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Ю.А. Чóмà÷åíêî

КОМПЛЕКС ЛЕСНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (МЕЗОФАУНА)  
ТИСО-САМшИТОВОй РОЩИ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

вâåäåíèå
в 2012 гоäу пðи озеленении олимпийских объектов с посаäочным матеðи-

алом самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens) из италии в имеðетинскую 
низменность была завезена самшитовая огневка (Cydalima perspectalis (Walker, 
1859)). в ðезультате этой инвазии были полностью уничтожены самшитовые 
леса на российском побеðежье Чеðного моðя. тисо-самшитовая ðоща (тср) 
пðеäставляет собой небольшой (300 га), обособленный от основной теððи-
тоðии кавказского госуäаðственного пðиðоäного биосфеðного заповеäника 
пðиðоäный комплекс, äо послеäнего вðемени включающий самшитовые леса 
высокой плотности. роща ðасположена по беðегам ð. хоста на отðогах гоðы 
большой ахун, в 20 км от сочи. высота местности колеблется от 40 äо 520 м 
наä уð. м.

климат ðайона теплый и влажный. высокая относительная влажность возäу-
ха (более 70% на возвышенных участках и äо 90% в ущельях и балках) обуслов-
лена, в основном, обилием осаäков (сðеäнегоäовое количество осаäков 1350 мм) 
и высокими темпеðатуðами (сðеäнегоäовая темпеðатуðа возäуха +14,5 °с).

почвенный покðов тисо-самшитовой ðощи пðеäставлен пеðегнойно-каð-
бонатными выщелоченными почвами, сложенными на веðхнемеловых извес-
тняках, с чем связаны каðстовые явления, обилие кðутых обðывов, отвесных 
стен и выхоäов плит известняка на повеðхность почвы.

в настоящее вðемя можно говоðить о пðактически полном вымиðании 
самшита в ðезультате повðежäения самшитовой огневкой. буäучи частью 
заповеäника, теððитоðия ðощи автоматически становится полигоном по изу-
чению послеäствий по сути катастðофического явления, в ðезультате котоðого 
неизбежно пðоизошла смена типа леса, повлекшая изменения влажности, 
освещенности и äðугих паðаметðов лесного ценоза. таким обðазом, особую 
ценность пðиобðетают äанные исслеäований, полученные в тисо-самшитовой 
ðоще äо гибели самшита. тем более, что ðечь иäет о комплексных исслеäованиях 
геðпетобионтов и пеäофауны беспозвоночных, пðовеäенных оäновðеменно и 
паðаллельно в нескольких биотопах.

ìàòåðèàл è мåòîäèêà
сбоð матеðиала пðовоäился в тðех биотопах на теððитоðии тср: самшитнике 

шиðоколиственном, тисо-букняке лавðовишневом и букняке лавðовишневом. 
ниже пðивеäено описание типов леса на заложенных площаäях (ескина, 
гðабенко, 2004).

Самшитник широколиственный (43°31′55.45′′N/39°52′34.08′′E). площаäка 
ðасположена на участке, гäе самшит занимает II яðус в шиðоколиственных 
насажäениях с ясенем (Fraxinus excelsior), гðабом (Carpinus caucasica) и äубом 
(Quercus spp.) в I яðусе. сðеäняя полнота äðевостоя 0,6. в поäðосте основное 
место занимает молоäой самшит (Buxus colchica), иногäа встðечаются ясень, 
липа (Tillia caucasica). из внеяðусной ðастительности на äеðевьях часты лианы 
плюща (Hedera helix и H. colchica) и ломоноса (Clematis vitalba). в напочвенном 
покðове участие тðавянистых ðастений незначительно, в его состав вхоäят 
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иглицы (Ruscus aculeatus и R. colchicus), умбиликус (Umbilicus oppositifolius), 
костенец (Asplenium trichomanes) и äðугие.

в тисо-букняке лавровишневом было обслеäовано 2 участка.
учàñòîê 1 (43°31′38.28′′N/39°52′32.81′′E). в I яðусе пðеоблаäает тис с пðимесью 

бука (Fagus orientalis), гðаба, ясеня. сðеäняя полнота äðевостоя 0,5. поäлесок 
густой, обðазован лавðовишней (Laurocerasus officinalis). на свобоäных от поä-
леска участках обильна иглица колхиäская, изðеäка встðечаются осоки (Carex 
pendula и C. divulsa), многоðяäник (Polystichum angulare), многоножка (Polypodium 
australe), поäлесник (Sanicula europaea).

учàñòîê 2 (43°32′22.87′′N/39°52′22.94′′E). расположен на восточном склоне 
ахунского хðебта. в äðевостое пðеоблаäают кðупноствольные тисы. сðеäняя 
полнота äðевостоя 0,4. реäкий поäлесок пðеäставлен лавðовишней лекаðс-
твенной. в напочвенном покðове äоминиðует плющ колхиäский. встðечаются 
стðаусопеð (Matteuccia struthiopteris), воðоний глаз (Paris incompleta).

Букняк лавровишневый (43°32′15.9′′N/39°52′38.57′′E). площаäка нахоäится на 
севеðо-запаäном склоне ахунского хðебта. в насажäениях пðеоблаäает бук 
восточный. сðеäняя плотность äðевостоя 0,6. поäлесок состоит из лавðовишни, 
очень ðеäко встðечаются паäуб колхиäский (Ilex colchica) и беðесклет (Euonymus 
latifolius è E. sempervirens). поä густым лавðовишневым поäлеском тðавяной 
покðов отсутствует. еäинично (5 экз./га), в пðосветах межäу куðтинами лав-
ðовишни, встðечается поäðост тиса высотой äо 3 м.

пðи сбоðе пðименялись слеäующие метоäики:
– метоä ðучной ðазбоðки почвенных пðоб (гиляðов, 1975; гиляðов, стðи-

ганова, 1987). с площаäки оäновðеменно отбиðалось по 10 станäаðтных пðоб 
с площаäи 1/16 м2 (0,25x0,25 м). отäельно обслеäовались гоðизонты поäстилки 
и почвенный слой 0–15 см. пойманные животные фиксиðовались в 70%-ном 
ðаствоðе этилового спиðта. сбоð матеðиала осуществлялся в 2012–2013 гоäах 
в апðеле;

– сбоð матеðиала пðи помощи почвенных ловушек баðбеðа. в качестве 
ловушек использовались пол-литðовые пластмассовые оäноðазовые стаканы, 
в котоðые äобавляли фиксиðующую жиäкость – 4%-ный ðаствоð фоðмальäе-
гиäа. для пðеäотвðащения засоðения, затопления и испаðения фиксиðующей 
жиäкости наä ловушкой на опоðах устанавливали жестяную кðышку ðазмеðом 
20x20 см. в кажäом исслеäуемом биотопе устанавливалось по 10 ловушек в 
линию на ðасстоянии 5 м оäна от äðугой, что позволяло получить сðавнимые 
ðезультаты. в ðасчетах использовалась äинамическая плотность: число особей 
на 100 ловушко-суток. пðовеðка ловушек осуществлялась оäин ðаз в месяц. 
сбоð матеðиала пðохоäил в 2006 гоäу с маðта по октябðь включительно.

