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Динамика сообществ коллембол (Collembola) в среднетаёжных пойменных лесах. – 

Таскаева А. А., Лаптева Е. М. – Показано, что в пойменном берёзово-осиновом лесу фор-
мируются умеренно флуктуирующие сообщества коллембол, отличающиеся от стабильных 
по амплитуде варьирования, прежде всего, спектров доминантов и жизненных форм. Коле-
бания плотности населения высоки. Вариабельность численности поверхностно-обитающих 
видов выражена сильнее по сравнению с геми- и эуэдафическими видами.  

Ключевые слова: поймы, берёзово-осиновый лес, коллемболы, динамика.  
 
Collembola community dynamics in inundated forests in the middle taiga. – Taskae-

va A. A. and Lapteva E. M. – Fluctuating collembolan communities are shown to form in an in-
undated birch-aspen forest, which distinguish from stable ones by the variation amplitude of, first 
of all, the dominant and vital form spectra. Their population density fluctuations are high. The 
abundance variability of epigeic species is expressed more strongly in comparison with hemi- and 
euedaphic forms.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение многолетней динамики дает возможность получить ответ на ряд во-

просов, касающихся природы и границ устойчивости надорганизменных систем. 
Объектом таких работ служат различные организмы, в том числе и коллемболы 
(Кузнецова, 2007; Takeda, 1987). Практически все исследования, направленные на 
выявление закономерностей динамики ногохвосток, выполнены в мезофитных 
экосистемах с относительно мягким климатом, для которых характерны многочис-
ленные и структурно стабильные сообщества (Chernova, Kuznetsova, 2000). Такие 
сообщества отличаются устойчивым ядром доминантов (2-3 вида) и достаточно 
определенным набором субдоминантов (Кузнецова, Бабенко, 1984; Takeda, 1987; 
Kaczmarek, 1995). Структурная стабильность населения коллембол в разногодич-
ной динамике обусловлена синхронным изменением численности доминирующих 
видов и регулярностью сезонных колебаний плотности популяций. Основными 
факторами, влияющими на динамику численности и видового разнообразия мик-
роартропод, принято считать влажность и температуру почвы (Hopkin, 1997). Оп-
ределенную роль могут играть хищнические взаимоотношения (Hägvar, 1995; 
Schaefer, 1995). Однако полевые учеты показали, что хищники хоть и питаются 
коллемболами, не оказывают существенного влияния на регуляцию их численно-
сти (Ferguson, Joly, 2002). Показано, что динамика населения  ногохвосток  в  мезо- 
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фитных лесах обычно тесно связана с температурным режимом почв (Кузнецова, 
2007), в то время как роль осадков прослеживается лишь при резком и продолжи-
тельном отклонении их количества от нормы (Кузнецова, 2007; Wolters, 1998). 
Прогнозировать динамические аспекты формирования сообществ почвенных бес-
позвоночных в лесах умеренного пояса достаточно сложно, поскольку в условиях 
переувлажнения и (или) дефицита влаги представлены, как правило, флуктуирую-
щие сообщества коллембол (Кузнецова, Крестьянинова, 1998). Остается неясным, 
насколько широким может быть диапазон варьирования типов организации у со-
обществ коллембол пойменных лесов, почвы которых характеризуются «молодо-
стью», динамизмом и высокой плотностью жизни (Добровольский, 1991). В пери-
од весеннего половодья и осенних паводков почвы пойменных лесов в течение 
определенного времени находятся под водой. Длительность и режим паводка обу-
словливают существенное отличие пойменных почв от почв водоразделов, что не 
может не сказаться на специфике в них динамики сообществ коллембол. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал собран в ходе трехлетних исследований (2003 – 2005 гг.), прове-
денных в пойменном берёзово-осиновом лесу (Республика Коми, средняя тайга). В 
центральной части левобережной пойменной террасы долины р. Сысола (приток 
р. Вычегда) выбраны три ключевых участка, занимающих различные элементы 
рельефа центральной поймы и отличающихся типом формирующихся аллювиаль-
ных почв, уровнем залегания почвенно-грунтовых вод и длительностью затопле-
ния в период весеннего половодья. Выделенные участки образуют естественный 
экологический ряд по степени нарастания увлажненности аллювиальных почв: 
П1 – аллювиальная дерновая (лесная) почва, вершина гривы, П2 – аллювиальная 
луговая (лесная) почва, выровненный участок поймы, П3 – аллювиальная лугово-
болотная (лесная) почва, межгривное понижение. Детальная характеристика уча-
стков и физико-химических свойств почв представлена в работе (Разнообразие..., 
2005). Специфической особенностью аллювиальных почв пойменных лесов таёж-
ной зоны является наличие хорошо выраженной маломощной (3 – 5 см) грубогу-
мусной лесной подстилки (гор. А0), представленной опадом берёзы и осины, под 
которой залегает гумусоаккумулятивный горизонт А1 мощностью 15 – 20 см. Поч-
вы кислые, ненасыщены основаниями, с резко убывающим профильным распреде-
лением органического углерода: ниже 25 см содержание Сорг составляет меньше 
1%. В направлении от вершины гривы (П1) к межгривному понижению (П3) на-
блюдается снижение степени прогреваемости верхних горизонтов почвы, возраста-
ние влажности, повышение кислотности лесных подстилок и содержания органиче-
ского вещества в гумусоаккумулятивном горизонте (Разнообразие…, 2005). Клас-
сификация и диагностика почв проведена по «Классификация и диагностика почв 
СССР» (1977). 

