осин-
ника разнотравного (II), березняка раз-
нотравного (III) и сосняка зеленомош-
ного (IV):

I. Находится рядом с оз. Щучье. Пер-
вый ярус представлен сосной, березой,
елью. Второй ярус составлен молодняком
березы, ели, рябины, черемухи. В травя-
но-кустарничковом ярусе доминирует чер-
ника. Развит покров из зеленых мхов.
Лесная подстилка мощностью 2-3 см со-
стоит из опавших листьев и перегнивше-
го мха. Количество проб – 20 (200 экз.),
ловушек – 15 (290 экз.), плотность – 160±
16.2 экз./м2, уловистость – 6.4±0.8 экз./10
лов.-сут.

II. Биоценоз находится на возвыше-
нии, окружен оврагом. Первый ярус со-
стоит из осины и березы. Проективное
покрытие крон 30 %. Второй ярус пред-
ставлен осиной, березой, рябиной. Тре-
тий ярус состоит из кустарников шипов-
ника и красной смородины. Травостой
представлен таволгой вязолистной, под-
маренником, геранью лесной, подорожни-
ком, хвощом лесным. Из злаков встреча-
ется щучка дернистая. Развит покров из
зеленых мхов. Лесная подстилка мощно-
стью 3-4 см состоит из опавших листьев
и перегнившего мха. Количество проб –
20 (150 экз.), ловушек – 15 (160 экз.), плот-
ность – 120±8.8 экз./м2, уловистость – 3.6±
0.2 экз./10 лов.-сут.

III. Основной древесной породой яв-
ляется береза, не столь многочисленны
ива, ель, сосна. Проективное покрытие
крон 70 %. Второй ярус представлен ря-
биной, ивой, черемухой, смородиной. Тра-
востой составляют таволга вязолистная,
грушанка круглолистная, иван-чай, звезд-
чатка. Количество проб – 20 (100 экз.),
ловушек – 15 (50 экз.), плотность – 96±
6.2 экз./м2, уловистость – 0.3±0.1 экз./10
лов.-сут.

IV. Биоценоз находится на правом
берегу р. Вычегда. Первый древесный
ярус представлен сосной. Проективное
покрытие крон 25 %. В подлеске встреча-
ется шиповник. Травянисто-кустарничко-
вый ярус составляют брусника, черника,
голубика, вейник наземный, луговик изви-
листый, плаун и др. В напочвенном по-
крове господствуют зеленые мхи. Напоч-
венный ярус представлен опадом из лис-
тьев и хвои. Его мощность – 5 см. Коли-
чество проб – 20 (160 экз.), ловушек – 15
(60 экз.), плотность – 130±6.4 экз./м2, уло-
вистость – 1.2±0.2 экз./10 лов.-сут.

Сбор материала проведен с при-
менением стандартных почвенно-зоо-
логических методов [9]. Всего было
собрано 1170 экз. почвенных беспоз-
воночных. Определена доля (%) от-
дельных видов (Р) в комплексах бес-
позвоночных [20], которая аналогична
«индексу доминирования» В.Н. Бекле-
мишева [1]. К доминирующим отнесе-
ны те виды, относительное обилие ко-
торых составило более 10 % от числа
всех особей группировки, к субдоми-
нирующим – от 2.5 до 9.9 %, малочис-
ленным – менее 2.5 %. Для каждого
комплекса беспозвоночных определе-
ны видовое богатство (S), индексы
разнообразия (H′) и выравненности
(J′) Шеннона, индекс Бергера-Парке-
ра (d) [18]. Степень сходства между
комплексами почвенных беспозвоноч-
ных рассчитана при помощи индекса
Чекановского-Съеренсена (ICS) для ка-
чественных данных [20]. Все перечис-
ленные характеристики важны при
изучении мезофауны ненарушенных
экосистем, так как изменения этих по-
казателей констатируют факт отрица-
тельного воздействия на сообщества.
Как правило, наблюдаются уменьше-
ние видового разнообразия, снижение
плотности и уловистости беспозвоноч-
ных, изменения в соотношении соста-
ва доминантных видов, трофических
и экологических групп.

Для обозначения типов ареалов
жужелиц использованы сведения о
современном распространении жуков
[26]. Принадлежность жужелиц к эко-
логической группе и жизненной фор-
ме приведена с учетом данных по Ки-
ровской области [29]. Зоогеографиче-
ские характеристики стафилинид при-
няты по аналогии с ранее полученны-
ми сведениями [6]. Информация о рас-
пространении и экологии щелкунов
дана в соответствии с данными [16].
Список жесткокрылых насекомых со-
ставлен по Х. Сильвербергу [39], так-
сономические названия многоножек
приведены по J.-J. Geoffroy [38].

Почвенное население изученных
лесных биоценозов представлено так-

сонами, массовыми в таежных сооб-
ществах Евразии (табл. 1). Набор си-
стематических групп варьирует в тече-
ние вегетационного сезона незначи-
тельно.

Дождевые черви (Lumbricidae) до-
минируют по биомассе во всех типич-
но таежных биоценозах с хорошо раз-
витым почвенным профилем, выра-
женной подстилкой и благоприятным
гидротермическим режимом. Массо-
вым видом является Lumbricus rиbel-
lus, часто встречающийся в изученных
лесных биоценозах. Почвенно-подсти-
лочный вид Eisenia nordenskioldi отме-
чен везде, кроме сосняка зеленомош-
ного. Этот вид распространен преиму-
щественно в восточных районах евро-
пейской части России, в Сибири, на
Дальнем Востоке и в Казахстане. Он
обычен в почвах пойменных лугов, от-
мечается в лесных и пахотных почвах
[19].

Многоножки в лесах Корткеросско-
го района представлены семействами
Polyzoniidae, Geophylidae и Lithobiidae.
Мезофильный вид Polizonium germani-
cum включен в список редких и охра-
няемых видов Республики Коми [10].
Единичные особи этого европейского
вида ранее были отмечены в еловом,
осиново-березовом и осиновом лесах
(г. Сыктывкар, пос. Ляли, г. Микунь,
пос. Еля-ты, Кобринское лесниче-
ство). В исследуемом районе зареги-
стрирована одна особь данного вида
в подстилке смешанного леса. Во всех
рассмотренных лесных биоценозах, за
исключением березняка разнотравно-
го, отмечен вид Geophilus longicornis,
обитающий глубоко в почве и на по-
верхности появляющийся редко. Мас-
совым видом является Monоtаrsobius
curtipes, плотность этого вида в изу-
ченных лесных биоценозах составля-
ет от 12.0 до 29.6 экз./м2. Эти значе-
ния сопоставимы с данными по нена-
рушенным сосновым лесам Кольско-
го полуострова, где популяция Monо-
tаrsobius curtipes в многолетней дина-
мике характеризуется средними пока-
зателями плотности – 40 экз./м2 [4].

Класс насекомые (Insecta) пред-
ставлен отрядами жесткокрылые (Co-
leoptera) и двукрылые (Diptera) на ста-
диях имаго и личинок. Ядро колеопте-
рофауны составляют жужелицы (25
видов – оригинальные данные, 43 – с
учетом данных литературы). Это пред-
ставители родов Carabus, Elaphrus,
Poecilus, Pterostichus, Agonum, Cala-
thus, Amara, Harpalus. В смешанном
лесу зарегистрировано семь (25),
осиннике разнотравном – 13 (26), бе-



Таблица 1
Обобщенная экологическая характеристика почвенных беспозвоночных, обитающих в смешанном лесу (I),

осиннике разнотравном (II), березняке разнотравном (III) и  сосняке зеленомошном  (IV)
на территории Корткеросского района Республики Коми

Вид
Местообитание Экологическая характеристика

I II III IV В Эг Тг Жф Зх

Lumbricidae 
1. Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1873) + + + – 3 лс, лг сп ппч ТЕ
2. Lumbricoidaea sp. – – – + 1 То же То же То же –
3. Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 + + + То же 3 »  » »  » »  » ГА

Polyzoniidae
1. Polizonium germanicum Brandt То же – – – 1 лс зф »  » Е

Geophilidae 
1. Geophilus longicornis Leach, 1815 »  » + – + То же лс, лг То же г Е

Lithobiidae 
1. Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) »  » – – – »  » То же »  » ппч ТЕ
2. Monotarsobius curtipes C.L. Koch, 1847 »  » + + + »  » »  » »  » То же Е

Carabidae
1. Nebria rufescens (Strum, 1768) – – – + 2 б, лс »  » ппс ГА
2. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – – – То же То же  лс »  » То же То же
3. Carabus arvensis Herbst, 1784 + + + »  » »  »  То же »  » эх ТЕн
4. C. granulatus Linnaeus, 1758 То же То же То же »  » 3 лс, бл »  » То же То же
5. С. nitens Linnaeus, 1758 – »  » – – 1 лг, лс »  » »  » ЕС
6. C. nemoralis Muller, 1764 – – – + 2 лс »  » »  » Е
7. C. glabratus Paykull, 1790 – – – То же То же То же »  » »  » То же
8. C. convexus Fabricius, 1775 + + + – »  » »  » »  » »  » ЕС
9. Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 – – – + »  » »  » »  » эл ТЕб
10. Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 + + + – »  » б, лс »  » эб ТЕп
11. E. cupreus Duftschmid, 1812 – То же – – 1 То же »  » То же ЕС
12.  Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – »  » – – То же лс, бл »  » ппс ГА
13. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) + »  » + – 2 лг, п, лс »  » г ТЕп
14. Bembidion lampros (Herbst, 1784) То же »  » То же + 1 То же »  » ппс ГА
15. B. quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) »  » »  » »  » То же То же »  » »  » То же То же
16. Patrobus atrorufus Stroem, 1768 – »  » –  – »  » лс »  » пс ЕС
17. Poecilus lepidus (Leske, 1785) + – + – »  » лг, лс »  » ппч То же
18. P. cupreus (Linnaeus, 1758) То же + То же + »  » лг, п, лс »  » То же »  »
19. P. versicolor (Sturm, 1824) »  » То же »  » То же 2 То же »  » »  » ТЕп
20. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) »  » »  » »  » – 3 лс »  » »  » То же
21. P. niger (Schaller, 1783) »  » »  » »  » + 2 То же »  » »  » »  »
22. P. melanarius (Illiger, 1798) »  » »  » »  » То же 3 »  » »  » »  » ЕС
23. P. anthracinus (Illiger, 1798) – – »  » – 1 лс, бл »  » »  » То же
24. P. strenuus (Panzer, 1797) + + »  » + 2 То же »  » »  » »  »
25. P. diligens (Sturm, 1824) То же То же »  » То же 1 »  » »  » пс »  »
26. Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) »  » »  » »  » »  » 2 лс »  » То же ТЕп
27. C. melanocephalus (Linnaeus, 1758) »  » »  » »  » »  » То же лг, п »  » »  » То же
28. Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) »  » »  » »  » »  » »  » бл, лг »  » ппс »  »
29. Platynus assymile (Paykull, 1790) – »  » – »  » 1 лс, бл »  » То же »  »
30. Amara ovata (Fabricius, 1792) – – – »  » То же лг, лс м гх »  »
31. A. nitida Sturm, 1825 – – – »  » »  » То же То же То же »  »
32. A. aenea (De Geer, 1774) + – + – 2 лг, п, лс »  » »  » »  »
33. A. famelica Zimmerman, 1832 – – То же – То же лг, лс »  » »  » »  »
34. A. praetermissa (Sahlberg, 1827) + – – – »  » То же »  » »  » »  »
35. A. brunnea (Gyllenhal, 1810) То же + – + »  » лс »  » ппч ГА
36. A. apricaria (Paykull, 1790) »  » То же + То же 1 лг, п, лс »  » гх ТЕп
37. A. equestris (Duftschmid, 1812) – – – »  » То же лс »  » То же ЕСр
38. Harpalus rufipes (De Geer, 1774) – – – »  » 2 п, лс »  » сх ТЕп
39. H. affinis (Schrank, 1781) + + + »  » 1 лг, п, лс »  » гх То же
40. H. distinguendus (Duftschmid, 1812) – – – »  » То же То же »  » То же »  »
41. H. smaragdinus (Duftschmid, 1812) – – + »  » »  » »  » »  » »  » ЕСр
42. H. latus (Linnaeus, 1758) + – – »  » 2 лс »  » »  » ТЕн
43. H. quadripunctatus Dejean, 1829 То же + + »  » 1 лг, п, лс »  » »  » ЕС

Staphylinidae 
1. Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810) »  » – – »  » То же лг, лс сп пс СЦаб
2. Lordithon lunulatus (Linne, 1761) »  » – – »  » 2 »  » зф То же ЕСб
3. Mycetoporus brunnescens (Marsham, 1802) »  » – – – 1 лс мцф пспк То же
4. Tachinus pallipes Gravenhorst, 1806 »  » + + + 3 э зф пс ТЕт
5. T. proximus Kraatz, 1855 »  » – То же То же То же лг, лс То же То же Еб



Условные обозначения: В – встречаемость: редкий (1), обычный (2) и массовый (3) вид; знаками (+) или (–) отмечено присутствие или отсутствие
вида. Эг – экологическая группа: лесной (лс), луговой (лг), полевой (п), береговой (б), болотный (бл), эвритопный (э) вид; Тг – трофическая группа:
сапро- (сп), зоо- (зф), фито- (ф), мицето- (мцф) и миксо- (м)фаг; Жф – жизненная форма вида: подстилочно-почвенный (ппч),  подстилочный (пс),
поверхностно-подстилочный (ппс), подстилочно-подкорный (пспк), эпигеобионт летающий (эл),  эпигеобионт ходячий (эх), эпигеобионт бегающий (эб),
геобионт (г), геохортобионт (гх), стратохортобионт (сх);  Зх – зоогеографическая характеристика вида: субциркумареал (СЦ), голарктический (ГА),
трансевразиатский (ТЕ),  европейско-сибирский (ЕС), европейский (Е),  европейско-средиземноморский (ЕСЗ), аркто-бореальный (аб), бореальный (б),
борео-монтанный (бм),  полизональный (п),  температный (т), неморальный (н) вид. * Характеристика не приведена.

Окончание табл. 1

Вид
Местообитание Экологическая характеристика

I II III IV В Эг Тг Жф Зх

6. T. humeralis Gravenhorst, 1802 »  » – – – 1 То же »  » »  » ЕСп
7. Philonthus rotundicollis (Menetries, 1832) »  » – + – 2 »  » »  » »  » ТЕп
8. Ph. succicola Thomson, 1867 »  » – То же – То же »  » »  » »  » То же
9. Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – – – + »  » лс »  » ЕСп
10. Q. limbatus (Heer, 1834) + – – – 1 То же »  » »  » Ебм
11. Q. molochinus (Gravenhorst, 1806) – – – + То же »  » »  » Цт
12. Q. semiaeneus (Stephens, 1833) + – – То же 2 лг, лс »  » »  » Еп
13. Q. suturalis Kiesenw etter, 1845 То же – + »  » То же лс »  » »  » ЕСт
14. Q. umbrinus Erichson, 1839 – – То же – 1 лг, лс »  » »  » ЕСЗп
15. Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) + + »  » + 2 То же »  » эх ТЕп
16. Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 То же То же »  » То же То же э »  » То же То же
17. Xantholinus linearis (Olivier, 1795) »  » »  » »  » »  » »  » лс »  » пс СЦбм
18. X. tricolor (Fabricius, 1787) »  » »  » »  » »  » »  » То же »  » То же Ебм
19. Atheta hypnorum (Kiesenw etter, 1850) »  » – – »  » 1 »  » »  » ппч Еб
20. A. paracrassicornis Brundin, 1954 »  » – + – 2 »  » »  » То же Ет
21. A. fungi (Gravenhorst, 1806) »  » + То же + То же э »  » »  » ТЕп
22. Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) »  » То же »  » – »  » лг, лс »  » »  » ЕСб
23. Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) »  » – – + 3 лс »  » пс ТЕбм
24. Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) »  » + + То же То же То же »  » ппч Цб
25. Liogluta alpestris (Heer, 1839) – – – »  » 2 »  » »  » То же Еаб
26. L. granigera (Kiesenw etter, 1850) + – + »  » То же »  » »  » »  » ЕСб
27. L. micans (Mulsant & Rey, 1852) То же + То же »  » »  » »  » »  » »  » Ебм
28. Oxypoda abdominalis Mannerheim, 1830 – – – »  » »  » »  » »  » »  » ТЕб
29. O. annularis Mannerheim, 1830 – – – »  » 3 »  » »  » »  » ЕСб
30. Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) + + – »  » То же »  » »  » пс То же
31. Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) То же –  – »  » 1 лг, лс »  » То же ТЕп

Elateridae 
1. Ampedus sp. – – – + То же лс, лг м ппч –
2. Athous subfuscus (Miller, 1764) + + + – 2 То же То же То же ЕСб
3. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) То же – – + То же »  » »  » »  » То же
4. Mosotalesus impressus (Fabricius, 1792) »  » – – – 3 лс »  » »  » ТЕб

Curculionidae
1. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – + – + То же То же ф * *
2. Otiorrhynchus nodosus (Miller, 1764) + То же – То же 1 »  » То же То же То же
3. Strophosomus capitatus (Linnaeus, 1758) – – + »  » То же »  » »  » »  » »  »
Всего   87

резняке разнотравном – 12 (25), сосня-
ке зеленомошном – 12 (30) видов жу-
желиц (табл. 1, 2). В ходе проведен-
ной работы видовое богатство жуже-
лиц выявлено недостаточно, так как
период исследования не позволяет
зарегистрировать  так называемые
«ранневесенние» и «позднеосенние»
виды, численность которых возраста-
ет в начале и конце вегетационного
периода. К массовым видам относят-
ся Carabus granulatus, Pterostichus ob-
longopunctatus, Pterostichus melana-
rius. Первый вид обитает в сырых ле-
сах и зарослях кустарников, на влаж-
ных и заболоченных лугах, часто
встречается в агроценозах [32]. Плот-
ность этого вида в осиновом, березо-
вом и сосновом лесу составила соот-

ветственно 25.6, 17.6 и 9.6 экз./м2.
Жужелица Pterostichus oblongopuncta-
tus многочисленна в смешанных и
хвойных лесах [40]. Pterostichus mela-
narius – неморальный мезофильный
вид [31], многочисленный в южной тай-
ге [15], даже считается сорным [3].
Этот «осенний» вид в условиях севе-
ра становится условно летним, и пик
его активности приходится на июль.
Коротконадкрылые жуки (Staphylini-
dae) в лесах рассмотренного типа
представлены 31 видом, но за период
исследования зарегистрировано все-
го шесть видов. Причем из шести мас-
совых видов отмечен только один
Zyras humeralis, доминирующий в под-
стилке смешанного леса. Два вида
Atheta paracrassicornis и Staphylinus

caesareus обычны в лесных биоцено-
зах. Три вида Mycetoporus brunnes-
cens, Tachinus humeralis, Lathrobium
brunnipes являются редкими (табл. 1,
2). Щелкуны (Elateridae) на личиночной
стадии обитают в почве, лесной под-
стилке,  разрушенной древесине,
шляпках грибов.  Цилиндрическое
тело личинок бурого цвета с плотны-
ми покровами напоминает кусочки
ржавой проволоки. Среди личинок
есть растительноядные виды, хищни-
ки, большинство имеет смешанное
питание. В лесной подстилке обсле-
дованных биотопов выявлены личин-
ки четырех видов. Щелкуны Ampedus
sp. и Mosotalesus impressus характе-
ризуются низкой плотностью (1.6 и 0.8
экз./м2). Один вид отмечен в сосняке



зеленомошном, второй – в смешанном
лесу. Лугово-лесной вид Athous subfus-
cus встречен в незначительной чис-
ленности во всех лесных биоценозах,
кроме сосняка зеленомошного. Зато в
последнем высока плотность (14.4
экз./м2) другого лугово-лесного вида
Selatosomus aeneus. В целом, прово-

Таблица 2
Состав и относительное обилие видов  беспозвоночных,

 обитающих в смешанном лесу (I), осиннике разнотравном (II),
березняке разнотравном  (III) и сосняке зеленомошном  (IV)
на территории Корткеросского района Республики Коми, %

Примечание. Выделены доминантные виды. Прочерк – вид отсутствует в пробах.

