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Изучение состояния природных комплексов северного макросклона хребта Хамар-Дабан представляет 
большой научный интерес, так как данная территория является в Прибайкалье крупнейшим сочетанием 
рефугиальных экосистем. Мониторинг их состояния – важная научная задача в рамках контроля состояния 
природной среды региона. В последние годы на всем северном макросклоне хребта прослеживается ак-
тивизация усыхания кедрового и пихтового древостоя, что может быть усилено развитием рекреационной 
деятельности в центральной части территории, в пределах курортной местности экопарк «Озёра на Снеж-
ной». Установлено, что в настоящее время в растительном покрове в окрестностях данных озер, являю-
щихся основным объектом привлечения отдыхающих, наблюдается значительная деградация растительного 
покрова, но уже на небольшом удалении от территории рекреационной местности нарушенность ценозов 
удовлетворительная. В результате исследования установлено, что в пределах экопарка «Озера на Снежной» 
происходит замена коренного растительного покрова на типичный набор видов нарушенных местообитаний 
и свойственных населенным пунктам в данном районе. Важным положительным моментом, установленным 
в ходе исследования, является факт незначительного влияния освоения территории рекреационной местно-
сти на прилегающие сообщества. В силу климатических особенностей местности производные сообщества 
по структуре и составу близки к коренным. Выявлено разнообразие полужесткокрылых насекомых (отряд 
Heteroptera) и их распределение по растительным сообществам. Видовой состав полужесткокрылых, как 
и флоры, на нарушенных местообитаниях обеднен по сравнению с малонарушенными сообществами. В пер-
вую очередь, из популяций элиминируются редкие, уязвимые, стенобионтные виды. Из-за неконтролируемо 
развивающейся тропиночной сети наибольший урон получают обитатели поверхности почвы и раститель-
ного опада. Требуется развитие рекреационной деятельности с максимально возможной минимизацией вли-
яния на природные комплексы.
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The study of state of the natural complexes of the northern macroslope of the Khamar-Daban ridge is 
great scientific interest, since this territory is the largest combination of refugia ecosystems in the Baikal region. 
Monitoring their condition is an important scientific task in the framework of monitoring the state of the natural 
environment in the region. In recent years on the entire northern macroslope of the ridge, an activation of the drying 
of Siberian cedar and fir forest stands has been observed, which can be enhanced by the development of recreational 
activities in the central part of the territory within the resort area of the “Lakes on Snezhnaya River” ecopark. It has 
been established that at present, in the vegetation cover in the vicinity of these lakes, which are the main object of 
attracting vacationers, there is a significant degradation of the vegetation cover, but already at a small distance from 
the territory of the recreational area, the violation of cenoses is satisfactory. As a result of the study, it was found that 
within the “Lakes on Snezhnaya River” ecopark the indigenous vegetation cover is being replaced by a typical set 
of types of disturbed habitats and characteristic of settlements in the area. An important positive point, established 
in the course of the study, is the fact that the development of the territory of a recreational area has an insignificant 
impact on the surrounding communities. Due to the climatic features of the area, the derived communities are 
close in structure and composition to the indigenous ones. The diversity of true bugs (order Heteroptera) and their 
distribution among plant communities were revealed. The species composition Heteroptera insects, as well as flora, 
is depleted in disturbed habitats compared to intact communities. First of all, rare, vulnerable, stenobiont species 
are eliminated from populations. Due to the uncontrolled development of the path network, the inhabitants of the 
soil surface and plant litter receive the greatest damage. Requires the development of recreational activities with the 
maximum possible minimization of the impact on natural complexes.

Keywords: vegetation cover, Baikal region, Khamar-Daban Ridge, Heteroptera, recreation, refugia

Территория северного макросклона 
и предгорного шлейфа хребта Хамар-Дабан 
является наиболее значительным по площа-
ди и видовому разнообразию рефугиумом 

неморальных видов флоры в Восточной 
Сибири. Кроме этого, данная территория 
полностью входит в состав Центральной 
экологической зоны Байкальской природ-



71

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 5, 2022 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(1.6.8, 1.6.12, 1.6.13, 1.6.18 (25.00.30), 1.6.21)

ной территории и является частью терри-
тории Прибайкалья, имеющей статус Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Эти факты обуславливают повышенное 
внимание к природным комплексам района 
и необходимость внимательного наблюде-
ния за их состоянием.

