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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИ!ЛИКА РАБОТЫ 

АктуальнооТЪ темы. НаУ'ЧJМd советом АН СССР по прООлемам б:в:о

геоце:в:ологии и охраны прирс:::~;ч: опреде..'Iены как актуальные работн 

по иэуче:шю закономерностей организацJШ, .дl!Намики и устоli-чивости 

6иогещенсзов в рэ.знш пр:иро;щ~ зонах (Шмов, Носова, 1986). 

Одним из важнейших компонент~в биогеоценозов является почвепная 

·~а.уна. Деяте.л:ьноатъ почвеюпи животньrх во мнorct.i определя:ет мор

фоJ!огию почвешrоrо профиля, фиэичесRИе и химические свойства 

почвы, темпн круговорота веществ, ПJiодородие (Гиляров, Стригано

ва, 1978; Одинцов, 1985). Комплексы почвенных беспозвоночных 

выступают ин,д!таторами почвешrо-растителыruх условий (Гиляров, 

I965, I9?8), поэта.1У исс::едован-м структуры Е: динамики их насе

ления могут слупть основой эко.поrичес:кого проrвозирования и мо

!ШТСрИШ'а. 

дм условий степного Казахстана ра.Сот по почвенной меэофа

уне немного. Бо.лъшинст:во из них посвящено отде.л:ьнw группам 

почве~mо-подстилочных беспозвоночных (Бей-Биенв:о, I96I; Гри

·горьева, I960, 1965; Бака\}ова, I963, I968; ТИтова, Жаворонко

ва, 1965; Лаn:анов, КотомеНRОr 1974; КотwеНRо, Ла:хманов, I978; 

Ла:хманов, I982; Кнор, Киров, I985). Возрастание темпов освое

ния природных ресурсов Казахстана остро с~авит вопрос деталь

ного иэученюt 6иогеоценозов, как основы раr;иональноrо испоJIL

зовани.<t ресурсов биосферы, интенсифИRВЦIIИ сельсхохозяйственноrо 

и лесохозяйственного произ:эодства и охравн природв. 

Uе.лъ 1i! зад13.ЧИ исслеловmщ14. Целъю исследований 6wю изуче

ние структуры, .ЦИНВМИRИ и особенностей распределении почвенной 

мезофаJIГd степноrо Казахстава в уСJЮВ:ип: центраJIЬRай части Тур

rайсхой депрессии. 

Прогр8Юiа работ :вк.mча.иа c.ne.l(yi)ЩИe вопросв: 
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I. Изучить состав населеаил почвенных бесnозвоночных и его 

ДИН8f4ИRУ :в осноВНЪLZ .1JaiЩJIIa.фrax Тургайскоi1 .1Iожбшш. отралtаЮЩей 

RЗR.ТИПИЧНЫе УСЛОВИЯ ПОДЗО~ CyxllX ТйпчаRОБО-RОВЫЛЬНЫХ степей 

Казахстана, так и уюшаль.!Ше особе:шости самых !ОЖНЫХ в равншr

ном Казахстане сосновых лесов в условиях заповедного режm~а. 

2. Въшвить заi<ономерност~ иэr.tепешЫ эколог?.чесноi1 структуры 

uочвеF~ого населения в раз.~ почванно-растительных услови -

юс на npш.tepe модельншс гpyr!II. 

з. Иэ~ить распределеJше и ceзomrne миградии мeз~"Jaymr по 

почвенному профилю и дИНамику численности населения в связи с 

динамикой экологическшс условzй. 

4. Проанализировать трофическую структуру nочвенного насе

леюш, кан поt:азатель участия 6еспозооноч:шх в процессах круго

ворота веществ. 

HJ;Y'iFM Н9.РZЗIШ• В результате работ впервые изученt1 комп

лексы nочвеF~о-подстялочных беспозвоночных в основных ландшаф

тах Турrа.йско:U депрессии .2 дана их качес'i.'Веннан и количествен

nая: характеристшtа. Внявлено около 400 видов почвенно-rrодстn -

лочннх беспозвопочнш:, сЕыше 200 из !соторых прызод.:тrся: ддя за

повеДЮlка впервые, 6 - вnервые для Каэахс'!·ана и Средней Азии. 

I - ноJ:Ч:IЙ JJ)IЯ науки вдц. На примере модеJIЬной гpym:IIl почвенной 

мeзQ("Qг.ymi (~елиц) составленьr зональньrй и лаFЩJПЭфтныil спе:ктрьr 

жиэнеffi!ЫХ фор.~ и вwmле!Ш эколоrичесжие груnпы вn.цов. Впервые 

.ztJ!Я сухостепного КазахстаJЩ JIО:каза.ны измепения структуры поч

венного населенv.я в зависимости от геоморj)ологичес:коrо положе

ния биотопа И влажности почв. Уст~човленн изменаttая структуры 

мезофауны в сосновых лесах аридвой зоны на краiiНе*точ:ке сВ?е

rо JХlСпространения:. УстаноВJiеН(') прео6ладание в составе мезофа-

11Ш ~теiШого Казахстана фитофагов и фитос~:в, что 
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ухаэьrвает на переработку 60JIЬIDoй дОJIИ первичвой пpoжr-::nm по 

пастбищному пути. 

Пооктическое значение ра6отн. По материма.~ ра6отu разрабо

таны и прi'!няты .zr..ля внедрения Министерствам лесного хозяйства 

Казах:с~ой ССР !Х'КОМендации по м~Эрам 6оръ6н с корне1•рызу1I:!~m на

се:комы-1!1~- вредите'L"N.JI лесных ~rу-.тътур па nесчаных "'очвах подзоны: 

су.х:их: степей, в НаурЭУ11iсксы заповедншtе внедрены рекеt.tендации 

по лесопатолоrическому обследованию и мониторшn'У территори.и. 

