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АННОТАЦИЯ

По результатам исследований, проведенных в 2002 и 2006 гг., выявлены основные особенности
пространственной неоднородности населения панцирных клещей на территории Северо-Восточного
Алтая. Оценена зависимость изменения облика населения от факторов среды.
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Изучению пространственной организации стую остаются "последним реликтом" исход-
населения различных групп животных Севе- ного естественного населения почв и приоб-
ро-Восточного Алтая посвящен целый ряд пуб- ретают особую ценность для биоиндикации,
ликаций [1-13]. Впервые в рамках данного на- биогеографии и экологии [19].
правления изучения животного населения, Всего найдено 179 видов панцирных кле-
получившего название факторной зоогеогра- щей, относящихся к 104 родам и 51 семей-
фии [14-16], начато изучение сообществ пан- ству. В данной статье полученные результа-
цирных клещей на этой территории [17, 18]. ты анализируются на уровне семейства.

Панцирные клещи (орибатиды) — одна из
самых массовых и широко распространенных р А Й О Н р д Б О Т > М А Т Е Р И А Л Ы и МЕТОДЫ

групп почвенных микроартропод. Они игра-
ют большую роль в почвообразовательных Д л я Северо-Восточного Алтая по сравне-
процессах. Орибатиды ускоряют процессы н и ю с А л т а е м в целом характерна наиболее
разложения и минерализации органических п р о с т а я структура высотной поясности, от-
остатков и гумусообразования. Многие виды личающаяся широким развитием лесного по-
являются промежуточными хозяевами аноп- я с а > в е с Ь м а ограниченным - высокогорного
лоцефалят - гельминтов скота и диких мле- и отсутствием степного [20]. Малые верти-
копитающих. В условиях развития антропо- к а л ь Н ы е температурные градиенты способ-
генных ландшафтов панцирные клещи зача- с т в у ю т постепенному переходу одного пояса

в другой, их значительной протяженности и
Владимирова Наталья Владимировна '
Гришина Людмила Григорьевна ширине. Влияние экспозиции выражено сла-
Слепцова Елена Владимировна бо, так как хребты региона В ОСНОВНОМ ИМе-
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ют субмеридиональное простирание, что участками субальпийских лугов и горных
приводит к равномерному распределению сол- тундр (1800-2100 м). Здесь материал собран
нечной инсоляции. в двух местообитаниях.

Материал собран в июне и августе 2002 и В высокогорном гольцовом поясе обследо-
2006 гг. во всех высотных поясах Северо-Во- вано три местообитания: ерниковые, каме-
сточного Алтая: в лесостепных предгорьях — нистые и мохово-лишайниковые тундры.
200—500 м над ур. м. (села Нижняя Ненинка, В 2002 г. проведено рекогносцировочное
Сайдып), в лесных низкогорьях - 250-1200 м обследование: в июне - предгорно-низкогор-
(села Сайдып, Кебезень, Верх-Бийск, Яйлю; ной части профиля, в августе - среднегор-
кордоны Беле, Суучак), в таежных и под- но-высокогорной. Пробы взяты в 30 местооби-
гольцовых среднегорьях - 900-2100 м (кор- таниях (от 10 до 18 в каждом из них). Поч-
дон Обого; хр. Алтын-Ту - горы Арча и Эв- венные пробы отбирали цилиндрическим бу-
ричала) и в гольцовых высокогорьях - 2000- ром диаметром и высотой 5 см.
2500 м (хр. Алтын-Ту). В 2006 г. эти ландшафтные урочища об-

В пределах лесостепного пояса выделяют следованы детальнее. В тех местах, где про-
лесостепную и мелколиственно-лесную рав- бы в 2002 г. брали в июне, в 2006 г. собраны в
нины и низинные болота. Почвенные сборы августе, и наоборот. Кроме того, в 2006 г. до-
проведены в шести местообитаниях (в ранге полнительно исследованы высокогорные мо-
ландшафтного урочища) (табл. 1). хово-лишайниковые тундры. В каждом из

