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В статье рассмотрены целесообразность и общие принципы 

применения математического моделирования при изучении экологии 

сообществ хищных членистоногих. Представлена структура, алгоритм 

построения и проверка качественной адекватности математической 

модели на примере изучения динамики численности паукообразных с учётом 

их трофических связей и конкурентных отношений. 

Введение 

Исследования по экологии и поведению хищных членистоногих в 

естественной среде процесс чрезвычайно трудоёмкий и часто не 

выполнимый в требуемом объёме. Применение в таких исследованиях 

математического моделирования может помочь выделить наиболее 

существенные моменты, объединить разрозненные данные большого 

количества натурных наблюдений, облегчив тем самым анализ 

рассматриваемой проблемы. С помощью модели можно оперативно 

установить некоторые общие закономерности и тенденции развития 

отношений между популяционными группами отдельных видов 

членистоногих в сообществах [7]. 

При изучении взаимодействия популяций чаще всего 

используется экосистемный подход. При этом применяются как 

простые, так и более сложные средства математической биологии. 

Использование простых моделей во многих случаях более 

целесообразно и оправдано, поскольку их исследование позволяет 

оперативнее проводить изучение основных закономерностей развития 

и функционирования экосистем [2].  

Неоспоримым условием для создания математических моделей 

является наличие достоверных первичных данных полученных 

традиционными общебиологическими методами. При построении 

моделей используются дифференциальные уравнения, основанные на 

фундаментальных математических законах. Кроме того, в данных 

уравнениях должны содержаться количественные выражения условно 

принятых гипотез о специфических экологических процессах, 

наблюдаемых в сообществах [3]. 
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Продолжая развивать математическую модель можно проследить 

эволюционные изменения в круге научно-теоретических  и научно-

прикладных вопросов, для ответа на которые создавалась данная 

модель.  

Сам метод основан на построении с помощью модели абстрактно 

упрощённого подобия рассматриваемой экосистемы. Далее, изменяя 

значения тех или иных интересующих параметров, исследуется 

поведение построенной системы, и, в конце концов, получают 

конечный результат. 

Как уже отмечалось, главным условием для построения модели 

является наличие достоверных данных, собранных за время полевых 

наблюдений. Следующим важным условием является адекватность 

построенной математической модели, т.е. максимально близкое 

отражение ею реальных процессов.  

Ввиду этого для построения математической модели берутся 

данные хорошо изученных объектов, которые хотят смоделировать, 

выявляются связи и условия, определяющие принцип и характер их 

взаимодействия. Необходимо правильно сформулировать вопросы к 

модели, с тем, чтобы получить точный ответ. Принимается 

математическая рабочая гипотеза, достаточно детально описывающая 

рассматриваемые состояния. На её основе создаётся сама модель в 

виде системы абстрактных взаимодействий величин облечённых в 

математическую форму.   

Проверка адекватности модели осуществляется расчётами 

величин на её основе и сопоставлением полученных результатов с 

данными полевых исследований. При этом проверяется главное – 

правильность сформулированной гипотезы. В случае значительного 

расхождения математических и полевых данных модель не 

принимается как адекватная. При достаточном соответствии 

сравниваемых результатов модель считается пригодной для 

использования в прогнозировании, путём ввода в неё различных 

исходных числовых параметров [1,5]. 

Однако, надо отметить, что сама по себе математическая модель 

всё же не может служить абсолютным доказательством правильности 

той или иной гипотезы, а служит скорее одним из путей анализа 

существующей реальности. Методы расчёта в правильной по 

адекватности модели позволяют выявить то, что трудно или 

невозможно проверить при наблюдениях в природе т.к. требуют много 

времени и сил, дефицит которых испытывает большая часть 

исследователей. В математических моделях можно рассматривать 

разные варианты и ситуации, комбинировать разные факторы, по 



160  Мамедов А.А., Новрузов Н.Э. 

необходимости упрощать или усложнять структуру систем, менять 

последовательность, характер и степень воздействий факторов – все 

это позволяет глубже понять механизмы, действующие в естественных 

условиях. 

