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Показано, что среда обитания гидробионтов, к которым 
относятся и водные фазы ручейков, паденок, веснянок, 
двукрылых, определяется сложным комплексом абиоти
ческих факторов. С последними связано само появление 
водоема, формирование его типа, размера, гидрологичес
кого режима и других особенностей, характеризующих 
водоем как абиотическую составную биотопа. Заселение 
водоема организмами — это уже последующий про
цесс, обусловленный особенностями и водоема, и организ
мов [1].

Рекомендует проф. Ю. А. Захваткин.
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Среди факторов, влияю
щих на формирование гид
рографической сети бассей
на р. Терек, первостепенная 
роль принадлежит рельефу 
и климату. С рельефными ус
ловиями связан преобладаю
щий тип водоема — горные 
или равнинные, стоячие или 
текучие. Густота гидрографи
ческой сети и режим стока в 
значительной степени зави

сят от количества и режима 
атмосферных осадков, а тем
пература воды — от годового 
хода температуры воздуха.

По условиям рельефа и 
климата в бассейне р. Терек 
выделяется 3 района — гор
ный, предгорный и равнин
ный. Максимальное количе
ство осадков — от 2000 до 
3000 мм в год — выпадает в 
горном районе, охватываю-



щем северные склоны цент
ральной части Большого 
Кавказа. Вместе с тем этот 
район является наименее 
прогреваемой частью бассей
на — вплоть до развития в 
нем очагов современного оле
денения [2]. Природные усло
вия горного района — пере
сеченный рельеф, широкое 
развитие водопоглощающих 
закарстованных и трещинова
тых массивов осадочных и ме
таморфических пород — весь
ма благоприятны для аккуму
ляции атмосферных осадков с 
образованием подземных вод 
и последующего их выхода на 
поверхность. В высокогорной 
части бассейна атмосферные 
осадки аккумулируются в 
виде снежников и ледников. 
Формирующиеся указанны
ми путями водные ресурсы 
участвуют в питании густой 
сети горных потоков — ручь
ев и рек. Разнообразие эколо
гических ниш, представлен
ных водоемами горного райо
на, определяет его заселение 
наиболее разнообразной фа
уной (61 вид).

Предгорный район бассей
на пересекается р. Терек и 
всеми его крупными прито
ками; здесь же протекает 
ряд мелких рек с истоками в 
горном районе. Из новых во
доемов наиболее типичны 
ручьи, локализующиеся в 
зонах выхода подземных вод 
на ограниченных участках

предгорных равнин. Текучие 
воды предгорного района 
еще сохраняют порожис
тость и высокую скорость те
чения, что приближает их к 
горным потокам. В предгор
ном райо-не происходит ак
кумуляция стока, вслед
ствие чего расход воды р. 
Терек здесь возрастает почти 
в 8 раз. Отмечается также 
более значительное, чем в 
горном районе, прогревание 
вод. Таким образом, водоемы 
предгорного района могут за
селяться реофильной фау
ной, адаптированной к более 
крупным и тепловодным по
токам. Сокращение гидрогра
фической се-ти в предгорном 
районе приводит и к обедне
нию фауны амфибиотических 
насекомых, в частности три- 
хоптерофауны, количество 
видов снижается до 16.

Равнинный район — наибо
лее теплая и в то же время 
наиболее сухая часть бассей
на. Через равнинный район 
по руслу р. Терек осуществ
ляется транзит стока, сфор
мировавшегося выше по бас
сейну. Всего в равнинном 
районе установлено 7 видов 
ручейников, 3 вида весня
нок, 3 вида поденок.

По совокупности влияния 
рельефа и климата наиболее 
благополучные для гидро- 
бионтов условия северной 
части горного района (зона 
Скалистого, Пастбищного и
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Лесистого хребтов), где име
ется густая сеть тепловодных 
водоемов с умеренными глу
биной и скоростью течения.

