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Аннотация. В работе представлены многолетние данные состава, структуры и распределения 
почвенных беспозвоночных в трех сообществах коренной террасы р. Иртыш. Мезофауна биотопов отличается 
высоким таксономическим и функциональным разнообразием, характерным для подзоны южной тайги 
Западной Сибири.

В ряду исследованных сообществ показатели средней численности и биомассы беспозвоночных 
варьировали в 2-2 .5  раза. Везде в основу животного населения входили олигохеты (18-50%), жесткокрылые 
(18- 53%) и личинки двукрылых (9- 54%). Величина массы определялась, преимущественно, дождевыми 
червями (73-86%) и насекомыми (10-24%).

Определяющими факторами организации и пространственного распределения животного населения, 
являются, главным образом, ценозообразующая растительность, гидротермический режим почвы и наличие в 
сообществе необходимых пищевых ресурсов. Так, в елово-пихтовом лесу преобладали обитатели подстилки, 
концентрирующиеся в мощном зеленомошном покрове. В тоже время здесь отмечено снижение плотности 
дождевых червей и многоножек-землянок. В мелколиственном лесу, отличающимся большим запасом 
мертвого органического растительного материала, зарегистрирована более высокая численность 
беспозвоночных-деструкторов с преобладанием сапротрофных личинок мух и олигохет. Состав и структура 
других почвенных беспозвоночных березняка занимали промежуточное положение, проявляя одновременно 
черты зонального хвойного и лугового сообществ. На разнотравном лугу по всем количественным показателям 
доминирующую позицию занимали олигохеты и жуки, представленные, преимущественно, герпетобионтными 
формами. Кроме того, флористическое богатство биотопа определило наиболее высокое обилие фитофагов.

Яезите. Тйе рарег рге8епТ8 1опд-Тегт йаТа оГ Тйе сотро81Тюп, 8ТгисТиге апй й18ТпЪиТюп оГ 8оИ туегТеЪгаТе8 
т  Тйе 8оиТйегп Та1да 8иЪгопе оГ Ме8Тегп З1Ъепа. Тйе ге8еагсй тоа8 сопйисТей т  Тйгее т й 1депои8 соттиЫТ1е8 оГ Тйе 
Теггасе оГ Тйе 1г1у8й пуег, 1осаТей т  с1о8е ргох1т 1Ту То еасй оТйег, ЪиТ ЫГГеппд т  уедеТаТ1оп сотро81Тюп. ГпуепТопе8 
оГ 8оИ те8оГаипа тоеге регГогтей Ъу Тйе теТйой оГ тапиа1 й18а88етЪ1у оГ 8оП 8а тр 1е8 апй Ъу тое1дЫпд оГ Нуе 
туегТеЪгаТе8 оп а Тогеюп Ъа1апсе. Оуег Тйе 8Тийу рег1ой (2006-2011) аТ еасй 81Те 8е1есТей 80 8а т р 1е8.

Ме8оГаипа оГ Тйе 8ТиЫей йаЫТаТ8 18 оГ Ыдй Тахопот1с апй ГипсТюпа1 Ыуег81Ту, апй МепШТей дгоир8 оГ 
туегТеЪгаТе8 аге йеТегодепеоиа т  сотро81Тюп, 8ресТга1 ротоег й18ТпЪиТюп т  Тйе 8оП ргой1е, диапТПаЙуе тЫсаТоге 
апй 1еуе1 оГ й от1папсе. 1п а 8ег1е8 оГ ге8еагсйей ЪюТоре8 Тйе ауегаде питЪег апй Ъюта88 оГ туегТеЪгаТе8 уаг1ей т  
2-2 .5  йте8. 1п а11 со тти п 1Т1е8 Тйе Ъа818 оГ Тйе ап1т а 1 рори1аТюп тоеге ОПдосйаеТа -  18-50%, Со1еорТега -  18-53%  
апй Тйе 1агуае оГ Б1рТега -  9-54%. А1т о 8Т еуегутойеге т  Тйе сотро81Тюп оГ йоттапТ8 т с 1ийей Агапе1 -  3~9%. 
ГтрогТапТ го1е т  Тйе 8ТгисТиге оГ те8оГаипа Гоге8Т8 18 р1ауей Ъу ЫТйоЪпйае апй Мо11и8са, апй оп Тйе теайото Ъу 
СеорйШйае апй саТегрШаге (ЬерМорТега).

