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Наземные арктические экосистемы особенно чувствительны к происходящим климати-
ческим изменениям. Для понимания того, как тундровый биом реагирует на это, необходи-
мо выявить факторы, определяющие структуру биологического разнообразия. Трансфор-
мации биологического разнообразия и климатические изменения зависят от возможности
рассеяния организмов и их размеров (Lenoir et al., 2012). При этом, пространственное
распределение микроорганизмов все еще недостаточно изучено. Так, большинство про-
стейших считаются космополитами, однако сейчас появляется всё больше данных о био-
географических закономерностях разных групп протистов (Azovsky et al., 2020).

Целью работы явилось выявление закономерностей разномасштабного пространствен-
ного распределения и устойчивости почвенных сообществ раковинных амёб в Арктике.
Образцы исследования были отобраны в трёх экорегионах арктической тундры (Olson
et al., 2001), расположенных на Кольском, Югорском и Чукотском п-вах. Для оценки
устойчивости сообществ к изменению температуру проводились трансплантационные экс-
перименты в Большеземельской тундре.

В результате исследования трёх арктических экорегионов, было обнаружено 75 видов
раковинных амёб, относящихся к 29 родам. По этим данным были построены кривые ак-
кумуляции видов и определены экорегионы и биотопы с наибольшим видовым богатством.
Результаты аддитивного анализа свидетельствуют о значительном вкладе абиотических
факторов в формирование видового разнообразия на региональном уровне. Анализ глав-
ных компонент выявил связь с различиями между экорегионами: сообщества из Кольского
п-ва сильнее отличались от остальных. Среди сообществ раковинных амеб из фитоцено-
зов наиболее специфичными оказались формирующиеся в болотах. В ходе перемещения
образцов из кустарничковой в мелкоерниковую тундру наблюдалось увеличение числа
видов и изменение структуры сообществ. В других вариантах эксперимента сообщества
оказывались устойчивы к изменению температуры.

Таким образом, основной вклад в формирование видового разнообразия сообществ поч-
венных раковинных амёб в арктической тундре вносят различия между экорегионами и
типами растительных сообществ. Различия в структуре сообществ оказываются связаны с
особенностями климата, рельефа и истории территории. Устойчивость сообществ раковин-
ных амёб оказалась в значительной степени связана с типом растительного сообщества, а
не с температурным фактором.
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