Моделируя различные по характеру процессы, происходящие в 

реальной среде, такие как, например, взаимодействие по принципу 

хищник – жертва, паразит – хозяин, конкурентные отношения и др., 

можно проверять разные варианты изменения динамики численности 

популяций, продукционные процессы в экосистемах, условия 

способствующие стабилизации сообществ, механизм их 

восстановления при разных формах нарушений и многие другие 

вопросы.  

Приведём в виде блок-схемы алгоритм создания математической 

модели (рис.1).  

Рис. 1. Алгоритм создания модели: I – сбор и ревизия данных об 

объектах; II – определение и уточнение целей и задач моделирования; 

III – анализ и обработка данных; IV – построение математической 

модели; V – постмодельный этап   

В качестве примера рассмотрим процесс подготовки к созданию 

математической модели динамики численности популяций некоторых 

крупных паукообразных (Arachnida: Scorpiones, Solifugae, Aranei). В 
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представленной работе рассматриваются вопросы построения 

математической модели, описывающей динамику численности 

паукообразных с учётом их трофических связей на основе 

классической модели Лотки-Вольтерра [8,4].  

Материал и методика 

Объектами для изучения были выбраны три крупных 

представителя класса паукообразных: пестрый скорпион Mesobuthus 

eupeus (C.L.Koch, 1839), обыкновенная сольпуга Galeodes araneoides 

(Pallas, 1772), паук-тарантул Lycosa praegrandis (C.L.Koch, 1836). 

 Сбор фактического материала проводился в 2012-2013 гг. на 

территории Гобустана. Полевые и стационарные исследования 

проводились стандартными методами [6]. 

Результаты и обсуждение 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) установление численности паукообразных; 2) изучение суточной

активности исследуемых видов; 3) исследование спектра питания 

паукообразных; 4) определение состава фауны основных групп 

беспозвоночных в биотопе; 5) выяснение основных трофических 

связей паукообразных; 6) построение математической модели; 7) 

проверка работоспособности модели путём решения тактических 

задач. 
В представленной ниже таблице приведены основные характеристики 

хищников и жертв рассматриваемого сообщества (табл.). 

Таблица 

Краткая характеристика объектов рассматриваемого сообщества 

ХИЩНИКИ 
СПОСО

Б ОХОТЫ 

ЖЕРТВЫ 

СПОСОБ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

М

АССА 

MESOBUT

HUS EUPEUS  

Ожидани

е в засаде 

в 

укрытии 

Неподвижные 

Ползающие  

Ходящие 

д

о 1.5 г 

Ожидани

е в засаде 

на 

поверхности 

Ползающие 

Ходящие 

Активны

й поиск 

Ходящие 

Бегающие 



 
162  Мамедов А.А., Новрузов Н.Э. 

 
 

GALEODES 

ARANEOIDES  

 Активны

й поиск 

 Летающие 

Прыгающие 

3-

5 г 

Преследо

вание 

Ползающие 

Бегающие 

Нападен

ие 

Ходящие 

Бегающие 

 

LYCOSA 

PRAEGRANDIS 

 Нападен

ие 

 
Ползающие 

1.

5-3 г 

Ожидани

е в засаде 

в 

укрытии 

Ходящие 

Бегающие 

Активны

й поиск 

Бегающие 

Прыгающие 

 

По совокупности данных полевых и стационарных наблюдений 

соотношение жертв в питании хищников варьировало, находясь в 

определённой зависимости от используемой ими охотничьей стратегии 

(рис. 2). 

Рис. 2. Соотношение жертв в составе добычи паукообразных при 

разных охотничьих стратегиях 
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Цель создания математической модели заключалась в 

определении влияния конкурентного питания на численность трёх 

видов паукообразных. При создании математической модели мы 

исходили из следующих предположений: 

1. каждому виду хищника присуща определённая охотничья

стратегия и тактика; 

2. у каждого из хищников имеется потребность в объектах

питания обладающих определёнными характеристиками (масса, способ 

передвижения);  

3. все процессы – рождаемость, смертность – обладают

интенсивностью пропорциональной численности объектов; 

4. вследствие напряжённых пищевых взаимоотношений внутри

системы, предполагается, что у хищников присутствуют качественные 

предпочтения в выборе пищи; 

5. особенности пространственного распределения особей не

учитываются; 

6. модельное время условно равно одному сезону активности.

