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проведения анализа пыльцевого груза было обнаружено, что представите-
ли видов B. terrestris (96,67±3,10% конспецифической пыльцы в выборке), 
B. hypnorum (100% конспецифической пыльцы) и B. lapidarius(100% кон-
специфической пыльцы) являются наиболее эффективными опылителями 
мальвы. Процент конспецифической пыльцы, обнаруженной на пчелах 
Tetralonia macroglossa составил 74,15±17,51%, а на Halictoides dentiventris 
вообще не было обнаружено конспецифичных зерен. Таким образом, мож-
но заключить, что наиболее эффективными опылителями мальвы шток-
розовой являются B. terrestris, B. hypnorum и B. lapidarius, в то время как 
пчелы Halictoides dentiventris вообще не являются опылителями этого рас-
тения, хоть и посещают его цветки. 

Заключение. Таким образом, нами было отмечено 5 видов перепон-
чатокрылых насекомых – посетителей соцветий лаванды узколистной, от-
носящихся к семействам Apidae, Anthophoridae и Halictidae. Все виды 
впервые отмечены как опылители данного вида растения в условиях Бела-
руси. В дальнейшем планируется продолжить исследования. 
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Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в верти-
кальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших эколо-
гических факторов, влияющих на жизнь обитателей почв. Целью настоя-
щей работы явилось установление особенностей вертикального распреде-
ления почвенных мезостигматических клещей на примере почв Глубокско-
го района Витебской области. 

Материал и методы. Материал для данного исследования собран в 

2008-2009, 2014 гг. в различных точках Глубокского района (дд. Голубичи, 

Стефаново, Марцибылино, а/г Ломаши). Обработано 156 проб из трех поч-

венных горизонтов: подстилка, почва 0–5 см, почва 5–10 см. Клещи из 

почвенных проб извлекались с помощью термоэклектора. Дальнейшую 

обработку материала проводили по общепринятым методикам [1, 2]. Для 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



– 99 – 

характеристики заселенности клещами почвенных горизонтов вычисляли 

следующие показатели: индекс доминирования (ИД), индекс встречаемо-

сти (ИВ), плотность заселения (экз/м
2
) [3, 4]. 

Результаты и их обсуждение. Из проб почвы и подстилки в исследу-

емом районе было извлечено и изучено 1107 экз. клещей, принадлежащих 

к отряду Parasitiformes, надкогортеMesostigmata, 5-ти когортам (Epicriina, 

Antennophorina, Gamasina, Trachytina, Uropodina), 14-ти семействам, 61 ви-

ду. Общая плотность заселения клещами исследованных почв составляет 

2838,46 экз/м
2
. Но их вертикальное распределение весьма неравномерно. 

Подстилка заселена клещами наиболее богато. В этом горизонте об-

наружено 774 экз. мезостигматических клещей. Здесь представлено 12 се-

мейств и наблюдается наибольшее видовое разнообразие (49 видов). Плот-

ность мезостигмат составляет 5953,85 экз/м
2
, ИВ – 96,15%. Эудоминанта-

ми в этом горизонте являются P. sarekensis, V. nemorensisиP. kochi (ИД от 

21,06% до 10,47%), которые в сумме составляют 51,69%. Доминиру-

етвподстилкеT. aegrota(ИД 6,85%).Субдоминанты (6 видов) в сумме со-

ставляют 20,42%, рецеденты (8 видов) – 10,71%, субрецеденты (31 вид) – 

10,33%. Кчислунаиболеемассовых относятся, кроме эудоминантов и доми-

нанта,P.(P.) lapponicus, E. ostrinus, A. aphidioides, P.(P.) misellus, P.(P.) 

crassipes, V. cervus(ИВ от 80,77% до 15,38%). 

Почвенный горизонт 0–5 см заселен клещами гораздо меньше. В нем 

обнаружено 264 экз. мезостигматических клещей, принадлежащих к 11-ти 

семействам, 33 видам. Общая плотность клещей составляет 1992,45 экз/м
2
, 

ИВ – 88,68%. В почве 0-5 см эудоминантами являются P. Sarekensis и  

V. nemorensis (ИД 24,62% и 22,35% соответственно). В сумме эудоминанты 

составляют 46,97% от общей численности клещей в этом горизонте. Доми-

нируют в почве 0-5 см H.(G.) aculeifer, A. aphidioides, P.(P.) misellus (ИД от 

7,58% до 5,30%), которые в сумме составляют 20,08%. К субрецедентам 

относятся 5 видов (16,28%), к рецедентам – 6 видов (7,98%), к субрецеден-

там – 17 видов (8,69%). Массовыми видами в этом почвенном горизонте 

являются V. nemorensis,P. sarekensis,A. aphidioides, H.(G.) aculeifer,  

P. Kochi (ИВ от 43,40% до 15,09%).  

Почвенный горизонт 5–10 см заселен клещами еще меньше. Здесь об-

наружено 69 экз. клещей, принадлежащих к 19-ти видам, 8-ми семействам. 

Их общая плотность составляет 541,18 экз/м
2
, ИВ – 56,0%. Эудоминантами 

в этом горизонте являются три вида: P. sarekensis, V. nemorensis, H.(G.) 

aculeifer (ИД от 20,29% до 10,14%). Суммарная доля этих видов в нижнем 

слое почвы составляет 44,92%. К доминантам относятся шесть видов кле-

щей: P.(P.) suecicus, P.(P.) misellus, V. exigua, A. aphidioides, P. kochi,  

T. aegrota. Их ИД колеблется от 7,27% до 5,80%, в сумме они составляют 

20,34%. Массовым в почве 5–10 см является P. sarekensis (ИВ 17,65%).  

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

том, что наибольшее видовое разнообразие (49 видов) и наибольшая плот-
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ность мезостигматических клещей (5953,85 экз/м
2
) наблюдаются в под-

стилке исследованных в Глубокском районе биотопов. Во всех горизонтах 

в группу эудоминантов входят гамазовые клещи V. nemorensis и P. 

sarekensis. Последний, кроме того, является массовым видом в трех иссле-

дованных горизонтах.  
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Введение. Изучение видового состава сообщества является одним из 

важнейших направлений биологических исследований. Полученные дан-

ные позволяют более полно судить о структуре и взаимоотношениях орга-

низмов в сообществе. Данные по флористическому и структуре составу 

макрофитной растительности позволяют дать оценку экологического со-

стояния водоемов. Кроме того макрофиты в водных сообществах участву-

ют в очистке воды, формировании продукции, являются кормом и местом 

обитания различных гидробионтов.  

Материалы и методы. Озеро Черствятсткое расположено в Ушач-

ском районе Витебской области в 15 км на северо-восток от районного 

центра Ушачи. Площадь озера 9,35 км
2
, длина – 6,9 км, длина береговой 

линии – 19,2 км, объем воды – 20,7 млн. м
3
 [1]. 

По комплексной классификации О.Ф. Якушко озеро Черствятское от-

носится к эвтрофному типу [2, 3]. На момент обследования прозрачность 

воды составляла 1 м. Изучение высшей водной растительности было про-

изведено 14–15 августа 2015 года. Описание макрофитной растительности 

осуществлялось по общепринятым методикам В.М. Катанской и  

И.М. Распопова [4, 5]. 
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