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ВВЕДЕНИЕ
Зоогеогафические регионы (ЗГР) – области суши (или водных басссейнов), для которых характерен
определенный видовой состав, который сформировался в результате длительной коэволюции, локальных и
глобальных вымираний, а также процессов колонизации [1]. Видовое разнообразие в больших временных
масштабах оказывает влияние на видовой состав и направление процессов эволюции на малых временных
интервалах [2], что определяет необходимость мониторинга изменений современных ЗГР.
Вклад колонизации и диверсификации в формирование ЗГР зависит от множества факторов: тектонических
деформаций и дислокаций, климатических изменений, географических барьеров, экологических
взаимодействий [3]. Влияние этих факторов на ЗГР реализовалось на протяжении миллионов лет, что
предполагает отсутствие изменений ЗГР в человеческом масштабе времени. Однако масштабы современной
деятельности человека ставят под сомнение это предположение [4, 5, 6]. Человеческая деятельность
оказывает влияние на динамику диверсификации и расселения видов, что в конечном итоге приводит к
локальным и глобальные вымираниям через разрушение и фрагментацию среды обитания, и опосредованно
через каскады вымирания. Интродукции приводят к уменьшению различий видового состава
млекопитающих Евразийского и Африканского ЗГР. Подобные закономерности наблюдаются для птиц и
амфибий Старого и Нового Света. Это определяет необходимость разработки программ защиты
уникальности ЗГР от воздействия антропогенных факторов [7]. Эффективность этих программ во многом
зависит от успешного использования в зоогеографии методов молекулярной биологии, генетики,
морфологии, филогенетики и географических информационных систем для описания эволюционных
событий в определенных ЗГР.

1. ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ ЗООГЕОРЕГИОН

Первую карту наземных зоогеографических районов в 1876 году опубликовал Alfred Russel Wallace
(1823–1913). Wallace, опираясь на доступные ему знания о распространении и таксономических
взаимоотношениях семейств позвоночных, разделил мир на шесть ЗГР, границы которых во многом
совпадают с границами континентальных плит [8]. ЗГР, предложенные Wallace, продолжают
использоваться в современной биогеографии:
1. Австралийский регион (Австралия и острова Тихого океана);
2. Неотропический регион (Южная и Центральная Америка);
3. Эфиопский регион (Африка ниже Сахары и Мадагаскар);
4. Индо-Малайский (Ориентальный) регион (Индостан, Индокитай, Малайский архипелаг);
5. Антарктический регион (Антарктида и прилегающие острова).
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6. Голарктический регион (Северная Америка, Азия, исключая территорию, занимаемую Индо-Малайской
областью, Европа и Северная Африка, включая Сахару).
Зоогеографическое подразделение имеет историческую определенность: фауна Австралийского региона в
целом наиболее древняя и сохраняет черты мелового периода, а голарктическая фауна, самая молодая,
сохраняет черты плейстоцена [9].
В Голарктике выделяют две области: Неарктическую (Северная Америка) и Палеарктическую (остальная
часть Голарктики) (рис.1).
Палеарктическая область окружена морем на западе, севере и востоке и Сахарой и Гималаями на юге.
Палеоарктика характеризуется разнообразием рельефов, количеством выпадающих осадков, здесь
встречаются влажные леса, сухая открытая степь, хвойные леса [9,10].
Палеарктика является крупнейшим фаунистическим регионом (площадь 54,1 млн км²), который
характеризуется огромным разнообразием мест обитания. Животный мир Палеарктической области
рассматривается как древняя тропическая фауна Евразии, измененная в результате неогеновой засухи и
антропогенового оледенения. Для Палеарктики отмечается самый низкий процент эндемичных видов среди
всех основных регионов. Относительно низкий уровень эндемизма связан с длительными периодами
контакта в разное время с Неарктическим, Ориентальным и Эфиопским ЗГР. Периодическое существование
Берингова сухопутного моста является причиной того, что около половины палеарктических семейств
встречаются в Неарктике, а североамериканские Equidae и Camelidae до сих живут Палеоарктике (хотя
численность их видов значительно сократилась) [11, 12].
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