Лесной пояс занимает низко- и среднего- 31 местообитания почвенные пробы брали в
рья. В пределах низкогорий обследовано 20-кратной повторности, 10 из которых -
14 местообитаний. Менее увлажненные участ- подстилочные (рамка 10x10 см) и 10 - поч-
ки в долинах крупных рек и берега Телецко- венные (бур тот же). Выгонка (извлечение
го озера занимают светлохвойно-мелколист- клещей из проб) проводилась в стационарных
венные леса (250-1000 м). Смешанные сосно- условиях по общепринятой методике с по-
во-мелколиственные и мелколиственно-сосно- мощью модифицированных эклекторов Бер-
вые леса распространены гораздо шире, чем лезе. Затем клещей заливали в постоянные
сосновые боры, встречающиеся лишь неболь- препараты с использованием жидкости Фора
шими массивами. В более теплых и влажных [22]. Обилие орибатид определялось в пере-
районах господствует черневое низкогорье, счете на 1 м2, впоследствии данные усред-
занимающее большую часть исследуемой тер- нялись в пределах ландшафтного урочища
ритории (500-1200 м). Мелколиственно-лес- за все время исследования,
ное низкогорье представлено вторичными За весь период исследования отобрано
осиново-березовыми и березово-осиновыми 1050 почвенных проб. Извлечено и просчита-
лесами по крупным гарям на месте черне- но около 51 тыс. экз. Изготовлено около
вых лесов (500-900 м). В низкогорьях выде- 2700 препаратов.

ляют и болота, большинство из которых Расчеты выполнены с использованием про-
представляют собой переходные березово- граммного пакета лаборатории зоологическо-
торфянистые согры, возникающие на мес- го мониторинга ИСиЭЖ СО РАН. Для выяв-
тах с затрудненным стоком [21]. ления классификации населения и структу-

В пределах лесных среднегорий выделя- ры использованы методы многомерного фак-
ют два типа местности: темнохвойно-таежное торного анализа. В качестве меры сходства
и подгольцовое среднегорье, расположенное сообществ взят коэффициент Жаккара [23] в
на границе с высокогорными ландшафтами. модификации Р. Л. Наумова [24] для количест-
Таежное среднегорье состоит из темнохвой- венных признаков. Пространственно-типоло-
ной тайги, вырубок, темнохвойно-мелколи- гическая структура населения выявлена ме-
ственных и мелколиственных лесов на мес- тодом корреляционных плеяд [25] по матри-
те вырубок и гарей (900-1800 м). Здесь на- це средних коэффициентов сходства между
селение орибатид изучено в шести место- вариантами населения, относящихся к так-
обитаниях. Подгольцовое среднегорье пред- сонам классификации того или иного ранга,
ставляет собой чередование небольших уча- Оценка силы влияния и общности проявле-
стков леса и отдельных групп деревьев с ния связи факторов среды, определяющих
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Т а б л и ц а 1

Количество почвенных проб, взятых в период исследования

Пояс, подпояс Ландшафтное урочище 2002 г. 2006 г.

Июнь Август Июнь Август

Лесостепной Поля 10 - - 10

предгорный Луга-перелески 14 - - 20

Луга-ивняки долинные 12 - - 20

Болота низинные, закустаренные 10 — - 20

Березово-осиновые леса 10 — - 20

Поселки предгорные 10 - - 20

Лесной: Леса: березово-сосновые 12 - 20

низкогорный сосновые 14 - - 20

сосново-березовые разреженные 10 20 20

сосново-березовые 12 - — 20

березово-осиновые 12 — - 20

пойменные ивняки 10 — 20 20

Леса по берегам Телецкого озера:

сосново-березовые - 10 20 20

лиственнично-березовые — 10 20 20

Луга-залежи 12 - - 10

Сосново-пихтово-березовые леса 12 - - 20

Болота низкогорные, облесенные 10 - 10 20

Осиново-пихтовая чернь 12 - 20 20

Березово-осиновые леса по гарям — 10 20 20

Поселки низкогорные 12 — — 20

среднегорный Леса: березово-осиновые — 10 20 -

березово-еловые - 10 20

Тайга: пихтово-кедровая - 10 20 -

елово-кедровая 10 20 ~

кедровая - 10 20 -

Вырубки по пихтово-кедровой тайге - 10 20 -

Подгольцовый Редколесья: с лугами и ерниками - 16 20 -

среднегорный с ерниками по скалам — 10 20

Гольцовый вы- Тундры: ерниковые - 10 20 -

сокогорный каменистые — 10 10

мохово-лишайниковые ~ ~ 20

Всего проб 194 136 340 380

неоднородность населения, рассчитана с по- многих горных местностях [27-33], в том чис-
мощью линейной качественной аппроксима- ле в Центральном Алтае [34-38]. Выявлен-
ции - качественного аналога регрессионной ные закономерности одинаковы: наибольше-
модели [26]. го видового разнообразия и уровня числен-

ности достигают клещи в лесном поясе. С уве-

ВЫСОТНО-ПОЯСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ лечением абсолютных высот местности плот-
ность и разнообразие населения орибатид