Цель исследования – оценить совре-
менное состояние природных комплексов 
на территории рекреационной местности 
экопарк «Озера на Снежной» и прилегаю-
щих к местности территориях.

В последние годы на территории Ха-
мар-Дабана наблюдается деградация кедро-
вого и пихтового древостоя [1], имеющего 
значительные масштабы. В наименьшей 
степени данным процессом оказалась за-
тронута центральная часть хребта, террито-
рия с активно развивающейся рекреацион-
ной деятельности. Кроме этого, в долине р. 
Снежной отмечается высокая концентрация 
видов флоры, занесенных в Красную кни-
гу Иркутской области (2020) [2]. Совокуп-
ность данных фактов свидетельствует о вы-
сокой природоохранной роли природных 
комплексов территории, мониторинг кото-
рой – важная биогеографическая задача. 
В статье приводятся данные о современном 
состоянии ценозов района исследования, 
включающих в себя данные о растительном 
покрове и его населении полужесткокры-
лых. Исследование проведено в продолже-
ние начатых ранее наблюдений за состояни-
ем биоты района [1; 3].

Общая характеристика  
территории исследования 

Озеро Байкал расположено практиче-
ски в центре субконтинента Северная Азии. 
Субширотное расположение и вытянутая 
форма озера с горным окружением создает 
резкие контрасты климатических условий 
на его берегах, из которых наиболее спец-
ифично именно побережье хребта Хамар-
Дабан. На этой территории происходит вза-
имопроникновение природных комплексов 
нескольких крупных горных физико-геогра-
фических областей: Байкало-Джугджурской 
и Южносибирской. Высоты горных хребтов 
местности, в совокупности с широкой ам-
плитудой эколого-климатических условий 
местообитаний, при относительно невысо-
ком видовом разнообразии древесных пород, 
образующих лесной покров Хамар-Дабана, 
формируют большое разнообразие и слож-
ную структуру геосистем региона. 

Согласно геоботаническому райониро-
ванию территория исследования распола-

гается в пограничной зоне взаимодействия 
фитоценозов провинций двух специфичных 
областей: Байкальской озерно-котловинной 
провинции Байкало-Джугджурской гольцо-
во-горно-таежной области и Хамар-Дабан-
ской гольцово-горно-таежной провинции 
Южносибирской горно-таежной области. 
Для каждой из областей характерны соб-
ственные наборы природных комплексов, 
что в результате создает собственный для 
Хамар-Дабана облик.

Обследованный ключевой участок рас-
положен у устья горной долины в месте вы-
хода р. Снежная на равнинную территорию 
предгорий хребта у подножия горных скло-
нов и частично охватывает подгорно-пред-
горную равнину у подножия Хамар-Дабана. 
Здесь на конечных голоценовых моренных 
отложениях расположено несколько водо-
емов (по некоторым данным, образовав-
шихся на месте карьеров по добыче строй-
материалов для Транссибирской железной 
дороги в начале XX в.). 

Эколого-климатические условия терри-
тории резко отличаются от преобладающего 
в Иркутской области резко континенталь-
ного климата. В климатических услови-
ях северного макросклона Хамар-Дабана 
прослеживается падение континентально-
сти климата, а годовое количество осадков 
составляет примерно 1000 мм в год. Это 
в среднем на 50% превышает аналогичные 
показатели на основной территории При-
байкалья, данные осадки в зимний период 
формируют значительный по мощности 
снежный покров, который предохраняет по-
чву зимой от сильного промерзания. 

Сходное с приморскими побережьями 
влияние водных масс оз. Байкал сглажива-
ет суточные и годовые перепады темпера-
тур, вызывая задержку начала вегетации, 
но и препятствуя ранним заморозкам осенью.

Вся совокупность климатических фак-
торов и значительное количество туманов, 
сформированных испарениями с поверхно-
сти озера, способствует развитию здесь тай-
ги из пихты (Abies sibirica) и кедра (Pinus si-
birica) (названия видов флоры на латинском 
языке даны в соответствии с монографией 
С.К. Черепанова [4], дополненной совре-
менными уточнениями некоторых названий 
по «Конспекту флоры Иркутской области» 
[5]). В травяном покрове лесов хребта ши-
роко распространены реликтовые виды раз-
личных геологических эпох прошлого [6; 7].

