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Abstract. The paper deals with a research of epiparasite communities in native karst caves in the South of Nizhny 

Novgorod Region. Six species of bats such as Daubenton’s water bat, Brandt’s bat, whiskered bat, pond bat, northern 

bat and long-eared bat were examined. A Principal Component Analysis was used to identify factors influencing the 

composition of ectoparasites as well as the number and distribution of mites in mixed colonies of bats. As the cave 

and its inhabitants can be considered as a microbiotope, it is obvious that there are specific relations between inhabit-

ants in caves. Special habitat conditions indirectly influence the parasitic systems developing there which are charac-

terized by certain stability. Mann-Whitney U-test was used to estimate the difference between samples of animals 

from different habitats. Methods of nonparametric statistics didn’t find significant distinctions by the hosts, years and 

biotopes, the bat colony and their ectoparasites can be estimated as a single complexly organized system, existing 

long in space and time. From all possible factorial space four factors have significant effect on systems. The contri-

bution of the first and second factors is equal to 65% of variance (specificity of parasites to hosts and a factor of 

dominant species presence). In parasite communities of bats interrelations which cause successful existence of all 

types without the expressed competition are observed. Our results indicate a complex relationship between the para-

sites in the community on the one hand, and long-term existence of the community on the other hand. Each member 

of parasitic system has a position in factorial space. In parasite communities of bats we met only one factor-

dependent species (Spinturnix acuminatus, Sp. plecotinus, Leptotrombidium russicum). Species that show moderate 

and positive, moderate and negative correlation dependence with several factors are found. For example, Spinturnix 

myoti, Sp. kolenatii, Macronyssus heteromorphus, etc. Heterogeneity of environmental impact on the parasitic sys-

tems which are formed in natural caves provides stability of bat parasite communities in general. 
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Аннотация. В данной статье представлено влияние последействия минеральных, органических и извест-

ковых удобрений на агрохимические и экологические показатели лугово-бурой отбеленной почвы Примор-

ского края. Рассматривается накопление микроэлементов зерном озимой пшеницы по вариантам опыта. По-

левые опыты проведены в 2011–2014 гг. в севообороте агрохимического стационара ФГБНУ «Федеральный 

научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». Содержание микроэлементов в почве 

и зерне определяли на атомном адсорбционном спектрофотометре Shimadzu AA-6200. Согласно результатам 

наших исследований выявлено, что последействие разных систем удобрений повлияло на содержание ряда 

валовых и подвижных форм микроэлементов в исследуемой почве. Установлено, что почва не препятствует 

накоплению в ней подвижных форм никеля, свинца, кадмия, цинка, меди и кобальта. Способность противо-

стоять загрязнению пищевой цепи (барьер системы), то есть проявление защитных механизмов зерна, от ни-

келя, меди и кобальта изменяется слабо по вариантам опыта. Для свинца, кадмия и цинка барьер системы 

находится в средней степени рассеивания данных по вариантам опыта, проявляя более эффективные защит-

ные возможности на варианте с последействием известково-органоминеральной системы удобрений, где со-

держание последних достигает максимальных значений. 
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Введение 
Применение различных удобрений не только из-

меняет агрохимическое состояние почвы, их относят 

к одниму из наиболее распространенных видов за-

грязнения микроэлементами, которые способны 

накапливаться в почве, растениях, далее в продуктах 

питания человека, отрицательно влияя на его жизне-

деятельность. Поступление микроэлементов из поч-

вы в растение – наиболее важная проблема в эколо-

гии. Постоянно увеличивается количество исследо-

ваний, направленных на понимание процессов, 

включающих поглощение растениями данных эле-

ментов [1, с. 63]. Наибольший интерес представляют 

данные, связанные по выявлению микроэлементов, 

поглощение которых регулируется зерном озимой 

пшеницы. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи меж-

ду содержанием микроэлементов в почве и способ-

ностью зерна к их аккумуляции. Для достижения по-

ставленной цели необходимо выполнить задачи: 

определить содержание валовых и подвижных форм 

микроэлементов в почве, а также в зерне озимой 

пшеницы. 

Объекты исследования 
Почва стационарного опыта относится к лугово-

бурому отбеленному типу, занимающему 38% пло-
щади пашни Приморского края [2, с. 30]. Озимая 
пшеница сорта Московская 39 – современный моро-
зоустойчивый сорт озимой мягкой пшеницы, зане-
сенный в «Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию» в Даль-
невосточном регионе [3]. 