Изучение вертикально-поясного распре- сокращаются. Относительно меньшее разно-
деления панцирных клещей проведено во образие орибатид свойственно степному по-

367



Обилие

Семейство Предгорья Низкогорья

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Palaeacaridae 0 0 0 0 30 0 160 0 420 920 60 50 230 20 0

Hypochthoniidae 0 180 100 900 0 0 0 510 0 0 0 10 0 0 2600
Heterochthoniidae 0 0 0 0 150 0 0 150 0 160 70 0 20 0 20
Brachychthoniidae 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0
Phthiracaridae 0 1620 6680 480 2510 20 3680 2990 960 5490 5130 920 1390 510 4420
Euphthiracaridae 0 160 250 0 230 110 500 1470 240 840 630 60 150 100 30
Oribotritiidae 0 10 10 0 250 0 0 20 0 150 130 0 3 0 0
Eulohmarmiidae 0 40 20 0 50 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Perlohmanniidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0
Nothridae 0 0 0 80 0 0 780 330 0 20 330 370 30 80 170
Camisiidae 0 60 80 1970 670 0 600 1140 70 2090 480 190 310 130 30
Trhypochthoniidae 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 30 0 0
Malaconothridae 0 0 0 1480 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 50
Nanhermanniidae 0 0 0 30 0 0 0 20 0 110 0 0 20 0 710
Gymnodamaeidae 0 60 0 0 120 0 220 200 0 30 60 0 30 80 0
Damaeidae 80 760 800 230 2450 390 2370 920 1030 1610 2990 220 1030 1140 20
Damaeolidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 90
Eremaeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astegistidae 0 460 0 0 0 0 10 210 0 0 180 120 20 80 0
Gustaviidae 0 80 0 0 200 0 180 680 30 160 170 100 180 0 1110
Liacaridae 30 350 530 5 580 70 760 470 120 480 620 50 200 1900 290
Metrioppiidae 30 90 90 160 300 0 0 200 50 30 60 120 10 730 190
Xenillidae 0 130 150 0 1850 0 270 0 10 20 0 20 20 20 0
Carabodidae 0 0 0 0 70 0 2190 330 380 320 50 0 170 190 40
Niphocepheidae 0 0 0 0 0 0 10 10 30 30 10 30 10 3 20
Tectocepheidae 1070 1750 3070 130 2380 2200 1610 780 1000 2040 970 600 910 1250 1570
Otocepheidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autognetidae 50 5280 30 0 5480 30 4320 1860 820 490 2300 390 830 2160 90
Oppiidae 920 4660 1010 5210 4030 1330 3120 4110 5030 4270 6470 430 2450 2060 3340
Quadroppiidae 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suctobelbidae 30 1150 70 690 100 10 540 90 80 70 80 20 40 130 20
Thyrisomidae 30 180 0 180 0 0 30 0 0 130 0 70 0 0 0
Micreremidae 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licneremaeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Passalozetidae 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scutoverticidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Haplozetidae 0 0 600 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 420 0
Oribatulidae 30 430 30 3050 80 90 2740 270 470 1590 5410 90 1090 1100 70
Protoribatidae 0 1600 400 30 830 60 70 1150 830 460 950 430 370 410 1430
Scheloribatidae 560 3150 1800 30 580 1280 6440 1960 1770 1850 1040 170 670 2240 960
Hemileidae 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parakalummidae 0 0 0 130 0 0 20 40 20 60 5 10 0 0 0
Ceratozetidae 50 6360 2300 1870 2160 340 2960 2690 2140 4230 3070 1500 1780 2330 1620
Chamobatidae 0 0 50 10 250 0 0 0 30 500 300 40 3 20 20
Mycobatidae 950 1970 2090 510 980 200 50 630 190 20 40 370 20 3 4240
Zetomimidae 0 0 0 30 0 0 0 0 O O ' O O O 0 0
Phenopelopidae 0 0 460 100 500 0 180 130 150 440 210 10 190 440 20
Oribatellidae 0 190 0 0 60 0 220 0 3 530 90 20 60 20 0
Achipteriidae 0 530 170 310 120 0 370 200 230 320 350 20 30 250 750

Tegoribatidae 0 0 0 0 0 30 570 110 10 300 30 20 50 1070 70
Galumnidae 0 450 460 1210 430 390 1250 1020 670 1340 440 610 270 340 1700
Всего семейств 12 28 25 26 28 15 31 30 30 36 31 30 33 34 29