На каждом участке ежемесячно (с мая по сентябрь) отбирали пробы почв в 8 – 
10-кратной повторности, площадью 25 и 100 см2 каждая, с разделением на лесную 
подстилку (горизонт А0, глубина 0 – 3 см) и залегающего под ней гумусоаккуму-
лятивного горизонта (горизонт А1, глубина 3 – 7 см). Для выгонки коллембол ис-
пользовали воронки Тулльгрена. 
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Жизненные формы определяли по системе С. К. Стебаевой (1970). Видовое 
разнообразие (H') и выравненность (J') оценивали по индексу Шеннона – Уивера. 
Для характеристики вариабельности определяемых параметров использовали (i) 
кратность варьирования показателей (как отношение максимального значения па-
раметра к минимальному); (ii) коэффициент вариации (V, %); (iii) индекс стабиль-
ности (IS). Индекс IS, предложенный для анализа стабильности плотности популя-
ций (Connell, Sousa, 1983), рассчитывается как стандартное отклонение логариф-
мически трансформированных (по log10) данных. В соответствии с разбросом зна-
чений принято выделять 7 классов вариабельности: I – 0.00 – 0.20; II – 0.21 – 0.40; 
III – 0.41 – 0.60; IV – 0.61 – 0.80; V – 0.81 – 1.00; VI – 1.01 – 1.20; VII ≥ 1.21. На 
основании расчетов коэффициента вариации Н. А. Кузнецовой (2005) предложено 
выделять группы коллембол с относительно сильными (V > 200 %), умеренными 
(V = 100 – 200%) и слабыми (V < 100%) флуктуациями. Равномерность простран-
ственного распределения описывали на основании расчета индекса агрегирован-
ности Лексиса. При проведении статистической обработки полученных данных 
использовали программы Excel и STATISTICA.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общая численность. Плотность населения коллембол, населяющих верх-
ние горизонты пойменных лесных почв, существенно варьирует как по срокам 
отбора (в течение вегетационного периода), так и по годам наблюдений (табл. 1). 
Минимальная плотность с варьированием в пределах 29 – 58% была отмечена на 
всех участках в 2003 г. Последующие годы наблюдений характеризовались прак-
тически 3 – 9-кратным подъемом на всех участках плотности коллембол в после-
паводковый период. В дальнейшем происходило ее снижение, однако не доходя-
щее до уровня минимальных значений, зарегистрированных в 2003 г. 2004 и 2005 
годы отличались более выраженной флуктуацией в плотности населения коллем-
бол во всех биотопах, о чем свидетельствует расчет коэффициентов вариации (от 
31 на вершине гривы до 118% в межгривном понижении).  

В среднем за три года наблюдений минимальной плотностью населения и бо-
лее высокой амплитудой варьирования данного показателя отличались сообщества 
ногохвосток межгривного понижения (уч. П3). Для этого биотопа отмечено ста-
бильное ее снижение к концу вегетационного периода. На остальных участках на-
блюдались всплески плотности коллембол в отдельные сроки летнего периода (см. 
табл. 1). 