Среднегодовая температура возду-
ха колеблется от 0,3 °С на побережье 
до -2 °С в горах. Диапазон средней темпе-



72

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 5, 2022 

 GEOGRAPHICAL SCIENCES 
(1.6.8, 1.6.12, 1.6.13, 1.6.18 (25.00.30), 1.6.21)

ратуры воздуха самого холодного месяца 
года января колеблется от -18 °С на при-
брежных местообитаниях до -24 °С в под-
гольцовом поясе. В самый теплый месяц 
июль диапазон температур побережья/вы-
сокогорья составляет от +16 °С до +10 °С. 
Различия наблюдаются и в количестве осад-
ков на северном макросклоне хребта. Если 
на прибрежной территории (460 м над ур. 
моря) у Байкала выпадает 450–514 мм в год, 
то в высокогорье (от 1700 м над ур. моря 
и выше) уже от 783 до 1564 мм в год, в за-
висимости от расположения в мезорельефе. 
Около 70% всего количества осадков вы-
падает в период с апреля по октябрь. Как 
уже отмечалось выше, из-за большого ко-
личества осадков на северном макросклоне 
и на предгорном шлейфе уже к середине 
зимы формируется мощный снежный по-
кров, достигающий на побережье Байкала 
мощности до 0,7–0,9 м, а у верхней грани-
цы леса хребта 1,2–1,6 м. Снежный покров 
оказывает огромное влияние на темпера-
турный режим почв в зимний период, кото-
рые обычно лишь слабо промерзают в верх-
ней части профиля, а иногда не замерзают 
совсем на протяжении нескольких лет [8; 
9]. Слабое промерзание почвы позволяет 
не вымерзать и сохраняться здесь теплолю-
бивым видам-реликтам.

Южный макросклон Хамар-Дабана 
сильно отличается по своим эколого-клима-
тическим характеристикам от северного, и, 
располагаясь в дождевой тени, он отличает-
ся от последнего высокой континентально-
стью климата. 

На хребте преобладают высоты в 1500–
2000 м над ур. моря, ширина самого хребта 
не превышает 30-35 км, а водораздел уда-
лен от Байкала на 10-15 км. Современный 
орографический облик хребта сформиро-
ван структурно-литологическими особен-
ностями горных пород, морфологически 
нарушенными новейшими тектоническими 
подвижками и эрозионно-денудационны-
ми процессами голоцена. Западная часть 
хребта имеет наиболее выраженный альпи-
нотипный рельеф, в то время как плоские 
формы водораздела восточной части хребта 
образованы древним пенепленом.

В отношении характера рельефа цен-
тральная часть хребта Хамар-Дабан, где 
расположен экопарк, характеризуется пре-
обладанием максимальных высот из всего 
хребта, резко расчлененным альпинотипным 
рельефом, крутыми горными склонами, из-
резанными многочисленными V-образными 
речными долинами шириной в первые сот-

ни метров. В высокогорье повсеместно при-
сутствуют следы оледенения: троги, цирки, 
остроконечные скальные гребни и гряды, где 
в настоящее время отмечаются и активные 
лавинные и селевые процессы [8]. Склоны 
хребта здесь круто обрываются к широкой 
плоской подгорно-приозерной равнине, за-
нятой болотами и мелколиственными забо-
лоченными лесами.

Главными лесообразующими порода-
ми на склоне Хамар-Дабана, обращенном 
к Байкалу, выступают пихта сибирская (Ab-
ies sibirica), кедр сибирский (Pinus sibirica) 
и ель обыкновенная (Picea obovata). В каче-
стве содоминантов в коренных и условноко-
ренных лесах к этим породам примешива-
ются обыкновенная сосна (Pinus sylvestris) 
и сибирская лиственница (Larix sibirica).