Плотность, экз./м 2 3830 31750 21270 18930 27440 6550 36300 24690 17050 31250 32730 7060 12620 19470 25710

П р и м е ч а н и е . * 1 - поля; 2 - луга-перелески; 3 - луга-ивняки долинные; 4 - березово-осиновые
течения Бии; 8 - сосновые леса; 9 — сосново-березовые разреженные леса; 10 — сосново-березовые леса, 11 —
14— лиственнично-березовые леса по берегам Телецкого озера; 15 — болота низкогорные, облесенные; 16 —
20 - сосново-пихтово-березовые леса; 21 - березово-осиновые леса; 22 - березово-еловые леса; 23 - пихтово-

тайге; 27 - редколесья с лугами и ерниками; 28 - редколесья с ерниками по скалам; 29 - ерниковые тундры;
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Т а б л и ц а 2

орибатид в ландшафтных урочищах и высотных поясах Северо-Восточного Алтая (по сборам 2002 и 2006 гг.)
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Рис. 1. Высотно-поясные изменения плотности и таксономического богатства населения панцирных
клещей Северо-Восточного Алтая, 2002 и 2006 гг.

ясу. Видна полная аналогия с распределени- сах. Еще меньше показатели суммарного оби-
ем клещей в широтных природных зонах [19]. лия орибатид для низкогорных сосново-бере-
На Северо-Восточном Алтае изменение плот- зовых, лиственнично-березовых лесов и вы-
ности населения орибатид по поясам проис- сокогорных каменистых тундр, а особенно для
ходит с небольшими перепадами значений таежного и редколесного среднегорья. Мини-
(рис. 1). С переходом от предгорного лесостеп- мальные значения свойственны высокогорным
ного пояса, где встречено 18 тыс. экз./м2, к ерниковым и мохово-лишайниковым тундрам,
низкогорному лесному подпоясу суммарное Среди панцирных клещей особенно мно-
обилие увеличивается, достигая максималь- гочисленны во всех высотных поясах мелкие
ного значения - 21 тыс. экз./м2. По мере воз- формы (от 0,15 до 0,3 мм), относящиеся к
растания абсолютной высоты этот показатель семейству Oppiidae. Почти все найденные
уменьшается: в таежном среднегорье в 1,5 ра- виды чрезвычайно эврибионтны. В таежном
за, а в подгольцовом - вдвое. Значения сум- среднегорье и гольцовом высокогорье их доля
марного обилия в среднегорном подгольцовом 30 и 36 %. К доминирующим группам ориба-
и высокогорном гольцовом поясах почти оди- тид в большинстве высотных поясов следует
наковы: соответственно 7,2 и 7,1 тыс. экз./м2. отнести и представителей семейств Cerato-
Изменение плотности населения орибатид со- zetidae и Phthiracaridae. Семейство Cerato-
ответствует ромбовидному типу, характерно- zetidae лидирует в высокогорном гольцовом
му для пресмыкающихся, птиц, млекопита- поясе (15 %). Оно представлено двумя жиз-
ющих, беспозвоночных травяного покрова, а ненными формами. Одни имеют крупные раз-
также для дневных чешуекрылых, ранее изу- меры, сильно пигментированы и обитают в
ченных на данной территории [1-4, 8, 9, 13]. основном в подстилке и поверхностном слое