Количество видов. Ежемесячные выбоpки pегистpиpуют в течение одного го-
да на разных участках от 9 – 15 до 13 – 25 видов (см. табл. 1). Максимальное коли-
чество видов (26) выявлено в почве вершины гривы, на двух других участках оно 
составило порядка 21 – 22 вида. Видовая структура четкая: виды Folsomia 
quadrioculata (Tullberg, 1871), Folsomia fimetarioides (Axelson, 1903), Folsomia 
kuznetsovae (Potapov, 2009), Isotomiella minor (Schäffer, 1896) с очень высокой чис-
ленностью, характеризующиеся устойчивыми позициями в многолетней динамике 
на участках, и группа (8 – 10) из среднечисленных видов. Не менее характерна для 
группировок коллембол высокая доля (около 50 – 60%) редких и малочисленных 
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форм, вероятность массового размножения которых в данных биотопах очень низ-
ка. Показано, что во всех биотопах видовое богатство, как правило, снижается к 
концу вегетационного периода. Но возможны исключения. Например, в 2005 г. 
отмечено возрастание видового богатства сообщества коллембол в почве меж-
гривного понижения. Максимальной амплитудой в варьировании данного призна-
ка отличается сообщество ногохвосток, населяющее почву вершины гривы (9 – 26 
видов). Два других участка характеризуются относительно близкими показателями 
(12 – 21 и 11 – 22 вида соответственно). 

 
Таблица 1 

Плотность населения, индексы разнообразия и агрегированности коллембол  
в почвах пойменного осиново-берёзового леса 
2003 год 2004 год 2005 год Вид июнь июль август сентябрь июнь июль сентябрь май июнь июль август сентябрь 

Вершина гривы (участок П1) 
Плотность, 
тыс.экз./м2 

14.3± 
4.4 

8.2± 
3.8 

6.2± 
1.5 

18.9± 
3.1 

86.2±
14.4

74.7±
18.5 

44.4± 
19.0 

73.0±
17.1

22.9±
5.3 

21.9±
8.3 

34.2± 
7.2 

20.1± 
4.8 

Видовое богат-
ство, (S) 

26 16 16 15 25 18 14 19 16 9 11 13 

Индекс Шен-
нона (H') 

2.14 1.47 1.65 2.38 2.55 1.92 2.27 1.83 2.77 1.22 2.23 2.2 

Выравненность 
(J') 

0.46 0.49 0.41 0.61 0.54 0.45 0.58 0.43 0.69 0.38 0.64 0.61 

Индекс Лексиса 3.7 4.0 1.4 1.6 3.5 4.8 6.4 4.5 2.2 4.0 2.7 2.4 
Выровненная пойма (участок П2) 

Плотность, 
тыс.экз./м2 

− 4.9± 
1.2 

8.9± 
1.6 

7.2± 
1.7 

21.5± 
8.9 

67.5± 
22.8

17.5± 
5.6 

66.9±
5.9 

96.7± 
27.9

38.8± 
13.3

47.5± 
16.9 

35.5± 
6.4 

Видовое богат-
ство (S) 

− 18 12 12 13 21 14 21 17 15 13 12 

Индекс Шен-
нона (H') 

− 2.73 2.04 2.52 1.97 1.38 1.84 2.54 1.96 0.9 1.89 1.95 

Индекс вырав-
ненности (J') 

− 0.65 0.57 0.70 0.55 0.32 0.48 0.58 0.48 0.23 0.51 0.54 

Индекс Лексиса − 1.7 1.2 1.4 4.3 6.2 3.0 1.7 6.3 4.8 5.5 2.4 
Межгривное понижение (участок П3) 

Плотность, 
тыс. экз./м2 

− 10.2± 
3.6 

16.3± 
4.0 

4.4± 
1.9 

64.0± 
22.1

12.5± 
2.8 

4.9± 
0.1 

76.2±
22.1

27.2± 
5.2 

18.0± 
6.4 

20.6± 
2.7 

14.4± 
2.8 

Видовое богат-
ство (S) 

− 16 14 14 20 22 18 11 17 13 18 18 

Индекс Шен-
нона (H') 

− 1.86 2.48 2.17 2.15 2.26 2.75 1.3 2.88 2.64 2.85 3.26 

Индекс вырав-
ненности (J') 

− 0.46 0.67 0.57 0.51 0.54 0.69 0.38 0.70 0.71 0.68 0.78 

Индекс Лексиса − 5.9 5.0 3.1 10.1 4.0 2.3 9.6 6.2 6.0 4.9 4.1 

Примечание. Прочерк означает, что пробы не отбирались. 
 
