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Осенью 2019–2020 гг. в береговых биотопах полуострова Абрау (окрестности мыса Малый Утриш),
Северо-Восточное Причерноморье, обнаружено 39 видов мезостигматических клещей, в том числе
4 вида – новые для фауны России, а три литоральных вида впервые найдены на побережье Черного
моря. Наиболее разнообразно представлены семейства Laelapidae (7 видов), Halolaelapidae (4),
Uropodidae (3), Ascidae (3), Phytoseiidae (3) и Pachylaelapidae (3). Преобладают виды с европейскими
или западнопалеарктическими ареалами (46%). Большинство обнаруженных видов (54%) распро-
странены в пределах температного или температно-субтропического пояса. Доля специализиро-
ванных литоральных видов в фауне штормовых выбросов (81%) выше, чем в береговых грунтах
(19%). Видовой состав литорального комплекса значительно отличается от такового на севере Ев-
ропы (коэффициент Жаккара 11–18%), но сходен с составом комплексов, описанных с Балканского
полуострова и из Крыма (43–55%). Среди изученных береговых местообитаний наиболее разнооб-
разная группировка Mesostigmata заселяет грунты верхней супралиторали, где обитает не менее 28 ви-
дов. Наибольшая плотность мезостигматических клещей обнаружена в нижних слоях штормовых вы-
бросов на глубине 10–20 см (1900–2200 экз./л), где температура достигала 39–41°С (при температу-
ре воздуха 13–14°С). Вертикальное распределение массовых видов по профилю водорослевого вала
соответствует их термопреферендуму.
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Свободноживущие почвенные клещи домини-
руют в комплексе наземных членистоногих мор-
ских побережий (Halbert, 1920; Schuster, 1962, 1979;
Pfingstl, 2017). Среди них наиболее разнообразны
представители отряда Mesostigmata, которые засе-
ляют широкий спектр приморских местообитаний,
достигая особенно высокой плотности в скоплени-
ях гниющих водорослей (Strenzke, 1962; Bellido,
1982; Авдонин, Петрова-Никитина, 1999; Авдонин,
Стриганова, 2004; Макарова, Петрова-Никити-
на, 2008). Несмотря на повсеместную встречае-
мость на морских берегах, мезостигматические
клещи литоральной зоны изучены недостаточ-
но в целом и весьма неоднородно в региональ-
ном отношении (Prosheş, Marshall, 2001). Только
для берегов морей Северной и Западной Европы
опубликованы подробные списки видов, охарак-
теризована структура акароценозов и описаны осо-
бенности биологии массовых литоральных видов

(Luxton, 1967; Pugh, King, 1985, 1988; Ernst et al.,
1993; Salmane, Heldt, 2000 и др.).

Побережье Черного моря в этом отношении
практически не изучено, так как имеющиеся све-
дения зачастую включают лишь отметки наиболее
обычных и широко распространенных видов (Бре-
гетова и др., 1977; Коюмджиева, 1982; Авдонин,
Петрова-Никитина, 1999; Авдонин, Стриганова,
2004; Маслов, 2013), две работы посвящены опи-
санию отдельных новых видов (Mašán et al., 2013;
Trach, 2016), а результаты других исследований
опубликованы лишь частично и практически не-
доступны для ознакомления (Воробьева, Кулако-
ва, 1988; Авдонин, 1999). Таким образом, любые
сведения о почвенных клещах черноморского по-
бережья представляют большой интерес.

В конце сезонов 2019–2020 гг. мы провели коли-
чественные сборы мезостигматических клещей,
населяющих скалисто-галечную литораль Черно-
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го моря в окрестностях мыса Малый Утриш
(Краснодарский край). Экологические сведе-
ния о литоральных клещах Восточного Причер-
номорья до настоящего времени отсутствовали.

Цель данной работы – анализ фауны и характе-
ристика структуры населения клещей подотряда
Mesostigmata, населяющих берега Черного моря в
окрестностях мыса Малый Утриш (п-ов Абрау).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Район сбора материала (рис. 1) расположен
на северо-восточном побережье Черного моря
(п-ов Абрау, 44°42′ с.ш., 37°27′ в.д.). Рельеф бе-
рега сильно расчленен: крутые обрывы чередуют-
ся с широкими галечными пляжами в устьях рек,
встречаются небольшие псевдолиманы, отделен-
ные от моря неширокими косами. Собственно бе-
рег моря практически лишен растительного по-
крова, встречаются только отдельные растения
катрана приморского (Crambe maritima), полыни
высокой (Artemisia abrotanum), ситников Жерара
(Juncus gerardii) и морского (Ju. maritimus), осоки
расставленной (Carex distans), астры солончако-
вой (Tripolium pannonicum), торичника морского
(Spergularia marina).