По отдельным местообитаниям суммарное почвы лесных биотопов (Ceratozetes cisalpinus
обилие орибатид выше всего в низкогорных Berlese, 1908, Ceratozetes peritus Grandjean,
светлохвойно-мелколиственных и предгорно- 1951). Другие клещи средних размеров, уме-
низкогорных мелколиственных лесах (табл. 2). ренно пигментированные. Они относятся к не-
Аналогичная картина отмечена для иксодо- специализированной жизненной форме, т. е.
вых клещей и блох мелких млекопитающих обитают как в поверхностных слоях почвы,
[5~7]. Несколько меньше панцирных клещей так и глубже. Предпочитают открытые био-
в предгорных склоновых лугах, перелесках топы и микростации с травянистой раститель-
и низкогорных сосновых лесах. Дальнейшее ностью (Ceratozetella sellnicki (Rajski, 1958)).
снижение плотности населения наблюдается Наибольшее участие представителей семей-
в низкогорных облесенных болотах, березо- ства Phthiracaridae отмечено в низкогорном
во-осиновых лесах по гарям и черневых ле- лесном подпоясе (14%). Особенно многочис-
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лен во всех ландшафтах лугово-лесной вид
Atropacarus striculus (С. L. Koch, 1836) и лес-
ные виды рода Phthiracarus. Выше по про-
филю Phthiracaridae заменяется семейства-
ми Camisiidae (подгольцовый пояс) и Tecto-
cepheidae (гольцовый). Представители первого
семейства - крупные клещи клиновидной
формы из родов Nothrus и Camisia, обитаю-
щие в рыхлых субстратах, подстилке. Они
способны раздвигать довольно крупные час-
тицы субстрата. Второе семейство представ-
лено единственным видом Tectocepheus ve-
latus (Michael, 1880). Это мелкий подстилоч-
но-почвенный, эврибионтный вид с глобаль-
ным распространением. Упомянем еще об од-
ной жизненной форме орибатид, несмотря на
то, что она не попала в число лидеров. Это
представители семейства Damaeidae. Они
имеют крупные размеры, шаровидное тело,
длинные, широко расставленные ноги и пе-
редвигаются только по поверхности суб-
страта, не проникая в глубь почвы. Как пра-
вило, все они относятся к лесным видам. В
нашем материале их приуроченность к лес-
ным местообитаниям также очевидна: во всех
типах леса они составляют 4-5 % от сум-
марного обилия орибатид. В открытых нелес-
ных урочищах, где подстилка не выражена,
их обилие намного ниже.

Изменение разнообразия семейств ориба-
тид по поясам происходит сходным образом,
но отличается от картины изменения плот-
ности населения меньшим перепадом значе-
ний. В лесостепном предгорном поясе отме-
чено 42 семейства, из которых 7 фоновых.
К фоновым семействам, выделенным по ана-
логии с фоновыми видами [39], отнесены те,
обилие которых не менее 1 тыс. экз./м2 (ниже
число фоновых семейств приводится в скоб-
ках). В лесном низкогорье число семейств
увеличивается до 46 (8). Именно этой части
лесного пояса свойственно наибольшее так-
сономическое богатство орибатид, как и
большинства групп беспозвоночных. Дальней-
ший подъем к среднегорью сопровождается
снижением числа семейств до 40 (3) в лес-
ном и до 27 (1) в подгольцовом поясе. Но в
высокогорье отмечено больше семейств -
31 (2), чем в подгольцовом среднегорье. Это
может быть объяснено разнообразием под-
ходящих экологических ниш. Подобная зако-

номерность отмечена для орибатид в горах
Монголии [30].

По отдельным местообитаниям наиболь-
шее число семейств орибатид встречено в
низкогорных сосново-березовых лесах, мень-
ше - в ландшафтных урочищах остальной
части низкогорий, среднегорной темнохвой-
ной тайги и темнохвойно-мелколиственных
лесов. В предгорных полях и поселках, низ-
когорных лугах-залежах, а также в высоко-
горных мохово-лишайниковых тундрах встре-
чено наименьшее число семейств.

Поскольку число обследованных урочищ
в высотных поясах разное (от 2 до 14), то
объем собранного материала в них тоже раз-
личен. Это сказывается на общей картине
высотно-поясных изменений таксономическо-
го состава. В связи с этим проведен пересчет
общего числа семейств, встреченных в по-
ясе, в среднем на одно местообитание. Срав-
нение полученных данных показало, что
максимальное число семейств характерно
для лесного пояса. С увеличением абсолют-
ных высот местности таксономическое богат-
ство постепенно снижается.

Таким образом, полученные результаты
отражают общую тенденцию пространствен-
ных изменений плотности и таксономическо-
го богатства орибатид в зависимости от аб-
солютных высот местности (ромбовидный тип).
Максимальные значения отмечены в лесных
низкогорьях. К ниже- и вышележащим поясам
значения убывают. Такое распределение свя-
зано с гидротермическим режимом низкого-
рий, оптимальным по соотношению тепла и
влаги, и с ландшафтным разнообразием этой
территории.

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Данная идеализированная классификаци-
онная схема отображает закономерности не-
однородности населения панцирных клещей.
Она построена на основе объединения по сте-
пени сходства облика сообществ со всеми
вариантами населения. После первого раз-
биения в результате автоматической класси-
фикации получено 7 групп населения, 4 из
которых составлены несколькими варианта-
ми и 3 - единичными. Обычно типом счита-
ют группы, выделенные при первом разбие-
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нии, проведенном с помощью методов клас-
терного анализа. При идеализации сообщество
среднегорных редколесий с ерниками по ска-
лам, имеющее сходство с населением высо-
когорных ерниковых тундр, объединили в еди-
ную группу. Один из типов, включающий 19
вариантов населения, с помощью той же про-
граммы доразбит на восемь подтипов.