лочники предпочитают биоценозы с
хорошо развитой лесной подстилкой.
Видовой состав сем. Curculionidae не-
богат (всего три вида). Но плотность
долгоносика Hylobius abietis в сосно-
вом лесу достигает 18.0 экз./м2.

В отр. Diptera зарегистрировано
четыре семейства, чьи представители

постоянно встречаются в подстилке
исследуемых лесных биоценозов. Ко-
личественно преобладают представи-
тели сем. Dolichopodidae. Личинки сем.
Chironomidae отмечены в подстилке
более увлажненных сосняка зелено-
мошного и смешанного леса. Личинки
сем. Bibionidae встречены в подстил-
ке сосняка зеленомошного. Личинки
сем. Rhagtonidae обычны в листовом
опаде и подстилке березовых лесов.

Очевидно, что по количеству видов
комплекс беспозвоночных сосняка зе-
леномошного – самый богатый (24 ви-
да). Чуть меньше видов отмечено в
смешанном лесу (22), осиннике разно-
травном (21) и березняке разнотрав-
ном (18 видов). Для комплекса беспо-
звоночных сосняка зеленомошного от-
мечены высокие индексы разнообра-
зия и выравненности Шеннона. В сме-
шанном лесу, наоборот, больше ин-
декс доминирования Бергера-Парке-
ра (d = 0.34). Осинник и березняк раз-
нотравные характеризуются средними
показателями разнообразия и домини-
рования (табл. 2). Леса Корткеросско-
го района отличаются стабильными
показателями разнообразия. Их незна-
чительное варьирование объясняется
тем, что мощность лесной подстилки,
влажность и наличие органического
вещества в почве неодинаковы в рас-
смотренных биогеоценозах. В сосня-
ке зеленомошном создаются наибо-
лее благоприятные условия для жиз-
недеятельности почвенной мезофау-
ны. В осинниках и березняках разно-
травных в результате деструкции лис-
тового опада формируются несколько
иные условия обитания для многих
беспозвоночных.  Толщина опада
вследствие переработки органическо-
го вещества самими беспозвоночны-
ми, а также микроскопическими гриба-
ми и организмами изменяется в тече-
ние вегетационного периода, из-за че-
го видовой состав мезофауны варьи-
рует значительнее, чем в хвойных ле-
сах.

Уровень сходства видового соста-
ва беспозвоночных лесных биоцено-
зов по нашим данным составляет бо-
лее 30 %, с учетом данных литерату-
ры – около 40-50 %. Вероятно, эколо-
гические условия напочвенного покро-
ва рассмотренных нами биоценозов в
одинаковой степени способствуют
обитанию крупных беспозвоночных.

При значительных различиях видо-
вого состава структура доминирова-
ния почвенной мезофауны может быть
построена по одному принципу. В не-
нарушенных или мало нарушенных

Вид
Местообитание

I II III IV

1. Eisenia nordenskioldi (Eisen, 1873) 1.0 3.0 2.4 –
2. Lumbricoidaea sp. – – – 0.6
3. Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 7.5 10.0 0.8 11.2
4. Polizonium germanicum Brandt 0.5 – – –
5. Geophilus longicornis Leach, 1815 7.0 1.2 – 0.6
6. Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) 0.5 – – –
7. Monotarsobius curtipes C.L. Koch, 1847 18.5 22.4 12.5 14.0
8. Carabus arvensis Herbst, 1784 – – 3.2 4.2
9. C. granulatus Linnaeus, 1758 – 22.4 17.6 9.6
10. С. nitens Linnaeus, 1758 – 0.6 – –
11. Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 – – 9.6 –
12. E. cupreus Duftschmid, 1812 – 0.6 – –
13. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – То же – –
14. Patrobus atrorufus Stroem, 1768 – 1.8 – –
15. Poecilus lepidus (Leske, 1785) – – – 0.6
16. P. versicolor (Sturm, 1824) – 0.6 – –
17. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 9.0 14.4 16.7 7.8
18. P. niger (Schaller, 1783) – – 0.8 –
19. P. melanarius (Illiger, 1798) 7.5 6.0 12.8 6.6
20. P. anthracinus (Illiger, 1798) – – 0.8 –
21. P. strenuus (Panzer, 1797) 1.5 0.6 3.2 0.6
22. Calathus micropterus (Duf tschmid, 1812) 2.5 1.8 7.6 То же
23. C. melanocephalus (Linnaeus, 1758) – – – »  »
24. Platynus assymile (Paykull, 1790) – 0.6 – »  »
25. Amara aenea (De Geer, 1774) 3.5 – – –
26. A. famelica Zimmerman, 1832 – – 0.8 –
27. A. praetermissa (Sahlberg, 1827) 3.5 – – –
28. A. brunnea (Gyllenhal, 1810) 2.0 1.8 – 0.6
29. Harpalus rufipes (De Geer, 1774) – – 2.4 –
30. H. smaragdinus (Duf tschmid, 1812) – – 0.8 –
31. Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – 1.2 – 4.2
32. H. quadripunctatus Dejean, 1829 – – – 2.4
33. Mycetoporus brunnescens (Marsham, 1802) 0.5 – – –
34. Tachinus humeralis Gravenhorst, 1802 1.0 – – –
35. Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 – – – 4.6
36. Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 0.5 – 0.8 –
37. Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) 30.0 5.6 – 9.6
38. Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) 0.5 – – 0.6
39. Ampedus sp. – – – 1.2
40. Athous subfuscus (Miller, 1764) 1.0 2.4 4.8 –
41. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) То же – – 6.0
42. Mosotalesus impressus (Fabricius, 1792) 0.5 – – –
43. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – 1.8 – 10.8
44. Otiorrhynchus nodosus (Miller, 1764) 0.5 0.6 – 1.2
45. Strophosomus capitatus (Linnaeus, 1758) – – 2.4 То же

Количество видов 22 21 18 24
Индекс 

разнообразия Шеннона [H'] 3.20 3.40 3.50 3.90
выравненности Шеннона [J'] 0.72 0.78 0.84 0.85
Бергера-Паркера [d] 0.34 0.21 0.18 0.16



лесах комплексы беспозвоночных
имеют постоянную полидоминантную
структуру как на уровне семейств, так
и на уровне видов. В количественном
отношении в обследованных лесах
преобладают семейства Lumbricidae,
Lithobiidae, Carabidae, Staphylinidae. В
этих семействах представлены и до-
минантные виды, играющие ключевую
роль в лесном биоценозе. Lumbricus
rubellus – представитель сем. Lumbrici-
dae, характеризуется высоким относи-
тельным обилием в сосняке зелено-
мошном и осиннике разнотравном.
Обилие этого вида в смешанном лесу
снижается, а в березняке разнотрав-
ном дождевой червь становится мало-
численным. Monotarsobius curtipes из
сем. Lithobiidae доминирует во всех
лесных биоценозах. Для сем. Carabi-
dae отмечено три доминирующих ви-
да. Эти же виды (Carabus granulatus,
Pterostichus oblongopunctatus, P. mela-
narius) являются массовыми в лесах.
Carabus granulatus входит в группу до-
минантов в осиннике и березняке раз-
нотравных. В сосняке зеленомошном
его обилие снижается, и он становит-
ся субдоминантом. В смешанном лесу
этот вид не зарегистрирован. Pterosti-
chus oblongopunctatus преобладает по
обилию в осиновом и березовом ле-
сах, в смешанном и сосновом лесах
является субдоминантом. Относитель-
ное обилие Pterostichus melanarius вы-
соко в березняке разнотравном. Из се-
мейства Staphylinidae роль доминан-
та в смешанном лесу выполняет Zyras
humeralis. Этот вид является одним из
самых обильных видов в сообществах
стафилинид еловых лесов Республи-
ки Коми [7], абсолютно доминирует по
численности в темнохвойных лесах
Сибири [30], кроме подстилки встре-
чается в гнездах муравьев родов Myr-
mica и Lasius [40]. Доминирование Zy-
ras humeralis в смешанном лесу, веро-
ятно, может быть связано с большим
количеством муравейников. В сосно-
вом лесу к группе доминирующих ви-
дов присоединяется Hylobius abietis
(10.8 %) из сем. Curculionidae (табл. 2).
Доминанты могут быть постоянными,
к таким видам относится Monotarso-
bius curtipes (19 % – в смешанном лесу,
22 – осиннике разнотравном, 13 – бе-
резняке разнотравном, 16 – сосняке
зеленомошном); временными, как
Lumbricus rubellus (10 и 11 % в осин-
нике разнотравном и сосняке зелено-
мошном соответственно), Carabus
granulatus (21 % – в осиннике, 2 – бе-
резняке), Pterostichus oblongopuncta-
tus (15 и 17 % – в осиннике и березня-

ке соответственно), Pt. melanarius (15
и 13 % – в осиннике и березняке соот-
ветственно); характерными для тех
или иных лесных биоценозов, такими
как Zyras humeralis (30 % – смешан-
ный лес), Hylobius abietis (11 % – со-
сняк зеленомошный).

Представители почвенной мезо-
фауны лесов Корткеросского района
условно разделены на пять трофичес-
ких групп (табл. 1). Подавляющее чис-
ло видов относится к зоофагам – от
50 до 67 %. На долю сапрофагов и
миксофагов приходится по 20-40 %
количества видов. Доля фитофагов
незначительна. В смешанном лесу за-
регистрирован один вид Mycetoporus
brunnescens, склонный к мицетофа-
гии. Трофическая структура почвенной
мезофауны лесных биоценозов харак-
теризуется преобладанием зоофагов
над сапрофагами и миксофагами, осо-
бенно при пересчете на плотность. В
смешанном лесу, осиннике и березня-
ке зоофаги составляют примерно 80 %
всей мезофауны. Доля сапрофагов
выше в осиннике (18 %), чем в сме-
шанном лесу (8 %) и березняке (2 %).
В сосняке зеленомошном доля зоофа-
гов уменьшается до 64 %, на миксо-,
сапро-, фитофагов приходится по
12 %. В целом, в лесных биоценозах
значительно меньше фитофагов, отно-
сительное обилие которых выше в со-
сняке зеленомошном из-за присут-
ствия здесь Hylobius abietis.

Мезофауна лесов Корткеросского
района сформирована семью эколо-
гическими группами (табл. 1). Группа
лесных обитателей преобладает по
числу видов (по 40 % в каждом био-
ценозе). С учетом численности доля
беспозвоночных, приуроченных к лесу,
повышается до 60 % в смешанном
лесу. Во всех рассмотренных биоце-
нозах высока доля лесо-луговых ви-
дов как по качественным (20-40 %), так
и по количественным (15-30 %) дан-
ным. В обследованных лесах также
встречаются представители лесо-лу-
гово-полевой, лесо-полевой, лесо-бе-
реговой групп. Доля видов, встречаю-
щихся в лесах и на болотах и отме-
ченных во всех биоценозах, за исклю-
чением смешанного леса, составляет
около 20 %. В сосняке зеленомошном
зарегистрированы эвритопные виды.

Классификация жизненных форм в
семействах, включенных в размерно-
функциональную группу «мезофауна»,
разработана в разной степени. Тем не
менее, выявленных обитателей почвы
и подстилки можно разделить на эпи-
геобионтов ходячих, бегающих и ле-

тающих, подстилочно-почвенные, под-
стилочные и поверхностно-подстилоч-
ные формы, геобионтов, геохортоби-
онтов, стратохортобионтов. Преобла-
дает группа подстилочно-почвенных
обитателей (табл. 1), которые состав-
ляют половину спектра жизненных
форм и по количеству видов, и по чис-
ленности. На поверхностно-подсти-
лочную жизненную форму приходится
40 % в смешанном лесу, 15 – осинни-
ке разнотравном, 10 – березняке раз-
нотравном, 20 – сосняке зеленомош-
ном. В осиннике, березняке и сосняке
значительна доля эпигеобионтов ходя-
чих (20 %). В лиственных лесах отме-
чены эпигеобионты бегающие (5 % в
осиннике и 10 – в березняке). В целом,
спектр жизненных форм представлен
разнообразно, что определяет ста-
бильное состояние почвенно-подсти-
лочного яруса ненарушенных лесных
биоценозов.

Выводы.
1. Почвенная мезофауна лесов

Корткеросского районов Республики
Коми представлена двумя типами,
тремя классами, шестью отрядами, 13
семействами и 87 видами. Сходство
видового состава мезофауны рассмот-
ренных лесных биоценозов незначи-
тельное.

2. Преобладающими таксономи-
ческими группами в лесах Корткерос-
ского района являются дождевые чер-
ви (Lumbricidae), многоножки-костянки
(Lithobiidae), жужелицы (Carabidae),
стафилиниды (Staphylinidae). Комп-
лексы беспозвоночных характеризуют-
ся полидоминантной структурой. До-
минантные виды могут быть постоян-
ными (Monotarsobius curtipes), времен-
ными (Lumbricus rubellus, Carabus gra-
nulatus, Pterostichus oblongopunctatus,
Pterostichus melanarius), характерны-
ми для тех или иных лесных биоцено-
зов (Zyras humeralis, Hylobius abietis).

3. По трофической специализации
представители мезофауны делятся на
пять групп. В лесах преобладают зоо-
фаги, на втором месте находятся сап-
рофаги и миксофаги. Среди зоофагов
наибольшим видовым разнообразием
представлены виды, освоившие под-
стилку: подстилочные, подстилочно-
почвенные, поверхностно-подстилоч-
ные. Среди миксофитофагов преобла-
дают геохортобионты. Наибольшее
количество видов приурочено к лес-
ным местообитаниям. Виды лесной,
лесо-луговой, лесо-болотной групп
составляют 80 % обилия мезофауны.

4. Рассмотренные параметры
структурной организации комплексов



беспозвоночных соответствуют эта-
лонным экосистемам. Комплексы
представлены 18-24 видами, четырь-
мя-пятью трофическими и четырьмя-
шестью экологическими группами, че-
тырьмя-пятью жизненными формами;
характеризуются высокими индексами
разнообразия и выравненности, высо-
кой численностью и преобладанием в
трофической структуре зоофагов; яв-
ляются стабильными.
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ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ БАССЕЙНА РЕКИ ШАПКИНА
(БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА)

к.б.н. А. Зиновьева
м.н.с. лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных
Тел. (8212) 43 19 69

Научные интересы: полужесткокрылые, фауна, экология

Èçó÷åíèå ãåìèïòåðîôàóíû Áîëüøåçåìåëüñêîé
è Ìàëîçåìåëüñêîé òóíäð íà÷àëîñü â 1904 è
ïðîäîëæàëîñü äî 1938 ã. Åäèíñòâåííîé ðà-

áîòîé, îáîáùàþùåé ñáîðû êëîïîâ Ã.Ä. Ðèõòåðà, Ê.Å.
Âîðîáüåâîé, À.Â. Æóðàâñêîãî, Í.À. Êóëèêà è äð. â
âûøåóêàçàííîì ðàéîíå, ÿâëÿåòñÿ ñòàòüÿ À.Í. Êè-
ðè÷åíêî [3]. Ïîçæå íàìè [1] áûë âûÿâëåí âèäîâîé
ñîñòàâ ïîëóæåñòêîêðûëûõ Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíä-
ðû, ñðåäè êîòîðûõ óêàçàíî 15 íîâûõ âèäîâ èç øåñ-
òè ñåìåéñòâ. Ïîñêîëüêó ïðåäûäóùèå ðàáîòû áûëè
ïîñâÿùåíû òîëüêî èíâåíòàðèçàöèè ôàóíû ïîëóæå-
ñòêîêðûëûõ è íå êàñàëèñü èõ ýêîëîãè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé, òî àêòóàëüíîñòü íàøèõ èññëåäîâàíèé íå
âûçûâàåò ñîìíåíèé.

Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà îñíîâàíà íà ñîáñòâåííûõ ñáî-
ðàõ è äàííûõ ëèòåðàòóðû [3]. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâî-
äèëè â èþëå-àâãóñòå 2003 ã. â áàññåéíå ð. Øàïêèíà
â ïÿòè îñíîâíûõ ïóíêòàõ: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñà-
ëèíäåéìóñþð, áóðîâàÿ-23, ïîñ. ãåîëîãîâ, èçáà Âîí-
ãà, èçáà Áåðåçîâàÿ. Ìàòåðèàë ñîáèðàëè ïî îáùåïðè-
íÿòîé ìåòîäèêå ýêîëîãî-ôàóíèñòè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé ïîëóæåñòêîêðûëûõ [4]. Âñåãî áûëî ñîáðàíî
îêîëî 300 ýêç. 28 âèäîâ êëîïîâ èç 23 ðîäîâ è ÷åòû-
ðåõ ñåìåéñòâ. Íàçâàíèÿ òàêñîíîâ è ðàñïðîñòðàíå-
íèå âèäîâ äàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàòàëîãîì ïîëó-
æåñòêîêðûëûõ Ïàëåàðêòèêè [5]. Ýêîëîãè÷åñêàÿ õà-
ðàêòåðèñòèêà âèäîâ ïðèâîäèòñÿ ïî îðèãèíàëüíûì
íàáëþäåíèÿì è äàííûì ëèòåðàòóðû [2]. Àâòîð âû-
ðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ä.á.í. È.Ì. Êåð-
æíåðó (Çîîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) çà ïîìîùü â îïðåäåëåíèè âèäîâ.

ÑÏÈÑÎÊ
ïîëóæåñòêîêðûëûõ áàññåéíà ð. Øàïêèíà

Ñåì. CORIXIDAE Leach, 1815
1. Arctocorisa carinata (C.R. Sahlberg, 1819)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 10.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 6 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü – åâðî-îáñêèé

òåìïåðàòíûé.
ÝÊÎËÎÃÈß: íåãëóáîêèå, ïðîãðåâàåìûå ñîëíöåì

òîðôÿíûå âîäîåìû ñî ñòîÿ÷åé âîäîé; íåêòîí; ïèòà-
åòñÿ âîäîðîñëÿìè è ìåëêèìè áåñïîçâîíî÷íûìè; 1
ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

2. Callicorixa producta (Reuter, 1880)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 7.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 2 ýêç.; òàì æå, 10.VII.
2003 (Çèíîâüåâà), 3 ýêç.

ÀÐÅÀË: Ñåâ. Åâðîïà, Ñèáèðü, Êàçàõñòàí, Ìîí-
ãîëèÿ, Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðàçèàòñêèé àðêòî-áîðå-
àëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õàðàêòåðåí äëÿ ìåëêèõ è âðåìåí-
íûõ âîäîåìîâ; íåêòîí; ïèòàíèå êàê ó ïðåäûäóùåãî
âèäà; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

Ñåì. GERRIDAE Leach, 1815
3. Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 7.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 5 ýêç.; òàì æå, 10.VII.
2003 (Çèíîâüåâà), 4 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Ãðóçèÿ, Ñèáèðü, Â. Êàçàõñòàí,
Êèðãèçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. Êèòàé, Ä. Âîñòîê –
òðàíñåâðàçèàòñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: íà ïîâåðõíîñòè ëóæ è îçåð; íåéñòîí;
õèùíèê, ïèòàåòñÿ ìåëêèìè íàñåêîìûìè, ìîæåò íà-
ïàäàòü íà ñâîèõ æå ëè÷èíîê; 1-2 ïîêîëåíèÿ â ãîä.
Îáû÷åí.

4. Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 6-10.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 9 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Çàêàâêàçüå, Ñèáèðü, Ñð. Àçèÿ,

Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. Êèòàé, Ä. Âîñòîê, Àëÿñêà, Êàíà-
äà – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: ïî áåðåãàì âîäîåìîâ, ñòàðèö, îçåð;
õèùíèê. Îáû÷åí.

Ñåì. NABIDAE A. Costa, 1853
5. Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847
ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà (äîëèíà ð. Øàïêèíà),

1921 (Âîðîáüåâà, Ðèõòåð); ð. Øàïêèíà, 19.VIII.1933;
ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ, ïðàâûé ïðèòîê Øàïêèíîé, 16.
VIII.1933 (Âîðîáüåâà); èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çè-
íîâüåâà), 5 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Òóðöèÿ,
Ñèáèðü, Êàçàõñòàí, Êèðãèçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. Êè-
òàé, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Àëÿñêà, Êàíàäà,
Ãðåíëàíäèÿ – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, îòìå÷åí íà âåéíèêîâî-
îâñÿíèöåâîì ëóãó; ìåçîôèë; õèùíèê; 1 ïîêîëåíèå
â ãîä; èìàãî ïîÿâëÿþòñÿ â ñåðåäèíå èþëÿ. Îáû÷åí.

Ñåì. MIRIDAE Hahn, 1833
6. Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758)
ÌÀÒÅÐÈÀË: èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüå-

âà), 1 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Ñèáèðü, Êàçàõñòàí, Ñ.-Ç. Êè-

òàé; Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, ßïîíèÿ, óêàçàíèÿ èç Ãðóçèè
è Àëæèðà íóæäàþòñÿ â ïðîâåðêå – òðàíñåâðàçèàò-
ñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: îáèòàåò â òðàâîñòîå; ìåçîôèë, ïîé-
ìåííûå ðàçíîòðàâíûå ëóãà; ïîëèôèòîôàã, ïèòàåòñÿ
íà Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Geranium sp.,
Galium sp.; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

7. Capsus cinctus (Kolenati, 1845)
ÌÀÒÅÐÈÀË: áóðîâàÿ-23, 22-23.VII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 2 ýêç.
ÀÐÅÀË: Ðîññèÿ (Åâðîï. ÷àñòü), Çàêàâêàçüå, Òóð-

öèÿ, Ñèáèðü, Ñð. Àçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ñ.-Ç. è Ñåâ. Êè-
òàé, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè-
÷åñêèé òåìïåðàòíûé.



ÝÊÎËÎÃÈß: ýêîëîãè÷åñêè ñõîæ ñ ïðåäûäóùèì
âèäîì. Îáû÷åí.

8. Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)
ÌÀÒÅÐÈÀË: èçáà Âîíãà, 3-5.VIII.2003 (Çèíîâü-

åâà), 4 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Òóðöèÿ,

Ñèáèðü, Êàçàõñòàí, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Ñåâ.
Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé ïîëèçîíàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòî-òàìíîáèîíò, íà Salix sp.,
Alnus sp., Betula sp.; ìåçîôèë; çîîôèòîôàã, âûñà-
ñûâàåò öâåòû, áóòîíû, íåçðåëûå ïëîäû âûøåóêà-
çàííûõ ðàñòåíèé, à òàêæå ïèòàåòñÿ æèâîòíîé ïè-
ùåé; 1 ïîêîëåíèå â ãîä; èìàãî íîâîãî ïîêîëåíèÿ
ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå èþëÿ. Îáû÷åí.

9. Closterotomus samojedorum (J. Sahlberg, 1878)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 19.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 3 ýêç.; ïîñ. ãåîëîãîâ,
29.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 3 ýêç.

ÀÐÅÀË: ñåâ. Ðîññèè, Ñèáèðü, Ñð. Àçèÿ – åâðî-
ñèáèðî-ñðåäíåàçèàòñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, íà Salix sp.; ìåçîôèë;
çîîôèòîôàã, ïèòàåòñÿ ñåìåíàìè èâ, èíîãäà õèùíè-
÷àåò; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

10. Lygocoris contaminatus (Fallén, 1807)*

Äàííûé âèä îøèáî÷íî óêàçàí À.Í. Êèðè÷åíêî
[3] è íàìè [1] äëÿ þæíîé êóñòàðíèêîâîé òóíäðû
êàê Lygocoris viridis (Fallén, 1807).

ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà, 1921 (Âîðîáüåâà,
Ðèõòåð); ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ, 16.VIII.1933 (Âîðîáüå-
âà).

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Ñèáèðü, Ìîíãîëèÿ,
Ä. Âîñòîê, Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïå-
ðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: íà êóñòàðíèêàõ; ìåçîôèë, â óâëàæ-
íåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ; âîçìîæíî ïîëèôèòîôàã;
1 ïîêîëåíèå â ãîä.

11. Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)*

ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà, 1921 (Âîðîáüåâà,
Ðèõòåð).

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Þ.-Ç. è Ñð.
Àçèÿ, Ñåâ. Àôðèêà, Ñèáèðü, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. Êèòàé,
Ñåâ. Èíäèÿ – ìóëüòèðåãèîíàëüíûé ïîëèçîíàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, íà òðàâÿíèñòûõ ðàñòå-
íèÿõ; ìåçîôèë; ïîëèôèòîôàã, ïèòàåòñÿ ðàñòåíèÿ-
ìè ñåì. Poaceae, Fabaceae, Cruciferae; 1 ïîêîëåíèå
â ãîä.

12. Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
ÌÀÒÅÐÈÀË: ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ, 16.VIII.1933

(Âîðîáüåâà); ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003 (Çèíîâüåâà),
2 ýêç., èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 4 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Òóðöèÿ,
Ñåâ. Àôðèêà, Ñèáèðü, Ñð. Àçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. è
Ñ.-Â. Êèòàé, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, ßïîíèÿ, Ñåâ. Àìå-
ðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé ïîëèçîíàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò; ìåçîôèë, ðàçíîòðàâíûå
ëóãà â ïîéìå ðåêè; óçêèé îëèãîôèòîôàã, òðîôè÷åñ-
êè ñâÿçàí ñ ïîäìàðåííèêîì (Galium boreale); 1 ïî-
êîëåíèå â ãîä; èìàãî íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ
â êîíöå èþëÿ. Îáû÷åí.

13. Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)
ÌÀÒÅÐÈÀË: ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 4 ýêç.; èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà),
10 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Òóðöèÿ, Ñèáèðü, Êàçàõñòàí,
çàâåçåí â Ñåâ. Àìåðèêó – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïå-
ðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, ïðåäïî÷èòàåò çëàêîâûå
ëóãà; ìåçîôèë; ïîëèôèòîôàã, íà ðàñòåíèÿõ ñåì.
Poaceae è Cyperaceae; 1 ïîêîëåíèå â ãîä; ëè÷èíêè
âñòðå÷àþòñÿ â ñåðåäèíå èþëÿ, èìàãî íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ – â êîíöå èþëÿ. Îáû÷åí.

14. Stenodema trispinosa Reuter, 1904
ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà, 1921 (Âîðîáüåâà,

Ðèõòåð); ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003 (Çèíîâüåâà),
1 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà (êðîìå þæíîé), Ñèáèðü, Ìîíãî-
ëèÿ, Ñåâ. Êèòàé, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, Ñåâ. Àìåðèêà –
ãîëàðêòè÷åñêèé àðêòîáîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, áîëüøåé ÷àñòüþ íà çëà-
êàõ è îñîêàõ; ìåçîôèë, òÿãîòååò ê âëàæíûì ìåñòî-
îáèòàíèÿì; ïîëèôèòîôàã, ïèòàåòñÿ Alopecurus
pratensis, Calamagrostis sp., Carex globularis è äðó-
ãèìè; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Ðåäîê.

15. Stenodema holsata (Fabricius, 1787)
ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà (äîëèíà ð. Øàïêèíà),

1921 (Âîðîáüåâà, Ðèõòåð); ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ,
16.VIII.1933 (Âîðîáüåâà); ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003
(Çèíîâüåâà), 12 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Òóðöèÿ,
Ñèáèðü, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. è Ñ.-Ç. Êèòàé, Ä. Âîñòîê;
óêàçàíèÿ èç Êèðãèçèè è Óçáåêèñòàíà òðåáóþò ïðî-
âåðêè – òðàíñåâðàçèàòñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òî æå, ÷òî ó ïðåäûäóùåãî âèäà.
Îáû÷åí.

16. Teratocoris saundersi Douglas & Scott, 1869*

ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà (äîëèíà ð. Øàïêèíà),
1921 (Âîðîáüåâà, Ðèõòåð).

ÀÐÅÀË: Åâðîïà (êðîìå þæíîé), Ñèáèðü, Ñåâ. Êè-
òàé, Ä. Âîñòîê, Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé àð-
êòîáîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò; ìåçîôèë, â óâëàæíåí-
íûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ; âîçìîæíî øèðîêèé îëèãîôè-
òîôàã, íà Carex sp.; 1 ïîêîëåíèå â ãîä.

17. Teratocoris viridis Douglas & Scott, 1867
ÌÀÒÅÐÈÀË: ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ, 16.VIII.1933

(Âîðîáüåâà); èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 12
ýêç.

ÀÐÅÀË: Ñåâ. è Öåíòð. Åâðîïà, Ñèáèðü, Ä. Âîñ-
òîê, Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò íà Carex aquatilis; ìå-
çîôèë, â óâëàæíåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ; øèðîêèé
îëèãîôèòîôàã; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

18. Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843)
ÌÀÒÅÐÈÀË: áóðîâàÿ-23, 23.VII.2003, 2 ýêç.;

èçáà Âîíãà (ëåâûé áåðåã ð. Øàïêèíà), 3.VIII.2003
(Çèíîâüåâà), 10 ýêç.

ÀÐÅÀË: Eâðîïà, Çàêàâêàçüå, Â. Òóðöèÿ, Ñèáèðü,
Êàçàõñòàí, Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðàçèàòñêèé òåìïå-
ðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò; ìåçîôèë, â ïîéìàõ ðåê,
íà àíòðîïîãåííî íàðóøåííûõ òåððèòîðèÿõ; øèðî-
êèé îëèãîôèòîôàã, ïèòàåòñÿ âåãåòàòèâíûìè îðãà-
íàìè ðàñòåíèé ñåì. Fabaceae; 1 ïîêîëåíèå â ãîä;
èìàãî íîâîãî ïîêîëåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â ñåðåäèíå
èþëÿ. Îáû÷åí.

* Здесь и далее отмечены виды, известные в районе исследования только по данным литературы.



19. Labops sahlbergii (Fallén, 1829)
ÌÀÒÅÐÈÀË: ð. Ëèñòâåííè÷íàÿ, 16.VIII.1933

(Âîðîáüåâà); èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà),
3 ýêç.

ÀÐÅÀË: Ñåâ. Åâðîïà, Ñèáèðü, Ñåâ. Êèòàé, Ä. Âî-
ñòîê, Êîðåÿ – òðàíñåâðàçèàòñêèé áîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò; ìåçîôèë; ïîëèôèòîôàã,
íà ðàñòåíèÿõ ñåì. Fabaceae, Poaceae, Cyperaceae,
ïðåäïî÷èòàåò Calamagrostis sp.; 1 ïîêîëåíèå â ãîä;
ëè÷èíêè âñòðå÷àþòñÿ â íà÷àëå èþëÿ. Îáû÷åí.

20. Globiceps salicicola Reuter, 1880
ÌÀÒÅÐÈÀË: èçáà Âîíãà, 3, 8.VIII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 4 ýêç.
ÀÐÅÀË: Ñåâ. è Öåíòð. Åâðîïà, Ñèáèðü (òàåæíàÿ

çîíà), Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðàçèàòñêèé áîðåàëüíûé.
ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, íà èâàõ (Salix lanata,

S. glauca), êàðëèêîâîé áåðåçå (Betula nana); ìåçî-
ôèë; çîîôèòîôàã, òðîôè÷åñêè ñâÿçàí ñ âûøåóêàçàí-
íûìè êóñòàðíèêàìè, ïèòàåòñÿ òàêæå ìåëêèìè íà-
ñåêîìûìè; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

21. Mecomma dispar (Boheman, 1852)
ÌÀÒÅÐÈÀË: èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüå-

âà), 6 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Ñèáèðü, Ñð.

Àçèÿ, Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðàçèàòñêèé òåìïåðàòíûé.
ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, ìåæäó äåðíîâèíàìè

çëàêîâ è îñîê; ãèãðî-ìåçîôèë, â óâëàæíåííûõ áèî-
òîïàõ; çîîôèòîôàã, íà Calamagrostis sp., Alopecurus
pratensis, Carex sp., èíîãäà õèùíè÷àåò; 1 ïîêîëå-
íèå â ãîä. Îáû÷åí.

22. Orthotylus discolor J. Sahlberg, 1878
ÌÀÒÅÐÈÀË: áóðîâàÿ-23, 23.VII.2003 (Çèíîâüå-

âà), 1 ýêç., èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 1 ýêç.
ÀÐÅÀË: Ñåâ. Ðîññèè, Ñèáèðü, Ä. Âîñòîê, Êàíà-

äà – ãîëàðêòè÷åñêèé àðêòè÷åñêèé.
ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíî-õîðòîáèîíò, íà èâàõ; ïîëè-

ôèòîôàã; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Ðåäîê.
23. Orthotylus boreellus (Zetterstedt, 1828)
ÌÀÒÅÐÈÀË: ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 2 ýêç.; èçáà Âîíãà, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà),
5 ýêç.

ÀÐÅÀË: Ñåâ. Åâðîïà, Ñèáèðü, Ä. Âîñòîê –
òðàíñåâðàçèàòñêèé áîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíî-õîðòîáèîíò; íà èâàõ è òðàâÿ-
íèñòûõ ðàñòåíèÿõ; ìåçîôèë; õàðàêòåð ïèòàíèÿ íå
óñòàíîâëåí; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

24. Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858
ÌÀÒÅÐÈÀË: ïîñ. ãåîëîãîâ, 30.VII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 1 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà (êðîìå þæíîé), Ñåâ. Ðîññèè, Ñè-

áèðü, Ìîíãîëèÿ, Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðàçèàòñêèé
áîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: äåíäðî-òàìíîáèîíò, íà èâàõ, èíîã-
äà íà êàðëèêîâîé áåðåçå; ìåçîôèë; ïèòàíèå íå èç-
âåñòíî; èìàãî ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå èþëÿ. Ðåäîê.

25. Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)
ÌÀÒÅÐÈÀË: áóðîâàÿ-23, 23.VII.2003 (Çèíîâüå-

âà), 7 ýêç.; ïîñ. ãåîëîãîâ, 29.VII.2003 (Çèíîâüåâà),
3 ýêç.; èçáà Âîíãà (ëåâûé áåðåã ð. Øàïêèíà),
3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 3 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Çàêàâêàçüå, Þ.-Ç. è Ñð.
Àçèÿ, Ñèáèðü, Ìîíãîëèÿ, Ñåâ. è Öåíòð. Êèòàé,
Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, Ñåâ. Àìåðèêà, Ãðåíëàíäèÿ, Ïà-
êèñòàí – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò; ìåçîôèë; çîîôèòîôàã,
íà Fabaceae, Asteraceae è ò.ä. (Trifolium sp., Tara-
xacum lapponicum, Festuca ovina, òÿãîòååò ê òûñÿ-
÷åëèñòíèêó Achillea millefolium), èíîãäà õèùíè÷à-
åò; 1 ïîêîëåíèå â ãîä; âçðîñëûå îñîáè íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â èþëå. Îáû÷åí.

26. Criocoris guadrimaculatus (Fallén, 1807)
ÌÀÒÅÐÈÀË: áóðîâàÿ-23, 23.VII.2003 (Çèíîâüå-

âà), 2 ýêç.; òàì æå, 3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 2 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà (êðîìå þæíîé), Ñèáèðü, Êàçàõ-

ñòàí, Êèðãèçèÿ, Ìîíãîëèÿ, Ä. Âîñòîê – òðàíñåâðà-
çèàòñêèé áîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò íà ïîäìàðåííèêå (Gali-
um boreale), ìåçîôèë; øèðîêèé îëèãîôèòîôàã, ïè-
òàåòñÿ Galium sp.; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

27. Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807)
ÌÀÒÅÐÈÀË: èçáà Áåðåçîâàÿ (ïðàâûé áåðåã

ð. Øàïêèíà), 10.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 10 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Ñèáèðü, Â. Êàçàõñòàí – åâðî-

ëåíñêèé òåìïåðàòíûé.
 ÝÊÎËÎÃÈß: õîðòîáèîíò, íà ñòåáëÿõ, ëèñòüÿõ è

öâåòêàõ ïèæìû îáûêíîâåííîé (Tanacetum vulgare);
ìåçîôèë; øèðîêèé îëèãîôèòîôàã, íà ðàñòåíèÿõ ñåì.
Asteraceae; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

28. Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829)
ÌÀÒÅÐÈÀË: Ïèëüâîð-ßãà (äîëèíà ð. Øàïêèíà),

1921 (Âîðîáüåâà, Ðèõòåð), èçáà Áåðåçîâàÿ, 10.VIII.
2003 (Çèíîâüåâà), 18 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Çàêàâêàçüå, Òóðöèÿ, Ñèáèðü,
Â. Êàçàõñòàí, Ìîíãîëèÿ, Ä. Âîñòîê, ßïîíèÿ, Ñåâ.
Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, èâíÿêè â ïîéìå ðåê,
ãàëå÷íèêè, âåçäå, ãäå ðàñòåò èâà; ìåçîôèë; âîçìîæ-
íî óçêèé îëèãîôèòîôàã, íà Salix glauca, S. lapponum,
S. hastata è ò.ä.; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Ìàññîâûé.

29. Psallus aethiops (Zetterstedt, 1838)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 14-19.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 11 ýêç.; áóðîâàÿ-
23, 23.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 14 ýêç.; ïîñ. ãåîëîãîâ,
29.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 10 ýêç.

ÀÐÅÀË: Ñåâ. Åâðîïà, Ñèáèðü, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ,
Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè÷åñêèé àðêòîáîðåàëüíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, íà èâàõ è êàðëèêîâîé
áåðåçå; ìåçîôèë, èâíÿêè â ïîéìå ðåêè; çîîôèòîôàã,
ïèòàåòñÿ öâåòàìè è ñåìåíàìè Salix lanata, S. phyli-
cifolia, S. hastata, S. glauca, ìîæåò ïåðåõîäèòü íà
ïèòàíèå ìåëêèìè áåñïîçâîíî÷íûìè; 1 ïîêîëåíèå â
ãîä. Ìàññîâûé.

30. Psallus betuleti (Fallén, 1826)
ÌÀÒÅÐÈÀË: âîçâûøåííîñòü Áîë. Ñàëèíäåéìó-

ñþð, 19, 20.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 5 ýêç.; ïîñ. ãåîëî-
ãîâ, 29.VII.2003 (Çèíîâüåâà), 5 ýêç.; èçáà Âîíãà,
3.VIII.2003 (Çèíîâüåâà), 4 ýêç.

ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Çàêàâêàçüå, Ñèáèðü, Ñåâ. Êè-
òàé, Ä. Âîñòîê, Êîðåÿ, Ñåâ. Àìåðèêà – ãîëàðêòè-
÷åñêèé òåìïåðàòíûé.

ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, íà áåðåçå, èâå, îëüõå;
ìåçîôèë, ñìåøàííûå ëåñà, èâíÿêè â ïîéìå ðåê; çîî-
ôèòîôàã, ïèòàåòñÿ öâåòàìè è ñåìåíàìè Salix lanata,
S. phylicifolia, S. glauca, S. lapponum, Betula nana,
Alnus sp, èíîãäà õèùíè÷àåò; 1 ïîêîëåíèå â ãîä;
èìàãî îêðûëÿåòñÿ â êîíöå èþíÿ–íà÷àëå èþëÿ. Ìàñ-
ñîâûé.



