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среднем меньше эмбрионов, чем на ООПТ средней тайги (4-8 и 6-11 зародышей со-
ответственно). 

Первое появление сеголеток гадюк приходилось на конец июля – начало августа. 
В условиях средней тайги змеи вынашивали в среднем 8 эмбрионов, в северных рай-
онах ХМАО – 11,38. Причем беременные самки ХМАО встречались в учетах на про-
тяжении всего активного периода, с 20 мая по 28 августа, для средней тайги анало-
гичных данных нет. 

Получен также материал по питанию и половозрастной структуре рептилий, но 
на данном этапе исследований он находится на стадии обработки. 

Таким образом, нами были исследованы некоторые аспекты экологии рептилий 
на ООПТ округа, что для ПП «Самаровский чугас», заказников «Вогулка» и «Сорум-
ский» сделано впервые. В дальнейшем кафедрой зоологии планируется последующее 
изучение состояния популяций рептилий на особо охраняемых природных террито-
риях. Считаем также необходимым организовать мониторинг численности и феноло-
гии рептилий на ООПТ округа и сохранить на страницах второго издания Красной 
книги ХМАО обыкновенную гадюку в разделе «Приложение». 
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МШАНОК  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мшанки – наиболее распространенные колониальные беспозвоночные в пре-
сных водоемах, являющиеся важным компонентом экологической группировки пе-
рифитон. При малом использовании мшанок рыбами как пищевого объекта, они в 
ряде водоемов, являясь активными фильтраторами, при обильном развитии играют 
огромную роль в самоочищении [Протасов, 1994]. Они включаются в трофические 
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цепи потребляя детритную взвесь, фито- и зоопланктон [Скальская, 1989; Антипенко, 
1999; Гонтарь, 2008]. На их развитие влияет множество факторов – характер субстра-
та, течение, температура, чистота воды, освещенность, состав пищевых ресурсов. 

На территории Тюменской области до начала исследования зооперифитона со-
став мшанок был практически неизвестен. В публикациях упоминается нахождение 
мшанок без их определения в пищевом комке рыб из Обь-Иртышского бассейна 
[Ревнивых, 1937; Сальдау, 1949], а также в озерах Гыданского полуострова [Полым-
ский, 1971]. 

Изучение мшанок проводили в рамках работ по изучению зооперифитона Запад-
ной Сибири, регулярно ведущихся автором с 1997 г. от северной лесостепи на юж-
ных границах с Казахстаном до тундр полуостровов Ямал, Тазовский и Гыданский. 
Сборы вели на водоемах различного типа – реках, протоках, озерах, водоемах-
охладителях. В определении видового состава мшанок важную роль играют флотоб-
ласты, поэтому были проведены промеры длины, ширины и рассчитан индекс L/B. 

В зооперифитоне различных водоемов Тюменской области нами найдено десять 
видов мшанок. Относящаяся к классу голоротые (Gymnolaemata) болотница члени-
стая - Paludicella articulata (Ehrenb.) и представители класса покрыторотых 
(Phylactolaemata) - хохлатка слизистая - Cristatella mucedo Cuvier, плюмателла грибо-
видная - Plumatella fungosa (Pall.), плюмателла корралоидная - P. corraloides Allman, 
плюмателла ползучая - P.repens (L.), плюмателла касмиана - P.casmiana Oka, плюма-
телла окаймленная - P. emarginata Allman, плюмателла кустистая - P. fruticosa 
Allman, хиалинелла точечная - Hyalinella punctata (Hancock) и фредерицелла венце-
носная - Fredericella sultana (Blumenb.). 

водоем-
охладитель

протоки
реки

озера
 

Рис. Количество видов мшанок в водоемах разного типа 
 

Существует точка зрения, что большинство мшанок предпочитает лимнические 
биотопы с отсутствием течения, чистой, обогащенной кислородом водой [Виногра-
дов, 1989]. Анализ распределения количества видов в водоемах разного типа на тер-
ритории Тюменской области показал, что наибольшее видовое богатство отмечено в 
озерах и реках, меньше найдено в протоках и водоеме-охладителе (рис.1). Если рас-
сматривать количество находок мшанок в водоемах разного типа, то наибольшее 
число мшанок встречено в реках (54%), преимущественно малых, меньше их в озерах 
(35%) и протоках (6%). 

Одной из наиболее распространенных мшанок является Paludicella articulata, 
найденная на всей исследованной территории, встречается преимущественно в реках 
(73%), более редко – в озерах (27%). Несмотря на то, что в озерах Paludicella 
articulata встречается реже, именно в них отмечены наиболее высокие биомассы этой 
мшанки (2,06-22,67 г/м2). При отборе проб с борта катера «Орел», работающего в 
реке Иртыш, Paludicella articulata была найдена во всех пробах от носовой до кормо-
вой части, ее биомасса колебалась от 0,13 до 5,83 г/м2. Колонии представлены ком-
пактной и развернутой формой. В озерах Тарманского водно-болотного комплекса и 
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водоема-охладителя Тюменской ТЭЦ-1 эта мшанка развивается раньше остальных. 
На европейской части России и в Украине этот вид встречается редко [Скальская, 
1987; Протасов, 1994], но в Средней и Восточной Сибири он является широко рас-
пространенным видом [Виноградов, 2000].  

Из филактолемат наиболее обычна для территории области Hyalinella punctata, в 
водоемах и водотоках она представлена как компактной, так и развернутой формой. 
Распространение - от южных лесостепных районов до проток Оби и Таза в зоне юж-
ных тундр. Размеры флотобластов мшанки сильно варьируют (табл.1), максимальные 
величины отмечены в водоеме-охладителе Тюменской ТЭЦ-1. 