Полученные данные моrут CJГ.JIOI'~ъ основой ДJIЯ проведения работ по 

экологическому прогноэированюо в 6иогеоценозах сухостеnного Ка

захстана и мониторингу, исnользовэ.тъся при: npoвeдemm: природо

охранных, селъскохоэяi·lственнъzх Р.: лесозащитных мероприятий, 

Алро6апия работы и ттубликэпия. Материалы диссертации доло

жены на областных научно-nрактических конференциях молодых уче

ных 11 специглистов "Экология, тrеловэк и про6леrлы охраны природы" 

(Свердловск, I983), "Научные основы охр~в!l nрироды YpaJia и про

блР.мы эr-:олоrическогu мониторШ!Га" (Свердловск, I985); I- 2 сове

щаниях "Фауна и зкологил насекОМЬtХ. Урала" (Миасс, IS83; Сьерд

ловск, I986); YI ссвещ~ энто~.~ологов Сибири (Новосибирск, 

I985); IX ЫеЕ,ЦУJ!ародном коллоквi!уl.!е по почэеmюй зooJIOI'RJi (Мос

ква, I985); Всесоюзном совещакии "Проблемы охраны rенофонда и 

управления экосистема\iЯ в заnоведниках лесной зоны (Москва., I586). 

По теr.1е дмсертэции опубликова.Iiо !О работ. 

Объем и структура оо6сты..s.. д-ttcC'e ртация: :изложена на !28 

стран:!щах машиаописного текста, состоит из :зведеюш, 6 r.naв, 

выводоD и прилохешШ, содержит 28 та6.лиц к 48 ИJI'JIIOCTpaцd ( .r·pa

~mtoв. дщJ.грами). R спиыtе литера'Г'JР:Ы 2Эб ваименованиl, из :ко

тор~ 53 на .mостранн:ых яsЬIКах. 

Автор выражает r.лу6охую 6лаrодарвос'l'Ь научишу IJУRОВодите-
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.пю, профессору Н.Н.Данилову за постоянное внимЭЮiе к работе, спе

циа.n:истам, оказавшим 6oJIЬЩVJO пшощь в определенm1 материала

О.JI.Кршановскшу, Г.С.Медведеву, Е.JI.I'уръевой, В.r.до.Лину, М.Е. 

Тер.Минасsm, И.Х.lliаровой, Г.М.Длусскому, Б.А.Коротяеву, Г.В.Нико

лавву, Ю.Б.Быэовой:, В.Н.Янушеву, Н.Т.Залесоко.й, Л.П.ТИтовой, А.С. 

Ба6еНRо и другnм сnециа,'!Истам, . благодарит администрацию и сотруд

ников Наурэумского заповедника за помощь при проведении работ. 

ГЛАВ.'\ I. Ф7!3ИКО- ГЕОI'РАФИЧЕv"КИЙ ОБЗОР РАЙОШt РАБОТ 

В физико-географическом отношении территория района иссле

дований (Наурзумски'J заповедник, КустанайсRая область) относит

ся к Северо-ТургайсRой провШЩIШ (ГвоздецюШ, Николаев, I97I) и 

расположена в центральной части Т;,rргейской ложбИНl:l. По почвенно

географическому районированию ССС.'Р {I962) входит в состав Казах

станской сухостепной провинции темно-каштановых 2 каштановых 

почв (.Еестифеев, · 1966). Территория ВRJПDЧена в подзону сухих 

типчаково-ковальных степей (~а. I96I), но представленн 

таюке лесной, луrовой, кустарниковШ!, пустнв:внй типы раститель

ности и участu болотных ассоциаций ( Заугольнова, Воро:nцова, 

Пугачев, I975). КJiимат резко континента.'IЪннй. 

ГЛАВА 2. OffilCAHИE СТАЦИОНАРIШХ: УЧАСТКОВ. МАТЕРИАЛ 

И МЕI'ОДИКИ РАБОТ 

Изучешrе почвенной мезофг.уны проводилось в I978- I982 rr. 

на стационарншс учасТ!<а:х, х.ара.ttтеризуrощих как rосподствующие 

в сухостепна.t Казахстане тиnн почвенно-растите.л:ыiЫХ условий, так 

и уншtаЛЬнне .лацдшафтьt самых южнюt в равнинном Казахстане остров

ВЬIХ и ленточннх. боров. rеоморфолоrичеоtще положение КJПDЧевнх 

стациоварншс участков покаэано на рисувхе I. 

Участок I. Плахорная степъ. I\овWIКовая ФОJUвция. Типчакево

б 
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ко:вWIRовая ассоциацmi. Почва темв~:капrrаиовая cyrJCППJC'!'!'Uf. 

Участок 2, Песчаная степь. Ilесчаноковwхьная форl!ац.J.И. Псаа

мофи.лън~разнотравная. овсяницев~перистоховwхьная ассоциация. 

П"чва Т&Jн~каштановая свяэFопэсчаная. 

Yч~n.!Q.K....A,_.I.lyroвa.a степь в II!ii!:OэepнCN пониженил. Раэнотрав

но-пощсrно-осоЧRОРZL'1 ассоциацш~. Почва -~товая карес,натная. 

Участок 4. Наурзуtююri~ 6ор. ПроГ8.1П!На. КовW!Ьн~разнотрав

FI)-ОВсяющевал ассоциация. Почва дерново-<5оровая двухъярусная, 

рельеф 6угристый. 