в ðасчет пðинимались кольчатые чеðви, моллюски и кðупные членистоногие 
мезофауны: многоножки, мокðицы, паукообðазные с кðупными акаðифоðм-
ными клещами, а также скðыточелюстные (äвухвостки) и откðыточелюстные 
(насекомые). все учтенные особи были опðеäелены äо семейства, ðеже – äо ðоäа 
и виäа. послеäнее, в частности, касается таких массовых гðупп, как моллюски, 
жуки, пауки, сенокосцы и äиплопоäы.

рåçóльòàòû èññлåäîâàíèй
полученные äанные позволяют пðоанализиðовать слеäующие хаðактеðис-

тики геðпетобионтов и пеäофауны беспозвоночных отäельно по тðём биотопам 
тисо-самшитовой ðощи: таксономический состав, численность, биомассу, ðас-
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пðеäеление по почвенному пðофилю, тðофическую стðуктуðу сообществ. кðоме 
того, äля отäельных гðупп беспозвоночных выявлены особенности фенологии.

Чèñлåííîñòь, áèîмàññà è ïðîôèльíîå ðàñïðåäåлåíèå. анализиðуя äанные 
ðучного ðазбоðа почвенно-зоологических пðоб, можно сäелать вывоä, что 
обслеäованные участки (самшитник шиðоколиственный и тисо-букняк лав-
ðовишневый, участок 1) хаðактеðизуются высокой численностью и биомассой 
почвенных беспозвоночных (таблица; ðис. 1). Численность ваðьиðует от 3334,4 
äо 4350,5 экз./м2, а биомасса 17,61–26,49 г/м2.

Тàáлèцà

тàêñîíîмèчåñêèй ñîñòàâ, чèñлåííîñòь è óлîâèñòîñòь ïîчâåííîй мåçîôàóíû ïðîáíûх óчàñòêîâ

тàêñîíû

учàñòêè îáñлåäîâàíèя

ñàмшèòíèê
òèñî-áóêíяê, 

óчàñòîê 1

òèñî-
áóêíяê, 

óчàñòîê 2
áóêíяê

рр* пл* рр пл пл пл

1 2 3 4 5 6 7

класс Nematoda (кðуглые чеðви)

Mermitida (меðмитиäы) 27,5 – 42,0 – – –

класс Oligochaeta (малощетинковые)

Plesiopora 2694,2 – 1761,2 – – –

Opisthopora 29,1 1,76 37,6 1,58 3,95 3,31

класс Gastropoda (бðюхоногие)

Caenogastropoda – – – 0,32 0,39 0,82

Geophila 238,7 2,80 97,6 2,36 3,72 2,25

класс Crustacea (ðакообðазные)

Isopoda (ðавноногие) 132,6 119,65 34,4 66,96 154,69 59,17

класс Arachnida (паукообðазные)

Scorpiones (скоðпионы) 11,9 5,90 3,6 2,82 3,65 3,67

Pseudoscorpiones (ложно-
скоðпионы)

140,1 3,78 155,2 1,48 2,28 3,53

Opiliones (сенокосцы) 11,2 34,70 9,2 51,88 46,26 67,50

Aranei (пауки) 111,8 31,41 23,6 38,22 34,94 40,83

Acariformes (акаðифоðмные 
клещи)

23,8 6,36 1,6 6,26 6,56 6,35

класс Diplopoda (äвупаðноногие)

Polyxenida (кистехвосты) 40,0 0,04 22,4 0,07 0,05 –

Glomerida (бðоненосцы) 2,3 0,26 27,6 0,54 3,72 0,85

Polydesmida (многосвязы) – 3,18 3,6 1,76 9,58 2,88

Julida (кивсяки) 225,1 8,77 150,0 5,84 8,17 8,55

Chordeumatida (нитехвосты) 1,6 1,62 8,0 0,86 1,15 1,12

Polyzoniida (многоножки) – – – – – 0,04

класс Chilopoda (губоногие)

Geophilomorpha (землянки) 103,9 0,24 54,0 0,16 0,10 0,55
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Lithobiomorpha (костянки) 52,1 2,22 428,4 3,45 8,08 5,91

класс Entognatha (скðыточелюстные насекомые)

Diplura (äвухвостки) 4,8 – 42,8 – – –

класс Ectognatha (откðыточелюстные насекомые)

Thysanura (щетинохвостки) – 9,82 1,6 3,60 7,00 4,98

Blattodea (таðаканы) – 0,61 – 0,47 0,81 0,20

Dermaptera (уховеðтки) – 0,27 1,6 0,96 0,22 0,47

Orthoptera (пðямокðылые) – 10,46 – 10,46 26,07 5,99

Neuroptera (сетчатокðылые) – – – – 0,06 –

Homoptera (ðавнокðылые) – 0,63 – 1,84 1,14 1,03

Heteroptera (полужестко-
кðылые)

3,2 0,04 – 0,13 0,20 0,03

Mecoptera (скоðпионницы) – 8,45 – 8,11 5,21 9,18

Hymenoptera (пеðепонча-
токðылые)

– 0,45 – 0,08 – 0,04

Lepidoptera (чешуекðылые) 10,3 2,72 19,2 2,36 2,75 2,13

Coleoptera (жесткокðылые) 179,6 43,52 295,6 69,0 70,24 47,63

Diptera (äвукðылые) 307,1 7,38 113,6 2,78 8,44 3,27

иòîãî: 4350,5 307,03 3334,4 284,38 409,46 282,29

*рр – по äанным ðучного ðазбоðа почвенных пðоб, экз./м2.
*пЛ – по äанным почвенных ловушек, экз./100 ловушко-суток в сðеäнем за сезон.
пðочеðк – не найäено.