К устьям рек и берегам псевдолиманов приуро-
чены небольшие заросли тростника обыкновенно-
го (Phragmites australis), астры (T. pannonicum) и сит-
ника (Ju. gerardii). Почвенный покров развит слабо.

Климат п-ова Абрау соответствует средиземно-
морскому типу. Средняя температура самого тепло-
го месяца (июль) 22–23°С, а самого холодного
(январь) от –1.5 до –2.5°С. В течение года выпа-
дает 724 мм осадков, большая часть – в период с
ноября по март. Лето сухое и жаркое, с большим
числом солнечных дней (Добровольский, Зало-
гин, 1982; Леонтьева и др., 2015).

Отбор проб выполнен осенью (конец октяб-
ря 2019 г. и начало ноября 2020 г.), когда на бе-
регах наиболее обильны штормовые выбросы. От-
сутствие настоящей приливно-отливной зоны на
Черном море, гористый рельеф побережья, а так-
же однотипность условий каменистого берега не
позволили различить большое число местообита-
ний (табл. 1, рис. 2). На открытой супралиторали
мы выделяем только две вертикальные зоны –
нижнюю, в которой отсутствует почвенный по-
кров, но имеются большие скопления гниющих
морских водорослей (Cystoseira spp., Ulva spp., Zos-
tera marina и др.), в которых и взяты послойно се-
рии проб; и верхнюю, где имеется фрагментарный
слаборазвитый почвенный покров. На верхней су-
пралиторали пробы отбирали в скоплениях выбро-
шенного штормами на берег плавника и в почве
под отдельными растениями.

В дополнение к местообитаниям открытой су-
пралиторали обследовали ряд биотопов на берегу
соленого озера (соединяется протокой с морем), в

Рис. 1. Положение района работ (показан знаком ).
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Таблица 1. Характеристика обследованных местообитаний береговой зоны Черного моря в окрестностях мыса
Малый Утриш (п-ов Абрау, Краснодарский край; октябрь 2019 и ноябрь 2020)

Примечание. * – измерялась при взятии проб; прочерк – не измерялась.

Биотоп Субстрат Т, °С* Координаты Число 
проб

Доминирующие виды 
растений

Нижняя супрали-
тораль

Свежие выбросы 
водорослей – 44°41′40.8′′ с.ш., 

37°28′56.5′′ в.д. 5

Cystoseira barbata,
C. crinita

Гн
ию

щ
ие

 
во

до
ро

сл
и 0–5 см 14.4–18.4

44°41′41.5′′ с.ш., 
37°29′20.0′′ в.д.

8
5–10 см 20.4–21.1 8

10–15 см 21.0–38.8 8
15–20 см 33.7–41.4 8

Верхняя супрали-
тораль

Грунт под отдель-
ными растениями и 
плавником, мелкий 
плавник

– 44°42′25.0′′ с.ш., 
37°27′24.4′′ в.д. 9

Crambe maritima, Artemisia 
abrotanum, Cynodon dactylon, 
Astrodaucus orientalis,
Poa spp.

Берег соленого 
озера

Почва в куртинах рас-
тений

– 44°41′42.3′′ с.ш., 
37°29′13.4′′ в.д. 5 Juncus gerardii

– 44°41′42.9′′ с.ш., 
37°29′14.4′′ в.д. 5 Tripolium pannonicum

– 44°41′42.9′′ с.ш., 
37°29′04.0′′ в.д. 5 Phragmites australis

том числе: заросли тростника, ситника и мор-
ской астры.