31. Psallus ambiguus (Fallén, 1807)
ÌÀÒÅÐÈÀË: ïîñ. ãåîëîãîâ, 30.VII.2003 (Çèíî-

âüåâà), 2 ýêç.
ÀÐÅÀË: Åâðîïà, Êàâêàç, Ãðóçèÿ, Òóðöèÿ – åâðî-

êàâêàçñêèé òåìïåðàòíûé.
ÝÊÎËÎÃÈß: òàìíîáèîíò, íà ëèñòâåííûõ äåðåâü-

ÿõ (Alnus incana, Betula nana, Sorbus aucuparia);
ìåçîôèë; çîîôèòîôàã, ëè÷èíêè âûñàñûâàþò ïî÷êè,
ìîëîäûå ïîáåãè, èìàãî õèùíè÷àþò: ãóñåíèöû áàáî-
÷åê, ìåëêèå íàñåêîìûå; 1 ïîêîëåíèå â ãîä. Îáû÷åí.

Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé â áàññåéíå ð. Øàïêè-
íà âûÿâëåí 31 âèä êëîïîâ èç 25 ðîäîâ è ÷åòûðåõ
ñåìåéñòâ, ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàþò ñëåïíÿêè (Mi-
ridae) – 26 âèäîâ. Ãðåáëÿêè (Corixidae) è âîäîìåð-
êè (Gerridae) âêëþ÷àþò ïî äâà âèäà, è ëèøü îäèí
âèä õàðàêòåðåí äëÿ õèùíèêîâ-íàáèä (Nabidae). Â
ìåñòàõ ïðîíèêíîâåíèÿ â òóíäðó êàðëèêîâîé áåðåç-
êè, èâ è òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè âèäîâîé ñî-
ñòàâ êëîïîâ óâåëè÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ áîðå-
àëüíûõ âèäîâ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ áîëüøèíñòâî
ïðåäñòàâèòåëåé ñåì. Miridae. Èìåííî ýòèì îáúÿñ-
íÿåòñÿ èõ ïðåîáëàäàíèå â ñáîðàõ. Èç îáùåãî ÷èñëà
ñîáðàííûõ ïîëóæåñòêîêðûëûõ ìàññîâûìè ÿâëÿþò-
ñÿ Monosynamma bohemanni, Psallus aethiops, Psallus
betuleti. Ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó â ñáîðàõ ïðåäñòàâ-
ëåíû Orthotylus discolor, Brachyarthrum limitatum,
è Stenodema trispinosa; îñòàëüíûå 22 âèäà ÿâëÿþò-
ñÿ îáû÷íûìè. Ïî òèïó ïèòàíèÿ ïîëóæåñòêîêðûëûå
áàññåéíà ð. Øàïêèíà äåëÿòñÿ íà øåñòü ãðóïï. Çîî-
ôàãè ïðåäñòàâëåíû âîäíûìè ôîðìàìè è òèïè÷íûì
õèùíèêîì (òðè âèäà, 10 %). Çîîôèòîôàãè (10 âè-
äîâ, 31 %) òàêæå ïðèñóòñòâóþò â èññëåäóåìîì ðàé-
îíå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèñïîñîáëåíèè íàñåêî-
ìûõ ê ñóðîâûì óñëîâèÿì îáèòàíèÿ è âîçìîæíîñòè
ïåðåõîäà îò ïèòàíèÿ ðàñòèòåëüíîé ïèùåé ê õèùíè-
÷åñòâó. Ôèòîôàãè ïðåîáëàäàþò íàä îñòàëüíûìè

ãðóïïàìè (15 âèäîâ, 49 %), ñðåäè êîòîðûõ ïîëèôè-
òîôàãè, ïèòàþùèåñÿ íà ðàñòåíèÿõ ðàçíûõ ñåìåéñòâ,
ñîñòàâëÿþò âîñåìü âèäîâ (26 %). Øèðîêèå îëèãî-
ôèòîôàãè – íà ðàñòåíèÿõ îäíîãî ñåìåéñòâà – ÷åòû-
ðå âèäà (13 %). Óçêèå îëèãîôèòîôàãè (òðè âèäà,
10 %) óïîòðåáëÿþò â ïèùó ðàñòåíèÿ îäíîãî ðîäà.
Õàðàêòåð ïèòàíèÿ äëÿ Orthotylus boreellus Zett., Bra-
chyarthrum limitatum Fieb., Monosynamma boheman-
ni Fall. íå óñòàíîâëåí. Â çàâèñèìîñòè îò ÿðóñà íàñå-
ëÿåìîé ðàñòèòåëüíîñòè ïîëóæåñòêîêðûëûõ ìîæíî
ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî (16 âèäîâ, 59 %) êëîïîâ îòìå÷åíî ñðåäè õîðòî-
áèîíòîâ èëè îáèòàòåëåé òðàâÿíèñòîãî ÿðóñà, âñòðå-
÷àþùèõñÿ íà ðàçíîòðàâíûõ ëóãàõ â ïîéìå ðåêè.
Òàìíîáèîíòû îáèòàþò íà êóñòàðíèêàõ (ñåìü âèäîâ,
26 %). Òàìíî-õîðòîáèîíòû âñòðå÷àþòñÿ êàê íà êó-
ñòàðíèêàõ, òàê è â òðàâîñòîå (÷åòûðå âèäà, 15 %).
Ñðåäè âîäíûõ êëîïîâ ïîâåðõíîñòíûìè îáèòàòåëÿ-
ìè ÿâëÿþòñÿ âîäîìåðêè (äâà âèäà, 6 %), íàñåëÿþ-
ùèå òîëùó âîäû ãðåáëÿêè (äâà âèäà, 6 %) òàêæå
îáíàðóæåíû â õîäå èññëåäîâàíèé. Ïðåäñòàâèòåëè
îòðÿäà Heteroptera ÿâëÿþòñÿ íàñåêîìûìè ñ íåïîë-
íûì ïðåâðàùåíèåì. Æèçíåííûé öèêë êëîïà ñîñòî-
èò â ïðîõîæäåíèè ïÿòè ñòàäèé ðàçâèòèÿ ïîñëå âû-
õîäà èç ÿéöà äî ïîëíîêðûëîé îñîáè, èñêëþ÷àÿ ñòà-
äèþ ïîêîÿ. Äëÿ ëè÷èíîê õàðàêòåðíû âñå ìîðôîëî-
ãè÷åñêèå îñîáåííîñòè èìàãèíàëüíîé ôàçû. Â çàâè-
ñèìîñòè îò âèäîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ïîëóæåñòêî-
êðûëûå ìîãóò çèìîâàòü â ñòàäèè ÿéöà, ëè÷èíîê ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ, èìàãî ëèáî êàê ëè÷èíîê, òàê è èìà-
ãî îäíîâðåìåííî. Âñå âîäíûå, à òàêæå íåêîòîðûå
òðàâÿíûå êëîïû çèìóþò â ñòàäèè èìàãî (äåâÿòü
âèäîâ, 29 %), à áîëüøèíñòâî îòìå÷åííûõ ïîëóæåñò-
êîêðûëûõ ïåðåæèâàþò ñóðîâóþ çèìó â ñòàäèè ÿéöà
(22 âèäà, 70 %).

ÞÁÈËÅÉ
y Ольге Николаевне Поповой – 75!

Почти полвека Ольга Николаевна Попова беззаветно служила радиоэко-
логии. Молоденькой выпускницей Горьковского педагогического института
пришла Олечка Попова в Коми филиал АН СССР. Она была одним из
первых сотрудников и первой аспиранткой лаборатории радиобиологии, со-
зданной в сентябре 1959 г. Ольга Николаевна является одним из основателей
нового научного направления в Коми филиале – радиобиологии и радиоэко-
логии растений. Ее фундаментальные работы внесли неоценимый вклад в

развитие изучения механизмов действия малых доз ионизирующей радиации на природные популяции
растений. Перу О.Н. Поповой принадлежит цикл публикаций, посвященных истории зарождения и
развития радиобиологической науки в Коми крае. Все сотрудники Института биологии и отдела радио-
экологии знают ее как замечательного редактора, обладающего особым литературным даром и стилем.
Все, чем бы ни занималась Ольга Николаевна – трудилась ли в поле, писала ли научные отчеты,
хронику отдела, личные воспоминания – все делалось с душой, с чувством огромной личной ответствен-
ности.
В настоящее время Ольга Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но не забывает родной

отдел, в курсе всех событий, всегда готова прийти на помощь.

Большое спасибо Вам, Ольга Николаевна!
С Юбилеем Вас! Здоровья, оптимизма, долгих лет жизни.
Самые теплые слова, самые нежные чувства – для Вас…

В этот весенний день и всегда…
Сотрудники отдела радиоэкологии



Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ïðèâåäåí-
íûé ñïèñîê ïîëóæåñòêîêðûëûõ äàëåêî íå ïîëîí, è
ïîëó÷åííûå äàííûå íå îòðàæàþò ñïåöèôèêó ãåìè-
ïòåðîôàóíû òóíäðîâîé çîíû, â ñâÿçè ñ ÷åì íåîáõî-
äèìî ïðîâîäèòü äàëüíåéøåå ïîäðîáíîå èçó÷åíèå
íàñåêîìûõ ýòîé ãðóïïû.
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Научные интересы: биоразнообразие, экология двукрылых насекомых

Журчалки (Syrphidae) – одно из
пяти крупнейших семейств
двукрылых. На сегодняшний

день описано более 5000 видов из 192
родов. Происхождение и эволюция
этого семейства тесно связаны с эво-
люцией цветковых растений (антофи-
лы). Взрослые насекомые питаются
пыльцой и нектаром, причем отмече-
на избирательность отдельных видов
журчалок в посещении цветков тех или
иных видов растений. Они играют важ-
ную роль в опылении, следовательно,
влияют на семенную продукцию и
опосредовано на особенности популя-
ционной структуры их кормового рас-
тения. В некоторых случаях в комплек-
се антофилов журчалки являются до-
минирующей группой. Известно, что
при продвижении к северу их роль как
опылителей возрастает, так как чис-
ленность перепончатокрылых резко
уменьшается. Сведения о видовом
составе мух-журчалок европейского
северо-востока России опубликованы
нами ранее [3, 6]. Настоящая статья
посвящена анализу конкретных фаун
журчалок средней и северной подзон
тайги на территории Республики Коми
(см. рисунок, А).

Конкретная фауна «Кажым»
Поселок Кажым располагается в

Койгородском районе Республики
Коми. Географические координаты:
60°22 с.ш. и 51°38 в.д. Согласно ланд-
шафтному районированию [1] эта тер-
ритория относится к Верхнесысоль-
скому ландшафтному району. По кли-
матическому районированию террито-
рия принадлежит Вычегодскому кли-
матическому району [2]. Наиболее
обширные площади в окрестностях

занимают сосняки-черничники.
Исследования проводили с 15 ию-

ня по 2 августа 2004 г. Всего на терри-
тории пос. Кажым и его окрестностях
собрано 1045 особей. Количество
представленных видов (см. таблицу)
составляет 41 % фауны журчалок та-
ежной зоны Республики Коми [6]. До-
минантами среди растений в луговых
сообществах являются Equisetum ar-
vense, Poa pratensis, Agrostis canina и
Deschampsia cespitosa. Из энтомо-
фильных растений на этих лугах встре-
чаются Ranunculus acris, R. repens,
Dactylorhiza fuchsii, Stellaria graminea,
Rosa majalis. Veronica chamaedrys,
Geranium sylvaticum, Hypericum macu-
latum, Achillea millefolium, Leucanthe-
mum vulgare. Среди журчалок в этих
биотопах преобладают Sphaerophoria
manthastri, S. scripta и Melanostoma
mallinum. По берегам р. Кажым распо-
лагаются луговые биоценозы, исполь-
зуемые местным населением под се-
нокосы. На этих лугах мы собирали
мух-журчалок на 10 видах растений:
Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga,
Heracleum sosnowskyi, Knautia arven-
sis, Euphorbia virgata, Ranunculus acris,
R. polyanthemos, Geranium pratense,
Hypericum maculatum, Leucanthemum
vulgare, Hieracium umbellatum. Боль-
шинство журчалок, собранных в этих
сообществах, относится к роду Erista-
lis: E. arbustorum и E. interrupta. К суб-
доминантам относятся Myiatropa flo-
rea, Sphaerophoria scripta. В 400 м от
поселка находится склад пиломатери-
алов. Почва вблизи него имеет песча-
ный состав и сильно засорена продук-
тами распада древесины, на это ука-
зывает доминирование Equisetum ar-
vense, Rumex acetosa, Deschampsia

cespitosa, Hieracium umbellatum. Рас-
тительный покров разрежен. Видовой
состав сирфид обеднен. К наиболее
массовым видам относятся Syrphus
ribesii на ястребинке и Xylota segnis на
щавеле. На территории поселка сре-
ди журчалок, посещающих укроп (Ane-
thum graveolens), видом-доминантом
является Eristalis arbustorum, субдоми-
нантами – Myiatropa florea и Eristalis in-
terrupta. Самыми крупными являются
трибы Syrphini (22 вида) и Eristalini (13
видов). Среди родов выделяется Chei-
losia (девять видов). Семнадцать ро-
дов представлены одним видом каж-
дый. Только здесь обнаружены Ortho-
neura elegans, Mallota megiliformis и
Lejota ruficornis.

Конкретная фауна «Объячево»
Село Объячево располагается на

границе средней и южной тайги. Это
административный центр Прилузского
района Республики Коми. Географи-
ческие координаты: 60°18 с.ш. и 49°38
в.д. По ландшафтному районированию
[1] находится в пределах Прилузского
ландшафтного района. По климатичес-
кому районированию территория при-
надлежит Прилузскому климатическо-
му району [2]. В окрестностях села ве-
дется активная хозяйственная деятель-
ность, что обусловливает разнообразие
биотопов. Нами обследованы поймен-
ные луга, используемые под пастбища,
придорожные полосы, вырубки, а из
лесных местообитаний – липняки, осин-
ники, ельники, березняки.

Изучение журчалок проводилось
со 2 по 13 июня 2004 г., с 25 по 30 мая
и с 5 по 15 августа 2005 г. Нами со-
брано 430 особей.Количество пред-
ставленных видов (см. таблицу) со-

Îïðåäåëèòåëü íàñåêîìûõ åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ /
Ïîä ðåä. Ã.ß. Áåé-Áèåíêî. Ì.-Ë: Íàóêà., 1964. T. I.
C. 655-845.

3. Êèðè÷åíêî À.Í. Íàñòîÿùèå ïîëóæåñòêîêðû-
ëûå (Heteroptera) âîñòî÷íîãî ñåêòîðà Àðêòè÷åñêîé
Åâðàçèè // Ýíòîìîë. îáîçðåíèå, 1960. Ò. 39, âûï. 3.
Ñ. 617-628.

4. Êèðè÷åíêî À.Í. Ìåòîäû ñáîðà íàñòîÿùèõ ïî-
ëóæåñòêîêðûëûõ è èçó÷åíèÿ ìåñòíûõ ôàóí. Ì.,
1957. 122 ñ.

5. Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic
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(Netherlands Entomol. Soc.; 1995. Vol. 1. 222 p.; 1996.
Vol. 2. 361 p.; 1999. Vol. 3. 577 p.).   v
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ставляет 25 % фауны журчалок таеж-
ной зоны Республики Коми [6]. Журча-
лок собирали на Rosa majalis, Achillea
millefolium, Sonchus arvensis, Ranuncu-
lus acris, Ranunculus repens, Alchemilla
sp., Ajuga reptans, Taraxa-
cum officinale, Chamaene-
rion latifolium, Hieracium
umbellatum, Centaurea
phrygia, Cirsium hetero-
phyllum. Весной и в нача-
ле лета в пойме р. Луза к
массовым видам журча-
лок относятся Neoascia
aenea, Melanostoma mel-
linum на лютиках. На оду-
ванчике доминантами яв-
ляются  Sphaerophoria
scripta. Самые крупные
трибы – Syrphini (14 ви-
дов) и Cheilosini (10 ви-
дов). Двенадцать  родов
представлены каждый од-
ним видом. Только здесь
обнаружен вид Brachyopa
dorsata. Среди редких ви-
дов здесь найдены Platy-
cheirus podagratus и Chel-
cosyrphus nemorum.

Конкретная фауна
«Нижняя Омра»

Поселок Нижняя Омра
расположен в Троицко-
Печорском районе Рес-
публики Коми. Географи-
ческие координаты: 62°46
с.ш. и 55°54 в.д. По ланд-
шафтному районирова-
нию [1] находится в преде-
лах Печоро-Вычегодского
плато. По климатическому
районированию террито-
рия принадлежит Печоро-
Вычегодскому климати-
ческому району [2]. От по-
селка по обоим берегам
рек Омра и Сойва распо-
ложен ботанический за-
казник «Сойвинский». Ле-
са окрестностей пос. Ниж-
няя Омра представлены
ельниками. По склонам
речных долин встречают-
ся редкие фитоценозы,
образованные пихтой. В
пределах заказника охра-
няются популяции редких
растений: Dendranthema
zawadskii, Aster alpinus,
Cypripedium calceolus,
Cortusa matthioli, Paeonia
anomala, Cypripedium gut-
tatum, Epipactis atroru-
bens, Gymnadenia conop-
sea. Нами обследованы

Расположение (А) конкретных фаун журчалок в средней (I) и се-
верной (II) подзонах тайги на территории Республики Коми: пос. Ка-
жым (1), с. Объячево (2), пос. Нижняя Омра (3), поселки Селэгвож и
Междуреченск (4), заказники «Белая Кедва» (5) и «Пижемский» (6)
и их сравнение по индексам сходства Жаккара (Б) и различия Сока-
ла-Митченера (В).

А
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биотопы поймы и склоны указанных
выше рек, рудеральные сообщества
на обочинах дорог.

Исследования проводились с 20 по
30 июня и с 7 по 17 августа 2006 г. Кро-

ме того, обработаны сборы А.Н. Зино-
вьевой и Н.И. Филиппова, проведен-
ные в начале августа 2005 г. [3]. Всего
собрано 348 особей. Количество пред-
ставленных видов (см. таблицу) со-

ставляет 28 % фауны жур-
чалок таежной зоны Рес-
публики Коми [6]. Журча-
лок собирали на цветках
охраняемых растений,
кроме того, на Anthriscus
sylvestris, Carum carvi, Ra-
nunculus acris, R. polyan-
themos, Achillea millefolium
и некоторых других. К мас-
совым видам журчалок от-
носятся Cheilosia illustrata,
Eristalis arbustorum, Syr-
phus ribesii и Syritta pipi-
ens. Самыми большими
трибами являются Syrphi-
ni (19 видов) и Eristalini
(14). К крупнейшим родам
относятся Eristalis (девять
видов) и Cheilosia (восемь
видов). Двенадцать родов
представлены одним ви-
дом каждый. Видов, кото-
рые были найдены толь-
ко в этой точке, нет. Сре-
ди редких журчалок стоит
отметить  Trygliphus pri-
mus, Cheilosia nigripes,
Cheilosia canicularis, Me-
langyna triangulifera.

Конкретная фауна
«Удора»

Поселки Селэгвож и
Междуреченск находятся
в Удорском районе Рес-
публики Коми. Расстояние
между ними 5 км, что по-
зволяет объединить со-
бранный материал. Гео-
графические координаты:
63°11 с.ш. и 48°28 в.д.
Согласно ландшафтному
районированию [1], эта
территория относится к
Мезенско-Лоптюжскому
ландшафтному району.
По климатическому райо-
нированию территория
принадлежит Притиман-
скому климатическому
району [2].