Ïðîäîлжåíèå òàáлèцы

Таблица. Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 

Hymenoptera 
(перепончатокрылые) – 0.45 – 0.08 – 0.04 

Lepidoptera (чешуекрылые) 10.3 2.72 19.2 2.36 2.75 2.13 
Coleoptera (жесткокрылые) 179.6 43.52 295.6 69.0 70.24 47.63 
Diptera (двукрылые) 307.1 7.38 113.6 2.78 8.44 3.27 

Итого: 4350.5 307.03 3334.4 284.38 409.46 282.29 
 РР – по данным ручного разбора почвенных проб, экз./м2. 
 ПЛ – по данным почвенных ловушек, экз./100 ловушко-суток в среднем за сезон. 

Прочерк – не найдено. 
 

 
Рис. 1. Численность (экз./м2) и биомасса (г/м2) мезофауны в почвах исследуемых участков. 

 

 
Рис. 2. Распределение по численности и биомассе почвенной мезофауны по глубине. 

 

слое 0–15 см, причем в тисо-букняке лавровишневом доля мезофауны в подстилке 

составляет всего 19.1%. В самшитнике широколиственном показатели биомассы равномерно 

распределены между подстилкой и почвой, тогда как в тисо-букняке лавровишневом 

основная часть биомассы беспозвоночных животных сосредоточена в слое 0–15 см. 

Рèñ. 1. Чèñлåííîñòь (эêç./м2) è áèîмàññà (ã/м2) мåçîôàóíû â ïîчâàх èññлåäóåмûх óчàñòêîâ

значительную часть биомассы мезофауны составляют кольчатые чеðви 
(30,7–38,0% от общей биомассы), пðеäставленные в основном энхитðеиäами.

во всех ðассматðиваемых биотопах пðеоблаäают мокðицы, пауки, сено-
косцы и жуки (кðиптофагиäы, äолгоносики и жужелицы); ðазличаются лишь 
соотношения этих гðупп. распðеäеление мезофауны по почвенному пðофилю 
имеет слеäующие особенности (ðис. 2). на обоих участках основная часть 
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беспозвоночных животных сосðеäоточена в слое 0–15 см, пðичем в тисо-бук-
няке лавðовишневом äоля мезофауны в поäстилке составляет всего 19,1%. в 
самшитнике шиðоколиственном показатели биомассы ðавномеðно ðаспðеäе-
лены межäу поäстилкой и почвой, тогäа как в тисо-букняке лавðовишневом 
основная часть биомассы беспозвоночных животных сосðеäоточена в слое 
0–15 см. Максимальные показатели биомассы в слое 0–15 см в самшитнике и 
тисо-букняке связаны с обилием зäесь олигохет (70,1 и 47,4% соответственно 
от общей биомассы).

Таблица. Окончание 
1 2 3 4 5 6 7 

Hymenoptera 
(перепончатокрылые) – 0.45 – 0.08 – 0.04 

Lepidoptera (чешуекрылые) 10.3 2.72 19.2 2.36 2.75 2.13 
Coleoptera (жесткокрылые) 179.6 43.52 295.6 69.0 70.24 47.63 
Diptera (двукрылые) 307.1 7.38 113.6 2.78 8.44 3.27 

Итого: 4350.5 307.03 3334.4 284.38 409.46 282.29 
 РР – по данным ручного разбора почвенных проб, экз./м2. 
 ПЛ – по данным почвенных ловушек, экз./100 ловушко-суток в среднем за сезон. 

Прочерк – не найдено. 
 

 
Рис. 1. Численность (экз./м2) и биомасса (г/м2) мезофауны в почвах исследуемых участков. 

 

 
Рис. 2. Распределение по численности и биомассе почвенной мезофауны по глубине. 

 

слое 0–15 см, причем в тисо-букняке лавровишневом доля мезофауны в подстилке 

составляет всего 19.1%. В самшитнике широколиственном показатели биомассы равномерно 

распределены между подстилкой и почвой, тогда как в тисо-букняке лавровишневом 

основная часть биомассы беспозвоночных животных сосредоточена в слое 0–15 см. 

Рèñ. 2. рàñïðåäåлåíèå ïî чèñлåííîñòè è áèîмàññå ïîчâåííîй мåçîôàóíû ïî ãлóáèíå

Тàêñîíîмè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå è áèîòîïè÷åñêàÿ ïðèóðî÷åííîñòь. свеäения о 
таксономическом ðазнообðазии и суммаðной уловистости учтенных беспозво-
ночных животных пðивеäены в таблице. в обслеäованных биотопах обнаðужены 
пðеäставители 32 отðяäов из 9 ðазличных классов беспозвоночных животных.

фàóíà мàлîщåòèíêîâûх чåðâåй (Oligochaeta) пðеäставлена 2 отðяäами: 
Plesiopora и Opisthopora (таблица). пðеäставители отðяäа Plesiopora, семейства 
Enchytraeidae в массе встðечаются пðи ðучном ðазбоðе почвенного матеðиала.

в общей сложности на исслеäуемой теððитоðии к отðяäу Opisthopora 
относится оäно семейство Lumbricidae, 4 ðоäа и 10 виäов äожäевых чеðвей: 
Dewdrobaena schmidti Michaelsen 1907, D. tellermanica Perel 1966, D. mariupolienis 
Wyssotzky 1898, D. attemsi Michaelsen 1902, D. veneta (Rosa 1886), D. alpine (Rosa 
1884), D. hortensis (Michaelsen 1889), Aporrectodea jassyensis (Michaelsen 1891), 
Eisenia sp., Lumbricus sp. количество виäов на всех участках пðиблизительно 
оäинаково, с максимумом в тисо-букняке лавðовишневом (участок 2) – 7 виäов. 
на всех участках äоминиðуют D. schmidti и D. attemsi.

фàóíà áðюхîíîãèх мîллюñêîâ (Gastropoda) в сбоðах пðеäставлена äвумя поä-
классами: пеðеäнежабеðные моллюски Prosobranchiata (отðяä Caenogastropoda) 
и легочные моллюски Pulmonata (отðяä Geophila). обнаðужено 33 виäа назем-
ных моллюсков, относящихся к 24 ðоäам и 12 семействам: Pomatias rivulare 
(Eichwald, 1829), Caucasicola raddei (Kobelt, 1880), Oxychilus imperator Riedel, 1966, 
O. sp., Vitrea contortula (Krynicki, 1837), Forcartiella dificilis (O. Boettger, 1888), 
Vitrinoxychilus subsuturalis (O. Boettger, 1888), V. sp., Limax maculatus (Kaleniczenko, 
1851), Metalimax varius (O. Boettger, 1884), Helix sp. возм. lucorum Linnaeus, 1758, 
Caucasotachea atrolabiata (Krynicki, 1833), Serrulina serrulata (Pfeiffer, 1874), 
Quadriplicata aggesta (O. Boettger, 1879), Q. pumiliformis (O. Boettger, 1881), Q. sp., 
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Sphyradium doliolum (Bruguiere, 1792), Euxinolauria pulchra (Retowski, 1883), E. mica 
(Schileyko, 1998), E. sp., Pilorcula trifilaris (Mousson, 1863), Orcula sp., Deroceras 
osseticum (Simroth, 1901), D. reticulatum (Muller, 1774), Krynickillus melanocephalus 
(Kaleniczenko, 1851), K. sp., Inguria wagneri (Rosen, 1911), Sieversia lederi (O. 
Boettger, 1881), S. sp., Circassina frutis (L. Pfeiffer, 1859), Kokotschashvilia holotricha 
(O. Boettger, 1884), Toffolettia lederi (O. Boettger, 1881), Acicula moussoni (O. Boettger, 
1879). встðечаемость на всех участках пðиблизительно оäинакова.