В итоге классификация населения ориба-
тид Северо-Восточного Алтая представлена
шестью типами. Эта идеализация сводится к
приведению классификации в соответствие с
нашими реальными представлениями, уров-
нем понимания и объяснения выявляемой
неоднородности населения [16].

Классификация сообществ орибатид (по
обилию) имеет следующий вид.

1. Тип населения оптимальных местооби-
таний (лидируют по обилию, %: Oppiidae 18,
Phthiracaridae 12, Ceratozetidae 10; плотность
населения, тыс. экз./м2 - 24; всего встречено
49 семейств / в том числе фоновых, обилие
которых не менее 1 тыс. экз./м2 - 7; далее
эти показатели приводятся без наименования).

Подтипы населения:
1.1 - предгорных долинных лугов-ивняков

(Phthiracaridae 31, Tectocepheidae 14, Cerato-
zetidae 11; 21; 25 /6);

1.2 — предгорных склоновых лугов-пере-
лесков (Ceratozetidae 20, Autognetidae 17, Op-
piidae 15; 32; 28 /9);

1.3 - низкогорных облесенных болот (Phthi-
racaridae 17, Mycobatidae 16, Oppiidae 13; 26;
29 /9);

1.4 — низкогорных и предгорных березо-
во-осиновых, черневых и сосновых лесов и
их производных, кроме прителецких (Oppi-
idae 16, Phthiracaridae 14, Ceratozetidae 10;
28; 44 /8);

1.5 - среднегорных березово-осиновых и
низкогорных прителецких сосново-березовых
и лиственнично-березовых лесов (Oppiidae 15,
Ceratozetidae 14, Phthiracaridae 8; 15; 43 /5);

1.6 - среднегорных елово-кедровых и бе-
резово-еловых долинных лесов (Oppiidae 31,
Ceratozetidae 10, Phthiracaridae 7; 24; 37 /5);

1.7 - пихтово-кедровой тайги нижней ча-
сти среднегорий (Oppiidae 32, Scheloribatidae
19, Damaeldae 9; 12; 29 /3);

1.8 - высокогорных каменистых тундр
(Oppiidae 37, Tectocepheidae 13, Ceratozetidae
10; 17; 24 /6).

Типы населения местообитаний:
2 — пессимальных верхней части средне-

горных и заболоченных предгорных (сред-
негорных редколесий с лугами и ерниками,
кедровой тайги, а также предгорных низин-
ных закустаренных болот; Oppiidae 41, Ori-
batulidae 11, Ceratozetidae 9; 12; 35 /3);

3 — пессимальных затененных или зали-
ваемых (среднегорных вырубок и низкогор-
ных пойменных лугов, чередующихся с ивня-
ками; Phthiracaridae 14, Ceratozetidae 13,
Tegoribatidae 11; 10; 34 /3);

4 — пессимальных антропогенных (пред-
и низкогорных полей, залежей и поселков;
Tectocepheidae 28, Oppiidae 24, Scheloriba-
tidae 19; 6; 25 /3);

5 - экстремальных ерниковых (среднегор-
ных редколесий с ерниками по скалам и вы-
сокогорных ерниковых тундр; Oppiidae 20,
Ceratozetidae 15, Camisiidae 14; 5; 28 /1);

6 - экстремальных мохово-лишайнико-
во-тундровых (Ceratozetidae 60, Hypochtho-
niidae 10, Nothridae 6; 2; 13 /1).

Таким образом, пространственная неодно-
родность населения панцирных клещей опре-
деляется оптимальностью условий по цело-
му ряду факторов. Таксоны классификации
сообществ орибатид, как и иксодовых кле-
щей, блох и пойкилотермных позвоночных
(земноводных и пресмыкающихся), маркиру-
ются не по отдельным ландшафтно-физио-
номическим признакам территорий, а по об-
щей интегральной оценке степени оптималь-
ности условий среды. Она определялась по
обилию панцирных клещей, которое зависит
от целого ряда факторов. По классификации
прослеживается влияние тех же факторов,
что и для иксодовых клещей и блох. Основ-
ными из них можно считать теплообеспечен-
ность, связанную с абсолютными высотами
местности, и затененность, определяемую со-
ставом лесообразующих пород. Менее значи-
мо отрицательное воздействие избыточного
увлажнения, заливания в половодье, а так-
же хозяйственной деятельности человека.