Участок 5. Наурэумсюd бор. CocRilК приземисто-осочковый. 

Состав древостоя IOC, возраст I20-I50 лет, Ш бонитета, сQi,;ы;у

тость :;.:рои О, 6. Травостой выражен слабо, местами отсутс'l'В~'Е!Т. 

Почва дерново-боровая сла.6ораэвитая. 

Участок 6. Терсекский бор. Сосняк приэемисто-осочковнИ. Со

став древостоя 9СIБ, возраст 80- 90 лет, П бонитета, са&кнутость 

крон О, 7. Травостой выражен сла6о, местЭ~IИ отсутствует. Почва 

дерново-6оров~я слаборазвитая. 

Участок 7. Наурэумский бор. Осmишк в.rJ.ЗЖНый спирейно-раэно

травннй. СОСТа'З .I',реВОСТОЯ 80с2Т6едБэдТс, il бонитета, Ca.!Kh'J

TOCT!. крон 0,8. Пачва ЛJ7О:Ваа карбонатная. 

В работе nр1mедены полное геоботаническое описание расти

телъност?J и оrшса"'ие почв ( IO nоЧ!Iеннш разрезов). С6орн и уче-_ 

тн численности почве?JfЫХ беспозвоночных проводилисЪ по стаддар

тноfr методИRе nочвенн~эоолоrических: про6 (ГИJIЯров, I975) • Взя

то ?25 проб, Е которых собрано 7432 экземnшJра беспозвоночных. 

Сбор rерпе·rо6ил nроводился методом почвеi,ШЫХ ловушек (Шарова. 

I97I; ТИхо:t.ирова, I975 и .цр. ) с r:а.ющыо С'fеuяв:нчх dавов, уста

новленню.: на расстоянии IO м друr от друrа без фихсатора. Bl:l-

6opкa проьодилась в течение веrетациОRПоrо периQДа с иптерва-

9 



лом в 3-5 дней. ОтработаFiо 29920 лов~·шжо-сутш~, собрано сзl1!:1е 

!4 тыс.бесnоз~оночных. Дополнительно исnользовалась ручные 

сбор<:!, прnкошш, а Ta.I\Ae ловутки с фИRсаторами З-4% раствором 

ФОJХ~ш;ш.на (Грюнталь, I982) илr: этиле!IГШ!Нолеr.\ (:Крыжа.н:овскru1:, 

I9E3) • 

.':r.-11 опрецелеFаш влияния раэл:ищшх ![,ш.:торов на струr:туру 

ПО'овенного населешш е;;>;емеся:чно посло:~..но определялась теl\шера

тура ПО"'-ГШl с гомоп~J,ю nочвенных тер:;rоr,ютров Санниr.ова. и срс.цн"1У. 

r..po;.;eH'l' в~~;.;:сности нз. разноir глу6н;.;е весовым методом (4I04 об -

р.~.<Jца), Б ряде случаев определялась фи':',:,масса и другие nарамет-

рь:. 

Спрел:елыr.ие 6иомассн беспозвон:счнъr;: проводилосв :взвешиванн

еr,: на торсионных весах с пределом 11эмере:ш11 0-4000 мг. Поt\азэ.те

ли численностn и биомассы nраведени з среднем за вегетациоНIIЬ!t; 

nе;н:од. 

Прл а..чмизе структуры населения исnользовались эколоrичес

rше rс:sтоцы :шщеле:нш внцо:з по бmтош;чесJ·:оr.:у nрефередтrуму (Ар

но;;п,ди, I952 и др.) и систе,.ш жиэRеюпiХ форм жужетщ И.Х.Шаро

вой (I98I) 1 при выделенШ! трофnческю: ГP~'Ir.l ИСПОЛЬЭОJJЭJ!ИСЬ ЛЯ -

тературнне да.Iшые. 

i.IaтepИ.[;.JIЬJ о6ра6оталы методами. вариаrщошrоН ста.тистn:ки (Ла -

:r:ин, IS73; Чернов, 1975). Сходство бzотопов по составу мезофау

ны ОЦС!I<I:ВЗ..iТОСЬ С ПО!.ЮЩЬЮ I<ОЭфlJ!ЩИеНТа Че:Ка.IIОI\С'!\ОГО-СЪеренсена И ' 

nолитетичесr;;ого объединительного метоца иерархического непере

Rрь.rвающеrося. :кластерного ана.оrиза (Песеrг.t<о, 1982), тиn распреде

ления бесnозвоночных в нэлщоr.1 биотоnе устаьэ.вJ!ивэ.лся по коэqф.и

циенту аrреrnрованностn. 

ГЛАВА 3 •· .WШАЫИКА СОСТАВА IIOЧ.aFJIНOГQ IL\C:F.JiillШl 
В РАЗЛИЧIШХ ЭIФЛОI"А'ШЖИХ YCJIOБIL'iX 

nроведеНИе ИССJiеДОБЭНII.Й В ра}iоне рабоТ ПOЗВOJIWIO заре:ГИСТ
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рироватъ и настоящему времени около 400 видов почвеВР.о-подс'МI.JЮ-.

чных бесnозвоночных, в тсн числе аа стационарных участАЗХ ЗI9 ви

дов, относящих:ся к З маесем, II отрядам 1 32 се.чейств~:~д ( со6раmше 

пауки и моRриды не оnределе?.Ы). Наиболее богаты видами семейстза 

хужеJGЩ ( 64 ВУ.Да) 1 ILI'IaCТШiЧЭToycl.lX ( 5I ЗЦЦ) 1 ДОЛГОЕ!ОСИКОВ ( 23 ВИ

да) 1 кnрап;гзлков (23 вzда) 1 ч:эр::·Jтелоr: и щелкунов (!•о 13 вддов). 