Тйе та88 уа1ие тоа8 йеТегт1пей, т а 1п1у, Гог ЬитЪпмйае, тоЫсй ассоипТей Гог ЪеТтоееп 73 апй 86% оГ Тйе ТоТа1 
та88 оГ те8оГаипа. Шдй 1еуе18 тоеге оЪ8егуей т  т8есТ8 (10-24%).

Тйе йеТегт1п1пд ГасТог8 оГ Тйе огдашгаТюп апй 8раТ1а1 й18ТпЪиТюп оГ Тйе ап1т а 1 рори1аТ1оп аге т а 1п1у оГ р1апТ 
соттипПу сотро81Тюп, йуйгоТйегта1 гед1т е  оГ Тйе 8оП апй рге8епсе т  Тйе сотти тТ у оГ Тйе песе88агу Гоой 
ге8оигсе8.

1п 8ргисе ротоегГи1 то88 соуег апй а 1ото гаТе оГ ттегаЛгаТюп оГ р1пе пеей1е8 апй сопе8 сопТг1ЪиТей То Тйе 
сгеаТюп оГ ГауоигаЫе сопй1Т1оп8 Гог Тйе тйаЫТапТ8 оГ Тйе ПТТег, атопд тоЫсй ргеуаПей Агапе1, ЫТйоЪИйае, 
ЗТарйу11п1йае, ЗЫгПйае. АТ Тйе 8ате Т1т е , Тйе8е ГасТог8 тоеге НтШпд ог ге8ТпсТтд Тйе 8раТ1а1 й18ТпЪиТюп оГ 
ЬитЪпмйае апй СеорЫНйае.

В1гсй-а8реп Гоге8Т, й18Ттдш8йей Ъу а 1агде 8ирр1у оГ йеай огдап1с р1апТ таТег1а1 тоа8 сйагасТег1гей Ъу Ыдй 
аЪипйапсе оГ туег!еЪгаТе8, йесотро8ег8, атопд тоЫсй йоттаТей ОПдосйаеТа апй е8рес1а11у рг1тагу  йе8Тгоуег8 оГ 
1еаГ ПТТег -  1агуае оГ Б1рТега.

1п Тйе теайото оп а11 диапТПаПуе тйюаТоге йа8 Ъееп йот1паТей Ъу Тйе ОПдосйаеТа. Ке1аТ1уе1у Ыдй питЪег8 
тоеге оЪ8егуей т  ЪееТ1е8, герге8епТей т а 1п1у Ъу Тегге8Тпа1 Гогт8. Р1оп8Тю г^сЬпе88 оГ дга881апй8 ге8и1Тей т  Ыдйег 
аЪипйапсе оГ ЬерМорТега, СГсайтеа апй ОгТйорТега. АТ Тйе 8а т е  Т1т е , сотрагей тоПй Гоге8Т со тти п 1Т1е8, Тйе го1е оГ 
1агуае Б1рТега 18 81дЫПсапТ1у йесгеа8ей.
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Введение
Район исследования находится в подзоне южной тайги Западной Сибири, где 

зональным типом растительности являются южно-таежные группировки со сложным 
сочетанием хвойных и лиственных пород, расположенных на поверхности коренной террасы р. 
Иртыш. Напочвенный покров травянистый или зеленомошный. Большая часть коренных 
лесов южной тайги истреблена пожарами и рубками, а значительные площади в настоящее 
время покрыты производными лесами, находящимися на разных стадиях восстановительной 
сукцессии. Естественные травянистые фитоценозы встречаются в поймах рек, реже на склонах 
террас. На поверхности террасы они представлены разновозрастными залежами, 
находящимися на сукцессионных стадиях различного генезиса [Бачурин, Нечаева, 1975]-

Изучение структуры населения почвенных беспозвоночных естественных и 
антропогенно-модифицированных местообитаний имеет важное значение при оценке 
изменений окружающей среды и экологическом прогнозировании. В биоиндикационном 
методе особенно значимую роль почвенные беспозвоночные (мезофауна), легко учитываемые 
путем ручной разборки почвенных проб.

Первые исследования почвенной мезофауны южной тайги Западной Сибири 
проводились более 20 лет назад и были посвящены, как правило, зонально-климатическим 
особенностям их распределения [Стриганова, Порядина, 2005]. Выявленное нами более 
высокое обилие беспозвоночных противоречит ранее проведенным исследованиям. Скорее 
всего, это связано с разностями в растительном составе сообществ и различиями в методике 
сбора материала, однако в тоже время нельзя исключить временную и пространственную 
изменчивость животного населения почв.

