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Видовое богатство фауны двупарноногих многоножек Алтае-

Хангае-Саянской горной страны (АХСГС, районирование по: Черных 
и Золотов 2011) составляет 73 вида из 17 родов, 6 семейств, 3 отрядов 
(Михалева 2017; Нефедьев 2021). Население диплоподами различных 
физико-географических областей АХСГС является крайне неравно-
мерным. Русскоалтайская область характеризуется максимальным 
видовым богатством (50 видов) по сравнению с другими областями 
АХСГС и превосходит таковое Салаиро-Кузнецкой области (14 ви-
дов) в 3,6 раза, Западносаянской (12 видов) – в 4,2, Восточносаянской 
(11 видов) – в 5, Хубсугульской (9 видов) – в 5,6, Тувинской (7 видов) 
– в 7,1, Хангайской (4 вида) – в 12,5, Монгольскоалтайской (2 вида) – 
в 25 раз. В Гобийскоалтайской и Кобдо-Дзабханской областях ди-
плоподы до сих пор не обнаружены. 

Для оценки бета-разнообразия выполнено сравнение видового бо-
гатства двупарноногих многоножек по физико-географическим обла-
стям АХСГС с использованием индекса сходства Чекановского-
Съеренсена и последующей кластеризацией методом среднего ариф-
метического невзвешенного связывания. Оценка степени производно-
сти диплоподофаун физико-географических областей АХСГС выпол-
нена по индексу Шимкевича-Симпсона (Песенко, 1982). 

Диплоподофауна Русскоалтайской физико-географической обла-
сти АХСГС характеризуется наибольшим как видовым, так и родо-
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вым богатством по сравнению с другими областями АХСГС и являет-
ся производной, в первую очередь, для Салаиро-Кузнецкой и в мень-
шей степени для Западносаянской и Тувинской областей АХСГС. Это 
свидетельствует о происхождении фауны двупарноногих многоножек 
Салаиро-Кузнецкой области преимущественно за счет расселения 
видов диплопод с Русского Алтая в северном направлении. 

По всей видимости, наибольшее таксономическое богатство Рус-
ского Алтая объясняется местоположением Русскоалтайской физико-
географической области: это единственная область АХСГС, находя-
щаяся практически целиком в условиях теплого и влажного климата 
по соотношению термооси и оси увлажнения по сравнению с другими 
областями (см. Черных 2012). Все остальные области АХСГС распо-
ложены большей частью либо в условиях холодного и влажного кли-
мата (Салаиро-Кузнецкая, Восточносаянская, Западносаянская и Ту-
винская), либо холодного и сухого (Хубсугульская), либо теплого и 
сухого (Монгольскоалтайская, Кобдо-Дзабханская, Хангайская и Го-
бийскоалтайская), что не способствует увеличению видового богат-
ства диплопод этих областей. 
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Почва представляет собой сложную гетерогенную среду со все-
возможными условиями для существования и развития микроорга-
низмов. Это дает большую вероятность для обнаружения редких так-
сонов бактерий, что в свою очередь может внести вклад в расширение 
знаний о биоразнообразии почвы, а также способствовать биотехно-
логическим разработкам. Присутствие редких видов бактерий в гене-
зисе почв можно рассматривать: 1) как случайное их появление в 
почве; 2) как необходимое звено в цепи трансформации органической 
и минеральной части почвы, присутствие которого необходимо толь-
ко в малых количествах; 3) как катализатор отдельных процессов 
синтеза и распада, почвообразования; 4) как генетический фонд само-
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