Серии образцов, размером 5 × 5 × 5 см каждый,
собирали с помощью почвенного ножа и рамки; по-
вторность – 5–9 проб в серии. При этом в каждом
слое водорослевого бурта с помощью термометра-
щупа (Luazon LTR-05, Китай) измеряли температу-
ру в трехкратной повторности. Пробы в гниющих
водорослях взяты в октябре 2019 г., а пробы на верх-
ней супралиторали и побережье озера – в начале
ноября 2020 г. Выгонка микроартропод из образ-
цов проведена в лабораторных условиях в Москве, с
помощью эклекторов Тульгрена в 96% раствор эта-
нола. Длительность экстракции 10 дней. Дополни-
тельные освещение и подогрев не применялись.

Определение клещей выполняли в постоян-
ных препаратах с жидкостью Фора–Берлезе. Все-
го идентифицировано 6126 экз. Mesostigmata.
Плотность отдельных видов (табл. 3) пересчитана
на 1 л в случае выбросов водорослей и на 1 дм2 –
для почвенных проб.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в пробах из скоплений водорослей, почвы

и штормового мусора обнаружено 39 видов гамазо-
вых клещей, относящихся к 30 родам и 18 семей-
ствам (табл. 2). Среди них наиболее богаты видами
семейства Laelapidae и Halolaelapidae, насчитываю-
щие по 7 и 4 видов соответственно, а также Uropo-
didae, Ascidae, Phytoseiidae и Pachylaelapidae, к
каждому из которых относятся по три вида.

Среди выявленных видов четыре (Dendrouropo-
da petiti, Uropoda mazsalakiae, Neoseiulus contermi-
nus, Androlalelaps shealsi) – новые для фауны
России, три литоральных вида (D. petiti, U. mazsal-
akiae, Uropoda repleta) впервые найдены на побе-
режье Черного моря.

Распределение числа видов по отдельным био-
топам неравномерно (табл. 3): оно минимально в
скоплениях свежевыброшенных на берег водорос-
лей и в зарослях тростника (4 и 2 вида соответствен-
но), но достигает 28 видов в грунтах верхней супра-
литорали (большинство отмеченo только в этом
биотопе). Собственно выбросы водорослей населя-
ют 11 видов, из них 9 – встречаются во всей толще
водорослевого бурта до глубины 20 см, а два вида –
только в нижних слоях, где отмечена очень высо-
кая температура (39–41°С, табл. 1).

Плотность населения клещей в почвенных ме-
стообитаниях колеблется в пределах от 32.8 (зарос-
ли ситника) до 264.0 экз./дм2 (под морской астрой).
В прибрежных скоплениях водорослей обилие ми-
нимально в свежих выбросах (9.6 экз./л) и достигает
значений 1899.2–2211.6 экз./л в нижних слоях водо-
рослевой массы (табл. 3, рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Географическая структура фауны

Опубликованные работы, содержащие списки
гамазовых клещей из береговых биотопов Черного
моря, не отличаются достаточной полнотой, по-
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Рис. 2. Береговые местообитания в окрестностях мыса Малый Утриш (п-ов Абрау, Краснодарский край, октябрь 2019
и ноябрь 2020): a, b – общий вид побережья (I – нижняя супралитораль, II – верхняя супралитораль); c – скопление
гниющих водорослей на нижней супралиторали; d–f – доминирующие виды растений на берегах соленого озера, со-
единяющегося с морем (d – куртина Phragmites australis, e – заросли Juncus gerardii, f – заросли Tripolium pannonicum).

а

c

e f

d

b

III

II

IIIIII
IIIIII

скольку были связаны с изучением отдельных суб-
стратов. Так, с побережья Болгарии указаны 10 ви-
дов гамазид, которые населяют различные вари-
анты штормовых выбросов (Коюмджиева, 1982).
Это соответствует числу видов, которое мы отме-
чаем в гниющих водорослях на п-ове Абрау (11 ви-

дов). Воробьева и Кулакова (1988), изучавшие вбли-
зи Севастополя население клещей песчаных пля-
жей различного гранулометрического состава на
разных глубинах, также указывают 11 видов.

Единственный подробный список клещей с чер-
номорской супралиторали, включающий обитате-
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Таблица 2. Видовой состав мезостигматических клещей, отмеченных в береговых биотопах окрестностей мыса
Малый Утриш (п-ов Абрау, Краснодарский край; октябрь 2019 и ноябрь 2020)

Вид Экологическая 
характеристика

Местообитания 
на морских 
побережьях

Ареал

сем. Urodinychidae

Dendrouropoda petiti Coineau et Travé 19641,2 Л В Испания, Краснодарский 
край

сем. Nenteriidae
Nenteria sp. ? В ?