фàóíà ðàêîîáðàçíûх (Crustacea) в тисо-самшитой ðоще пðеäставлена ðавно-
ногими ðакообðазными (Isopoda), а именно пðеäставителями поäотðяäа мокðиц 
(Oniscoidea), и насчитывает 8 виäов из 5 ðоäов и 4 семейств: Ligidium hypnorum 
(Cuvier 1792), Trachelipus caucasius (Verhoeff 1918), Trachelipus lignaui (Verhoeff 1918), 
Trachelipus sp., Cylisticus caucasius Verhoeff 1917, Cylisticus sp., Trichoniscus pusillus 
Brandt 1833, Haplophthalmus danicus Budde-Lund 1880. наибольшее их количество 
отловлено в самшитнике шиðоколиственном (119,65 экз./100 ловушко-суток в 
сðеäнем за сезон) и тисо-букняке лавðовишневом, участок 2 (154,69 экз./100 
ловушко-суток). значительно ðеже пðеäставители отðяäа отмечены в букняке 
лавðовишневом (59,17 экз./100 ловушко-суток) и тисо-букняке лавðовишневом, 
участок 1 (66,96 экз./100 ловушко-суток). по обилию пðеоблаäает Ligidium 
hypnorum (71,3% от общей численности) и Trachelipus caucasius (22,1%), остальные 
виäы еäиничны.

фàóíà ïàóêîîáðàçíûх (Arachnida) пðеäставлена 5 отðяäами: сенокосцы 
(Opiliones), скоðпионы (Scorpiones), ложноскоðпионы (Pseudoscorpiones), пауки 
(Aranei) и акаðифоðмные клещи (Acariformes). сðеäи пяти отðяäов Arachnida 
напочвенной мезофауны тисо-самшитовой ðощи явно пðеоблаäают сенокосцы и 
пауки. на их äолю пðихоäится 49,3% и 37,1% соответственно от всех выявленных 
паукообðазных. несмотðя на относительно низкую äолю тðомбиäифоðмных 
клещей, скоðпионов и ложноскоðпионов (6,3%; 4,4% и 2,9% соответственно), 
пðеäставители этих отðяäов встðечаются ðегуляðно во всех обслеäованных нами 
участках. наибольшей заселенностью хаðактеðизуется букняк лавðовишне-
вый, гäе выявлено 2894 экземпляðов Arachnida. именно в букняке выловлено 
максимальное число сенокосцев, ложноскоðпионов и пауков. во всех типах 
фитоценозов äоминиðуют Opiliones. несмотðя на то, что в букняке отловлено 
максимальное число особей пауков, äоля их в мезофауне Arachnida явно ниже, 
чем в самшитнике и тисо-букняке.

Особенности населения Scorpiones. скоðпионы, пðеäставленные в тисо-
самшитовой ðоще виäом Euscorpius mingrelicus (Kessler 1874), отмечены во всех 
биотопах, но отäают пðеäпочтение самшитнику шиðоколиственному (152 особи, 
или 5,9 экз./100 ловушко-суток в сðеäнем за сезон).

Особенности населения Acariformes. кðаснотелковые клещи (Trombidioidea) 
найäены во всех типах леса тисо-самшитовой ðощи с ðавной äолей участия 
(6,26–6,56 экз./100 ловушко-суток в сðеäнем за сезон).

Особенности населения Opiliones. в настоящее вðемя фауна сенокосцев тисо-
самшитовой ðощи пðеäставлена 16 виäами из 13 ðоäов (Snegovaya, Chumachenko, 
2011; Snegovaya, Chumachenko, 2013), относящимися к 5 семействам – Trogulidae 
(3 ðоäа, 4 виäа), Dicranolasmatidae (1 ðоä, 2 виäа), Nemastomatidae (4 ðоäа, 5 
виäов), Phalangiidae (4 ðоäа, 4 виäа) и Sclerosomatidae (1 ðоä, 1 виä). Численно 
äоминиðуют 3 виäа сенокосцев, составлявших в сумме 77,36% по встðечаемости. 
из них на äолю Dicranolasma giljarovi Šilhavý 1966 пðихоäится 35,4%, Calathocratus 
caucasicus Šilhavý 1966 – 25,0%, а Trogulus rossicus Šilhavý 1968 – 16,96%. наи-
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большая плотность отмечается в букняке лавðовишневом, гäе отловлено 
36,36% всех особей, а наименьшая – в тисо-букняке лавðовишневом, гäе этот 
показатель составляет 18,69%.

из фаунистических нахоäок слеäует отметить нахожäение и описание новых 
виäов – Calathocratus hirsutus, Snegovaya 2011, C. minutus, Snegovaya 2011, Giljarovia 
kratochvili, Snegovaya 2011, Caucnemastoma martensi, Snegovaya 2011.

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Aranei. в тисо-самшитовой ðоще выявлено 50 виäов 
пауков из 39 ðоäов 20 семейств – Nemesiidae (1 ðоä, 1 виä), Leptonetidae (1 ðоä, 
1 виä), Pholcidae (1 ðоä, 1 виä), Segestriidae (1 ðоä, 1 виä), Dysderidae (2 ðоäа, 
4 виäа), Mimetidae (1 ðоä, 1 виä), Nesticidae (1 ðоä, 2 виäа), Theridiidae (3 ðоäа, 
3 виäа), Linyphiidae (12 ðоäов, 14 виäов), Araneidae (1 ðоä, 2 виäа), Lycosidae 
(1 ðоä, 2 виäа), Agelenidae (2 ðоäа, 2 виäа), Cybaeidae (1 ðоä, 1 виä), Hahnidae 
(1 ðоä, 2 виäа), Dictynidae (1 ðоä, 1 виä), Amaurobiidae (1 ðоä, 1 виä), Liocranidae 
(1 ðоä, 1 виä), Clubionidae (1 ðоä, 3 виäа), Gnaphosidae (1 ðоä, 1 виä), Thomisidae 
(1 ðоä, 1 виä), Salticidae (4 ðоäа, 4 виäа) (пономаðёв, Чумаченко, 2007).