Значительная роль в древостое под-
горного пояса принадлежит мелколиствен-
ным породам – березам (Betula pendula, B. 
platyphilla и др.) и осине (Populus tremula). 
В горно-таежных сообществах доминирует 
береза пушистая (Betula pubescens). Мел-
колиственные породы не только активно 
участвуют в сложении древостоя коренных 
сообществ, но и образуют основную долю 
производных лесов и восстановительных 
рядов на местах нарушенных местообита-
ний, основная доля которых приходится 
на подгорный пояс. Древостой приречных 
ценозов в горных долинах образует тополь 
душистый (Populus suaveolens).

Ведущей закономерностью простран-
ственного строения растительного покрова 
в районе исследования является высотная 
поясность. Поясность обусловлена горным 
рельефом и значительной высотой хреб-
та, что позволило сформироваться высо-
когорному, горно-таежному и подгорному 
поясам [8]. Также здесь широко встреча-
ются фитоценозы, имеющие азональное 
распространение – болота и луга, которые 
отмечаются во всех поясах растительности. 
Из-за высокой нарушенности подгорных 
лесов и лесов нижней части горно-таежного 
пояса на северном макросклоне доминиру-
ют производные мелколиственные березо-
во-осиновые леса.

Подгорный пояс в районе экопарка вы-
ражен хорошо, в основном его сообщества 
занимают здесь конусы выноса горных рек 
и предгорно-подгорную равнину Хамар-Да-
бана. Леса подгорного пояса наиболее нару-
шены из всего растительного покрова хреб-
та, здесь долгое время велось (и ведется) 
активное хозяйственное освоение терри-
тории. Хозяйственная деятельность, стро-
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ительство Транссибирской железной доро-
ги и сопутствующей автотрассы привело 
к разрушению коренных кедрово-пихтовых 
лесов и их замене производными мелколи-
ственными травяными лесами с незначи-
тельными вкраплениями сохранившихся 
ненарушенных лесов.

Часть территории подгорной равнины 
у подножия склонов Хамар-Дабана за-
нимают олиго- и мезотрофные осоково-
сфагновые и кустарничково (Vaccinium 
uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum palustre, 
Oxycoccus microcarpus)-осоково (Carex 
sp.)-сфагновые (Sphagnum sp.) болота 
с редкостойными насаждениями из кедра, 
пихты, ели и березы [10].

Нижняя часть склонов горно-таежно-
го пояса хребта, как и подгорный пояс, 
также занята сукцессионными рядами 
производных мелколиственных (преиму-
щественно) лесов из березовых и осиново-
березовых травяных насаждений. Условно-
коренные сосново-кедрово-лиственничные 
и лиственнично-кедрово-сосновые душе-
киевые (Duschekia fruticosa) кустарничко-
во (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Ledum 
palustre)-травяно (Trientalis europaea, 
Maianthemum bifolium)-моховые леса. 

Горно-таежные южносибирские форма-
ции лесов с доминированием пихты и кедра 
формируют основной растительный по-
кров северного макросклона Хамар-Да-
бана с вариантами сукцессионных рядов 
с лиственницей сибирской (Larix sibirica), 
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) 
и мелколиственными породами (Betula 
platyphylla, B. pendula, B. pubescens, Populus 
tremula). В составе горно-таежных лесов 
преобладают кустарничковые (Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, Ledum palustre) мел-
котравно (Trientalis europaea, Linnae borea-
lis, Maianthemum bifolium)-зеленомошные 
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) 
сообщества. На склонах южных экспози-
ций доминируют кедровые кустарниковые 
травяные леса, на теневых склонах – ке-
дрово-пихтовые чернично-багульниковые 
зеленомошные с участием ели сообщества. 
На днищах долин и по берегам горных рек 
произрастают серийные темнохвойно-топо-
левые разнотравные леса.

Подгольцовую часть горно-таежного 
пояса образуют пихтово-кедровые и кедро-
во-пихтовые можжевельниковые (Juniperus 
sibirica, J. communis) баданово (Bergenia 
crassifolia)-кустарничково (Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, Ledum palustre)-
зеленомошные леса. 

Пояс подгольцовых субальпийских ред-
колесий образуют заросли кедрового стла-
ника, кашкарово (Rhododendron aureum)-
чернично (Vaccinium myrtillus)-бруснично 
(Vaccinium vitis-idaea)-зеленомошные фито-
ценозы [10].