Объекты и методы исследования
Исследования состава и структуры почвообитающих беспозвоночных проведены в трех 

сообществах, занимающих одну позицию в рельефе (коренная терраса Иртыша) и 
расположенных в непосредственной близости друг от друга, но принципиально отличающихся 
растительным составом. Тем самым, было исключено (сведено к минимуму) влияние погодных 
условий и эдафических факторов на организацию и распределение животного населения почв. 
Ниже приводится описание исследованных сообществ.

Елово-пихтовый зеленомошно-кисличный лес на коренной террасе Иртыша, рельеф 
ровный. Сомкнутость древостоя 0.8-0.9. Подрост разреженный. Подлесок из шиповника, 
рябины, жимолости, березы. Проективное покрытие зеленых мхов 40%. Из 38 видов 
доминирует кислица. Почва серая лесная умеренно длительно промерзающая со вторым 
гумусовым горизонтом высоковскипающая мощная на карбонатных лессовидных суглинках. 
Подстилка преимущественно из хвои и шишек, толщиной до 4 см.

Березово-осиновый высокотравный лес на коренной террасе Иртыша, рельеф ровный. 
Сомкнутость крон 0.8. Подрост из пихты и сосны, подлесок -  липа, черемуха, смородина, 
шиповник, жимолость и др. Проективное покрытие травянистого яруса 50%. Из 54 видов 
доминирует сныть обыкновенная. Почва серая лесная грунтово-глееватая со вторым гумусовым 
горизонтом мощная на карбонатных лессовидных суглинках. Подстилка из листьев осины, до 2 см.

Суходольный разнотравный луг на коренной террасе Иртыша, рельеф ровный. 
Используется в качестве сенокоса. Древесные виды представлены всходами и стелющимися 
формами. Проективное покрытье 95%. Из 34 видов доминирует полевица гигантская. Почва 
светло-серая лесная умеренно-длительно промерзающая слабосмытая легко
среднесуглинистая на карбонатных лессовидных суглинках. Подстилка представлена 
незначительным слоем ветоши.

Количественные учеты почвенной мезофауны проводили методом ручной разборки 
почвенных проб площадью 1/16 м2 (25x25 см) в лабораторных условиях. В основу анализа 
легли среднемноголетние показатели численности и массы беспозвоночных, основанные на 
результатах осенних раскопок 2006-2011 гг. и сезонных учетов (весна, лето, осень) 2006 и 2011 
гг. Всего за период исследования на каждом участке отобрано по 80 проб, общий объем 
материала составил более 15 тыс. экземпляров беспозвоночных. Массу живых 
мезопедобионтов определяли взвешиванием на торсионных весах. Измерение температуры 
почвы проводили терморегистраторами (логгерами) Б8 1921 О-Р5 на глубине 5 см -  самого 
населенного беспозвоночными горизонта почвы.

Результаты и обсуждение
В ряду исследованных биотопов среднемноголетние показатели численности 

мезопедобионтов изменялись от 718 до 1514 экз./м2 (табл.). Во всех сообществах основу
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животного населения составляли олигохеты (ОИ§осЬае1а) -  18-50%, жуки (Со1еор1ега) -  18-53% 
и личинки мух (Б1р1ега) -  9-54%. Почти везде в состав доминантов входили пауки (Агапе1) -  3 
9%.

Таблица
С о став  и  ч и сл е н н о сть  (ср е д н ее ± о ш и б к а , э к з ./м 2) п о ч в ен н о й  м е з о ф а у н ы  в  со о б щ е ства х

к о р ен н о й  те р р а с ы  И р т ы ш а
ТаЫе

Т Ь е с о т р о в Ш о п  ап й  аЬи п й апсе ( т е а п ± * 1а п й а г1 егго г , * р е с ^ т е п 8/м 2) воИ т е в о Г а и п а  т  
т й 1§епоив с о т т и п Ш е в  ТЬе Теггасе оГ ТЬе ТГувЬ

Б е сп о зв о н о ч н ы е Исследованные сообщества
ЕПЛ БОЛ СРЛ

О ЬЮ О СЫ АЕТА 130 .5 ±4 8 .4 2 8 о .о ± 5 2 .7 4 5 0 .5± 144.6
ЕпсЬуГгаеИае 91-5±38.5 130.0 ±31.9 342.5±129.6
ЬишЬпййае 39.0 ±11.3 150 .0±31.8 108.0±27.9
М О Ь Ь Б 8СА 15.о ± 5.5 2 4 .о ± 5 .6 6 .о ± 4.5