сем. Uropodidae
Uropoda (Uropoda) mazsalakiae Kontschán 
20051,2

Л В, Пл, Пч Хорватия, Греция, Красно-
дарский край

U. (Phaulodinychus) mitis (Leonardi 1899) Л В, Пл, Пч Е, Т-сТ

U. (Phaulodinychus) repleta Berlese 19031 Л В, Пч E, Пз

сем. Zerconidae
Prozercon satapliae Petrova 1977 Э Пч Малая Азия, Крым, Кавказ
Zercon sp. aff. hispanicus Sellnick 1968 ? Пч ?

сем. Parasitidae
Pergamasus falculiger (Berlese 1906) Лс Пч зП, Т
Phorytocarpais kempersi (Oudemans 1902) Л В, Пл, Пч П, Пз
Vulgarogamasus hyalinus (Willmann 1949) Лг, К Пч П, T

сем. Veigaiidae
Cyrthydrolaelaps incisus Evans 1955 Л В, Пч E, T-сТ

сем. Rhodacaridae
Rhodacarus olgae Shcherbak 1975 Лг Пч Одесская область, Днепро-

петровская область, Крым, 
Краснодарский край

сем. Digamasellidae
Dendrolaelaspis lobatus (Shcherbak et Cheleviev 
1977)

К Пл, Пч Крым, Краснодарский край, 
Грузия, Казахстан

сем. Halolaelapidae
Halolaelaps (Halolaelaps) celticus Halbert 1915 Л В E, Пз
H. (Halolaelaps) orientalis Ishikawa 1979 Л В П, T
H. (Saprogamasellus) cf. similis Blaszak et Ehrns-
berger 1993

Л В Е, сТ

Leitneria pugio (Karg 1961) Лг Пч зП, T-сТ
сем. Ascidae

Arctoseius cetratus Sellnick 1940 Э Пч сК, Пз
Gamasellodes bicolor (Berlese 1918) Э Пч П, Пз
Protogamasellus mica (Athias-Henriot 1961) Лг Пч зП, Т-сТ

сем. Melicharidae
Proctolaelaps pygmaeus (Müller 1860) Э Пч К, Пз

сем. Podocinidae

Podocinum pacificum Berlese 1895 Лс Пч К, сТ-Тр

сем. Phytoseiidae

Neoseiulus cf. aurescens (Athias-Henriot 1961) Лг Пч К, Пз
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Примечания. 1 – вид впервые найден на побережье Черного моря (для литоральных видов), 2 – вид впервые найден в России.
“?” – сведения отсутствуют. Экологическая характеристика: Л – литоральный, Лс – лесной, Лг – луговой, К – компостный,
М – мирмекофильный, Э – эврибионт. Местообитания на морских побережьях: В – выбросы водорослей, Пл – плавник и
мелкий штормовой мусор, Пч – почва засоленных лугов. Ареал: Е – европейский, зП – западно-палеарктический, П – пале-
арктический, Г – голарктический, сК – семикосмополитный, К – космополитный, Пз – полизональный, Т – температный,
сТ – субтропический, Тр – тропический. Экологические и географические характеристики даны, главным образом, по: Coin-
eau, Travé, 1964; Athias-Henriot, 1967; Costa, 1968; Брегетова и др., 1977; Щербак, 1971, 1980; Колодочка, 1990, 2006; Karg, 1993;
Blaszak, Ehrnsberger, 1993, 1998; Kontschán, 2005, 2013; Макарова, 2009, 2012; Хаустов и др., 2010; Маслов, 2013; Mašán et al.,
2013; Sara et al., 2014; Mašán, 2017; Jocharchi, Trach, 2019.

