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Комары-долгоножки или караморы (лат. Tipulidae) — семейство двукрылых насеко-

мых из подотряда длинноусых (Nematocera). Широко распространены, множество раз-
личных видов представлено на всех континентах за исключением Антарктиды. В отдель-
ных местообитаниях численность личинок комаров-долгоножек может достигать 60-120
экз/м2. Почвообитающие личинки типулид являются фито- и сапрофагами, имеют слож-
но дифференцированную пищеварительную систему [2]. Экскременты типулид в почве
представляют центры, в которых сосредоточены процессы трансформации и минерализа-
ции [4]. Существует мнение, что беспозвоночные животные в целом не способны к гидро-
лизу структурных растительных полимеров, в этом процессе участвуют микроорганизмы,
развивающиеся в пищеварительном тракте [1]. Однако, при таком ярко выраженном вли-
янии на почву микробные симбионты изучены менее чем для 1% личинок насекомых [6].
Микробные сообщества личинок комаров-долгоножек - одни из наименее изученных.

***
Проведенное исследование показало, что микробное сообщество в пищеварительном

тракте личинок типулид младших возрастов обладает высокой азотфиксирующей актив-
ностью, однако, примерно в 2 раза меньшей, чем микробное сообщество личинок старших
возрастов. При содержании личинок в почве в течение 4-х месяцев наблюдается суще-
ственное увеличение активности азотфиксации и небольшое увеличение активности де-
нитрификации, что приводило к увеличению содержания общего азота в 1,5 раза. В экс-
крементах личинок также отмечена высокая активность азотфиксации, которая зависела
от типа питания. При питании липовым опадом нитрогеназная активность в экскрементах
и пищеварительном тракте была практически равна. А показатели азотфиксации в экскре-
ментах личинок, питавшихся дубовым опадом, значительно ниже. Тем не менее, именно
в экскрементах при питании дубовым опадом отмечены максимальные значения числен-
ности бактерий, доли интактных клеток, а также метаболической работы и устойчивости
микробного сообщества.
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