Общий список жужелиц, раса"атр:и:вйВmихся шире 1 BIU!IOЧИJI I З6 Dидо:в. 

Показано, что ,_рауна Тургайокой л~.6ины имеет а.плохто:нное про:асхо

ждение. К днищу ложбины пестро·rа населения воз растает 1 что связа

но с вари~1и экологических условхй интразояалъннх биотопов. 

По составу ШЩОВ :КOMП.iieKC!:l ПC'ffi6ШIO- ПОДСТИJIОЧЕUХ СiеС!105ЫJ

НОЧНЮ:: в ряду изученных биотопов разделяютел на групг.у xcr.:ILJIG?.

coв стеrmых и леснъrх ценозов (рис. I), но фауна сосНJП<ов Еаурзум

ского бора заняла nроt,1ежуточное положение, населеаие проrалин и 

редин отоi:Шо в групnу R<X'.IIL'Ier~~oв степнъrх ценезов. Это связано 

с тем, что Наурэу.лский бор, находящийся на самой ю:mой точке 

распрострг.неЮт сосновых лесов в равнинном Казахстане, утрэ.т11.11 

в большой мере черты лесного ценоза li пас~озь пронаэан стетuш

ми элементами. 
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Рис. 3. Децдрограмма сходства 6ИО'l'ОПОВ Науреумсмrо 

заповедника по Б~ОВQМ1 составу. I- 7 - ста

ционарвые yчac'l't(J[ ра60'1' 
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Характерv.стИI<а экологичесР:ой стру:ктуры поч1зе1mой мезО')ауны 

(по биотопичесrюму пр&фере:ндЭJ"'У и спе:;:,трал JЮiэне:;:шш фор.«) дана 

на примере ж:у-;;:еJШЦ. По и.збирате.'!Ьности к rлестоо6и:тан:иям в фауне 

жужетщ эаповедmша в целом можно выде;mть несколько экологи

ческих ГРУ11П: пустынно-степную, стецную, лесную, лесо-болотную 

и 6eperoв~r,o. Не ... а6ол:ъ:Jее ЕJ;щовое о6и.Jrиэ нг.6людалос:ь 1:0 6eperar.1 

водоемов (43,3 %) и в группе стеmппс и пустынно-отепнш видов 

( 3I, 7 ~(,) • В состазе ОКОЛОВОДНОЙ фа;уны отr.rечена бОЛЬШая ДОЛЯ l'ИГ

р01'8ЛО')Е!IЬJ-ШХ EVJДOD ( Clivina ypsiloн Dej., Dyschirius chalceus 

Er., Cardioderus chloroticus F.-w., Trichocellus discicollis 

Dej., Dicheirotrichus obsoletus Dej., D. ust1•latus Dej. и др.). 

что отр;-,;::ает зона.'IЬные особеююстд plli~oнa д в целом своfrствен

:ю прпбреюшм стаr.т.ия'ii юга степной зоны и: полупусты::rn (Фомичев, 

r.iинарански:й, 1970; Фоr:.ичев, КаJПJЖНад, I9ri7; Ут.янсrtая, I9..,c3). 

С другоИ стороны, в составе 1~)ауны жужетщ найдез.ы лесные и лесо

болотные в:и.ды ( Epaphius rivularis Gyll., Fterostichus niger 

Schall., Р. oЫong~punctatus F., Oalathus halensis Bchall., 

Calathu.s шelanocephalus L. и др.), ч·rо является: уникальной осо-

6ешrостью собственно заnоведника, где сохрачилисъ ре"!ИКтовые 

сосновые и мелколиственные леса. 

Cneк·.rp яиэне.ннш фор.а .жуж~ включмт I6 rрулл. Бол:ыnинс

Т'..зо :ющов (69,I %) принацлежи·.r к :классу эоо(JЭ.rов, среди кото-

рых преобладают С'l'ратобионты- с:кваz.юL'\:и поверхностно- подстv.лоч-

ные и подстилочно- трещинные. Средv. r.!:ихсофитофаJ'ов наибольшее чи

сло видов ОТЕ.ОСIIТСЯ 1' геохорто6ион•rаы гарпалоидным, что в целом 

характерно стсПRой зоне (Шароnэ, I98I). В то жо время найдены эо

офаги страто6и:онты подстилочиые, :х:арактерв:ые лесw.1м _ценозам. Лап

дшэфl'ные спектры значительно отличаются по наборам ЮIЗнеmшх 'форл 

и видо'9оrлу обшrию. Это связа.чо с тем. что в аридннх: районах со 
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сложным рельек_оом резко выражена .мспропорция мeJ!OJY элемеН'l'ами 

rи.цротер4ического режима (Чернов, I9?5). Анал.аэ набора JIИэнен

ннх форм по:каэал, что население имеет как эона.i'IЬННЙ (хз.раюер

Р.не для степноz зоiШ ботрооионты, для cтeшroii и полупустынной -

стра':'обnонты rrодстилочно-"I'рвщиюше и др:утие) и по;mзспа::J.аый 

(эпnгеобионты ход.fпще и летаю:цР.А, стратобnонты повер:rnос':'но-под

стилочные) тиrш распределения. Одныо, доминирование ми:ксофдто

:J,агов геохортобион·rов в общем спе:ктре жизненных форм, хара.I,тер

ных для травяных ценозов, укаs~ет на степной адаnтационrпrд об

лик населения в районе работ. 