Эдификатором кустарниковых насажде-
ний субальпийского пояса выступают цено-
зы кедрового стланика (Pinus pumila), кото-
рые образуют здесь комплексные сочетания 
с кустарничковыми (Phyllodoce caerulea, 
Rhododendron aureum, Vaccinium vitis-idaea, 
Ledum palustre) тундрами и субальпинотип-
ными (Aquilegia glandulosa, Bergenia crassi-
folia, Veratrum lobelianum и др.) лугами.

Высокогорные местообитания (голь-
цовый пояс) заняты южносибирскими 
комплексными сочетаниями филодоциево 
(Phyllodoce caerulea)-травяных (Aquilegia 
glandulosa, Bergenia crassifolia, Veratrum lo-
belianum и др.) горных тундр, с развитием 
на низких местообитаниях, примыкающих 
к водотокам и водоемам, альпинотипных 
лугов из водосбора, осок (Carex sp.), ку-
пальниц (Trollus sp.) и других видов. 

В отдельных, часто изолированных, ме-
стообитаниях (рефугиумах) северного ма-
кросклона Хамар-Дабана на всем высотном 
профиле присутствуют условия, которые 
позволили сохраниться ряду реликтовых 
для флоры Сибири видов, принимавших ак-
тивное участие и имевших более широкое 
распространение в растительном покрове 
региона в прошлые геологические эпохи, 
когда на территории Прибайкалья преобла-
дали неморальные леса [6; 7]. Большинство 
этих видов сейчас формируется и обитает 
в травяном покрове темнохвойных (кедро-
во-пихтовых и пихтовых) и приречных сме-
шанных лесов долин ряда рек. Один из наи-
более крупных рефугиумов расположен 
в долине реки Снежной.

Материалы и методы исследования
Подробная характеристика раститель-

ного покрова местности экопарка и его 
пространственная структура даны в пре-
дыдущих публикациях [1; 3]. В настоящем 
исследовании проведена актуализация дан-
ных предыдущих работ. Исследования при-
родных комплексов были проведены в отно-
шении растительного покрова и модельной 
группы насекомых – представителей отряда 
Heteroptera – полужесткокрылых, или кло-
пов. Исследования растительного покрова 
проводились общепринятыми полевыми ге-
оботаническими методами [11]. Описания 
фитоценозов составлялись в летний пери-
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од 2021 г. и охватили все типы сообществ, 
примыкающих к рекреационной местности, 
а также было проведено обследование фло-
ристического состава на самой территории. 
Оценка состояния древостоя и масштабы 
усыхания деревьев оценивались путем дис-
танционной съемки с квадрокоптера Mavic 
2 Pro.

Комплексы полужесткокрылых насе-
комых были исследованы также в летний 
период 2021 г. классическими эколого-фау-
нистическими методами [3; 12]. После чего 
проведено сравнение составов энтомоком-
плексов по собственным и литературным 
данным за прошлые годы по этой террито-
рии [3; 13; 14].

Результаты исследования  
и их бсуждение

Подробная характеристика раститель-
ного покрова местности дана в предыдущих 
публикациях [1; 2]. В настоящем исследова-
нии проведена актуализация данных преды-
дущих работ. 

Обследования выявили общее удовлет-
ворительное состояние растительных сооб-
ществ, примыкающих к основной террито-
рии экопарка, за исключением дороги вдоль 
р. Снежной и туристических троп, которые 
в зависимости от степени нагрузки (сильной 
или слабой) либо лишены растительного 
покрова, либо он представлен устойчивыми 
к вытаптыванию видами соответственно.

Состояние прилегающих к экопарку сооб-
ществ оценивается как удовлетворительное, 
малонарушенное, фактов распространения 
площадей усыхающего кедрового древостоя, 
пораженного бактериальной водянкой кедра 

[1], по сравнению с 2018 г., не выявлено. 
Отмечаются единичные сухие экземпляры 
кедра и пихты, в незначительном проценте 
содержащиеся в лесном покрове.