N. conterminus (Kolodochka 1990) 2 Лг Пч Израиль, Саудовская Аравия, 
Краснодарский край, Узбе-
кистан

Proprioseiopsis messor (Wainstein 1960) Э Пч К, Пз
сем. Ameroseiidae

Ameroseius furcatus Karg 1971 Э Пч E, T
сем. Macrochelidae

Macrocheles glaber (Müller 1860) К В, Пч К, Пз
Macrocheles sp. aff. scutatus (Berlese 1904) ? Пч Румыния, Турция, Красно-

дарский край
сем. Pachylaelapidae

Onchodellus euparadactylifer Mašán, Maslov et 
Khaustov 2013

Л В Крым, Краснодарский край

O. karawaiewi (Berlese 1920) Э Пч зП, T-сТ
Pachylaelaps littoralis Halbert 1915 Э Пч зП, Т

сем. Eviphididae
Thinoseius spinosus (Willmann 1939) Л В, Пл, Пч Г, Пз

сем. Laelapidae

Androlaelaps shealsi2 Costa 1968 Лс Пч Израиль, Иран, Краснодар-
ский край

Cosmolaelaps vacua (Michael 1891) М, Лс Пч К, Пз
C. cf. lutegiensis (Shcherbak 1971) Лс Пч Украина, Краснодарский 

край, Иран, Казахстан
Euandrolaelaps cf. karawaiewi (Berlese 1903) М, Лг, Лс Пч зП, Пз
Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini 1883) Э Пч, Пл К, Пз
G. minor (Costa 1968) Лс Пч Передняя Азия, Краснодар-

ский Край
Laelaspis sp. M? Пч ?

Вид Экологическая 
характеристика

Местообитания 
на морских 
побережьях

Ареал

Таблица 2. Окончание

лей и грунтов, и выбросов, приведен в дипломной
работе В.В. Авдонина (кафедра энтомологии МГУ,
1999)1. В этом списке, опубликованном лишь ча-
стично, в виде тезисов (Авдонин, Петрова-Ники-
тина, 1999), с побережья бухты Круглая (Севасто-
польский п-ов) приведены находки 27 видов ме-

1  Авдонин В.В., 1999. К изучению почвенных клещей чер-
номорской супралиторали в окрестностях города Севасто-
поля. Дипломная работа студента V курса. М.: Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. 72 с.

зостигматических клещей, которые относятся к
13 семействам, что сопоставимо с нашими данны-
ми. В то же время, для скалистой супралиторали
Британских о-вов известно 24 вида Mesostigmata
(Pugh, King, 1988, обобщенные данные по несколь-
ким районам), для каменистой литорали Кельтско-
го моря на востоке Ирландии – 27 видов (Halbert,
1920), с песчаных пляжей Прибалтики – 18–55 ви-
дов (Salmane, 2000, 2001; Salmane, Heldt, 2000), с ка-
менисто-песчаного побережья Кольского залива –
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32 вида (Makarova, Bizin, 2020), для литораль-
ных биотопов различных районов Беломорья –
49–61 вид (Петрова-Никитина, Макарова, 2008;
Makarova, Bizin, 2020). Различия в числе видов по
регионам зачастую объясняются как разной сте-
пенью изученности фаун, так и различиями в ме-
тодиках отбора проб. Тем не менее, в Субарктике
и Арктике литоральный комплекс явно обеднен
по сравнению с бореальным поясом (Makarova,
Bizin, 2020; Бизин и др., 2021). Судя по материалам
данной работы, а также данным Коюмджиевой
(1982) и Авдонина (1999), локальные литоральные
фауны южных морей также редуцированы по срав-
нению с таковыми в умеренных широтах. При бо-
лее низких температурах валы штормовых выбро-
сов разлагаются дольше и нередко являются по-
стоянным элементом приморского ландшафта
(Кузнецов, 1960), что позволяет проследить сукцес-
сионные и сезонные смены их населения (Strenz-
ke, 1962; Макарова, Петрова, 2008).

Все новые для фауны России виды (Dendrouropo-
da petiti, Uropoda mazsalakiae, Neoseiulus contermi-
nus, Androlaelaps shealsi) до сих пор были известны из
южных районов западной Палеарктики (табл. 2).
Для субтропического Neoseiulus conterminus наход-
ка в Северо-Восточном Причерноморье – самая
северная. Этот вид отмечался до сих пор на сельско-
хозяйственных полях и лугах в Узбекистане, Израи-
ле и Саудовской Аравии (Колодочка, 1990; Palev-
sky et al., 2009; Negm et al., 2012).

Интересна находка в нашем материале Macro-
cheles sp. aff. scutatus. Экземпляры с очень сходной
морфологией были отмечены в Турции (Özbek
et al., 2015; приведен как M. scutatus) и Румынии
(Călugăr, 2008; указан как предположительно
новый для науки).