Исследования прово-
дились с 10 по 29 июня
2005 г. Собрано 217 осо-
бей. Количество пред-
ставленных видов (см.
таблицу) составляет 24 %
фауны журчалок таежной
зоны Республики Коми [6].
Леса представлены ель-



никами-черничниками и зе-
леномошниками. Открытые
местообитания представле-
ны антропогенными сооб-
ществами, из которых нами
обследованы луговины
вдоль железной дороги. Ра-
стительный покров этих эко-
систем представлен руде-
ральными видами трав:
Tanacetum vulgare, Artemisia
vulgaris, Taraxacum officina-
le, Ranunculus acris, R. poly-
anthemos, Leucanthemum
vulgare. Доминирующими
видами журчалок в этих со-
обществах были Pipiza bi-
maculata, Cheilosia pubera,
Xylota segnis. На залужен-
ных просеках линий элект-
ропередач  доминантами
растительности являлись
Valeriana wolgensis и Ranun-
culus repens. Края этих про-
сек обильно заросли ивня-
ком. Среди журчалок преоб-
ладали Eristalis arbustorum
и E. rupium на валериане и
Chrysotoxum arcuatus на
лютиках. На вырубках из ан-
тофильных растений встре-
чалась Rosa majalis Herrm.
Видовой состав журчалок
этого биотопа беден и пред-
ставлен Melanostoma malli-
num, Parasyrphus nigritarsis
и Eristalis rupium. Естествен-
ные луга встречаются в пой-
мах небольших речек и ру-
чьев (Усва и Селег-вож). Из
растений, привлекающих
журчалок, в этих биотопах
отмечены Geranium praten-
se, Rosa majalis и Leucan-
themum vulgare. Из журча-
лок преобладали Eristalis
rupium, Xylota ceruleiventris
и Syritta pipiens.

Только здесь обнаруже-
ны Orthoneura erythrogona и
Neocnemodon fulvimanus.
Среди редких интересных
находок можно назвать Mic-
rodon mutabilis, Doros cono-
pseus, Scaeva pyrastri. Са-
мой большой является три-
ба Syrphini (13 видов), круп-
нейшим родом – Cheilosia
(восемь видов). Восемнад-
цать родов представлены
каждый одним видом.

Конкретная фауна
«Белая Кедва»

Заказник «Белая Кедва» создан
для охраны редких ландшафтов Ти-

манского кряжа: карстовых долин и об-
нажений в долине р. Белая Кедва. По
ландшафтному районированию [1] за-
казник относится к Верхнее-Вымскому
и Тиманско-Ижемскому ландшафтным

районам. По климатическому райони-
рованию территория принадлежит Ти-
манскому климатическому району [2].
Среди редких растений, охраняемых
в заказнике, встречаются Aster alpinus,

Сравнительная характеристика конкретных фаун журчалок
в средней (пос. Кажым,  с. Объячево, поселки Селэгвож, Междуреченск (Удора),

и Нижняя Омра) и северной (заказники «Белая Кедва» и «Пижемский»)
подзонах тайги на территории Республики Коми

Примечание: прочерк – отсутствие группы. Остальные группы представлены одним-двумя видами.

Показатель Кажым Объячево Омра Удора Кедва Пижма

Климатический параметр [2]
Сумма температур выше 10 °С 1480 1530 1300 1200 1000 900
Количество дней в году с температурой выше 0 °С 195 195 175 182 170 165
Среднегодовая температура, °С 1.0 0.5 –1.5 –0.5 –2.0 –2.0
Средняя температура, °С

июля 16.5 16.5 16.0 15.5 15,0 13.8
января –14.7 –15.4 –18.0 –16.3 –17.5 –17.5

Годовая амплитуда температуры воздуха °С 31.2 31.6 34.0 31.5 32.5 31.6
Продолжительность безморозного периода, дни 105 105 82 75 75 70
Количество осадков , мм

год 800 780 700 700 700 650
июль 85 85 78 76 80 75
январь 63 62 50 50 40 45

Таксономическая структура
Количество

видов 79 48 55 47 63 50
родов 33 22 25 27 26 22
монотипных родов 17 12 12 18 15 11

Соотношение вид/род 2.39 2.18 2.20 1.74 2.42 2.23
Трофическая структура, доля группы (% ) / количество видов

Копрофаги 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 —
Детритофаги 22/17 19/9 25/14 17/8 19/12 22/11
Инквилины 1/1 2/1 4/2 4/2 2/1 4/2
Фитофаги 11/9 21/10 15/8 17/8 10/6 12/6
Хищники 42/33 41/20 41/23 43/20 51/32 38/19
Сапрофаги 23/18 15/7 13/7 17/8 1610 22/11

Экологическая структура, доля группы (%) / количество видов
Гигромезофилы 8/6 6/3 9/5 6/3 5/3 6/3
Гигрофилы 4/3 4/2 – 4/2 5/3 –
Мезофилы 61/48 60/29 58/32 66/31 60/38 70/35
Эврибионты 20/16 23/11 24/13 17/8 22/14 18/9
Синантропы 8/6 6/3 9/5 6/3 2 4

Ареалогическая структура, доля группы (%) / количество видов
Космополитный полизональный 3/2 2/1 4/2 2/1 2/1 –
Мультирегиональный полизональный 15/12 17/8 18/10 11/5 13/8 16/8
Американо-европейский температный – – 2/1 – – 2/2
Палеарктическо-берингийский полизональный – – – 2/1 2/1 –
Амфиатлантический полизональный 1/1 2/1 – – – –
Голарктический

арктобореальный 1/1 – 2/2 2/1 3/2 8/4
полизональный 4/3 6/3 5/5 6/3 5/3 6/3
температный 27/21 23/11 25/14 21/10 30/19 22/11

Транспалеарктический полизональный 8/4 10/5 9/5 6/3 10/5 10/5
Западнопалеарктический полизональный 1/1 – – 2/1 – –
Трансевразийский

арктический – – – – – 2/1
арктобореальный – 2/1 – 2/1 2/1 2/1
бореальный 1/1 2/1 – 2/1 2/1 2/1
температный 34/27 25/12 25/14 30/14 29/18  24/12
бореальный – – – – 2/1 –

Евро-байкальский температный 3/2 4/2 2/1 4/2 2/1 4/2
Евро-ленский температный – – 2/1 – 2/1 2/1
Евро-обский температный – 4/2 4/2 4/2 – –
Европейский температный 3/2 2/2 2/1 4/2 – –



Dracocephalum ruyschiana, Anemona-
strum biarmiense, Gymnadenia conop-
sea, Paeonia anomala, Polemonium cae-
ruleum. Характерным для Тимана яв-
ляются карстовые долины. Они были
сформированы в ледниковую эпоху
сползавшим ледником. В настоящее
время по дну этих долин могут течь
мелкие ручейки, пересыхающие к се-
редине лета. Подстилающими порода-
ми являются известняки, что обусло-
вило активное развитие карстовых
явлений. Карстовые воронки иногда
достигают 40-50 м в диаметре. Харак-
терными представителями флоры за-
казника являются Achillea millefolium,
Bistorta major, Ranunculus acris, Filipen-
dula ulmaria, Veronica longifolia.

Исследования проводились с 1 по
21 июля 2005 г. Собрано 380 особей.
Коиличество представленных видов
(см. таблицу) составляет 32.5 % фау-
ны журчалок таежной зоны Республи-
ки Коми [6]. Обычными видами журча-
лок на территории заказника являют-
ся Eristalis tundrarum, E. rupium, Mela-
nostoma mellinum, Epistrophe nitidicolis.
Среди редких видов здесь отмечены
Epistrophe annulitarsis и Xylota suecica.
Наибольшее видовое разнообразие
журчалок было на лютиках и таволге.
Крупнейшей является триба Syrphini
(22 вида). Наиболее крупными явля-
ются роды Platicheirus с восемью, Eri-
stalis с семью, Cheilosia с шестью и Xy-
lota с пятью видами. Пятнадцать ро-
дов имеют в своем составе только
один вид. Фауна обладает высоким
разнообразием на родовом уровне.

Конкретная фауна «Пижма»
Заказник расположен на границе

северной и крайнесеверной тайги.
Согласно ландшафтному районирова-
нию, территория заказника относится
к Верхнепижемскому и Цилемско-
Ижемскому ландшафтному району [1].
По климатическому районированию
территория принадлежит Тиманскому
климатическому району [2].

С 5 по 23 июля 2006 г. собрано 165
особей. Количество представленных
видов (см. таблицу) составляет 24 %
фауны журчалок таежной зоны Рес-
публики Коми [6]. Обычными видами
в заказнике являются Temostoma api-
forme, T. vespiforme, Helophilus affinis,
Syrphus ribesii, Didea alneti, Eristalis
rupium. Только здесь найден вид Chry-
sosyrphus niger. Из редких для терри-
тории таежной зоны видов журчалок
в заказнике найдены Xylota suecica,
Melanostoma dubium и Cheilosia vicina.
К наиболее привлекательным для

имаго журчалок видам растений отно-
сятся лютики, горец змеиный, тысяче-
листник и борщевик сибирский. Жур-
чалки конкретной фауны «Пижма»
группируются в 10 триб, крупнейшими
из них являются Syrphini (14 видов) и
Eristalini (11 видов). Здесь нет выра-
женного преобладания какого-либо
одного рода. Самый большой род
Cheilosia представлен шестью вида-
ми,  а следующие за ним Xylota,
Helophilus и Eristalis – пятью видами
каждый. Одиннадцать родов пред-
ставлены каждый одним единствен-
ным видом.

Анализ таксономической, трофи-
ческой и экологической структур кон-
кретных фаун (см. таблицу) показал,
что наибольшее количество монотип-
ных родов отмечено в окрестностях
поселков Селэгвож и Междуреченск
(конкретная фауна «Удора»). Во всех
конкретных фаунах наиболее много-
численной является группа хищников,
на втором месте – группа детритофа-
гов. Исключение составляет конкрет-
ная фауна окрестностей с. Объячево,
где второй по численности была груп-
па фитофагов. Особенностью трофи-
ческой структуры конкретной фауны
журчалок заказника «Пижемский» яв-
ляется достаточно большая доля са-
профагов. Это, вероятно, связано с на-
личием в долине р. Пижма сообществ
парковых березняков в сочетании с
пространственно примыкающими к
ним пойменными лугами. Полуразру-
шенная древесина березы – благопри-
ятная среда для развития личинок
большинства видов сапрофагов. Для
двух видов журчалок (Myiatropa florea
и Spilomyia diophthalma) на территории
заказника установлена самая север-
ная точка распространения. В зоогео-
графической структуре фауны наблю-
дается возрастание доли арктоборе-
альных и арктических видов. Отсут-
ствие космополитов в ее составе объ-
ясняется тем, что оба вида-космопо-
лита (Eristalis tenax и Syritta pipiens)
являются синантропами и проникают
на север по антропогенно нарушен-
ным местообитаниям. Обследованная
нами территория является труднодо-
ступной, и деятельность человека там
сводится только к рыбной ловле и
охотничьему хозяйству

Экологическая структура всех кон-
кретных фаун была схожей. Домини-
рующая группа – мезофилы, субдоми-
нирующая – эврибионты. Вместе они
составляют до 80 % всех видов. В зоо-
географической структуре наблюдают-
ся закономерные изменения. На осно-

ве группирования фаун первичных
выделов по сходству-различию [4] по-
казано, что при использовании индек-
са Жаккара (см. рисунок, Б) в отдель-
ные кластеры выделяются точки, рас-
положенные в средней (Удора, Кажым,
Объячево и Омра) и северной (Пиж-
ма и Кедва) подзонах тайге. Данный
результат указывает на качественные
изменения фауны в широтном направ-
лении. При использовании индекса
Сокала-Миченера (см. рисунок, В) кон-
кретные фауны, расположенные в пре-
делах Тиманского кряжа (Пижма, Кед-
ва, Омра), отделяются от точек, рас-
положенных на Мезенско-Вычегод-
ской равнине (Кажым, Объячево, Удо-
ра). Результаты кластеризации по это-
му индексу говорят о близости конк-
ретных фаун Тиманского кряжа, кото-
рый, вероятно, выступает барьером
для продвижения на северо-восток не-
которых видов насекомых. Кроме того,
в пределах Тимана распространено
несколько реликтовых видов (Xylota
suecica, Eriozona syrphoides), которые
не найдены на равнинной территории.
Это подтверждается и на основании
изучения распространения слепней
[5].
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Ìíîãèå ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû ïîäâåðãàþò-
ñÿ íåãàòèâíîìó âîçäåéñòâèþ â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Íà

åâðîïåéñêîì ñåâåðå Ðîññèè àêòóàëüíà ïðîáëåìà íåô-
òÿíûõ çàãðÿçíåíèé. Íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà ñèñòå-
ìû áèîëîãè÷åñêèõ êðèòåðèåâ äëÿ îöåíêè ñîñòîÿ-
íèÿ êàê íàðóøåííûõ, òàê è âîññòàíàâëèâàþùèõñÿ
ñîîáùåñòâ. Óäîáíûìè îáúåêòàìè áèîìîíèòîðèíãà
òðàíñôîðìèðîâàííûõ ñîîáùåñòâ ÿâëÿþòñÿ ïî÷âåí-
íûå áåñïîçâîíî÷íûå. Ýòè æèâîòíûå î÷åíü òðåáîâà-
òåëüíû ê óñëîâèÿì ñðåäû îáèòàíèÿ [5], ïîýòîìó îíè
áûñòðî ðåàãèðóþò íà èçìåíåíèå åå ïàðàìåòðîâ, ÷òî
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èõ â áèîèíäèêàöèè àíòðî-
ïîãåííûõ íàðóøåíèé ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì [2, 7].
Â ëèòåðàòóðå èìååòñÿ íåìíîãî ñâåäåíèé î âëèÿíèè
íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé íà ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷-
íûõ [1, 3, 16]. Ëèøü îòäåëüíûå ðàáîòû ïîñâÿùåíû
îïèñàíèþ âîññòàíîâèòåëüíûõ ñóêöåññèé ïî÷âåííîé
ôàóíû [1, 5]. Íà÷èíàÿ ñ 2002 ã. ñîòðóäíèêàìè Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ïðîâîäÿòñÿ
êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ äèíàìèêè ìèêðîáî-,
ôèòî- è çîîöåíîçîâ íà ó÷àñòêàõ îïûòíîé è ïðîìûø-
ëåííîé ðåêóëüòèâàöèè çàãðÿçíåííûõ íåôòüþ ïî÷â
â óñëîâèÿõ êðàéíåñåâåðíîé òàéãè [12]. Èçó÷àåòñÿ
çàâèñèìîñòü ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ
êîìïîíåíòîâ áèîöåíîçîâ îò òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ñòå-
ïåíü èñõîäíîãî çàãðÿçíåíèÿ, äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà
ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ ñîîáùåñòâà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ðåêóëüòèâàöèè, ñîäåðæàíèå ðåêóëüòèâàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è äð. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïîêàçàíî âëè-
ÿíèå ñîñòàâà ôîðìèðóþùåãîñÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðî-
âà íà âîññòàíîâëåíèå êîìïëåêñîâ ìèêðîàòðîïîä.

Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â Óñèíñêîì
ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç îñíîâíûõ ðåãèîíîâ íåôòåäîáû÷è íà åâðîïåéñêîì
ñåâåðå Ðîññèè. Íàáëþäåíèÿ îñóùåñòâëÿëèñü â ïîä-
çîíå êðàéíåñåâåðíîé òàéãè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåð-
íî íàëè÷èå òóíäðîâûõ ëàíäøàôòîâ [10]. Ïîëåâîé
ìàòåðèàë ñîáèðàëè â ïåðâîé äåêàäå àâãóñòà 2003 ã.
íà äâóõ îïûòíûõ è äâóõ ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ ñ òóíä-
ðîâûìè òîðôÿíî-ãëååâûìè ïî÷âàìè. Â êà÷åñòâå
ôîíîâûõ ðàññìàòðèâàëè ïóøèöåâî-ñôàãíîâîå è îñî-
êîâî-ñôàãíîâîå åñòåñòâåííûå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùå-
ñòâà, êîòîðûå íå ïîäâåðãàëèñü íåôòÿíûì çàãðÿçíå-
íèÿì è íàõîäèëèñü âáëèçè îïûòíûõ ó÷àñòêîâ. Îïè-
ñàíèÿ îïûòíûõ ïëîùàäåé ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ìàòåðèàëàìè Ì.Þ. Ìàðêàðîâîé [11].

Îïûòíûå ïëîùàäè íàõîäèëèñü íà òåððèòîðèè
ó÷àñòêà íåôòÿíîãî ðàçëèâà ¹ 32 (ìåñòîðîæäåíèå
Âîçåéñêîå). Èñõîäíîå ñîîáùåñòâî – ïóøèöåâî-îñî-
êîâîå – áûëî çàãðÿçíåíî â íà÷àëå 1980-õ ãîäîâ; ñî-
äåðæàíèå íåôòè äî ðåêóëüòèâàöèè ñîñòàâëÿëî 70-

100 ìã/ã. Íà îäíîé åãî ÷àñòè – ðåêóëüòèâèðîâàí-
íîé (32-I) – â 2000 ã. ïðîâåäåíî ôðåçåðîâàíèå, îñóø-
êà ñ ïîìîùüþ äðåíàæíûõ êàíàëîâ, ïîñåâ çëàêîâ è
âíåñåíèå ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ; ïðîöåññ ñàìîâîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ñîîáùåñòâà äî ðåêóëüòèâàöèè äëèëñÿ
îêîëî 20 ëåò. Ê 2003 ã. çäåñü ñôîðìèðîâàëîñü çëà-
êîâî-îñîêîâî-ïóøèöåâîå ñîîáùåñòâî. Íà âòîðîé ÷à-
ñòè – ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåéñÿ (32-II) – ðåêóëüòè-
âàöèÿ íå ïðîâîäèëàñü, ñëåäîâàòåëüíî, íàïî÷âåííûé
ïîêðîâ íå ïîäâåðãàëñÿ ìåõàíè÷åñêîìó íàðóøåíèþ,
ïðîèñõîäèëî çàðàñòàíèå ïî÷âû àáîðèãåííûìè ðàñ-
òåíèÿìè (ïóøèöåé, îñîêàìè, ñèòíèêîì). Ñôîðìè-
ðîâàíî ïóøèöåâî-îñîêîâî-ñèòíèêîâîå ñîîáùåñòâî.
Îáîð ïî÷âåííûõ ïðîá ïðîâîäèëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòíîé ìåòîäèêîé [15], êàæäàÿ âûáîðêà ñî-
ñòîÿëà èç 12-16 ïðîá ïëîùàäüþ 25 ñì2. Âñåãî ñîáðà-
íî 104 ïðîáû. Âûãîíêà ìèêðîôàóíû îñóùåñòâëÿ-
ëàñü íà òåðìîýêëåêòîðàõ Áåðëåçå-Òóëëüãðåíà â òå-
÷åíèå ñåìè-âîñüìè, èíîãäà 10 ñóòîê â çàâèñèìîñòè
îò âëàæíîñòè ñóáñòðàòà.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñîâ ìèêðîàðòðîïîä
ïðèìåíÿëè òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ïëîòíîñòü íàñå-
ëåíèÿ – êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ íà 100 ñì2, èëè íà
îäíó ïðîáó; íà 1 ì2 (n = N/r; n = N/r·400, ãäå N –
îáùåå êîëè÷åñòâî îñîáåé â äàííîé âûáîðêå, r – êî-
ëè÷åñòâî ïðîá â âûáîðêå); îòíîñèòåëüíîå îáèëèå (p,
%) òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï ìèêðîôàóíû, à òàêæå
îñíîâíûõ òðîôè÷åñêèõ ãðóïï: õèùíèêîâ è ñàïðî-
ôàãîâ (p = à/N·100 %, ãäå à – êîëè÷åñòâî îñîáåé
äàííîé ãðóïïû, N – îáùåå êîëè÷åñòâî îñîáåé â äàí-
íîé âûáîðêå). Ãðóïïó õèùíèêîâ ñîñòàâëÿëè ãëàâ-
íûì îáðàçîì ìåçîñòèãìàòè÷åñêèå êëåùè, à òàêæå
ïàóêè; ñàïðîôàãîâ – êîëëåìáîëû, ëè÷èíêè äâóêðû-
ëûõ, ïàíöèðíûå êëåùè [9, 17]. Îïèñàíèå ãðóïïè-
ðîâîê îðèáàòèä ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîêà-
çàòåëÿ âèäîâîãî áîãàòñòâà (S), äîëè ïåðâîãî ïî îáè-
ëèþ âèäà (d%), èíäåêñîâ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ
Ñèìïñîíà (D

Sm
), Áåðãåðà-Ïàðêåðà (D

B-P
), ðàññ÷èòàí-

íûõ ïî ôîðìóëàì, ïðèâåäåííûì Ý. Ìýãàððàí [14].
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû îáðàòíûå âåëè÷èíû èíäåê-
ñîâ Ñèìïñîíà è Áåðãåðà-Ïàðêåðà, ÷òî äåëàåò âîç-
ìîæíûì èõ ïðÿìóþ èíòåðïðåòàöèþ. Ïðè îïèñàíèè
ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ ïàíöèðíûõ êëåùåé äîìèíè-
ðóþùèìè ñ÷èòàëè òå âèäû, îòíîñèòåëüíîå îáèëèå
êîòîðûõ ñîñòàâëÿëî 10 % è áîëåå, ñóáäîìèíèðóþ-
ùèìè – îò 5.0 äî 9.9 %. Æèçíåííûå ôîðìû îðèáà-
òèä íàçâàíû ïî êëàññèôèêàöèè Ä.À. Êðèâîëóöêîãî
[6].