На территории самого экопарка ко-
ренная растительность отсутствует, име-
ются только отдельные структурные эле-
менты этих сообществ: тополя (Populus 
suaveolens), кедры (Pinus sibirica), пихты 
(Abies sibirica), сосны (Pinus sylvestris) и др. 
виды (рис. 1, 2). Относительно ненарушен-
ный древостой сохраняется по берегам 
озер, кроме мест расположения баз отды-
ха. Однако другие ярусы сообществ в этих 
лесах нарушены достаточно сильно или 
уничтожены полностью. На основной тер-
ритории курортной местности доминируют 
рудеральные виды: подорожник средний 
(Plantago media), клевер ползучий (Trifolium 
repens), мятлик приземистый (Poa supina), 
одуванчик (Taraxacum sp.) и др., с участием 
части видов коренных сообществ: вейник 
Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), 
герань сибирская (Geranium sibiricum), ку-
пырь лесной (Anthriscus sylvestris), яснотка 
белая (Lamium album), пятнами встречается 
бадан (Bergenia crassifolia) и др. виды.

В местах недавней вырубки лесов 
под строительство баз отдыха прослежива-
ется постепенное выгорание тенелюбивых 
видов, оказавшихся в условиях высокой 
инсоляции, и проникновение рудеральных 
видов (рис. 3). Отмечено иссушение и угне-
тение растений, пятна хлороза на побегах, 
гибель подроста. Особенно сильное пора-
жение отмечено на экземплярах пихты, чер-
ники (Vaccinium myrtillus) и плауна булаво-
видного (Lycopodium clavatum).

Рис. 1. Результаты чрезмерной нагрузки на тропы, видны обнажившиеся корни деревьев
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Рис. 2. Вытоптанный кустарничково-травяной покров

Рис. 3. Выгорание кустарников кустарничково-травяного яруса  
в местах вырубки древостоя

Рис. 4. Эрозия почвенного покрова на популярном маршруте на г. Шапка Мономаха 
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Рис. 5. Вырубленные деревья на вершине г. Шапка Мономаха

Активное использование тропы для 
подъема на популярный туристический 
объект Шапка Мономаха, привело к началу 
эрозионных процессов на склоне горы (рис. 
4). На вершине горы для улучшения обзора 
были вырублены деревья, здесь в настоя-
щее время происходит активизация эрозии, 
которая, скорее всего, усилится после того, 
как сгниют корни и исчезнет препятствие 
для активного смыва рыхлых отложений, 
что приведет к обнажению скального мас-
сива. В дальнейшем возможно полное обе-
злесивание вершины (рис. 5).

Состояние популяций охраняемых крас-
нокнижных видов растений на территории 
экопарка неудовлетворительное. Отмечено 
два охраняемых вида, занесенных в Крас-
ную книгу Иркутской области (2020) [2] 
со статусами «редкий вид»: вальдштейния 
тройчатая (Waldsteinia ternata) и ветреница 
алтайская (Anemone altaica). Виды пред-
ставлены ограниченными популяциями, ко-
торые занимают площадь в несколько ква-
дратных метров, в стороне от сети троп.

По сравнению с периодом предыдущих 
исследований отмечается активное расшире-
ние территорий с рекреационным использо-
ванием и строительство новых баз отдыха.

В дополнение к исследованию состоя-
ния растительного покрова, на основе со-
бранного материала из наиболее характер-
ных видов клопов для каждой растительной 
ассоциации выделены следующие фауни-
стические комплексы.

Темнохвойные леса (из ели, пихты, кедра)
В древесном ярусе обнаружены:
Acompocoris alpines, Anthocoris nemorum, 

Aradus lugubris, A. corticalis, A. crenaticollis.

В травяном ярусе:
на папоротниках обитают Monalocoris fili-

cis, Bryocoris pteridis, для остального травостоя 
характерны: Deraeocoris punctulatus, Capsus 
wagneri, Leptopterna dolabrata, Lygocoris pabu-
linus, Labops sahlbergi, Plagiognatus collaris.

Поверхность почвы, растительный опад:
Globiceps flavomaculatus, Pithanus hra-

bei, Drymus brunneus brunneus, D. parvulus, 
Ligyrocoris sylvestris, Rhyparochromus pini.

Мелколиственные леса (из тополя 
и осины с участием ив и берёз)

Древесный ярус:
Aradus angularis, A. betulae, Kleidocerys 

resedae resedae, Acanthosoma haemorrho-
idalis angulatum, Elasmostethus interstinctus, 
Elasmucha fieberi, E. grisea.