ГЛАВА 4. ХАРАI~'l'ЕРИСТИУ.А '!D!СЛЕННОСТИ И БИОМАССЫ ПОЧВЕН- · 

НОЙ 1с!ЕЗОФАJ'НЬl В PAЗЛ1IЧffilX Б:ЮТОI:А! 

В главе дается подроб~~ характеристика мезофаунн изучеr~ 

6nотоnов. По:казатеJm часленяости и биомассы nриведеiШ в сре;щш.1 

за вегетг.ционню1 период (без учета муравьев и F.Ус:iъпnек сарал"Че

вых) •. 
l:!esQG'Je.yнa cтeпqii, Состав nочве!mс-подстилочнmс бесnозвоноч

ных ruraкop!Iofr cтerm от .. 1Ичалс.lt богатым видовw (I25 вип:uв) и эrю

лог~ческим соста:вом. Обилие доминалтrшх грушr по численности и 

биомассе представлено на рис.2. На до.лю насекомых приходилось 

?2,4 - 80,8% от о6;цего числа, их личинок 55,I-56,4~, в тоr.1 числе 

личШ!юt жест:ко:кр:t.'ШХ соста.БЛ?.ли 39,6-4I, 9%. Абсототно:\1 домnзnру

юцеН: гр~уппой ЯJ3.1!.1IЮ':.'СЯ: щел:куны, их поля: составила. I9,6% по чv.с

леimост~ n I2,'1% по биомассе от r.cex co6w.mmx 6еспоэвоноччнх. 

Свыше 90~~ собраЕНIС~ ще.'II\УНОВ представлено ЕИдаМИ S~latcsomt:s I з-

tus F. и Agriotes sputator L • По сравнению с IJJial(OpRЬIМИ сте-

11Я1·Ш ЕDропе~rской чмти СССР (Матвеева, I972) и Эауре.льско:i лесо

степи (!Jаьm~ина, · ПоRарже:Ес:кий, I975) численное~'!:. мезОtfе"УНЫ в 

сухих RO:ВЪI.JntOIШX CTeШL't Каза."tС'l'аш\ Cli.R!Iae"l'CЯ0 В Оt"..ИОВНОМ за 
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счет выnадения из состава почвенных 6еспозвоночнш ряда са."Тро

трофнш груnп, напрm-.~ер, дождевых черsей. 

В песчаноковыльной степи население Тэ.l(Же разнообразно (II2 

вццов). Основу .меэофауны: составляют слецу~сШiю DRД!:l: Jшчшnш 

хлебных жуков Anisoplia deserticola F. - w. (7,2- II,5 ЭF.з/'f), 
хрущИЮ)В HomaloplitJ spil>eae Fall. • H11ladera holosericea Scop. 

(6,I- 6,9 экз/t.2 ), чернотедок Ar.atolice a:;guste.ta Stev., 

Tentyria no~ao Pall., Platyope leucogramшa Pall. 

4,8 э=-з/r.12 ): дву:кры..шх (сем. Asilidae, Ther·cvidae 

7, 1-!, Эl<з/;1 И ДОJ.:ГОНОСШ\ОВ - 5,0- 9, 0 ЭRэ/r,f • 

(4,0 -

) - 6,5 -

:В !.:езофауне луговой стеliИ эаметнс ооеттениА вдцового состз.

ва llpE 0'l'FIOCИT6JThHO ВНСОI<ОЙ ЧИСЛеЮ10С'.1':1 (88,0 'iЖЗ/нf) • Располо-
женнэя нзолированншv~ участком в no:~:orш::: релье~tа, окружеШiая 

z.серофнт~-;~:.!r11 стаци.m,ш, с резю11.ш ROдi?OЭJiill!MИ вла.гоо6еспеченил, 

она не может слу;шть :надежной: стацией обитания тшшч1шr1 меэоф;r

:rа.1; в свою очередь, :условия жизни в весенний nериод при подъеме 

уров:ш. грунтовых вод не nригодны дШI c6r-::'.::'a."iJ-LЧ тшrкч:ншс Rcepo -

0,1.JThHш (юрv~. Из nочвеннР:х: 6еслоэво:!:!ОЧШlХ домШiировали З груnпн 

(p>ic. 2). Среди пласт::-IНЧатоусъrх: прео6.лэда.11:! :~рущшт Msladelra 

holoGericea Scop. , реже Homaloplia spi:reae Pall. - 22,4 -

23,0 экэ/м?.; долrонос:и.ки- 23,7-30,9 энз/l.f, :кт:ыри и .лжект:ыри
I6, 3- :L8, 8 эRэ/ыf. В OT.!Ilffiie от n:.лакорiп.:х степей щеJIКУНЬi в пес
чаnоttовыльной и .~овой степях иалочлсленнн 7 представлены толь~ 

ко Y.JnцiШJИ вдцэми р. Cerdiophorus Each. 

В цел~ численность почвенной меэоq~ степных биотопов 

Тургайс.~ой дгпресс1m невелик~ и возр~стает от к~орннх RОВЫЛRо

внх степей к Jr.>ТОВЫМ. Ме:а.'ШТСJ! домипэяТIШэ и хауак1'ерн:ые групnы, . 
доля участия разных видов. В то же время на поверхности почвн 

эколоrические условии оказались более схожими и везде д~ро-
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вали чернотелки, состав и соотношение которых в разных 6и~тrуnах 

менялись. 