Структура доминирования и численность доминирующих видов. Как правило, 

динамику общей численности коллембол определяют изменения плотности доми-
нирующих видов (Кузнецова, 2005). В почвах пойменного леса наиболее выра-
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женными доминантами (вне зависимости от биотопа) являются Folsomia quadriocu-
lata, Folsomia fimetarioides, Isotomiella minor.  

Основной вклад в динамику плотности населения коллембол в почве верши-
ны гривы вносят F. quadrioculata, F. fimetarioides и I. minor. Коэффициент корреля-
ции между общим обилием коллембол и плотностью этих видов составляет 0.91, 
0.45 и 0.55 соответственно. Следует отметить, что, как правило, всплески в чис-
ленности F. quadrioculata сопровождаются возрастанием численности I. minor, в то 
время как F. fimetarioides достигает своего наибольшего обилия в осенний период, 
когда снижается численность первых двух видов. На этом участке немаловажную 
роль в поддержании численности сообщества ногохвосток играют и другие виды, 
выходящие на позиции доминантов и субдоминантов в отдельные сроки вегетаци-
онного периода (рисунок). Например, Xenyllodes armatus (Axelson, 1903) достигает 

уровня доминантности в сен-
тябре 2003 и 2004 гг., Shoetella 
ununguiculata Tullberg, 1869 – в 
июле, сентябре 2003 г. Субдо-
минантами являются виды Pro-
taphorura boedvarssoni Pomor-
ski, 1993, Ceratophysella denti-
culatа (Bagnall, 1941), Folsomia 
manolachei Deharveng, 1982, 
Tomocerus minutus Tullberg, 
1876, Parisotoma notabilis 
(Schäffer, 1896).  

На выровненном участке 
поймы (уч. П2) также основную 
роль в поддержании численно-
сти комплекса ногохвосток 
играет F. quadrioculata (см. 
рисунок). Наряду с ним высока 
значимость I. minor. Коэффи-
циент корреляции между об-
щим обилием и численностью 
этих двух доминантов составил 
0.85 соответственно. По срав-
нению с вершиной гривы (уч. 
П1), вклад F. fimetarioides, а 
также временных доминантов 
и субдоминантов менее выра-
жен. Как правило, динамика 

плотности всех трех доминирующих видов проходит синхронно (2003 – 2004 гг.). 
Их пик приходится на август (2003) и июль (2004). В 2005 г. для I. minor отмечено 
постепенное сокращение численности к осеннему периоду, в то время как для 
F. fimetarioides выявлена прямо противоположная картина. Постоянным субдоми-
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Динамика численности доминирующих видов коллем-
бол на вершине гривы (а), на выровненном участке 
поймы (б) и в межгривном понижении (в): 1 – Folsomia
quadrioculata, 2 – Folsomia fimetarioides, 3 – Isotomiella 
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нантом (кроме июльских сроков отбора) был только один вид – P. boedvarssoni. 
Однако в 2003 г. в эту категорию вошел также вид Supraphorura furcifera (Börner, 
1901), который в 2004 г. был немногочисленен, а в 2005 г. вообще не был зареги-
стрирован ни в один из сроков отбора. В определенные периоды уровня доми-
нантности или субдоминантности достигали C. denticulata, F. manolachei, T. minu-
tus, P. notabilis, Desoria hiemalis (Schött, 1893), Isotoma viridis Bourlet, 1839. Ос-
тальные виды отнесены к малочисленным, так как их доля не превышала 3.9%. 

В межгривном понижении ситуация существенно отличается по сравнению с 
участками П1 и П2. Вид F. quadrioculata уходит с ведущих позиций, уступая место 
виду I. minor. Коэффициент корреляции между общим обилием и этими двумя 
видами составил соответственно 0.79 и 0.86. В отдельные сроки существенно воз-
растает вклад остальных выделенных доминантов и субдоминантов (см. рисунок). 
Для вида I. minor сохраняется выявленная для двух других участков тенденция 
постепенного снижения относительного обилия к началу осени. В этот период 
данный вид встречается в единичных пробах, либо вообще отсутствует. F. quadrio-
culata, как правило, достигает максимального обилия в июле – августе с после-
дующим сокращением численности к сентябрю. К временным доминантам можно 
отнести виды F. fimetarioides, Anurida ellipsoids Stach, 1949, Folsomia kuznetsovae 
Potapov, 2009. В качестве постоянных субдоминантов выступали Friesea mirabilis, 
C. denticulate, P. boedvarssoni. В определенные периоды уровня субдоминантности 
достигали виды F. manolachei, X. armatus, I. viridis.  