Â ïî÷âå èññëåäîâàííûõ ôîíîâûõ ó÷àñòêîâ ïëîò-
íîñòü íàñåëåíèÿ ìèêðîàðòðîïîä ñîñòàâëÿëà 178.8 è
606.6 ýêç./ïðîáó â ïóøèöåâî-ñôàãíîâîì è îñîêîâî-
ñôàãíîâîì ñîîáùåñòâàõ ñîîòâåòñòâåííî. Ïðåîáëàäà-



þùåé ïî îáèëèþ ãðóïïîé ñðåäè ìèêðîàðòðîïîä áûëè
ïàíöèðíûå êëåùè (îðèáàòèäû). Íà èõ äîëþ ïðèõî-
äèëîñü 55.3 è 71.0 % âñåõ ãðóïïèðîâîê. Âòîðûìè
ïî îáèëèþ áûëè êîëëåìáîëû. Ïàíöèðíûå êëåùè è
êîëëåìáîëû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè
ãðóïïàìè áåñïîçâîíî÷íûõ â ïî÷âàõ åñòåñòâåííûõ
áèîöåíîçîâ òàåæíîé è òóíäðîâîé çîí [8]. Îáèëèå
ìåçîñòèãìàò îòëè÷àëîñü â óêàçàííûõ ñîîáùåñòâàõ
íåçíà÷èòåëüíî, â òî âðåìÿ êàê çíà÷åíèå ïëîòíîñòè
èõ íàñåëåíèÿ â ïóøèöåâî-ñôàãíîâîì ñîîáùåñòâå
áûëî â òðè ðàçà íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ îñîêîâî-ñôàã-
íîâûì. Çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ â çíà÷åíèÿõ èíäåêñà
îáèëèÿ, à òàêæå ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ îòìå÷åí äëÿ
êîëëåìáîë, ÷òî ãîâîðèò î äèíàìè÷íîñòè èõ ãðóïïè-
ðîâîê â åñòåñòâåííûõ ñîîáùåñòâàõ. Â íåáîëüøîì
êîëè÷åñòâå âñòðå÷àëèñü ëè÷èíêè äâóêðûëûõ è ïðåä-
ñòàâèòåëè íåêîòîðûõ äðóãèõ òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï
(ëè÷èíêè æóêîâ, êëåùè-êðàñíîòåëêè è äð.).

Íà ó÷àñòêå 32-I èçó÷àëè êîìïëåêñû ìèêðîàðò-
ðîïîä â ïî÷âå ïîä çëàêàìè, îñîêàìè è ïóøèöåé.
Íàèáîëåå íèçêîå çíà÷åíèå ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ áåñ-
ïîçâîíî÷íûõ (3.8 ýêç./ïðîáó) îòìå÷åíî â ïî÷âå ïîä
ïóøèöåé; çäåñü îòñóòñòâóþò êîëëåìáîëû, çíà÷èòåëü-
íà äîëÿ ìåçîñòèãìàòè÷åñêèõ è àêàðèäèåâûõ êëå-
ùåé. Òðîôè÷åñêóþ ãðóïïó ñàïðîôàãîâ ïðåäñòàâëÿ-
þò ëè÷èíêè äâóêðûëûõ ñåì. Sciaridae. Ëè÷èíêè
óêàçàííîãî ñåìåéñòâà îáû÷íû â òóíäðîâûõ ïî÷âàõ
è ÷àñòî äîñòèãàþò âûñîêîé ÷èñëåííîñòè [9]. Íàè-
áîëüøàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ æèâîòíûõ çàðåãèñò-
ðèðîâàíà ïîä çëàêàìè. Ñòðóêòóðà ìèêðîôàóíû è
ïîä çëàêàìè, è ïîä îñîêàìè ñõîäíà: íàèáîëåå ìíî-
ãî÷èñëåííû êîëëåìáîëû, ÷òî îïðåäåëÿåò äîìèíè-
ðîâàíèå ãðóïïû ñàïðîôàãîâ. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíè-
ìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ êîëëåì-
áîë (ðàâíî êàê è âñåõ æèâîòíûõ â öåëîì) íà ïîðÿ-
äîê âûøå ïîä çëàêàìè, ÷åì ïîä ïóøèöåé. Î÷åâèä-
íî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïîä çëàêàìè íàèáîëåå
ðàçâèò ãóìóñîâûé ñëîé, ïî÷âà áîãà÷å îðãàíè÷åñêè-
ìè âåùåñòâàìè, ÷òî ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñàïðîôàãîâ. Ïàíöèðíûå
êëåùè âî âñåõ âûáîðêàõ æèâîòíûõ ñ ýòîãî ó÷àñòêà
åäèíè÷íû.

Â ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåìñÿ ñîîáùåñòâå (ó÷àñ-
òîê 32-II) èññëåäîâàëè ãðóïïèðîâêè ìèêðîàðòðîïîä
â ïî÷âå ïîä çëàêàìè, îñîêàìè è ñèòíèêîì. Ñàìàÿ
âûñîêàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ áåñïîçâîíî÷íûõ îò-
ìå÷åíà ïîä çëàêàìè – íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ïîä çëà-
êàìè ðåêóëüòèâèðîâàííîãî ó÷àñòêà. Âûñîêàÿ ïëîò-
íîñòü íàñåëåíèÿ ìèêðîàðòðîïîä îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñ-
ëåííîñòüþ êîëëåìáîë, êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî âûøå,
÷åì â ïî÷âå ôîíîâûõ ó÷àñòêîâ. Îñíîâíîé îòëè÷è-
òåëüíîé ÷åðòîé ýòîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå
ïàíöèðíûõ êëåùåé, êîòîðûå âûñòóïàþò çäåñü â
êà÷åñòâå îäíîé èç äîìèíèðóþùèõ ãðóïï ìèêðîôà-
óíû. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ èõ íèæå, ÷åì â ôîíîâûõ
ñîîáùåñòâàõ, îäíàêî îíè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â
ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ: ïîä îñîêàìè îðèáàòèäû ïðè-
ìåðíî ðàâíîé äîëåé ñ êîëëåìáîëàìè ñîñòàâëÿþò
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãðóïïû ñàïðîôàãîâ.

Â âûáîðêàõ áåñïîçâîíî÷íûõ ñ äâóõ èññëåäîâàí-
íûõ ôîíîâûõ ó÷àñòêîâ îáíàðóæèëè 19 è 17 âèäîâ

Таблица 1
Плотность населения (n, экз./пробу)
и относительное обилие (p, %)

панцирных клещей в почве фоновых сообществ

Примечание. Знаком (+) отмечено относительное обилие менее 1 %.
Прочерк – вид отсутствует.

ïàíöèðíûõ êëåùåé (òàáë. 1). Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ
îðèáàòèä ñîñòàâëÿëà 105.7 è 333.2 ýêç./ïðîáó. Â
ÿäðî äîìèíàíòîâ âõîäèëè òðè-÷åòûðå âèäà, âûäå-
ëÿëèñü ñóáäîìèíèðóþùèå âèäû; òàêèì îáðàçîì,
ôîíîâûå ãðóïïèðîâêè îòëè÷àëèñü ïîëèäîìèíàíòíîé
ñòðóêòóðîé íàñåëåíèÿ. Â ïóøèöåâî-ñôàãíîâîì ñî-
îáùåñòâå ïðåîáëàäàëè ïî îáèëèþ òðè âèäà: Oppiella
nova, Tectocepheus velatus è Lauroppia neerlandica;
ñóáäîìèíèðóþùèìè áûëè Nothrus pratensis, Sucto-
belbella sp. Â îñîêîâî-ñôàãíîâîì ñîîáùåñòâå ïåðâûì
ïî îáèëèþ áûë Trimalaconothrus sp. Ýòî ãèäðîáè-
îíòíûé âèä, è åãî äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ÷èñëåííîñòü
ìîæíî îáúÿñíèòü áîëüøåé óâëàæíåííîñòüþ ïî÷âû
â äàííîì áèîòîïå. Ê äîìèíàíòàì îòíîñèëèñü òàêæå
Lauroppa neerlandica, Oppiella nova è Tectocepheus
velatus. Ñóáäîìèíàíòû íå âûäåëÿëèñü. Â ïî÷âå ñà-
ìîâîññòàíàâëèâàþùåãîñÿ ñîîáùåñòâà (ó÷àñòîê 32-
II) îáíàðóæåíî âîñåìü âèäîâ ïàíöèðíûõ êëåùåé –
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíî-
âûìè. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ îðèáàòèä (58.1 ýêç./
ïðîáó) áûëà íà ïîðÿäîê íèæå, ÷åì íà ôîíîâûõ ó÷à-
ñòêàõ. Îòìå÷åíî àáñîëþòíîå äîìèíèðîâàíèå îäíîãî
âèäà – Pergalumna sp. Ïðè âûñîêîì îòíîñèòåëüíîì

Семейство: вид

Сообщество

пушицево-
сфагновое

осоково-
сфагновое

n p n p

Phthiracaridae: Phthiracarus sp. – – 14.0 4.2
Euphthiracaridae:
Euphthiracarus cribrarius 2.2 2.0 – –
Nothridae: Nothrus pratensis 6.5 6.1 5.7 2.4
Camisiidae: Camisia biurus 0.3 + – –

C. lapponica 0.5 + – –
Heminothrus longisetosus 0.5 + – –
Platynothrus peltifer 0.2 + 3.2 1.0

Nanhermanniidae: Nanhermannia sellnicki 2.2 2.0 4.0 1.2
Damaeidae: Epidamaeus bituberculatus 1.3 1.2 0.2 +

Belba sp. – – 3.2 1.0
Hypochthoniidae: Hypochthonius rufulus – – 5.5 1.6
Brachichthoniidae: Liochthonius sellnicki – – 0.7 +
Metrioppiidae: Pyroppia sp. 2.0 1.9 – –

Ceratoppia quadridentata – – – –
Malaconothridae: Trimalaconothrus sp. 3.5 3.3 127.2 38.2
Tectocepheidae: Tectocepheus velatus 30.6 29.0 34.5 10.3
Oppiidae: Oppiella nova 32.7 30.9 57.7 17.3

Lauroppia neerlandica 11.7 11.0 49.0 14.7
Oppia sp. 2.5 2.4 8.7 2.6

Suctobelbidae:  Suctobelbella sp. 6.0 5.7 10.5 3.1
Suctobelbella sp. 1 2.2 2.0 – –

Thyrisomidae: Banksinoma setosa 0.5 + – –
Scheloribatidae: Scheloribates latipes 0.2 + 7.2 2.1
Ceratozetidae: Diapterobates sp. – – 1.2 +

Trichoribates  sp. – – – –
Edwardzetes edwardsii 0.2 + – –

Galumnidae: Pergalumna sp. – – 0.2 +
Всего видов 19 17



îáèëèè (97.7 %) ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ äàííîãî âèäà
(57.6 ýêç./ïðîáó) áûëà íà äâà ïîðÿäêà âûøå, ÷åì â
ïî÷âå ôîíîâîãî îñîêîâî-ñôàãíîâîãî ñîîáùåñòâà; â
ïóøèöåâî-ñôàãíîâîì ñîîáùåñòâå äàííûé âèä íå çà-
ðåãèñòðèðîâàí. Îñòàëüíûå ñåìü âèäîâ (Platynothrus
peltifer, Ceratoppia quadridentata, Tectocepheus ve-
latus, Oppiella nova, Scheloribates latipes, Diapteroba-
tes sp. è Trichoribates sp.) áûëè åäèíè÷íû.

Âñå îáíàðóæåííûå ïàíöèðíûå êëåùè îòíîñÿòñÿ
ê ïÿòè æèçíåííûì ôîðìàì: îáèòàòåëåé ïîâåðõíî-
ñòè ïî÷âû; òîëùè ïîäñòèëêè; ìåëêèõ ïî÷âåííûõ
ñêâàæèí; ïåðâè÷íî íåñïåöèàëèçèðîâàííûõ ýâðèáè-
îíòîâ è ïðèìèòèâíûõ ïàíöèðíûõ êëåùåé; ãèäðî-
áèîíòîâ. Â ïî÷âå ôîíîâîãî ïóøèöåâî-ñôàãíîâîãî
ñîîáùåñòâà íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè áûëè îáè-
òàòåëè ìåëêèõ ïî÷âåííûõ ñêâàæèí (51 %) – ïðåä-
ñòàâèòåëè ñåìåéñòâ Oppiidae è Suctobelbidae. Âòî-
ðûìè ïî îáèëèþ áûëè ýâðèáèîíòíûå âèäû (30 %),
ñðåäè êîòîðûõ ê ÷èñëó äîìèíàíòîâ îòíîñèëñÿ Tecto-
cepheus velatus, à òàêæå îáèòàòåëè òîëùè ïîäñòèë-
êè, íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûé èç íèõ – Nothrus pra-
tensis. Â îñîêîâî-ñôàãíîâîì ñîîáùåñòâå ïðèìåðíî
ðàâíûìè äîëÿìè ïðåäñòàâëåíû îáèòàòåëè ìåëêèõ
ïî÷âåííûõ ñêâàæèí è ãèäðîáèîíòû. Âèä, äîìèíè-
ðóþùèé íà ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåìñÿ ó÷àñòêå
(Pergalumna sp.), ïðèíàäëåæèò ê æèçíåííîé ôîðìå
îáèòàòåëåé ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, ê êîòîðîé îòíîñÿò-
ñÿ òàêæå Diapterobates sp., Trichoribates sp. è Cera-
toppia quadridentata. Â öåëîì îáèëèå äàííîé æèç-
íåííîé ôîðìû ñîñòàâëÿëî 98 %. Äâà âèäà (Tectoce-
pheus velatus è Scheloribates laevigatus) áûëè ýâðè-
áèîíòíûìè, îäèí (Oppiella nova) îòíîñèëñÿ ê æèç-
íåííîé ôîðìå îáèòàòåëåé ìåëêèõ ïî÷âåííûõ ñêâà-
æèí è îäèí (Platynothrus peltifer) – îáèòàòåëåé òîë-
ùè ïîäñòèëêè. Àáñîëþòíîå äîìèíèðîâàíèå îäíîãî
âèäà â ãðóïïèðîâêå îðèáàòèä íà ó÷àñòêå 32-II îïðå-
äåëÿëî íèçêèå çíà÷åíèÿ èíäåêñîâ âèäîâîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ (òàáë. 2). Ôîíîâûå ãðóïïèðîâêè õàðàêòå-
ðèçîâàëèñü äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíè-
åì âèäîâ ïî îáèëèþ, ÷òî ÿâëÿëîñü ïîêàçàòåëåì áî-
ëåå âûñîêîãî èõ ðàçíîîáðàçèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñàìî-
âîññòàíàâëèâàþùèìñÿ.

Êîìïëåêñû ìèêðîàðòðîïîä èññëåäîâàííûõ ó÷àñò-
êîâ îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà ñîñòàâîì è ñòðóêòó-
ðîé íàñåëåíèÿ, ÷èñëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Äàííûå ðàçëè÷èÿ îïðåäåëÿëèñü ñòåïåíüþ íàðóøå-
íèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà è ñîñòàâîì ôîðìèðóþùåé-
ñÿ ðàñòèòåëüíîñòè. Ðàíåå íàì óäàëîñü âûÿâèòü õà-
ðàêòåðèñòèêè ãðóïïèðîâîê ìèêðîàðòðîïîä íà ðàç-
íûõ ñòàäèÿõ âîññòàíîâëåíèÿ ïî÷âåííûõ ñîîáùåñòâ
ïîñëå íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ [12, 13]. Â öåëîì ïðî-
öåññ äåìóòàöèè ïî÷âåííîé ìèêðîôàóíû ìîæíî ïîä-
ðàçäåëèòü íà òðè áîëüøèõ ýòàïà, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåñêîëüêî ñòàäèé. Íà ïåðâîì
â ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ ïðåîáëàäàþò ïî îáèëèþ õèù-
íèêè (ìåçîñòèãìàòè÷åñêèå êëåùè); äîëÿ ñàïðîôà-
ãîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû ëè÷èíêàìè äâóêðûëûõ,
ìèíèìàëüíà. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ áåñïîçâîíî÷íûõ
íåâåëèêà. Ðàííèì ñòàäèÿì ïåðâîãî ýòàïà âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàëà ãðóïïèðîâêà ìèêðîàðòðîïîä
ïîä ïóøèöåé ó÷àñòêà 32-I. Âòîðîé ýòàï ñâÿçàí ñ

ïîÿâëåíèåì êîëëåìáîë. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ýòîãî
ýòàïà äîëÿ êîëëåìáîë â ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ íåçíà-
÷èòåëüíà; äîìèíèðóþùåé ãðóïïîé îñòàþòñÿ ìåçî-
ñòèãìàòè÷åñêèå êëåùè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ äî 90 % âûáîðîê. Íà ïîçäíèõ ñòà-
äèÿõ ýòîãî ýòàïà (ó÷àñòîê 32-I, ïîä çëàêàìè è îñî-
êàìè) îáèëèå êîëëåìáîë âîçðàñòàåò (60-94 %), ÷òî
îïðåäåëÿåò óâåëè÷åíèå äîëè ñàïðîôàãîâ. Íà ïåðâûõ
äâóõ ýòàïàõ ïàíöèðíûå êëåùè â ãðóïïèðîâêàõ áåñ-
ïîçâîíî÷íûõ îòñóòñòâóþò èëè ïðåäñòàâëåíû åäèíè÷-
íî. Òðåòèé ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðèñóòñòâèåì îðè-
áàòèä, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ îäíîé èç äîìèíèðóþùèõ
ãðóïï ìèêðîôàóíû; ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ìèêðîàðò-
ðîïîä çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò, ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ
ïðèáëèæàåòñÿ ê ôîíîâîé. Ãðóïïèðîâêè áåñïîçâîíî÷-
íûõ ó÷àñòêà 32-II ïîä çëàêàìè è ñèòíèêîì íàõîäè-
ëèñü íà ðàííåé ñòàäèè ýòîãî ýòàïà, à ãðóïïèðîâêà
ïîä îñîêàìè – íà áîëåå ïîçäíåé è ïî ñòðóêòóðå ìèê-
ðîôàóíû áûëà íàèáîëåå ïðèáëèæåíà ê ôîíîâûì. Íà
ïîçäíèõ ñòàäèÿõ âòîðîãî è íà òðåòüåì ýòàïå ñîîòíî-
øåíèå ïî îáèëèþ òðîôè÷åñêèõ ãðóïï ìèêðîôàóíû
ñõîäíî: äîìèíèðóþò ñàïðîôàãè, îäíàêî âåäóùåé
òàêñîíîìè÷åñêîé ãðóïïîé íà âòîðîì ýòàïå ÿâëÿþò-
ñÿ êîëëåìáîëû, íà òðåòüåì – ïàíöèðíûå êëåùè.
Âèäîâîå áîãàòñòâî è ÷èñëåííîñòü ïàíöèðíûõ êëå-
ùåé íà ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåìñÿ ó÷àñòêå â öåëîì
áûëî ãîðàçäî íèæå, ÷åì íà ôîíîâûõ. Â òî æå âðåìÿ
ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ (Pergalumna
sp.), êîòîðûå áûëè íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ ìàëî÷èñ-
ëåííûìè, ðåçêî âîçðàñòàåò (â ñîòíè ðàç). Ãðóïïè-
ðîâêà îðèáàòèä íà ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåìñÿ ó÷àñò-
êå îòëè÷àëàñü íèçêèì ðàçíîîáðàçèåì. Êàê ïî êîëè-
÷åñòâó âèäîâ, òàê è ïî îáèëèþ ïðåîáëàäàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè æèçíåííîé ôîðìû îáèòàòåëåé ïîâåðõíî-
ñòè ïî÷âû, â òî âðåìÿ êàê â ïî÷âå ôîíîâûõ ñîîá-
ùåñòâ âåäóùàÿ ðîëü â ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ ïðèíàä-
ëåæàëà îáèòàòåëÿì ìåëêèõ ïî÷âåííûõ ñêâàæèí,
áûëè çíà÷èòåëüíû äîëè îáèòàòåëåé òîëùè ïîäñòèë-
êè è ýâðèáèîíòîâ, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ – ãèäðîáè-
îíòîâ.