Материалы и методы исследований 
Полевые опыты проведены в 2011–2013 гг. в сево-

обороте агрохимического стационара ФГБНУ «ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чай-
ки», заложенном в 1941 году на лугово-бурой отбе-
ленной почве в 9-польном севообороте, включающем 
9 вариантов сочетания удобрений, которые вносили 
ежегодно до 2003 года. Наши исследования были 
проведены с использованием 5 вариантов последей-
ствия удобрений (табл. 1). Так, различия между ва-
риантами опыта сложились по таким агрохимиче-
ским показателям, как подвижный фосфор, обмен-
ный калий, легкогидролизуемый азот и pH солевой 
вытяжки (табл. 2). 

Таблица 1 – Схема внесения удобрений по вариантам опыта в агрохимическом стационаре 

Вариант Внесено удобрений с 1941 по 2003 гг., кг/га 

контроль без удобрений 

навоз (далее Н) Н280000 

навоз + известь (далее Н+И) Н280000 + И31500  

навоз + известь + минеральные удобрения (далее Н + И + МУ) Н280000 + И31500 + N5600P7600K5600 

минеральные удобрения (далее МУ) N5600P7600K5600 

Таблица 2 – Агрохимические показатели почвы опытного участка в зависимости от последействия разных 
систем удобрений (среднее за 2011–2013 гг.) 

Вариант 

Характеристика 

вносимых 

удобрений 

P2O5 K2O Nл.г. рНсол, Гумус 

 ± ∆ ¹ 

мг/кг ед. % 

1 контроль  18,18 ± 1,24 143,50 ± 6,97 69,95 ± 1,41 5,12 ± 0,04 3,53 ± 0,13 

2 Н 22,92 ± 0,72 149,90 ± 31,39 70,22 ± 0,69 5,36 ± 0,08 3,67 ± 0,25 

3 Н+И 40,10 ± 1,08 157,24 ± 10,78 73,13 ± 1,18 5,72 ± 0,11 3,86 ± 0,20 

4 Н+И+МУ 172,85 ± 12,53 197,17 ± 13,18 79,77 ± 0,82 6,05 ± 0,05 3,95 ± 0,23 

5 МУ 75,12 ± 5,06 157,27 ± 8,96 73,30 ± 2,20 4,98 ± 0,02 3,63 ± 0,13 

Примечание.  – среднее содержание, ∆  – стандартное отклонение (n = 9). 

Отбор проб почвы проводился по ГОСТ 28168–
89. Отобранные объединенные пробы перед заклад-
кой опыта составлялись из 25 точечных проб, равно-
мерно распределенных на каждой делянке. Агрохи-
мические анализы почвы выполнены следующими 
методами: отбор проб почв по ГОСТ 28168–89; гу-
мус – по Тюрину в модификации ЦИНАО; легкогид-
ролизуемый азот – по Тюрину и Кононовой (Агрохи-
мические методы исследования почв, 1975); подвиж-
ные фосфор и калий – по Кирсанову (ГОСТ 54650–
2011); рН – потенциометрически (ГОСТ 26483–85). 
Отбор растительных проб – по методике Государст-
венного сортоиспытания сельскохозяйственных куль-
тур (1989) [4]. Атомно-абсорбционное определение 
микроэлементов в почве выполнены согласно мето-

дическим указаниям по определению тяжелых ме-
таллов в почвах сельхозугодий и продукции растени-
еводства [5]. Атомно-абсорбционный метод опреде-
ления микроэлементов в зерне – по ГОСТ 30178–96. 
Результаты экспериментов обрабатывались стати-
стически [6]. Содержание валовых (Cu, Zn, Pb, Cd, 
Ni, Co) и подвижных форм (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co) 
микроэлементов определяли на атомном адсорбци-
онном спектрофотометре Shimadzu AA-6200. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Систематическое применение удобрений изме-

няют агрохимические и экологические свойства поч-

вы. В литературе широко освещены факторы, спо-
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собствующие аккумуляции данных микроэлементов 

в почвах [7, с. 94; 8, с. 7, 12–13; 9, с. 44; 10, с. 144; 11, 

с. 62]. Многими исследователями доказано, что систе-

матическое применение различных удобрений не изме-

няет заметным образом природных уровней их в почве 

[12, с. 102; 13, с. 111; 14, с. 162; 15, с. 122; 16, с. 16]. 
Согласно результатам наших исследований, дли-

тельное внесение разных систем удобрений несколь-
ко повлияло на содержание ряда валовых и подвиж-
ных форм микроэлементов в исследуемой почве 
(табл. 3). 