Спектр жизненных форм. Оценка сообществ коллембол по соотношению 
жизненных форм показала, что на вершине гривы (П1) и на выровненном участке 
поймы (П2) на протяжении всего периода наблюдений наиболее велика и постоян-
на роль гемиэдафических видов. Численность эуэдафической и поверхностно-
обитающей групп варьирует в широких пределах, изменяясь до 4 – 6 крат. При 
переходе от вершины гривы к выровненному участку поймы возрастает амплитуда 
колебаний численности всех групп коллембол (по жизненным формам). Причем на 
уч. П2 явно снижается обилие поверхностных и верхнеподстилочных видов, по 
сравнению с вершиной гривы (уч. П1). В межгривном понижении (уч. П3) домини-
руют во все сроки отбора эуэдафические формы коллембол. В течение всех трех 
лет исследований наблюдалось возрастание здесь доли поверхностно-обитающих 
видов и снижение почвенных и гемиэдафических форм к концу вегетационного 
периода.  

В целом таксономический состав ногохвосток довольно стабилен по годам 
наблюдений (Таскаева, 2009). Максимальным количеством видов представлены 
дерновые (лесные) почвы вершины гривы, относительно меньшим – почвы полу- и 
гидроморфного типа, занимающие выровненный участок поймы и межгривное 
понижение. На вершине гривы (уч. П1) и выровненном участке поймы (уч. П2) по-
казатели индекса Шеннона, как правило, характеризуются низкими значениями 
(см. табл. 1). Следует отметить неравномерность распределения общей численно-
сти по видам, о чем свидетельствуют низкие показатели индекса выравненности 
(J'). Большее видовое богатство сообществ коллембол вершин грив связано со 
спецификой их гидротермического режима (Разнообразие…, 2005). Данные почвы 
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лучше прогреваются в летний период, по сравнению с двумя другими участками, 
лучше дренируются, в связи с чем лесные подстилки характеризуются здесь вла-
гообеспеченностью в пределах 20 – 40% полной влагоёмкости. Иссушение почвы 
на уч. П1, периодически возникающее в наиболее теплообеспеченные месяцы, спо-
собствует заселению данного биотопа видами, адаптированными к недостатку 
влаги (кортицикольные: Anurophorus palaearcticus, Desoria blekeni, верхнеподсти-
лочные: Pseudochorutes dubius, Xenylla mucronata) и не встречающимися по этой 
причине на других участках поймы. Почва межгривного понижения, наоборот, 
сильно увлажнена и поэтому здесь отсутствуют многие виды коллембол, непри-
способленные к условиям повышенной влажности и уступающие соответственно 
место немногочисленному количеству специализированных видов, способных су-
ществовать в жестких экологических условиях. 