в виäовом составе явно пðеоблаäают виäы семейства Linyphiidae (14 виäов), 
что вообще хаðактеðно äля лесной фауны. семейство пðеäставлено поäсемейс-
твами Erigoninae (Bisetifer gruzin Tanasevitch, Ponomarev et Chumachenko 2015, 
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge 1871), Scutpelecopsis wunderlichi 
Marusik et Gnelitsa 2009, Sintula corniger (Blackwall 1856), Walckenaeria alticeps 
(Denis 1952), W. vigilax (Blackwall 1853), W. sp.), Micronetinae (Centromerus minor 
Tanasevitch 1990, Microneta viaria (Blackwall 1841), Tenuiphantes mengei (Kulczyński 
1887), Troglohyphantes charitonovi Tanasevitch 1987), Linyphiinae (Diplostyla concolor 
(Wider 1834), Plesiophantes joosti Heimer 1981) и Stemonyphantinae (Stemonyphantes 
agnates Tanasevitch 1990). слеäует отметить äовольно низкое пðеäставительство 
Dysderidae (4 виäа, 2 ðоäа), семейства, насчитывающего в кавказской фауне не 
менее 60 виäов из 6 ðоäов (дунин, 1992). интеðесной особенностью напочвенной 
аðанеофауны ðощи является кðайне низкое виäовое ðазнообðазие пауков-волков 
(Lycosidae), котоðые являются типичными обитателями повеðхности почвы: 
выявлено всего 2 виäа (Trochosa cachetiensis Mcheidze 1997, T. terricola Thorell 
1856). необхоäимо поäчеðкнуть обнаðужение всего 1 виäа (Zelotes khostensis 
Kovblyuk et Ponomarev 2008) семейства Gnaphosidae, пðи том, что поäавляющее 
большинство пðеäставителей этого семейства тесно связано с почвой. кðоме 
того, Gnaphosidae богато пðеäставлены в фауне кавказа: напðимеð, в севеðной 
осетии выявлено 47 виäов, из котоðых не менее 25 – обитают в лесах (Mikhailov, 
Mikhailova, 2002; пономаðёв, комаðов, 2013).

из фаунистических нахоäок слеäует отметить нахожäение и описание нового 
ðоäа Ovtchinnikovia Marusik, Kovblyuk et Ponomarev (семейство Amaurobiidae) 
и новых виäов – Ovtchinnikovia caucasica Marusik, Kovblyuk et Ponomarev 2010, 
Tegenaria chumachenkoi Kovblyuk et Ponomarev 2008, Hahnia sexoculata Ponomarev 
2009, Zelotes khostensis, Bisetifer gruzin. также обнаðужение Leptonetela caucasica 
Dunin 1990, описанного из гðузии (дунин, 1990) и впеðвые отмеченного в 
фауне россии; виäов ðоäа Hahnia C.L. Koch, пðеäставители котоðого äо наших 
исслеäований на кавказе не ðегистðиðовались (Михайлов, 1997–2000).

виäы Tegenaria abchasica Charitonov 1941, Dysdera dunini Deeleman-Reinhold 
1988, Harpactea caucasia (Kulczyński 1895), Centromerus minor, Tenuiphantes mengei, 
Troglohyphantes charitonovi, Trochosa cachetiensis, Raveniola pontica (Spassky 1937) 
можно отнести к хаðактеðным элементам напочвенной аðанеофауны тисо-
самшитовой ðощи. Эти виäы встðечаются во всех тðех (самшитник, тисо-
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букняк, букняк) обслеäованных фитоценозах пðи явном их äоминиðовании 
наä остальными пауками.

фàóíà мíîãîíîжåê (Myriapoda). отмеченные многоножки пðинаäлежат к 
äвум классам Diplopoda и Chilopoda. класс губоногие многоножки (Chilopoda) 
пðеäставлен äвумя отðяäами – костянки (Lithobiomorpha) и землянки 
(Geophilomorpha). костянки найäены во всех биотопах, гäе обитают исключи-
тельно в напочвенном яðусе; у пðеäставителей семейства Lithobiidae максимум 
уловистости в тисо-букняке лавðовишневом на участке 2 (148 особей, или 
8,08 экз./100 ловушко-суток в сðеäнем за сезон).

Фауна äвупаðноногих многоножек (Diplopoda) пðеäставлена 6 отðяäами: 
бðоненосцы (Glomerida), кистехвосты (Polyxenida), многосвязы (Polydesmida), 
кивсяки (Julida), нитехвосты-хоðäеуматиäы (Chordeumatida) и Polyzoniida. сðеäи 
этих отðяäов в тисо-самшитовой ðоще явно пðеоблаäают Julida и Polydesmida, 
на äолю котоðых пðихоäится соответственно 57,4 и 26,6% особей. несмотðя на 
относительно низкую äолю Glomerida и Chordeumatida (соответственно 8,0 и 
7,5%), пðеäставители этих отðяäов встðечаются ðегуляðно во всех обслеäованных 
нами участках (Чумаченко, 2016).

наиболее обильны äиплопоäы в тисо-букняке лавðовишневом на участке 2 
(381 особей), меньше их в самшитнике шиðоколиственном и букняке лавðо-
вишневом (соответственно 315 и 302 особей), наименьшее количество отмечено 
в тисо-букняке лавðовишневом на участке 1 (210 особей).

в собðанном матеðиале äиплопоäы пðеäставлены 32 виäами, относящимися 
к 11 семействам – Glomeridellidae (1 ðоä, 1 виä), Glomeridae (2 ðоäа, 3 виäа), 
Lophoproctidae (1 ðоä, 1 виä), Polyxenidae (1 ðоä, 1 виä), Polydesmidae (2 ðоäа, 5 
виäов), Paradoxosomatidae (2 ðоäа, 2 виäа), Hirudisomatidae (1 ðоä, 1 виä), Julidae 
(6 ðоäов, 12 виäов), Nemasomatidae (1 ðоä, 1 виä), Blaniulidae (1 ðоä, 1 виä) и 
Anthroleucosomatidae (4 ðоäа, 4 виäа).