Â öåëîì â õîäå ñóêöåññèè ìèêðîôàóíû íàáëþäà-
åòñÿ òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ,
îäíàêî äàííûé ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëüíî âàðüèðóåò
â çàâèñèìîñòè îò ñîñòàâà ôîðìèðóþùåéñÿ ðàñòèòåëü-
íîñòè. Íà ðåêóëüòèâèðîâàííîé ÷àñòè ó÷àñòêà 32-I
ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ìèêðîàðòðîïîä ïîä îñîêàìè è
çëàêàìè (ïîçäíèå ñòàäèè âòîðîãî ýòàïà ñóêöåññèè)
îòëè÷àëàñü íà ïîðÿäîê. Íà ñàìîâîññòàíàâëèâàþùåé-
ñÿ ÷àñòè ó÷àñòêà 32-II ïîä îñîêàìè (ïîçäíÿÿ ñòàäèÿ

Таблица 2
Индекс разнообразия группировок панцирных клещей

фоновых (А) и самовосстанавливающегося (Б) сообществ

Индекс
разнообразия

Сообщество
А Б

пушицево-
сфагновое

осоково-
сфагновое

пушицево-осоково-
ситниковое

S 19 17 8
1/DSm 4.97 3.23 30.91
1/DB-P 4.71 2.63 38.18
d (%) 1.06 1.03 97.01



òðåòüåãî ýòàïà) ýòîò ïîêàçàòåëü áûë â 2.6 ðàçà íèæå,
÷åì ïîä çëàêàìè (ðàííÿÿ ñòàäèÿ òðåòüåãî ýòàïà).
Îäíàêî ïî ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ èìåííî ãðóïïèðîâ-
êà ïîä îñîêàìè áûëà áîëåå ïðèáëèæåíà ê ôîíîâûì.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî íà ïðîöåññ âîññòàíîâëåíèÿ ãðóïïèðîâîê
ìèêðîàðòðîïîä â ïî÷âàõ ñ íåôòÿíûì çàãðÿçíåíèåì
ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñîñòàâ ôîðìèðó-
þùåãîñÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà. Ïîñåâ çëàêîâ ïðè
ðåêóëüòèâàöèè ñïîñîáñòâóåò íàèáîëåå áûñòðîìó âîñ-
ñòàíîâëåíèþ íàñåëåíèÿ áåñïîçâîíî÷íûõ. Òîò æå
ýôôåêò íàáëþäàåòñÿ ïðè çàíîñå çëàêîâ íà ó÷àñòêè
ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ìåõàíè÷åñêîå
íàðóøåíèå ïî÷âåííîãî ñëîÿ ïðè ïðîâåäåíèè òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íàðóøàåò ñðåäó îáèòàíèÿ
áåñïîçâîíî÷íûõ. Ïðè íåçíà÷èòåëüíîì çàãðÿçíåíèè
ïî÷âû íåôòüþ, êàê ýòî èìåëî ìåñòî íà ó÷àñòêå 32-
II, âîçìîæíî ñàìîâîññòàíîâëåíèå íàñåëåíèÿ ìèê-
ðîàðòðîïîä çà ñ÷åò îñîáåé, ñîõðàíèâøèõñÿ íà ìå-
íåå íàðóøåííûõ ôðàãìåíòàõ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà.
Ãðóïïèðîâêè ìèêðîàðòðîïîä ïîä ðàçíûìè ãðóïïà-
ìè ðàñòåíèé õàðàêòåðèçóþòñÿ îïðåäåëåííûìè ñòðóê-
òóðîé è ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþò ðàç-
ëè÷íûì ñòàäèÿì âîññòàíîâèòåëüíûõ ñóêöåññèé ïî÷-
âåííîé áèîòû ïîñëå íåôòÿíîãî çàãðÿçíåíèÿ. Íàèáî-
ëåå ÷óâñòâèòåëüíûìè ê íåôòÿíîìó çàãðÿçíåíèþ, ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñèñòåìàòè÷åñêèìè ãðóïïàìè
ïî÷âåííûõ ìèêðîàðòðîïîä, îêàçàëèñü ïàíöèðíûå
êëåùè. Îíè ïîÿâëÿþòñÿ íà áîëåå ïîçäíèõ ñòàäèÿõ
ñóêöåññèîííîãî ðÿäà, ìåäëåííî âîññòàíàâëèâàþò
ñâîþ ÷èñëåííîñòü è ñòðóêòóðó íàñåëåíèÿ. Âñëåäñòâèå
ýòîãî ïàíöèðíûå êëåùè ìîãóò áûòü èíäèêàòîðíîé
ãðóïïîé ïðè ìîíèòîðèíãå âîññòàíîâëåíèÿ íåôòåçàã-
ðÿçíåííûõ ïî÷â.
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Семейство Листоеды, одно из
самых крупных в отряде жест-
кокрылых, насчитывает в миро-

вой фауне до 50 тыс. видов [7]. Извест-
но, что они встречаются во всех ланд-
шафтно-климатических зонах, заселя-
ют самые различные биотопы, состав-
ляя в них от 10 до 40 % насекомых-
фитофагов, и играют важную роль в
природе. Среди них есть много видов-
вредителей сельскохозяйственных,
плодово-ягодных и лесных культур.
Жуки и личинки листоедов не только
повреждают растения при питании, но
и способны переносить возбудителей
вирусных заболеваний.

Листоеды европейского северо-
востока России впервые упоминают-
ся в работе Дж. Сальберга1 , опубли-
ковавшего по сборам финского бота-
ника Кильмана и французского путе-
шественника Рабо список жуков При-
печорского края, включавший 24 вида
листоедов. В отчетах экспедиций Рус-
ского географического общества, ра-
ботавших в 1904-1911 гг. в Ижмо-Ци-
лемском районе под руководством
А.В. Журавского2, упоминаются не-
сколько видов листоедов: Сercyonops
caraganae, Melasoma lapponica, Pla-
giodera versicolora, Prasocuris phelan-
drii и р. Crioceris, а для Большеземель-
ской тундры отмечены такие виды ли-
стоедов, как Chrysolina graminis, Chr.
fastuosa, Cercyonops caraganae, Chry-
somela lapponica, рода Phytodecta и
Phyllodecta (без указания видов) и их

кормовые растения. К 1953 г. для тер-
ритории республики было известно 23
вида3  листоедов. В 1962-1978 гг. для
бассейна р. Уса и Вашуткиных озер
указана встречаемость Galerucella
nymphaeae и Phytodecta pallida4, а для
Ухтинского района список листоедов
составили 10 видов5. К 1974 г. для ок-
рестностей Сыктывкара, Ухты, Печо-
ры и других населенных пунктов вдоль
железной дороги список листоедов
был значительно расширен и включал
77 видов6. В 1994 г. на основе обра-
ботки многолетних материалов для
окрестностей Сыктывкара описано 63
вида листоедов7.

Более интенсивно эта группа насе-
комых стала изучаться после откры-
тия в 1972 г. Сыктывкарского государ-
ственного университета. За прошед-
шие годы в период летних практик сту-
дентов и экспедиционных выездов в
различные районы республики накоп-
лен довольно большой материал, ко-
торый постепенно обрабатывается.
Опубликован список 158 видов жест-
кокрылых из 18 семейств, ранее не
известных в фауне европейского се-
веро-востока России, в том числе 50
видов листоедов [6]. Только на терри-
тории небольшого комплексного за-
казника «Белоярский» в Корткерос-
ском районе зарегистрировано 98 ви-
дов листоедов [4]. Появились работы,
посвященные фауне листоедов Печо-
ро-Илычского заповедника [5], Север-
ного, Приполярного и Полярного Ура-
ла [1-3].

Структура населения листоедов
в подзоне средней тайги

Республики Коми

Подсемейство, род Количество 
видов

Donaciinae
Haemonia
Donacia
Plateumaris

1
11
6

Criocerinae
Lilioceris
Lema
Oulema

1
1
2

Orsodacninae
Orsodacne 1

Synetinae
Syneta 1

Zeugophorinae
Zeugophora 3

Clytrinae
Labidostomis
Clytra
Smaragdina

1
1
2

Cryptocephalinae
Pachybrachys
Cryptocephalus

1
24

Eumolpinae
Bromius 1

Chrysomelinae
Leptinotarsa
Chrysolina
Gastrophysa
Phaedon
Hydrothassa
Prasocuris
Plagiodera
Chrysomela
Linaeidea
Gonioctena
Phratora

1
11
2
4
3
1
1
7
1
6
4

Galerucinae
Phratora
Pyrrhalta
Lochmaea
Galeruca
Agelastica
Phyllobrotica
Calomicrus
Luperus

4
1
2
4
1
1
1
3

Alticinae
Phyllotreta
Aphthona
Longitarsus
Altica
Lythraria
Asiorestia
Crepidodera
Derocrepis
Mantura
Chaetocnema
Psylliodes

5
3
5
4
1
2
4
1
1
7
1

Cassidinae
Cassida 7

Итого 156
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Для характеристики фауны листо-
едов в подзоне средней тайги Респуб-
лики Коми исследования проводили в
течение пяти полевых сезонов 2001-
2005 гг. в двадцати географических
точках в Койгородском (Кажим), Корт-
керосском (Приозерный, биостанция
СыктГУ), Усть-Вымском (Вогваздино),
Сыктывдинском (Выльгорт, Коччойяг),
Княжпогостском (Емва, Серегово,
Ляли), Удорском (Селэгвож, Усогорск,
Междуреченск), Ухтинском (Ухта, До-
манник, Шудаяг, Ярега, Иоссер, Син-
дор) и Троицко-Печорском (Якша,
Яны-Пупу-Ньер) административных
районах республики и в окрестностях
г. Сыктывкар. Сбор и обработку мате-
риала осуществляли по общеприня-
тым в эколого-фаунистических иссле-
дованиях насекомых методикам. Кро-
ме собственных сборов просмотрены
и обработаны музейные коллекции
Сыктывкарского государственного
университета, Института биологии
Коми НЦ УрО РАН, Коми государствен-
ного пединститута. В сборе и обработ-
ке материала принимали участие сту-
денты С.Ю. Мельничук, В.П. Бляхар-
ский и Н.В. Ковалева, которым мы вы-
ражаем искреннюю признательность.

По результатам обработки соб-
ственных сборов и музейных коллек-
ций, анализа имеющихся данных в
литературе нами в подзоне средней
тайги Республики Коми зарегистриро-
вано 156 видов листоедов из 12 под-
семейств и 46 родов (см. таблицу).
Наибольшее количество видов вклю-
чают подсемейства Chrysomelinae (41
вид), Alticinae (34), Cryptocephalinae
(25), Donaciinae (18) и Galerucinae (17

видов). Самыми бедными по видово-
му составу являются подсемейства
Orsodacninae, Synetinae, Eumolpinae,
содержащие лишь по одному виду.
Самыми крупными родами являются
Cryptocephalus (24 вида), Chrysolina и
Donacia (по 11 видов); Chrysomela,
Chaetocnema и Cassida включают по
семь видов, Plateumaris и Gonioctena –
по шесть, Longitarsus и Phyllotreta – по
пять, остальные рода – от одного до
четырех видов.

Основу фауны листоедов подзоны
средней тайги составляют широко
распространенные европейско-сибир-
ские лесные (42.3 %) и транспалеарк-
тические (30.0 %) виды. Голарктичес-
кие, европейские и сибирские виды
представлены слабо. Эндемичных
видов нет вообще. Приуроченность
листоедов к определенным биотопам
зависит от комплекса факторов: нали-
чия кормовых растений, условий мик-
роклимата, характера рельефа, почв
и т.д. В темнохвойных лесах с доми-
нированием хвойных пород листоеды
почти не встречаются. В агроценозах
листоеды представлены 14 видами, в
основном вредителями сельскохозяй-
ственных культур (Leptinotarsa decemli-
neata, Chaetocnema concinna, Phyllo-
treta nemorum, Ph. undulata, Ph. striola-
ta и др.). Весьма специфичен видовой
состав листоедов (около 20 видов),
встречающихся на водной раститель-
ности или по берегам озер и стариц. К
этой группе относятся Galerucella nym-
phaeae, виды родов Donacia и  Plateu-
maris. Богатый состав листоедов (до
50 видов) в березняках, ивняках и сме-
шанных мелколиственных лесах, од-

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

к.б.н. В. Елсаков

Â ïåðèîä ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 20 ôåâðàëÿ 2008 ã. â
õîäå âèçèòà â Îðåãîíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò (ã. Êîðâàëåñ, ÑØÀ) íàì óäàëîñü ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû îòäåëà íàóê
î ëåñå. Â èññëåäîâàòåëüñêîé ãðóïïå (ðóê. ä-ð Îëüãà
Êðàíêèíà), â êîòîðîé ïðîõîäèëà áîëüøàÿ ÷àñòü íà-
øåãî âðåìåíè, âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò íàïðàâëåíèå,
ñâÿçàííîå ñ àíàëèçîì çàïàñîâ óãëåðîäà íà ðåãèîíàëü-
íîì è ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ, àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ
òåõíîëîãèè äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ. Îòìåòèì,
÷òî ñëó÷àè ïðèâëå÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé ñïóòíèêîâûõ

íàáëþäåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ ïðîñòðàí-
ñòâåííî-âðåìåííûõ èññëåäîâàíèé â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âñå åùå îñòàþòñÿ íåìíîãî÷èñëåííûìè è òåððè-
òîðèàëüíî íåñîãëàñîâàííûìè, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ èõ
ôðàãìåíòàðíîñòüþ è ðàçîáùåííîñòüþ ñ íàçåìíûìè
èññëåäîâàíèÿìè, îòñóòñòâèåì ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿ-
çåé ìåæäó ãðóïïàìè èññëåäîâàòåëåé, òðóäíîñòÿìè â
ïîëó÷åíèè íîâûõ äàííûõ è â ðàçðàáîòêå àëãîðèò-
ìîâ èõ îáðàáîòêè. Ðåøåíèþ äàííûõ ïðîáëåì âî ìíî-
ãîì ñïîñîáñòâóþò ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ èíôîðìàöè-
îííîé ñåòè òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Åâðàçèè (Northern

нако больше всего их встречается на
лугах и опушках леса.
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Проективное покрытие древесного яруса
по данным Landsat.
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ìåæäóíàðîäíûé ÏÐÎÅÊÒòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

«ÐÀÑÒÅÍÈß ÁÀÐÅÍÖ-ÐÅÃÈÎÍÀ – ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß ÇÄÎÐÎÂÜß
È ÐÀÇÂÈÒÈß ÁÈÇÍÅÑÀ» (ÍÎÐÂÅÆÑÊÈÉ ÁÀÐÅÍÖ-ÑÅÊÐÅÒÀÐÈÀÒ, ÏÐÎÅÊÒ ¹ 632009)

 проф. В. Володин, к.б.н. И. Полетаева

Со 2 по 5 марта 2008 г. в г. Ровани-
еми (Финляндия) в стенах Лапланд-
ской экспериментальной станции, вхо-
дящей в состав крупного аграрного

Института Agrifood Research Finland,
имеющего филиалы на всей террито-
рии Финляндии, состоялось Четвертое
(заключительное) международное со-

вещание по результатам выполнения
проекта Международной программы
Баренц-секретариат «Растения Ба-
ренц-региона – природный источник

1 http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/net-NERIN.html и http://nerin.scert.ru

Eurasia Regional Information
Network, NERIN)1  è «Âàëè-
äàöèÿ êàðò ðàñòèòåëüíîãî ïî-
êðîâà è ðàñøèðåíèå ñåòè òåñ-
òîâûõ ó÷àñòêîâ (NERIN-
NELDA)» NASA LCLUC
Program NNG06GF54G, â
ðàìêàõ êîòîðûõ è áûëà îñó-
ùåñòâëåíà íàñòîÿùàÿ ðàáî-
÷àÿ âñòðå÷à.

Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ âîçìîæ-
íîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è àë-
ãîðèòìîâ îáðàáîòêè èçîáðà-
æåíèé â óíèâåðñèòåòå áûëî
îðãàíèçîâàíî è ïðåäîñòàâëåíî
îáîðóäîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî.
Áîëüøóþ ïîëüçó îêàçàëà äåìîí-
ñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé ïðåäâà-
ðèòåëüíîé îáðàáîòêè êîñìè÷åñ-
êèõ èçîáðàæåíèé (ãåîãðàôè÷åñ-
êàÿ, àòìîñôåðíàÿ è ðàäèîìåòðè-
÷åñêàÿ êîððåêöèÿ). Èññëåäîâà-
íèÿ ãëîáàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
îöåíîê áîëüøèíñòâà áèîõèìè-
÷åñêèõ öèêëîâ è ïðîöåññîâ òðå-
áóþò ñîçäàíèÿ òåìàòè÷åñêèõ
êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìîäåëåé ðàç-
ëè÷íîãî ìàñøòàáà è â ñâÿçè ñ
ýòèì âàæíûì äåëîì ñòàíîâèòñÿ
ïðîâåðêà êîððåêòíîñòè ýòèõ
ìîäåëåé.