Согласно данным литературы, основными факторами, определяющими харак-
тер сезонных изменений в численности и структуре микроартропод, являются 
температура, динамика лесной подстилки, гидротермический режим почвы, чис-
ленность микрофлоры и мезофауны. Однако, как отмечает Н. А. Кузнецова (2007), 
у большинства видов в течение года наблюдается несколько периодов подъёма и 
спада численности, что связано с массовым размножением (Чернова, 1991). Вы-
двинуто предположение о важной роли конкурентных отношений (Второв, Мар-
тынова, 1974). Однако процессы динамики численности коллембол на популяци-
онном уровне требуют дальнейших исследований и обоснований. Высокие летние 
температуры на фоне недостатка влаги, как правило, ведут к снижению численно-
сти ногохвосток в таёжных экосистемах (Кузнецова, Бабенко, 1984), поступление 
свежего листового опада коррелирует с повышением плотности населения микро-
артропод в осенний период (Регуляторная роль…, 2002), а численность бактерий, 
микромицетов и мезофауны является зеркальным отражением общего количества 
коллембол (Евдокимова и др., 2002). Наши исследования свидетельствуют о том, 
что в пойменных ландшафтах средней тайги эти зависимости носят более слож-
ный характер. В пойменных лесных экосистемах численность коллембол в боль-
шей степени определяется генезисом почвы и характером паводкового режима. 
Например, в 2003 г. с холодным, избыточно влажным раннелетним периодом и 
поздним паводком плотность населения ногохвосток на всех участках была невы-
сока и характеризовалась соответствующей динамикой (см. табл. 1). В частности, в 
дерновой (лесной) почве (уч. П1) наблюдалось снижение плотности населения кол-
лембол в июле – августе (по сравнению с раннелетним и осенним периодами), а в 
полу- (уч. П2) и гидроморфных (уч. П3) почвах отмечался пик численности ного-
хвосток в августе со снижением ее в июле и сентябре. В 2004 – 2005 гг., характе-
ризовавшимся, по сравнению с 2003 г., теплой умеренно-влажной первой полови-
ной лета и ранним паводком, наблюдался всплеск плотности населения ногохво-
сток на вершине гривы и межгривном понижении во все сроки отбора с пиком 
численности в июне (2004 г.), в мае (2005 г.). Исключением явилась луговая (лес-
ная) почва, где наибольшая плотность ногохвосток отмечена в июле (2004 г.), в 
июне (2005 г.).  
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Известно, что сообщества коллембол и гамазовых клещей хорошо адаптиро-
ваны к периодическим паводкам (Russell et al., 2002; Griegel, 2005). Несмотря даже 
на сильное наводнение, они быстро восстанавливают свою плотность, особенно 
такой эврибионтный вид, как F. quadrioculata. Из рисунка, именно этот вид обу-
словливает высокую численность сообществ микроартропод на уч. П1 и П2 в по-
слепаводковый период 2004 – 2005 гг. Для участков П1 и П2 характерны, как пра-
вило, два подъёма численности коллембол: весной и осенью, при бóльшей выра-
женности первого, что согласуется с данными литературы (Стебаева, 1991). По-
стоянная обводнённость почвы глубокого межгривного понижения (П3) обуслови-
ла резкое отличие данного участка от первых двух по характеру динамических 
процессов, определяющих изменения плотности доминирующих видов в сообще-
стве микроартропод (см. рисунок). Таким образом, сезонная динамика коллембол в 
различных типах аллювиальных почв пойменных лесов находится в прямой зависи-
мости от режима обводения поймы и уровня залегания почвенно-грунтовых вод. 

В почвах пойменных лесов, существенно отличающихся по экологическим 
условиям от подзолистых почв, формирующихся на водоразделах, складываются 
несколько иные комплексы колембол. В условиях изученных ключевых участков 
большинство показателей, характеризующих сообщества коллембол в пойменных 
лесах, оказались весьма нестабильными (вариативными). Они изменялись по го-
дам наблюдений более, чем в 2 раза (табл. 2). На вершине гривы (уч. П1) такие по-
казатели, как доля доминантов, общая численность, индексы Шеннона и вырав-
ненность варьировали в меньшей степени по сравнению с другими участками (П2 
и П3). В межгривном понижении (уч. П3) население коллембол характеризовалось 
незначительной амплитудой изменения спектра жизненных форм.  

 
Таблица 2 

Кратность варьирования некоторых статистических и экологических показателей,  
характеризующих сообщества почвообитающих коллембол в пойменных лесах 

Ключевой участок Показатель П1 П2 П3 
Доля основных доминантов по численности 3–298 3–27 7–193 
Доля основных жизненных форм по численности 2–20 2–23 3–7 
поверхностно-обитающей 20 23 7 
гемиэдафической 2 2 4 
эуэдафической 5 5 3 

Общая численность  13.9 19.7 17.1 
Индекс Шеннона 2.3 3.0 2.5 
Выравненность 1.8 3.0 2.0 
Количество видов в серии 2.9 1.7 2.0 

Примечание. Для основных доминантов и жизненных форм указан диапазон признаков 
колебаний.  

 
Проведенные исследования показали, что в пойменных ландшафтах поверх-

ностно-обитающие виды (I. viridis, D. hiemalis и другие) являются наиболее ла-
бильной частью комплекса коллембол, чутко реагирующей на изменения внешних 
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условий биотопов. Геми- и эуэдафические виды (F. quadrioculata, I. minor, 
F. fimetarioides), как правило, составляют устойчивое по годам ядро группировок, 
что позволяет отнести их к стабильной части комплекса коллембол в пойменных 
лесах таёжной зоны. Кратность варьирования данного показателя для этих групп 
составляет 2 – 5 раз, для поверхностно-обитающей – 7 – 23 раза (см. табл. 2). Для 
лесных экосистем в условиях субконтинентального климата отмечена аналогичная 
картина (Кузнецова, 2005).  