Набор наиболее разнообразных семейств (Laela-
pidae, Halolaelapidae, Uropodidae, Ascidae, Phytoseii-
dae, Pachylaelapidae) согласуется с установленной
ранее схемой широтных изменений фауны сво-
бодноживущих Mesostigmata и, в целом, харак-
терен для юга Западной Палеарктики (Макарова,
2009). Ареалогическая структура изученной фау-
ны также отражает ее южно-европейское положе-
ние. Ареалы 46% видов ограничены Европой или
Западной Палеарктикой. Большинство обнару-
женных видов (54% от общего списка) обитают в
умеренном и/или субтропическом поясе. Распро-
странение целого ряда видов (26%) связано с обла-
стью Древнего Средиземноморья (Dendrouropoda
petiti, Uropoda mazsalakiae Prozercon satapliae, Neosei-
ulus conterminus, Dendrolaelaspis lobatus, Halolaelaps cf.
similis, Macrocheles sp. aff. scutatus, Onchodellus eu-
paradactylifer, Androlaelaps shealsi, Gaeolaelaps minor).
Широкораспространенные (семикосмополитные,
голарктические и палеарктические) виды составля-
ют всего 33% от общего списка видов, обнаружен-
ных на побережье. Это заметно меньше, чем при-

водится для хорошо изученных арктических и бо-
реальных фаун Палеарктики: 48% – на Северо-
Восточном Алтае (Марченко, 2007), 48% – на побе-
режье Кольского залива (Makarova, Bizin, 2020),
53% – в Гренландии (Макарова, 2014), 54% – в
Европейской Арктике (Макарова, 2012).

Выявленный набор видов-талассобионтов схо-
ден (коэффициент Жаккара порядка 43–55%) с ли-
торальными комплексами, обнаруженными в дру-
гих приморских районах Южной Европы: на Бал-
канах (Коюмджиева, 1982; Kontschán, 2005, 2013) и в
Крыму (Авдонин, 1999; Маслов, 2013; Mašán et al.,
2013; Trach, 2016), но в то же время имеет лишь еди-
ничные общие виды со списками, приведенны-
ми для Северной Европы, например для Ирлан-
дии (Halbert, 1920) и Великобритании (Pugh, King,
1988) – значения коэффициента Жаккара 11 и 18%
соответственно.

Рис. 3. Распределение массовых видов мезостигмати-
ческих клещей по профилю бурта штормовых выбро-
сов в окрестностях мыса Малый Утриш (п-ов Абрау,
Краснодарский край; октябрь 2020). Показаны сред-
ние значения температуры и плотности видов в от-
дельных слоях, а также их ошибки.
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Экологическая структура фауны

Специализированные обитатели морских лито-
ралей (талассобионты в терминологии Шустера
(Schuster, 1979)) составляют около четверти видо-
вого списка (11 видов, табл. 2), причем их доля в
фауне штормовых выбросов существенно выше
(81%), чем в прибрежных грунтах (19%). Это, глав-
ным образом, уроподовые клещи (в том числе 3 ви-
да рода Uropoda) и представители рода Halolaelaps
(также 3 вида). Самостоятельность отмеченного в
настоящей работе, а также известного из штормо-
вых выбросов на побережье Крыма H. orientalis,
судя по опубликованным данным (Маслов, 2013),
требует дополнительного изучения.

Выявленная фауна включает комплексы соб-
ственно почвенных видов, тяготеющих к различ-
ным луговым местообитаниям (в т.ч. сельскохо-
зяйственным полям) или к лесным биотопам;
они насчитывают по 6 и 5 видов соответствен-
но. Экологическое разнообразие изученной при-
брежной группировки Mesostigmata подчеркивает
также наличие нескольких характерных компост-
ных (Vulgarogamasus hyalinus, Dendrolaelaspis lo-
batus, Macrocheles glaber) и мирмекофильных эле-
ментов (Cosmolaelaps vacua, Euandrolaelaps cf.
karawaiewi, Laelaspis sp.).