А К А С Н М Б А 5 3 5 ± 6.5 4 4 .о ± 2.9 8 2 .5 ± 14.3
ОрШопез <1.0 <1.0 0.0
Агапе1 53.5±6.5 44 .0 ±2.9 82 .5±14.3
СНТЬО РО БА 25 .о ± 4.7 3 4 .о ± 4 .4 2 8 .о ± 5 .8
ШЬоЬпйае 23.0±3.8 27.0±4.3 0.0
СеорЬШйае 2.0±1.3 7.0±1.1 28.0±5.8
О К ТН О РТЕК А 0 .0 0 .0 1.0 ± 0.3
С О С С Ш ЕА <1.0 2 .0 ± 0 .6 < 1.0
С ТС А Б Ш ЕА 10 .0 ± 2.8 < 1.0 11.0 ± 3.1
Н Е Т Е К О Р Т Е К А 12.5 ±5 .0 2 5 .о± 6 .8 19.0 ±5.5
С О ЬЕО РТ ЕК А 3 8 3 .0 ± 63.5 2 8 2 .0 ± 3 3 .0 2 0 9 .0 ± 1 1 . 1
СагаЫйае, 1+1 24.0 ±3.3 18.0±3.5 37.5±6.3
81арЬуНшйае, 1 197-5±43.2 88.0±13.0 6о.5±10.7

Рзе1арЫйае, 1 2.5±1.1 1.0±0.4 <1.0
8сагаЬае1йае, 1+1 0.0 <1.0 8 .0 ±3.4
8сйТ1йае, 1 81.0±31.0 38 .0 ±17.5 <1.0
БугтЫйае, 1+1 0.0 0.0 4 .0±0.5

Сап1Ьапйае, 1 6.0±1.0 22.0±4.0 3.0±1.5
Е1а1епйае, 1+1 9.5±1.3 33.0 ±3.0 21.5±3.2
Ьа1Ьпйийае, 1 1.0±0.5 <1.0 5.5±1.5

Ьадгийае, 1 2.0±1.0 0.0 14.0 ±6.3
СЬгузошеЫае, 1+1 1.0±0.5 3.0±1.3 3 .0 ± 1.1
СигсиИопоИеа, 1+1+р 51.0 ±6.5 71.0 ±17.0 43.0 ±9.1
Прочие жуки 8.0±2.2 7.0 ±1.5 8.0±2.3
Н УМ ЕМ О РТЕК А <1.0 < 1.0 < 1.0
ЕЕРТБО РТЕК А 3 5 ± 0 .8 2 .0 ± 0 .8 15.5 ± 2.9
БТ РТ ЕК А 8 3 .0 ± 14.5 8 2 0 .0 ± 4 5 8 .0 8 2 .о ± 35.4
ЫЬюшйае 21.5±11.4 138 .0± 110 .8 0.0

Т1ри11йае 5.5±0.8 1.0±0.3 6.5±3.1

БоЦсЬоройИае 13.5±3.1 15.5±3.2 8.0±2.7
ЕшрЫЫае 8.0±1.6 5.0±2.2 3 .5±1.5
8с1апйае 10.0±5.0 6о8.5±465.1 36.0±25.1
Подотряд В.-Сус1оггЬарЬа 1б.0±5.0 4б.0±24.0 20.0±9.7
Прочие двукрылые 8 .5±2.7 6.0±1.6 8.0±2.3
В сего 7 18 .о ± 7 8 .1 1 5 1 4 0 ±4 5 5 4 9 0 5 .0 ± 171.7

Примечание. Исследованные сообщества: ЕПЛ -  елово-пихтовый лес, БОЛ -  березово-осиновый 
лес, СРЛ -  суходольный разнотравный луг. Для жуков приведены учитываемые стадии развития: 1 -  
имаго, 1 -  личинка, р -  куколка.

Пространственное распределение и плотность популяций олигохет зависит от ряда 
факторов, главным из которых является влажность среды обитания [Курт, 1961; АЬгасЬашзеп, 
1972; Стриганова, 1980, 1985]. В почве их распределение отличается высокой мозаичностью, 
что определено, главным образом, перепадами влажности.