Среди анализируемых элементов в количествен-
ном составе валовых форм преобладает цинк с коле-
баниями по вариантам опыта от 24,86 до 27,16 мг/кг. 
Количество валового свинца – от 16,91 до 
18,02 мг/кг, медь – от 15,70 до 16,96, никеля – от 11,9 
до 12,48, кобальта – от 9,68 до 10,03 и кадмия – от 
0,08 до 0,10. 

Содержание валовых форм микроэлементов в 
почве характеризует лишь их общие запасы, не от-
ражая степень доступности микроэлементов для рас-
тений. Об этом можно судить по данным определе-
ния их подвижных форм [17, с. 77]. Результаты 
наших исследований показали, что при последей-
ствии различных удобрений наблюдается увеличение 
содержания подвижного цинка, никеля, кобальта, 
свинца и кадмия в лугово-бурой отбеленной почве, с 
максимальными значениями на варианте с известко-
во-органоминеральной системой удобрений. 

Ответная реакция растений на микроэлементный 

состав почвы следует рассматривать в системе «поч-

ва–растение» [1, с. 17], причем оценку провести 

можно по-разному в зависимости от того, какие ор-

ганы растений представляют хозяйственную цен-

ность [18, с. 64]. 

В нашем случае мы провели наблюдения за 

накоплением микроэлементов зерном озимой пше-

ницы в зависимости от содержания подвижных форм 

микроэлементов в почве, обусловленное последей-

ствием различных систем удобрений (табл. 4). 

Результаты приведенных исследований показали 

значительное варьирование содержания микроэле-

ментов в зерне озимой пшеницы по вариантам опы-

та, кроме цинка и кобальта. Установлено, что содер-

жание меди в зерне находилось в среднем от 3,92 до 

4,54 мг/кг абсолютно сухого вещества. Так, макси-

мальное содержание этого элемента было на контро-

ле, без внесения каких-либо удобрений, и варианте 2, 

с последействием органической системы удобрений 

(4,44 и 4,54 мг/кг соответственно). Минимальное 

значение отмечено на варианте с известково-органо-

минеральной системой удобрений (3,92 мг/кг), что в 

среднем на 14% меньше контрольного варианта, а на 

фоне известково-органической и минеральной си-

стем удобрений содержание меди изменялось от 4,23 

до 4,44 мг/кг, это меньше контроля на 6–7%. 

Таблица 3 – Изменение валовых и подвижных форм микроэлементов в почве (среднее за 2011–2014 гг.) 

Элемент 

Вариант 

НСР05² 
1 2 3 4 5 

контроль Н Н + И Н + И + МУ МУ 

Х ± ∆¹, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu 
15,70 ± 0,29 

8,06 ± 0,49 

16,43 ± 0,22 

8,18 ± 0,29 

16,96 ± 0,30 

7,92 ± 0,32 

16,91 ± 0,12 

8,00 ± 0,35 

16,67 ± 0,11 

7,85 ± 0,35 

0,29 

Fф < F05³ 

Zn 
25,20 ± 0,78 

3,25 ± 0,18 

24,81 ± 0,38 

3,64 ± 0,12 

26,89 ± 0,33 

4,07 ± 0,07 

27,16 ± 0,92 

4,54 ± 0,13 

25,81 ± 0,40 

3,49 ± 0,11 

0,52 

0,52 

Ni 
11,91 ± 0,36 

4,97 ± 0,05 

12,16 ± 0,35 

4,98 ± 0,08 

12,48 ± 0,32 

5,14 ± 0,11 

12,70 ± 0,30 

5,25 ± 0,13 

12,32 ± 0,30 

5,10 ± 0,06 

0,20 

0,07 

Co 
9,75 ± 0,13 

2,12 ± 0,08 

9,20 ± 0,15 

2,26 ± 0,07 

9,82 ± 0,26 

2,48 ± 0,12 

9,68 ± 0,38 

2,50 ± 0,15 

10,03 ± 0,16 

2,29 ± 0,12 

0,29 

0,13 

Pb 
16,91 ± 0,75 

8,53 ± 0,10 

17,09 ± 0,54 

8,77 ± 0,28 

17,91 ± 0,26 

9,13 ± 0,26 

18,02 ± 0,37 

10,35 ± 0,18 

17,63 ± 0,34 

9,69 ± 0,18 

0,34 

0,15 

Cd × 10–² 
8,30 ± 0,20 

6,20 ± 0,30 

9,50 ± 0,30 

6,60 ± 0,30 

10,30 ± 0,40 

7,10 ± 0,30 

10,20 ± 0,30 

6,90 ± 0,10 

8,60 ± 0,30 

6,50 ± 0,20 

0,37 

0,33 

Примечания. В числителе – валовые формы, в знаменателе – подвижные. ¹  – среднее содержание, ∆  – 

стандартное отклонение (n = 9). ² Наименьшая существенная разница при Р = 0,05. ³ Несущественная разница 

при Р = 0,05. 