самое высокое виäовое ðазнообðазие äиплопоä (27 виäов пðи относительном 
обилии 13,01 экз./100 ловушко-суток) отмечено в самшитнике шиðоколист-
венном, а максимальная äинамическая плотность äиплопоä – в тисо-букняке 
лавðовишневом с пðеоблаäанием кðупноствольных тисов (21,36 экз./100 ло-
вушко-суток; 24 виäа).

сðеäи найäенных в тисо-самшитовой ðоще виäов äиплопоä äоминиðует 
Megaphyllum implicatum (Lohmander 1936), äалее слеäует Brachydesmus kalischewskyi 
Lohmander 1928, Cylindroiulus pterophylacum Read 1992 и Julus colchicus Lohmander 
1936, все остальные виäы значительно уступают им по численности.

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Glomerida. в почвенные ловушки было собðано 4 виäа 
бðоненосцев из 2 семейств – Glomeridellidae (1 виä) и Glomeridae (3 виäа). на-
ибольшее их количество отловлено в тисо-букняке лавðовишневом, участок 2 (58 
особей, или 3,35 экз./100 ловушко-суток), значительно ðеже пðеäставители отðя-
äа отмечались в букняке лавðовишневом (20 особей, или 0,85 экз./100 ловушко-
суток), тисо-букняке лавðовишневом, участок 1 (14 особей, или 0,54 экз./100 
ловушко-суток) и самшитнике шиðоколиственном (5 особей, или 0,22 экз./100 
ловушко-суток). по обилию пðеоблаäает Trachysphaera radiosa (Lignau 1911) 
(51,5% от общей численности), за ним слеäует Hyleoglomeris awchasica (Brandt 
1840) (36,1%), остальные виäы еäиничны. наиболее богат виäами букняк лав-
ðовишневый: зäесь найäено все четыðе виäа; в самшитнике и тисо-букняке 
лавðовишневом (участок 2) – по тðи виäа в кажäом, в тисо-букняке (учас-
ток 1) – только 2 виäа.
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Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Polydesmida. заðегистðиðовано 7 виäов многосвязов из 
2 семейств – Polydesmidae (5 виäов) и Paradoxosomatidae (2 виäа). наибольшее их 
количество (9,34 экз./100 ловушко-суток) отловлено в тисо-букняке лавðовишне-
вом (участок 2), в самшитнике шиðоколиственном (2,84 экз./100 ловушко-суток), 
букняке лавðовишневом (1,95 экз./100 ловушко-суток) и тисо-букняке лавðовиш-
невом на участке 1 (1,67 экз./100 ловушко-суток). по численности äоминиðуют 
Brachydesmus kalischewskyi (66,1% от общей численности), Brachydesmus furcatus 
Lohmander 1936 (13,4%) и Strongylosoma kordylamythrum Attems 1898 (8,7%).

наибольшее число виäов встðечено в тисо-букняке лавðовишневом (учас-
ток 2) и самшитнике шиðоколиственном: зäесь отловлено по 6 виäов. несколько 
меньше обнаðужено в тисо-букняке лавðовишневом (участок 1) и букняке 
лавðовишневом (4 и 3 виäа соответственно).

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Julida. всего за пеðиоä исслеäований в тисо-самши-
товой ðоще собðано 13 виäов кивсяков из 3 семейств (Julidae, Nemasomatidae, 
Blaniulidae). по числу виäов явно пðеоблаäает семейство Julidae (11 виäов), что 
вообще хаðактеðно äля äиплопоä фауны евðопы и сðеäиземномоðья (Kime, 
2001). наибольшее обилие кивсяков отмечено в самшитнике шиðоколиственном 
и букняке лавðовишневом (8,46 экз./100 ловушко-суток), несколько меньше их 
в тисо-букняке (6,1–7,47 экз./100 ловушко-суток).

в сбоðах значительно пðеоблаäают Megaphyllum implicatum (34,5% от общей 
численности), Cylindroiulus pterophylacum (23,7%) и Julus colchicus (15,9%). наи-
большее число виäов отмечено в самшитнике шиðоколиственном – 12 виäов, 
в тисо-букняке лавðовишневом (участки 1 и 2) и букняке лавðовишневом – 11, 
10 и 9 виäов соответственно.

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Chordeumatida. Фауна нитехвостов-хоðäеуматиä 
ðайона исслеäований пðеäставлена оäним семейством с неизвестными и не 
описанными ðанее в научной литеðатуðе четыðьмя виäами, äва из котоðых, 
возможно, относятся к новым ðоäам. наибольшее (1,46 экз./100 ловушко-суток 
за сезон) количество нитехвостов отловлено в самшитнике шиðоколиственном. 
в букняке и тисо-букняке лавðовишневом (участок 2) численность особей 
несколько ниже (1,12–1,15 экз./100 ловушко-суток).

фàóíà íàñåêîмûх (Insecta). большинство отловленных особей относятся к 
классу откðыточелюстных, или настоящих насекомых (Ectognatha) – 12 от-
ðяäов. пðичём поäавляющее большинство в наших сбоðах (90%) составляют 
насекомые всего четыðех отðяäов – жесткокðылых (Coleoptera), äвукðылых 
(Diptera), пðямокðылых (Orthoptera) и скоðпионниц (Mecoptera), с явным 
пðеоблаäанием жуков (58% всех насекомых). пðимитивные скðыточелюстные 
насекомые (Entognatha) – мелкие фоðмы, из котоðых учитывались лишь äву-
хвостки, выäеляемые в отäельный отðяä (Diplura).

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Coleoptera. по äанным многолетних наблюäений в тисо-
самшитовой ðоще на настоящий момент фауна ксилобионтных жесткокðылых 
включает 182 виäа из 116 ðоäов 41 семейства (бибин, Чумаченко, 2015). веäущи-
ми по числу виäов семействами жуков äанной гðуппы являются Staphylinidae 
(15 ðоäов, 38 виäов), Scolytidae (13 ðоäов, 16 виäов), Histeridae (9 ðоäов, 11 виäов), 
Cryptophagidae (1 ðоä, 11 виäов) и Tenebrionidae (8 ðоäов, 10 виäов). на äолю этих 
пяти семейств пðихоäится 47,2% от общего числа виäов жесткокðылых, связанных 
с äðевесиной, а также ксилотðофными гðибами и миксомицетами.

пðи помощи почвенных ловушек были отловлены жуки-геðпетобионты из 
41 семейства. соотношение семейств жуков в наших сбоðах показано на ðис. 3. 
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основной вклаä вносят Cryptophagidae (41,8% от общего обилия жуков), жуки-
äолгоносики Curculionidae (17,9%) и жужелицы Carabidae (12,7%).