Меэоа~уна сосновых лесов. Сосновые леса заnоведнйКЗ имеют 

здесь южную границу распространения в равниннСN Казахста.че и от

личаются рядсr.t особенностей: парковш характе~ .ЦI:евостоя, cro.a

C!li<! развитием ИЛИ отсутствием ТIJЗВОСТОЯ ПОД ПОЛОГСI.i леса, нераз

ВИ'.СОСТЪЮ JIИШЭЙ:НИКОВОГО .:Jl МОХОВОГО ПOR,90DOB, ОТСУ't'С~ИеМ ПОДЛЕ:С

!tа (Зауrолыюва, Воршщова, Пугачев, !975). Три четверти лесной 

nлощади за.чимают прогал-.nш, ,РЕ:дmш и пустнри. Эхологическая о6-

ставовка отразилась на структуре почве.аноrо населения. Мезофау

на остепненнсй прогалины Наурз-умского 6ора. близка по состс:ву 

( I06 видов) таковой окружающих бор nесчаноковwrьНЬIХ степеЯ: до

МИh-ирую степные груnЛЪI- хле6НЪ!е Ж"JКИ Anisoplia deserticola ( 4, I-

5,6 зкз/ы2), чернотелки (рр. Anatolica Esch., Tentyria Latr., Pla-

tyope F.- w. )- 4,2- 8,8 экз/м2 , жуже.тщы р. Harpalus Latr. ·· 

4,0- 6,0 экзЛ~, долгоносики, ктыри и JJЖектыри (рис. 2). 

В соошtка Наурзумскоrо бора население малочисленно и одно

образно (34 вида), что связано с бедностью и сухостью почв z: с.l'.а-

6нм развптле.v; трАВостоя. ДСNшmрова.пи хрущи ( Amphilllallon vo1-

genзis Fiвch. )- 2,?- 2,9 экз/м2 и хрущики ( Serica brunnea L., 

MaJ.ader:i holoзericea Scop. )- I,б- I, 7 fJI<Э(,} • ЛеСШlЭ 
виды в составе мезофа~гны не о•Iмеченн. 

В соошше Tepcei;cкoro 6ора численность беспоsвоночвш: нескоJtЬ

ко выше, доыРШtровали щеJIF.уНЫ SelatosoDIUS a:elancholicus L. 

5,6- 6,2 экэ/м2 , nауки- 3,5- 4,4 экзлl-, ~оrовоzки :кост.~П~Юt 
Monotarsobius cu.t'tipes с.к. - I,9- 2.~ экзМ И да.иrовосИRИ-
I, 4- 2, 5 экз/!1,2 • 0Gо6енно примеча'rе.JlЬЦО даwивировавив северноrо 

ще.лкуна s. шelгncholicus L. - в:в;ца, характервоrо JtJIR 

таежной эо~. В· дpyrmc лесах Севервоrо КазахстаВа ов: о6в:аруzев 

ве бWI (~тушева, I968), :каi< И в а.е118ВВНХ J[8C8X (Медведев, 
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!950) • н.п. Славченко ( 1982) приводит его для лесов Цен·rраль:но

Казахс:кого мел:косопоч.нmm. В Терсекском 6ору о'П.rечен ряд дРУl'ИХ 

видов, характерных: для лесной зоны, всего ВIJ.ЯВ.Лено 34 в:и:ца. 

Мезоааунг. ме.JIRолиствеННI:IХ лесов. Сред!1 мелко.mственвнх ле

со-в заповедника полно обследована почвенная t.1езофауна ocИJI!iИRa.. 

Ччслсшюсть rючnеF.но:.С: ыезсф."\'fНН в оси_v.ним была знэ.ч:дтОJIЬНо вы

Ш13, че:,1 в сосновt:Х. лесах, и разнообразна (85 видов). ДG.шmrро:за

ли Xp:j1ШllCI Serica brunnea L., Maladera holosericea Scop. 

3 ,6- 14, I эr<:з/:i • и;е.;щуны Selatoso:nus melaлcholicuв L. , Agriotes 

l:i.aeatus L. - 8,8- IO,I экз!ьf- и долrонос:ики- 8,!- !2,2 эRэ/if- • 

.Т.:ecill:ie биоценозы r,1ожно расположить в эн-~логnчесюn1 ряд по 

·>Ооэраста_ч:ию вла~...ност:и по"<IВы: npora.шuш- сосняюr- мелкслиствен

Iшо леса. В островных: бора.'С ДНJ1ЩD. Т:,·ргffiiской ложбины в сосняках 

ы на отr,ры·r·нх: участках в составе /,:еэофг..-.,'lru утрачены лесные эле

менты, госnодствуют степные груn:пн беспозвоночных, чис...1ешюсть 

каторых. невыпо.ка. В ленточных. борах смонов Тургайокой лож6инн 

сохраю~ilась .и: доыШIИ.Р"JiЮТ лесные в:иды, но ЧИС'.лешюсть их:, как в 

целом меэо~JЗУНН. невел:иУ.а. То.;rъко D l<OJШax мелно.пиственных по

род coxpaнiiJiacь и домшrирует леса- луговал Ф~"на, чис...1е:нность ко

торой выше по сравнению с сосновsии леаами. Тем не менее в на

:rочвенногд ярусе таюt.е даминировали cтe·rE!:le чернотелки (имаго), 

вицш.ю, щrгрёtру-.ощие с окружающеf: ко.;uш террiм•орки, IlCF.J.ПOЧasi Т(;~ 

секский бор, где orm вьтадают из числа д~.IИ:НЭI'ТОВ. Лm.штирующим 

фaRтopcr.t в смена экотопо:в и ;щ<J::фереШJ)fЭЦIШ .каып:'Iексо::з почвенных 

беспозвоночных в районе работ я:в..uется в.лажнос·rь почв. 