Травяной ярус:
на папоротниках обитают Monalocoris 

filicis, Bryocoris pteridis, для остального тра-
востоя характерны: Nabis flavomarginatus, 
Adelphocoris lineolatus, A. quadripunctatus, 
Lygocoris pabulinus, Blepharidopterus angu-
latus, Orthops kalmi, Labops sahlbergi, Ortho-
cephalus vittipennis, Myrmus miriformis miri-
formis, Dolycoris baccarum.

Поверхность почвы, растительный опад:
Globiceps flavomaculatus, Nysius ericae 

ericae, N. helveticus, Pachybrachius fracticol-
lis, Ligyrocoris sylvestris.

Гигрофитные луга и болота
Adelphocoris seticornis, Capsus cinctus, 

C. wagneri, Polymerus palustris, Leptopterna 
dolabrata, Stenodema trispinosa, S. holsata, 
Triginotylus longitarsis, Labops sahlbergi, 
Orthocephalus vittipennis, O. saltator, Cymus 
glandicolor, Neottiglossa pusilla, N. metallica, 
Sciocoris distinctus.
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Заключение
В результате исследования установлено, 

что в пределах экопарка «Озёра на Снеж-
ной» происходит замена коренного расти-
тельного покрова на типичный набор видов 
нарушенных местообитаний и свойствен-
ных населенным пунктам в данном районе. 
Положительным моментом, установлен-
ным в ходе исследования, является факт 
незначительного влияния освоения терри-
тории рекреационной местности на приле-
гающие сообщества. Общее их состояние 
оценивается как удовлетворительное, фак-
тов распространения площадей усыхаю-
щего кедрового древостоя, по сравнению 
с 2019 г., не выявлено. Отмечаются еди-
ничные сухие экземпляры кедра и пихты, 
в незначительном проценте содержащиеся 
в лесном покрове.

В отношении населения полужест-
кокрылых выявлено, что на территории 
экопарка, где практически отсутствует 
растительность, также отсутствуют и по-
лужесткокрылые насекомые. На обочинах 
дорог и на небольших островках с устой-
чивыми к вытаптыванию видами растений 
встречаются отдельные многоядные эв-
ритопные виды клопов (в основном виды 
родов Lygus и Nysius). В непосредственной 
близости к объектам рекреации от антропо-
генного воздействия больше всего страдает 
фауна поверхности почвы и растительно-
го опада: рядом с развитой тропиночной 
сетью отсутствуют такие виды, как Globi-
ceps flavomaculatus, Pithanus hrabei, Drymus 
brunneus brunneus, D. parvulus, Pachybra-
chius fracticollis. Там, где остаётся расти-
тельность, сохраняются и характерные для 
неё виды, однако если растительность 
сильно изрежена, многие виды исчезают. 
Так, на травяном ярусе около экопарка от-
сутствуют или встречаются крайне редко 
следующие виды: Capsus wagneri, Lygoco-
ris pabulinus, Labops sahlbergi, Blepharidop-
terus angulatus, Plagiognatus collaris. В силу 
того что гигрофитные луга и болота менее 
всего посещаются туристами и практически 
не имеют сети троп, там сохраняется наибо-
лее полный видовой состав клопов.

Развитие рекреационной деятельности 
в данном районе должно вестись в макси-
мально щадящем режиме для природных 
комплексов, роль которых для сохранения 
экологического и видового многообразия 
Прибайкалья чрезвычайно велика. Требу-
ется ведение мониторинга состояния при-
родных комплексов района с целью своев-
ременного реагирования на их изменения, 

чтобы не допустить деградации и уничтоже-
ния ценных объектов биоты Прибайкалья.

Исследование выполнено при поддерж-
ке РФФИ и правительства Иркутской об-
ласти в рамках научного проекта № 20-45-
380012 р_а «Эколого-географические основы 
управления туристско-рекреационным раз-
витием муниципальных районов централь-
ной экологической зоны Байкальской природ-
ной территории», а также при частичной 
финансовой поддержке государственного 
задания № АААА-А21-121012190059-5.
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