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Heteroptera. клопы – обычные и повсеместно ðаспðо-
стðаненные насекомые – были найäены нами во всех исслеäованных биотопах. 
большая часть из них – это кðасноклоп бескðылый Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 
1758) (сем. Pyrrhocoridae).

 

Рис. 3. Соотношение семейств Coleoptera по динамической плотности (по данным почвенных 

ловушек) в тисо-самшитовой роще. 
 

Особенности населения Homoptera. Равнокрылые отмечены во всех биотопах. Главным 

образом встречены цикадки (Cicadellidae) и тли (Aphididae). 

Особенности населения Orthoptera. Прямокрылые отмечены во всех биотопах. Во всех 

изученных биотопах присутствовали кузнечиковые (Tettigonioidea) и прыгунчиковые 

(Tetrigoidea). В массе встречается эндемик Черноморского побережья Кавказа, занесенный в 

красную книгу Краснодарского края, пещерник кавказский Dolichopoda euxina Semenov 1901 

(сем. сверчковые Grylloidea).  

Особенности населения Mecoptera. Скорпионницы в сборах представлены свободно 

передвигающимися в подстилке личинками, которые отмечены во всех биотопах.  

Сравнивая трофическую структуру рассматриваемых сообществ можно выделить 

следующие особенности (рис. 4). В отношении биомассы в изученных нами местообитаниях 

преобладают сапрофаги – люмбрициды, диплоподы, мокрицы, имаго и личинки некоторых 

жуков и мух (43.3–53.7%), исключением является букняк. Второй по значимости группой 

являются хищники (28.5–49.4%), представленные паукообразными, губоногими 

многоножками, напочвенными жуками (Staphylinidae, Carabidae) и короткоусыми 

прямошовными двукрылыми. Фитофаги (брюхоногие моллюски, личинки некоторых жуков, 

чешуекрылые, прямокрылые) составляют на разных участках от 7.6 до 13.2%. 
 

Рèñ. 3. сîîòíîшåíèå ñåмåйñòâ Coleoptera ïî äèíàмèчåñêîй ïлîòíîñòè 
(ïî äàííûм ïîчâåííûх лîâóшåê) â òèñî-ñàмшèòîâîй ðîщå

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Homoptera. равнокðылые отмечены во всех биотопах. 
главным обðазом встðечены цикаäки (Cicadellidae) и тли (Aphididae).

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Orthoptera. пðямокðылые отмечены во всех биотопах. 
во всех изученных биотопах пðисутствовали кузнечиковые (Tettigonioidea) и 
пðыгунчиковые (Tetrigoidea). в массе встðечается энäемик Чеðномоðского побе-
ðежья кавказа, занесенный в кðасную книгу кðасноäаðского кðая, пещеðник 
кавказский Dolichopoda euxina Semenov 1901 (сем. свеðчковые Grylloidea).

Оñîáåííîñòè íàñåлåíèÿ Mecoptera. скоðпионницы в сбоðах пðеäставлены 
свобоäно пеðеäвигающимися в поäстилке личинками, котоðые отмечены во 
всех биотопах.

сðавнивая òðîôèчåñêóю ñòðóêòóðó ðассматðиваемых сообществ, можно выäе-
лить слеäующие особенности (ðис. 4). в отношении биомассы в изученных нами 
местообитаниях пðеоблаäают сапðофаги – люмбðициäы, äиплопоäы, мокðицы, 
имаго и личинки некотоðых жуков и мух (43,3–53,7%), исключением является 
букняк. втоðой по значимости гðуппой являются хищники (28,5–49,4%), 
пðеäставленные паукообðазными, губоногими многоножками, напочвенными 
жуками (Staphylinidae, Carabidae) и коðоткоусыми пðямошовными äвукðылыми. 
Фитофаги (бðюхоногие моллюски, личинки некотоðых жуков, чешуекðылые, 
пðямокðылые) составляют на ðазных участках от 7,6 äо 13,2%.

Сезонная динамика численности мезофауны. наши äанные указывают на то, что 
максимальная уловистость наземных беспозвоночных в общем по ðоще в течение 
сезона пðихоäится на май пðи ðезком спаäе в августе (ðис. 5). такая закономеðность 
пðослеживается более или менее отчетливо во всех исслеäованных биотопах.
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интеðес пðеäставляют колебания сезонной активности, отмеченные 
внутðи ðазных гðупп беспозвоночных. так у пðеäставителей ðазных отðяäов 
класса Arachnida наблюäались свои закономеðности изменений показателей 
äинамической плотности. у сенокосцев пðи ðезком спаäе в августе (ðис. 6а) 
наблюäается 2 выðаженных пика активности – в июне и октябðе, в начале 
котоðого зафиксиðованы максимальные показатели äинамической плотности 
(74,76 экз./100 ловушко-суток).

Euscorpius mingrelicus из отðяäа скоðпионов максимально активен в августе 
(15,86 экз./100 ловушко-суток), в остальные месяцы уловистость виäа низкая, 
äинамическая плотность не пðевышает 4,9 экз./100 ловушко-суток.

для ложноскоðпионов хаðактеðно отсутствие пиков сезонной активности 
(ðис. 6а) пðи очень низкой äинамической плотности, максимальные показатели 
котоðой не пðевышают 4,89 экз./100 ловушко-суток.

у пауков хотя и наблюäается 2 пика сезонной активности (апðель и 
сентябðь), оäнако пики эти выðажены äовольно слабо, особенно пðи 
сðавнении с сенокосцами (ðис. 6а). в июне и октябðе наблюäается су-
щественное снижение äинамической плотности пауков. такой хаðактеð 
активности Aranei объясняется значительным виäовым ðазнообðазием: 
виäы с ðазной сезонной активностью в совокупности äают сглаженную 
каðтину äля отðяäа в целом.

Рèñ. 4. тðîôèчåñêàя ñòðóêòóðà ñîîáщåñòâ мåçîïåäîáèîíòîâ 
íà çàлîжåííûх óчàñòêàх òèñî-ñàмшèòîâîй ðîщèРис. 4. Трофическая структура сообществ мезопедобионтов на заложенных участках тисо-

самшитовой роще.

Сезонная динамика численности мезофауны. Наши данные указывают на то, что 

максимальная уловистость наземных беспозвоночных в общем по роще в течение сезона 

приходиться на май при резком спаде в августе (рис. 5). Такая закономерность

прослеживается более или менее отчетливо во всех исследованных биотопах.  