  Ниже приведена принципиальная блок–схема математической 

модели исследуемого сообщества (рис. 3). 

Рис 3. Блок-схема математической модели 



 
164  Мамедов А.А., Новрузов Н.Э. 

 
 

Как видно из представленной на рисунке блок–схемы, 

рассматриваемое сообщество, как любая живая система, обладает 

характерными особенностями системы "хищник–жертва" и может быть 

описана уравнениями Лотка (1925 г) и Вольтерра (1926 г) [8,4]. 

Несколько абстрактно, но и более объёмно выглядит модель на 

представленной принципиальной схеме (рис. 4) в виде 

функциональной зависимости её от состояния объекта, от входных 

факторов влияющих на состояния объекта, состояния управления, 

выходных факторов и факторов внешней среды. 

 

 
Рис. 4. Структурная блок-схема применения модели для более 

углублённого исследования и интерпретации данных: 1 – внешняя 

среда; 2 – переменные; 3 – входные данные; 4 – входные связи; 5 – 

начальные условия; 6 – начальные значения; 7 – проверка на 

адекватность; 8 – решение задач; 9 – выходные данные; 10 – прогноз и 

анализ данных 

Для проверки качественной адекватности построенной 

математической модели мы использовали результаты полевых 

исследований проведённых в 2012-2013 гг. на территории Гобустана.  

Вставив начальные данные соответствующие результатам 2012 

года в дифференциальные уравнения, мы получили стабильное 

решение модели. Затем вызвали возмущение системы путём изменения 

начального значения одной из переменных и интегрировали её до 
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момента установления колебательного решения, чтобы сравнить 

полученные решения по двум последующим годам с результатами 

полевых исследований.  

Качественное совпадение по динамике двух последующих лет 

встречалось несколько раз в независимости от условий возмущения 

системы, т. е. изменением начальных данных для разных переменных 

(рис. 5, 6).  

Рис. 5. Численность хищников по полевым и модельным данным 

Рис. 6. Численность жертв по полевым и модельным данным 

.    

Таким образом, по результатам, приведённым на диаграммах 

(рис. 5 и 6) можно с определённой уверенностью утверждать, что 
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построенная математическая модель, качественно адекватна её 

биологическому прообразу.   

 

Заключение 

Математическая модель, построенная для расчёта и 

прогнозирования динамики численности членистоногих, может быть 

использована не только по указанному назначению, принятому 

изначально в основном условии задачи исследования, но и для 

разработки долгосрочных прогнозов, а при необходимости – 

мероприятий по реабилитации экосистем. Представленный в статье 

алгоритм методики построения математической модели прост и 

доступен для использования и перспективен для составления 

экологического прогноза состояния экосистем в других регионах с 

учётом внесения определённых корректирующих поправок. 
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Yırtıcı buğumayaglıların sinekologıyasının  öyrənılməsındə rıyazı 

modelləşdırmə 

Məmmədov Ə.Ə., Novruzov N.Ə. 

Məqalədə yırtıcı buğumayaglıların ekologiyasının öyrənilməsində riyazi 

modelləşdirmənin məqsədəuyğunluğu və ümumi prinsipləri nəzərdən keçirilir. 

Riyazi modelin strukturu, alqoritmi və keyfiyyəti adekvatlığının yoxlanılması 

cəmiyyət halında yaşayan buğumayaqlıların say və inkişaf dinamikasının trofik 

əlaqələri və rəqabət münasibətləri nəzərə alınmaqla araşdırma nümunəsi kimi 

təqdim olunur. 

The Mathematical Modeling In The Study Of Synecology Of 

Predator Arthropods 

Mamedov A.A., Novruzov N.E. 

The article discusses the advisability and the general principles of the 

application of mathematical modeling in the study of the ecology of communities 

of predatory arthropods. The structure, algorithm of construction and verification 

of the qualitative adequacy of the mathematical model using the example of 

studying the dynamics of the arachnids' population taking into account their trophic 

connections and competitive relations were presented. 