На всех исследованных участках плотность популяций доминирующих видов, 
усредненная по данным за три года наблюдений, отличается незначительно, хотя 
варьирует в десятки, а некоторых – в сотни раз (табл. 3). Тем не менее, популяции 
доминирующих видов относятся ко второму классу с умеренной вариабельностью. 
Исключение составили виды F. quadrioculata, для которого характерны слабые 
флуктуации, и F. kuznetsovae, зарегистрированный в межгривном понижении (уч. 
П3), для которого, наоборот, отмечена сильная флуктуация (V > 200%). В целом 
этот участок отличается максимальным размахом варьирования доминирующих 
видов и сильно агрегированным пространственным распределением ногохвосток 
(индекс Лексиса варьирует от 2 до 10). На вершине гривы и выровненном участке 
поймы распределение коллембол в различные сроки отбора умеренно агрегиро-
ванное (индекс Лексиса варьирует от 1.4 до 6.4), а флуктуации численности близки 
к слабым. Однако оценка вариабильности по индексу стабильности дает иные ре-
зультаты. Наиболее стабильной по этому показателю является динамика числен-
ности F. fimetarioides, наименее – двух других доминантов (см. табл. 3). Этот ре-
зультат объясняется тем, что данный индекс оценивает колебания абсолютных 
значений численности. Так, плотность колебаний популяций F. quadrioculata и 
I. minor колеблется сильнее, чем у F. fimetarioides, что и отразилось на более низ-
ких значениях индекса стабильности. Аналогичная картина отмечена и для показа-
телей общей численности. 

 
Таблица 3 

Статистические параметры динамики плотности доминирующих видов коллембол 
в почвах пойменных лесов 

Параметр Вид N±2m min – max Is V 
1 2 3 4 5 

Вершина гривы (участок П1) 
Folsomia quadrioculata 16.4±1.6 4.6–45.0 1.13 83 
Isotomiella minor 6.2±1.3 0.2–40.0 1.04 177 
Folsomia fimetarioides 3.8±0.5 < 0.1–13.3 0.64 115 
Плотность, тыс. экз./м2 36.0±6.6 6.2–86.2 1.44 77 

Выровненный участок поймы (участок П2) 
Folsomia quadrioculata 19.9±2.0 2.1–50.7 1.22 83 
Isotomiella minor 7.4±1.5 0.3–40.6 1.07 159 
Folsomia fimetarioides 2.5±0.3 0–8.0 0.43 109 
Плотность, тыс. экз./м2 37.5±7.7 4.9–96.7 1.47 79 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

Межгривное понижение (участок П3) 
Folsomia quadrioculata 4.4±0.5 0–10.7 0.57 84 
Isotomiella minor 9.1±2.2 < 0.1–58.7 1.23 187 
Folsomia kuznetsovae  3.8±1.0 0–26.9 0.89 205 
Плотность, тыс. экз./м2 24.3±6.0 4.4–75.5 1.37 96 

Примечание. N – средняя плотность популяции, тыс. экз./м2; 2m – двойная ошибка 
средней; min – max – диапазон варьирования среднегодовой плотности популяций, тыс. 
экз./м2; IS – индекс стабильности, V – коэффициент вариации, %. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в пойменном берёзово-осиновом лесу, расположенном в цен-
тральной части пойменной террасы р. Сысола, формируются умеренно флуктуи-
рующие сообщества коллембол, отличающиеся от стабильных по амплитуде варь-
ирования, прежде всего, спектров доминантов и жизненных форм. Структуру та-
кого населения, с одной стороны, отличает расширенный набор потенциальных 
доминантов, с другой – более высокая доля редких и малочисленных видов. Коле-
бания плотности населения высоки. Вариабельность численности поверхностно-
обитающих видов выражена сильнее по сравнению с геми- и эуэдафическими ви-
дами. В целом флуктуирующий тип сообщества коллембол хорошо отражает есте-
ственную циклику экологических параметров среды.  

Авторы благодарны М. Б. Потапову за помощь в определении коллембол, 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН 
№ 23 «Биологическое разнообразие» в рамках темы «Выявление закономерностей 
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в трансформации органического вещества в почвах пойменных лесов Европейско-
го северо-востока».  
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