В сообществах коренной террасы олигохеты были представлены энхитреидами 
(ЕпсЬу1гаеИае) и дождевыми червями (ЬишЬпсШае). Максимальный показатель численности 
первых зарегистрирован на разнотравном лугу, что обусловлено значительными межгодовыми
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и сезонными колебаниями их плотности. В лесах, где, сомкнутость крон обеспечивала 
наиболее стабильную и выровненную влажность почвы, динамика их численности была менее 
выражена, а количество ниже в 2.5-3.5 раза.

Дождевые черви преобладали в мелколиственном и луговом сообществах -  в 
местообитаниях с высоким запасом органического материала (листовой опад, травяная 
ветошь).

В елово-пихтовом лесу их численность была существенно ниже, что очевидно, связано с 
дефицитом пищевых ресурсов. Известно, что значительное содержание в хвое фенолов, смол и 
воска является препятствием для ее потребления многими беспозвоночными-сапрофагами. 
Кроме того, лимитирующим фактором для люмбрицид ельника может являться промерзание 
почвы в зимний период до -7.5°С, против -2.5°С в березняке и -6°С на лугу.

Численность жуков изменялась в пределах от 209 до 383 экз./м2. На фоне достаточно 
высокого таксономического разнообразия (30 семейств), в каждом биотопе доминировали не 
более 5 семейств. Общими для всех являлись жужелицы (СагаЫйае) -  6-18%, стафилиниды 
(8{арЬуИтйае) -  30-52%  и долгоносикообразные жуки (СигсиИопоШеа) -  13-25% .

Во всех сообществах отмечены личинки и имаго жужелиц, биотопическое 
распределение которых было крайне неравномерным [Сергеева, 2014]. В лесах, особенно в 
березово-осиновом, преобладали личинки, на долю которых приходилось до 78%. В то время 
как на лугу превалировали взрослые особи (55%). Такая же тенденция наблюдалась и у 
долгоносикообразных жуков, однако их общая численность была существенно выше. В ельнике 
и березняке ювенильные стадии (личинки, куколки) долгоносиков составляли 81 и 86% 
соответственно, против 40% на лугу.

Абсолютными доминантами во всех биотопах являлись стафилиниды, за счет высокого 
видового разнообразия [Бухкало и др., 2012]. Их максимальное обилие в хвойном лесу связано, 
прежде всего, с наличием хорошо развитого зеленомошного покрова выступающего в роли 
благоприятной среды обитания и местом зимовки. Доказательством последнего, является 
многократное увеличение их численности в осенний период [Сергеева, 2011, 2012].

Постоянными обитателями лесных сообществ являлись трясинники (ЗсШййае). Жуки 
характеризовались массовыми вспышками численности и встречались только в осенних 
учетах. Их пространственное распределение, также как и у стафилинид, обусловлено наличием 
хорошо сформированного органогенного горизонта, обеспечивающего оптимальные условия 
для зимовки [Сергеева, 2011].

В местообитаниях с развитым травяным покровом большую роль играли щелкуны 
(Е1а1епйае), представленные, главным образом, личинками. В хвойном лесу их количество 
было в несколько раз ниже.

Достаточно высокой плотности в мелколиственном сообществе достигали личинки 
мягкотелок (СапШапйае), а в луговом -  мохнаток (Ьа§гийае). Кроме того, только на лугу 
отмечены пилюльщики (ВуггЫйае), а в пробах почти всегда присутствовали пластинчатоусые 
жуки (ЗсагаЪаеШае), что, очевидно, связано с наибольшей теплообеспеченностью почвы. Так, 
сумма положительных (выше 10°С ) температур луга в среднем составляет 1905°С, тогда как в 
лесах она не превышает 1126°С.

В сравниваемых сообществах количество личинок мух изменялось в широких пределах. 
Такие флуктуации были вызваны, прежде всего, существенными колебаниями личинок 
ВШюшйае и Заапйае, нередко образующих в почве многочисленные колонии и 
характеризующиеся массовыми вспышками численности [Кривошеина, Кривошеина, 2014]. 
Наиболее высокие показатели их плотности наблюдались в березово-осиновом лесу. 
Биотопическое распределение представителей этих семейств зависело, главным образом, от 
количества и качества пищевых ресурсов. Для первичных разрушителей органики наиболее 
привлекательным и усвояемым является опад мелколиственных пород. В таких 
местообитаниях деятельность сапрофильных двукрылых имеет большое функциональное 
значение [Стриганова, 1980]. Участие Заапйае в организации животного населения хвойного и 
лугового сообществ было заметно меньше, а отсутствие на разнотравном лугу ВШюшйае еще 
раз доказывает их пищевую избирательность.