Определенное влияние на 
состав и плотность водных 
насекомых оказывает и раз
мер водоема. Нами отмече
но, что наибольшим разно
образием видов отличается 
фауна ручьев. Для наглядно
сти приведем данные по бас
сейну р. Цраудон, где нами 
проводились стационарные 
наблюдения [3, 4]. Плотность 
бентоса в реке составляла 
610 экз/м2, а в ручье Кори- 
гом — 1512 экз/м2. Ручей Ко- 
ригом отличается (равно как 
и другие ручьи) большим 
разнообразием представите
лей отряда ручейников. Нами 
для ручья установлено 5 се
мейств ручейников: Hydrop- 
sychidae, Glossosomatidae, Lim- 
nephilidae, Phylopotamidae, Le- 
pidostomatidae, которые 
составляют 74,2% к общей 
массе бентоса (в то время, как 
в реке на первом месте стоят 
поденки — 72%). Кроме пред
ставителей отряда ручейников 
в ручье часто встречаются 
двукрылые (3 семейства). Вес
нянки семейств Nemouridae, 
Perlodidae, поденки семейст
ва Baetidae, Heptageniidae (род 
Ecdyonurus) встречаются в 
ручье значительно реже.

Основная причина разно- 
качественности состава фау
ны ручья и реки связана с

различиями в скорости тече
ния воды и ее температуры. 
По-видимому, менее благо
приятные условия речного 
биотопа с его холодной во
дой и быстрым течением ока
зались существенным лими
тирующим фактором в фор
мировании фауны ручеников 
и в то же время они благо
приятствовали развитию ли
чинок поденок и веснянок, 
плотность населения которых 
в реке составила 423 экз/м2, 
а в ручье — 23 экз/м2. Плот
ность ручейников в ручье со
ставила 1114 экз/м2. Соотно
шение бентоса р. Цраудон и 
ручья Коригом показаны в 
диаграммах. Общими для 
реки и ручья являются пред
ставители ручеников се
мейств Hydropsychidae и 
Limnephilidae.

Условия питания водоемов 
влияют на их температурный 
режим и косвенным образом 
определяют размер рек. Ос
новными агентами питания 
естественных текучих водо
емов бассейна р. Терека яв
ляются талые воды ледников 
и подземные воды. В ледни
ках находятся истоки всех 
крупных рек бассейна, но 
образуются они в результа
те слияния многочисленных 
малых рек, непосредственно 
питаемых ледниками. Реки с 
подземным питанием столь 
крупных потоков не обра
зуют.
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Диаграмма соотношения основных групп бентоса р. Цраудон (ввер
ху) и ручья Коригом (внизу).

В реках с ледниковым пи
танием — основных притоках 
Терека — установлено 14 ви
дов ручейников, 13 видов 
поденок, 10 видов веснянок, 
в то время как в наиболее 
крупных реках с подземным 
питанием (по объему стока и 
протяженностью менее 
крупных) — 22 вида ручёни- 
ков, 10 видов поденок, 6 ви
дов веснянок (следует отме
тить, что видовой состав по
денок и веснянок требует 
дальнейших исследований). 
Различия в условиях питания 
приводят к тому, что сопос
тавимые по длине и объему

стока реки с ледниковым и 
подземным питанием имеют 
разную трихоптерофауну: 
для рек с ледниковым пита
нием типичны виды Rhyacop- 
hila forcipu-lata, Rhyacophila 
subovata, Drusus caucasicus, 
для рек с подземным пита
нием — Rh. aliena, Glossoso- 
ma capitatum, Iron caucasicus, 
I. fuscus, I. znojkoi, Oligoneu- 
riella rhe-nana.

Твердый сток текучих во
доемов также следует рас
сматривать как фактор, оп
ределяющий среду обитания 
амфибиотических насеко
мых.

185



Литореофильная фауна 
горных рек достаточно адап
тирована к сезонному помут
нению, и после прохождения 
паводков и осветления пото
ка изменения видового соста
ва не отмечается. В то же 
время в нижнем течении Те
река, где наблюдается по
мутнение круглый год, фа
уна водных насекомых сокра
щается. Так, в горном районе 
р. Терек установлено 12 ви
дов, а в нижнем течении 
(равнинный район) — 6 ви
дов ручейников. Для постоян
но мутных рек наиболее ти
пичны ручейники Drusus 
caucasicus JZh. nubila,H. oma- 
tula, поденки Caenis macru- 
ra, веснянки семейства Ne- 
mouridae.