Таблица 4 – Содержание микроэлементов в зерне озимой пшеницы в зависимости от последействия раз-
личных систем удобрений (среднее за 2011–2014 гг.) 

Элемент 

Вариант 

НСР05² 
1 2 3 4 5 

контроль Н Н + И Н + И + МУ МУ 

 ± ∆ ¹, мг/кг 

Cu 4,54 ± 0,34 4,44 ± 0,25 4,25 ± 0,16 3,92 ± 0,15 4,23 ± 0,26 0,12 

Zn 37,14 ± 1,25 37,96 ± 0,93 37,12 ± 2,13 37,35 ± 2,51 37,77 ± 2,28 Fф < F05³ 

Ni 0,78 ± 0,02 0,76 ± 0,01 0,68 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,73 ± 0,02 0,10 

Co 0,20 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 0,21 ± 0,01 Fф < F05 

Pb × 10–² 38,17 ± 1,68 37,67 ± 1,40 35,17 ± 0,64 33,17 ± 1,46 36,83 ± 1,03 1,49 

Cd × 10–² 2,63 ± 0,10 2,38 ± 0,07 2,16 ± 0,12 2,01 ± 0,01 2,74 ± 0,15 0,16 

Примечания. ¹  – среднее содержание, ∆  – стандартное отклонение (n = 9). ² Наименьшая существенная 

разница при Р = 0,05. ³ Несущественная разница при Р = 0,05. 
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Содержание никеля в зерне озимой пшеницы до-

стигает наибольшего среднего значения (0,78 мг/кг) 

на контроле. Причем на фонах последействия орга-

нической, минеральной и известково-органомине-

ральной систем удобрений содержание никеля в 

зерне не изменялось относительно контрольного ва-

рианта. И только на варианте 3, где применялась из-

вестково-органическая система удобрений, досто-

верно уменьшалось содержание никеля в зерне (в 

среднем на 12,8%) по сравнению с контрольным ва-

риантом. 

Накопление свинца в зерне в среднем изменялось 

от 33,17 × 10–² до 38,17 × 10–² мг/кг. Так, применение 

органических и минеральных систем удобрений не 

влияли, по отношению к контролю, на содержание 

свинца в зерне. Тогда как последействие известково-

органической и известково-органоминеральной си-

стем удобрений привело к уменьшению концентра-

ции свинца в зерне озимой пшеницы (в среднем на 

8–13%), причем на фоне с известково-органомине-

ральной системы удобрений этот показатель имел 

минимальное значение (33,17 × 10–² мг/кг). 

Содержание кадмия в зерне озимой пшеницы из-

менялась от 2,01 × 10–² до 2,74 × 10–² мг/кг, причем 

на контроле и варианте с последействием минераль-

ной системы удобрений концентрация этого элемен-

та в зерне находилась на одном уровне. Существен-

ное влияние на уменьшение кадмия в зерне оказыва-

ло последействие органической (на 10%), известко-

во-органической (на 18%) и известково-органомине-

ральной систем удобрений (на 24%) по отношению к 

контролю. 

Известно, что на аккумуляцию микроэлементов в 

растениях влияет, прежде всего, их содержание в 

почве [1, с. 63; 17, с. 77]. Для выявления тесноты 

связи содержания микроэлементов в зерне озимой 

пшеницы с их подвижными формами в почвенной 

среде мы использовали корреляционный анализ 

(табл. 5). Следует отметить, что кобальт мы не рас-

сматривали, по причине несущественных изменений 

его содержания в зерне по вариантам опыта, а медь – 

по причине несущественных изменений содержания 

ее подвижной формы в почве. 