Кроме перечисленных мух в почвах сообществ коренной террасы отмечено еще не 
менее 8 семейств, среди которых необходимо отметить Т1риИйае, БоИсЬороШйае, ЕтрШ йае и 
подотряд круглошовных мух (В.-СусШггЬарЬа).

В состав доминантов хвойного и лугового сообществ вошли пауки, составляя 7 и 9% 
всей мезофауны соответственно. В березово-осиновом лесу на фоне других групп они были 
менее представительны, однако средняя плотность их популяций была сопоставима с таковой 
ельника.

Немаловажную роль в структуре мезофауны лесов играли многоножки-костянки 
(ЫШоЪпйае) и моллюски (Мо11изса) зависящие от влагоудерживающей способности подстилки.
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Разнотравный луг характеризовался достаточно высоким обилием (более 3%) 
многоножек-землянок (СеорЫНйае), предпочитающих на исследуемой территории открытые, 
хорошо прогреваемые местообитания [Сергеева, 2013]. Постоянным компонентом почв луга 
являлись гусеницы (ЬерШорТега).

Специфичной чертой лесных биотопов можно считать присутствие сенокосцев 
(ОрШопе8), на лугу -  прямокрылых (ОгТйорТега), однако их численность была незначительной 
и, таким образом, не влияла на общую структуру животного населения.

Биомасса почвенной мезофауны варьировала от 15 (ельник) до 44 (березняк) г/м2. На 
лугу она составляла 38 г/м2. Величину массы определяли, главным образом, дождевые черви, 
на долю которых приходилось от 73 до 86% всей зоомассы. Кроме них основу массы в 
сообществах составляли насекомые (10-24%), среди которых доминировали жуки и личинки 
мух. В лесах по массе в равной степени превалировали жужелицы, стафилиниды, щелкуны и 
личинки долгоносиков. На разнотравном лугу высокие показатели были обусловлены, 
главным образом, крупноразмерными представителями пластинчатоусых жуков. У  двукрылых 
значимую роль играли крупные личинки Т1риНйае (ельник, луг) и многочисленные ВШюпИае 
и ЗаапНае (березняк). Существенный вес имели личинки и пупарии круглошовных мух.

В мелколиственном сообществе высокой массы (1.4 г/м2) достигали моллюски.

Таким образом, исследованные сообщества коренной террасы Иртыша 
характеризуются достаточно высоким таксономическим и функциональным разнообразием 
почвенной мезофауны, характерным для сообществ южной тайги Западной Сибири 
[Стриганова, Порядина, 2005]. Определяющими факторами организации и пространственного 
распределения животного населения являются главным образом, ценозообразующая 
растительность, гидротермический режим почвы и наличие в сообществе необходимых 
пищевых ресурсов.

Во всех исследованных сообществах основу населения составляли одни и те же 
доминирующие группы, но их доля в структуре мезофауны значительно варьировала.

В ельнике мощный зеленомошный покров и низкая скорость минерализации хвои и 
шишек способствовали созданию благоприятных условий для обитателей подстилки, среди 
которых превалировали пауки, костянки, стафилиниды, трясинники. В тоже время эти 
факторы являлись лимитирующими или ограничивающими пространственное 
распространение дождевых червей и многоножек-землянок.

Березово-осиновый лес, отличающийся большим запасом мертвого органического 
растительного материала характеризовался высокой численностью беспозвоночных- 
деструкторов, среди которых превалировали олигохеты и особенно первичные разрушители 
листового опада -  личинки мух. Состав и структура других почвенных беспозвоночных 
занимали здесь промежуточное положение, проявляя одновременно черты зонального 
хвойного и лугового сообществ.

На разнотравном лугу по всем количественным показателям доминирующую позицию 
занимали олигохеты. Достаточно высокие значения численности наблюдались и у жуков, 
представленных главным образом, герпетобионтными формами. Флористическое богатство 
луга определило более высокое обилие фитофагов -  гусениц, цикад и прямокрылых. В тоже 
время, по сравнению с лесными сообществами, здесь значительно снижалась роль личинок 
сапротрофных двукрылых.

Автор признательна сотрудникам, коллегам лаборатории экологии растений и животных в зоне 
рискованного земледелия (ТКНС УрО РАН, Тобольск) С.П. Бухкало, Д.Е. Галичу, Н.В. Важениной за 
помощь в отборе материала и разборке почвенных проб, Н.Г. Ильминских -  за 
геоботаническое описание площадок.
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