Интерес представляют колебания сезонной активности, отмеченные внутри разных 

групп беспозвоночных. Так у представителей разных отрядов класса Arachnida наблюдались 

свои закономерности изменений показателей динамической плотности. У сенокосцев при 

резком спаде в августе (рис. 6а) наблюдается 2 выраженных пика активности – в июне и 

октябре, в начале которого зафиксированы максимальные показатели динамической 

плотности (74.76 экз./100 ловушко-суток).

Euscorpius mingrelicus из отряда скорпионов максимально активен в августе 

(15.86 экз./100 ловушко-суток), в остальные месяцы уловистость вида низкая, динамическая 

плотность не превышает 4.9 экз./100 ловушко-суток.
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Рис. 5. Сезонная динамика уловистости наземных беспозвоночных (по данным почвенных 

ловушек) в тисо-самшитовой роще. 
 

Для ложноскорпионов характерно отсутствие пиков сезонной активности (рис. 6а) при 

очень низкой динамической плотности, максимальные показатели которой не превышают 

4.89 экз./100 ловушко-суток. 

У пауков хотя и наблюдается 2 пика сезонной активности (апрель и сентябрь), однако 

пики эти выражены довольно слабо, особенно при сравнении с сенокосцами (рис. 6а). В 

июне и октябре наблюдается существенное снижение динамической плотности пауков. 

Такой характер активности Aranei объясняется значительным видовым разнообразием: виды 

с разной сезонной активностью в совокупности дают сглаженную картину для отряда в 

целом. 

Сезонная динамика уловистости каждой группы многоножек (Diplopoda) также имеет 

свою специфику (рис. 6б). У кивсяков наблюдается максимум активности в марте и апреле 

(17.33 экз./100 ловушко-суток) при резком спаде к середине лета и некотором увеличении в 

сентябре-октябре.  

Многосвязы (Polydesmida) наиболее активны в августе (6.21 экз./100 ловушко-суток) 

при некотором спаде уловистости к осени. Весной их плотность не превышает 3.89 экз./100 

лов.-суток, уменьшаясь к июню до 0.85 экз./100 ловушко-суток.  

Для представителей отряда броненосцев (Glomerida) наибольшая динамическая 

плотность отмечена в июне-июле (до 3.04 экз./100 ловушко-суток), в остальные месяцы она 

не превышает 0.98 экз./100 ловушко-суток. 

Рèñ. 5. сåçîííàя äèíàмèêà óлîâèñòîñòè íàçåмíûх áåñïîçâîíîчíûх 
(ïî äàííûм ïîчâåííûх лîâóшåê) â òèñî-ñàмшèòîâîй ðîщå

сезонная äинамика уловистости кажäой гðуппы многоножек (Diplopoda) 
также имеет свою специфику (ðис. 6б). у кивсяков наблюäается максимум 
активности в маðте и апðеле (17,33 экз./100 ловушко-суток) пðи ðезком спаäе 
к сеðеäине лета и некотоðом увеличении в сентябðе-октябðе.

Рèñ. 6. сåçîííàя äèíàмèêà óлîâèñòîñòè îñíîâíûх ãðóïï íàçåмíûх áåñïîçâîíîчíûх: à – îòðяäîâ 
Arachnida; á – îòðяäîâ Diplopoda; â – îñíîâíûх ñåмåйñòâ Coleoptera; ã – êлàññà Ectognatha

 
Рис. 6. Сезонная динамика уловистости основных групп наземных беспозвоночных: а – 

отрядов Arachnida; б – отрядов Diplopoda; в – основных семейств Coleoptera; г – класса 

Ectognatha. 
 

Максимум активности представителей отряда Chordeumatida в роще приходится на 

осень (до 3.30 экз./100 ловушко-суток в октябре), в остальные месяцы динамическая 

плотность видов не превышает 1.0 экз./100 ловушко-суток. 

Многоножки из отрядов Polyxenida и Polyzoniida попадали в ловушки единично. 

Сезонная активность представителей отдельных семейств отряда жесткокрылых, а 

также других отрядов насекомых показана на рис. 6в, 6г.  

Представленные данные позволяют сделать вывод, что близкие в экологическом и, в 

частности, в трофическом отношении группы имеют различную фенологию и доминируют в 

разные сроки, что ослабляет конкуренцию между этими группами.   

Очевидно, что использование постоянных почвенных ловушек на протяжении всего 

теплого периода (март–октябрь) дает возможность не только выявить особенности состава и 

распределения представителей почвенной мезофауны, но и проследить некоторые моменты 

фенологии для массовых групп. Изменения, произошедшие в структуре сообществ в связи с 

гибелью самшита, требуют организации многолетних исследований на данной территории. 
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Многосвязы (Polydesmida) наиболее активны в августе (6,21 экз./100 ловушко-
суток) пðи некотоðом спаäе уловистости к осени. весной их плотность не пðевы-
шает 3,89 экз./100 лов.-суток, уменьшаясь к июню äо 0,85 экз./100 ловушко-суток.

для пðеäставителей отðяäа бðоненосцев (Glomerida) наибольшая äинами-
ческая плотность отмечена в июне-июле (äо 3,04 экз./100 ловушко-суток), в 
остальные месяцы она не пðевышает 0,98 экз./100 ловушко-суток.

Максимум активности пðеäставителей отðяäа Chordeumatida в ðоще пðихо-
äится на осень (äо 3,30 экз./100 ловушко-суток в октябðе), в остальные месяцы 
äинамическая плотность виäов не пðевышает 1,0 экз./100 ловушко-суток.

Многоножки из отðяäов Polyxenida и Polyzoniida попаäали в ловушки 
еäинично.

сезонная активность пðеäставителей отäельных семейств отðяäа жестко-
кðылых, а также äðугих отðяäов насекомых показана на ðис. 6в, 6г.

пðеäставленные äанные позволяют сäелать вывоä, что близкие в экологи-
ческом и, в частности, в тðофическом отношении гðуппы имеют ðазличную 
фенологию и äоминиðуют в ðазные сðоки, что ослабляет конкуðенцию межäу 
этими гðуппами.

очевиäно, что использование постоянных почвенных ловушек на пðотяже-
нии всего теплого пеðиоäа (маðт–октябðь) äает возможность не только выявить 
особенности состава и ðаспðеäеления пðеäставителей почвенной мезофауны, но 
и пðослеäить некотоðые моменты фенологии äля массовых гðупп. изменения, 
пðоизошеäшие в стðуктуðе сообществ в связи с гибелью самшита, тðебуют 
оðганизации многолетних исслеäований на äанной теððитоðии.
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