Температура воды на рас
пространение гидробионатов 
влияет весьма существенно. 
В истоках рек с ледниковым 
питанием на расстоянии до 
3—5 км от ледников отмече
но наличие «мертвых зон» с 
холодной (не более 5°С) во
дой, гибельной для трихоп- 
терофауны. В реках с летней 
температурой воды 5-8°С 
уже встречаются холодолю
бивые Rhuacophila forcipu- 
lata, Drusus caucasicus.

Наблюдаются изменения 
числа видов в водоемах в 
зависимости от средней днев
ной температуры воды в лет
ние месяца: до 8°С — 26 ви
дов, 8-10°С — 31 вид. Даль

нейшее повышение прогре
ва воды вызывает сокраще
ние фауны: 29 видов — при 
температуре до 12°С, до 15 — 
при 14°С. Виды семейства 
Limnephilidae встречаются в 
водоемах с летней темпера
турой до 20°С, а ручейники 
семейства Hydropsychidae — 
до 24°С. Таким образом, ру
чейники заселяют в основном 
водоемы с летней температу
рой воды 8-14°С, причем для 
большинства видов условия 
температурного комфорта 
приближаются к 9—12°С. Ос
новная часть трихоптеро- 
фауны представлена стено- 
термными видами — обита
телями холодных текучих и 
стоячих водоемов.

Скорость течения также 
оказывает значительное влия
ние на распространение ам- 
фибионтов. Известно, что вы
сокие скорости течения, ти
пичные для горных потоков, 
благоприятствуют высокой 
аэрации последних, однако 
это не сопровождается раз
нообразием бентоса. На участ
ках водотоков со скоростью 
течения менее 0,5 м/сек уста
новлено 23 вида речейников 
[1, 3]; наибольшее количест
во видов заселяет участки, 
где скорость течения 0,5 
1,5 м/сек. Дальнейшее уве
личение скорости приводит 
к обеднению фауны, и на 
участках реки со скоростью 
течения 3—5 м/сек нами от
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мечены представители толь
ко одного вида — Drusus cau
casicus Ulm.

Прогрев водоемов в значи
тельной степени связан со 
скоростью течения. Малые 
скорости течения (не более
0,5 м/сек) наиболее типичны 
для ручьев горной и предгор
ной зон бассейна р. Терек. Это 
хорошо прогреваемые водо
емы и для них характерна 
фауна, отмеченная для водо
емов с летней температу
рой воды 8-10°С. Наиболее 
типичными обитателями этих 
водоемов являются предста
вители семейства Glosso- 
somatidae, Hydropsychidae, 
Polycentropodidae, Lepidosto- 
matidae, Philopotamidae, 
поденки семейства Heptage- 
niidae (род Iron Eaton), вес
нянки семейства Perlidae.

В реках со скоростью те
чения 1—2 м/сек и более и в 
быстротекущих ручьях гор
ного типа трихоптерофауна 
представлена семействами 
Rhyacophilidae и Hydropsy
chidae; поденки представле
ны видами Iron caucasicus, 
I. znojkoi,I. fuscus,I. nigripi- 
losus, Ecdyonurus venosus; 
веснянки — видами Perla ca- 
ucasica, Amphinemura mirdbi- 
lis, двукрылые — семейства
ми Blepharoceridae, Simulidae.

Подавляющая часть уста
новленных в бассейне ви
дов заселяет каменистое дно. 
В горном и предгорном райо

нах личинки ручейников на 
начальных стадиях развития 
наблюдались и на песчаном 
дне заводей, но повзрослев
шие личинки уходят на каме
нистую середину реки. Типич
ными представителями ка
менистого дна являются 
виды семейств Rhyacophili
dae, Hydropsychidae, Glossoso- 
matidae, Philopotamidae, Poly
centropodidae, Lepidostomati- 
dae. Сюда относятся также 
виды семейства Limnephili- 
dae (Drusus caucasicus, Pota- 
mophilax stellatus).