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции между 
содержанием микроэлементов в зерне озимой пшени-
цы и их подвижных форм в лугово-бурой отбеленной 
почве 

Ni Cd Pb 

–0,30 –0,53 –0,70 

 

Таким образом, накопление свинца и кадмия в 

зерне находилось в средней обратной зависимости от 

их почвенной концентрации (R = –0,70, R = –0,53), 

при этом процесс поглощения никеля был выражен 

слабо (R = –0,30). 

Данная зависимость, очевидно, связана с тем, что 

растения могут в определенной степени с помощью 

своих защитных механизмов ограничивать поступ-

ление нежелательных микроэлементов в репродук-

тивные органы [17, с. 78]. Здесь интересна работа 

В.Б. Ильина и М.Д. Степановой (1979 г.), в которой 

авторы предложили выразить через систему относи-

тельных показателей защитные возможности расте-

ний [18, с. 64–65] (табл. 6). 

Смысловое содержание предлагаемых показате-

лей приведено ниже. 

1. Показатель накопления элемента в изучаемой 

почве – дает представление о размере поступления 

элемента в почву. Оценивать на его основе ситуа-

цию, складывающуюся в пищевой цепи, затрудни-

тельно. 

 

2. Показатель активного загрязнения почвы – ука-

зывает на накопление в почве соединений элемента, 

которые могут поступать в пищевую цепь, позволяет 

делать предположения о степени возможного загряз-

нения пищевой цепи. 

 

3. Показатель внутритканевого загрязнения рас-

тений – дает представление об интенсивности вовле-

чения элементов в пищевую цепь. 

 

4. Показатель защитных возможностей почвы 

(почвенный барьер). 

 

5. Показатель способности системы «почва-расте-

ние» противостоять загрязнению пищевой цепи (ба-

рьер системы). 

 

Установлено, что способность почвы препятство-

вать накоплению в ней подвижных форм никеля, 

свинца, кадмия, цинка, меди и кобальта (барьер поч-

вы – Бп) изменяется незначительно по вариантам 

опыта (V < 10%). Показатель способности системы 

«почва–растение» противостоять загрязнению пище-

вой цепи (барьер системы – Бп+р) для никеля, меди и 

кобальта также изменяется незначительно, тогда как 

для свинца, кадмия и цинка барьер системы находит-

ся в средней степени рассеивания данных по вариан-

там опыта (V = 12,65%, 13,25% и 12,68% соответ-

ственно) с наибольшим значением на варианте с по-

следействием известково-органоминеральных удоб-

рений. 

Для оценки уровня загрязнения зерна микроэле-

ментами оперируют такими понятиями, как предель-

но-допустимый уровень (ПДУ) вещества в них. В 

настоящее время на территории Российской Федера-

ции действуют технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности зерна» [18]. Из регламенти-

руемых там показателей мы рассматривали свинец и 

кадмий. Данный регламент распространяется как на 

пищевые, так и на кормовые цели, поэтому ПДУ 

свинца и кадмия представлены в виде двух показате-

лей – 0,5 мг/кг и 0,1 мг/кг (на пищевые цели) соот-

ветственно и 5,0 мг/кг и 0,5 мг/кг (на кормовые цели) 

соответственно. Причем концентрация свинца и кад-

мия в зерне озимой пшеницы не превышала установ-

ленных ПДУ на пищевые и кормовые цели. 
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Таблица 6 – Движение микроэлементов в системе 
«почва–растение», оцениваемое системой показате-

лей (среднее за 2011–2014 гг.) 