Хэ.раr<тер сезоюшх ИЗivtенышй чис.7!ешюсти М9эофа.уJN зависел в 

первую очередь от особенностей жизненного д;Dtaa даминирующих ви-, 
дов. ОRазыва.Jm :вли.яние погодные условия и осо6е.IОiости гцдроте~ 

мическо:'О режима почв. В целом численность почвеНЕЪIХ беспозво

ночных возрастает :в коiЩе весны; летом проиr:хо,Jt!!Т снпевиа, за-
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тем возрастание ч.ислеШiости в конце лета - осенью. В зac'YIIIJП'I

вьte годы осешшй подъем не 6wr внражен, особеапо на песчаmv:: 

почвах, в связи с ги6е.ль:ю i! снmtением численности ряда групп 

мезо(f:а:уны при .иссуmении nочв на значительную глубину. 

г;JАВА 5. В~ЖАЛЬНО-ЯРУС"'.dОЕ PACIIPEДFJIEEИE 

ПОЧ:ЗЕШ!ОЙ ЫЕ30Ф.А.УНН 

В главе рассматривается распределение беспозвоночных по 

почвенному nрофилю, его ceзoSE>le изменении и факторы, определя

пцие верти...'\алыше м:вrрации почвеПНЬIХ беспозвоночных. Установле

но, что мощиость ис!IОJIЬзуемого сло.я почвы в птutорной степи 

о:rракичиваетс.я верхними 30 см, где встречалось от 9!,4 до IOO% 

почвенных беспозвоночных в течение вегетационного периода. В 

песчаноковыльной степи глубина пронихновении беспозвоночных 

(свшпе I м) и мощ..rость используемого слал почвы быт..и вшпе, на 

глубине 0-30 см встреча..'!ось от 62,I до 9I,9% населения, в луго

вой стеrш - от 50, О до 87, 9%. Таким образом, распределение 6ес

поэвоночШlХ по почвенному про<J?илю тесно связано с мощностью :u 

гумусаостью nочвенного сло.я, что ухаэывает на существенную поч

ваобразующую роль почвеF..ной мезо~унн. 

В сосНЯRВ.Х бесr..оэвоноЧШ:lе .концентрl!!рова.псь в больше! мере 

в слое 0-:-J:O см (56,7-8I,8%) и·, как правиJЮ, не ухоДИдИ глубже 

30 см. 

РаспредеЛение беспозвоночных в почвах мелхолиствекнsх лесов 

более ра:ваомерно, но все-таки бо.I!Ьшая ;цOJIS! 6еспозвовочв:ыж встре

ча.пась в IJЛoe 0-ЗО см (78,3-98,7%), та:< иак в бИотопе ;цомиииро

:ва..'IИ ПОДСТМОЧШ:lе фор.ш Ще.JIХУВОВ. ОД!18Хо, С1нп liШOI'OЧИ.CJieJПШ И 

тИIIИ1ШЬtе почвеШ11:lе обитатетt (~ ПJJаС!'пчатоуснх, дОJiГОво

сШtов, хтнрей) •. 

в дeJIOI4 м.иrраци..и беспоз:воиочюа m шпениому профвJm зави
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сепи от от э~рических условИI1, тех п особенностей 6полоrичес

коrо развития домшшруххцих видов и жязвенных фор.t. 

ГЛАВА 6. ТРОФИЧЕСr.lWI СТРУКТУРА ПОЧВЕШIОI'О 

НАСF.IIЕНИЯ 

Соотношение тporJ;~r-Iecкиx rpymi в почвенном эооценоэе опреде

ляет осо6е:rnости участия почвенных 6есiюззов:очш.сх в 6иогеоцено

тичсских продуiЩИовво-знергетических I!рОдессах, так Rак влияет 

на интенсивность процессов разложения, первичной гумифiШ:адии, 

фор.mроваЕ.Ие nрофяля. почвы (Пере.ль, Карi!.;i'!евский, I968; Стр.uгано

ва, КозловсRЭЯ, I985). В населении сухостеrш:оrо Казахстана доми

нироваJIИ сrштофаrи (4'6,9-74,3% от почвешюгс населеnия :з отдель

ных биотоnах) и эосфаги (!5,8-39,6%) при o6щefi незначительной 

доле салрофагов. 

Доля фитофагов возрастает в составе nочвенной мезофауны в 

ряду стеmшх ценазов от ПJiа.I{Орной ковъr..'Шовой стеiПi к .nуrовой, а 

доля зоефагов снШ!i'ается. 

В сосновых: лесах так1lе в составе мезофаунн преобладали фито

фаги. Но в более увлажнеШI:ых: 6Е.отопах СТерсекский бор) :е мелко

лиственных лесах большую роль играют псдстwrоч'-lше B.щt!l ще;щунов

фитосапрофа.rов. 

В населении напочвенного я.руоа всвщу преобладали фитосаnро

фаrи, исключая Терсекский бор, где дoJiff эосфагов была выше. 