Структура населения

Группировки мезостигматических клещей, кото-
рые населяют отдельные местообитания изученного
участка побережья, различаются как по видовому
богатству, так и по плотности населения (табл. 3).
Наибольшее число видов отмечено на верхней су-
пралиторали (28), что, вероятно, связано с большим
числом обследованных субстратов (скопления плав-
ника, растительная дернина, мелкозем между кам-
нями) и с пограничным положением самого биото-
па, что отражается в разнообразии представленных
здесь экологических групп. В других исследованиях
приморских акароценозов наибольшее видовое бо-
гатство также регистрировали в самой удаленной от
уреза воды части берегового профиля, где влияние
моря минимально (Luxton, 1967; Макарова, Петро-
ва-Никитина, 2008; Weigmann, 2008; Рожнов и др.,
2019; Makarova, Bizin, 2020; Бизин и др., 2021 и др.).

Структура акароценозов в скоплениях водорос-
лей во многом зависит от их положения на профиле
берега, степени разложения (времени экспозиции),
а также расстояния до фоновых (не литоральных)
биотопов (Evans et al., 1961; Strenzke, 1962; Pugh,
King, 1988; Макарова, Петрова-Никитина, 2008).
В тех случаях, когда выбросы лежали на раститель-
ной дернине приморских лугов или в верхней части
берегового профиля на границе с лесом, их на-
селение было обогащено большим числом не-
специфичных компостных и луговых видов или
даже обитателями лесной подстилки (Макаро-

ва, Петрова-Никитина, 2008; Makarova, Bizin,
2020). На открытых берегах Черного моря тра-
вянистый растительный покров, если он имеется,
сильно разрежен, что определяет низкое разнооб-
разие и высокую специализацию группировок
мезостигматических клещей. Как и в нашей ра-
боте, предшествующие исследователи отмечали
размножение в выбросах 10–11 видов, преиму-
щественно талассобионтов (Коюмджиева, 1982;
Авдонин, 1999).

Наличие большой массы штормовых выбросов
позволило изучить особенности вертикального рас-
пределения клещей в толще гниющего бурта
(табл. 3). Доминантный комплекс образуют 6 ви-
дов (Uropoda mitis, U. mazsalakiae, Cyrthydro-
laelaps incisus, Phorythocarpais kempersi, Halo-
laelaps celticus, H. cf. similis), у большинства из ко-
торых отсутствует строгая трофическая
специализация (Schuster, 1962; Pugh, King, 1985;
Авдонин, 2002). Считается, что частичная про-
странственная сегрегация клещей в массе гниющих
водорослей (рис. 3) происходит из-за видовых раз-
личий в тепловой резистентности (Авдонин, Стри-
ганова, 2004). В начале ноября температура в ниж-
ней части водорослевой массы может достигать в
отдельных локусах 43°С при дневной температуре
окружающего воздуха 13–14°С (собственные дан-
ные). Uropoda mitis и Cyrthydrolaelaps incisus
имеют самые высокие значения термопрефе-
рендума, которые превышают 40°С для обоих ви-
дов (Авдонин, Стриганова, 2004), что, вероятно, и
позволяет им достигать очень высокой плотности
в нижней части профиля (табл. 3).

В экспериментах клещи Phorythocarpais kempersi
и Cyrthydrolaelaps incisus демонстрировали сходное
трофическое поведение (Авдонин, 1999, 2002), од-
нако последний, обладая большей устойчивостью к
высокой температуре (и меньшими размерами), по-
видимому, избегает прямой конкуренции с Ph. kem-
persi, активно заселяя более прогретые нижние слои
водорослевого бурта (рис. 3).

Заросли разных видов растений на берегу соеди-
ненного с морем соленого озера не образуют после-
довательно сменяющих друг друга зон, но распола-
гаются на разном расстоянии от уреза воды в поряд-
ке: тростник – ситник – астра. В сырых плотных
почвах тростниковых зарослей отмечены всего два
вида гамазид – Cyrthydrolaelaps incisus и Macrocheles
glaber с низкой плотностью (54.0 экз./дм2). На-
селение этого местообитания представляет со-
бой “остатки” комплекса обитателей штормовых
выбросов и не включает собственно почвенных ви-
дов. Это явно контрастирует с результатами де-
тального изучения акароценозов пресноводных
тростниковых зарослей в Словакии, в местах мас-
сового гнездования околоводных птиц, где обна-
ружено очень высокое разнообразие Mesostigmata
(Fenďa, Schniererová, 2004, 2005).
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Комплекс мезостигматических клещей под сит-
ником отличается минимальной плотностью
(32.8 экз./дм2). Помимо малочисленных обитате-
лей морских выбросов (Cyrthydrolaelaps incisus и
Uropoda repleta), в биотопе отмечен субтропиче-
ский вид – Neoseiulus conterminus, характерный для
широкого спектра луговых местообитаний (Коло-
дочка, 1990; Negm et al., 2012).