Значительную площадь Северо-Восточно-
го Алтая занимает население оптимальных
местообитаний (рис. 2). Подобная тенденция
отмечена и для населения пресмыкающихся.
Меньшая часть занята пессимальными и осо-
бенно экстремальными местообитаниями. Это
говорит о том, что для панцирных клещей
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территория Северо-Восточного Алтая бла- ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
гоприятнее, чем для пойкилотермных позво- СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
ночных, иксодовых клещей и блох, за счет

их обитания в почвах. Все местообитания Под пространственно-типологической струк-

благоприятны для тех или иных видов раз- ТУРОЙ животного населения понимается об-

личных семейств. Экстремальным террито- ^ и й характер его территориальных измене-

риям в целом свойственны минимальные н и й ' выявленный по морфологическому сход-

значения по панцирным клещам и иксодо- СТВУ сообществ, без учета их сопряженности

вым клещам и блохам, а также пресмыка- н а м е с т н о с т и L4UJ-
ющимся. Пессимальные и экстремальные Структура населения панцирных клещей
местообитания для земноводных занимают в <РИС' 3> °бРазована основным трендом, совпа-
Северо-Восточной провинции Алтая наиболь- Д а Ю 1 Ч и м с теплообеспеченностью, определя-

плошаль емой абсолютными высотами местности, и

Каждый значок соответствует типу населения, при этом основная цифра означает номер типа, а индекс —
внутригрупповое сходство. Цифры у линий, соединяющих значки, - оценки межгруппового сходства. Стрелки на схеме
указывают в сторону увеличения проявления фактора среды. Рядом со значками приведен краткий список местообитаний, насе-
ление которых относится к данному типу населения, три первых по обилию семейства (%), плотность населения (тыс. экз./м2),

общее число отмеченных семейств и из них число фоновых



отклонениями от него. Основной тренд состо- связано с заливанием в половодье и зате-
ит из четырех типов (1, 2, 5, 6), а отклоне- ненностью кронами деревьев. Эти факторы
ние от него - из двух (3, 4). Отклонение от снижают плотность и таксономическое бо-

основного ряда определяется степенью зате- гатство (10 /34).
нения кронами деревьев, заливанием в по- Влияние распашки и застроенности на

ловодье и хозяйственной деятельностью че- величину плотности и таксономического бо-
ловека в виде распашки и застроенности. гатства в низко- и предгорных полях, зале-

Наибольшая плотность населения и так- жах и поселках приводит к обеднению сооб-
сономическое разнообразие орибатид харак- ществ (6 /25). У этого типа отмечено высо-
терны для типа населения оптимальных ме- кое внутреннее сходство входящих в него
стообитаний (24 тыс. экз./м2/49 семейств), что вариантов - 40 %.

обусловлено высокой теплообеспеченностью, Таким образом, пространственная неодно-
облесенностью и благоприятными микрокли- родность населения орибатид определяется
матическими условиями стаций обитания. влиянием теплообеспеченности, обусловлен-
Данный тип объединяет варианты населения ной абсолютными высотами местности, сте-
среднегорной пихтово-кедровой и елово-пих- пенью затенения, определяемой составом ле-
товой тайги, березово-еловых и березово-оси- сообразующих пород и возобновлением кед-
новых лесов, прочего низкогорья, лугов-пе- ра, заливанием в половодье и хозяйствен-
релесков и березово-осиновых лесов предго- ной деятельностью человека,
рий. В него вошли каменистые тундры, поч-

вы которых за счет нагретых солнцем кам- ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ней способны длительно сохранять тепло и ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
в сочетании с увлажнением создают благо-
приятную обстановку для обитания орибатид, Под пространственно-типологической орга-
как и дневных чешуекрылых. Внутреннее низацией населения животных понимаются
сходство входящих в данный тип вариантов общий характер его территориальной неодно-
наибольшее и составляет 39 %. родности (пространственная структура), а

При переходе к следующему типу песси- также набор и сила влияния факторов сре-
мальных верхней части среднегорных и за- д ы , сопряженных с пространственным изме-
болоченных предгорных местообитаний (сход- нением облика населения [25]. Наибольшая
ство 25 %), происходит снижение плотности оценка связи (доля учтенной дисперсии на

и таксономического богатства (12/35). Сюда матрице коэффициентов сходства сообществ)
вошли сообщества среднегорных редколесий неоднородности населения и среды (табл. 3)
с лугами и ерниками, кедровой тайги и пред- свойственна поясности (38 %), меньше - об-
горных низинных закустаренных болот. Сни- лесенности и составу лесообразующих пород
жение плотности населения и разнообразия (35 и 28 %), еще меньше - неоднородности
обусловлено отрицательным влиянием забо- в теплообеспеченности, определяемой абсо-
лоченности и низкой теплообеспеченности. лютными высотами местности и затененнос-
Внутреннее сходство составляет 32 %. т и (25 и 20 %). Влияние остальных факторов

