
Все фракции закономерно увеличиваются по мере возрастания диаметра дерева 
(табл. 2). В то же время характер увеличения фитомассы для каждой ее фракции 
отличается своими особенностями, которые, в свою очередь, специфичны и для секций 
ПП. Более высокий коэффициент детерминации получен при анализе связи между 
диаметром деревьев и фитомассой древесины ствола, всего ствола (в сумме древесина с 
корой) и с общей надземной фитомассой дерева. Менее тесная связь выявлена между 
диаметром и фитомассой древесины и коры ветвей. Связь между величиной густоты 
древостоя на секциях и фитомассой общей, а также фракций - не тесная. Коэффициент 
корреляции составляет - 0,1_0,3. Следовательно, наблюдаемые закономерности 
изменения характеристик фитомассы древостоев между секциями, в основном, 
объясняются воздействием тепла. Тепловое влияние отражается на величине общей 
надземной фитомассы и долевом содержании фракций деревьев. С удалением от факела 
наблюдается тенденция к уменьшению общей фитомассы, ствола и хвои - в 2, скелета 
кроны - в 3-4 раза. За исключением первой и второй секций, при повышении тепла в 
целом для древостоев наблюдается повышение доли хвои на 10%, при незначительном 
увеличении её количества в расчете на одно дерево. По нашему мнению, на седьмой 
секции на параметры фитомассы древостоя большое влияние может оказывать фактор 
близкого расстояния опушки.
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Биологические инвазии являются одной из глобальных экологических проблем. 
Катастрофические последствия для нативных экосистем, ущерб хозяйственной 
деятельности человека и угроза распространения инфекционных заболеваний 
обуславливают необходимость прогноза расселения инвазивных видов на новых 
территориях. Для такого рода анализа необходимы массивы данных, которые размещены 
в различных репозиториях.

Открытые базы данных в последние годы становятся источником информации для 
исследований различных профилей. Относительно недавно активное развитие получили 
базы данных по биоразнообразию, как глобальные, так и региональные. Их использование 
значительно расширяет возможности мониторинга биологических инвазий. Крупнейшие 
проекты по учету видов-вселенцев осуществляются группой специалистов по 
биологическим инвазиям (IUCN SSC Invasive Species Specialist Group, ISSG). Информация 
по этим проектам размещена в глобальной базе данных инвазивных видов (Global Invasive 
Species Database, GISD). Преимущество этой базы данных заключается в наличии 
развернутой информации о видах-вселенцах. Для экспорта и использования доступна 
информация о локации, стадии инвазии, способе расселения, экологических особенностях, 
влиянии на аборигенную биоту и других особенностях инвазивных видов. Однако по 
некоторым группам организмов GISD представляет далеко не полный список видов. Так, 
в этой базе имеются сведения лишь о 33 видах инвазивных моллюсков, которые 
представлены морскими (21 вид), пресноводными (9 видов) и наземными (3 вида). 
Особенно стоит отметить, что в GISD все виды разделены по группам в соответствии с 
теми последствиями, которые приносит их инвазия. Например, среди моллюсков 23 вида
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наносят урон экосистемам-реципиентам, 8 видов негативно влияют на популяции 
аборигенных видов, 15 видов наносят экономический урон, 3 вида представляют угрозу 
для здоровья человека и 2 вида наносят ущерб сельскому хозяйству.

Наиболее масштабной инфраструктурой обмена данными на сегодняшний день 
является Глобальная база по объектам биоразнообразия (Global Biodiversity Information 
Facility, GBIF). Данные проекта IUCN также размещены на платформе GIBF в виде 
таксономических списков. В рамках проекта опубликованы списки инвазивных видов 130 
стран и подчиненных им территориях. Список инвазивных видов в GIBF значительно 
объемнее. Так, здесь содержатся записи о 1272 видах моллюсков, что существенно 
превышает количество видов на собственном ресурсе GISD. Однако при работе с GIBF 
нужно учитывать вероятность использования синонимичных называний видов.

В описании проекта подчеркивается, что списки содержат названия видов, которые 
негативно влияют на биоразнообразие (https://www.gbif.org/ru/dataset/b351a324-77c4-41c9- 
a909-f30f77268bc4). Как правило, именно такие виды являются объектами мониторинга и 
менеджмента биоинвазий.

Помимо GBIF, это отражено в региональных списках и базах данных по видам- 
вселенцам. Так, база данных инвазивных видов, распространенных на территории России, 
разработана Институтом проблем экологии и эволюции РАН 
(http://www.sevin.ru/top100worst/priortargets.html). Как видно из названия ресурса, в список 
занесены виды, оказывающие негативное влияние на биоразнообразие и наносящие ущерб 
человеку. В качестве примера можно рассмотреть список чужеродных видов моллюсков. 
На портале sevin.ru указаны 13 видов: Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906), Arcuatula 
senhousia (Benson, 1842), Corbicula fluminea (O.F. Muller, 1774), Crassostrea gigas 
(Thunberg, 1793), Dreissena bugensis (Andrusov, 1897), Dreissena polymorpha (Pallas,1771), 
Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828), Magallana gigas (Thunberg, 1793), Mytilopsis 
leucophaeata (Conrad, 1831), Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843), Rangia cuneata 
(J.E. Gray, 1843), Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Teredo navalis Linnaeus, 1758.

Использование открытых баз данных по биоразнообразию и биологическим 
инвазиям открывает возможность для анализа и прогноза распространения чужеродных 
видов в любом регионе мира. Безусловно, для улучшения качества данных необходимо 
регулярно предоставлять информацию, полученную в различных исследованиях, для 
размещения ее в репозиториях по аналогии с известным GenBank. Это позволит быстрее и 
эффективнее совершенствовать методы мониторинга инвазивных видов.

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ КЛОПА-СОЛДАТИКА 
(PYRRHOCORIS APTERUS L.) ИЗ БИОТОПОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
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Стабильность существования природных популяций клопа-солдатика является 
показателем способности организма развиваться в процессе взаимодействия онтогенеза 
отдельных особей с комплексом факторов популяционного гомеостаза без каких либо 
отклонений от условной нормы и ошибок, выражающихся в нарушении билатеральной 
симметрии элементов меланизированного рисунка покрова [Васильев и др., 2007]. 
Появление асимметрии меланизированного рисунка может свидетельствовать о 
нарушении эмбриональных и постнатальных процессов, происходящих в организме 
клопа-солдатика. В совокупности это дает возможность интегральной оценки уровня
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