Сим-
вол 

Вариант Коэффициент 
вариации (V), 

% 
Н Н + И 

Н + И + 
+ МУ 

МУ 

Ni 

Зп 1,02 1,05 1,07 1,03 1,90 

Зп
а 1,00 1,03 1,06 1,03 2,17 

Зр
з 0,96 0,82 0,85 0,89 7,09 

Бп 0,98 0,98 0,99 0,99 0,62 

Бп+р 0,96 0,79 0,81 0,87 9,01 

Pb 

Зп 1,01 1,04 1,05 1,03 1,64 

Зп
а 1,03 1,07 1,21 1,14 7,05 

Зр
з 1,00 0,92 0,87 0,97 6,20 

Бп 0,93 0,89 0,92 1,06 7,82 

Бп+р 1,03 1,16 1,40 1,17 12,65 

Cd 

Зп 1,14 1,24 1,23 1,04 8,14 

Зп
а 1,06 1,15 1,11 1,05 4,06 

Зр
з 0,96 0,88 0,80 1,00 9,75 

Бп 0,93 0,92 0,91 1,01 5,02 

Бп+р 1,11 1,30 1,39 1,05 13,25 

Zn 

Зп 1,02 1,07 1,08 1,02 2,69 

Зп
а 1,11 1,24 1,38 1,06 11,93 

Зр
з 1,02 1,00 1,01 1,02 1,02 

Бп 1,08 1,16 1,28 1,04 9,35 

Бп+р 1,09 1,24 1,37 1,05 12,68 

Cu 

Зп 1,04 1,08 1,08 1,06 1,58 

Зп
а 1,01 0,98 0,99 0,97 1,78 

Зр
з 0,99 0,94 0,87 0,94 5,33 

Бп 0,97 0,91 0,92 0,92 3,11 

Бп+р 0,97 0,96 0,87 0,97 4,95 

Co 

Зп 0,94 1,01 0,99 1,03 3,52 

Зп
а 1,07 1,16 1,17 1,07 4,59 

Зр
з 1,00 1,00 1,05 1,05 2,82 

Бп 1,14 1,15 1,17 1,05 4,93 

Бп+р 0,93 0,86 0,90 0,98 5,28 

Вывод 
При последействии (более 10 лет) минеральных, 

органических и известковых удобрений наблюдается 
увеличение содержания валовых и подвижных форм 
микроэлементов (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Co) в почве. Для 
получения информации о степени загрязнения звена 
пищевой цепи «почва–растение» использовали си-
стему относительных показателей, с помощью кото-
рой установлено, что способность почвы препят-
ствовать накоплению подвижных форм микроэле-
ментов в ней по вариантам опыта одинаковая, что 
создает предпосылку для того, что растительному 
организму придется приложить больше усилий, что-
бы защитить зерно от вторжения нежелательных 
микроэлементов, установленных в процессе иссле-
дования – свинца, кадмия и цинка. Следует отметить, 
что содержание свинца и кадмия в зерне озимой 
пшеницы не превышало установленных ПДУ на пи-
щевые и кормовые цели. 
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Abstract. This paper presents the effect of the aftereffect of mineral, organic and calcareous fertilizers on the ag-
rochemical and environmental indicators of meadow-brown bleached soil of Primorsky Krai. The accumulation of 
microelements by the winter wheat grain is considered according to the variants of experience. Field experiments 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние автотранспорта на видовой состав и численность 
жужелиц придорожных биотопов. Исследования проводились в условиях города Саранска и его пригородной 
зоны, поскольку именно города наиболее подвержены воздействию антропогенного пресса, так как они 
складывались и существуют в условиях концентрированного и интенсивного воздействия человеческого об-
щества. Практически на любой элемент природного комплекса влияют антропогенные факторы. Именно по 
этой причине изучаются различные аспекты воздействия человека на природу. Наиболее пострадавшими яв-
ляются города, которые формируются в условиях интенсивно развивающегося человеческого общества. 
Анализируя городскую фауну, можно получить информацию об опасностях для организмов различных вод-
ных, воздушных, почвенных, зеленых насаждений, о том, насколько эффективны методы биоиндикации. В 
таких условиях изучение карабид сопряжено с большим интересом, позволяющим отслеживать динамику 
изменений при реализации запланированных мероприятий, позволяющих восстановить нарушенные экоси-
стемы. Приведена общая эколого-фаунистическая характеристика карабидофауны обследуемых участков, 
были выявлены: видовой состав, биотопическое распределение, экологическая и зоогеографическая характе-
ристика структуры карабидокомплексов г.о. Саранск и его пригородной зоны в четырех микростациях. В хо-
де изучения были выявлены виды-доминанты данных территорий, которые являются участками, подвергаю-
щимися значительному техногенному воздействию. Результаты выполненного исследования свидетельству-
ют о том, что в придорожных биотопах под воздействием выбросов автомобильного транспорта наблюдается 
снижение численности и видового состава жужелиц. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт; видовой состав; численность; жужелицы; придорожные био-

топы; эколого-фаунистическая характеристика; биотопическое распределение; зоогеографическая структура; 

экологическая структура; пригородная зона; виды-доминанты; изучаемые районы; карабидофауна; загрязне-

ние; воздух; почва; вода; зеленые насаждения. 

Влияние человеческого общества на природную 

среду на протяжении последних десятилетий приоб-

рело глобальный характер и продолжает увеличи-

ваться с каждым годом, несмотря на многочислен-

ные меры охранного порядка, реализуемые на раз-

личных уровнях. Именно поэтому проблемы рацио-