Ta.тtmd образом, в процессах почвообразования: в сухостеmом 

Казахстане участие тnnичншс почвев:лш: сапрофагов в составе меэо

qsувы: ограничено из-за их ма.'!ой ЧУiсле!Шости. В то же врем.ч: боль

шая доля фитофагов и фитоое.проф:u'ов указывает на. и.х -несомне~ое 

значение в nродухционно-эмергетичесRИХ процесса.JС. Потребление 

u:вr:a частей растений корнегрызущими насекоrш.ми и отторжение 
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перера6ота.~ой пищи в виде экскрементов направляет и во мног~ 

определяет дальне:Wпий ход процессов в этой цепи. С другой сторо

:нн, бол:ьпmнство oon.teчemmx (и дсыинирущих в тw чиме) видов 

яв.ляется фахуJIЬтативШ&!и фитофагами и фито~ами. переходя

щими на I!отребление раститеJIЬнш: и живо'l'НЪ!Х остаТRов и переработ

ку гумуса I!ри 6Jiа.гоr.р.иятннх условиях. IIoэтG.fY почве!ПiНе фитофаги 

и фитосапрофаги в сухостепном Аазахстане вместе с рвдаА друrих 

беспозвоночных фитофагов и фитосапрофаrов наземного яруса, осо

бенно саранчевых и жухов черно<:rело:к ( Стебnев, !968; Стебав в и 

.цр., I964, I985; МордRович, Тюr.ли, I978), моrут иrрать основную 

родь и :как потребите.m и накопитем. веществ в своих теmп, и 

каR деструхторt:r орrаничесRИХ веществ и стиму.пяторн деятв.х:ьности 

микроорганизмов. В этом ЗЗRJIЮЧЭ.ется их активное участие в про

деосах почвообразования: бОJIЬшая до.пя первИ'Шой продукции посту

пает в ци:кл разложения и прео6разовавия посредствш отторжения 

ее живой массы, ~ануя стадию оширавия. 

выводы 

I. Ссобенностъю населения почвенво-подстилоч:ннх 6еспозвоноч
ннх ~ухостеnного Казахстана в условиях Турrайской дещ;ессии яВ

Jiя:ется уя:и:каJIЬное сочетание разJIИЧНЫХ по экмоrии вмов (от пуо

тнннш де5 тавжннх:), диqф3ре~ваюmх вариациями экологических 

условШi mrrразоналънш биотопов. Меэофауиа характеризуется раз

нообразием состава (вЫЯВJiено около 400 видов) при ~сителъно. 

в:zэ&ой численности (9,3- 88,0 эхз;,l-). От Jравна DJI8ТO к ди:ищу 
Тургайекай лож6ИВЬI возрастает пестрота сообществ 6еспозвоиочннх. 

2. По экологическшу составу прео6л.а,ц8М' степнве • DJСтьt!Пiо

степнне ВИДЬ!, в сnектре жизиенннх ~p.r иуzе.и:иц (!6 rpyrm)/- lоОIК

софи'l'офаrи rеахорто6ионтн rарпаJiоидв:не и эоофеп стратобиоитs

скважв::ики .пове:рхностио- подс'l'Uочнне и подС'rИЗЮЧНо- ТреЩИВИ!Ш. 
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3. Разнородность rеоrрафИчесl<их ЭJili.!ентов и не6о.лъшоki nро

цент :эндемизма указнвают на ЭJ.а.Лохтонnое JJt!O:ИCXOJIЩeниe фауны 

Тургайокой лож6инн. 

4. По чи11.ленности в почвенной мезофауне доминируют жестжо

Кl1НЛые, содоминантн- JIИЧИНКИ двукры.лых:, преимущественно или 

иск.;mчлтелъно ктнри и пехты_ри. СТРУI~тура населенм. в большей 

мере зашюит от рел:иr··1а вла'ШОс•r·и почв и харак·rера растительное-

ти. 

5. У становлоно, что nочвенное нв.селение сосняков и nроrал.ин 

осо:гровных боров на Rраfшем юrе расnространения в равнинном Ка

захстD.Не утрати.nо элементы лесных соо6щесТD, черты: которых сохра

rылись в ленточных борах по склона~~~ '.i'ypгa'1cкoli лож6шш и мелко

листвеi-шш лесах. 

G, Сезонные изыене:ю1;1 числеtmости мезофауны: зависят rлввн.ьiм 

образом от особенностей жизненного цик.nа домш.ирующи:х видов и 

ГlЩJX>TP}ЫJr<recrюro рею~ма почв. Б зас~'111.11ИВне годы отмечены rи

бе:rъ н сню;lение численности ряда r.rormr мезофа.уны:, особешiо в 

pюr.'ILIX песчаных почвах. 

7. В сухос•rепном Казахстане nочьеюrп!.IИ 6еспоэвоноЧНЪ1МИ в 

бОЛЬШей мере ИСПОЛЬЗУLТСЛ ВЭ!J.ХRИЭ 30 CIV! ПОЧВЫ:, ::З IIЭC'Чa.ЧOROBЫJIЬ

lliiX, щтовьос стеnях и мелr<озшотве~Шt'Х лесах- 5О a.r. 

8. В трофич:еСRой структуре почвенного населения прео6ладаm. 

фитофаrи (от 46,9 до ?4,3 %) и sоофа-ги (от IB,8 до 39,6 %) при 
общеfi неэна,штельной доле саnрофаго13, в насэле::Iии герпетобил -

фитосапроqJЭI"и, что уt\азъmае~ на пере~отRу большой дозш первич

ной продукции uo riастс:\:;ш;ному пути. 

9. По материалам ра6оТЬI составлены пракrичеСУ..ие рекомевда-. 
ции по )&ерам 6оръ6н с Rорнеrрнзущmа ваоека>.rd.tи- вредителями 

.иеоШJХ ку.пътур на песчаншс ПО"t'Вах подзоны: сухой С?епи, пришrrне 

МiiПDiс~рством Jiecнoro хозяйства КазахСRой ССР ,It.JJЯ внедреВШt, 
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рекомецдации по лесопатолоrичесхому обследованию и моа2~р~ 
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