Куртины морской астры образуют небольшой
пояс в самой отдаленной от воды части берега, на
границе с окружающим лесом. Сформирован-
ное здесь сообщество отличается относительно
большим числом видов (11) и сравнительно вы-
сокой плотностью населения (264.0 экз./дм2).
Участие в нем специализированных обитателей
побережья невелико (3 вида). В доминантном ком-
плексе преобладают луговые и лесные виды (Vulga-
rogamasus hyalinus, Neoseiulus conterminus, Cosmo-
laelaps cf. lutegiensis).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленный комплекс гамазовых клещей, оби-

тающих на каменистой супралиторали и приле-
жащем соленом лугу в окрестностях мыса Ма-
лый Утриш (п-ов Абрау), включает ряд новых нахо-
док для России и черноморского побережья, что
подчеркивает слабую изученность территории в це-
лом. В составе фауны имеется значительное число
видов, основной ареал которых расположен в пре-
делах области Древнего Средиземноморья, а для
некоторых субтропических элементов настоящая
отметка, по всей видимости, может считаться наи-
более северной из известных. Состав видов-талас-
собионтов п-ова Абрау обнаруживает высокое
сходство с литоральными комплексами, выявлен-
ными в других районах черноморского побережья
(Балканы и Крым).

Структура населения Mesostigmata в морских
выбросах, грунтах супралиторали и почвах засолен-
ных лугов принципиально различна как в таксоно-
мическом, так и в экологическом отношении. Так-
соцен клещей в морских выбросах практически
полностью состоит из специализированных талас-
собионтов и характеризуется очень высокой плот-
ностью. Распределение массовых видов по про-
филю водорослевого бурта, вероятно, связано с
различиями их термопреферендумов, что согла-
суется с высказанной ранее гипотезой о “темпе-
ратурном механизме” разделения ниш у клещей
морских выбросов (Авдонин, Стриганова, 2004).
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FIRST DATA ON MESOSTIGMATIC MITE ASSEMBLAGES 
(PARASITIFORMES, MESOSTIGMATA) FROM A COASTAL 

AREA OF THE EASTERN BLACK SEA REGION 
(ABRAU PENINSULA, KRASNODAR KRAI)

M. S. Bizin1, *, O. L. Makarova1, **
1Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119071 Russia

*e-mail: microtus@list.ru
**e-mail: ol_makarova@mail.ru

In the autumn of 2019 and 2020, in different coastal habitats of the Abrau Peninsula (the vicinity of Cape
Malyi Utrish), northeastern Black Sea region, 39 mesostigmatiс mite species were recorded, including 4 species
new to the fauna of Russia and further three littoral species new to the Black Sea shore. The most diverse fam-
ilies were Lalelapidae (7 species), Halolaelapidae (4), Uropodidae (3), Ascidae (3), Phytoseiidae (3), and
Pachylaelapidae (3). Species with a European or West Palaearctic distribution pattern predominated (46%),
most of them (54% of the total list) being known from temperate or subtropical belts. The share of specialized
halobiontic species in the fauna of seaweeds (81%) was much higher than in coastal grounds (19%). The spe-
cies composition of the littoral species complex differed significantly from that of the North European littorals
(the Jaccard similarity index, 11–18%), but it was similar to that of the Balkan Peninsula and Crimea (43–55%).
Among the coastal habitats explored, the most diverse mesostigmatid assemblage inhabited the upper supralittoral
grounds and included at least 28 mite species. The highest density of Mesotigmata was revealed in low layers of sea-
weed accumulations at 10–20 cm depths (1900–2200 ind./L), where the temperature could reach 39–41°С (at an
air temperature of about 13–14°С). The vertical distribution of mass mite species along the profile of the seaweed
clamp matched their thermal preferences.

Keywords: Acari, supralittoral, seaweed shore clumps, distribution pattern, tallasobiont
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