Среди собранных нами 
поденок почти все являются 
обитателями каменистого 
дна, исключая разве что 
Siphlonurus lacustris. Веснян
ки также предпочитают ка
менистый субстрат.

Нижнее течение р. Терек 
характеризуется сменой ка
менистого дна на песчано
илистое. В условиях высокой 
мутности потока и малых 
уклонов местности в дельте 
развивается осадконакопле- 
ние, делающее дно небла
гоприятной для бентоса сре
дой. Поэтому в рукавах дель
ты Терека амфибиотические 
насекомые тяготеют к полу- 
погруженным и погружен
ным предметам. По данным 
[1], здесь появляются так
же элементы фитофильной 
фауны: личинки рода Ад- 
raylea (Hydroptilidae) и ряда 
других.
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Результаты наши исследо
ваний позволяют утверждать, 
что в реках бассейна Терека 
разнообразие фауны ручей
ников, поденок и веснянок, в 
числе других факторов, обус
ловлено также наличием 
каменистого дна. В ручьях 
водные фазы насекомых со
бирали также с камней. На 
камнях, поросших водорос
лями, поселяются личинки 
видов Hidroptila forcipata и 
другие. В ручьях с песчано
илистым дном отмечены 
Potamophilax stcllatusjielgena 
kelensis.

Русловые переформирова
ния, типичные для горных 
рек, — катастрофа для ли
чинок водных насекомых, за
селяющих покинутые рекой 
рукава. Вместе с тем проис
ходит заселение молодых 
рукавов, в которые личинки 
переносятся течением. Ли
чинки поселяются на доста
точно крупных камнях, не 
передвигаемых потоком. Опи
санный процесс приводит не 
только к уменьшению плот
ности фауны, но и качест
венным изменениям в соста
ве водных насекомых.

Минерализация воды пре
сноводных водоемов бассей
на Терека практически одно
типная — с преобладанием 
ионов гидрокарбоната каль
ция при общей минерализа
ции 0,2-0,4 г/л и водородном 
показателе порядка 6—8. Та

кие условия минерализации 
весьма благоприятны для 
ручейников. Вместе с тем 
установлено, что в мине
ральных источниках бассей
на ручейники не развивают
ся; исключением является 
случай обнаружения куколок 
Apatania subtilis в разбавлен
ной воде углекислотного ис
точника.

Приведенный обзор не 
претендует на полноту осве
щения затронутой темы, но 
уже перечисленных фактов 
вполне достаточно, чтобы 
представить специфичность 
и сложность условий, опре
деляющих значение абиоти
ческого компонента биотопов 
амфибиотических насекомых 
бассейна реки Терек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корноухова И. И. Влия
ние абиотических факторов 
на распространение ручей
ников в бассейне реки Те
рек. — Сб. зоол. работ. Орд
жоникидзе, 1976. — 2. Па
нов В. Д. Ледники бассейна 
реки Терек. Л.: Гидрометео- 
издат, 1971. — 3. Черчесо- 
ва С. К. Влияние экологичес
ких факторов на состав и рас
пространение литореоф иль
ной фауны в бассейне реки 
Терек. — Автореф. канд. дис. 
М, МСХА, 1995. — 4. Чвр- 
чесова С. К. Речейники (Тгг-

188



choptera) ручьев бассейна 
реки Цраудон. Вопросы эко
логии ручейников СССР. —

Материалы 2-й Всесоюзной 
конф. трихоптерологов. Орд
жоникидзе, 1989, с. 17-18.

Статья поступила 
13 сентября 2001 г.

SUMMARY

It is shown that habitat of hydrobionts to which water phases 
of tiny brooks, padenkas, vesnyankas, diptera belong too, is 
defined by complicated complex of abiotic factors. With these 
factors are connected emergence of the reservoir, forming of 
its type, size, hydrologic regime and other distinctions which 
characterize reservoir as abiotic component of biotope. 
Populating the reservoir by organisms is a subsequent process 
that is due to characteristic properties of both resewoir and 
organisms.
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