Â õîäå ðàáîòû íàìè áûëè ïðèâëå÷åíû äàííûå
ñïóòíèêîâîé ñúåìêè âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ (Landsat),
âûïîëíåíà óïðàâëÿåìàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðàñòèòåëü-
íîãî ïîêðîâà îäíîãî èç 15 òåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, êîòî-
ðûé ðàñïîëîæåí â Ðåñïóáëèêå Êîìè, ïðîâåäåíî ñî-
ïîñòàâëåíèå è îöåíêà ñõîäèìîñòè òåìàòè÷åñêèõ êàðò
ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà íèçêîãî ðàçðåøåíèÿ GLC-
2000 (Global land cover-2000, ïðîñòðàíñòâåííîå ðàç-
ðåøåíèå 1 êì), VCF (Vegetation continuous field,
ðàçðåøåíèå 500 ì) è Modis IGBP-2001 (Modis
international geosphere-biosphere programme-2001,
ðàçðåøåíèå 500 ì) (ñì. ðèñóíîê). Ïðè âûïîëíåíèè

ðàáîò áûëè îðãàíèçîâàíû ñî-
âìåñòíûå òåëåêîíôåðåíöèè ñ
îáñóæäåíèåì ðåçóëüòàòîâ,
ïîëó÷åííûõ ïî îòäåëüíûì
ýòàïàì ïðîåêòà NELDA. Äî-
ñòèãíóòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ
äîãîâîðåííîñòü î ïðîâåäåíèè
â ã. Ñûêòûâêàð íà áàçå Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ (9-11 èþëÿ 2008 ã.)
ñîâìåñòíîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ñèìïîçèóìà «Êàðòèðîâàíèå
çåìíîé ïîâåðõíîñòè âûñîêèõ
øèðîò».
Âàæíîé ÷àñòüþ ðàáîòû áûëî

îïðåäåëåíèå è óíèôèêàöèÿ àë-
ãîðèòìîâ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ
ñïóòíèêîâûõ íàáëþäåíèé, ðàñ-
êðûâàþùèõ õàðàêòåðèñòèêè
êîìïîíåíòîâ ïðèðîäíûõ ëàíä-
øàôòîâ. Ïðîâåäåíî îáñóæäåíèå
è äàíà îöåíêà ðàçðàáîòàííîé ñè-
ñòåìå êëàññèôèêàöèè çåìíîé ïî-
âåðõíîñòè (Land cover
classification system). Ýòà ñèñòå-
ìà ðàçðàáàòûâàëàñü êàê èíñòðó-
ìåíò, ñîçäàííûé äëÿ ñîãëàñîâà-
íèÿ ðåãèîíàëüíûõ êàðòîãðàôè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ î ðàñòèòåëü-
íîñòè çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Îñ-
íîâíîé öåëüþ åå ðàçðàáîòêè áû-
ëî ñîçäàíèå è ïðèìåíåíèå îáùåé

êàðòîãðàôè÷åñêîé ëåãåíäû ðåãèîíà Öèðêóìïîëÿð-
íîé îáëàñòè.

Íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñïîñîáñòâîâàëà óëó÷øå-
íèþ ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíîâû ïðîâåäåíèÿ íàáëþ-
äåíèé çà êîìïîíåíòàìè ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì ðåãè-
îíà ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé äèñòàíöèîííîãî
çîíäèðîâàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çèìó â Êîðâàëå-
ñå ñîïðîâîæäàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîæäëèâûõ
äíåé, íàñòðîåíèå, ñôîðìèðîâàííîå ïðè îáùåíèè,
áûëî äîñòàòî÷íî îòêðûòûì è áåçîáëà÷íûì. Ïîëó-
÷åííûå ìàòåðèàëû äåìîíñòðèðóþò âîçìîæíîñòü
ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøèõ ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé.
Äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè î ïðîâåäåíèè ñîâìåñò-
íûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò.

http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/net-NERIN.html
http://nerin.scert.ru


для улучшения здоровья и развития
бизнеса» с участием российских, фин-
ских и норвежских специалистов.
Партнерами по проекту являются Ин-
ституты Bioforsk (Норвегия), Agrifood
Research Finland (Финляндия), Инсти-
тут биологии Коми НЦ УрО и научно-
исследовательский и проектно-техно-
логический Институт агропромышлен-
ного комплекса (НИПТИ АПК) Респуб-
лики Коми (Россия). Координатор про-
екта – д-р Ингер Мартинуссен, специ-
алист в области физиологии и генети-
ки растений (отдел арктического зем-
леделия и землепользования Инсти-
тута Bioforsk, г. Тромсе, Норвегия).
Научный руководитель с российской
стороны – д.б.н., профессор В.В. Во-
лодин. Цель совещания: подвести ито-
ги научно-исследовательской деятель-
ности и расходования средств по ука-
занному проекту, наметить перспекти-
ву дальнейшего сотрудничества.

Международная программа Ба-
ренц-секретариат поддерживает кон-
такты между 13 административными
образованиями Норвегии, России,
Финляндии и Швеции и призвана со-
действию межрегионального обмена
во многих жизненных сферах, таких
как коренные народы, окружающая
среда, здравоохранение и др. направ-
ления сотрудничества. Баренц-секре-
тариат выделяет финансирование
проектов в указанных направлениях
на конкурсной основе. Отбор проектов
осуществляется на основе определен-
ных критериев, основными из которых
являются рачительное природополь-
зование, улучшение жизни людей на
Севере, создание новых рабочих мест
и др. В разъяснениях к программе под-
черкивается, что Баренц-секретариат
не финансирует фундаментальные
научные исследования. Таким обра-
зом, при формировании проекта со-
трудничества в области использова-
ния полезных растений в Баренц-ре-
гионе мы исходили из указанных выше
критериев. Проект «Растения Баренц-
региона – природный источник для
улучшения здоровья и развития биз-
неса» («Barentsherbs») предполагает
разработку современных агро- и био-
технологий возделывания и перера-
ботки лекарственных растений и со-
здание на их основе новых эффектив-
ных лекарственных препаратов и био-
логически активных добавок к пище
(БАД), способствующих коррекции
адаптивных реакций организма в ус-
ловиях Севера, для лечения таких
распространенных заболеваний севе-
рян, как атеросклероз и сахарный ди-

абет, для повышения работоспособно-
сти и общей сопротивляемости орга-
низма в неблагоприятных условиях
среды. Адаптогенные препараты пер-
спективны также и в качестве профи-
лактических средств для повышения
общей сопротивляемости организма к
стрессовым факторам окружающей
среды, экстремальным физическим
нагрузкам. Важным пунктом проекта
являлось не только дать рекоменда-
ции для предприятий агрофармбизне-
са, но и реализовать ряд практичес-
ких мероприятий по созданию в стра-
нах-участниках фермерских хозяйств
по производству и переработке лекар-
ственного сырья. Следует отметить,
что в Финляндии и Норвегии уже на-
коплен уникальный опыт по выращи-
ванию родиолы розовой. В обоих стра-
нах (Берталан Галамбози, Финляндия
и Эрлинг Фьелдалл, Норвегия) созда-
ны научные коллекции родиолы из
различных местообитаний, где под-
держиваются клоны ценных генотипов
растений. Разработана технологичес-
кая схема выращивания этого вида
растений, включающего отбор ценных
по содержанию биологически актив-
ных веществ генотипов, их ускоренное
размножение, использование мульчи-
рующих пленок для подавления рос-
та сорных растений. Все стадии (фото
1-8) выращивания сырья механизиро-
ваны: имеются специальные агрегаты
для укладки мульчирующей пленки, ее
перфорирования, посадки рассады,
заготовки подземных органов родио-
лы. Разработаны методы резки, суш-
ки и стандартизации сырья. Разрабо-
таны новые методы экстракции свеже-
го и замороженного сырья родиолы.
Вместе с тем, рост площадей под ро-
диолу розовую в Норвегии и Финлян-
дии требует разработки новых подхо-
дов к размножению ценных генотипов,
ускорения начальных стадий онтоге-
неза растений в условиях закрытого
грунта, также требуются новые подхо-
ды к регуляции содержания целевых
веществ во взрослых растениях.

Зарубежными коллегами были вы-
соко оценены результаты российской
группы по изучению внутривидовой из-
менчивости растений родиолы розо-
вой в природных популяциях и в усло-
виях интродукции (И.И. Полетаева),
использованию регуляторов роста для
ускорения начальных стадий онтоге-
неза родиолы (Д.С. Бачаров), исполь-
зованию стрессовых факторов для
увеличения содержания целевых ве-
ществ у взрослых растений, использо-
ванию регулируемых газовых сред для

сохранности целевых веществ в све-
жем сырье (В.В. Володин, Д.С. Бача-
ров, С.О. Володина). Большой интерес
вызвали данные по механизированной
заготовке листьев серпухи венцено-
сной и электро-гидроимпульсной экст-
ракции свежего сырья родиолы розо-
вой, полученные к.т.н. А.Ф. Трианда-
филовым (НИПТИ АПК).

Важной составляющей проекта
является изучение экдистероидсодер-
жащих растений двух видов: рапонти-
кума сафлоровидного и серпухи вен-
ценосной. Российской группой (лабо-
ратория биохимии и биотехнологии
Института биологии Коми НЦ УрО
РАН) ранее были проведены исследо-
вания состава и динамики содержания
экдистероидов в растениях обоих ви-
дов, была разработана технология
получения экдистероидсодержащей
субстанции «Серпистен» адаптогенно-
го действия, проведены фармакологи-
ческие исследования и проведена
процедура государственной регистра-
ции БАД «Серпистен», обладающей
адаптогенным, противоишемическим
и сахароснижающим действием. В
рамках проекта акцент исследований
российской группы был сделан на изу-
чении внутривидовой биохимической
изменчивости растений серпухи вен-
ценосной в географически удаленных
популяциях (С.О. Володина, И.Ф. Ча-
дин, В.В. Володин) и проведении се-
лекционных работ по созданию сорта
серпухи венценосной, характеризую-
щегося высокой зимостойкостью, об-
лиственностью и семенной продуктив-
ностью. Перспективными для созда-
ния сорта оказались образцы серпухи
венценосной, семена которой были
собраны в приграничной зоне Приок-
ско-Террасного заповедника в Москов-
ской области (к.б.н. Р.А. Беляева, НИП-
ТИ АПК).

В Норвегии и Финляндии имеется
опыт культивирования рапонтикума
сафлоровидного в высоких широтах.
Биомасса рапонтикума, так же как и в
России, применяется в качестве кор-
мовой добавки в животноводстве. Од-
нако в этих странах недостаточно опы-
та в разработке экдистероидсодержа-
щих лекарственных препаратов и био-
логически активных добавок к пище,
поэтому в рамках проекта нами были
выполнены сравнительные исследо-
вания динамики накопления экдисте-
роидов в рапонтикуме сафлоровид-
ном, выращиваемом в условиях Юго-
Восточной и Заполярной Финляндии,
в Юго-Западной и Заполярной Норве-
гии. В свою очередь, финские партне-



ры (Берталан Галамбози) передали в
Институт биологии семена рапонтику-
ма сафлоровидного финской интро-
дукции для сравнительного изучения
роста и накопления экдистероидов в
условиях Республики Коми. Большой
интерес представили данные д-ра
Ингер Мартинуссен по исследованию
роста и накопления вторичных мета-
болитов в растениях трех изучаемых
видов: родиоле розовой, рапонтикуме
сафлоровидом и серпухе венценосной
в контролируемых условиях фитотро-
на (температура, световой режим).

Участники семинара, на котором
также присутствовали официальные
представители международной про-
граммы Interreg, фермеры и предста-
вители агрофармбизнеса, признали

результаты проекта положительными
и выразили необходимость продол-
жить совместные исследования, в ча-
стности, по разработке биотехнологии
массового получения рассады ценных
генотипов родиолы розовой методом
микроклонального размножения и ус-
корения начальных стадий онтогене-
за. Требуют также дальнейшего раз-
вития и направления по новым мето-
дам экстракции растительного сырья
и углубленному изучению фармаколо-
гических свойств продуктов, получен-
ных на основе родиолы розовой и эк-
дистероидсодержащих растений. В
октябре 2008 г. будет направлена но-
вая заявка на финансирование в Ба-
ренц-секретариат (Норвегия-Россия) и
Interreg (Норвегия-Финляндия), а так-
же в другие грантообразующие орга-
низации. Кроме того, был подготовлен
проект обучения фермеров и лекторов
по выращиванию и переработке лекар-
ственных растений, который уже на-
правлен в одну из программ, финан-
сируемых Европейской Комиссией.
Было также решено представить ре-
зультаты, полученные в ходе выполне-
ния проекта, на международном съез-
де «Фитофарм-2008», который состо-
ится в июле 2008 г. в Санкт-Петербур-
ге.

Наше сотрудничество по проекту
Barentsherbs свидетельствует о росте
интереса северо-европейских стран
(Норвегии и Финляндии) к использо-
ванию научного потенциала, накоп-
ленного за длительный период време-
ни в СССР и современной России в
области изучения растений – источни-
ков природных адаптогенов и созда-
ния на их основе новых высокоэффек-
тивных лекарственных препаратов и
БАДов. В Норвегии и Финляндии со-
здаются агрофармкомплексы, в кото-
рые входят: 1) научные учреждения,
создающие научные основы культиви-
рования и переработки родиолы розо-
вой; 2) питомники по выращиванию
рассады; 3) фермерские хозяйства по
производству сырья родиолы; 4) фар-
мацевтические предприятия по полу-
чению экстрактов родиолы розовой.
Например, в Финляндии на основе
родиолы розовой начат выпуск БАД
«Dynaforce». Учитывая наличие вы-
раженной адаптогенной активности
у фитоэкдистероидов, норвежская и
финская стороны выразили интерес к
формированию аналогичного агро-
фармкомплекса и по отношению к эк-
дистероидсодержащим растениям.

В связи с вышесказанным, считаю
необходимым информировать руко-

водство Института биологии, выше-
стоящих организаций Российской ака-
демии наук, органов власти Республи-
ки Коми и других северных админист-
ративных образований Российской
Федерации о необходимости сохране-
ния и развития приоритетных позиций
российской науки в области расте-
ний – продуцентов веществ адаптоген-
ного действия путем всемерной под-
держки этих исследований. Необходи-
мо ликвидировать разрыв между уров-
нем достижений фундаментальных ис-
следований и внедрением полученных
результатов в практику путем интегри-
рования академических исследований
с сельскохозяйственной и медицинской
наукой, предприятиями агрофарм-
бизнеса, стимулирования создания
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фермерских хозяйств по выращива-
нию лекарственного сырья и малых
предприятий по его переработке. Осо-
бая помощь академической науке тре-
буется во взаимодействиях с разреши-
тельными структурами Федеральной
службы санэпидемнадзора по госу-
дарственной регистрации разрабаты-
ваемых БАДов адаптогенного дей-
ствия и согласованию разрешений на
организацию их производства (доста-
точно сказать, что на получение сани-
тарно-эпидемиологического заключе-
ния на производство БАД «Серпис-
тен» ушло два года, что существенно
задержало процедуру государствен-
ной регистрации этого ценного препа-
рата). Опыт же зарубежных коллег в
этом направлении свидетельствует о
возможности такого взаимодействия в
научных, медицинских и правитель-
ственных кругах. Российским учрежде-
ниям, заинтересованным в практичес-
ком внедрении разработок в области
культивирования адаптогенных расте-
ний, следует обратиться к опыту фин-
ских и норвежских коллег, которые
выразили готовность этим опытом по-
делиться. Нашей стороне передана
слайдовая презентация этапов выра-

щивания, заготовки, сушки, хранения
и стандартизации сырья родиолы ро-
зовой.

Особо следует отметить интерес
зарубежных коллег к полученным нами
результатам фармакологических ис-
следований экдистероидсодержащей
субстанции «Серпистен», полученной
из надземной части растений серпухи
венценосной. В западных странах ре-
зультаты фармакологических испыта-
ний адаптогенных свойств родиолы и
рапонтикума, полученные ранее в Со-
ветском Союзе, были использованы,
главным образом, для создания высо-
коэффективных биологически актив-
ных добавок для спортивной медици-
ны (растительные адаптогены, обла-
дая выраженным актопротекторным и
анаболическим действием, не имеют
побочного гормонального эффекта и
не входят в число допингов). По ре-
зультатам наших исследований, экди-
стероидсодержащие лекарственные
препараты и БАДы показали исключи-
тельную перспективу для использова-
ния в гериатрии в качестве общеукреп-
ляющего, противоишемического и са-
хароснижающего средств. Не менее
важным направлением является ис-

пользование экдистероидсодержащих
препаратов в качестве профилакти-
ческого и реабилитационного сред-
ства лицам, длительно проживающим
в условиях Севера. Именно в этом
направлении и сосредоточены в на-
стоящее время усилия российской
группы (лаборатория биохимии и био-
технологии Института биологии Коми
НЦ УрО РАН). Однако и здесь для со-
хранения российского приоритета тре-
буется определенное содействие ру-
ководства Института биологии и вы-
шестоящих организаций РАН в коор-
динации этих исследований с учреж-
дениями РАМН и Минздрава РФ.

В завершение отметим тот факт,
что недавно Комитет по растительным
лекарственным средствам Европейс-
кого медицинского агентства принял
специальную статью (Reflection Pa-
per), в которой с учетом современно-
го научного знания уточняется понятие
«адаптоген», введенное в свое время
советскими исследователями Н.В. Ла-
заревым и И.И. Брехманом, и выраже-
на необходимость организации клини-
ческих испытаний адаптогенов по
международным стандартам.
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Â Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ 25-26 ìàðòà
2008 ã. ïðîâåäåí Âñåðîññèéñêèé ñåìèíàð «Ãåíåòèêà ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè è ñòàðåíèÿ». Ñåìèíàð,  îðãàíèçîâàííûé
Ãåðîíòîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì ÐÀÍ è Èíñòèòóòîì áèîëîãèè
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóí-
äàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ãðàíò ¹08-04-06016-ã), îòêðûë
öèêë ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ íîâîìó íàïðàâëåíèþ â ãå-
ðîíòîëîãèè – ãåíåòèêå ñòàðåíèÿ è äîëãîæèòåëüñòâà.

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû íàó÷-
íûõ, ìåäèöèíñêèõ è ó÷åáíûõ öåíòðîâ èç Àñòðàõàíè, Êèåâà,
Ìîñêâû, Íîâîñèáèðñêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñûêòûâêàðà, Óôû.
Â ðàìêàõ ñåìèíàðà áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû äâà ïëå-
íàðíûõ è òðè òåìàòè÷åñêèõ çàñåäàíèÿ ïî òðåì îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì: ãåíåòè÷åñêèé êîíòðîëü ðåãóëÿöèè ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè è ñòàðåíèÿ; âíåøíåñðåäîâûå ìîäèôèêàòîðû ñòà-
ðåíèÿ; ïðèêëàäíûå àñïåêòû ãåíåòèêè ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè.

Íà ñåìèíàðå çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðî-
áëåìàì ãåíåòèêè äîëãîæèòåëüñòâà ó ìîäåëüíûõ æèâîòíûõ
(äðîçîôèë, êðûñ); ìåõàíèçìàì êëåòî÷íîãî ñòàðåíèÿ; ìåòî-
äàì ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ñòàòèñòè÷åñêîãî àíà-
ëèçà ïðîöåññîâ ñòàðåíèÿ; âêëàäó â ïîñëåäóþùåå ñòàðåíèå ãå-
íåòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ îíòîãåíåçà; ìåõàíèçìàì âëèÿíèÿ âíåø-
íåñðåäîâûõ ìîäèôèêàòîðîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè (â
÷àñòíîñòè, ìàëûõ äîç èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè); ãåíåòè÷åñ-
êèì îñíîâàì âîçðàñòçàâèñèìîé çàáîëåâàåìîñòè è äîëãîæè-
òåëüñòâà ó ÷åëîâåêà.