Типы населения экстремальных ерниковых существенно меньше. Так, влиянием закус-
и мохово-лишайниково-тундровых местооби- таренности объясняется 13 % дисперсии на-

таний имеют более низкие показатели сум- селения. Почти вдвое отличается по силе
марного обилия и таксономического богат- связи с изменчивостью населения орибатид
ства: 5/28 и 2/13 соответственно. Это связа- мозаичность. Значительно уступают им ант-
но со снижением теплообеспеченности при ропогенное влияние и увлажненность. Всеми

увеличении абсолютных высот. выявленными структурообразующими факто-
Отклонение от основного тренда сооб- рами учитывается 68 % дисперсии. Суммар-

ществ орибатид пессимальных местообита- Н а я информативность структуры и классифи-
ний представлено вариантами среднегорных кации населения равна 71 %, а общая по всем
вырубок и низкогорных пойменных лугов- факторам и режимам - 85 % (коэффициент
ивняков (внутреннее сходство 35 %). Оно множественной корреляции - 0,92).
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Т а б л и ц а 3

Оценка силы и общности связи факторов среды и
неоднородности населения орибатид

Северо-Восточного Алтая

Фактор, режим Учтенная диспер-

сия, % по обилию

Поясность

Облесенность

Состав лесообразующих пород

Абсолютные высоты

Затененность

Закустаренность

Мозаичность

Антропогенное влияние

Заливание в половодье

Увлажненность

Заболоченность

Каменистость

Все факторы

Режимы: структурные

классификационные

Все режимы

Все факторы и режимы

Коэффициент корреляции

38*

35

28

25

20

13

7

3

2

0,9

0,8

0,6

68

65

54

71

85

0,92

"Жирным шрифтом выделены основные (первые по
значению) структурообразующие факторы.

Неоднородность среды на конкретной тер-
ритории определяет изменения животного
населения, поэтому набор факторов, опре-
деляющих пространственную неоднородность
населения панцирных клещей, сходен с та-
ковым по всем беспозвоночным, где в пер-
вые три по значимости фактора входят по-
ясность, состав лесообразующих пород и аб-
солютные высоты местности, но сила их про-
явления различна [16]. По населению ориба-
тид и птиц значима еще облесенность. Наи-
большее влияние поясности также отмече-
но у пойкилотермных позвоночных [4] и днев-
ных бабочек [8, 9]. Для млекопитающих [3]
значимо влияние затененности и состава ле-
сообразующих пород, для иксодовых клещей
и блох [5-7] - абсолютных высот местности
и поясности, для дневных бабочек, жужелиц
[11, 12], муравьев [10] и пойкилотермных по-
звоночных - состава лесообразующих пород
и поясности.

Связь панцирных клещей с факторами
среды в целом выше, чем пресмыкающихся,
жужелиц, хортобионтов и дневных бабочек,

но ниже, чем иксодовых клещей, блох и ос-
тальных позвоночных.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования позволили сде-
лать следующие выводы.

1. Высотно-поясные изменения плотности
населения, таксономического и фонового бо-
гатства орибатид Северо-Восточного Алтая
носят ромбовидный характер. Показатели сна-
чала увеличиваются от предгорного лесостеп-
ного пояса к низкогорному лесному подпоя-
су, а потом уменьшаются, вплоть до высо-
когорных тундр.

2. Пространственная неоднородность насе-
ления панцирных клещей обусловлена изме-
нением абсолютных высот местности и связан-
ной с ними теплообеспеченности, степенью
затенения, определяемой составом лесообра-
зующих пород, заливанием в половодье и хо-
зяйственной деятельностью человека.

3. Основными структурообразующими фак-
торами являются поясность, облесенность и
состав лесообразующих пород. Набор выяв-
ленных факторов можно считать полным, так
как информативность представлений о струк-
турообразующих факторах и природных ре-
жимах в целом составила 85 % дисперсии
населения, что соответствует множественно-
му коэффициенту корреляции, равному 0,92.

Авторы признательны С. Б. Иванову и И. И. Мар-
ченко за помощь в сборе материала, Л. В. Писа-
ревской - за математическую обработку данных
и Ю. С. Равкину за помощь в интерпретации ре-
зультатов.
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