 

Средние параметры статобластов мшанок 

Индекс L/B Размеры флотобластов, 
мкм Вид 

 Длина (L) Ширина (B)

Местонахождение мшанок  
с максимальными размерами статобластов 

Hyalinella punctata 1,25-1,44 350-536 250-386 Водоем-охладитель 
Plumatella fruticosa 1,98-2,53 400-607 200-250 Старица реки Имгыт 

Plumatella emarginata 1,7-1,85 210-475 118-281 Река Иска 
Plumatella fungosa 1,17-1,39 358-508 284-366 Протоки дельты Оби 
Plumatella repens 1,31-1,42 303-469 230-331 Река Тура 
Cristatella mucedo Диаметр: 750-1150 мкм Река Пышма 

 
Мшанка Plumatella fruticosa обитает в северной части территории. Самая южная 

находка этого вида отмечена в бассейне реки Демьянки (старице р.Имгыт), здесь же 
были найдены наиболее крупные флотобласты, самые мелкие – на полуостровах 
Ямал и Гыданский. Для статобластов характерна более округлая форма, по сравне-
нию с европейской территорией [Lacourt, 1968]. 

Мшанка Plumatella emarginata является одной из наиболее часто встречающихся 
плюмателлид на территории Тюменской области, найдена на всей территории от зо-
ны северной степи до южных тундр, большинство находок отмечено в малых реках 
(75%). Колонии единственной находки в озере имели компактную форму spongiosa, 
типичная развернутая форма колоний muscosa отмечена в водоеме-охладителе Тю-
менской ТЭЦ-1. Размеры флотобластов сильно варьируют, максимальные отмечены 
в р.Иска, минимальные - в р.Балахлей. 

Мшанка Plumatella fungosa, широкораспространенная в водоемах европейской 
части страны, на территории Тюменской области встречается не часто, наиболее 
обычна для озер, найдена также в реках и протоках от зоны лесостепи до дельты Оби. 
Максимальные размеры флотобластов отмечены в дельте Оби  - Надымская Обь у 
п.Кутопъюган, наименьшие – в оз.Б.Тарманское. 

Мшанка Plumatella repens встречается редко, преимущественно в водоемах ле-
состепной и южнотаежной зон. Наибольшие размеры флотобластов отмечены в реке 
Туре, наименьшие – в озере Тундровое Бердюжского района. 

К самым интересным находкам относится обнаружение мшанки Plumatella 
casmiana (озеро Большие Арталы - Тарманский водно-болотный комплекс) и 
Plumatella corraloides (старица р.Туры и оз.Кузькина Яма – пойменные водоемы р. 
Туры). Средние размеры флотобластов Plumatella casmiana составляют: длина – 370, 
ширина – 245 мкм, индекс L/B – 1,51. Средние размеры флотобластов Plumatella 
corraloides составляют: длина – 340, ширина – 245 мкм, индекс L/B – 1,39. 

Одна из наиболее примитивно устроенных является мшанка Fredericella sultana, 
обитающая по всей территории области, наиболее часто ее колонии встречаются в реках 
(63%), реже в озерах и протоках. Самая северная находка – в протоке низовий реки Таз. 

Мшанка Cristatella mucedo также обитает в водоемах и водотоках по всей терри-
тории области, самая северные находки – река Кутопъюган (дельта Оби) и полуост-
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ров Тазовский. Максимальные размеры флотобластов отмечены в реке Пышма, ми-
нимальные – в ручье, впадающем в р.Монгаюрбэй (полуостров Тазовский).  

Вариабельность размеров флотобластов мшанок высока даже в близко располо-
женных водоемах. Так, средняя длина флотобластов Hyalinella punctata из р.Ишим 
составила 469, из старицы р.Ишим (оз.Подкова) – 438, из малого притока р.Ишим 
(р.Дятель) – 409 мкм. В малых реках юга области длина флотобластов Plumatella 
emarginata изменялась от 210 (р.Балахлей) до 475 мкм (р.Нерда). Диаметр статобла-
ста Cristatella mucedo в малых реках зоны южных тундр изменялся от 1063 
(р.Кутопъюган) до 750 мкм (ручей бассейна р. Монгаюрбэй, Тазовский полуостров). 
Возможно, крупные статобласты образуются у мшанок, обитающих в водоемах с бо-
лее благоприятными трофическими условиями. 

По распределению мшанок в водоемах различного типа можно выделить три 
группы. Первая группа – мшанки редкие для территории, найдены только в озерах - 
Plumatella corraloides и Plumatella casmiana. Вторая – мшанки с одинаковой частотой 
встречающиеся в лотических и лентических водоемах - Hyalinella punctata, Plumatella 
fruticosa, Plumatella fungosa, Plumatella repens. Третья – мшанки наиболее часто 
встреченные в текучих водах - Paludicella articulata, Plumatella emarginata, Frede-
ricella sultana и Cristatella mucedo. 
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Тюмень, ИПОС СО РАН 

О. В. Швец, О. В. Бригадирова  

НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ДОЛИН РЕК ПЭККЫЛЬКЫ  
И ВАРКА-СЫЛЬКЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА 

Сведения об орнитофауне долины р. Таз и прилежащих территорий содержатся в 
целом ряде работ, охватывающих главным образом ее верховья (территория Верхне-
Тазовского заповедника) [Головатин, 2001] и нижнее течение [Жуков, 1998, Покров-




